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S. I. Valiulina
Middle Eastern Glazed Ceramics of the Turn of the 10th—11th Centuries and the 11th Century from 
Middle Volga Region Sites

This article analyzes the Middle Eastern artistic ceramics of the turn of the 10th—11th centuries and 11th century from 
the Volga Bulgaria sites. Among the antiquities found in Eastern Europe, these items represent a rare and unique category 
of eastern imports. For a more complete characteristics and reliable attribution, chemical composition of the glaze and the 
clay base was determined by means of the scanning electron microscopy (SEM), mineral composition of the ceramic base of 
most impressive artifacts was identifi ed by the X-ray phase analysis. As a result, the origin and dating of the Mesopotamian 
luster-painted tableware and Iranian vessels of the 11th century of “Sari” type was determined. The emergence of the imported 
Middle Eastern art works in the Middle Volga Region, in my opinion, is one of the evidences of the initial stage of Volga Bulgarian 
urban culture formation during the 11th century.

С. И. Валиулина
Ближневосточная поливная керамика рубежа X—XI и XI вв. в памятниках Среднего Поволжья

Статья посвящена анализу ближневосточной художественной керамики рубежа X/XI—XI вв. с памятников Волжской 
Булгарии. Эти произведения для древностей Восточной Европы являются редкой и уникальной категорией восточного 
импорта. Для более полной характеристики и надежной атрибуции методом сканирующей электронной микроскопии был 
установлен химический состав глазури и глиняной основы, рентгенофазовым анализом — минеральный состав керами-
ческой основы наиболее выразительных артефактов. В результате были установлены происхождение и датировка ме-
сопотамской посуды с люстровой росписью и иранских сосудов типа «Сари» XI в. Появление на Средней Волге импорта 
ближневосточных художественных произведений, по мнению автора, является одним из свидетельств начального этапа 
формирования в течение XI в. городской культуры Волжской Булгарии.
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щего источника. Большая часть импорта — 
поливная керамика и стеклянные изделия — 
относятся к XII — началу XIII вв. Выявление 
более ранних материалов, соотнесение их 
с данными стратиграфии, в контексте с други-
ми находками, особенно важно в связи с тем, 

Средневековые домонгольские города 
Сред него Поволжья обладают богатыми кол-
лекциями восточных изделий. Привозные по-
ливные сосуды — узнаваемые, как правило, 
имеющие четкую атрибуцию, в большинстве 
случаев несут функцию надежного датирую-
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что точная датировка начального этапа исто-
рии булгарских городов и в настоящее время 
остается одной из острых проблем.

Наиболее ранние и выразительные наход-
ки происходят из Биляра. В центральной ча-
сти внутреннего города, на XXXIX раскопе 
(руководитель — А. Х. Халиков) Билярского 
городища были найдены фрагменты кера-
мики с люстровой росписью, принадлежа-
щие, как удалось установить, одному сосуду 
(рис. 3; 4).

Раскоп XXXIX был заложен в продолже-
ние с запада раскопа XXXVIII, которым было 
выявлено и начато исследование, вероят-
но, дворцового комплекса. О характере объ-
екта свидетельствуют монументальность со-
оружения и богатые материалы раскопок. 
На обеих площадках работы велись в течение 
1986—1988 гг.

Фрагменты чаши были найдены в засы-
пи двух объектов: ямы № 1 (1987 г.) на глу-
бине 50 см (−130 от нулевого репера)  1 и ямы 
№ 18 (1988 г.)  2. Причем, в яме № 18 три фраг-

1 БXXXIX-87/169, БГИАПМЗ: КП.614/589.
2 БXXXIX-88/640, БГИАПМЗ: КП.615/805; 

БXXXIX-88/1191, 1265, БГИАПМЗ: КП.615/798; 
БXXXIX-88/1407, БГИАПМЗ: КП.615/804.

мента обнаружены на разной глубине в трех 
выборках — первой, второй и четвертой. Обе 
ямы расположены на одной линии квадратов, 
на расстоянии менее 7 м друг от друга.

Все четыре фрагмента принадлежа-
ли одной, широко открытой чаше диамет-
ром примерно 21 см, с прямым наклонно-
отогнутым наружу венчиком шириной 2,2 см. 
Сохранившиеся осколки не дают информа-
ции о конструкции дна. Обычно такие со-
суды имели концентрический поддон, при 
этом общая высота изделия могла составлять 
5—6 см. Чаша была выполнена из плотной 
светло-желтой глины с редкими включени-
ями обломочного альбита  3, толщина стенок 
достигала 0,8 см, поверхность покрыта опа-
ковой белой глазурью и богато декорирована 
оливково-зеленым люстром. По краю венчи-
ка расположены полуовалы-тимпаны, кото-
рые более значительны на внешней поверх-
ности, с внутренней стороны их контур по-

3 Минеральный состав основы исследован 
рентгенофазовым методом на порошковом, авто-
матизированном дифрактометре общего назна-
чения — ДРОН-2•0 на кафедре минералогии и пе-
трографии КФУ инженером Г. М. Ескиной и канд. 
геол. -мин. наук В. П. Морозовым, за что выражаю 
им искреннюю благодарность.

