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Раздел I   
АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ 
ИСТОРИЯ

УДК 902 
DOI 10.14258/nreur(2024)2–01

К. А. Руденко

Казанский государственный институт культуры, Казань (Россия)

ПОЛИВНАЯ КЕРАМИКА ОСТОЛОПОВСКОГО СЕЛИЩА 
XI–XII ВВ. В ТАТАРСТАНЕ

В статье рассматривается коллекция целых керамических сосудов и фрагментов, по-
крытых стеклянной глазурью, с Остолоповского селища, существовавшего с конца Х в. 
и до второй половины XII в. в центральной части Волжской Булгарии. Селище было 
торгово-ремесленным поселением, связанным со столицей булгарского государства — 
Биляром (Билярским городищем). С 1950-х гг. селище разрушается Куйбышевским во-
дохранилищем. В настоящее время осталось меньше половины территории этого по-
селения. С 1997 г. Остолоповское селище изучается К. А. Руденко. За 20 лет раскопок 
было обнаружено 32 фрагмента и целых форм поливных керамических изделий. Они 
были найдены как при раскопках, так и из разрушенного культурного слоя Остолопов-
ского селища. Фрагменты по цвету глазури делятся на полихромные и монохромные 
(темно-зеленые или коричневые). Сосуды были сделаны либо из красной глины, либо 
из белой (кашина). По фрагментам удалось реконструировать формы сосудов. Среди 
них чаши, миски, блюда, светильники, чернильницы, крупные, с гравированным орна-
ментом, горшки. Датируются они по стратиграфии и аналогиям в основном XI в. Близ-
кие аналогии им на булгарских поселениях встречены на Билярском II селище. Проис-
ходят сосуды, судя по аналогиям, из Центральной Азии и Ирана. Находки на Остоло-
повском селище подтверждают гипотезу о торговом статусе этого поселения, выделя-
ющем его среди других селищ, расположенных в этой местности. Эти находки также 
демонстрируют связь Остолоповского селища со столицей государства Волжская Бул-
гария — городом Биляром и его ближней округой. Впервые была подтвержден один 
из путей внутренней торговли в Волжской Булгарии из центра к периферии и поступ-
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ление предметов из дальних стран через крупные булгарские города в сельскую мест-
ность. Благодаря разработанной стратиграфии Остолоповского селища была установ-
лена хронология этого процесса.

Ключевые слова: Волжская Булгария, поливная керамика, восточная средневековая 
художественная керамика, Остолоповское селище, торговля, Центральная Азия, Иран, 
керамика типа «Сари», кашин, торгово-ремесленные поселения

Цитирование статьи: 
Руденко К. И. Поливная керамика Остолоповского селища XI–XII вв. в Татарстане // 
Народы и религии Евразии. 2024. Т. 29, №. 2. С. 7–30. DOI 10.14258/nreur(2024)2–01.

K. A. Rudenko

Kazan State Institute of Culture, Kazan (Russia)

GLAZED CERAMICS OF OSTOLOPOVO SETTLEMENT 
(TATARSTAN, XI–XII CENTURIES)

The article delves into an assortment of intact ceramic vessels and fragments adorned with 
glass glaze from the Ostolopovo settlement, which thrived from the late 10th century until 
the latter half of the 12th century in the central region of Volga Bulgaria. This village served 
as a bustling trade and craft hub linked with the Bulgarian state's capital, Bilyar, situated atop 
Bilyar hillfort. Unfortunately, since the 1950s, the village has succumbed to destruction due 
to the Kuibyshev Reservoir, leaving less than half of its original territory intact.

Since 1997, the Ostolopovo settlement has been under the scholarly lens of K. A. Rudenko, 
leading to the unearthing of 32 glazed pottery fragments and complete forms over two 
decades of excavations. These discoveries were unearthed both during excavations and 
from the deteriorated cultural stratum of the Ostolopovo settlement. The fragments have 
been categorized into polychrome and monochrome types (dark green or brown) based 
on the glaze color, with the vessels crafted from either red clay or white (kashin). Through 
meticulous reconstruction of the vessel shapes from these fragments, a diverse array of items 
such as cups, bowls, dishes, lamps, inkwells, and ornate large pots with engraved motifs 
have been identified. Primarily dated to the 11th century through stratigraphic analysis and 
comparative studies, these vessels bear striking resemblances to counterparts discovered 
in the Bilyarsk II settlement within the Bulgarian territories, suggesting their origins from 
Central Asia and Iran.

