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Монография посвящена истории стекла и стекло-
делия в Средней Азии с древнейших времен до XVII в.
Она опирается на письменные источники и результа-
ты типологического и химико-технологического изуче-
ния стекол из археологических раскопок.

В книге даны общие понятия о составах и строе-
нии силикатных стекол и современные методы их
исследования. В ней описаны образцы среднеазиат-
ских изделий и разработана типологическая классифи-
кация их. На основе химических анализов установлен
химический тип стекол. Рассмотрены особенности
варки и выработки средневекового стекла, высказаны
предположения о сырьевых материалах и составе
шихт.

Показано, что древнейшие находки стеклянных
изделий в Средней Азии относятся ко II тысячелетию
до н. э. и что самостоятельное стеклоделие здесь воз-
никло в первых веках нашей эры; наибольшего развития
оно достигло в домонгольское время.

Приведенные материалы убедительно свидетель-
ствуют, что Средняя Азия наряду с Древней Русью
и Кавказом была одним из крупных центров раннего
стеклоделия в Советском Союзе.

Книга рассчитана на технологов, химиков, истори-
ков техники, археологов и историков Средней Азии,
а также на широкий круг читателей.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Новейшие данные советской науки свидетельствуют о
том, что Средняя Азия была одним из древнейших центров
стеклоделия на территории СССР. Вместе с тем до послед-
него времени история возникновения и развития его изучена
недостаточно, несмотря на появление многих публикаций об
археологических находках стекла.

Предлагаемый труд А. А. Абдуразакова, М. А. Безборо-
дова и Ю. А. Заднепровского в известной мере восполняет
этот пробел и освещает основные этапы развития стеклоде-
лия в Средней Азии с древнейших времен до XVII в.

Авторы поставили перед собой задачу изобразить, на-
сколько возможно полно, картину зарождения и усовершен-
ствования техники варки и обработки стекла у среднеазиат-
ских народов, выявить сходство и различие стеклоделия
Средней Азии со стеклоделием окружающих стран и таким
образом установить степень развития его в древний и сред-
невековый период.

В настоящей работе впервые обобщены по возможности
все известные и доступные материалы по стеклоделию наро-
дов Средней Азии, причем вопрос о развитии стекольного
производства рассматривается в ней с разных сторон на
основании письменных источников, археологических данных
и химико-технологических исследований. Благодаря такому
комплексному методу авторы смогли проследить и доказать
самобытность его в Средней Азии и выявить истоки стекло-
делия, восходящие к бронзовому веку — ко времени намного
более раннему, чем обычно считалось до сих пор.

Изучение истории развития стекольного производства
как одного из важных ремесел вызывает, несомненно, боль-
шой научный и практический интерес.



Стеклоделие как одно из пиротермических производств
неразрывно связано с развитием химии. Прошлому нашей
науки, в частности истории химических знаний среднеазиат-
ских народов, достигших значительных успехов в средне-
вековье, следует уделять особое внимание. Общеизвестно,
что в это время Средняя Азия была одним из передовых
центров мировой культуры и науки. В домонгольский период
большого развития достигли в городах разные ремесленные
производства, в том числе и стекольное. Соответственно на-
блюдается значительный прогресс в развитии естественных
наук: астрономии, математики, химии, медицины и др. Тру-
ды таких великих ученых Средней Азии, как Авиценны,
Бируни, ар-Рази, Хорезми и других, это — крупный вклад
в сокровищницу мировой науки и культуры.

Издание настоящей книги носит не случайный характер!
она является продолжением работ по истории стеклоделия
в СССР, которые были начаты М. А. Безбородовым окола
15 лет назад серией исследований, в частности монографией
«Стеклоделие в Древней Руси», а также трудов по истории
среднеазиатской науки, включающей книгу У. И. Каримова
об ар-Рази и других авторов о Бируни и Авиценне; по кера-
мическому и горнометаллургическому производству; А. С. Ca«
дыкова по общим вопросам истории химии и т. д.

Изучение стеклоделия важно еще и потому, что оно тесно
связано с другими разделами химической науки, прикладно-
го искусства и историей материальной культуры народов
средневековой Средней Азии.

Химико-технологические исследования позволили авто-
рам установить основные химические типы среднеазиатских
стекол и определить своеобразие химического состава их.

В монографии рассмотрены и практические вопросы про-
изводства стекла, имеющие большое значение для современ-
ного стеклоделия. Рецепты средневековых мастеров-стекло-
делов, достигших замечательных успехов в изготовлении вы-
сококачественной посуды, использование некоторых забытых
приемов выработки, обработки и украшения изделий пред-
ставляют значительный интерес. Для современной стеколь-
ной промышленности немаловажное значение имеет пробле-
ма химической устойчивости стекла, которая может быть
проверена на многочисленных образцах, собранных при
археологических раскопках. Установление причин химиче-
ской стойкости древних стекол очень важно с практической
точки зрения. Некоторые стекла, несмотря на их нахождение
в земле, в течение многих веков не подверглись разрушаю-
щему действию воды, а также почвенных растворов и хоро



шо сохранились. Никакие искусственно созданные лабора-
торные приемы не могли бы заменить естественные много-
вековые условия «испытания» стекла при изучении роли
различных факторов в его химической устойчивости.

Предлагаемая монография — ценный научный труд по
археологической технологии стекла, многим читателям она
принесет большую пользу, в частности историкам, археоло-
гам, музейным работникам, химикам, технологам, а также
лицам, занимающимся историей стекла и стеклоделия.

Появление труда А. А. Абдуразакова, М. А. Безбородова
и Ю. А. Заднепровского стало возможным благодаря значи-
тельной помощи Института истории и археологии Академии
наук УзССР, Института общей и неорганической химии
Академии наук БССР, Ленинградского отделения Институ-
та археологии АН СССР и Института химии силикатов АН
СССР в изучении образцов и в проведении химико-техноло-
гических исследований среднеазиатского стеклоделия.

Отмечая положительные результаты проведенных работ,
Институт химии Академии наук УзССР выражает свою бла-
годарность вышеуказанным организациям, а также отдель-
ным ученым — члену-корр. АН УзССР Я. Г. Гулямову,
члену-корр. АН СССР С. П. Толстову, академику АН БССР.
M. M. Павлюченко, члену-корр. АН АрмССР Б. Б. Пиотров-
скому, академику АН ТуркмССР М. Е. Массону, И. Ахраро-
ву, Е. А. Давидович, Б. Я. Ставискому, И. Б. Бентович и др.

Директор Института химии АН УзССР
канд. хим. наук Я. Ю. Алиев.



ВВЕДЕНИЕ

Первое знакомство со стеклом и его свойствами относит-
ся к глубокой древности. Где и когда открыто оно, пока
точно не известно, но несомненно, что древнейшими центра-
ми стеклоделия являлись страны Древнего Востока и прежде
всего Египет и Месопотамия. Значительно позднее стеклян-
ные изделия появляются в Средней Азии, которая представ-
ляет собой на территории СССР один из центров раннего
стеклоделия.

Изучение развития стекольного производства в прошлом
чрезвычайно важно для воссоздания истории ремесла и
техники, поскольку стеклоделие нельзя рассматривать в
отрыве от истории производительных сил общества и мате-
риальной культуры его. В связи с этим исследование вопро-
са о происхождении стекла и его изготовлении в условиях
Средней Азии представляет большой научный интерес.

Наиболее ранние работы по истории стеклоделия на
среднеазиатской территории появились еще в конце XIX в.
после поездки проф. Петербургского университета Н. И. Ве-
селовского (1884—1885 гг.) по Туркестанскому краю. Его
раскопки в Той-Тюбе (Ташкентский оазис), в Ахсикете и
Узгене (Фергана) и на городище Афрасиаб в Самарканде
дали значительное количество находок стеклянных изделий
[1] и заставили обратить внимание на развитие стекольного
производства в Средней Азии. В 1894 г. Н. И. Веселовский
высказал мнение о местном производстве стеклянных изде-
лий, находимых археологами, и о глубокой древности его.
Последнее утверждение основывается на данных китайской
хроники Бэйши 424 г. [2].

Позже, в ходе археологических работ, а также в ре-
зультате сбора случайных находок и создания частных кол-
лекций производилось накопление материалов по средне-
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азиатскому стеклу. Одновременно появлялись статьи о стек-
лянных изделиях [3—7].

В одной из работ В. Л. Вяткина [8] весьма обстоятельно
характеризуется средневековая стеклянная посуда, найден-
ная, в частности, в Самарканде. Автор кратко останавли-
вается на описании некоторых форм посуды и дает общую
оценку стеклоделия. Однако книга В. Л. Вяткина в полной
мере не отражает разнообразия материалов, накопленных
по самаркандскому стеклу.

Замечательную коллекцию среднеазиатского стекла
собрал известный краевед Б. Н. Кастальский. Ныне она хра-
нится в отделе Советского Востока Государственного Эрми-
тажа. Коллекция состоит из разнообразных сосудов, точное
происхождение которых неизвестно. Большинство предметов
не датировано. Собрание Кастальского до сих пор не опуб-
ликовано, хотя значение его, как совершенно справедливо
отметил еще в 1940 г. А. Ю. Якубовский, очень велико для
изучения истории стеклоделия Средней Азии [9]. Одновре-
менно А. Ю. Якубовский обратил внимание на отсутствие
специальных исследований по среднеазиатскому стеклу.

В том же 1940 г. вышла в свет статья В. Д. Жукова,
целиком посвященная описанию и анализу замечательных
стеклянных медальонов из дворца термезских правителей
[10]. Тогда же был опубликован I том трудов Термезской
археологической комплексной экспедиции, в одной из статей
которого M. E. Массой высказал ценные замечания о стек-
лянных изделиях, найденных в Термезе, и о состоянии изу-
чения стеклоделия Средней Азии [11, 12].

Первое исследование среднеазиатского стекла химиче-
ским методом выполнено в 1941 г. С. А. Кудриной, которая
сделала анализы оконных стекол из мавзолея Ишратхана в
Самарканде. Однако результаты этого анализа, ставшие
известными лишь много лет спустя [13], вызвали некоторое
сомнение [14]. Химико-технологическое направление в изуче-
нии стекла получило дальнейшее развитие в систематических
работах М. А. Безбородова [14, 15 и др].

Большая заслуга в разработке истории среднеазиатского
стекла принадлежит Е. А. Давидович. Она дала обстоятель-
ный анализ находок из городища Нисы [16]. Помимо класси-
фикации и датировки стеклянных изделий, в этой работе
рассмотрены также некоторые общие вопросы развития стек-
лоделия Средней Азии. Ею написаны и др. работы по стеклу.

Особо следует отметить появившуюся в 1949 г. статью
А. С. Бобровой, где подробно изложен способ изготовления
средневековых глазчатых бус из Самарканда [17].
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Широкое развитие археологических исследований в
послевоенные годы способствовало накоплению данных по-
истории среднеазиатского стекла. Эти материалы лишь ча-
стично опубликованы в многочисленных статьях, отчетах и
в археологических трудах К- Адыкова, А. М. Беленицкого,
А. Н. Бернштама, Н. Н. Вактурской, Ю. А. Заднепровского,
М. Е. Массона, Б. Я. Ставиского, А. И. Тереножкина,
С. А. Трудновской и др. Появились специальные исследова-
ния о бусах и украшениях Хорезма (И. В. Пташникова,
С. А. Трудновская), а также работы, посвященные отдель-
ным видам изделий, которые добыты при археологических
раскопках (М. Аминджановой, И. Ахрарова, Э. Гулямовой,
Е. А. Давидович, Л. Мережина, Б. Я. Ставиского).

Краткий обзор изучения стекла Средней Азии дан в
книге М. А. Безбородова [14], в которой приведены химиче-
ские анализы нескольких среднеазиатских стекол, сопоставле-
ны стекла Средней Азии со стеклами других стран.

Химические анализы различных среднеазиатских стекол
опубликованы в статье А. А. Абдуразакова и М. А. Безбо-
родова [18]. Большое внимание уделил А. А. Абдуразаков
[19] сырьевым ресурсам раннесредневекового стеклоделия
Средней Азии.

Можно попутно упомянуть о популярной брошюре
М. Аминджановой на узбекском языке «Из истории стекла»
(1962 г., Ташкент), где она кратко рассматривает вопрос
о возникновении и развитии стеклоделия в разных странах,
в частности в Средней Азии. Однако последний раздел изло-
жен очень кратко и бегло и не дает достаточного представ-
ления об истории среднеазиатского стекольного производ-
ства. В 1962 г. тот же автор опубликовал работу о стеклах Ма-
вераннахра [20].

В этом же году Д. В. Наумов описал метод количествен-
ного спектрального анализа стекла [21], разработанный в
Ленинградском отделении Института археологии АН СССР,
Он сопоставил результаты полного химического и спектраль-
ного анализов различных образцов стекла, в том числе ив
Средней Азии (Узген).

В настоящее время имеются сведения о находках стек-
лянных изделий в разных районах Средней Азии (от II ты-
сячелетия до н. э. и до XV—XVII вв. н. э.). В некоторых посе-
лениях открыты остатки стеклоделательных мастерских. Все
эти данные свидетельствуют о значительном развитии стек-
лоделия в древней и средневековой Средней Азии. Однако
они еще не стали объектом специального изучения.



Давно назрела необходимость обобщения всего накоп-
ленного материала по истории стеклоделия Средней Азии
(периодизация стекла, выявление его специфических осо-
бенностей и др.). Первую попытку рассмотреть вопрос о
развитии стеклоделия на материалах всей Средней Азии
предприняли М. А. Безбородов и Ю. А. Заднепровский. В
сентябре 1962 г. они выступили с докладом «Древние и
средневековые стекла Средней Азии» на Международном
симпозиуме по истории древней и археологической химии в
г. Атлантик-Сити (США) [22], организованном Американским
химическим обществом.

Авторы настоящей книги поставили перед собой следую-
щие задачи:

1. Дать общее представление о находках стекла и разви-
тии стеклоделия от его зарождения до средних веков.

2. Определить время возникновения стекольного произ-
водства в Средней Азии и охарактеризовать основные этапы
истории его.

3. Создать общую классификацию стеклянных изделий,
в частности типологическую классификацию средневековой
стеклянной посуды. Сравнить изделия Средней Азии с изде-
лиями соседних стран.

4. Выявить химический состав среднеазиатских стекол и.
своеобразие последних по сравнению со стеклами других
стран.

5. Сделать попытку определить сырьевые материалы и
состав шихты, применявшихся в стеклоделии Средней Азии-
в средние века.

6. Установить особенности варки стекла и описать техни-
ческие приемы выработки, обработки и декорировкн изде-
лий, изготавливавшихся в рассматриваемое время.

7. На основании археологических и химико-технологиче-
ских методов определить место стеклоделия Средней Азии
в общей истории стекольного производства древности и
средневековья.

Введение, глава II и заключение написаны тремя автора-
ми совместно; глава I — М . А. Безбородовым при участии
А. А. Абдуразакова; глава I I I — М . А. Безбородовым и
Ю. А. Заднепровским; глава IV — Ю. А. Заднепровским;
глава V — Ю . А. Заднепровским и А. А. Абдуразаковым;
глава VI — М. А. Безбородовым и А. А. Абдуразаковым;
глава VII, разделы 1,2 и 3 — М . А. Безбородовым и А. А. Аб-
дуразаковым, раздел 4 — А . А. Абдуразаковым.
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Глава I

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О СТЕКЛЕ И НЕКОТОРЫХ
ЕГО СВОЙСТВАХ

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Древнейшее стекло, химический состав которого изве-
стен, было найдено X. Р. Холлом в 1919 г. в Эриду (Месопо-
тамия) . Оно относится к 2000 г. до н. э. и было проанализи-
ровано Г. Гарнером. Это стекло содержит около 65°/о крем*
незема (Si0 2 ), 17% окиси натрия (Na 2 0) и по 1—4% глино-
зема (А1203), окисей кальция (СаО), железа (Fe 2 0 3 ) , магния
(MgO) и калия (К2О) [1]. Таким образом, самое древнее
исследованное стекло оказалось сложным веществом в хи-
мическом отношении, состоящим из нескольких элементов.

Химико-аналитическое изучение многочисленных древних :

и средневековых стекол показало, что они, подобно стеклу
из Эриду, представляют собой сложные химические веще-
ства и все без исключения принадлежат к группе кремне-
земных или силикатных материалов*. Это значит, что глав-
ная составная часть в них кремнезем, т. е. соединение крем-
ния с кислородом (Si02), которое является химической ос-
новой всех силикатных стекол. В настоящее время, кроме
силикатных, известны и другие неорганические стекла, в
основе которых находятся кислородные соединения бора,,
германия, фосфора или других элементов. Они называются

* В археологической литературе нередко встречается упоминание о
«пастовых» бусах и «пастовых» изделиях вообще. Несмотря на то. что
А. Лукас давно убедительно разъяснил, что понятие о «пасте»
есть только недоразумение, этот термин до сих пор еще повторяется в
статьях по археологии. Поэтому будет не лишним привести дословное
высказывание его по данному вопросу. «Термины «паста» и «стеклянная
паста», — говорит он, — неудовлетворительны потому, что они бессмыс-
ленны; они употребляются нередко весьма свободно, иногда даже
умышленно во избежание излишней ответственности... Нам кажется...
что термины «паста» и «стеклянная паста» должны быть забракована",
и что материал, о котором идет речь, должен называться тем, чем эк"
является на самом деле, т. е. стеклом» [2].
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соответственно борными, германиевыми, фосфатными и др.
Все эти стекла, в том числе и силикатные, относятся к раз-
ряду «оксидных», поскольку кислород занимает в них пер-
вое место как по весу, так и по объему.