Рис. 1. Фрагменты месопотамской чаши с люстровой росписью из Биляра, внутренняя сторона (БГИАПМЗ. 1 — 
БXXXIX-88/1191, 1265, КП.615/798; 2 — БXXXIX-87/169, КП.614/589; 3 — БXXXIX-88/640, КП.615/805; 4 — БXXXIX-
88/1407, КП.615/804; фото автора).

Fig. 1. Fragments of Mesopotamian luster-painted bowl from Bilyar, inner side (Bilyar State Historical, Archaeological and Natural 
Museum-Reserve. 1 — BXXXIX-88/1191, 1265, KP.615/798; 2 — BXXXIX-87/169, KP.614/589; 3 — BXXXIX-88/640, KP.615/805; 4 — 
BXXXIX-88/1407, KP.615/804; photo by the author).
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вторяет тонкая линия, затем последовательно 
располагаются ряд точек, пальметты и про-
стые тяжелые завитки (рис. 1; 3). В центре со-
суда находилось крупное изображение птицы 
или животного — на сохранившемся фраг-
менте центральной части сосуда отчетливо 
видна лапа, согнутая в колене и часть туло-
вища, вокруг фигуры оставлен белый фоно-
вый контур, ограниченный тонкой линией. 
Остальное пространство заполнено ряда-
ми точек-штрихов. Если внутренняя сторо-
на демонстрирует довольно сложную орна-
ментальную композицию, внешняя — более 
простую и стандартную: по краю венчика по-
луовалы через интервал оконтурены тонкой 
линией, затем косыми рядами (по 2—3) нане-
сены точки. Место перегиба венчика-бортика 
отмечено широкой полосой густого люстра, 
под ней таким же люстром выполнены ко-
сые штрихи. Основной объем сосуда с внеш-
ней стороны украшали изображения окруж-
ностей и миндалевидных фигур, фон вокруг 
которых заполнен рядами точек-штрихов. 
Оформление этой части сосуда выполнено 
бледным желто-зеленым люстром (рис. 2; 4).

Технологические особенности и морфоло-
гические признаки, прежде всего декор сосуда, 
позволяют отнести его к достаточно извест-
ной и хорошо исследованной группе ранних 

ближневосточных люстров. Орнаментальная  
схема люстровой росписи характеризуется 
устойчивым сочетанием «обязательных» эле-
ментов: полукружия-тимпаны по краю венчи-
ка, концентрическая композиция с крупным 
центральным изображением — декоративно-
растительным, предметным (например, изо-
бражение кувшина) и, чаще, так называемым 
«фигуральным» — фигурой человека (знаме-
носца, танцора, музыканта) (Miroudot 2008: 
24—25, fi g. 10; Atil 1973: 18—19; Rante 2012: 
105—107), животного (зайца, газели, слона, 
осла, верблюда или птицы в белом контуре 
на точечном фоне) (Pancaroğlu 2007b: 48—53, 
no. 8—13). Точечный фон люстровых чаш это-
го типа сравнивают или с фактурой плетено-
го текстиля (Watson 2004: 191), или с основой 
металлических изделий, оформленных че-
канкой (Feherwari 2000: 46—47). Птицы, воз-
можно, являются наиболее распространен-
ными объектами люстровой росписи (Watson 
2004: 193; Kühnel 1970: 88, fi g. 51; Feherwari 
2000: no 34). Вокруг изображения почти всег-
да имеется белый узкий контур типа тени, 
как один из основных элементов композиции. 
В некоторых случаях вокруг центральной 
фигуры мог быть оставлен не контур, а бе-
лый фон без точечного заполнения (Miroudot 
2008: 26, fi g. 11), как на изысканной ирак-

Рис. 2. Фрагменты месопотамской чаши с люстровой росписью из Биляра, внешняя сторона (БГИАПМЗ. 1 — БXXXIX-
88/1191, 1265, КП.615/798; 2 — БXXXIX-87/169, КП.614/589; 3 — БXXXIX-88/640, КП.615/805; 4 — БXXXIX-88/1407, 
КП.615/804; фото автора).

Fig. 2. Fragments of Mesopotamian luster-painted bowl from Bilyar, outer side (Bilyar State Historical, Archaeological and Natural 
Museum-Reserve 1 — BXXXIX-88/1191, 1265, KP.615/798; 2 — BXXXIX-87/169, KP.614/589; 3 — BXXXIX-88/640, KP.615/805; 4 — 
BXXXIX-88/1407, KP.615/804; photo by the author).
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ской чаше Х в. В подобном стиле, как прави-
ло, оформлялись невысокие чаши диаметром 
12,5—27 см, с отогнутым наружу прямым 
бортиком, на небольшом поддоне.