The discoveries at the Ostolopovo settlement lend credence to the notion of its esteemed 
trading status, setting it apart from neighboring settlements in the vicinity. Furthermore, 
these findings underscore the settlement's ties to the heart of the Volga Bulgaria state — 
Bilyar city and its environs. Significantly, these artifacts shed light on one of the internal 
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trade routes within Volga Bulgaria, illustrating the movement of goods from the urban 
centers to rural areas through large Bulgarian cities. The well-defined stratigraphy at the 
Ostolopovo settlement has enabled the establishment of a chronological framework for this 
intricate process.

Keywords: Volga Bulgaria, glazed ceramics, eastern medieval artistic ceramics, 
Ostolopovo settlement, trade, Central Asia, Iran, “Sari” type ceramics, kashin, trade and 
craft settlements

For citation: 
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Nations and religions of Eurasia. 2024. vol. 29, no. 2. P. 7–30 (in Russian).  
DOI 10.14258/nreur(2024)2–01.
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Введение
Поливная керамика, найденная на домонгольских поселениях Волжской Булгарии, 

привлекла к себе внимание недавно. Впервые попытку систематизировать и проана-
лизировать такого рода находки были сделаны на материалах Билярского городища 
во второй половине 1980-х гг. [Макарова, Халиков, 1986]. Авторы ограничились ана-
лизом тех образцов, которые, по их мнению, были местного производства. Исследо-
вания привозной поливной керамики этого памятника были продолжены в 1990-х гг. 
Удалось установить страны-экспортеры этой продукции в столицу Волжской Булгарии, 
в числе которых оказались государства Центральной Азии, Иран и Закавказье [Валиу-
лина, 1991]. Уже в XXI в. исследования поливной керамики Билярского городища про-
должились по материалам новых раскопок [Шакиров и др., 2018]. Определенным ито-
гом разработки этой темы стала типология импортной глазурованной керамики Би-
лярского городища, преимущественно по материалам как современных исследований, 
так и старых коллекций [Утягулова, 2022]. Пока еще не введена в научный оборот кол-
лекция поливной керамики из раскопок булгарского домонгольского городища — Му-
ромский городок [Васильев, Матвеева, 1986: 201–203], так и других булгарских горо-
дищ, где были обнаружены изделия такого рода.

Находки глазурованной (поливной) керамики на булгарских домонгольских селищах 
редки и еще не исследовались. В этой связи особый интерес вызывает коллекция нахо-
док, как целых форм, так и фрагментов, такой посуды на Остолоповском селище в Алек-
сеевском районе Татарстана, которое с 1997 г. стационарно исследовал К. А. Руденко.
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Рис. 1. План Остолоповского селища с указанием раскопов 1997–2005 гг.  
Автор — К. А. Руденко 

Fig. 1. Plan of the Ostolopovо settlement with an indication of excavations from 1997 to 2005. 
Author — K. A. Rudenko
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Селище расположено в левобережье Камы, в нижнем течении Шенталки, левого 
камского притока. С середины 1950-х гг. поселение интенсивно размывается водами 
Куйбышевского водохранилища. К настоящему времени уничтожено более половины 
территории селища [Usmanov et al., 2021]. За четверть века исследований на поселении 
24 раскопами изучено 1063 кв. м. площади, получен разнообразный материал, включая 
внушительную коллекцию лепной и круговой посуды, десятки изделий из железа, кам-
ня, сплавов цветных металлов, кости и рога. Особенностью данного селища является 
четкая стратиграфия, дающая возможность датирования артефактов [Руденко, 2017]. 
Другая особенность — наличие разнообразных предметов импорта из весьма отдален-
ных от Булгарии регионов. Это Ближний Восток, Центральная Азия, Византия [Руден-
ко, 2016]. Здесь же встречены изделия из Прикамья и Приочья.

