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Аннотация

В статье обозначены источниковые возможности и перспективы исследования
средневековых стеклянных изделий Среднего Поволжья. Специфика региона, его клю-
чевое значение во многих этнокультурных и политических процессах отечественной
истории и массовый характер источника – стеклянных украшений, посуды, оконного
стекла – открывают широкие перспективы для исторических реконструкций, позволя-
ют не только установить направления и динамику международных связей, но и уровень
развития ремесла и городской культуры, а также создать дробную хронологическую
шкалу памятников, стратифицировать города Волжской Булгарии по социальному ста-
тусу внутри государства.

Стеклянные изделия древности и средневековья относятся к наиболее ин-
формативным археологическим источникам, особенно если эти источники имеют
массовый характер. Для большинства территорий в средневековье таким массо-
вым материалом выступают стеклянные украшения. Регион Среднего Повол-
жья в этом отношении занимает особое положение: здесь в материальной куль-
туре булгарских памятников, прежде всего городов Волжской Булгарии, массо-
во представлена стеклянная посуда, оконное стекло, лампы. Такой полновесный
источниковый материал позволяет решать целый комплекс исторических вопро-
сов – о направлении и динамике международных культурно-экономических свя-
зей, основных этапах торговли и специфике потребления, о роли и месте стек-
лянных изделий в жизни населения Среднего Поволжья, локальных особенно-
стях стеклянных изделий и их местном производстве. Пожалуй, наибольшее
значение стеклянные изделия имеют как датирующий материал.

Наиболее ранние образцы стеклянных изделий Среднего Поволжья и При-
камья происходят из погребальных комплексов V – VII вв., для этого времени
единичными являются поступления стеклянной посуды. Это бесцветный сосуд
с бирюзовыми каплями из Тураевского курганного могильника IV – V вв., вы-
полненный из содового стекла по так называемому античному рецепту – подоб-
ные изделия широко известны в памятниках позднеримского времени, в част-
ности в черняховской культуре (поселение Журавки и др.). Вторым стеклянным
сосудом раннего средневековья в Поволжье является кубок с резным орнамен-
том из II Коминтерновского могильника второй половины VI – начала VII вв.
(раскопки Е.П. Казакова); аналогии подобным сосудам присутствуют в собра-
ниях многих европейских музеев.
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Значительно большим количеством представлены бусинные коллекции ран-
них средневековых могильников, таких как Рождественский и II Коминтернов-
ский. Бусы этих памятников происходят из мастерских юго-восточного побере-
жья Средиземного моря и внутренних районов Ближнего Востока, в технологи-
ческом отношении являются отрезками стеклянных палочек или тянутых стек-
лянных трубочек. Бусинный комплекс II Коминтерновского могильника близок
материалам Кушнаренковского могильника, большая часть коллекции которого
выполнена из натриевого содового стекла (до 70% от всех бус), а остальные –
из натриевого золистого. Таким образом, уже в самом начале средневековья вы-
свечиваются два направления поступления стеклянных изделий в Поволжье:
юго-восточное Средиземноморье и Иран.

Массовая циркуляция бусинного товара по Волге начинается с IX века, наи-
более яркими памятниками этого времени выступают Больше-Тарханский, Боль-
ше-Тиганский, Дубовский, Кокрятьский и Автозаводской могильники. Подав-
ляющее большинство стеклянных бус этих памятников изготовлено из натрие-
вого золистого стекла, сваренного на золе растений галофитов (ближневосточ-
ный рецепт). По мнению Джулиан Хендерсон, в VIII – IX вв. римско-византий-
ский рецепт содового стекла на Ближнем Востоке был заменен на золистое
стекло, что наглядно видно и на примере бус средневолжских могильников1.
Интересны материалы Автозаводского могильника на территории г. Ульяновска
(раскопки Е.П. Казакова и Ю.А. Семыкина), в ожерельях преобладают мозаич-
ные бусы-миллефиори, в том числе с шахматным узором, обнаруживающие
многочисленные аналогии в памятниках Западной Европы и Скандинавии, где
известны раннесредневековые мастерские с неполным производственным цик-
лом, работающие на привозных ближневосточных полуфабрикатах. В контексте
с другими находками скандинавского происхождения эти бусы высвечивают се-
веро-западное направление поступления стеклянных изделий в район Ульянов-
ского Поволжья в эпоху викингов.