Ещё одна находка месопотамского люстра 
(БГИАМЗ 473-90/226) в пределах Волжской 
Булгарии происходит с IV Кожаевского сели-
ща XI—XIV вв., расположенного на берегу 
реки Ахтай, левого притока р. Кама, недале-
ко от камского устья.

Фрагмент стенки сосуда 3,2 × 3,4 см, тол-
щина — 0,5 см с бледной желто-зелёной лю-
стровой росписью обнаружен в сооружении 
1а верхнего горизонта культурного слоя по-

селения (XIV в.). Однако, соор. 1а — яма 
74 × 90 см, частично перерезает более ранние 
сооружения 1 и 1б. Дневной уровень соору-
жения 1б находится у самого основания куль-
турного слоя (Кавеев 1990: 13, 18), т. е. отно-
сится к началу XI в. Фрагмент сосуда, веро-
ятно, попал в поздний объект в результате 
перекопа и оказался переотложенным.

При очевидном декоративном и морфо-
логическом единстве, в настоящее время ис-
следователями четко выделяются два худо-
жественных и ремесленных центра произ-
водства подобной посуды — Египет и Ирак, 
а также установлена динамика её развития, 

Рис. 3. Вариант реконструкции расположения фрагментов месопотамской чаши с люстровой росписью из Биляра, 
внутренняя сторона (БГИАПМЗ. 1 — БXXXIX-88/1191, 1265, КП.615/798; 2 — БXXXIX-87/169, КП. 614/589; 3 — 
БXXXIX-88/640, КП.615/805; 4 — БXXXIX-88/1407, КП. 615/804; фото автора).

Fig. 3. Reconstructed version of Mesopotamian luster-painted bowl fragments from Bilyar, inner side (Bilyar State Historical, 
Archaeological and Natural Museum-Reserve. 1 — BXXXIX-88/1191, 1265, KP.615/798; 2 — BXXXIX-87/169, KP.614/589; 3 — BXXXIX-
88/640, KP.615/805; 4 — BXXXIX-88/1407, KP.615/804; photo by the author).
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с IX до начала XI вв. По подписным издели-
ям известны имена ведущих мастеров ранне-
фатимидского периода: Ибрагима, Муслима, 
Байтара (Feherwari 2000: 72).

Наиболее ранние образцы датируются 
IX в.; обычно в качестве примера приводится 
чаша из коллекции Давида в Копенгагенском 
музее, в каталоге местом её производства 
назван Ирак. Подобный сосуд в коллек-
ции Тарег Раджаб музея Г. Фехервари отно-
сит к раннефатимидской продукции, считая 
прообразом ранних люстров египетские до-
исламские сосуды VI—VII вв. идентичной 
формы с коричнево-желтой глазурью. Кроме 
того, он называет в качестве определяюще-
го признака египетских изделий наличие 
глазури на поддоне, в то время как поддоны 
иракских сосудов не покрывались глазурью 
(Feherwari 2000: 70).

По Г. Фехервари, фатимидские и аббасид-
ские сосуды с люстровой росписью имеют 
и другие отличия: прежде всего, это материал 
основы — «типично египетский» хруп кий, 
крошащийся фаянс в Египте и светло- жел-
тая плотная глина в Ираке; полихромный 

люстр в Египте, когда снаружи сосудов 
желто-зеленый люстр дополняется красно-
коричневым, и монохромный в Ираке. Есть 
мнение, что полихромный люстр в Египте, 
в силу своей дороговизны и трудоемкости, 
производился короткое время: во второй по-
ловине — конце IX в. (Feherwari 2000: 44). 
Аббасидские сосуды тоже имели полихром-
ную роспись. Произведения Самарры, Басры 
и Суз были полихромны в начале производ-
ства и стали монохромными в течение X века 
(Del Rio et al. 2010: 167). В орнаментации 
иракских сосудов характерно изображение 
миндалевидных фигур (Feherwari 2000: 72). 
В египетских люстрах чаще присутству-
ют эпиграфические элементы как составная 
часть орнамента. По мнению Н. Д. Халили, 
«фигуральный» стиль изображений на ран-
них люстровых чашах имел глубокие 
корни и продолжал традиции египетского 
изобразительного искусства — в оформле-
нии настенных панно и доисламской керами-
ки (Khalili 2008: 91). Возникновение «фигу-
рального» стиля относят в настоящее время 
к X веку.

Рис. 4. Графическкая реконструкция формы и вариант расположения фрагментов месопотамской чаши с люстро-
вой росписью из Биляра, внешняя сторона (БГИАПМЗ. 1 — БXXXIX-88/1191, 1265, КП.615/798; 2 — БXXXIX-87/169, 
КП.614/589; 3 — БXXXIX-88/640, КП.615/805; 4 — БXXXIX-88/1407, КП.615/804; фото и рисунок автора).