Работы последних двух десятилетий велись на территории двух средневековых 
усадьб, получивших названия «Северная» и «Южная» (рис. 1). «Южная» усадьба на-
ходилась на восточном побережье полуострова, «Северная» — в центре бывшего по-
селения, но в результате размыва оказалась на западном побережье останца. Большая 
часть этой усадьбы разрушена водохранилищем, а сохранившаяся восточная перифе-
рия была исследована нами в 1997–2006 гг. Раскопки на обеих усадьбах велись сплошной 
площадью. Было установлено, что обе усадьбы были разгромлены и сожжены в конце 
XI — начале XII в. Хотя поселение в первой половине XII в. частично восстановилось, 
но достичь процветания уже не смогло. Почти все находки поливной керамики отно-
сятся к периоду до этих трагических событий, т. е. к XI в.

Рассматриваемые артефакты встречены на 80 % раскопов этого памятника. Чуть 
меньше половины находок было обнаружено в подъемном материале в западной части 
селища, интенсивно разрушавшейся водами Куйбышевского водохранилища, особен-
но активно в последние десятилетия ХХ в. Находки поливной керамики с этого памят-
ника упоминались автором в связи с анализом торговых связей домонгольской Волж-
ской Булгарии [Руденко, 2016]. Однако целиком коллекция анализируется впервые.

Материалы и методы
Первые находки фрагментов поливной керамики были сделаны еще в самом нача-

ле стационарных исследований Остолоповского селища. Из раскопок Т. А. Хлебнико-
вой, которые проводились в 1969 г. на юго-юго-восточной части останца (рис. 1), про-
исходит фрагмент поливного сосуда из красноглиняного теста с гравировкой по бе-
лому ангобу с желтой поливой [Хлебникова, 1974: 60]. Артефакт находился в сбросо-
вом слое, то есть во вторичных отложениях [Хлебникова, 1970: 13]. После возобновле-
ния раскопок К. А. Руденко на этом памятнике в 1997 г. и вплоть до 2017 г. коллекция 
находок фрагментов поливной керамики ежегодно пополнялась, как из сборов подъ-
емного материла на западном побережье останца, так и из раскопок. Такие артефак-
ты были обнаружены на раскопах II, VI, VIII, IX, XII, XVII, XIX, XXII. Из них раскопа-
ми II, XVII, XIX, XXII была изучена часть усадьбы «Южная», а остальными — усадь-
бы «Северная» (рис. 1).
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Рис. 2. Остолоповское селище. Поливная керамика. Фото и рисунки К. А. Руденко 
Fig. 2. Ostolopovo settlement. Glazed ceramics. Photos and drawings by K. A. Rudenko
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Рис. 3. Остолоповское селище. Поливная керамика. Фото К. А. Руденко 
Fig. 3. Ostolopovo settlement. Glazed ceramics. Photo by K. A. Rudenko
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Рассмотрим находки с усадьбы «Южная». На раскопе II, в верхнем заполнении 
ямы 2 — № 2 по плану раскопа, — на глубине 60 см была обнаружена красноглиняная 
чернильница (рис. 2.-1) усеченно-конической формы, с узким отверстием, снаружи по-
крытая зеленоватой глухой глазурью [Руденко, 1998: 14, 21. рис. 7.-11; 52, № 2]. На сосед-
нем раскопе (XVII) было найдено несколько фрагментов поливной керамики (рис. 3.-7, 
11, 2) на участках А/2 и А/3 на глубине — 39–49 см (№ 14 и 64 по плану раскопа) в му-
сорных отложениях в районе большого сооружения, вероятно, хозяйственного назна-
чения [Руденко, 2006: 32]. Вся эта территория относилась к условной усадьбе «Южная». 
К ней же относятся и находки на раскопах XIX и XXII в этой части памятника (рис. 3.-
2; 2.-8, 9). Они были найдены на участках 1 и 17 на первом пласте раскопа XXII, на глу-
бине — 26 см. Это два фрагмента шейки и стенки (№ 7 и 43 по плану раскопа) сосуда, 
возможно, кружечки, с цилиндрическим горлом с глубокими каннелюрами. Фрагмен-
ты покрыты темно-зеленой глухой глазурью. Таким образом, с усадьбы «Южная» про-
исходят 5 фрагментов и один целый сосуд (чернильница).