Ранние бусинные материалы происходят и с Кокрятьского комплекса памят-
ников – городища, поселения и могильника на правом берегу р. Майны, правого
притока Волги в Ульяновской области. Кокрятьский могильник и селище IX –
X вв. были исследованы А.А. Спицыным в конце XIX века2. Материалы этих
раскопок, вероятно, вошли в коллекцию В.И. Заусайлова, хранящуюся ныне в
Национальном музее Финляндии3. В собрании В.И. Заусайлова из окрестностей
села Кокрять происходит всего 14 стеклянных бус: три одночастные желтые ли-
монки, семь лимоновидных многочастных, четырех-, двухсегментные и оскол-
ки мелких и средних бус из прозрачного синего и голубого стекла, одна мелкая
двухчастная бесцветная. Две бусины индивидуальной работы. Одна – мозаич-
ная, представляет собой «дольку» полихромной наборной палочки, проколотую
поперек и получившую за счет этого «сердцевидную форму». Такие бусы вхо-
дят в I группу бус Старой Ладоги; по мнению З.А. Львовой, в Европе они быто-

                                                     
1 Henderson J., McLoughlin S.D., McPhail D.S. Radical changes in Islamic glass technology: evidence for

conservatism and experimentation with new glass recipes from early and middle Islamic Raqqa, Syria // Archaeome-
try. – University of Oxford, 2004. – V. 46, No 3. – P. 461.

2 Спицын А.А. Заметки из поездки 1898 г. // ИАК. – СПб., 1916. – Вып. 60. – С. 78–80.
3 Национальный музей Финляндии. 5385:3800.
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вали преимущественно в VIII – IX вв., изредка доживая до X в.1 Вторая бусина
из коричневого прозрачного стекла в форме шаровидного многогранника, техни-
ка исполнения и форма сближают ее с вырезанными и шлифованными камен-
ными и янтарными бусами. Наиболее характерные подобные бусы в Старой Ла-
доге обнаружены преимущественно на уровне построек горизонта «Д» – X ве-
ка2. Вся небольшая коллекция кокрятьских бус в собрании В.И. Заусайлова со-
ответствует общей датировке поселения и могильника – IX – X вв.

В 1989–1991 гг. в рамках проекта «Булгар – Киев», ставившего целью поиск
археологических свидетельств функционирования торгового пути между двумя
государствами, были осуществлены исследования кокрятьского комплекса архео-
логических памятников, как одного из возможных перевалочных пунктов. На Кок-
рятьских большом и малом городищах были заложены раскопы – шурфы и соб-
ран подъемный материал, в том числе 12 стеклянных бус: желтые лимонки –
2 экз., две призматические восьмигранные из зеленого непрозрачного стекла,
одна крупная ребристая бесцветная, четыре желтые непрозрачные зонной формы
и одна мозаичная цилиндрическая3. Последние находки предварительно можно
датировать X – XII вв. Таким образом, даже немногочисленная коллекция кок-
рятьских бус представляет этот комплекс памятников весьма перспективным
для исследования ранних булгарских поселений.

Бусинные коллекции Семеновского I (1346 экз.) и Измерского I селищ
(395 экз.) представляют собой очень выразительные комплексы, эта выразитель-
ность позволила в отсутствии стратиграфических ориентиров, исходя из техно-
логической и морфологической характеристик, данных о химическом составе и
опираясь на широкий круг аналогий, определить хронологические рамки их
бытования и происхождение.

