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Е. К. Столярова, Е. Ю. Журухина

НАХОДКА  СТЕКЛЯННОГО  СЛИТКА  ИЗ  КИЕВА

E. K. Stolyarova, E. Y. Zhurukhina. The ind of a glass lump from Kiev
Abstract. The article is devoted to the publication and investigation of a rare ind made 

of glass. A lump of raw glass designed for exchange was found in Kiev, when rescue-ar-
chaeology work was being carried out in the area of the present-day Independence Square 
in levels dating from the irst half of the 12th century. It is presumed that the glass lump had 
been intended for the fashioning of small ornaments, mosaic tesserae, or for making glaze. 
The chemical composition of the glass was investigated by the method of optical-emission 
spectrography. The results made it possible to classify the glass as belonging to the class 
of non-alkaline lead glass (Pb-Si), which is usually associated with production centres 
in Byzantium, Western Europe and medieval Rus. However, the presence in the glass of 
an alkaline admixture in the form of potassium oxide (1,4 %) suggests that it had origi-
nated from medieval Rus. Special features of this glass object include its decoration with 
a plant pattern in the form of winding tendrils with leaves and lowers which was probably 
obtained by chance when some object or other (a reel of wire for example) happened to be 
impressed on the surface of the lump.

Ключевые слова: слиток стекла, Киев, древнерусское время, свинцово-кремне-
земное стекло, стеклянная товарная масса.

Весной–летом 2001 г. постоянно действующая Подольская экспедиция Ин-
ститута археологии Национальной академии наук Украины (ИА НАНУ) прово-
дила охранные археологические исследования в Киеве в районе современной 
площади Независимости (рис. 1)1. Раскопки велись на месте Лядских ворот. Были 
найдены остатки оборонительных сооружений и усадеб. На участке с жилыми 
постройками в слое древнерусского времени среди прочего археологического 
материала были обнаружены изделия из стекла – обычные находки в отложе-
ниях этого периода: посуда, украшения, смальта (Сагайдак и др., 2009. С. 225). 
Среди них особо выделяется фрагмент стеклянного слитка (рис. 2, 3). Вместе 
с ним в слое найдены два фрагментированных кубика смальты из полупрозрач-
ного желто-зеленого стекла, датируемых ХI–XII вв. (Щапова, 1963. С. 138–140), 

1 Исследованиями руководили начальник экспедиции к. ист. н. М. А. Сагайдак, за-
меститель начальника экспедиции к. ист. н. В. Н. Зоценко, начальник раскопа младший 
научный сотрудник В. Н. Тимощук. 
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пряслице бочонковидной формы из пирофиллитового сланца, X–XIII вв. (Са-
гайдак и др.,  2009. С. 239), валиковая без закраин керамика, относимая к нача-
лу – середине XII в. (Там же. С. 72). Эти находки позволяют датировать горизонт 
со слитком первой половиной XII в. (Там же. С. 92, 181, 182, 239). 

Слиток из красно-коричневого непрозрачного стекла плоский, в продоль-
ном сечении круглый, основание плоское, край выпуклый, диаметр – 6 см, 
толщина – 1,05 см. На внешней стороне размещен растительный декор в виде 
вьющихся побегов с листьями и цветками. Изображение контурное, образо-
вано двойными углубленными линиями, промежутки между которыми плос-
кие. Декор занимает только часть, возможно, половину поверхности слитка, 
остальная свободна. 

Слиток изготовлен литьем на плоскость, затем дополнительно сверху  
отпрес сован. За счет литья на плоскость образовалось плоское дно слитка и вы-
пуклый край, а прессование придало ему плоскую форму. Без  последней опера-
ции предмет был бы полусферическим. 

Рис. 1. Центральная часть г. Киева. Прямоугольником отмечено место 
археологических исследований Подольской постоянно действующей экспедиции 

ИА НАНУ в 2001 г.
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Декор, вероятно, был получен путем прессования инструментом (штампом). 
Вогнутый характер изображения позволяет предположить применение штампа 
с выпуклым рисунком, что в свою очередь исключает использование камня как 
материала инструмента. Возможно, он был выполнен из металла или керамики.