Fig. 4. Graphic reconstruction of shape and possible location of Mesopotamian luster-painted bowl fragments from Bilyar, outer side 
(Bilyar State Historical, Archaeological and Natural Museum-Reserve. 1 — BXXXIX-88/1191, 1265, KP.615/798; 2 — BXXXIX-87/169, 
KP.614/589; 3 — BXXXIX-88/640, KP.615/805; 4 — BXXXIX-88/1407, KP.615/804; photo and drawing by the author).
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В Ираке одним из вероятных мест произ-
водства подобной посуды в Х в. называется 
Басра, так, в частности, определено проис-
хождение двух чаш X — начала XI вв. в фон-
дах Музея Виктории и Альберта  4.

Примером взаимодействия двух художе-
ственных школ — месопотамской и египет-
ской — можно рассматривать прекрасную 
чашу в собрании Музея истории Армении  5, 
найденную в слое IX в. центрального квар-
тала Двина (Джанполадян, Калантарян 1988: 
25, табл. L). Сосуд диаметром 26 см и высо-
той 7 см украшен монохромным люстром — 
в центре композиции изображение птицы, 
с внешней стороны, на покрытом глазурью 
поддоне, куфическим шрифтом написано 
«сделал Таха». Характер шрифта и имя ма-
стера позволяют считать его выходцем 
из Тулунидского Египта (Zhamkochyan 2009: 
129, pl. XXXIII: 1).

Вопрос о месте (Египет или Месопотамия) 
возникновения техники люстровой роспи-
си на керамике в настоящее время остаёт-
ся открытым. При этом признаётся очевид-
ным факт появления такой посуды в нача-
ле IX века для господ и придворных, о чем 
красноречиво говорят их находки в дворцо-
вых комплексах восточных городов и ред-
кое присутствие в любой другой обстановке. 
На протяжении нескольких столетий посуда 
с люстровой росписью сохраняла свой ста-
тус посуды для аристократических застолий 
(Sciau 2012: 527).

Сравнивая исходный материал для про-
изводства посуды с люстровой росписью 
в Египте и Месопотамии Оливер Ватсон 
представляет очевидные преимущества так 
называемой глины «Басра», из которой были 
выполнены аббасидские люстры: эта глина 
в своем естественном состоянии была отно-
сительно чистой — свободной от загрязняю-
щих примесей, не требовала больших усилий 
и нововведений при подготовке к использова-
нию и представляла собой отличный матери-
ал для изготовления изделий разных объёмов 
бледно-желтого цвета. В отличие от месо-
потамских, гончарам Египта в их стремле-
нии достичь высокого качества продукции, 
по всей видимости, пришлось тратить время 
и прилагать усилия, смешивая различные ма-
териалы и добавляя специальные наполните-
ли (Watson 2004: 24—25).

4 Victoria and Albert Museum. Museum nos. C.350-
1930; С.62-1981.

5 Музей истории Армении. Инв. № 2040-145. 

В Иране такую посуду не производили, 
а делали имитации (Watson 2004: 239; Khalili 
2008: 92; Curatola 2006: 63). Находки ранних 
люстровых изделий, полихромных и моно-
хромных, в Нишапуре, полученные в резуль-
тате археологических раскопок экспедици-
ей музея Метрополитен, исследователи рас-
сматривают как импорт из Египта и Ирака 
(Wilkinson 1973: 190—193). В качестве ил-
люстрации может быть представлена чаша 
из коллекции музея Тарег-Раджаб, окрашен-
ная оливково-зеленой глазурью, имитирую-
щей монохромный люстр (Feherwari 2000: 
no. 67). По мнению Г. Фехервари, хотя гонча-
ры Нишапура не владели секретом росписи 
люстром, тем не менее, учитывая огромный 
интерес и спрос на такую продукцию, при-
лагали все усилия, чтобы имитировать оба 
типа ранних люстров, полихромного и мо-
нохромного, более того, они изготавливали 
эти чаши, полностью повторяющими фор-
му люстровых сосудов. Исходя из того, что 
на сегодняшний день ни один другой центр 
Ирана и Средней Азии, известный археологи-
чески, не производил похожие имитации лю-
стра, Г. Фехервари делает заключение, что это 
производство было прерогативой только ни-
шапурских мастерских и датируются имита-
ции так же, как их оригинальные прототипы 
из Ирака и Египта (Feherwari 2000: 63).

В Средней Азии со второй половины X в. 
не имитации, а подражания стилю росписи 
ранних люстров выполнялись оливковыми 
и полихромными красителями на глиняной 
основе (Шишкина 1986: 142—143, рис. 48: 1; 
Брусенко 1986: табл. 45: 1, 3, 5, 9; 46: 1, 4, 6, 
7, 10; Ильясова и др. 2016: 73, кат. № 49, 51—
58). Так оформляли не только чаши, но и кув-
шины, например, кувшин X в. из Афрасиаба 
в собрании Эрмитажа (Curatola 2006: 64).

