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ТИПОЛОГИЯ И СОСТАВ СТЕКЛА БУС 
КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА ВОСХОД

Е. П. КОРОЛЁВА, А. Н. ЕГОРЬКОВ

Ключевые слова: Беларусь, курганный могильник Восход, бусы, типология, состав 
стекла.

Курганный могильник Восход, в Могилевской обл. Беларуси, датируется концом X — 
началом XI в. Состав стекла бус из погребений этого могильника, определенный методом 
оптико-эмиссионной спектрографии, выявил разнообразие типов стекла: часть бисера 
и бусины с серебряной фольгой изготовлены из стекла, сваренного на золе галофитов, 
синие бусины-пронизки, окрашенные кобальтом, изготовлены из стекла на основе при-
родной соды, а стекло большей части бисера — свинцовое, хорошо вписывающееся 
в рецептуру древнерусского стекла. Значительное присутствие среди бус в могильнике 
Восход импортных изделий свидетельствует о том, что в конце X — начале XI в. древне-
русское стеклоделие переживало начало своего зарождения.

Курганный могильник Восход, находящийся в урочище Курганное Могилевской 
обл. Беларуси близ одноименного поселка, был открыт в 1988 г. В. Ф. Копытиным 
(Копытин 1993). Археологические раскопки могильника в 1995 г. проводил 
Я. Г. Риер (Рыер 1995), исследовавший пять курганов, в трех из которых были 
найдены бусы. В 2006–2010 гг. археологические работы на памятнике продолжал 
И. А. Марзалюк (Марзалюк 2006; 2007; 2008; 2009; 2010), под руководством ко-
торого были раскопаны 44 курганные насыпи; в 14 из них были также обнаруже-
ны бусы. Могильник датирован концом Х — XI в. (Марзалюк 2007: 4), то есть 
относится к начальному периоду становления древнерусского государства. Это об-
стоятельство позволило ожидать в составе находок сохранение особенностей 
предшествующего времени, в частности, особенностей состава стекла бусин. 
Настоящее исследование предпринято для определения состава стекла бусин 
могильника в привязке к их типологии.

Описание бусин, взятых на анализ состава стекла, приведено в табл. 1. Типы 
бусин соответствуют классификации, разработанной З. А. Львовой: группа I — 
мозаичные, II — глазчатые, III — прессованные, IV — навитые (крученые), V — 
бусины из слоеного стекла, VI — дутые, VII — резные, VIII — бусины из тянутых 
стеклянных трубочек, IX — одноцветные бусины из тянутых стеклянных палочек 
(Львова 1968: 69–81).

Все погребения, из которых происходят находки стеклянных бус, совершены 
по обряду ингумации.

Курган № 18 содержал детское погребение (конец Х — ХI в.). Бусы найдены 
в области шеи погребенной. Они представлены округлыми многочастными (15 экз.) 
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и одночастными (4 экз.) лимоновидными бусинами из синего стекла (Марзалюк 
2010: 6, рис. 3, рис. 12, 2–4, 4а, фото 41, 4, 8). 

В кургане № 23 было найдено ожерелье (Марзалюк 2009: 8, рис. 5; 16, 1–21; 
17, 2; фото 33, 1–22) из сердоликовой восьмигранной (бипирамидальной) бусины 
и стеклянных бусин разной формы, среди которых преобладает рубленый бисер 
(72 экз.). Все они хаотично расположены в районе шеи. В состав убора погребен-
ной входили также бубенчики-привески из медного сплава. 

В кургане № 39 (погр. 2) найдена низка из рубленого бисера желтого (270 экз.) 
и зеленого (1 экз.) цветов, а также язычковых и петлевидных подвесок (Марзалюк 
2010: 10, рис. 8; 16, 6, 7; 17, 1–12; фото 45, 6, 7; 46, 1–13; 47, 1; 48, 3–7). 

Золоченые цилиндрические бусины (16 экз.) входили в состав шейного укра-
шения пожилой женщины, погребенной в кургане № 55 (Марзалюк 2007: 8).