Приведем для примера состав одного из древнейших
стекол, найденного в стеклоделательной мастерской в Тель-
эль-Амарна Флиндерсом Петри в 1891 —1892 гг. и датируе-
мого 1370 г. до н. э. [3]. Его химический состав, по
В. Э. С. Тернеру, записанный общепринятым способом, та-
ков (°/о):

Кремнезем (SiOL>)—62,60 Окись кальция (СаО)—12.15
Глинозем (А1203)—1,52 Окись магния (MgO)— 4 88
Двуокись титана (ТЮ2) Следы Окись натрия (Na2Oï—17,20
Окись железа (Fe203)—0,64 Окись калия (К20) Следы
Окись марганца (Мгь03) Серный ангидрид (SO3)-0,43

-0,20
Окись меди (СиО)—0,65

Четыре компонента (Si0 2, СаО, MgO и Na 2 0) составля-
ют главную массу вещества и занимают по весу 96,85%,
тогда как остальные семь компонентов дают в сумме лишь
3,44%. Если пренебречь ими, то состав главной массы стекла
окажется (%>).

SiO,-64,67 MgO-5,04
СаО"—12,54 Na2O-17,75.

После пересчета этого состава стекла в окислах на эле-
менты он будет следующим (%):

Кремний (Si)—22,90 Магний (Mg)— 2,53
Кальций (Са)—4,63 Натрий (Na) —11,40

Кислород (О)—58,54.
Анализ показывает, что больше половины стекла по весу

'(58,54%) состоит из кислорода, тогда как меньше половины
образовано четырьмя другими элементами (Si, Са, M g n N a ) .
Если принять во внимание не вес атомов, а их объемы и
подсчитать состав стекла в объемных мерах, то он выразит-

с я так ( % ) :
Кремний (Si)-0,88 Магний (Mg)- 0,72
Кальций (Ca)—3,57 Натрий (Na)— 7,3

Кислород (О)-87,5.
Как видно, кислороду принадлежит в силикатном стекле

почти 9/10 объема, занимаемого всеми элементами вместе,
и лишь 1/10 объема остается на долю других четырех эле-
ментов. Эти расчеты даны для того, чтобы показать, какую
исключительную роль играет в стеклах кислород и вместе с
тем подчеркнуть эту химическую особенность их в отличие
от металлических сплавов. В последних содержание кисло-
рода ничтожно и он является нежелательной примесыо, в то
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время как в стеклах он служит не только химической (вме-
сте с кремнием), но и структурной основой. Именно поэтому
такие стекла называются «оксидными», или «кислородны-
ми». Второе место по весу принадлежит в них кремнию (или
«силицию»). Подавляющее большинство древних и средне-
вековых стекол содержит двуокись кремния, кремнезем
(SiOo) от 50 до 68%. Лишь в отдельных многосвинцовых
стеклах количество Si0 2 снижается до 18—30°/о.

Известно, что состав металлических сплавов выражается
при химическом анализе в виде элементов (Си, Sn. Zn, Si, Fe
и др.), тогда как состав стекла всегда представляется в ви-
де окислов (Si02, CaO, MgO, Na 2 0 и др.), что имеет под
собой серьезное физико-химическое основание.

Ранее было показано, что кислород занимает в силикат-
ных стеклах первое место как по весу, так и по объему. Но
он находится в зависимом положении от атомов других эле-
ментов — кремния, кальция, магния, натрия и т. п., и со-
держание кислорода в стекле лимитируется этими элемента-
ми. В металлических сплавах возможны любые количествен-
ные соотношения между всеми атомами, так как они неза-
висимы друг от друга. В стеклах все атомы также в извест-
ной мере независимы, кроме кислорода. В молекулярной
формуле стекла — mNa 2 0 • «CaO • pSi0 2 — коэффициенты
m, n ир можно свободно менять по желанию. В формуле
того же стекла, но выраженной в виде элементов
mNa • яСа • pSi • tO коэффициенты m, n, p и / не могут прини-
мать любых значений: коэффициент при кислороде t зависит
от коэффициентов других элементов т, n и р и не может
изменяться по произволу. Поскольку кислород занимает
особое положение в стеклах и является зависимым элемен-
том, связанным с другими элементами, а последние, в свою
очередь, независимы друг от друга, то выражение состава
стекла в окислах столь же целесообразно и законно, как
выражение анализа металлического сплава в виде элемен-
тов [4]. Особое положение кремния и кислорода в силикатных
стеклах проявляется также в структуре стекол, о чем речь
будет позже.

Значительное большинство древних и средневековых
стекол состоит из кремнезема (Si0 2 ) , окисей кальция (СаО),
магния (MgO), натрия (Na 2 0) и калия (К20). Эти компо-
ненты образуют в них главную массу вещества. В свинцо-
вых стеклах к этой группе окислов принадлежит окись свин-
ца (РЬО). Кроме главных стеклообразующих составных
частей, в них всегда присутствуют в малых количествах
(единицы процентов) или примесей и следов (десятые и
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сотые доли процентов) глинозем (А1203), окись железа
(Fe203), двуокись титана (Ti02), окись марганца (Мп203),
пятиокись фосфора (P2Os), серный ангидрид (S03). В ка-
честве красителей часто встречаются в этих стеклах окись
меди (СиО), закись меди (Си20), закись железа (FeO),
окись кобальта (СоО), двуокись олова (Sn02), трехокиси
сурьмы (Sb203) и мышьяка (As203). В некоторых китайских
и кавказских стеклах в качестве стеклообр азующего ком-
понента найдена окись бария (ВаО)*. В последние годы
особое внимание привлекли в древних и средневековых
стеклах такие микроэлементы, как литий (Li), рубидий (Rb),
хром (Cr), ванадий (У),фтор (F), никель (Ni), серебро (kg),
цирконий (Zr), бор (В). Их содержание очень невелико —
от сотых до десятитысячных долей процента, — но присут-
ствие их в стеклах может явиться ценным и убедительным
доказательством места или времени изготовления этих сте-
кол. Таким образом, неорганическое силикатное стекло с
точки зрения химии является сложным веществом, состоя-
щим из многих элементов.

СТРОЕНИЕ СТЕКЛА

Остановимся теперь на вопросе о физической природе
стекла и его свойствах. Немного более ста лет наза.т
Д. И. Менделеев в диссертации 1856 г., посвященной строе-
нию кремнеземистых соединений,сопоставлял свойства метал-
лических сплавов и стекол и впервые высказал мысль о них
как о сплавах кремнеземистых соединений. Более детально
он разработал ее немного позже в свой книге «Стеклянное
производство» [5]. «Как металлы сплавляются между со-
бой, так и окислы их, — писал Д. И. Менделеев. — Сущест-
венная разница между ними заключается однако в том, что
первые при охлаждении затвердевают в кристаллическом
состоянии, стекла же сохраняют некристаллическое гомо-
генное строение». Идея Д. И. Менделеева о стекле как не-
закристаллизовавшемся сплаве нашла дальнейшее развитие
в гипотезе Г. Таммана о стекле как «переохлажденной
жидкости» [6].

* В статье «Об использовании химических элементов в России»
(«Русская мысль», 1916, № 1, стр. 73—88; также «Избранные сочинения»,
т. I, М., 1954, стр. 409—418) В. И. Вернадский дает подсчет элементов,
которые сознательно или бессознательно добывались человеком в разные
исторические эпохи. Е. древние века, по его данным, использовали 19
элементов. Их перечень немного отличается от упомянутого в настоящей
главе.
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Если постепенно нагревать кристаллическое вещество,
то при совершенно определенной температуре оно начинает
плавиться и превращаться в жидкость или расплав. Как
правило, его нельзя перегреть выше точки плавления, сохра-
нить у него кристаллическую структуру и избежать пере-
хода в жидкое состояние. Иначе ведет себя жидкое рас-
плавленное вещество при остывании. Поведение его зави-
сит от ряда условий. Одни вещества при переходе через
температуру затвердевания сразу приобретают твердое
кристаллическое состояние. К ним относятся, например,

о ш 20 30 40 SO ВО 70 80 90 .WO1 10
Переохлажаение

Рис. 1. Условия переохлаждения расплава
(по Тамману):

/—скорость роста кристаллов; 2—скорость образования
центров кристаллизации; 3— вязкость.

металлы, металлические сплавы и многие соли. Другие ве-
щества, наоборот, склонны к сохранению некристалличе-
ского строения при «переохлаждении» ниже температуры
затвердевания. Они становятся твердыми в механическом
отношении веществами, но не кристаллизуются. Большое
значение при этом имеют химический состав вещества,
скорость охлаждения и некоторые другие факторы. Чем мед-
леннее понижается температура, тем легче идет кристалли-
зация. Напротив, очень быстрое охлаждение способствует
сохранению некристаллического состояния. Силикатные стек-
ла в отличие от металлических сплавов и солей легко пе-
реохлаждаются ниже температуры затвердевания без при-
обретения кристаллической структуры. Они способны оста-
ваться, как говорят, в «стеклообразном состоянии». Эта
устойчивость против кристаллизации неодинакова у различ-
ных стекол.
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Большая заслуга Г. Таммана состоит в том, что он пока-
зал, какие факторы имеют решающее значение при полу-
чении вещества в стеклообразном состоянии и какие условия
препятствуют «переохлаждению». На рис. 1 видно, что, наи-
более опасная зона, где возможна кристаллизация, пред-
ставлена «треугольником», образованным двумя кривыми
н осью абсцисс. Если вести охлаждение расплава в зоне этих
температур очень быстро (40—70° ниже температуры затвер-
девания), то вещество застынет в виде стекла. Самой опасной
температурой является та, при которой пересекаются кривые
«скорости роста кристаллов» и «скорости образования цент-
ров кристаллизации». Наоборот, наиболее благоприятные тем-
пературы для образования стекла те, где значения упомяну-
тых свойств равны нулю, т. е. в пределах 0—40° и 70—115°.

Согласно гипотезе Г. Таммана, стекло представляет
собой переохлажденную жидкость или переохлажденный
расплав с очень высокой вязкостью; оно затвердевает, не
кристаллизуясь, и потому при низких температурах нахо-
дится в «неустойчивом» состоянии, потенциально способном
к кристаллизации.

Гипотеза не раскрыла внутреннюю природу стекла, но
оказалась очень полезной для стекольной технологии, объяс-
нив причины и условия перехода жидкого расплавленного
вещества в твердое стеклообразное состояние.

В настоящее время еще нет общепризнанной теории строе-
ния стекла, но на основании большого экспериментального ма-
териала, накопленного за последние сорок лет, можно вы-
сказать по этому поводу некоторые достаточно обоснован-
ные предположения [7—11].

Согласно современным представлениям простейшей пер-
вичной структурной ячейкой любого силикатного стекла
является комплекс, состоящий из одного атома кремния и
четырех атомов кислорода. Если атомы представить в виде
несжимаемых шаров, то этот комплекс оказывается состоя-
щим из четырех больших шаров кислорода, центры которых
находятся в вершинах воображаемого тетраэдра, и ма-
ленького шара кремния, занимающего место внутри тетра-
эдра. Каждые два соседних кислородных шара касаются
друг друга, а шар кремния находится между всеми четырь-
мя шарами кислорода. Подсчитано, что радиус атома крем-

о о

ния равен 0,39 А, а радиус атома кислорода—1,32 А*.

* Один ангстрем (А) равен одной миллионной доли миллиметра.
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Следовательно, радиус атома кислорода в 3,4 раза боль-
ше радиуса атома кремния, а объем кислородного атома
в 38 раз больше объема атома кремния. Такая ячейка на-
зывается «кремнекислородным тетраэдром». Простейшее
в химическом отношении стекло — кварцевое — состоит, по
В. X. Захарьясену, из бесчисленного множества одинаковых
кремнекислородных тетраэдров, соединенных вместе и обра-
зующих пространственную «непрерывную неупорядоченную
сетку» [12]. Схематическое изображение такого тетраэдра с
атомами кислорода в вершинах (светлые кружки) и атома-
ми кремния в середине (черный кружок) дано на рис. 2.

Рис. 2. Кремнекислородный тетраэдр:
а—в пространстве; б—проекция на плоскости,

/—кислород; 2—кремний; 3—ребра тетраэдра; 4—валентные связи.

Здесь пунктирные линии — ребра воображаемого тетраэдра,
а сплошные линии — валентные связи, соединяющие атом
кремния с атомами кислорода. Торчащие черточки — свобод-
ные валентности, которыми ячейка присоединяется к себе
подобной или иному элементу. Следует помнить, что в дей-
ствительности нет никаких тетраэдров, а есть только тетра-
эдрическое расположение атомов в пространстве (см. рис.
2а) и «кремнекислородный тетраэдр»—лишь условное обо-
значение.

Плоскостная проекция кремнекислородной ячейки дана
на рис. 26. Чаще ее обозначают просто в виде равносторон-
него треугольника, закрашенного в черный цвет.

На рис. 3 изображена «непрерывная неупорядоченная
сетка» в плоскости, где четвертый атом кислорода в каж-
дой ячейке предполагается в пространстве над черными
кружочками — атомами кремния. Такова схема строения
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простейшего стекла (кварцевого), состоящего из кремния »
кислорода.

Строение кристаллического вещества в отличие от стекла
характеризуется строгим порядком и периодической повто-
ряемостью расположения атомов в пространстве. На рис. 4

Рис. 3. Непрерывная неупорядоченная сетка кварцевого стекла
(по В. X. Захарьясену).

дан пример строения кристаллического тела, также состоя-
щего из атомов двух элементов. Здесь находится двух-
мерная (плоскостная) проекция, образованная правильны-
ми шестичленными кольцами. Упорядоченное строение
кристалла отличается от строения стекла (рис. 3), у кото-
рого кольца разночленные, неправильной формы и распо-
ложены без строгого порядка. Следовательно, стеклооб-
разное и кристаллическое вещество могут быть одинаковы
по химическому составу, но различаются по внутреннему
строению и свойствам.

Натриево-кальциево-кремнеземное стекло (mNa20 • пСаО
•рЭЮг) более сложно по своему строению (рис. 5). Согласно
Дж. Биске [13], в «пустотах» сетки находятся атомы натрия
и кальция, удерживаемые свободными валентными связями
атомов кислорода. Как видно, эти «пустоты», или «дыры»,
в сетке образуются, если разорвать связь между двумя со-
седними тетраэдрами и нарушить ее непрерывность.
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Элементы, образующие сетку, называют «сеткообразова-
телями», а находящиеся в ее пустотах — «модификаторами».
В силикатных стеклах к первым принадлежат кремний
(Si), кислород (О), иногда бор (В), титан (Ti) и др. К чис-

лу модификаторов относятся натрий (Na), калий (К), каль-
ций (Ca), магний (Mg), свинец (РЬ) и многие др. В дей-
ствительности строение силикатного стекла много сложнее,
чем показано на рисунках.

Рис. 4. Строение кристаллического вещества
(проекция на плоскости).

Благодаря очень тонким методам исследования у д а л о с ь

обнаружить, что в реальных стеклах, кроме неупорядочен-
ной сетки, имеются отдельные участки с упорядоченным
строением. Еще в 1921 г. А. А. Лебедев высказал предполо-
жение о наличии в стеклах «кристаллитов»—мельчайших
субмикроскопических образований. Позже наличие их было
доказано экспериментально и оказалось, что размеры их

о

7—15 А и что на ребре такого кристалла умещается 2—3
атома [14]. На основе работ А. А. Лебедева и его сотрудни-
ков выросла «кристаллитная» гипотеза строения стекла так
же, как на основе исследований В. X. Захарьясена и его
сторонников развивалась гипотеза «непрерывной неупорядо-
ченной сетки». По-видимому, наиболее жизненными пред-
ставлениями о строении стекла являются те, которые основа-
ны ныне на положительных сторонах обеих этих гипотез.
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Силикатное стекло можно считать теперь «аморфно-
кристаллитным» телом и рассматривать его как совокуп-
ность аморфной массы («непрерывная неупорядоченная сет-

• 5/ О О
Рис. 5. Непрерывная неупорядоченная сетка (по Дж. Биске).

ка») и микрокристаллических образований («кристаллит«
ная» гипотеза). Химическая природа каждой из этих состав-
ляющих зависит от химического состава стекла и технологи-
ческих условий его образования. От химического состава
стекла и строения зависят его различные свойства.

СВОЙСТВА СТЕКЛА

Стекло принадлежит к числу немногих материалов, до-
пускающих самые разнообразные способы обработки. При
высоких температурах его можно отливать, вытягивать,,
прессовать и выдувать. При более низких температурах
оно поддается сгибанию. Растягиванием можно получать из



стекла толстые палки, тончайшие нити и трубки с любой тол-
щиной стенок. В холодном состоянии, когда стекло твердое,
его режут, шлифуют, полируют, сверлят, серебрят и т. д.