Все бусы Семеновского I селища являются массовой продукцией специали-
зированных мастерских. По химическому составу стекло семеновских бус от-
носится к двум классам: Na–Ca–Si и Na–Pb–Si. В качестве щелочного сырья в
обоих классах использована зола растений – галофитов. По основным стекло-
образующим элементам, красителям, микропримесям стекло бус соответствует
ближневосточной традиции стеклоделия. Круг аналогий отдельным типам бус
чрезвычайно широк, для лимонок и лимоновидных многочастных бус он обу-
словлен трансконтинентальными торговыми связями Евразии в X – XI вв. По
ассортименту, составу и соотношению отдельных типов эти бусы наиболее
близки ранним бусам Болгара4, материалам древнейшего Белоозера5, бусам из го-
ризонта «Д» Старой Ладоги6, ожерельям из погребений последней четверти X –

                                                     
1 Львова З.А. Стеклянные бусы Старой Ладоги. Ч. 1. Способы изготовления, ареал и время распростра-

нения // АСГЭ. – Л., 1968. – Вып. 10. – С. 68, Рис. 1, 30.
2 Там же. – С. 82, Рис. 4, 11.
3 Моця А.П., Халиков А.Х. Булгар – Киев. Пути – связи – судьбы. – Киев, 1997. – С. 148, Рис. 70, 1–7, 9;

71, 1–4, 6, 7, 9, 11.
4 Полубояринова М.Д. Стеклянные изделия Болгарского городища // Город Болгар. Очерки ремесленной

деятельности. – М., 1988. – С. 151–219.
5 Захаров С.Д. Древнерусский город Белоозеро. – М., 2004. – С. 67–68, Рис. 262.
6 Львова З.А. Стеклянные бусы Старой Ладоги. Ч. 1. Способы изготовления, ареал и время распростра-

нения // АСГЭ. – Л., 1968. – Вып. 10.
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начала XI вв. могильников Кьюло, Куузела и Луистари в Финляндии1, то есть
этот перечень составляют населенные пункты и регионы, которые являлись не-
посредственными партнерами в Волго-Балтийской торговле. Интересными ока-
зались аналогии семеновским бусам в кимакских могильниках IX – X вв. Ка-
захстанского Прииртышья; особенно важно, что лимоновидные, черные с глаз-
ками в петлях или овалах, крупные ребристые, мозаичные, слоеные и другие
бусы сопровождались «и кругло-приплюснутыми» – крупными двухчастными
мозаичными лимоновидными бусами семеновского облика2. Эти бусы могут
явиться подтверждением гипотезы Ф.Х. Арслановой и И.Л. Кызласова, кото-
рые, рассматривая пути поступления ближневосточных бус в IX – X вв. к кима-
кам в Прииртышье, предполагали два направления: через Среднюю Азию и че-
рез Среднее Поволжье3. Можно предположить, что ближневосточные импорты
на семеновской перевалочной базе дополняли местными изделиями, которые
становятся маркером торговых маршрутов от Средней Волги не только далеко
на северо-запад, но и на юго-восток. По комплексу признаков семеновская кол-
лекция стеклянных бус должна быть датирована последней четвертью X – воз-
можно, самым началом XI века.

На настоящий момент всю коллекцию семеновских бус с позиций состав-
ления или набора отдельных ожерелий можно считать образцовой комбинацией
по классификации наборов бус, предложенной Р. Андреа4. Образцовая комбина-
ция, составленная изготовителем или торговцем, представляет собой разнооб-
разие и набор синхронных бус, одинаковых по происхождению. Комбинация
семеновских бус, очевидно, составлялась не изготовителем на месте, а торгов-
цем-посредником в одном из перевалочных пунктов многоэтапной средневеко-
вой торговли.

При этом нужно учитывать дальность пути и иерархию сбыта5. Главным
аргументом в пользу такого предположения выступает узкий ассортимент всего
собрания и, точнее, отсутствие в его составе таких типов бус, как золото- и се-
ребростеклянных, малое число бисера. В то же время, оценивая ассортимент
импорта, нужно учитывать вкусы, пристрастия и традиции местного населения.
Бусинный материал Волжской Булгарии был прежде всего инструментом тор-
говли.

Неслучайно в булгарских памятниках вне торговых факторий ни по количе-
ству, ни по составу нет аналогий семеновской коллекции, кроме Болгара – еще
одного звена в международной торговле. Своеобразна цветовая гамма семенов-
ских бус, доминирует желтый цвет. Особенностью и загадкой семеновской кол-
лекции является большое число расколотых лимонок и лимоновидных много-
                                                     

1 Cleve N. Skelettyravfalten pa Kjuloholmi i Kjulo. II Vikingatid och korstaystid, gravfaltet C. Suomen Mui-
naismuistoyhdistyksen Aikakauskiria XLIV, 2. – Helsingfors, 1978.