Сооружения, из которых происходят фраг-
менты билярской чаши, бедны находками. 
В качестве датирующего материала выступа-
ет бронебойный наконечник стрелы с массив-
ной боевой головкой ромбовидных очертаний 
и ромбического сечения с шейкой  6 — тип 83 
по А. Ф. Медведеву, «наконечники этого типа 
очень характерны для XI в., были широко 
распространены в XI в. по всей территории 
Древней Руси, в Волжской Болгарии, у финно-
угорских народов Поволжья и Прикамья» 
(Медведев 1966: 81).

Таким образом, сооружения, в которых 
найдены осколки чаши (ямы № 1, 18), можно 
датировать XI в., вероятно, его началом или 

6 БXXXIX-88/1353, БГИАПМЗ: КП. 615/806.
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первой половиной, то есть отнести к наибо-
лее ранним объектам Билярского городища.

Для технологической характеристики би-
лярской чаши особенно важны оказались 
аналитические результаты люстровой кера-
мики из Медина-ал-Захра. Этот город в ис-
панской Кордове жил короткий отрезок вре-
мени с 936 по 1013 год, тем не менее, рас-

копки представили богатые материалы, 
а коллекция люстровой керамики в их соста-
ве отражает динамику производства, проис-
хождение импорта, особенности технологии. 
Информативные возможности изделий с лю-
стровой росписью были в полной мере реа-
лизованы благодаря использованию широ-
кого спектра современных аналитических 

d, Å Минерал d, Å Минерал d, Å Минерал d, Å Минерал
5,482 Альбит 3,220 Альбит + Диопсид 2,643 — 2,302 Диопсид 
4,433 — 2,990 Диопсид 2,546 Диопсид 2,205 Диопсид 
4,266 Кварц 2,941 Диопсид 2,515 Диопсид 2,126 Диопсид 
3,720 Альбит 2,894 Диопсид 2,456 Кварц 2,033 Диопсид + кварц 
3,342 Кварц 2,847 Диопсид 2,367 — 1,984 Альбит 

Рис. 5. Рентгенофазовый анализ глиняной основы месопотамской чаши с люстровой росписью. Дифрактограмма 
образца из БГИАПМЗ, БXXXIX-88/640, КП.615/805 (аналитики Г. М. Ескина, В. П. Морозов, кафедра минералогии и пе-
трографии Казанского (Приволжского) Федерального университета).

Fig. 5. X-ray analysis of clay base of Mesopotamian luster-painted bowl. The XRD pattern (diff ractogram) of the sample from Bilyar 
State Historical, Archaeological and Natural Museum-Reserve, BXXXIX-88/640, KP.615/805 (analysts G. M. Eskina, V. P. Morozov, 
Department of Mineralogy and Petrography of the Kazan (Volga Region) Federal University).

Таблица 1.
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методов, способных решать задачи техноло-
гических реконструкций на уровне наноме-
трических измерений, позволяющих, в част-
ности, «стратифицировать» люстровую ро-
спись (Del Rio et al. 2010: 158).

Минеральный состав керамической осно-
вы билярской люстровой чаши был опреде-
лен рентгенофазовым анализом. Полученный 
результат представлен на дифрактограмме 
(рис. 5) и в таблице (табл. 1).

Кроме фазы диопсида (MgCaSi2O6), альби-
та (Na[AlSi3O8), обращает на себя внимание 
присутствие кварца в составе основы сосуда 
(рис. 5). Казалось бы, этот факт противоре-
чит общей характеристике чистой и тонко-
дисперсной месопотамской глины, однако 
кварц обнаружен и анализом месопотамско-
го люстра в нескольких образцах из Медина-
ал-Захра (Del Rio et al. 2010: 161). Такое сход-
ство позволяет предположить, что люстровая 
чаша из Биляра, как и образцы аналогичного 
состава из Медина-ал-Захра, были выполне-
ны из тщательно очищенной и обработанной 
однородной глины, в которой в результате 
продолжительного обжига при температу-
ре 850—950 ºС или близкой к 1000 ºС (Sciau 
2012: 534) была достигнута полная термиче-
ская трансформация керамической основы, 
приведшая к кристаллической фазе перво-
начально очищенного сырья произошли по-
лиморфные превращения, в том числе выде-
лился кварц. Таким образом, его присутствие 
в глиняной основе билярской чаши (рис. 5; 
табл. 1), так же, как и в керамике из Медина-
ал-Захра, следует рассматривать как приобре-
тённую особенность технологического харак-
тера (Del Rio et al. 2010: 161).

Методом сканирующей электронной ми-
кроскопии (SEM) был установлен химиче-
ский состав глазури (табл. 2).