Такое разнообра-
зие всевозможных
способов обработки
объясняется способ-
ностью стекла силь-
но изменять свою
вязкость с измене-
нием температуры.
Вязкость измеряется
в пуазах. Один пуаз
соответствует вяз-
кости машинного
масла при темпера-
туре 22°. Касторовое

775"
'850°

Стекло Живности
Рис. 6. Вязкость стекла и других веществ.

масло при 20° имеет
вязкость 10 пз. Вяз-
кость воды очень
мала и равняется
зсего 0,01 пз при
20°. Смола, напро-
тив, имеет при этой
же температуре
большую вязкость,
приблизительно рав-
ную 1000000000,
или 109 пз. На рис. 6
для сравнения даны
вязкости различных
веществ. Здесь же указана вязкость стекла (определенного
состава) при разных температурах, сопоставленная с вяз-
костью воды, машинного и касторового масла, а также смолы.

При высокой температуре, когда ведется варка стекла,
оно жидкое и похоже по своей вязкости на кисель или па-
току. Вязкость его равна 100, или 102 пз. При небольшом
понижении температуры вязкость повышается и делается
равной 1000 пз. В таком состоянии стеклянный расплав
удобен для литья, например, для отливания мозаичных
плиток, из которых после остывания изготавливается коло-
тая мозаика. После варки расплавленное стекло необхо-
димо немного остудить, чтобы его можно было набрать на
выдувальную трубку. Считают, что вязкость для этого



должна быть 103—Ю3,5 пз. Если стеклянное изделие выра-
батывается при помощи выдувания в форме, то вязкость во
время этого процесса возрастает от 104 до 107 пз. Стекло,
имеющее вязкость 106—107 пз, настолько уже густое, что
оно способно сохранять приданную ему форму. При вязкости
1013 пз происходит «отжиг» стекла, т. е. уничтожение вред-
ных напряжений в стенках изделия, которые могут привести
его к разрушению. Наконец, вязкость стекла при комнат-
ной температуре принимают равной 1020 пз.

Приведем некоторые значения вязкости силикатных сте-
кол при разных производственных процессах [15, 16].

Вязкость, пз По Э. Б. Шенду По Я. Яблковскому

102 Варка стекла Очистка стекла; его
можно лить ложкой

103 — Ручное формование
мелких изделий

Юз,2 Наборка на трубку —
103,5 — Ручное формование

изделий
10\5 Внесение наборки

в форму —
10Gвформу — Отформованное изде-

лие сохраняет форму
107 Вынимание изде- Стекло можно еще

лия из формы формовать, но оно уже
мало податливо, очень
густое

1013-13,5 ОТЖИГ -
l3,i—U,e — Верхняя и нижняя тем-

пература, уничтожение
напряжений

102° — Стекло при комнатной
температуре.

Как видно, вязкость стекла от температуры варки и до
комнатной температуры возрастает в 1018 раз (единица с
18 нулями!). Увеличение вязкости настолько астрономи-
чески большое, что кривую изменения ее по температуре на-
чертить невозможно. Если взять для построения кривой мас-
штаб 100 пз (вязкость при варке) равными 1 мм, то вяз-
кость при комнатной температуре (1020 пз) выразилась бы
величиной 1012 км (единица с двенадцатью нулями!). Поэто-
му принято вычерчивать кривую логарифма вязкости по
температуре. Такая кривая изображена на рис. 7; здесь же
показаны технологические процессы при некоторых значе-
ниях вязкости.

Важное значение в стекольном производстве имеют поня-
тия о «рабочем интервале», а также о «долгих» и «корот-
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ких» стеклах. Рабочим интервалом называется интервал
температур, в течение которого совершается процесс выра-
ботки стеклянного изделия. Верхний предел соответствует
той температуре, при которой стекло готово для выработки
и заключается между 103 и 104 пз. Нижний предел рабо-
чего интервала на-
ходится при темпе-
ратуре, когда стекло
настолько густое,
что плохо поддается
формовке — при вяз-
кости выше 106 пз.
Пределами вязкости
рабочего интервала
можно считать 104 —
107'6 пз [15, стр.471].
Понятие о „долгих"
и „коротких" стек-
лах связано с „ра-
бочим интервалом".
Если интервал тем-
ператур, соответст-
вующий рабочему
интервалу вязкости,
большой, то стекло
называют „долгим".
„Короткое" стекло,
наоборот, такое, ко-

Понижение температура/

Рис. 7. Вязкость стекла при различных
производственных процессах.

торое изменяет свою
вязкость в рабочем
интервале в течение
короткого интервала
температур. Когда стекло при выработке долго не густеет,
оно — «долгое»: выдувальщик долго ждет, пока оно не при-
мет нужную вязкость. «Короткое» стекло слишком быстро за-
стывает, густеет и выдувальщик, наоборот, не успевает сфор-
мовать изделие, как стекло уже стало слишком густым и не
поддается формовке. На рис. 8 даны кривые долгих и корот-
ких стекол. Один и тот же интервал вязкости соответствует
большому (долгие) и малому (короткие) промежутку темпе-
ратур.

Стекла с нормальным рабочим интервалом занимают
среднее положение—они не долгие и не короткие: изме-
нение вязкости у них таково, что выдувальщик, работая
нормально, успевает сформовать изделие.



Вязкость стекла зависит от его химического состава.
Если речь идет о тех составах, к которым принадлежат
древние и средневековые стекла, то для них справедливы

следующие общие закономер-
ности: кремнезем, глинозем и
отчасти окись магния увели-
чивают вязкость стекла и,
напротив, щелочные окислы,
окиси свинца, железа, марган-
ца понижают ее; окись каль-
ция мало влияет на величину
вязкости. Диаграммы вязкости
разных стекол можно найти в
упоминавшейся ранее книге о
стеклообразных системах [11].

Важным свойством сили-
катных стекол является также
их кристаллизационная спо-
собность, зависящая в значи-

Рис. 8. Вязкость „долгого" и „ко- т е л ь н о й степени от их хими-
роткого- стекла. ч е С к о г о состава. Древние и

средневековые стекла отличаются сравнительно небольшой
кристаллизационной способностью, и в этом отношении их
составы оказались удовлетворительными. Однако речь об
этом будет дальше (см. главу 6).

Нередко стеклянные изделия, извлеченные при раскоп-
ках из почвы, имеют на поверхности следы разрушения
в виде некоторых новообразований, как например, ириза-
ция, патина или даже более глубокое нарушение гомоген-
ности стекла и образование зернистого строения. Все эти
явления связаны с так называемой «химической устойчи-
востью» вещества. Стекло, как и всякий материал, подвер-
гается воздействию окружающей его среды, особенно воды,
влажного воздуха или влажной почвы, если оно находится
в земле. Кроме влаги, в земле содержатся почвенные рас-
творы, которые могут оказаться более разрушительными,
чем одна лишь вода. В сухой земле стекло сохраняется
хорошо. Именно сухой климат и сухость почвы Египта и
других стран способствовали прекрасной сохранности многих
древнейших стеклянных изделий, имеющих возраст до
3400 лет.

Под иризацией* понимают радужную игру света, отра-
жаемого стеклом. Она объясняется образованием на по-

От греческого «ирис», что значит «радуга».
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верхности предмета тончайшей пленки, вызывающей интер-
ференцию света [17, 18, 19]. Явление иризации наблюдается
также в мыльных пузырях. При освещении лучами солнца
радужная игра мыльного пузыря возникает в том случае,
если толщина его стенок 12,5—1250 ммк. Пленка на стекле
имеет толщину такого же порядка. Очень часто она отста-
ет от поверхности стеклянного предмета или лежит на нем
в виде легко счищающейся шелухи и тончайших мелких
листочков. Определения светопреломления этих листочков
показывают, что оно приближается к таковому же у коллои-
дального кремнезема или кварцевого стекла.

Листочки образуются благодаря очень длительному «вы-
мыванию» компонентов из стекла. Можно считать, что плен-
ка иризации состоит главным образом из кремнезема и со-
держит только небольшие примеси других веществ. Наиболь-
шему вымыванию подвергаются щелочи.

При другом типе разрушения стекла под влиянием вла-
ги и почвенных растворов предмет становится непрозрачным
из-за образования на нем тонкого поверхностного непросве-
чивающего слоя. При исследовании оказывается, что он
состоит как бы из плотно спрессованных мельчайших стеклян-
ных зернышек и с трудом отдирается стальным ножом от
нижележащей гомогенной прозрачной части предмета. Со-
здается сначала впечатление, как будто поверхностный слой
стекла растрескался. В действительности причина здесь — не
механическое разрушение. При изучении одного из таких
образцов фиолетового браслета из Гродно, пролежавшего
в земле около восьми веков, было обнаружено, что внешний
слой стекла отличается по составу от внутренней части.
Толщина браслета около 7, внешнего слоя около 1,5 мм.
В отличие от фиолетовой середины поверхностный слой
приобрел коричневую окраску [20] (табл. 1).

Сопоставление анализов обеих частей браслета показы-
вает, что во внешнем слое «увеличились» все компоненты,
кроме щелочей, которых, наоборот, стало незначительное
количество (вместо 16,23 осталось 1,94%). Объясняется это
тем, что вода и почвенные растворы, постепенно извлекая
наиболее растворимую часть стекла, вымыли из него почти
нацело окиси натрия и калия. Остальные компоненты ока-
зались в большем количестве потому, что они или вовсе не
извлекались из стекла, или удалялись в меньшем количе-
стве, чем щелочи. В третьей графе таблицы видно, какие
изменения произошли со всеми компонентами по отношению
к исходным цифрам. Кроме окиси марганца, все другие окис-
лы увеличились заметно (от 8,6 до 18,6%). По-видимому,
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наиболее устойчивыми против извлечения оказались кремне-
зем и окись свинца. Если сравнивать с ними другие компо-
ненты, то они тоже были отчасти удалены из стекла.

Т а б л и ц а 1

Анализы браслета XII в. из Гродно

Окислы

Кремнезем
Глинозем
Окиси

железа
кальция
магния
свинца
марганца

Щелочи

Су м м а

Состав стекла, %

внутренняя
часть

52,68
1,85

0,22
3.50
3,24

21.49
0,54

16,23

99,75

внешний
слой

61,98
2,01

0,24
3,91
3,58

25,29
0,55
1,94

99,50

Изменениесостава, %

+18,6
+ 8,6

+ 10,0
+ 10,0
+ 11,7
+ 17,8
+ 2,0
-88,5

Обращает на себя внимание изменение цвета стекла
в поверхностном разрушенном слое — от фиолетового к
коричневому. Это явление можно объяснить тем, что изме-
нение природы стекла в наружном слое не ограничилось
лишь выщелачиванием, но вызвало и переход марганцевых
соединений из одной степени окисления в другую.

Патина также представляет собой продукт взаимодей-
ствия стекла и влажной среды, но в этом случае реакции
идут иначе и новообразования получаются другого состава
и структуры. Различные виды разрушения древних и сред-
невековых стекол неоднократно подвергались исследованиям
и нашли отражение в литературе [21, 22, 23],

Химическая устойчивость стекла — одно из важнейших
его свойств и потому большой интерес представляет даль-
нейшее изучение ее на древних и средневековых образцах,
подвергавшихся естественным испытаниям в таких усло-
виях, которые невозможно намеренно воспроизвести в ла-
бораторной обстановке.

Химическая устойчивость стекла зависит от его хими-
ческого состава, однако зависимость эта сложная и пока
•не поддается широким обобщениям. Можно лишь сказать,
что кремнезем, глинозем, окиси кальция и магния увеличи-



вают сопротивляемость стекла против воды, а щелочи,
наоборот, понижают. Свинцовые стекла менее устойчивы,
чем кальциевые и кальциево-магниевые. Стекла с большим
содержанием кремнезема и малым количеством щелочей бо-
лее устойчивы, чем многощелочные.
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Глава II

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО И СРЕДНЕВЕКОВОГО
СТЕКЛОДЕЛИЯ

Два главных вида первоисточников служат основой для
изучения науки, техники и материальной культуры прошло-
го: письменные и вещественные. К первым относятся такие
документы, как папирусы, летописи, своды, патерики, трак-
таты, глиняные таблички и другие; ковторым — памятники
зодчества, орудия труда, различные продукты производст-
ва и предметы материальной культуры, находимые при архе-
ологических раскопках.

Если речь идет, в частности, о технике и материальной
культуре древнего мира или средневековья, то веществен-
ные памятники оказываются либо единственными, либо наи-
более надежными источниками знаний [1].

Чем дальше от нас изучаемая эпоха, тем большее зна-
чение приобретают вещественные памятники. В более позд-
нее время они дополняют письменные источники, а часто и
проверяют их достоверность. Не следует забывать, что пись-
менный источник, содержащий тот или иной факт из исто-
рии техники и материальной культуры, нельзя расценивать
как протокол, объективно освещающий событие, независи-
мо от того, пишет ли автор с чужих слов или является сам
живым свидетелем. За описанием всегда стоит составитель
с его политическими тенденциями, определенным уровнем
знаний, с его взглядами и симпатиями [2]. Так, например,
согласно общеизвестному рассказу Плиния Старшего в его
^Естественной истории», первыми стеклоделами были фини-
кияне, сделавшие очаг на берегу р. Белус из кусков се-
литры, которая под влиянием высокой температуры рас-
плавилась и образовала с песком стеклообразное вещество.
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Едва ли нужна особая экспериментальная проверка этого
рассказа для опровержения того, что открытый костер
может дать столько тепла, чтобы получилось силикатное
стекло. В этой легенде и второй факт также оказался со-
мнительным: считают, что стекольное ремесло возникло
в Египте или Месопотамии, но не в Финикии. Можно было
бы привести немало подобных примеров, доказывающих^
что письменные источники требуют осторожного подхода
и критической проверки.

В настоящее время едва ли кто-либо сомневается в том,
что только комплексный метод изучения в любой отрасли
знания является единственно правильным и обеспечиваю-
щим наиболее верный путь к познанию. Лишь всесторонее
исследование, совместное применение различных способов
и приемов, дополняющих и контролирующих друг друга,
может дать наиболее полное представление об изучаемом
предмете или явлении. Универсальный принцип комплек-
сного изучения относится в полной мере и к памятникам
прошлого, к какому бы разделу истории знания они не при-
надлежали.

Трудно представить развитие металлургии, металлооб-
работки, керамики, строительных материалов на протяже-
нии долгих веков без тщательного и всестороннего исследо-
вания археологических материалов. Точно так же развитие
истории стеклоделия как научной дисциплины невозможно
без разработки такого раздела знания, как «археологиче-
ская технология стекла», представляющего собой одну из-
начальных глав самой ранней истории этой отрасли тех-
ники.

Древнее и средневековое стеклоделие теперь изучается на
основании письменных источников и по дошедшим до нас
образцам стекла, огнеупоров и других вещественных памят-
ников ремесленной техники прошлого. Применяющиеся для
этого методы можно подразделить на две группы в зависи-
мости от того, какие цели они преследуют и какими сред-
ствами они пользуются: типологические и технические.
Первая группа включает описание формы предметов, их цве-
та, стиля и декорировки. Вторая группа, наоборот, имеет
цель охарактеризовать химические и физические их свойства.

Типологический анализ прочно вошел в обиход археоло-
гической науки и постоянно используется при описании ма-
териалов раскопок.

Технические методы, несмотря на свою ценность, пока
еще не заняли должного места в археологических исследо-
ваниях и применяются лишь от случая к случаю.



ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Как сказано ранее, при изучении стеклоделия древности
пользуются двумя первоисточниками: вещественными и пись-
менными.

Письменные источники о стеклоделии Средней Азии имеют
двоякий характер: в одних содержатся только упоминания о
стекле, а в других и отдельные сведения о стеклоделии. Дан-
ные о стеклоделии очень скудны, отрывисты, неточны, порой
противоречивы и не дают целостной картины о состоянии
производства стекла того периода. К тому же мы не распола-
гаем переводами разделов некоторых химических трудов
средневековых авторов, посвященных производству стекла.

Это обстоятельство, по-видимому, вызвано тем, что пе-
ревод работ подобного рода, требует не только знания язы-
ков, но и химической подготовки. Поэтому чрезвычайно
ценным вкладом в изучение истории материальной куль-
туры народов Средней Азии является исследование фило-
лога-арабиста и хнмнка-фармацевта У. И. Каримова неиз-
вестной рукописи ар-Рази «Книги тайны тайн». Благодаря
мтой работе мы можем судить в какой-то мере об уровне
химической науки, в частности, стеклоделия указанного пе-
риода.

Наиболее ранние свидетельства о существовании стекло-
делия в Средней Азии относятся к V в. н. э. Здесь в это
время имелись высококвалифицированные мастера-стеклова-
ры, на что указывает китайская летопись Бейши 424 г. н. э.
В ней сообщается, что люди, прибывшие в Китай из вла-
дения Юечжы (Средняя Азия), плавлением горных пород
получили разноцветные стекла, которые по своим качест-
вам превосходили стекла, привозимые из западных стран [3].

В последующий период наблюдается дальнейшее разви-
тие стеклоделия Средней Азии. Стекло среднеазиатских
мастеров за хорошее качество высоко ценилось в Дитае.
В китайской хронике Таншу говорится о том, что в 713—
755 гг. из страны Тухоло (Тохаристан) неоднократно при-
сылали в Китай стекла красного и изумрудного цвета [4].