Более многочисленны находки в северо-западной части останца — на усадьбе «Се-
верная» (рис. 1). Она была определена нами при исследованиях в 2002 г. [Руденко, 2003: 
17]. Фрагменты керамики зафиксированы как в раскопах, так и в подъемном мате-
риале. Интересная, хотя и небольшая, серия таких находок была получена на раскопе 
VI в 2000 г. (рис. 2.-2–5). Один из фрагментов — венчик сосуда, найден на участке 12 
на первом пласте на глубине –9 см [Руденко, 2001: рис. 5.-12]; второй венчик обнаружен 
на участке 3 на уровне второго пласта (–26 см). Часть от последнего фрагмента была за-
фиксирована в яме 1б на глубине 146 см [Руденко, 2001: 29, рис. 74.-33, 34]. Яма 1б запол-
нялось в течение второй половины XI в. В это же время формировались и отложения 
культурного слоя, перекрывавшие яму. Также венчик поливного сосуда найден в яме 2 
того же раскопа на глубине 114 см [Руденко, 2001: рис. 52.-1; 74.-32]. Всего 4 фрагмента.

На примыкавшем к VI раскопу VIII (рис. 4.–4,5) было найдено два фрагмента: на пер-
вом пласте — на участке 5 и на втором пласте — на участке 9 [Руденко, 2003: 10]. На рас-
копе IX (рис. 3.-10) один фрагмент поливной керамики был найден на участке 4 на уров-
не второго пласта в слое серой супеси [Руденко, 2003: 10, 15–16]. Фрагмент поливной 
керамики (рис. 3.-9) был зафиксирован на раскопе XII, в верхнем заполнении хозяй-
ственной ямы № 11, находившейся на участке 3. По стратиграфии яма была датирова-
на рубежом XI–XII вв. [Руденко, 2003: 11, 12, 14–15, рис. 46, табл. 1]. Из этого раскопа 
происходит еще несколько фрагментов глазурованной керамики (рис. 3.-8; 4.-3). Та-
ким образом, из раскопов на северо-западной стороне останца было найдено 8 фраг-
ментов поливной керамики.

Из подъемного материала с усадьбы «Северная» были найдены фрагменты глазуро-
ванных изделий — чашечки (плошки, по В. Н. Макаровой и А. Х. Халикову) (рис. 6.-2), 
кружечки и подобные изделия из красноглиняного теста, диагностированных по венчи-
кам, донцам или стенкам, как правило, с темно-зеленой глухой двусторонней поливой 
(табл.: № 1,3–6,8). Аналогичные находки встречены на усадьбе «Южная», на раскопах 
XIX и XXII (табл.: 7,27,28). Реже в подъемном материале с усадьбы «Северная» встре-
чаются фрагменты с зелено-коричневой глазурью (табл.: № 2). Близка им по дизайну 
чернильница из раскопа II на усадьбе «Южная» (табл.: № 29). Фрагмент крупного све-
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тильника (рис. 5) с темно-зеленой глухой поливой (табл.: № 20) был найден у частично 
разрушенного жилища в западной части селища на раскопе XXIII, вероятно, входивше-
го в усадьбу «Северная» [Руденко, 2017: 97–99]. Аналогии формам такого рода полив-
ной керамики можно найти в материалах Билярского городища [Макарова, Халиков, 
1986: 56, рис. 3.-1, 7, 9; 4.-8]. Чаще всего это изделия, покрытые глухой поливой зеленого  
цвета.