Анализ показал использование свин-
цово-щелочной глазури, при этом, химиче-
ский состав по концентрации оксидов свин-
ца и олова соответствует составу глазури из-
делий, произведенных в иракских мастерских 
в финале Аббасидского халифата (Del Rio et 
al. 2010: 166). Установлено, что ранние изде-
лия аббасидского люстра имели щелочную 
глазурь, в последующем был введен свинец 
и в некоторых случаях олово (Sciau 2012: 528; 
Del Rio et al. 2010: 166; Коваль 2010: Прил. 1: 
80, 81). Более высокое содержание свинца от-
личает фатимидские люстры из Фустата (Del 
Rio et al. 2010: Table 3; Коваль 2010: Прил. 1: 
82; Прил. 1: 80, 81).

Минеральный и химический состав осно-
вы и химический состав глазури билярской 
чаши с люстровой росписью показывает, что 

изделие было выполнено в одной из мастер-
ских Самарры, Басры или Суз и импортиро-
вано в период Аббасидского халифата.

Образцы аббасидского люстра конца X — 
начала XI вв. следует рассматривать как еще 
одно археологическое подтверждение контак-
тов Волжской Булгарии в период ее ранней 
государственности с Багдадским халифатом.

Сосуды месопотамского люстра в IX —  
начале XI вв. были популярны на обшир-
ной территории распространения исламской 
культуры от Испании до Индии (Atil 1973: 
19). В Восточной Европе такие находки чрез-
вычайно редки — в настоящее время, кро-
ме Биляра, известны еще два образца подоб-
ной посуды: осколки чаш из Старой Ладоги 
(IX в.), Рюрикова городища и фрагмент блюда 
из Саркела, найденный в слое X в. (Шитова 
1980: 239; Макарова 1967: 32; Коваль 2010: 
187, цв. ил. 38: 5; Прил. 1: 80, 81).

Находки ранних люстровых чаш высвечи-
вают маршрут их поступления в Восточную 
Европу по Волге и ключевые пункты 
на Волго-Балтийской торговой магистрали 
в IX—XI вв., при этом Закавказье, в частно-
сти Двин, выступает посредником в движе-
нии ремесленной продукции и других това-
ров из стран Ближнего и Среднего Востока 
на север.

Иного типа ближневосточная (иранская) 
керамика могла поступать в Поволжье не толь-
ко через Закавказье, но и через Среднюю 
Азию с юго-востока Прикаспия.

Фрагмент венчика и стенки сосуда разме-
рами 6,0 × 5,3 см, толщиной 0,5 см (БXXIII-
75/2920), представляет, очевидно, чашу, вы-
полненную из светло-красной глины плотной 
тонкой структуры с полихромной росписью 
по белому ангобу под бесцветной прозрач-
ной глазурью с внутренней стороны (рис. 6: 
1). Фрагмент происходит с XXIII раскопа 
1975 г. в центре Билярского городища (рук. 
А. Х. Халиков). К сожалению, в отчете о по-
левых исследованиях находка никак не отра-
жена.

Характер декора и анализ глазури позволи-
ли определить принадлежность сосуда к так 
называемой керамике типа «Сари» (Sari). Эта 

Оксид % Оксид %
Na2O 3,31 CaO 8,19
MgO 2,87 FeO 0,72
Al2O3 1,26 CuO 0,02
SiO2 68,98 SnO2 1,03
P2O5 2,22 PbO 3,67
K2O 4,71

Таблица 2.
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полом поддоне имеют коническую широко-
открытую форму с прямыми расходящимися 
стенками (Curatola 2007: 65, 173). Билярский 
фрагмент обладает и традиционными эле-
ментами декора: на белом фоне по вну-
треннему краю — на лицевой стороне сосу-
да нанесена концентрическая розетка или 
цветок кирпично-красного цвета в темно-
коричневом обрамлении и с такой же сердце-
виной, темный цвет акцентирован цепочкой 
белых точек.

Центральным элементом орнаментальной 
композиции классической чаши «Сари» яв-
лялось изображение крупной нарядной пти-
цы (Feherwari 2000: 58, no. 56; Watson 2004: 
243). Кроме того, в других вариантах компо-
зиции круглые цветы с побегами или «леден-
цы» (lollipop) дополнялись стилизованными 

Рис. 6. Фрагменты керамики типа «Сари» (1 — Биляр, БXXIII-75/2920; 2, 3 — Билярское III селище, АКУ 321/77-78).

Fig. 6. Ceramic fragments of “Sari” type (1 — Bilyar, BXXIII-75/2920; 2, 3 — Bilyar III settlement, Archaeological collections of Kazan 
University, no. 321/77-78).

посуда получила свое название более ста лет 
назад по одноименному иранскому городу 
на южном побережье Каспия. Название со-
храняется, хотя изготовление такой посуды 
в Сари не имеет доказательств, а новые ар-
хеологические свидетельства — открытые 
производственные комплексы, показывают, 
что вероятными центрами производства это-
го типа посуды являлись мастерские города 
Гурган на юго-востоке Каспийского побере-
жья (Pancaroğlu 2007b: 73), и Нишапура — 
столицы Хорасана (Rante 2012: 161, fi g. 103).