В этот период ученые начинают изучать свойства раз-
пых материалов, в том числе стекла, выявляют общие
свойства их и на основе этого пытаются классифицировать
их. Такую классификацию дает Джабир ибн Хаййан (ро-
дился около 721—722 гг.) в книге «Устукус ал-усс ал-аввал»
(«Первый основной элемент»?), где он стекло относит в
одну группу с такими веществами, как рубин, слюда
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(тальк), алмаз, марганцевая руда (магни'сийа) и др. Эти
вещества отведены им в одну группу по общему признаку —
отсутствию «качества маслянистости» [5]. Основанием для
указанной классификации, по-видимому, была твердость
этих веществ и малые потери веса при их нагревании по
сравнению с такими веществами, как сера, масло и другие,
которые, по выражению автора классификации, имеют «ка-
чество маслянистости».

В IX—X вв. стеклоделие в Средней Азии достигает боль-
шего развития, чем в предыдущий период. Об этом свиде-
тельствует не только многочисленность и разнообразие форм
стеклянных изделий, находимых при раскопках, но и пись-
менные источники. 'Гак, например, знаменитый средневеко-
вый химик и врач, ученик Джабир ибн Хаййана, Абу Бакр
Мухаммад ибн Закариййа ар-Рази (865—925 гг.) в «Книге
тайн», по-видимому, впервые дает классификацию веществ,
основанную на их физических свойствах, и включает стекло
в состав камней. Он писал: «Стекло бывает различным. Оно
получается из песка и поташа. Самый лучший вид его —
это сирийское белое (бесцветное) прозрачное (стекло), ко-
торое по своим качествам напоминает хрусталь» [5].

Рази в своих химических трудах описывает алхимические
операции, причем указывает о применяющихся при этом
стеклянных сосудах и приборах; дает сведения о сырьевых
материалах стеклоделия, в частности о соде и поташе.

Таким образом, сведения Рази ценны еще и потому,
что они позволяют в какой-то мере судить не только об об-
щей картине стеклоделия того времени, но и определить на-
звание и назначение многих алхимических сосудов, дошед-
ших до нас.

В X—XIII вв. наблюдается расцвет среднеазиатских
городов: появляются специальные ремесленные пригороды —
рабады, где были сосредоточены кварталы различных ремес-
ленников, в том числе и стеклоделов. В это время совер-
шенствуется технология производства и улучшается каче-
ство стекла. Стекло не только широко применяется в быту,
но и изучаются его физические свойства. Некоторые физиче-
ские свойства стекол становятся предметом философских
дискуссий. Об этом свидетельствуют труды знаменитых уче-
ных Средней Азии: Абу-Рейхана Бируни (973—1048 гг.) и
Абу али ибн Синь» (Авиценны, 980—1037 гг.) и других уче-
ных средневековья.

Источники сообщают, что Бируни и Ибн Сина переписы-
вались и обменивались мнениями не только по философским
вопросам и другим, но и по вопросам физических явлений.
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В одном из писем Бируни пишет Ибн Сине об оптических
-свойствах стекол [6].

Более подробные сведения о стекле и стеклоделии в
Средней Азии имеются в трудах Бируни. В своей знамени-
той книге «Китаб ал-джамахир фи ма'рифат ал-джава-
хир» — «Собрание (сведений) о познании драгоценных ми-
нералов», написанной в 1048 г., он дает классификацию ми-
нералов. По этой классификации стекло отнесено к искус-
ственным веществам. Наряду с природными камнями
Бируни говорит об искусственных камнях и эмалях, стекле
и фарфоре, которым посвящает две главы [7, 8]. К сожале-
нию, до сих пор не опубликован перевод ни всей книги, пи
указанных двух гла в.

В трудах Ибн Сины мы встречаем данные о сырьевых
материалах средневекового стеклоделия, в частности об
источниках щелочей [9].

О том, что стекло этого периода было высокого качества
видно из стихов многих поэтов средневековья, в том числе за-
мечательного поэта и ученого Омара Хайяма (1040—1123 гг.)
[10]. Из его стихов мы заключаем, что для питья служили
кубки, пиалы, чаши из стекла.

Некоторые сведения о стеклоделии Самарканда того
времени и применяемом при этом сырье можно получить из
книги «ал-Канд фи таарихи Самарканда» («Сахарная кни-
га но истории Самарканда»), или иначе «Малая Кандня»
являющейся краткой редакцией на персидском языке труда
богослова Ибн Хафса Наджметдина Умара сына Мухамме-
да ан-Насафи ас-Самарканди (1142—1143 гг.). Там сооб-
щается, что в горах Самарканда (Чупэната) добывается
разнообразная глина (огнеупорная, для мытья волос,
съедобная, горшечная, желтая и красная), кремень, известь
и краска для стекла и т. д. [1!].

Данные о среднеазиатском стеклоделии последующего
периода приведены в дневнике испанского путешественника
Рюи Гонзалеса Клавихо, который посетил Самарканд в
1403—1405 гг. Он сообщает, что Тимур для возвеличения
столицы из всех завоеванных им стран привозил разных
ремесленников, а, в частности, из Дамаска вывез мастеров,
«которые обрабатывают стекло и гт,ину, которые- у них самые
лучшие во всем свете» [12].

О применении стекла в медицинских целях говорится, в
одной из глав рукописи медико-фармакологического сочи-
нения XVI в. под названием «Ихтийарат-и-Бадий», там же
приводится рисунок цветных стекол (лист 118 б) [13].
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Некоторое представление о стеклоделии более позднего
периода можно получить из энциклопедического сочинения
Ваджид Алихана «Матла-ул-у'лум маджма'-ул-фунун»
(«Место восхода наук и место собрания искусств»), которое
написано в Индии на таджикском языке в середине XIX в.
Однако, как отмечает Е. А. Давидович, при его составлении
автор использовал более старые сочинения [14].

В главе двадцать шестой сочинения Алихана относитель-
но ремесла стеклоделов указано, что стекло изготавливают
из «хакишур, на языке хинду называемой «риэ»...» [14]
Е. А. Давидович предполагает, что под «хаки-шур» подразу-
мевается засоленный песок — готовое комплексное сырье,
содержащее и песок, и соли, дающие щелочи. В этом сочи-
нении указаны и способы окрашивания стекол.

Ввиду отсутствия более полных сведений о стеклоделии
в настоящее время трудно проследить по письменным
источникам какие-либо общие черты в технологии стеколь-
ного производства. Но все же .можно сделать и некоторые
выводы по истории его развития. Так, например, если сопо-
ставить сведения ар-Рази и Ваджид Алихана, то можно
предполагать, что ремесленники-стеклоделы Средней Азии
в IX в., как и в других странах мира, пользовались теми же
древними сырьевыми материалами — песком и золой ще-
лоченосных растений. В дальнейшем по мере накапливания
опыта и развития стеклоделия (усовершенствования печной
техники) стекловары постепенно начинают использовать
наиболее доступные, дешевые и распространенные местные
виды сырья, как засоленные пески, почвы и др. Таким обра-
зом, письменные источники в некоторой степени свидетель-
ствуют о том, что мастера Средней Азии обладали длитель-
ным многовековым опытом изготовления стекла.

ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД

Значительное количество древних стеклянных изделий
Средней Азии добыто при систематических археологических
раскопках. Стекло, как правило, хорошо сохраняется в зем-
ле. Разнообразные изделия из стекла встречены в развали-
нах построек древних городов и сельских поселков, а также
в могилах древнего периода. Следовательно, археологиче-
ские раскопки дают ценный вещественный материал по исто-
рии стеклоделия, причем, число находок стекла возрастает
с каждым годом в отличие от письменных источников.

Наибольшее значение для изучения развития стекольного
производства имеют остатки стеклоделательных мастерских.



с помощью которых можно реконструировать технологиче-
ский процесс, более ясно представить технику производства
стекла рассматриваемой исторической эпохи. Подобных ма-
стерских на территории Средней Азии пока известно очень
мало.

Очень важны находки орудий выдувальщиков и отходы
производства, бракованные изделия, которые дают дополни-
тельные сведения для характеристики стеклоделия.

В целом археологические материалы являются более
надежными и объективными свидетельствами уровня разви-
тия техники, чем сведения, сохраненные в письменных источ-
никах.

Стеклянные изделия из раскопок датируются так же, как
и другие предметы материальной культуры: по совместному
нахождению их с монетами или другими находками, время
бытования которых хорошо известно. Типологическим мето-
дом можно определить достаточно точно период выработки
стеклянного изделия, обнаруженного при раскопках. В этом
заключается ценное качество данного метода в отличие от
технических методов, которые, как правило, не преследуют
цель датировки стеклянных изделий. В некоторых случаях
данные археологии позволяют установить, какому племени
или народу принадлежат найденные вещи.

Зтот метод основывается на классификации стеклянных
изделий по материалу, способу обработки, форме и орна-
менту. Сравнительное изучение отдельных предметов по
всем этим признакам способствует объединению их в типы и
группы, характерные для определенных территорий и перио-
дов. При типологическом методе советские археологи не
ограничиваются формальным изучением вещей, морфологи-
ческим описанием формы изделия и установлением эволю-
ции их, а стремятся в каждом конкретном случае увязать
историю развития вещей с историей общества, создавшего
эти вещи.

Следует подчеркнуть, если речь идет не только о стекле,
что типологический метод подразумевает и ознакомление с
материалом, из которого сделан предмет, и тем самым опро-
вергает неверное мнение некоторых исследователей истории
техники.

Обычно ранее для определения вещества археологи изу-
чали вещи визуально. Теперь все чаще прибегают к техни-
ческим методам изучения материала, из которого изготовле-
ны предметы.

Предварительным условием типологической классифика-
ции стеклянных изделий является систематизация всех
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известных данных и группировка их по хронологическому,
а также географическому принципу, по основным историко-
культурным областям Средней Азии.

Наиболее целесообразно рассматривать всю совокупность
стеклянных изделий, изготовленных и распространенных на
территории Средней Азии, в определенную историческую
эпоху. Так, для древнего периода характерен своеобразный
ассортимент стеклянных предметов; преобладают стеклян-
ные украшения, посудное стекло малочисленно.

В средневековье ассортимент стеклянных изделий увели-
чивается и становится более разнообразным. Можно выде-
лить следующие группы изделий по функциональному на-
значению и употреблению: посудное стекло (бытовая, «па-
радная», столовая посуда и другие бытовые изделия.):
химическая посуда и технические изделия; парфюмерно-
аптекарские сосуды; предметы украшения; оконное стекло.

Наиболее многочисленную группу составляла стеклянная
посуда, подразделяемая также на типы. Вместе с варианта-
ми насчитывается более 20 типов: чаши, рюмки, графины и
т. д. Внутри каждого типа, в свою очередь, выделяются
разновидности по форме, по размерам, особенностям профи-
лировки и украшения, например чаши.

Известно, что форма сосуда в основном обусловлена
назначением и способом употребления его. Таким образом,
классификация изделий по форме в известной мере предпо-
лагает и классификацию по назначению. Однако не во всех
случаях назначение сосудов достоверно известно.

Способ украшения сосуда зависит от формы последнего,
причем, способ должен удовлетворять эстетическим запро-
сам потребителя и находиться в соответствии с понятиями
о красоте и требованиями моды. Вместе с тем очень часто
узоры имеют глубокое смысловое значение.

При дальнейшем сравнительном изучении изделий выде-
ляют типы, характерные для определенной территории и
определенного времени, а также прослеживают изменение
формы со временем. Применяя статистические подсчеты,
можно установить, какие типы изделий встречаются здесь
наиболее часто и, следовательно, являются наиболее харак-
терными.

В средневековье некоторые одинаковые формы стеклян-
ной посуды были распространены на обширной территории
Переднего Востока, Ирана и Средней Азии. Малочислен-
ность материала и фрагментарность его в настоящее время
не позволяют выделить изделия, типичные для средне-
азиатского стеклоделия. Совсем иначе обстоит дело при
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сравнении их с изделиями Кавказа и Древней Руси. Формы
стеклянной посуды каждой из этих областей достаточно яс-
но различаются.

Наиболее показательно своеобразие массовых стеклян-
ных украшений — браслетов и бус. Среди них довольно
легко выделяются привозные украшения.

Отсутствие разработанной классификации и точных оп-
ределений форм и типов изделий приводит к разнобою. Один
и тот же сосуд разные исследователи называют то кубком,
то бокалом или рюмкой. Несомненно следует упорядочить
терминологию. Кроме того, неверно применяют современные
местные наименования сосудов, взятые из узбекского и дру-
гих языков, к древним и средневековым сосудам, как это
делает, например, М. А. Аминджанова.

Таким образом, типологический метод помогает система-
тизировать и классифицировать обширный и разнообразный
комплекс стеклянных изделий, выделить типичные изделия
для определенных исторических эпох на территории Средней
Азии и тем самым способствует научному изучению истории
стеклоделия этой обширной области.

ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕТОД

Хотя типологический анализ пользуется наибольшим
признанием в археологических исследованиях, однако он
оказывается нередко недостаточным для решения самых
важных вопросов. Возьмем для примера вопросы о времени
и месте изготовления стеклянного предмета. Если обнаружи-
ваются при раскопках мелкие фрагменты, которые не по-
зволяют восстановить первоначальную форму изделия, типо-
логический анализ оказывается совершенно беспомощным.
Но даже в тех случаях, когда удается произвести рекон-
струкцию или найден полный неповрежденный предмет со
всеми особенностями формы и украшений, указанный ана-
лиз сам по себе, без дополнительных исследований бывает
не в силах дать решающий ответ. Не следует забывать, что
единство форм и приемов декорировки стеклянных изделий,
открытых в разных странах, еще не доказывают, что они
были изготовлены в одном месте. Известно, что одинаковые
стеклянные предметы, принадлежащие к одному стилю,
нередко вырабатывались в разных мастерских, находивших-
ся в разных государствах. Такие примеры можно привести
из истории венецианского стекла.

А. Н. Кубе писал, что «мы не имеем пока достаточно на-
дежных данных, чтобы отличать настоящее муранское стекло



от стекла, сделанного a la façon de Venise», причем «под-
ражания нередко обладают всеми достоинствами своих ори-
гиналов» [15]. Принимая во внимание «наличие прекрасных
одновременных оригиналам подражаний, — писал далее
А. Н. Кубе, — мы можем весь имеющийся в нашем распоря-
жении материал... распределять только приблизительно, хро-
нологически и по стилям, причем нам постоянно приходится
вступать на скользкий путь догадок и различных предполо-
жений».

Не имея каких-либо объективных данных, всякий изуча-
ющий венецианское стекло неизбежно прибегает к преслову-
тому, весьма заманчивому, но и весьма опасному «чувству
стиля». В данном случае речь идет о преднамеренном подра-
жании венецианскому стеклу в коммерческих интересах, в
то время как подражание вообще могло объясняться и дру-
гими мотивами. Переходя по тем или иным причинам из
одной стеклоделательной мастерской в другую, или даже
из одной страны в другую, ремесленник-стеклодел переносил
с собой привычные приемы выработки и декорировки изде-
лий, их тип и форму. Он не мог, разумеется, взять с собой
состав стеклянной массы, песок, золу и другие компоненты
шихты, которые применялись в прежней географической
точке и которые имели свои специфические особенности.
Если ремесленник мог выработать в новом месте своей ра-
боты такое же изделие, как и раньше, то он никакого влия-
ния не мог оказать на физико-химическую природу и состав
стекла, с которым он теперь имел дело. Именно поэтому на-
ряду с типологическим способом изучения стеклянных пред-
метов большую пользу должно принести исследование и
вещественно-материальной природы стекла методами химии
и физики. Состав и свойства стекла более объективно долж-
ны характеризовать локальные и хронологические особенно-
сти изделия, так как в большинстве случаев они зависят от
местных сырьевых материалов, состава шихты, условий вар-
ки стекла и других химико-технологических факторов.

Одним из наиболее ценных технических методов изуче-
ния древних и средневековых стекол является количествен-
ный химический анализ с его тщательно и строго разрабо-
танной техникой, наиболее полно раскрывающий состав ве-
щества и дающий точные и реальные количественные соот-
ношения компонентов. Полный химический анализ позволяет
делать широкие обобщения, далеко выходящие за пределы
одних узко аналитических интересов.

Химико-технологические исследования древних стекол
отнюдь не ограничиваются интересами техники стеклоделия



ii служат не только для выяснения ремесленных приемов
стекольного производства, применявшихся в давние време-
на, но служат и для более широких целей и задач. История
отекла и стекольного производства, представляющая собой
раздел истории техники, материальной культуры и художе-
ственного мастерства, тесно связана с историей развития
торговых и культурных отношений между народами. По-
скольку стеклянные вещи с давних пор были предметами
домашнего быта и имели меновую ценность, постольку хи-
мическое и технологическое изучение стекол оказывает су-
щественную помощь историкам и археологам при обнаруже-
нии и установлении древних связей между народами и при
определении уровня материальной культуры в прошлом.
Химический состав и технологические особенности стеклян-
ных изделий являются такими их характеристиками, кото-
рые позволяют проследить за передвижением стекла с. одних
территорий на другие. В этом отношении большой интерес
представляет, например, исследование М. В. Фехнер об эко-
номических связях древнерусской деревни в домонгольское
время, основанное в значительной степени на изучении бус
различных типов и их миграций в Древней Руси ,[6].