Такой способ получения декора на поверхности слитка – прессование или 
оттиск штампом – известен на стеклянных предметах. Например, подобный де-
кор в виде штемпеля имеют эгзагии, служившие эталонами для проверки веса 
византийских золотых монет (Кропоткин, 1973. С. 262), иконки-литики, най-
денные в Москве, Серенске, Новогрудке, Твери и других древнерусских городах 
(Гуревич, 1982. С. 178–182; Никольская, 1988. С. 45–47; Беляев, 1998. С. 316–327; 
Панова, Коваль, 2008. Т. 1. С. 279; Т. 5. № 896, 997; Пуцко, 2008. С. 56, 57; 

Рис. 2. Слиток стекла (фото) из раскопок 2001 г. на площади Независимости в Киеве
(фото Е. Ю. Журухиной)

1 – вид сверху; 2 – вид снизу; 3–6 – виды сбоку
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Векслер, 2009. С. 98). Однако, судя 
по нанесенным на них выпуклым 
изображениям, штамп, которым про-
водили прессование, имел вогнутый 
рисунок. Примеры же стеклянных 
предметов с декором, образованным 
вогнутыми контурными линиями, 
как в рассматриваемом случае, нам 
неизвестны.

Химический состав стекла слитка 
исследован методом оптико-эмисси-
онной спектрографии в Лаборатории 
археологической технологии Инсти-
тута истории материальной культуры 
РАН аналитиком А. Н. Егорь ковым 
(табл. 1). Стекло отнесено к клас-
су бесщелочных свинцовых (Pb-Si). 
Красно-коричневый цвет получен 
за счет окрашивания металлической 
медью или закисью меди (1,3 %). Тот 
же материал использован для глуше-
ния стекла (Щапова, 1983. С. 39; Га-
либин, 2001. С. 33). 

Особенность состава – неболь-
шая примесь щелочи в виде окиси 
калия (1,4 %). Эта черта уже отмеча-
лась одним из авторов у стекол Pb-Si 
из памятников древнерусского вре-
мени (Столярова, 2002. С. 200–202. 
Табл. 5; 2004. С. 69; 2006а. С. 315). 

Например, такую примесь к основному составу имеют украшения (браслеты, 
бусы и перстни) из прозрачного стекла разных цветов (бежевого, коричневого, 
желто-зеленого и желтого), найденные в Дмитрове, на поселениях Настасьино 
и Усть-Шексна. Такую же характеристику имеют и украшения из непрозрачно-
го стекла черного, белого, желтого и красно-коричневого цветов: перстень из 
Москвы, бусы из Владимира, с поселения Усть-Шексна, из Мякининских курга-
нов, с селищ Волжской Булгарии (Столярова, 2005. С. 51; 2006а. С. 315; 2006б. 
С. 162. Табл. 2, ан. 733–30; 2008. С. 49. Табл. 4, ан. 774–26; Кузина, 2012. С. 246). 

Объяснение присутствию небольшой концентрации щелочи в стекле такого со-
става уже неоднократно приводилось: им может быть либо добавление в шихту 
боя стеклянных изделий, сваренных на калиевой золе или поташе, либо вторич-
ное использование тиглей, в которых до того варили калиевое стекло (Столяро-
ва, 2004. С. 69; 2005. С. 51; 2006а. С. 315; 2006б. С. 162). 

К особенностям состава слитка также можно отнести присутствие окиси 
олова в высокой концентрации (4,8 %). Обычно это соединение используется 
для глушения стекла, однако в данном случае с этой целью применен другой

Рис. 3. Слиток стекла (прорисовка) 
из раскопок 2001 г. 

на площади Независимости в Киеве
(рисунок О. В. Смирновой)

1 – вид сверху; 2 – вид снизу
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Таблица 1. Химический состав стеклянного слитка из Киева

Шифр Цвет SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Fe2O3 MnO TiO2 PbO SnO2 CuO
866-16 кр-кор осн. 0,1 1,4 0,6 0,04 0,3 0,07 0,1 0,06 42 4,8 1,3