Несмотря на небольшой размер биляр-
ской находки, она обладает характерными 
для этой группы посуды признаками — вен-
чик не позволяет представить диаметр, но по-
казывает ровное продолжение прямых сте-
нок. Обычно такие сосуды на небольшом 
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Рис. 7. Результаты анализа методом сканирующей электронно-микроскопической спектроскопии фрагмента кера-
мики типа «Сари», Биляр, БXXIII-75/2920: 1 — химический состав глазури, 2 — химический состав глиняной основы 
(аналитик А. А. Трифонов).

Fig. 7. Analysis by method of scanning electron-microscopic spectroscopy of ceramic fragment of “Sari” type from Bilyar, BXXIII-
75/2920: 1 — chemical composition of the glaze, 2 — chemical composition of the clay (analyst A. A. Trifonov).

Таблица 3. Таблица 4.

Элемент Весовой 
%

Атомный 
%

Вес % 
оксида

Оксид

Na K 0,34 0,57 0,45 Na2O
Mg K 0,29 0,46 0,48 MgO
Al K 1,64 2,36 3,10 Al2O3

Si K 13,16 18,22 28,15 SiO2

K K 0,66 0,65 0,79 K2O
Ca K 8,67 8,41 12,13 CaO
Fe K 0,77 0,54 1,00 FeO
Pb M 50,04 9,39 53,90 PbO
O 24,44 59,40   
Итого 100,00 100,00 100,00  

Элемент Весовой 
%

Атомный 
%

Вес % 
оксида

Оксид

Na K 0,85 0,84 1,14 Na2O
Mg K 1,81 1,69 3,00 MgO
Al K 7,73 6,51 14,60 Al2O3

Si K 20,77 16,82 44,43 SiO2

P K 0,54 0,4 1,24 P2O5

K K 3,12 1,81 3,75 K2O
Ca K 16,39 9,3 22,94 CaO
Ti K 0,76 0,36 1,26 TiO2

Fe K 5,93 2,42 7,63 FeO
O 42,10 59,85   
Итого 100,00 100,00 99,99  

пальмовыми листьями, раскрытыми веерами 
или опахалами и каллиграфией (Watson 2004: 
225; Porter 2014: 54—55). Изысканная цве-
товая гамма сочетания темно-коричневого, 
терракотово-красного и белого цветов мог-
ла включать и оливково-зеленые элементы 
(рис. 6: 3). Бесцветная прозрачная глазурь 
внутри не покрывала внешнюю поверхность, 
чуть заходя снаружи за край венчика.

Для более полной характеристики и на-
дежной атрибуции методом сканирующей 
электронной микроскопии был установлен 
химический состав глазури (рис. 7: 1; табл. 3) 
и глиняной основы (рис. 7: 2; табл. 4) фраг-
мента из Биляра. Анализ показал использо-
вание свинцово-кремнеземной прозрачной 
бесцветной глазури, в которой концентрация 
оксида свинца составляет почти 54 %, боль-
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шими процентами представлены соединения 
кальция и алюминия — 12,13 % и 3,10 % со-
ответственно, их присутствие, как и соедине-
ний железа (1 %), скорее всего, обусловлено 
близким ангобом, железосодержащим пиг-
ментом и глиняной основой под тонким сло-
ем глазури. Однако очевидно, что в будущем 
представительная аналитическая серия по-
зволит более точно объяснить результат.

По меньшей мере два фрагмента (рис. 6: 2, 
3) керамики «Сари» или производных от неё 
типов имеются в составе коллекции материа-
лов Билярского III селища (АКУ 321/77—78), 
расположенного на окраине современного 
села Билярск, в 1,5 км северо-западнее внеш-
них укреплений домонгольского Билярского 
городища.

Раскопки представили раннезолотоордын-
ский город Биляр второй половины XIII — 
начала XIV вв. На крайней юго-восточной 
периферии золотоордынский слой «накла-
дывается» на памятник, первоначально да-
тированный концом X — первой половиной 
XII вв. — Билярское II селище (Валиулина 
2000: 284). Судя по материалам раскопок, ско-
рее всего, XII век нужно исключить из вре-
мени функционирования поселения: со вто-
рой половины XI в. до монгольского наше-
ствия жизни на этой территории не было. 
Нижний слой, как и верхний, показывает яв-
ный городской характер памятника, надеж-
но датированного богатым нумизматиче-
ским и всем археологическим материалом ру-
бежа X—XI — середины XI в. (Валиулина, 
Беговатов 1999: 108; Беговатов 2001: 153). 

Кроме прочего, в коллекцию входит доволь-
но значительное, для своего времени, количе-
ство стеклянных изделий: украшения, посу-
да, представленная, к сожалению, в основном 
мелкими фрагментами. Исключение состав-
ляют две масляные лампы, сохранность ко-
торых позволила М. Д. Полубояриновой вы-
полнить их реконструкцию и надежную атри-
буцию (Беговатов, Полубояринова 2014: 
158—162). Обе лампы представляют образцы 
ранних исламских подвесных светильников, 
отмеченных многочисленными аналогиями 
X—XI вв. (Kröger 1995: 182, no. 235; Carboni 
2001: 20, fi g. 5).