Химико-аналитические исследования древних стекол
начаты в самом конце XVIII в. Первые химические анализы
их, которые были вообше первыми анализами стекла, при-
надлежали знаменитому пионеру аналитической химии Мар-
тину Генриху Клапроту, который преследовал узкую и ча-
стную цель—определить, чем окрашены три образца цвет-
ных римских стекол. Результаты его анализов были доложе-
ны в Академии наук и литературы в Берлине 4 октября
1798 г. [17]. Отдельными учеными в течение XIX в. выполне-
но более 50 количественных и качественных анализов древ-
них и средневековых стекол.

В 30-х годах нашего столетия большую и систематиче-
скую работу по изучению этих стекол провели Б. Нейман и
его сотрудники, сделавшие 67 химических анализов и 22
определения температур размягчения [18]. По литературным
источникам они собрали 33 анализа стекол, исследованных
другими авторами.

Эти исследования внесли значительный вклад в развитие
археологической технологии стекла. Они расширили пере-
чень компонентов, определяемых в стеклах, по сравнению
е предшествующими работами. Общепринятыми химико-
аналитическими приемами было определено количествен

содержание в стеклах Si0 2, A1203, Fe 2 0 3 , CaO, MgO,



PbO, S0 3 , Na 2 0 и К2О и, кроме того, — красителей в цвет-
ных стеклах, Cu 2 0, CuO, FeO, Fe 2 0 3 , Мп 2 0 3 , СоО и Sn0 2 .

В 50-х годах весьма ценные химико-аналитические
исследования древних и средневековых стекол начали
В. Гайльман и его сотрудники (Ф. Брюкбауер, К. Бейерман
и И. Иенеман). Они еще более дополнили перечень компо-
нентов за счет «примесей» и «следов», содержащихся в со-
тых и тысячных долях процентов, как например, ТЮг, Р 2 05,
NiO, Sb 2 0 3 , As203, H 2 0 , Cl и С 0 2 [19, 20, 21, 22, 23]. Ими
сделаны 55 полных химических анализов и отдельные много-
численные определения Р 2 0 5 , Мп 2 0 3 , СоО, CuO, что дало
очень интересные химико-технологические обобщения.

В послевоенные годы (кроме указанных авторов) нача-
ли также систематические химические и химико-технологи-
ческие исследования древних и средневековых стекол спе-
циалисты по химии и технологии стекла: В. Э. С. Тернер
(Англия); Ф. Р. Мэтсон (США); М. Р. Маринов (Болгария);
А. Абдуразаков, М. А. Безбородов, Р. Бахтадзе (СССР)
и др. Значительный интерес к химическому методу проявили
и археологи: Е. Ф. Ольчак, Э. Ясевичова (Польша); Карел
Геттеш (Чехословакия); Е. А. Давидович, Ю. А. Заднепров-
ский, Н. Н. Угрелидзе, М. В. Фехнер, А. Л. Якобсон (СССР)
и т. д. В монографии по археологической технологии стекла
под названием «Стеклоделие в Древней Руси» дана большая
сводка химических анализов древних и средневековых стекол:
117 полных анализов древнерусских стекол и 218 анализов,
заимствованных автором из литературные источников [24].
К настоящему времени опубликовано всего приблизительно
575 полных химических анализов, из которых 300 в советской
печати и 275—за границей [25, 26, 27].

Экспериментальный материал, полученный учеными раз-
ных стран, особенно за последние три десятка лет, в ре-
зультате изучения древних и средневековых стекол, по-
зволил сделать ценные выводы как по истории стекла, так
и технологии его производства. Стали известны химиче-
ские составы стекол, которые изготавливались в отдельных
странах со времени наиболее ранних стеклоделательных
мастерских, открытых археологами, т. е. по крайней мере с
1370 г. до н. э. (Тель-эль-Амарна). Определены локальные и
хронологические особенности некоторых групп стекол на
основании их химических составов. Выяснены химические,
физические и технологические свойства нескольких химиче-
ских типов древних стекол. Высказаны обоснованные пред-
положения о сырьевых материалах, составах шихт, техноло-



гии варки и выработки стекла. Установлена физико-хими-
ческая природа нескольких красителей в цветных стеклах и
время введения некоторых из них в практику стеклоделия.
Таковы главные выводы из химико-аналитического изучения
древних и средневековых стекол. Несмотря на то, что пер-
вые химические исследования их были начаты более полу-
тораста лет назад, сделано еще очень мало по сравнению с
тем, что может дать химико-аналитический метод. Объясняет-
ся это прежде всего тем,что химическое изучение древних и
средневековых стекол не приобрело пока достаточного мас-
штаба и очень отстает от общего развития археологической
науки в целом.

На III Международном конгрессе по стеклу в Венеции
в 1953 г. в докладе о современных методах технического
изучения древних стекол В. Э. С. Тернер имел полное осно-
вание заявить, что «мы мало или ничего не знаем, к сожа-
лению, о составах микенских, сирийских, позднеегипетских,
известных под названием иудейских стекол, византийских и
персидских или меровингских, венецианских, богемских,
германских и французских стекол. Здесь большое поле для
работы, включающее сотрудничество музейных работников
и химиков»* [28].

Именно недостатком знаний о химических составах сте-
кол и их свойствах объясняется то, что химико-аналитиче-
ский метод оказывается пока еще «бессильным», чтобы уста-
новить локальные и хронологические особенности любого
изучаемого стекла.

Как упоминалось ранее, в настоящее время известны со-
ставы около 575 стекол, датирующихся в интервале около
2800 лет по всем странам мира. Для сравнения с этим не
безынтересно упомянуть о том, что, когда Ф. Кларк и В. Ва-
шингтон рассчитывали лишь одну величину—средний хими-
ческий состав коры земного шара, они использовали 5508
полных химических анализов горных пород, сделанных за
30 лет [29]. Чтобы установить локальные и хронологические
особенности всех главнейших историко-географических групп
стекол древнего мира и средневековья, потребуется значи-
тельно больший объем знаний, чем тот, который имеется
ныне, для чего необходимо дальнейшее систематическое изу-
чение их методами естественных и технических наук.

* В. 1960 г. опубликована книга о венецианском стекле Карела Гет-
теша (К. Getteä, Venezianisches Glas, Praha, „Artia", i960. S. 23). в ко-
торой приведен анализ бокала XV в. По-видимому, это — первый хими-
ческий анализ венецианского стекла.
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Один из знатоков средневекового стекла, Карл Иоганн
Ламм, писал в 30-х годах по поводу исследований пяти
стекол из Самарры, изучавшихся Б. Нейманом: «нужно на-
деяться, что будущие исследования подобного рода прольют
-свет на некоторые проблемы, связанные с определением
места изготовления стекол». «После изучения опубликован-
ных до сих пор анализов..., — говорил далее К- И. Ламм, —
я пришел к решению уступить эту проблему химикам» [30].

Остановимся теперь на способах выражения химического
состава стекла и на точности, которую обеспечивает химико-
аналитический метод.

Как известно, состав металлических сплавов (бронза и
др.) выражается в зиде элементов (Си, Sn, Zn и др.) В отли-
чие от сплавов состав стекла всегда изображается в виде
окислов (SiOs, CaO, i\a20, K2O и др.), что имеет под собой
серьезное научное основание, как это было показано ра-
нее [глава I].

Выражение состава стекла в виде окислов единственно
целесообразно и столь же научно законно, как представление
сплавов в виде элементов [31]. Нельзя одобрить поэтому
спектроскопические анализы стекол, выражаемые некоторы-
ми авторами в виде элементов, не отвечающих современным
представлениям о физико-химической природе стекла.

Качество и правильность химического анализа стекла
а известной степени контролируются суммой компонентов.
Как бы тщательно не производился анализ, технически не-
возможно добиться абсолютно точно 100%. Всегда получа-
ются отклонения в ту или иную сторону — меньше или боль-
ше 100%. По Вашингтону, сумма компонентов допустима
в пределах 99,50—100,75СЛ>. В. Ф. Гиллебрандт, Г. Э. Лен-
дель, Г. А. Брайт и Д. И. Гофман считают анализ удовлетво-
рительным, если сумма компонентов больше 99,75 и мень-
ше 100,50%, но они согласны допустить верхний предел
100,75% [32]. Объединяя указанные нормы, можно признать
анализ стекла правильным, если сумма компонентов не мень-
ше 99,50 и не больше 100,75%. В противном случае в анали-
зе допущены значительные ошибки и содержание отдельных
составных частей определено неверно. Такой анализ не отра-
жает действительного состава стекла.

В. Ф. Гиллебрандт и Г. Э. Лендель писали [33], что для
выяснения возможной и достижимой точности определения
отдельных компонентов стекол, которой может добиться
опытный аналитик в ходе химического анализа, Бюро стан-
дартов в Вашингтоне роздало идентичные образцы стекла
для анализа 13 наиболее квалифицированным химикам.



Одновременно такой же анализ со всей строгостью был про-
веден в Бюро стандартов. Результаты, полученные ХИМИКА-
ми, считались правильными, если они согласовались с «образ-
цовым» анализом в пределах (°/о):

1. SiO, и Na jO — ± 0 , 1 ;

2. R2O3, А1203, CaO, MgO, SO:i и потеря при прока-
ливании — ± 0,05;

3. К 2 0 , As 2 0 3 , As 2 0 5 и C l — ± 0 , 0 1 ;

4. F e 2 0 3 . Ti0 2 , Zr0 2 и MnO - ± 0,005.
Указанные пределы следует считать той степенью точно-

сти, которая может быть достигнута опытным аналитиком
при анализе натриево-кальциевого силикатного стекла. Эти
пределы характеризуют и технические возможности, зало-
женные в самом методе при соблюдении техники анализа,,
разработанной в настоящее время.

При всех своих достоинствах количественный химический
анализ имеет и некоторые недостатки, с которыми подчас
нельзя не считаться. Прежде всего он трудоемок и ведется
длительное время, хотя в научной работе в отличие от конт-
роля производства этот недостаток метода не может быть
существенным. С большими затруднениями сталкивается'
исследователь, когда в его распоряжении оказывается очень
мало вещества для анализа. Эти затруднения еще более
увеличиваются при определении раздельно щелочей (натрий
и калий), а также красителей в цветных и «глушителей» в
непрозрачных стеклах. Непреодолимая трудность возникает,
например, в том случае, когда нужно знать состав мельчай-
шей цветной инкрустации на бусине в виде «глазка» или
прослойки, размеры которых настолько малы, что их будет
недостаточно для выполнения химического анализа. Обычно-
при количественном химическом анализе цветного стекла с
раздельным определением щелочных окислов и красителей
необходимо иметь навеску не менее 3 г, а в некоторых слу-
чаях до 5 г. При меньших навесках трудно добиться точно-
сти определений — одного из существенных достоинств хи-
мического метода. Это качество анализа, как известно, счи-
тается особенно ценным при изучении древних стекол [34].

Сравнивая химико-аналитический и спектроскопический-
методы, В. Э. С. Тернер писал: «Автор придает особое зна-
чение точности химического анализа при изучении древних,
стекол и считает неоправданным восторг, который прояв-

Под R .̂O, по /газумевается сумма АЬ.О,, Fe ^ 0 3 и ТЮа.
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ляют некоторые археологи в отношении спектрографическое
го анализа» [35].

В случае недостатка вещества для исследования и при
определении очень незначительного содержания компонентов
в стеклах (за пределами 0,1—0,01%) на помощь химиче-
скому анализу приходит спектрографический метод, не-
смотря на недостаточное еще свое совершенство.

Первые шаги по применению спектроскопии для изучения
древних и средневековых стекол сделаны около четверти
века назад. К- Г. Зелигман, П. Д. Ритчи, X. К- Бек опубли-
ковали в 1936—1938 гг. качественные спектроскопические
анализы многочисленных стекол древнего мира и средневе-
ковья [36, 37, 38]. За истекшие 25 лет качественный и коли-
чественный спектрографический анализ применяли Гиллис
Ольсон, Т. Э. Хеверник и П. Хан-Вайнхеймер; Р. В. Смит;
П. И. Балабан и М. К- Рахимов; Ф. А. Бурнашова и др.
В последние годы Ю. Л. Щапова, В. Б. Деопик и И. В. Дай-
га выполнили многочисленные качественные анализы средне-
вековых стекол.

Опыт применения спектроскопии в археологии стекла
позволяет сделать некоторые методологические выводы.

Критические замечания по поводу анализов Гиллиса
Ольсона сделаны ранее [24, стр. 107]. Работы К- Г. Зелигма-
на, П. Д. Ритчи и X. К. Бека, уже упоминавшиеся, а также
М. Фернсворта и П. Д. Ритчи [39] подверглись критическому
разбору в книге Е. Р. Калея [27, стр. 44—45 и др.]. Признав
их метод неудовлетворительным, этот автор писал: «пол-
ностью удовлетворительные результаты о составе данного
образца древнего стекла возможны только тогда, если его
анализировать химически и спектроскопически».

Большим преимуществом спектроскопического исследова-
ния стекол является то, что око требует незначительные ко-
личества вещества — 0,005—0,5 [37, 40]. Второе ценное до-
стоинство его—быстрота определений и малая трудоем-
кость [41, 42]. Третья важная особенность этого метода —
высокая степень точности определений при очень малых
концентрациях элементов в веществе — 0,0001—0,001%
[43, 44].Однако эти достоинства спектроскопии не покры-
вают ее существенных недостатков в исследовательской ра-
боте.

Важным недостатком качественного спектроскопического
анализа является то, что содержание отдельных элементов
в стеклах выражается не в весовых долях, не в процен-
тах, как в обычном химическом анализе, а символами.
В упомянутых ранее статьях [36, 37, 38, 39] авторы пользо-
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вались цифровой шестибалльной шкалой (0, 1, 2, 3, 4 и 5)
к буквами L, M, T и О. Буква /. обозначала большое коли-
чество элементов; M — среднее; Т—следы и С—нет или
присутствие в бесконечно малом количестве. В табл. 2 дано
наглядное сопоставление результатов химического и спектро-
скопического анализов трех стекол, по К. Г. Зелигману и

Таблица 2

Химические и спектроскопические анализы стекол
(по Зелигману и Беку)

Окислы

SiOa

TiO,

Al jO j

Fe,O..
CaO
MgO
PbO
BaO
K jO
Na jO

Бесцветное стекло
периода Хань

%

34,42

0,10

0,76
0,16
0,12
0,34

43,20
12,58

1,02
4,32

символ

L

О

т \
Т 1
Т/М
т
L
м
о
м

Бусина из Кон-
стантинополя

1
% | символ

68,2
Со-сл.

3,9

7,2
Си - сл.

Нет
Нет
0,8

18,5

L

Г

т
X
Т
1
т
г
о
м

Бусина и

%

67,5
Сл.

1 3,7

6,8
Си —сл.

Her
Иет
0.8

17,7

13 Китая

симмол

L

Т

Г

г
т
Г/М
о
о
о
м

X. К. Беку [38]. Как видно в табл. 2, нет строгого соответ-
ствия между реальным содержанием отдельных окислов в
стеклах, выраженных в весовых процентах, с одной стороны,
и буквенными символами—с другой.

В других анализах тех же авторов буквенные символы
заменены цифровыми, что не меняет дела, конечно, по су-
ществу. Качественные спектроскопические анализы, выра-
женные подобным способом, не дают правильного представ-
ления о реальных составах стекол и, следовательно, не
могут служить для каких-либо широких объективных обоб-
щений и сравнений. Как будет видно, они часто искажают
действительное соотношение компонентов в стеклах и дают
о них ложное представление [28].

Несомненно прав был В. Э. С. Тернер, который говорил,
что если спектроскопические анализы опираются на полу-
количественную основу, когда количество компонентов обо-
значается одним и тем же символом или буквой в пределах
4—10°/о, то невозможно дать отчетливый ответ об отноше-
ниях между составами разных стекол [28]. Упоминая о 73
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спектроскопических анализах, опубликованных М. Фернс-
ворт и ГТ. Д. Ритчи [39], он считал их ценными лишь по-
стольку, поскольку они могли констатировать присутствие
Б стеклах кобальта или сурьмы, но не более.

Несмотря на существенные недостатки качественного
спектроскопического анализа стекла, забытого в течение
почти двадцати лет, некоторые авторы вновь использовали
его в последние годы [40, 45, 46, 47]. Подобно своим пред-
шественникам, они применили цифровые символы для полу-
количественного выражения элементов в стеклах на основе
качественных определений. Ни один из них не дал в своих
работах сопоставления цифровых символов, с одной стороны,
и действительного содержания компонентов, определенных
химическим анализом, — с другой, отчего реальный смысл
символов остался нераскрытым. При сравнении одних и тех
же символов у разных исследователей оказывается, что не
только каждый из них пользуется своими условными обо-
значениями, но даже один и тот же автор применяет раз-
ные обозначения в разных своих статьях. Кроме того, в
однотипных силикатных стеклах для одних и тех же эле-
ментов и подобных количеств их разные авторы используют
разную шкалу: пять, шесть или семь цифр. Сам этот факт
свидетельствует об отсутствии простейшей объективности
качественных спектроскопических определений. Не следует
забывать, что смысл приложения методов естественных
наук к изучению археологических материалов заключается
прежде всего в том, чтобы субъективные приемы исследо-
вания заменить объективными, оценку «на глаз»—точным
определением при помощи инструмента.