2 Валиулина С.И. Стеклянные бусы как источник по международным связям волжских булгар в VIII –
начале XIII вв. // Славяне, финно-угры, скандинавы, волжские булгары. Докл. междунар. науч. симпозиума
по вопросам археологии и истории. – СПб., 2000. – С. 56.

3 Арсланова Ф.Х. Женские погребения IX – X вв. с бусами из Казахстанского Прииртышья // Вопр. ар-
хеологии Казахстана. – Алматы; М., 1998. – Вып. 2. – С. 103.

4 Andrea R. Mosaikaugenperlen. Untersuchungen zur Verbreitung und Datierung karolingenzeitlicher Millefioriglas-
perlen in Europa // Acta Prachistorica et Archaeologica. – Berlin, 1973. – H. 4. – S. 103.

5 Мастыкова А.В. Стекло Юго-Восточной Европы второй половины I тыс. н. э.: Автореф. дис. …канд.
ист. наук. – М., 1993. – С. 15.
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частных бус (за исключением единиц, расколоты практически все). Можно пред-
положить, во-первых, что это бой – отходы производства, намеренно привезен-
ные из ближневосточных мастерских в качестве полуфабриката для рождающе-
гося нового производственного центра, во-вторых, что это бой, отсортирован-
ный из многих партий товаров, проходивших по Волге, осевший на семенов-
ском перевалочном пункте международной торговли, которому здесь частично
могло быть найдено применение. Так или иначе, пока обе версии остаются в
области предположения.

Коллекцию Измерского I селища определяют в большей степени типы бус,
характерные для XI века: это прежде всего треугольные, бугристые, эллипсоид-
ные или призматические черные с белым симметричным орнаментом, зонные
непрозрачные с концентрическими глазками – все выполнены навивкой стеклян-
ной массы вокруг стержня. Малым числом представлены архаичные типы: ли-
моновидные и мозаичные из тянутой стеклянной трубочки и тянутой палочки.
Исходя из морфологической, технологической характеристики и данных о хими-
ческом составе стекла измерских бус, можно сделать вывод, что коллекцию со-
ставляют изделия, по меньшей мере, двух школ стеклоделия: ближневосточной
и византийской, при явном преобладании последней. По классификации Р. Анд-
реа, такое собрание может быть определено как основная комбинация, то есть та,
большую часть которой составляют синхронные бусы одного происхождения,
но присутствуют и материалы другого производства. Измерское «ожерелье» бы-
ло бы в полной мере классическим для XI века, если бы в него входили также
синие белоромбические и золотостеклянные бусы. Такой набор известен на
многих памятниках Центральной Европы и Древней Руси, например в Белоозе-
рье, в погребениях XI века могильников Нефедьево и Минино II. Особенно вы-
разительно, в этой связи, ожерелье из погребения 17 Минино II. Однако на сред-
неволжских памятниках нет золотостеклянных и синих белоромбических бус,
кроме одного экземпляра в Болгаре1. Памятники Финляндии (Кьюло, Луиста-
ри), те, чьи комплексы конца X века столь близки материалам Семеновского I
селища, в погребениях XI века представляют бусы, близкие измерским. Однако
такой полноты аналогий, как в погребениях последней четверти X века, в па-
мятниках XI века нет. В то же время на связи со Средним Поволжьем указыва-
ют булгарские подражания арабским монетам в составе ожерелья погребения
56 в Луистари и в погребении 28 в Кьюло2. В ожерельях из памятников Фин-
ляндии в XI веке отчетливо выступают свои особенности: здесь большим чис-
лом представлены синие вообще и синие белоромбические бусы, например, в
том же погребении 56 в Луистари3 отсутствуют треугольные (всего одна бусина
в Луистари, п. 383)4 и бугристые, мало золотостеклянных. По мнению Ю. Кал-
лмера, после X века бусы на территорию Финляндии поступали из Древней Ру-