Иранская посуда типа «Cари» представ-
лена большим числом находок, чем ран-
ний люстр; кроме Билярского городища, она 
найдена на Муромском городке и в Суваре 
(БГИАМЗ 505-1169/228).

* * *
Рассмотренные находки раннеисламской 

поливной керамики интересно соотнести 
с ближневосточными стеклянными изделия-
ми (но не бусами) X—XI вв. с булгарских па-
мятников.

Самые ранние ближневосточные стеклян-
ные произведения — миниатюрные флакон-
чики для благовоний, лекарств, парфюме-
рии с резным и накладным декором, эталон-
ные гирьки, чернильницы известны, прежде 
всего, в Болгаре и, кроме него, в Суваре. 
Изделия представлены единичными образца-
ми и потому не могут рассматриваться в ка-
честве импорта, являясь, очевидно, предмета-

Рис. 8. 1 — фрагмент керамики типа «Сари», Биляр-
ское III селище (АКУ 321/77); 2 — чаша с птицей, тип 
«Сари» (по Pancaroglu 2007b: 72, cat. nos. 30).

Fig. 8. 1 — ceramic fragment of “Sari” type, Bilyar III settlement 
(Archaeological collections of Kazan University, no. 321/77); 2 — 
bowl with a bird, «Sari» type (ast er Pancaroglu 2007b: 72, cat. nos. 
30).

Рис. 9. 1 — фрагмент керамики типа «Сари», Биляр-
ское III селище (АКУ 321/78); 2 — чаша с птицей, тип 
«Сари» (по Pancaroglu 2007b: 73, cat. nos. 31).

Fig. 9. 1 — ceramic fragment of “Sari” type, Bilyar III settlement 
(Archaeological collections of Kazan University, no. 321/78); 2 — 
bowl with a bird, «Sari» type (ast er Pancaroglu 2007b: 73, cat. nos. 
31).
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ми личного пользования или подарками ино-
земцев — купцов или послов (Valiulina 2015). 
Весь скупой, но красноречивый набор ран-
них стеклянных изделий обладает широким 
перечнем аналогий в материалах раскопок 
ближневосточных памятников и в музейных 
собраниях, что открывает большие возмож-
ности в их атрибуции, позволяет установить 
их проис хождение и датировку (Валиулина 
2015). Время бытования этих стеклянных 
предметов приходится, в основном, на X в. 
Важно отметить, что синхронных импортных 
керамических сосудов в это время на Средней 
Волге нет.

Этот факт, в контексте других восточ-
ных импортов X в. на Среднюю Волгу (мо-
нетное серебро, в основном саманидские 
дирхемы, ближневосточные стеклянные 
бусы), позволяет сделать вывод, что в тече-
ние X в. в Волжской Булгарии ещё не сложи-
лась городская мусульманская культура, как 
не сформировалась и та аристократия, кото-
рая бы имела потребность и возможность за-
казывать и приобретать дорогие и хрупкие 
заморские вещицы далеко не первой необхо-
димости.

Одним из индикаторов уже сложившей-
ся культуры мусульманского города является 
поступление восточного импорта — посудно-
го стекла, ламп и глиняной посуды в XI веке. 
В это время, с наступлением «серебряного 
кризиса», Болгар передал эстафету Биляру, 

и восточные товары динамично поступа-
ют в новую столицу, достигнув максиму-
ма в предмонгольское время. Кроме Биляра, 
предметы восточного импорта отмечены 
в Суваре, Муромском городке, других город-
ских центрах, но отсутствуют в изменившем 
статус Болгаре, особенно «темным временем» 
для бывшей столицы выступает XI в.

Таким образом, раннеисламская керамика 
с люстровой росписью, и особенно более ха-
рактерная для XI в. посуда типа «Сари», зна-
менуют собой поступление восточной худо-
жественной продукции — стекла, керамики 
и других товаров, что, по нашему мнению, яв-
ляется одним из ярких свидетельств началь-
ного этапа сложения булгарской городской 
культуры в XI в.

Обращение к привозной художественной 
посуде позволяет не только реконструировать 
направления культурно-экономических свя-
зей Волжской Булгарии — их закономерности, 
характер, динамику, хронологию, но сфор-
мировать реалистичный взгляд на условия, 
предпосылки, и время возникновения соб-
ственного производства поливной керами-
ки. На настоящий момент такое производство 
в Волжской Булгарии представлено толь-
ко в домонгольском Биляре (Кокорина 1983; 
Валиулина 1990), где оно обеспечено надеж-
ной доказательной базой для второй полови-
ны XII — первой трети XIII вв. (Валиулина  
1991: 92; Valiulina 2014: 285—290).
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