Т а б л и ц а  1
Могильник Восход, типы бусин, взятых на анализ состава стекла 

Место находки: 
№ кургана, 
исследователь, 
год раскопок

Типы исследованных бусин 
(группа и подгруппа)

Шифр 
анализа

№ 63, 
И. А. Марзалюк, 2007 Рубленый бисер бирюзовый (VIII, 3) 882-43

№ 23, 
И. А. Марзалюк, 2009 Рубленый бисер желтый (VIII, 3) 882-29

№ 72, 
И. А. Марзалюк, 2008 Рубленый бисер блекло-желтый (VIII, 3) 882-45

№ 72, 
И. А. Марзалюк, 2008 Рубленый бисер коричневый (VIII, 3) 882-46

№ 72, 
И. А. Марзалюк, 2008 Рубленый бисер зеленый (VIII, 3) 882-44

№ 39, погр. 2, 
И. А. Марзалюк, 2010 Рубленый бисер коричневый (VIII, 3) 882-38, 

39

№ 18, 
И. А. Марзалюк, 2010

Одноцветная округлая лимоновидная 
много частная бусина 
(или бусина-пронизка) (VIII, 4)

882-
30–33

№ 82, Я. Г. Рыер, 1995
Одноцветная округлая лимоновидная 
много частная бусина 
(или бусина-пронизка) (VIII, 4)

882-40

№ 55, 
И. А. Марзалюк, 2007

Цилиндрическая с серебряной 
прокладкой (IV) 882-28

№ 80, 
И. А. Марзалюк, 2008

Цилиндрическая с серебряной 
прокладкой (IV) 882-34

№ 80, 
И. А. Марзалюк, 2008

Бочонковидная с серебряной прокладкой 
(IV)

882-
35–37

№ 63, 
И. А. Марзалюк 2007

Двухчастная серебряная 
лимоновидная (VIII, 1)

882-41, 
42
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Курган № 63 (конец X — начало XI в.) содержал женское погребение, в котором 
найдено ожерелье из металлических привесок, а также бусины из стекла, сердо-
лика и хрусталя (Там же: 9–10). 

Курган № 72. Среди бусинных находок в женском погребении преобладал 
рубленый бисер (255 экз.). Здесь же обнаружена шарообразная сердоликовая 
бусина. Время бытования таких каменных бусин определяется X–XI вв. (Фехнер 
1959: 152). 

Беспорядочно разбросанные так называемые золото-стеклянные бусины за-
фиксированы в кургане № 80 (Марзалюк 2008: 13, 16, 73). По инвентарю погре-
бение датируется концом X — первой половиной XI в. (Марзалюк 2007: 13).

Бусины из медного сплава в виде орнаментированных крестопрорезных бу-
бенчиков вместе с бисером темно-синего, коричневого и желтого цветов (60 экз.), 
бусинами-пронизками из синего стекла (4 экз.) и зонными стеклянными бусинами 
(2 экз.) составляли комплекс украшений костюма женского погребения в кургане 
№ 82 (Рыер 1995: 4).

Прорисовки бусин, взятых на анализ состава стекла, см. на рис. 1. Состав 
стекла определен методом оптико-эмиссионной спектрографии (ОЭС) в Лабора-
тории спектрального анализа ИИМК РАН по методике, описанной В. А. Галиби-
ным (Галибин 2001: 59). Принимая во внимание невысокую точность ОЭС, для 
значений ниже 1 % приводится одна значащая цифра, выше — две, а за значимые 
приняты содержания от 0,01 %. Достижимая чувствительность по K2O — около 
1 %. Содержание SiO2 не определялось, оно является основой, если сумма осталь-
ных компонентов не превышает 50 %. Величина 0,01 % является величиной, 
близкой к пределу обнаружения большинства определяемых компонентов, основ-
ным исключением является серебро, определяемое методом ОЭС с высокой 
чувствительностью. Результаты анализов приведены в табл. 2.

Рубленый бирюзовый бисер (ан. 882-43) из кург. № 63 (один из двух проана-
лизированных образцов) изготовлен из несвинцового стекла, причем, как и сле-
довало ожидать по его цвету, окрашен медью. По соотношению щелочных и ще-
лочноземельных элементов стекло сварено на золе солончаковых растений. 
Из такого же стекла сделан и бисер (ан. 882-29) из кург. № 23, при этом содержа-
щийся в нем свинец не является стеклообразующим элементом, а вместе с оловом 
осуществляет одновременно глушение и желтое окрашивание стекла. В отличие 
от предыдущего образца, в это стекло для получения чистого желтого окрашива-
ния введен марганец, блокирующий окрашивающее действие железа.