Согласно данным, опубликованным в статье о бусах
Северного Казказа [46], оказывается, что ни один элемент
не имеет символа /, т. е. не содержит в своем составе «ос-
новы». Содержание в стеклах кремния обозначено симво-
лами 2, 3 я 4 или прочеркнуто (очевидно, неизвестно или
нет?)*. Подобные определения вызывают недоумение, так
как кремний (вместе с кислородом) является структурной
VOCHOBOU» любого силикатного стекла и если он не оцени-
вается символом /, то какой же физический, реальный
смысл придает автор этому символу, исходя из современ-
ных представлений о структуре стекла?

В другой статье, содержащей серию анализов, которые-
должны характеризовать химические составы 79 стекол [49].

* Значение символов в этой статье: / — основа; 2—очень много:
3 — много, 4 — мало.
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символ / («наибольшее содержание в пробе») принадлежит
элементу калию (!). Кремний характеризуется символом 3
(стекло № 8) — «постоянно убывающее количество приме-
сей». Поразительно, что кремний во всех 79 стеклах имеет
символы 2 или 3*. В том же стекле № 8, где кремний вы-
пажен символом 3, хром и натрий обозначены символом 2
и содержатся, следовательно, в большем количестве, чем
кремний; кальций здесь отмечен символом 4 и его содержа-
ние меньше, чем хрома (?!). Марганца (3) в этом стекле
больше, чем кальция (4) и столько же, сколько кремния (3).

Читак эти анализы, не следует забывать, что они отно-
сятся, очевидно, к тем силикатным стеклам, в которых крем-
ний, натрий и кальций вместе с кислородом составляют ос-
новную массу вещества, марганец содержится в виде при-
месей в общепринятом химико-технологическом смысле, а
хром — в виде «следов».

Такое же неожиданное впечатление производят и ана-
лизы таблиц 5, 6 и 7 в статье о стеклянных бусах и брасле-
тах Асотского городища [48]. В ней даны анализы стекол,
имеющих кремний в меньшем количестве, чем натрий, но в
равной степени с оловом, марганцем, магнием и кальцием
(стекло 14, табл. 5); в которых больше меди, чем кремния
(стекла 15, 16 табл. 5), в которых свинец (но не кремний)
содержит символ / и служит «основой»; имеются стекла
без какой-либо «основы». Таких примеров можно было бы
привести много. Подобные анализы с их символами не
только не дают подлинного представления о химических со-
ставах стекла, но искажают действительное количественное
соотношение в них элементов и способны в лучшем случае
только констатировать их присутствие в стеклах.

Совершенно очевидно, что качественный спектроскопиче-
ский анализ не может быть полноценным научным методом
для изучения стекла и истории стеклоделия. Если бы не
были известны составы древних и средневековых стекол на
«сновании количественного химического анализа, то, поль-
зуясь качественной спектроскопией, создалось бы о них со ;

вершенно превратное представление. Но даже в тех случаях/

когда качественный спектроскопический анализ дает пра-
ВИЛЬНЫЙ порядок «уровней» содержащихся элементов в
стеклах, он не в состоянии определить количественные со-'
отношения элементов, которые являются локальными и хро-'

*• Здесь значение символов таково: / — наибольшее содержание эле-
мента в пробе; 2 — значительное содержание, примесь; 3 — 4 — постоян-
но' убывающее количество примесей и т. д. ! "'-''
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нологическими их характеристиками, на что обращалось
внимание ранее [24]. Поэтому качественный спектроскопиче-
ский анализ с его условной символикой есть шаг назад по
сравнению с химическим анализом, а его достоинства и
преимущества перед последним (быстрота, малая трудоем-
кость, малые навески) оказываются обманчивыми. Он обед-
няет по сравнению с химико-аналитическим методом резуль-
таты научного исследования. Иные данные были получены,
когда спектроскопический метод применялся для количест-
венного определения в стеклах малого содержания компо-
нентов или их следов.

Такую работу выполнили П. Хан-Вайнхеймер и Т. Е. Хе-
верник при изучении римских стекол из городища Манхинг
[42]. Для анализа брали 0,010—0,030 г вещества. Специаль-
но изготовленные смеси с известным заранее составом слу-
жили в качестве «стандартов» для сравнения. Эти авторы
находили от десятых до десятитысячных долей процента
CuO, Sb 2 0 3 , PbO, Sn0 2 , CoO, Fe 2 0 3 , М п 3 0 4 И Р 2 0 5 . Лишь
в нескольких случаях их содержание доходило приблизитель-
но до 3%. Главные компоненты стекол, содержащиеся в
больших количествах (Si0 2, CaO, A1203, MgO, N a 2 0 и К20>
устанавливали только качественно. Подобным методом те
же авторы провели еще несколько исследований.

Существенная особенность их — применение количествен-,
ной спектроскопии с использованием «стандартных» веществ
для определения малых компонентов и следов, содержа-
щихся в стеклах менее 1°/о, и качественной для —• главных
компонентов. Однако такой метод тоже не дает полноцен-
ного представления о количественном составе стекла в це-
лом.

В статье о быстрых методах анализа Ф. Хартли указы-
вал, что удовлетворительное количественное определение
обычных компонентов удается в том случае, когда содержа-
ние каждого из них в стекле не более 5% [44]. К ним отно-
сятся CaO, MgO, Na r.0, К 2 0, BaO, Fe 2 0 3 , Al 20 3, ZnO, Ti0 2 ,
Mn0 2 , B 2 0 3 , Sb 2 0 3 и Li 2 0. При спектроскопическом анализе
ошибка в 2% считается удовлетворительной. Чем ниже кон-
центрация компонента, тем больше точность. По мнению ука-
занного автора, дальнейшее усовершенствование техники
позволит уменьшить ошибки для таких компонентов, как
CaO, MgO, Na 2 0, КгО и А1203, но нет уверенности, что пря-
мое определение S i 0 2 будет возможно с той же точностью,
как при химическом анализе.

Надо помнить, что спектроскопический анализ дает удов-
летворительные результаты лишь тогда, когда химические
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составы изучаемых веществ очень мало отличаются от хи-
мического состава «стандартного» вещества. Поэтому он
применяется с успехом только в тех случаях, когда ведется"
серийный, контроль составов однотипных стекол, но может
привести к ошибочным и неожиданным результатам при
анализе «неизвестного» материала, весьма отличного от при-
нятого «стандарта».

Весьма большой интерес имеет опыт количественного
спектроскопического анализа стекла в целом, выполненный
недавно в исследовательской лаборатории Стекольного за-
вода Корнинга [50]. В 18 афганских стеклах дано количест-
венное определение 21 компонента, выраженного в весовых
процентах. Правда, это не реальные количества, а цифры
некоторой и1 алы, приближающиеся более или менее к
реальным количествам. Так, например, для выражения це-
лых процентов компонентов применяют шкалу только из
пяти цифр: 2, 5, 8, 12 и 50%. В работе [50] не дано сопостав-
ления этих условных цифр с реальными количествами, по-
лученными химическим анализом, поэтому степень соответ-
ствия действительности установить нельзя. Таким образом
определен не реальный состав стекла, а лишь его условный
«макет».

Обнадеживающие результаты получены также в лабора-
тории археологической технологии Ленинградского отделе-
ния Института археологии АН СССР [51].

Впредь до разработки вполне удовлетворительной тех-
ники спектроскопического количественного анализа наибо-
лее совершенным в настоящее время должно считаться со-
четание химического анализа со спектроскопическим, что
практиковалось уже и ранее, например, в работах В. Гайль-
мана, Е. Ольчака, Р. Бахтадзе и др. В этом случае точные
количественные результаты для большинства компонентов
найдены химическим путем, и к ним добавляются количест-
венные спектроскопические определения примесей и следов.

Кроме химического и спектроскопического анализов, на-
шедших наиболее частое применение из технических мето-
дов изучения древних и средневековых стекол, следует упо-
мянуть еще о некоторых.

В. Э. С. Тернер и X. П. Руксби с успехом использовали
рентгеноструктурный анализ для изучения природы глуши-
телей в 37 опаловых стеклах, датируемых в интервале 3400
лет [52].

Ф. Р. Мэтсон [53], М. А. Безбородое [24] и другие опре-
деляли светопреломление стекол и температуру размягче-
ния их.
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•Многообещающие результаты получены недавно благо-
даря микроанализу стекол при помощи электроннолучевого
зонда (щупа). Этот метод впервые применили для изучения
стекла Р. X. Брилл и С. Молл и доложили о нем в 1961 г,
на конференции Международного института консервации
памятников искусства и истории в Риме [54].

Микроанализ при помощи электроннолучевого зонда —
относительно новый аналитический метод. Первый зонд изго-
товлен Р. Кастенем во Франции в 1949 г. и применялся
главным образом для исследования металлических сплавов.

Р. X. Брилл и С. Молл испытали новый метод при изу-
чении химического состава многоцветных и многослойных
стеклянных изделий, как например, сложного инкрустирован-
ного глаза из Александрии, римского образца миллефиори И
других предметов. Опыты оказались весьма успешными.

Электроннолучевой метод не требует разрушения и унич-
тожения образца, ограничивается весьма малыми размера-
ми анализируемого предмета, пригоден для изучения много-
цветных изделий, содержащих инкрустации нескольких раз-
ных стекол в основной массе, и выполняется в короткие сро-
ки. При надлежащем «калибровании» прибора точность ко-
личественных определений отдельных элементов вполне
удовлетворительна.

Разумеется, пока рано говорить о вытеснении этим ме-
тодом количественного химического (мокрого) анализа в
археологической практике, но, несомненно, что он в настоя-
щее время является сильным конкурентом последнего.

Ценные сведения о свойствах стекол дает микроскопиче-
ское изучение микроструктуры выветрившихся образцов,
а также пузырей — их формы, расположения и размеров.
При разложении стекла под влиянием влаги и почвенных,
растворов возможны новообразования на его поверхности:
нризация и появление патины; нередки случаи нарушения
гомогенной структуры его на некоторую глубину и появле-
ние зернистого строения. Все эти явления целесообразно
изучать под микроскопом.

Сказанное по отношению к стеклам распространяется
в равной мере и на огнеупоры, для которых желательно изу-
чать также огнеупорность как полезную химико-технологи-
ческую характеристику [55].
ОС . ; . . . . . . ... ; ., .; , ., ;
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Глава III

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАННИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
СТЕКЛОДЕЛИЯ

СТЕКЛОДЕЛИЕ В ДРЕВНОСТИ

Человек давно оцепил полезные и разнообразные свой-
ства стекла как материала, пригодного для изготовления
украшений и предметов быта. Можно предполагать, что
стекло было открыто неоднократно при различных усло-
виях, в разных местах и разное время, независимо друг от
друга, там, где были для этого благоприятные природные
данные и когда производительные силы достигали опреде-
ленного уровня развития.

Ранее всего открытие стекла было обязано, вероятно,
обжигу глиняных горшков, которые устанавливали стопами
в печах-ямах и обкладывали топливом-соломой, тростником
или деревом. Топливо сгорало, а получавшаяся зола увле-
калась пламенем вверх, которое омывало стенки горшков.
Зола приплавлялась к ним в виде тонкого стеклообразного
слоя [1]. Очевидно, именно зола привела человека к гла-
зурям, которые явились предшественниками стекол.^ В тех
же самых печах-ямах, где вели обжиг горшков, получалось
и другое стеклоподобное вещество вследствие спекания, а
может быть и частичного сплавления золы с песком. Эти
стекловидные комки полусплавленной смеси золы и песка
были также первыми стеклами.

Плавка металла — меди и бронзы — тоже могла быть
тем процессом, который дал стекло в качестве побочного
продукта. Ее производили сначала в ямах, вырытых в зем-
ле и обмазанных глиной [2]. Но позже плавку стали вести в
глиняных тиглях, которые к этому времени научились де-
лать в виде горшков для хранения пищи. При плавке руды
образовывался шлак. Он выплывал наверх, кипел, выплески-
вался и разбрызгивался из тигля или вытекал по его стен-
ке, покрывая ее поверхность более или менее тонким слоем.



Так получалось само собой глазурование глиняного горш-
к а — покрывание его «поливой». Глазурь придавала плот-
ность стенкам тигля, делала их водонепроницаемыми и
украшала их поверхность. Металлический шлак оказался
«прародителем» стекла, которое использовали сначала в ка-
честве глазури. Видя ценные свойства шлака, человек стал
собирать его отдельно и после вторичного плавления поли-
вать им глиняные плитки и сосуды. В данном случае стекло
и его первоначальное применение в виде глазури родились
одновременно или почти одновременно с металлургией и
керамикой —такими же пиротермическими производствами,
требующими тоже высокой температуры.

Обе линии развития стеклоделия могли существовать
в течение известного времени одновременно, что видно по
составам древних стекол. Одни из них имеют шлаковое
происхождение, другие — зольное. К первым относятся,
например, печеночно-красные стекла, окрашенные закисью
меди и связанные с плавкой меди или бронзы. Таких стекол
сравнительно немного. Значительное большинство — зольные
стекла, к числу которых принадлежат все находки, изго-
товленные по «античному» рецепту.

Изучение материальной культуры прошлого позволяет
считать, что глазурование небольших глиняных изделий
практиковалось еще в IV тысячелетии до н. э. и даже ра-
нее [3]. Однако использование стекла как самостоятельного
материала началось, по-видимому, позже. Наиболее ранние
находки небольших кусочков стекла и стеклянных бус да-
тируются III—II тысячелетием до н. э. [4]. Изготовление
более крупных предметов из стекла началось около 2500 г.
до н. э. в Египте и Месопотамии. Обе эти страны могут
считаться родиной стеклоделия.* Число находок древней-
ших стекол и разнообразие их в Азии меньше, чем в Егип-
те, но тем не менее они включают мелкие бусины, гравиро-
ванные статуэтки, небольшие миски и опаловые плитки.
В добавление к этому Азия внесла вклад в развитие древ-
него стеклоделия наиболее ранним письменным источни-
ком в виде глиняных клинописных табличек, найденных в
Ниневии и относящихся ко времени царствования Ассур-
банипала в VII в. до н. э. Египет не оставил таких литера-

* Флиндерс Петри (1853—1942 гг.), производивший большие археоло-
гические раскопки в Египте в 1891 —1892 гг., считает, что древнейшие
стеклянные изделия изготовляли в северных районах Месопотамии'или
может быть еще севернее, на Кавказе, где существовали центры произ-
водства стекла задолго до выработки его в других странах, в частности
г Египте [5]. р ; . . . . ; - -
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турных памятников, но зато дал большое количество ве-
щественных материалов по истории выработки стекла.

Производство изделий из стекла развивалось медленно
в течение тысячи лет, считая от 2500 г. до н. э. В это время
изготавливались главным образом бусы в подражание кам-
ням-самоцветам и амулеты в малых каменных формочках.
Настоящий расцвет стеклоделия в Египте начался при
XVIII династии фараонов (1580—1320 гг. до н. э.), но осо-
бенно ярко проявился в период 1450—1350 гг. до н. э.
Стеклоделательные мастерские в Тель-эль-Амарне, Лиште,
Гуробе и других местах производили стекло разного вида
и цвета. Первая в истории стеклоделательная мастерская,
открытая Флиндерсом Петри в Тель-эль-Амарне, датирует-
ся 1370 г. до н. э. К этому же времени относятся первые
стеклянные сосуды, изготовленные «песчано-сердечниковым»
методом.

Температура в стекловаренных печах не достигала 1100°,
стекло не расплавлялось до жидкого состояния, было гус-
тым и вязким, пузыри из него во время варки удалялись
плохо. Оно получалось полупрозрачным или опаловым из-
за множества мельчайших пузырьков, распределенных во
всей массе вещества. Выдувание стекла было неизвестно и
невозможно по технологическим причинам. Такое стекло
годилось в производстве только как густой вязкий материал,
поддающийся обработке лишь в пластичном состоянии,
для вытягивания, раскатывания и прессования подобно
жирной пластичной глине. Поэтому египетские стеклоделы
могли применять лишь некоторые из известных ныне прие-
мов обработки стеклообразной массы; первоначально выра-
батывали из нее стеклянные палочки и нити. По Флиндерсу
Петри, стекло после варки в горшке охлаждали, раскатыва-
ли в густом состоянии в виде ролика, вытягивали в тонкие
палочки и делали из них бусы путем навивания стекла во-
круг медной проволоки и вторичного нагрева в печи для
оплавления неровностей и округления поверхности [5]. Не
ранее чем за 1200 лет до н. э. египтяне начали изготавливать
Стеклянные изделия способом прессования стекла в формах.
Флиндерс Петри высказал предположение, принятое в архе-
ологической науке, что полые изделия вырабатывали в
Египте с помощью песчаного сердечника из вязкой массы
в пластичном состоянии [6].