глушитель – медь. Возникает вопрос о цели введения окиси олова в шихту. 
По мнению В. А. Галибина, добавка окиси олова к красно-коричневым стек-
лам выполняет роль защитного коллоида, который обволакивает частицы меди, 
не дает им слипаться и таким способом препятствует их укрупнению (Галибин, 
2001. С. 33). Данный прием использовали при получении так называемого мед-
ного рубина – прозрачного красно-коричневого стекла, чтобы не дать ему «за-
печься», т. е. стать непрозрачным, так как именно крупные частицы меди при-
водят к получению «печенки» (Ланцетти, Нестеренко, 1987. С. 33, 34). Тогда 
присутствие окиси олова в составе стекла должно было играть роль, обратную 
глушению. Однако в случае со слитком такая добавка оказалась бессмыслен-
ной – стекло стало непрозрачным. Согласимся с мнением М. А. Безбородова, 
полагавшего, что окись олова можно рассматривать как восстановитель, кото-
рый стеклоделы добавляли в шихту для создания условий образования закиси 
меди или металлической меди (Безбородов, 1956. С. 173).

Стекла состава Pb-Si обычно связывают с византийскими, европейскими 
и древнерусскими центрами. По мнению ряда авторов, бесщелочное свинцовое 
стекло также производили в Финикии в IV–III вв. до н. э. и на территории Даль-
него Востока со II в. до н. э. по XIII в. н. э. (Галибин, 2001. С. 77, 81). К визан-
тийским изделиям из стекла такого класса обычно относят смальту (IV–XII вв.) 
и украшения, например так называемые треугольные2 бусы VIII–XII вв. (Щапо-
ва, 1998. С. 21–25, 152), литые перстни XI в. (Щапова, 1972. С. 98; Столярова, 
2005. С. 57), навитой бисер XI–XII вв. (Столярова, 2008. С. 60; Захаров, Кузина, 
2008. С. 191). В Европе из бесщелочного свинцового стекла известны перст-
ни и кольца XI–XIV вв., найденные на территории Польши (Безбородов, 1956. 
С. 261; Ольчак, 1959. С. 81–83; Галибин, 2001. С. 82, 83), и сосуды XIII–XIV вв. 
из раскопок в Западной Германии (Wedepohl, 1997. P. 251). Украшения и смальту 
из этого стекла, происходящие из памятников XI–XIII вв. на территории Руси, 
обычно связывают с древнерусскими стеклоделательными мастерскими. Пред-
ставляется, данные выше объяснения присутствию небольшой концентрации 
окиси калия в составе бесщелочных свинцовых стекол, в том числе и киев ского 
слитка, должны указывать на древнерусское происхождение таких стекол. В про-
тивоположность им анализы византийского навитого бисера, смальты из Пре-
слава и колец из польских памятников показали полное отсутствие в их составе 
окиси калия (Безбородов, 1956. С. 295. Табл. XXXIX; Щапова, 1998. С. 254, 255. 
Прилож. II, № 70; Столярова, 2008. С. 49. Табл. 4, ан. 774–33, 34; 787–30).

Состав, использованный для получения рассматриваемого фрагмента слит-
ка, применялся главным образом для выработки украшений и смальты. Высо-
кое содержание окиси свинца (до 85 %) делало стекло этого класса «длинным» 

2 Эти бусы выглядят треугольными в продольном сечении за счет наложенных 
на тулово трех выпуклых пятен или глазков.
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и потому малопригодным для выработки изделий, в частности, сосудов и окон-
ного стекла, при помощи выдувания. Это же свойство обусловило широкое 
применение стекла такого состава для получения глазурных и эмалевых масс. 
К примеру, из стекла этого же класса изготовлена смальта для мозаик Благове-
щенского собора в Чернигове, мозаичный пол киевской Софии и Софии новго-
родской, плиточная полива Киева, Галича, Полоцка, Ростова, Чернигова и других 
городов. Это позволяет сделать предположение о назначении рассматриваемого 
слитка. Вероятно, его можно считать полуфабрикатом для выработки мелких 
изделий (в том числе и украшений), смальтовых кубиков или для получения 
поливы. Бусы, смальты и глазури такого же цвета и прозрачности, как данный 
слиток, хорошо известны (Щапова, 1972. С. 188, 189; Егорьков, 2000. С. 77, 82, 
83. Табл. 2; Галибин, 2001. С. 41, 82). Присутствующие на боковой поверхно-
сти слитка старые сколы могут свидетельствовать о том, что его, возможно, уже 
использовали: из отколотых кусочков, как, впрочем, и из отсутствующей части 
слитка, могли сделать бусину, вставку или что-то другое (рис. 2, 4–6). 