Синие бусины (ан. 882-30–33) из детского погребения в кург. № 18 однотип-
ны по составу. Несмотря на видимое присутствие в стекле калия, соотношение 
щелочноземельных элементов кальция и магния при низком содержании по-
следнего указывает на использование для изготовления стекла природной соды. 
Характерным для стекла всех этих бус является пониженное содержание щелоч-
ноземельных металлов. То же можно сказать и в отношении стекла синей буси-
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ны (ан. 882-40) из кург. № 82, полученной в более ранних раскопках Я. Г. Риера, 
хотя она имеет свои особенности состава. Для получения этой бусины явно ис-
пользован песок с более низким содержанием алюминия и повышенным содер-
жанием железа и титана. Окрашивание осуществлено кобальтовым сырьем 
иного происхождения, на что указывает повышенное содержание меди и марган-
ца — типичных примесей к кобальту в некоторых месторождениях. Кроме того 
в стекле присутствуют в низких концентрациях свинец и олово, которые можно 
рассматривать как технологические загрязнения, например, от варки стекла в ти-
глях, в которых ранее варилось стекло иного состава.

Как известно, кобальт для окрашивания стекла в древнерусском стеклоделии 
(речь идет о свинцовом стекле) применялся очень редко, причины чего следует 
видеть в слабой доступности кобальтового красителя древнерусским стеклоделам. 

Рис. 1. Могильник Восход. Формы и размеры бусин, взятых на анализ состава стекла

Fig. 1. Voskhod cemetery. Form and size of beads used in the glass composition analysis
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В вышедшей недавно работе авторов по составу стекла древнерусских браслетов 
с территории Беларуси среди сотен образцов ни один не был окрашен кобальтом, 
и, наоборот, синие браслеты из несвинцового стекла чаще всего окрашены ко-
бальтом, они сварены на золе галофитов и представляют собой импорт (Королёва, 
Егорьков 2016: 169–170). Несмотря на то что погребения с этими бусинами при-
ходятся на самое начало древнерусского времени, на их импортное происхождение 
указывает и содовый характер стекла. Природная сода египетского происхождения 
в это время в стеклоделии широко использовалась в Византии, конец ее исполь-
зования в производстве стекла Ю. Л. Щапова ориентировочно относит к 1200 г., 
а примерно равное использование соды и золы в производстве византийского 
стекла приходится на период от начала IX до конца XIII в. (Щапова 1983: 179, 180). 
Естественно предположить, что эти бусины были изготовлены во время, пред-
шествующее образованию древнерусского государства.

Пять образцов проанализированного бисера из свинцового стекла происходят 
из кургана № 39 (ан. 882-38, 39) и кургана № 72 (ан. 882-44–46). Во всех этих 
бисеринах содержание свинца высокое, а калий отмечен лишь в двух образцах. 
Это стекло по своему составу хорошо вписывается в рамки свинцового стекла, 
получившего широкое распространение на территории Древней Руси в домон-
гольский период.

Бусины с серебряной фольгой (проанализировано 7 экз. — ан. 882-28, 34–37, 
41, 42) демонстрируют незначительные вариации состава стекла. Стекло сварено 
на золе растений, однако соотношение щелочноземельных элементов не дает воз-
можности с уверенностью говорить о типе золы. Вероятно, она была в своей ос-
нове получена из солончаковых растений, но нельзя исключить примесь золы 
растений континентальных, причем свою роль могли внести и элементы из со-
держащихся в песке полевых шпатов. Сложности интерпретации состава такого 
рода стекла более подробно рассмотрены в недавно вышедшей работе (Егорьков 
2015). Бусины, имеющие серебряную прокладку, имели широкое территориальное 
распространение. Начиная с VIII в. их ареал постепенно перемещался из Западной 
и Южной Европы на территорию Руси (Львова 1968: 84).

Состав стекла проанализированных бусин из погребений могильника Восход 
в полной мере подтверждает датировку могильника по погребальному инвентарю, 
показывая, что бусины изготовлены как в раннедревнерусское время, так и в пе-
риод, предшествующий древнерусскому. Значительное количество в ассортимен-
те бусин импортных изделий свидетельствует, что в этот период древнерусское 
стеклоделие переживало процесс своего становления.
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TYPOLOGY AND CHEMICAL COMPOSITION OF GLASS 
BEADS FROM THE VOSKHOD BURIAL MOUND

E. P. KOROLEVA, A. N. EGOR’KOV

Keywords: Belarus, Voskhod burial mound, beads, typology, glass composition.

The burial mound of Voskhod in the Mogilev region of Belarus is dated to the late 
X — early XI c. The optical emission spectrography of glass bead found in the graves 
has revealed various types of glass: a part of beads, including those with silver foil, are 
manufactured from halophytic ash, blue beads colored by cobalt are fabricated on the 
base of natural natron, white the majority of beads belong to lead glass, which fi ts well 
into the traditional recipe of Russian glass. The fact that the assemblage contains a con-
siderable number of imported beads indicates that in the late X — early XI c. Old 
Russian glassmaking was still in its incipient stage.
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