Рис. 4. Остолоповское селище. Поливная керамика. Фото К. А. Руденко 
Fig. 4. Ostolopovo settlement. Glazed ceramics. Photo by K. A. Rudenko 
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Рис. 5. Остолоповское селище. Глазурованный керамический светильник.  
Подъемный материал. Фото и реконструкция К. А. Руденко 

Fig. 5. Ostolopovo settlement. Glazed ceramic lamp. Lifting material. Photo and reconstruction  
by K. A. Rudenko

Фрагменты сосудов кашинного теста с полихромными рисунками встречаются 
на обеих усадьбах (табл.: № 9–15, 23, 25). Фрагменты от монохромных (бирюзового и бе-
ло-молочного цвета) сосудов с кашинным или, реже, красноглиняным тестом (табл.: 
№ 15, 16) обнаружены в подъемном материале с усадьбы «Северная», а также на раско-
пах VI, VII, VIII и XII той же локации (табл. №№ 1–17, 18, 19, 25). Несколькими экзем-
плярами представлены фрагменты стенок красноглиняных сосудов, покрытых про-
зрачной глазурью также из усадьбы «Северная» (табл.: № 21, 26).
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Полученные результаты
Итого, на Остолоповском селище найдено 32 фрагмента глазурованных сосудов 

(табл.). Из раскопов происходят 17 фрагментов и целых форм поливной керамики 
(53,1 %). Из подъемного материала из усадьбы «Северная» — 15 экземпляров (46,9 %). 
Стоит сделать оговорку, что часть отложений культурного слоя в виде прослоек светло-
серой рыхлой супеси, практически золы с вкраплениями угольков, в слое 3п [Руденко, 
2017: 301] в юго-восточной части останца являются следами переотложенного/переме-
щенного культурного слоя с западной стороны останца, образовавшегося при очистке 
разоренных и сожженных построек усадьбы «Северная». Поэтому ряд образцов, проис-
ходящих из слоев I и II раскопов XVII–XXII (усадьба «Южная»), вероятно, могли про-
исходить из усадьбы «Северная».

Обсуждение
Большая часть поливных сосудов из раскопов (табл.: № 11–14, 17, 19) датирует-

ся по стратиграфии в диапазоне XI — начала — первой половины XII в., что соответ-
ствует слою III стратиграфической шкалы селища [Руденко, 2017: 301–303]. Формы со-
судов не отличаются разнообразием и представлены, в основном, распространенны-
ми типами. Это небольшие красноглиняные чашечки (рис. 6.-2) диаметром в наиболее 
широкой части 11 см, при высоте в 3,2–4 см, покрытые темно-зеленой глухой глазурью  
(табл.: № 8). 

Рис. 6. Остолоповское селище. Реконструкция форм глазурованной посуды.  
Фото и реконструкция К. А. Руденко 

Fig. 6. Ostolopovo settlement. Reconstruction of the forms of glazed ware.  
Photo and reconstruction by K. A. Rudenko
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Часть фрагментов принадлежит красноглиняным кувшинчикам или кружечкам 
с цилиндрической шейкой и, возможно, поддоном; наибольшее расширение тулова — 
7 см (рис. 6.-3) (табл.: № 7). Близкие последним по форме предметы изготавливались 
в Юго-Западном Семиречье в XI–XII вв. [Байпаков, Кузнецова, 2011: 76, табл. XLVI].

Встречены также фрагменты от достаточно крупных красноглиняных сосудов с мно-
гозонной резной орнаментаций, покрытой сверху темно-зеленой глазурью (рис. 2.-6).

Светильник красноглиняный стандартной формы с вытянутым носиком (рис. 5). 
Прямые аналогии ему имеются в неполивных светильниках, производившихся в Волж-
ской Булгарии. Глазурованные с обеих сторон светильники того же типа встречены 
в Нишапуре [Wilkinson, 1973: 107, 245, cat. 75, fig. 20, 21]. Оригинальна красноглиняная 
чернильница с глазурованным покрытием коричнево-зеленого цвета (рис. 2.-1). Точ-
ные аналогии ей не обнаружены. В целом, фрагменты посуды с глазурью коричнево-
го цвета в остолоповской коллекции немногочисленны (рис. 2.-10). Отдаленные ана-
логии им можно найти в египетской керамике конца XI–XII вв. [Philon, 1980: Pl. XXVII, 
B; XXIX, B].