                                                     
1 Полубояринова М.Д. Стеклянные изделия Болгарского городища // Город Болгар. Очерки ремесленной

деятельности. – М., 1988. – С. 180, Рис. 82, 41.
2 Talvio T. Coins and coin finds in Finland AD 800–1200. ISKOS 12. – Vammala., 2002. – P. 180, 188.
3 Lehtosalo-Hilander P.L. Luistari. II. – Helsinki, 1982. – Col. pl. III, 9.
4 Ranta H. Helmet kouruna ja sumbolina. Esimerkkina Luistarin Anivehmaanmaen ja Koylionsaaren kalmis-

toloydot. Lic. Phil. thesis, institute for Culturai Studies, Department of Archaeology, University of Helsinki. – Hel-
sinki, 1998. – P. 95, kuv. 3.
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си и Подунавья1. Видимо, эти области-посредники в XI веке формировали бу-
синные наборы для следующего этапа в многоэтапной европейской торговле.
С XI века все поставки византийских товаров в Восточную Европу находятся
под контролем Киевской Руси. Эти перемены нашли отражение в измерской кол-
лекции – ее ассортимент намного уже предшествующего периода. Для обеспе-
чения бесперебойной международной торговли в Измерях могла возникнуть
мастерская по производству треугольных бус и некоторых других типов (коль-
цевидных и зонных непрозрачных одного состава с треугольными). Таким об-
разом, два памятника – Семеновское I и Измерское I селища и их бусинные
коллекции выступают четкими индикаторами изменений в международной тор-
говле Восточной Европы на рубеже X – XI вв.

Топография находок стеклянных бус различных периодов в Среднем По-
волжье позволяет констатировать, что, как и в других регионах Восточной Ев-
ропы, более ранние экземпляры (IX – XI вв.) связаны с крупнейшими торговы-
ми магистралями и сосредоточены у важнейших торговых центров2. Бусы этого
периода очень редко встречаются в стороне от торговых путей. Так, в Суваре,
одном из главных и ранних городов Волжской Булгарии, стеклянных бус най-
дено чуть больше 40 экземпляров, и только половина из них относится к ран-
ним типам.

XII – XIV веками датируются коллекции стеклянных изделий (прежде всего
бусы) Мурзихинского и Лаишевского селищ. Большая часть бус обоих памятни-
ков выполнена навивкой из калиево-свинцово-кремнеземного и свинцово-крем-
неземного стекла, то есть являются русскими по составу3. В целом находки на
Лаишевском селище вещей русского происхождения (шиферные напрясла, кре-
сты-тельники, фрагмент стеклянной лампады, древнерусская керамика и т. п.)
позволяют говорить о существовании здесь небольшой русской колонии, воз-
никшей, скорее всего, не раньше середины XII в.

Для населения Волжской Булгарии стеклянные бусы оставались, как и ран-
нее, прежде всего денежным эквивалентом в меховой торговле и не стали тради-
ционным украшением костюма4. В качестве примера можно привести материа-
лы Кожаевского селища, расположенного менее чем в шести километрах от бе-
рега Волги, конца XI – XIV вв. (раскопки М.М. Кавеева) и Измерского I селища,
где за семь полевых сезонов на площади 1500 кв. м найдена всего 21 бусина.

Вторая половина домонгольского периода в булгарских памятниках отмече-
на появлением стеклянной посуды и оконного стекла. В Болгаре находки стек-
лянной посуды единичны, оконное стекло отсутствует. В Биляре коллекция стек-
лянной посуды и оконного стекла составляет около 1700 образцов, большая часть
этих материалов – продукция собственного билярского производства. Объем и
состав стеклянных изделий Билярского городища выразительно отражает изме-
нившийся статус города в конце XI – первой трети XIII вв., в период наивысше-
                                                     

1 Callmer J. Beads and bead production in Scandinavia and the Baltic Region c. ad 600–1100: a general outline //
Archäologie, Techniken, Analysen. – Bonn, 1997. – P. 201.