Ссылаясь на Флиндерса Петри, Ф. Нейбург дает описа-
ние формовки стеклянного сосуда этим методом. Небольшой
полотняный мешок наполняли песком, завязывали верев-
кой н насаживали на острый конец железной палки. Стекло
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в виде размягченной нити обвивали слой за слоем вокруг
этого мешка, пока оно полностью не покрывало его. Обра-
зовавшуюся стеклянную оболочку вновь нагревали в печи;
после вторичного размягчения выравнивали и разглажи-
вали обкатыванием на плите. Пока выполняли все эти
действия, стеклянная оболочка оставалась насаженной на
песчаный сердечник, сидящий на железной палке. После
окончания формовки и охлаждения железный стержень
благодаря конической форме извлекали из песка, а послед-
ний высыпали из образовавшегося стеклянного полого со-
суда [7]. Весьма характерно, что все сосуды до изобретения
выдувальной трубки имели шероховатую внутреннюю по-
верхность— отпечатки зерен песка, следы выступов и углуб-
лений от сердечника на стенках размягченного стекла. По-
лые изделия, выработанные выдуванием, наоборот, отли-
чаются гладкой «полированной» поверхностью. О других
приемах формовки полых изделий по песчано-сердечнико-
вому методу, описанных М. А. Безбородовым [8, стр. 16—17],
рассказывают В. Хоней [9], А. Лукас [10], Ф. Роджерс и
А. Бирд [11] и др. Древнеегипетские полые изделия были не-
большими и не превышали 12,5 см. Таким методом изделия
изготавливали в большом количестве, и сотни образцов
их хранятся в музеях всего мира. Высокий уровень техники
стеклоделия проявлялся, например, в изготовлении стату-
эток из массивного стекла, обработанных при помощи шли-
фования, гравирования и полировки.

Замечательными образцами египетского стеклоделия
того периода являются предметы из многоцветного стекла,
сделанные из палочек разных цветов. В Египте зародились
технические приемы выработки многоцветных стеклянных
изделий, которые привели позже в Венеции к производству
филигранного стекла.

Когда греки победили Египет и основали Александрию,
этот город на пороге новой эры сделался новым центром
высокой техники стеклоделия. При римлянах и затем с 642 г.
при арабах Египет продолжал до конца XIV в. вносить свой
вклад в развитие техники производства стекла.

Сведения о стеклоделии в Месопотамии менее полны, но
находки в Уре и на северо-востоке от Нузи, датирующиеся
серединой II тысячелетия, свидетельствуют, что в это вре-
мя здесь сосуды еще неизвестны. Более надежны данные из
Сирии, Палестины и Кипра, но так как почва в этих странах
менее благоприятна для сохранности стекла, чем в Египте,
то образцы более хрупки и ломки. В этот период вне Египта
не найдена ни одна стеклоделательная .мастерская. Однако
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на, основании типологического анализа изделий совершенно
очевидно, что не все дошедшие до нас предметы изготов-
лены в египетских мастерских, и весьма возможно, что та-
кие же мастерские существовали и в других странах Ближ-
него Востока [3].

Накануне нашей эры произошел большой переворот в
технике стеклоделия: были изобретены выдувальная трубка
и метод выдувания стекла. Конечно, это не могло произойти
вдруг и было подготовлено длительным развитием техноло-
гии производства стекла. Прежде всего к этому времени не
могли не быть усовершенствованы печи и получена возмож-
ность поднимать в них более высокую температуру, чем ра-
нее, а вместе с тем и понижать вязкость расплавленного
стекла, без чего оно не поддавалось бы выдуванию. Счи-
тают, что изобретение выдувания стекла произошло где-то
в районе Алеппо, Хама и Пальмиры (Сирия) или береговой
полосы, называвшейся Финикией, в первом столетии до на-
шей эры [12]. А. Киза, а также Б. Нейман (в первой статье
об античных стеклах, 1925) указывают г. Сидон, где впер-
вые была применена выдувальная трубка (за 20 лет до н. э.)
[13, 14]. Изучая стекла из Ниппура (Месопотамия), Б. Ней-
ман пришел к выводу, что в Вавилоне еще в парфянское вре-
мя, приблизительно за 250 лет до н. э., вырабатывали боль-
шие сосуды способом выдувания [15]. По-видимому, следует
считать, что прежнее утверждение остается справедливым
только для стран средиземноморского бассейна.

На восточном берегу Средиземного моря найдены остат-
ки стеклоделательных мастерских, относящихся к первым
векам нашей эры, как например, в Ришпоне близ Херцлия, у
Бет-Шерима около Назарета, причем стеклянные сосуды из
Бет-Шерима отличались высоким качеством. Здесь же обна-
ружены глиняные формы для выработки изделий. На бере-
гу Тивериадского озера* в Суссите тоже существовала стек-
лоделательная мастерская, изготавливавшая в больших ко-
личествах стеклянные сосуды [12].

Широкое распространение получило стеклоделие во
времена Римской империи. Пройдя альпийские границы, как
пишет Д. Б. Харден, оно двинулось по долине Роны и Сао-
ны, вниз по Рейну и в течение II в. расцвело около Кельна
и Тревса. Затем оно проникло на северо-запад в современ-
ную Бельгию и окружающие ее страны, где осело в лесных
местах, между Бельгией и Францией в долинах Мейзе, Сом-

,,* Известного также под названием Галилейского моря, или моря
Киинерёф. : ••••-..', ••..-. .. •>• ...:..:; ..:



бры и Уазы. Перебравшись через Ла-Манш, оно оказалось
в Британии—в Колчестере, Уоррингтоне и К.аистере на Нор-
виче. В Испании существовали стеклоделательные мастер-
ские не только в римское время, но, возможно, и раньше, о
чем можно догадываться по своеобразным типам древнеис-
панских изделий [3]. Одновременно стеклоделие распростра-
нялось на Восток и Север. Оно обосновалось в Греции и на
Кипре. В Крыму существование местного стеклоделия во
II—III вв. доказано недавно открытием мастерской в Алма-
Кермене. На Днестре, в бывшей Дакии, около теперешнего
села Комарова при раскопках обнаружена мастерская III в.,
существовавшая во время расцвета римского стеклоделия.
Римские стеклоделательные мастерские находились в быв-
шей Паннонии (теперешней Венгрии) — в Аквинкуме (Бу-
дапеште) и Интерцизе (Дунайварош?). Д. Б. Харден отме-
чает также, что последние находки в Беграме (древняя
Капиза) в Афганистане, в глубинах Сахары, так же ка,к и
многочисленные образцы в Шотландии севернее вала Анто-
ния, в Скандинавии, в Северной Германии, доказывают, что
стекло было популярным у варваров, соседей Рима, и что
они ценили товары высокого качества, включая шлифован-
ные и разрисованные стекла.

РАННИЕ ЭТАПЫ СТЕКЛОДЕЛИЯ В СССР

Наиболее древние изделия из стекла и стекловидной
массы на территории СССР, отпосящиеся к III тысячелетию
до н. э., обнаружены в виде цилиндрических бус на Кавказе'
в Амиранис Гора и Квацхелеби (Грузия) [16]. Аналогичные
бусы были распространены в III—II тысячелетиях до н. ъ.
на Северном Кавказе [17, 18]. В большом количестве бусы из
стекла встречаются в погребениях середины II тысячелетия
до н. э. в Самтавро и Триалети (Грузия). К более позднему
времени (XI—IX вв. до и. э.) относятся находки бус в кур-
ганах Мингечаура (Азербайджан) [19]. Обычно археологи
считают стеклянные бусы III—II тысячелетия до н. э. при-
возными из Передней Азии [20], но высказано также предпо-
ложение и об их изготовлении на месте [16]. Известно, что
Кавказ был одним из центров древней металлургии и пото-
му весьма вероятно, что стеклоделие могло возникнуть здесь
как родственное пиротермическое производство [8, 21].

Значительно шире распространены стеклянные украшения,
позже — в VII—V вв. до н. э. На городище Кармир-Блур,
развалинах урартского города Тейшебаини (окраина.... совре-.
менного Еревана), найдены наряду с разнообразными cren-



бусами обломки наиболее древних в СССР сосудов
из стекла [22]. К этому же периоду принадлежат стеклянные
бусы из могильника у сел. Головино близ оз. Севан. [23]. По-
гребения VI—V вв. до н. э. в могильнике Самтавро также со-
держат большое количество стеклянных украшений [16]. Стек-
лянная посуда становится обычной принадлежностью погре-
бального инвентаря на Кавказе в первых веках нашей эры [24].

В Урбниси (Грузия) обнаружены куски бесформенного
стекла весом около 400 г. На основании типологического
изучения этих находок высказано предположение о сущест-
вовании в Грузии местного производства стекла в начале
нашей эры [16].

В Гарни—древней резиденции армянских царей (близ
Еревана) —найдены разнообразные стеклянные сосуды и
бусы, а также самое раннее в СССР оконное стекло, отно-
сящееся к первым векам нашей эры. Особенно большое ко-
личество стеклянной посуды обнаружено в некрополе Гар-
ни, датируемом I—II вв. н. э. [24]. Часть ее привезена из
Сирии и других стран Малой Азии, а другая часть, судя по
стилистическим особенностям, изготовлена на месте. О су-
ществовании здесь местного стекольного производства в это
время имеются письменные свидетельства [24].

Множество стеклянных изделий открыто и в могильни-
ках последних веков до нашей эры, а также первых веков
нашей эры, изученных в Азербайджане [25].

Наиболее ранняя стеклоделательная мастерская на Кав-
казе открыта около Орбети (Грузия). Она датируется
VII—VIII вв. н. э. Здесь найдены остатки стекловаренной
печи. На дне плавильного сосуда находился слой недовыра-
ботанного стекла толщиной 2—3 см. Обнаружено много
стеклянных полуфабрикатов и о.ходов производства. В этой
мастерской вырабатывали разноцветные кольца, браслеты,
сосуды и мозаику, а также оконное стекло [16].

В сельском поселении Натбеури (Грузия) обнаружена
небольшая мастерская, датируемая монетами XIII—XIV вв.
н. э. Найдена стекловаренная печь с сосудом для варки
стекла в виде «ванны» прямоугольного сечения размером
30 X 40 см со слоем недовыработанной стеклянной массы,
фрагменты бракованной посуды и браслетов, стеклянные
капли и шлаки [16].

Стеклоделательная мастерская, открытая в Карсани
(Грузия), изготавливала в XII—XIII вв. н. э. посуду [26].

Наибольшее развитие стекольного ремесла на Кавказе
наблюдается в средние века. В этот период, по-видимому,



все крупные города—Дманиси, Рустави, Тбилиси (Грузия),
Байлакан (Азербайджан), Двин (Армения) и другие имели
стеклоделательные мастерские.

На городище Орен-Кала—развалинах средневекового
г. Байлакака — выявлено большое количество стекла XI —
XIIÏ вв. н. э. По сообщениям арабских географов, Байлакан.
наряду с другими городами (Ганджа, Шемаха, Нахичевань),
славился разными ремеслами, в частности производством
стеклянных изделий.

Мастерские здесь пока не обнаружены, но химические
исследования байлаканских стекол позволили высказать
предположение о существовании стекольного производства
в Банлакане в XI—XIII вв. [27].

ЛМ ного стекла найдено во время раскопок города Двина,
крупного цечтра средневековой Армении. Судя по стили-
стическим особенностям, стеклянные изделия изгогавливали
здесь в XI—XIII вв. [28].

Значительное число образцов стекла, открытого на Кав-
казе и датируемого VII в. до и. э. — XIV в. н. э., было под-
вергнуто химико-аналитическому изучению [29, 30]. Они весь-
ма своеобразны и разнородны по составу и их нельзя от-
нести к какому-либо одному химическому типу. Часть их
представляет собой натриево-кальциевые кремнеземные стек-
ла (Кармир-Блур, Тбилиси, Натбеури, отчасти Самтавро-
Мцхета (VI—VIII вв.), но и в них количественные соотношения
главных компонентов весьма различны. Зти стекла нельзя бы-
ло бы отнести полностью' к группе «античных» [8]. Составы
стекол из Карсани и Байлакана отличаются повышенным
содержанием полуторных окислов и окиси магния, а стекла
из Самтавро-Мцхета I—III вв. и IV—V вв. выделяются вы:
соким содержанием окиси марганца. Подобная классифика-
ция в известной степени условна.

В Средней Азии самые ранние стеклянные изделия в
виде так называемых «пастовых» бус и бус из стекловид-
ной массы найдены в могильниках эпохи поздней бронзы
Тау-Тары [31] в Южном Казахстане и Кокча-3 в Хорезме
в XIII—XI ВВ. до н. э. [32], а также Вуадильском и Карам -
кульском могильниках в Фергане, относящихся к более позд-
нему времени (X—VIII вв. до н. э.) [33]. Известны находки
бус и в Янгикалинском могильнике (вторая половина II ты-
сячелетия до н. э.) и в слоях Анау (II—I тысячелетие до
н. э.) в Южной Туркмении [34, 35].

В последующую эпоху стеклянные бусы были встречены
на Южном Памире и Тянь-Шане (VI—V вв. до н. э.) [36],
в Ак-Тамскрм могильнике в Фергане (V—III вв. до н. э.) [37].



Более поздние стеклянные изделия открыты на городищах
Лфрасиаб в Самарканде и Ниса в Туркмении (II—I вв -

до н. э.), а также в других местах [38, 39]. Стеклоделатель-
ные мастерские древнего периода пока не обнаружены. Одна-
ко в квартале металлистов древнего Термеза в Южном Узбе-
кистане найден стеклянный шлак и брак стекольного произ-
водства, что позволяет сделать предположение о местном из-
готовлении стекла здесь на рубеже нашей эры [40].

Неоспоримым свидетельством существования стеколь-
ного производства в период раннего средневековья служат
остатки мастерской, открытой в пригороде Пенджикента и
датируемой VII—VIII вв. н. э. [41]. Стеклянные изделия в
раннем средневековье обнаружены в различных частях
Средней Азии.

Наибольшего развития стекольное ремесло достигла
здесь в IX—XIII вв. Хотя доказательства существования его
в виде остатков стеклоделательных мастерских имеются
пока только в Афрасиабе (Самарканд) [39, 42, 43], Куве
и Ахсикете (Фергана) [44, 45], Куюсае (Хорезм) [46], но, судя
по косвенным данным, можно предполагать, что в это вре-
мя было несколько центров стеклоделия в Средней Азии:
Ниса [47] и Мерв в Южной Туркмении, Термез в Южном
Узбекистане, Хульбук [48] в Южном Таджикистане и Узген
[8, 49] в Фергане, Варахша в ранено Бухары и Тараз в
Южном Казахстане. В этих городах и поселениях обнару-
жены многочисленные стеклянные изделия, а также отходы
и брак стекольного производства. Наряду с бусами и бра-
слетами здесь найдена разнообразная посуда с рельефны-
ми украшениями и оконное стекло.

Образцы среднеазиатских стекол VIII—XIII вв. из Пенд-
жикента, Кулдор-Тепе, Кувы, Хульбука и Хорезма были
подвергнуты химическому анализу [50]. Эти стекла в целом
весьма сходны между собой и принадлежат к одному хими-
ческому типу.

На территории Европейской части Советского Союза стекг
лянные изделия встречаются еще задолго до образования
Древнерусского государства. Так, стеклянные бусы открыты
в погребениях эпохи бронзы [51], в курганах и на поселениях
VI—IV вв. до н. э. Они составляют обычную принадлежность
погребального инвентаря скифского и сарматского периодов
на юге Европейской части СССР [52, 53]. В большом количе-
стве стеклянная посуда и бусы открыты при раскопках древ-
них городов: Ольвии, Пантикапеи, Неаполя Скифского в
Крыму к других (последние века до нашей эры и первые века'
нашей эры) [54]. К этому времени принадлежат бусы из



селища Чаплин (близ Гомеля, БССР), датируемые II—1 БЕГ-

до н. э. [55], Гляденовского костища (Пермская обл.) и Коши-
беевского могильника (Тамбовская область), относящиеся к.
I—III вв. н. э. и др. Вероятно, эти бусы были привозными. •

Наиболее ранние следы стеклоделия на территории СССР
в виде остатков стеклоделательной мастерской открыты В
1960—1961 гг. на городище Алма-Кермен в 9—10 км к севе-
ру от Бахчисарая (Крым). Она датируется концом II—нача-
лом III в. н. э. При раскопках обнаружены две печи. Возле
них найдены бракованные и разбитые изделия из прозрач-
ного бесцветного стекла, а также свинцовые слитки, которые,,
может быть, входили в состав шихты. Некоторые изделия-
украшены художественным орнаментом.

Другая стеклоделательная мастерская открыта на верх-
нем Днестре у села Комарова (Черновицкая обл. УССР),
которая датируется монетой Гордиана 238 г. н. э. [56]. Здесь
найдены полуфабрикаты, брак и орудия стекольного произ-
водства, глиняные формы для выдувания, тонкие цветные
нити для декорирования изделий, остатки спекшейся шихты,
огнеупоры и шлаки, а также фрагменты готовых стеклянных
предметов. Мастерская изготовляла оконное стекло и посуду.
В Старой Ладоге в VII—VIII вв. существовало, по-видимо-
му, производство стеклянных бус.

К IX—X вв. можно отнести предположительно возникно-
вение русской эмалевой техники, основанной на собственном
производстве стеклянной массы для нее [57]. По свидетель-
ству пресвитера Теофила из Падерборна, во второй полови-
не X в. русские эмали были хорошо известны на Западе [58].

Первая стеклоделательная мастерская в Древней Руси,
открытая в результате раскопок в Киеве, находилась неподале-
ку от Десятинной церкви, построенной в 989—996 гг. и укра-
шенной стеклянной мозаикой [59]. Мастерская возникла,
вероятно, во второй половине X в. и была значительных раз-
меров по тому времени. Она вырабатывала в большом коли-
честве разноцветные мозаичные стекла и эмали, браслеты,
кольца и бусы. Здесь же изготовляли бесцветные тонко-
стенные бокалы.