Из кашина были изготовлены глубокие чаши (миски) с диаметром венчика около 
18 см, с перегибом стенки. Расписана была внутренняя сторона сосуда (рис. 6.-1; табл.: 
№ 14). Близкие сосуды из Ташкентского оазиса, датированные Х в., имели вогнутый 
дисковидный поддон [Ильясова и др., 2016: 176, кат. 144]. В целом, чаши с перегибом 
стенки встречаются в глазурованной керамике Ближнего Востока особенно многочис-
ленны в Иране [Mason, 2004: 151, 152, fig. 6.7: ASH. 46, MMA. 12, MMA. 41; 6.8: MMA. 
32, ROM. 05].

Небольшой фрагмент сосуда кашинного теста с двухсторонней глухой поливной 
глазурью бирюзового цвета (рис. 4.-1) трудно атрибутировать. Изделия такого дизай-
на в XI в. встречаются редко, а вот в XII в. они широко бытовали в Иране [Grube, 1994: 
186,187, cat. 193–197].

Сосуды кашинного теста с блоковидным венчикам, диаметром около 8 см, представ-
лены одним фрагментом (рис. 6.-4; табл.: № 26). Вероятно, фрагмент относится к горш-
ковидным изделиям с подглазурной росписью. Такие сосуды производились в Хораса-
не, возможно, в Нишапуре или его округе. Наиболее распространены они были в Х в. 
[Grube, 1994: 84, cat. 74].

Фрагменты кашинных сосудов с декором в виде полос красно-коричневого, блед-
но-зеленого или черного цвета (рис. 2.-3; 3.-7, 8), вероятно, принадлежали двуручным 
вазам. Аналогии им имеются в художественной керамике Ташкентского оазиса [Иль-
ясова и др., 2016: 249, кат 214]. Оттуда же происходят некоторые аналогии фрагмен-
там расписных полихромных кашинных сосудов (рис. 3.-11), предположительно чаш 
[Брыкина, 1974: 70, 71, рис. 44.-4]. По сохранившимся элементам декора можно пред-
положить, что часть фрагментов происходит от чаш, произведенных в Мавераннахре 
или Гургане [Классическое…, 2013: 70, 71, кат. 10]. Эти несколько фрагментов (рис. 3.-9–
11) можно сопоставить с чашами конической формы «изделий Сари» (Sari wares) из Та-
баристана со столицей в Гургане, бытовавшими в Х–XI вв. [Классическое…, 2013: 100; 
Watson, 2006: 243, cat. Gg. 1; Grube, 1994: 110, cat. 110]. Не стоит исключать и вероятность 
принадлежности их к кругу чаш той же формы со стилизованными арабографичными 
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надписями и псевдо-растительным орнаментом, как, например, чаши типа 2 по Петеру 
Моргану, из коллекции Н. Халили (Nasser Khalilli) [Grube, 1994: 84,85, cat. 75,76]. Близ-
кие им изделия имеются в музее Азиатского искусства в Сан-Франциско и в коллек-
ции Харви Плотника (Harvey B. Plotnik) в Институте искусств в Чикаго [Froom, 2008: 
36, cat. 10; Pancaroğlu, 2007: 70, cat. 28]. Добавим, что упоминавшийся выше один фраг-
мент «чаши Сари» украшен узкими наклонными полосами темного цвета на внешней 
поверхности (рис. 3.-11). Такой дизайн имеется на поливной полихромной чаше иран-
ского производства X–XI вв. [Watson, 2006: 230, cat. Gb. 15].

Бытование и утилизация этой посуды происходили в основном во второй полови-
не XI в. Судя по аналогиям, некоторые из них были изготовлены в ремесленных цен-
трах государства Караханидов в XI в. [Руденко, 2016]. Большая часть близких аналогий 
глазурованной посуде с Остолоповского селища на памятниках волжских булгар про-
исходит с Билярского городища [Халиков, 1976, рис. 17.-1; Шакиров и др, 2018] и осо-
бенно II Билярского селища (БГИАПМЗ, КП-356/312,313,314). Венчик от небольшого 
сосуда (рис. 2.-13), скорее всего, более позднего времени.