2 Мугуревич Э.С. Восточная Латвия и соседние земли в X – XIII вв. – Рига, 1965. – С. 76.
3 Валиулина С.И., Руденко К.А. Стеклянные бусы из Лаишевского селища // Памятники истории и куль-

туры Верхнего Поволжья. – Н. Новгород, 1991. – С. 113–114.
4 Валиулина С.И. Стекло Волжской Булгарии (по материалам Билярского городища). – Казань, 2005. –

С. 118.
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го расцвета Волжской Булгарии. Коллекция стеклянных изделий Сувара обна-
руживает особый характер этого домонгольского города. В отличие от Болгара,
Сувар, отдаленный от Волжской торговой магистрали, не располагает богатой
коллекцией ранних стеклянных бус и других украшений.

Коллекция стеклянных изделий Сувара получена в результате раскопок,
проведенных в 1933–1937 гг. А.П. Смирновым, в 1974 г. – Т.А. Хлебниковой, в
1990–1991 гг. – Т.А. Хлебниковой, Р.Ф. Шарифуллиным, Ф.Ш. Хузиным. Мате-
риалы хранятся в Государственном Историческом музее, Центральном музее
Республики Татарстан, в Болгарском Государственном историко-архитектурном
заповеднике. Это около 300 экземпляров стеклянных украшений, посуды и окон-
ного стекла. Сохранность материала такова, что в 190 случаях принадлежность
изделия может быть надежно установлена даже на уровне классов посуды. По-
суда (столовая, парфюмерная, химическая) составляет самую многочисленную
категорию изделий – 83 экземпляра. Набор столовой посуды включает кубки,
стаканы, флаконы, чаши, кувшины.

Общий характер коллекции, соотношение основных категорий стеклянных
изделий сближает Сувар с Биляром. В Суваре, как и в Биляре, при общем вос-
точном характере стекла нет распространенных на Востоке туфдонов, деталей
люльки, мало кувшинов. В то же время стекло Сувара отличает более узкая но-
менклатура, его менее утилитарный характер, отсутствие русских изделий.
Большая часть коллекции представлена восточным импортом, на что обращал
внимание еще А.П. Смирнов. Наиболее близкие аналогии стеклянная посуда
Сувара обнаруживает с материалами Самосдельского городища в Астраханской
области (раскопки Э.Д. Зиливинской).

Анализ стеклянных изделий булгарских памятников позволяет «разбить
хронологический монолит X – XIII вв.» и создать дробную хронологическую
шкалу памятников, прежде всего селищ, а также стратифицировать города Волж-
ской Булгарии по социальному статусу внутри государства. В этой хронологи-
ческой шкале первыми стоят Болгар и Сувар. Болгар в X – начале XI вв. – глав-
ный международный порт в среднем Поволжье, что подтверждает, в частности,
большое число импортных бус. Других материалов стеклоделия – посуды,
оконного стекла – в домонгольское время в Болгаре практически нет. Сувар в
X – начале XI вв. не отмечен обилием ранних бус, зато обладает самой большой
коллекцией ранней стеклянной посуды и оконного стекла (второй половины X –
первой половины XII вв.), что является показателем формирования высокой
городской культуры. Важно, что при этом в Суваре мало импортной поливной
посуды, единичны фрагменты с люстровой росписью и совсем нет русского
стекла. Эти факты могут быть хронологическим индикатором изменившегося
примерно с середины XII в. статуса города, когда он, как и Болгар, становится
рядовым городским центром.

В это время наиболее яркую городскую культуру, судя по материалам стек-
лоделия и по дорогой поливной посуде, в том числе с люстровой росписью, де-
монстрирует Биляр.
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Summary

S.I. Valiulina. Medieval Glass of Volga Region as Historical Source.
Source means and potentialities of the Middle Volga region medieval glassware research

are viewed in the article. Specific features of the region, its key importance in many ethno-
cultural and political processes of home history, and mass appearance of the source – glass
decorations, tableware and windowpanes – present great possibilities for historical recon-
structions. It allows stating not only the direction and dynamics of international communica-
tions, but also the level of urban handicraft and urban culture development. Besides, a
chronological scale of monuments can be created, and Volga Bulgaria towns can be stratified
according to their social status within the State.
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