Аналогии растительному декору на слитке найти не удалось, они также 
не известны и специалистам, к которым мы обратились за консультацией3. При 
внимательном рассмотрении декора создается впечатление, будто он образован 
единой плавной линией, бессистемно располагающейся по поверхности слит-
ка, создавая петли, завитки, восьмерки, овалы, в которых видятся растительные 
элементы. Такая плавность и изогнутость линий – отличительная особенность 
стиля модерн, искусства значительно более позднего. А хаотическая, неупоря-
доченная организация декора, отсутствие симметрии характерны для пещерных 
росписей эпохи верхнего палеолита. Однако в тот же период в изображениях, 
нанесенных на предметы, уже возникает ритмичность – симметрия (Кокорина, 
Лихтер, 2007. С. 39, 40). Средневековому декору также больше свойственна ор-
ганизованность, ритмичность, наличие симметрии, хотя есть и некоторые ис-
ключения. Например, керамическая глазурованная плитка из Белгорода украше-
на размещенным диагонально отдельным побегом со стилизованными листьями 
(Там же. С. 73. Рис. 64). При этом надо иметь в виду, что эта плитка – одна 
из множества других таких же, украшавших пол. Ритмичный повтор изображен-
ных на них одиночных побегов образовывал определенный орнамент. 

Декорирование слитка стекла, который фактически будет разрушен при из-
готовлении из него изделий, представляется бессмысленным. Все сказанное 
позволяет предположить, что данное изображение, возможно, не было создано 
специально, а было получено случайно путем оттиска на поверхности слитка 
какого-то предмета, например мотка проволоки. 

Киевский полуфабрикат имеет вид и форму, которую получили не случайно, 
ее можно назвать специально созданной. Известно, что в древности и в сред-
невековье заготовкам и полуфабрикатам придавали определенный вид, форму 
и вес, зачастую они имели маркировку (Щапова, 1998. С. 46). В качестве тако-
вых назовем индийский вуц, поставлявшийся на рынки Ближнего и Среднего 
Востока в виде разрубленной пополам лепешки литой стали, железные товарные 

3 Благодарим А. В. Чернецова и Н. В. Жилину за консультации и высказанные сооб-
ражения.
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крицы бипирамидальной, веретенообразной или полосчатой форм, штуки тканей, 
имеющие форму рулона определенной длины (Щапова, 1989. С. 111). Известны 
примеры и из истории стекла: слитки-«гладилки», наиболее ранние из которых от-
носятся к римскому времени, а основная масса – к эпохе средневековья и Новому 
времени, предназначавшиеся для получения бус и другой продукции, имели по-
лусферическую форму определенного размера и веса (Там же. С. 103, 111; Caune, 
1994. Lpp. 47–52; Лесман, 2011. С. 37, 38). Венецианские слитки XVIII–XIX вв. 
для изготовления смальт и эмалей имели круглую форму и штамп мастерской, 
оттиснутый на внешней поверхности (Charleston, 1963. P. 54–67)4. Эти предме-
ты могли быть таким же товаром, как и готовая продукция, в этом случае стан-
дартизация внешних характеристик облегчала торговлю ими. Постоянная форма, 
размеры, вес предметов, а в некоторых случаях и штемпель служили доказательс-
твом подлинности и отсутствия подделки. В отличие от них невыработанное стек-
ло в виде бесформенных кусков и оскол ков, которые многие исследователи, в том 
числе и зарубежные, полагают вторичным сырьем для изготовления продукции 
в мастерских неполного цикла, товарного вида не имеют. 

Рассматривая с этой точки зрения слиток из Киева, мы предлагаем назвать 
его «товарным стеклом» или «товарной стеклянной массой». Предпочтителен 
именно этот термин в отличие от термина «полуфабрикат», более узкого по зна-
чению, нацеленного на получение какой-то конкретной продукции. Например, 
стеклянные трубки-полуфабрикаты в зависимости от диаметра предназначены 
для изготовления бус или сосудов. Термин же «товарная стекломасса» предпо-
лагает множество вариантов использования описываемого предмета в разных 
производственных областях – стекольной, керамической, ювелирной. 
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