Заключение
Таким образом, на Остолоповское селище глазурованная посуда попала в XI в. и ис-

пользовались зажиточными жителями усадеб, расположенных в центре этого поселе-
ния. После утилизации большая часть фрагментов от них попала в мусорные сбросы. 
Анализ условий их залегания в культурном слое позволяет предположить, что основ-
ной период их бытования на данном памятнике приходится на середину-вторую поло-
вину XI в. Некоторые из них могли использоваться и в начале XII в.

Представленные материалы свидетельствуют об активных контактах булгарских 
сельских поселений, располагавшихся на торговых путях внутри государства, с го-
родскими торговыми и ремесленными центрами, например, Биляром. Такая ситуация 
впервые подтверждена документально на достаточно большом фактическом материа-
ле, полученном при раскопках Остолоповского селища. В числе обнаруженных на па-
мятнике необычных для сельских поселений изделий — дно стеклянного сосуда с на-
кладным и обкатанным декором ближневосточного происхождения, византийские 
стеклянные украшения: перстень и браслет, редкие типы конского снаряжения, раз-
нообразный набор железных изделий аскизского круга и оригинальных южносибир-
ских поделок с серебряной плакировкой и т. п. [Руденко, 2021: 71, рис. 3.-16, 17; 4; Сто-
лярова, Руденко, 2023].

Часть дериватов аскизских изделий, скорее всего, производилась в мастерских Ве-
ликого Биляра, столицы Волжской Булгарии, откуда они распространялись по стране, 
в первую очередь попадая на те поселения, которые располагались на торговых маги-
стралях [Руденко, 2022]. Остолоповское селище, помимо этого, имело контакты и с се-
верным пограничьем булгарских земель — Прикамьем, что характерно для булгар-
ских торговых и этнокультурных контактов домонгольского периода [Mukhamadiev  
et al., 2015; Руденко, 2021а].

Стоит сказать, что поливная керамика домонгольского времени встречена и на дру-
гих селищах низовий Камы, например, Мурзихинском (раскоп II) и Алексеевском-VI 
(раскоп I) [Руденко, 2015: 62, 102, 248, рис. 14.-2]. Но это другие по форме и дизайну со-
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суды — блюда и кувшиновидные изделия. При этом это единичные находки. Учиты-
вая имеющиеся факты, можно предположить, что единого завоза глазурованных из-
делий на данные поселения не было. Их привозили по случаю или под заказ, каждый 
раз индивидуально. Но при этом на Остолоповское селище эти предметы поступами 
чаще и были разнообразнее, включая эксклюзивные «изделия Сари». Хотя в большин-
стве случаев приобреталась типовая глазурованная посуда, чаще всего массового про-
изводства, например, небольшие чашечки с зеленой глазурью.

Вместе с тем есть некоторые общие закономерности в выборе импортных полив-
ных сосудов. Так, на селищах низовий Камы нет люстровой посуды, изделий сграф-
фито или сосудов с рельефным декором, изготавливавшихся в разных странах ис-
ламского мира в Х в. Практически отсутствуют и фрагменты сосудов с бирюзовой 
поливой, распространявшиеся в XII в. Скорее всего, это явление имеет хронологи-
ческую причину. Отметим, что если путь из Биляра или какого-либо другого города 
до Остолоповского селища вполне предсказуем, то места, откуда керамику привози-
ли в эти города, определить однозначно очень сложно. Это связано с тем, что фор-
мирование какого-то устойчивого комплекса глазурованной керамики в конкретном 
городе на Востоке зависело от множества факторов и менялось весьма динамично 
[Смагулов, 2011: 378].

Вследствие того, что поливная керамика была в средневековую эпоху для сельской 
местности явлением исключительным, то разнообразная серия фрагментов таких со-
судов с одного поселения — Остолоповского селища, свидетельствует о его особом 
статусе в XI в.
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