Другая мастерская обнаружена вблизи Киево-Печерской
лавры [60]. Там найдены остатки двух печей, куски разно-
цветной смальты, фрагменты оконного и посудного стекла,
обломки стеклоплавильных тиглей с остатками стеклянном
массы, куски огнеупорных кирпичей, кусочки металлическо-
го свинца и другие материалы стекольного производства.
Эта мастерская работала во второй половине XI в. и была
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организована в связи со строительством' Успенского собора
(1073—1075 гг.). Наряду с производством мозаики, она из-
готовляла оконное' стекло и разноцветную, стеклянную;
посуду, но не занималась выработкой браслетов и перстней.

Третья мастерская в Киеве открыта в 1950. г. на Подоле-
в ремесленно-торговой части города [61]. Среди ее остатков,
находились несколько разрушенных печей, куски, смальты,
обломки разноцветных браслетов, бус и перстней, тонкостен-
ной посуды и большие запасы свинца весом около Ш0 кг..
Остатки мастерской обнаружены в. слоях конца XI—начала
XII в. Таким образом, в Киеве выявлены три: стеклодела-
тельные мастерские X—ХШ вв. н. э.

В древнем Галиче, крупном экономическом: и культурном.
центре Древней Руси, найдена мастерская по производству
стекла XI—XIII вв., где встречены гдыбки. стекла, обломки !

стеклоплавильных тиглей с остатками стеклянной массы,,
стеклянные шарики и «капли», кусочки свинца и другие ма-
териалы стекольного производства [62].

В Костроме, вероятно, существовала, специальная мас-
терская стеклянных браслетов [63].

Перечисленными городами не ограничиваются;, по-види-
мому, все центры: древнерусского стеклоделия. Находки:
стекла, главным образом бус и браслетов; при. раскопках.
на обширной территории Древней Р у с и — о т Днестра до
Белого озера и от Старой Ладоги до- Тмутаракани.— го-
ворят о повсеместном потреблении, стеклянных, изделий^

Очевидно, производство их было столь же широко поставле-
но в разных, частях Древнерусского государства как и по-
требление.

Высказывались обоснованные догадки, что в- каждом бо-
лее или менее крупном городе находилась мастерская бра-
слетов и бус [64]. Стеклоделательные мастерские были, ве-
роятно, двух типов. В одних, осуществлялся весь- технологи-
ческий процесс полностью от сырьевых материалов до гото-
вой продукции. Вдругих велось-только изготовление изделий,
из полуфабрикатов в виде палочек: или стеклянного боя,
которые доставлялись из мастерских, первого^ типа [65].
Имеются косвенные данные для : предположения о существо-
вании мастерских в- Новгороде [66], Старой Рязани. [671, Ко-
лодяжине [68], Райках [69]..

Анализы стекол, обнаруженных на' территории Европей-
ской части СССР1 и датируемых. IL' в; до> н. э. — V I I I в. в. э.г

показали, что последние принадлежат к; натриево-кальциево-
му типу и весьма сходны между собой:. Наиболее полно изу-
чены стекла Древней- Руси: из. находок: на многих, городищах..



^селищах и в журганах. 'Около 250 образцов подвергнуты хи-
мическому :анализу. Характерные особенности древнерус-
ских стекол описаны ранее [8, 70, 71, 72]. Дальнейшие иссле-
дования за последние годы подтвердили прежде сделанные
выводы. Древнерусские стекла принадлежат к семи химиче-
ским типам.

"Имеющиеся в настоящее время материалы по истории
раннего стеклоделия в СССР обобщены в табл. 3. На терри-
тории СССР стеклоделие развивалось в трех основных ис-
торико-теографических центрах: 'Средняя Азия, Кавказ и
Европейская часть СССР, включая Северное Причерноморье.
Особо следует :выделить .стеклоделие в Древней Руси.
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Глава IV '"•

ДРЕВНЕЙШИЕ СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

В предыдущей главе было показано, что на территории
Советского Союза одной из областей, где обнаружены наи-
более ранние стеклянные изделия, является Средняя Азия.
Здесь, так же как и в странах Древнего Востока, ранние
стеклянные изделия представлены находками бус из стекло-
видной массы и «пастовыми» бусами. Ранее упоминалось,
что пастовыми бусами археологи обычно называют такие
бусы, вещество которых невозможно определить без спе-
циального исследования техническими методами. Под этим
термином следует подразумевать непрозрачные бусы из
цветного стекла. В силу неопределенности данного термина
лучше всего избегать его. Однако в настоящей главе мы
оставляем его как термин условный, поскольку используем
литературные сведения, которые нами не могли быть про-
верены аналитически.

Самые древние стеклянные бусы в Средней Азии откры-
ты при раскопках памятников эпохи бронзы II тысячелетия
до н. э.

Бусы употребляли в качестве украшения как древнезем-
.ледельческие племена, входившие в группу племен культуры
крашеной керамики, так и пастушеско-земледельческие, при-
надлежавшие к кругу андроновской культуры. Первые за-
нимали южные районы Средней Азии, главным образом
территорию Южной Туркмении, а вторые — северные районы.

Впервые стеклянные бусы нашла американская экспеди-
ция Р. Пампелли во время раскопок холмов Анау близ
Ашхабада (Южная Туркмения). Одна бусинка из светло-
зеленого стекла с двумя отверстиями обнаружена в культур-
ных слоях Анау IV на террасе А + 23,4 + 25 футов [1].-.Этн
слои, согласно пересмотренной периодизации культур Анау,

7.4



-относятся к периоду Намазга VI и датируются второй поло-
виной II тысячелетня до н. э. [2, 3]. Другая бусина боченко-
видная из светловато-голубоватого стекла с черными точка-
ми найдена в верхнем раскопе, в слое на глубине —40 + 43
фута [I, р. 160, fig 327, р! 41. 14]. Этот слой, как устгнавли-
вает В. М. Массой, по комплексу находок следует отнести-
к периоду Анау IV А: к концу II—началу I тысячелетия до
н. э. [3, стр. 102].

Помимо указанных бус, вещество которых не вызывает
сомнений, на выставке в Эрмитаже к III Иранскому кон-
грессу были экспонированы мелкие пастовые бусы, которые
в каталоге отнесены к периоду Анау II [4]. К сожалению,
в каталоге не указаны место находки их и доказательства,
столь ранней датировки.

Пастовые бусы обнаружил и Б. А. Куфтин на Намазга-
Тепе •—. крупнейшем поселении древнеземледельческих об-
щин юга Туркмении [5]. Однако в его отчете о раскопках
отсутствуют данные о месте находки и датировке их.

Бусы цилиндрическо-боченковидной формы из белой
«пасты» встречены в погребениях Янгикалинского могиль-
ника, находящегося к северо-западу от Ашхабада (Южная
Туркмения). Могильник принадлежит к числу памятников
периода Намазга VI (вторая половина II тысячелетия до
н. э.) [6].

Следовательно, древние стеклянные бусы встречены на
поселениях и в погребениях, относящихся только к поздним
этапам древнеземледельческой культуры Южной Туркме-
нии, к эпохе поздней бронзы. Известно, что в этот период
земледельческие общины юга Туркмении составляли пери-
ферию стран древневосточной цивилизации и поэтому не.
случайно, что именно здесь найдены наиболее ранние стек-
лянные изделия Средней Азии.

Ко времени поздней бронзы относится ряд находок из
могильников, расположенных в северных районах Средней
Азии.

1. Могильник Тау-Тары, находящийся к юго-востоку от
городища Баба-Ата на северном склоне хр. Каратау в
Южном Казахстане. При раскопках могильника среди раз-
личной утвари найдены бусы пастовые и из стекловидно/г
массы. Могильник вскрыт почти полностью. Но указанные
находки встречены только в трех могилах из 22 исследо-
ванных.

По всему комплексу находок и по обряду захоронения
могильник относится к алакульскому этапу андроновскок
культуры, к последней трети II тысячелетия до н. э. [7]. •



2. Могильник Кокча 3 находится в долине древнего
.протока Акчадарьи в Хорезме. Из 74 изученных погребений
бусы обнаружены лишь в пяти. Такая немногочисленность
находок наблюдается и в могильнике Тау-Тары, что свиде-
тельствует о большой редкости и, очевидно, ценности бус
из стекловидной массы в тот период. Найденные здесь
бусы имели форму двух-трехчастных горизонтальных рубча-
тых пронизок из светло-голубой пасты. Некоторые из них
голубовато-зеленоватого цвета. Изготовлены они, по заклю-
чению М. А. Итиной, из жгутика, который навертывалипо
спирал.и. на стержень. Таким способом могли вырабатывать
бусы лишь из стекловидной массы. В большинстве случаев
бусы плохой сохранности, что- также свойственно ранним
стеклянным изделиям.

Могильник Кокча 3 синхронен памятникам алакульского
этапа, андроновской культуры. Датируют его XIII—XI вв.
до ц. э. [8].

3, Могильник Бурмачап в долине Арпа располагается
возле оз. Чатыркуль в высокогорном районе (Центральный
Тянь-Шань). Из 15 могил вскрыто шесть. В одной из., них.
оказались сдвоенные и строенные пастовые пронизки — бу-
сы, близкие по форме украшениям из могильника Кокча
3 в Хорезме и Тау-Тары в Южном Казахстане. Могильник
Бурмачап также принадлежит к числу памятников андронов-
ской культуры [9].

Перечисленные памятники принадлежат родственным
паетушеско-земледельческим племенам степных культур
эпохи поздней бронзы (последняя треть II тысячелетия до
н. э.), обитавшим в северных районах Средней Азии,

К более позднему этапу истории этих племен относятся'
памятники Ферганской долины, где также найдены пастовые1

бусы. В могильнике у мазара Ходжа-Ягона в Кайраккум-
ской степи, на правом берегу Сыр-Дарьи (Северо-Западная
Фергана) в составе погребального инвентаря представлены
мелкие светлые пастовые бусы цилиндрической формы со
скошенными гранями [10].

В одном из захоронений Вуадильского могильника в
25 км к югу от г. Ферганы оказалось несколько белых, ци-
линдрической формы пастовых бусин, имеющих, много обще-
го с подобными украшениями других памятников андронов-
ской культуры [II]. В третьем могильнике, расположенном
у сел. Карамкуль (в 15 км к востоку от г. Ферганы), обна-
ружена ребристая пастовая пронизка, аналогичная укра-
шениям могильника Кокча 3 в Хорезм« [12].



; 8 настоящее время древние бусы из стекловидной мас-
сы и из пасты известны из десяти памятников бронзового
века, находящихся в Южной Туркмении, Фергане и Хорез-
ме, з районе Каратау и на Центральном Тянь-Шане, что

-свидетельствует о сравнительно широком распространении
стеклянных украшений, найденных в разных пунктах обшир-

-нон территории Средней Азии. Следует подчеркнуть, что
рассматриваемые бусы встречаются в инвентаре почти всех
изученных сейчас погребальных памятников эпохи бронзы.
Следовательно, в это время стеклянные бусы были излюб-
ленным видом украшений наряду с бусами из цветных кам-
ней и бронзы.

Материалы, добытые во время археологических раско-
пок, позволяют утверждать, что стеклянные изделия появля-
ются в Средней Азии во II тысячелетии до н. э., а может
•быть и в еще более раннее время. Такое предположение
можно выдвинуть на основании находок из могильника За-
ман-Баба, расположенного в низовьях Зеравшана к западу
от Бухары [13]. Среди разнообразных бус здесь встречен
бисер, который, по мнению Е. Е. Кузьминой, был изготовлен
-из белой пасты. К сожалению, описание этих украшений и
•изображение их отсутствуют. Вещество, из которого сделан
^бисер, аналитически не изучено, так же как и для других-
памятников. Если в дальнейшем наблюдения Е. Е. Кузьми-
ной подтвердятся, то изделия из стекла, найденные в Заман-
Баба, будут самыми ранними находками в Средней Азии
(за исключением упоминавшихся выше бус из слоев Анау

II?), 'поскольку этот могильник датируется концом III — пер-
вой половиной II тысячелетия до н. э. [14].

• Как было сказано ранее, упоминаемые бусы чаще всего
встречаются в памятниках последней трети II и в самом на-
чале I тысячелетия до н. э. Набор бус, типичный для этого
времени, довольно однообразен и ограничен; они характе-
ризуются небольшими размерами. Преобладают бусы вытя-
нутой цилиндрической формы и двух-трехчастные рубчатые
пронизки. Они несколько различаются по цвету, но преобла-
дают бусы беловатые, а также голубовато-зеленоватого цве-
та. Разумеется, о первоначальном цвете их судить трудно,
так как в результате продолжительного пребывания в зем-
ле! окраска их могла измениться. Однообразие форм бус,
найденных на территории Средней Азии, заставляет предпо-
лагать существование единого центра производства их. Воп-
рос о происхождении стеклянных изделий, встреченных; в па-
мятниках эпохи бронзы, следует рассматривать на широком
историческом фоне. Пока нет никаких данных считать эти
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бусы .изготовленными непосредственно в Средней Азии:,
эту возможность полностью нельзя исключить. В зяоху
бронзы пастовые бусы, как известно, встречаются на огром-
ной территории: на Кавказе, на юге Европейской частж
СССР, в Сибири, а также в Передней Азии, Иране и Б ИН-
ДИИ. На широкое распространение этих украшений еще в-
1910 г. обратил внимание известный русский археолог
В. А. Городцов. По его мнению, эти бусы сделаны из костя-
ной (?) пасты* и являются привозными из стран Передней.
Азии [15, 16].

Значительно позднее аналогичные пастовые бусы най-
дены при раскопках Нальчикского могильника на Северном
Кавказе (И тысячелетие до н. э.). Эти украшения, судя лс
их химическому составу, изготовлены из стекловидной мас-
сы, что было установлено при анализе в лаборатории Инсти-
тута археологической технологии. Исследователи Нальчик-
ского могильника предполагают, что эти бусы были импорт-
ными, причем ссылаются на аналогичные находки в комп-
лексе Тепе-Гисара в Северном Иране [18, 19]. На этом по-
селении бусы из стекловидной массы впервые найдены в
культурных слоях Гисар I, датированных рубежом IV— ИГ
тысячелетия до н. э. [20].

Полученные за последние годы данные подтверждают
мнение о том, что на Кавказ з этот период стеклянные
украшения завозили из других стран [21, 22, 23]. В настоя-
щее время здесь обнаружены бусы из стекловидной массы,
относящиеся к еще более раннему периоду — к III тысяче-
летию до н. э. Мы имеем в зиду находки в могильнике
Амнранис Гора в Грузии, недавно опубликованные
H. H.- Угрелидзе [24]. Учитывая эти находки, можно ска-
зать, что самые древние стеклянные изделия, найденные-
в СССР, встречены на Кавказе. В других частях Советского
Союза находки их датируются более поздним временем.

Таким образом, древнейшие стеклянные изделия в СССР'
обнаружены на Кавказе и в Средней Азии. В обоих слу-
чаях пока нет никаких данных о местном производстве их.
Откуда же они могли попасть в Среднюю Азию? Несом-
ненно, Кавказ отпадает, так как трудно предполагать, что
в этот период существовали прямые связи между этими
странами. Скорее всего рассматриваемые украшения лри-'

* Некоторые пастовые бусы, найденные в Сибири, как было установ-
лено химическим анализом, оказались изготовленными не из стекловидной
массы, а нз минералов пирофиллита и агальматолита. В настоящее время
исследователи Сибири считают неверным заключение В. А. Городпов» О-

происхождении этих бус нз Месопотамии и Кавказа J17].
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возили из Месопотамии или Ирана, где они появляются
значительно раньше. Памятники материальной культуры
подтверждают существование связей в эпоху бронзы между
племенами Средней Азии, с одной стороны, и Ираном и Ме-
сопотамией — с другой [25]. О широких связях свидетель-
ствуют, ,в частности, находки раковин каури, встречаемых
в Индийском океане, которые употреблялись в качестве
украшений. Не вызывает сомнения происхождение, напри-
мер, каменных бус могильника Заман-Баба, имеющих мно-
гочисленные аналогии среди украшений Тепе-Гисара в Се
верном Иране [14]. Возможно, что такого же происхождения
и пастовый бисер, найденный в этом могильнике.

Совсем иное предположение о происхождении украше-
ний могильника Кокча 3 высказала М. А. Итина. Отмечая
сходство открытых в этом могильнике бусин с украшения-
ми бронзового века, характерными для Поволжья и Ка-
захстана, она приходит к заключению, что бусы попали в
Хорезм из Южного Приуралья [8, стр. 88]. С таким выводом
мы не можем согласиться, во-первых, потому, что отсут-
ствуют данные о самостоятельном производстве их в Юж-
яом Приуралье; во-вторых, бусы, обнаруженные в этой
области, обычно считают кавказского происхождения [26]
и, в -третьих, подобные бусы в это же время, а может быть
« в более раннее время были распространены в Южной Турк-
мении, племена которой находились в тесных связях с Йра-
иом' и Месопотамией. Учитывая все сказанное, можно при-
знать, что эти бусы были изготовлены в странах, располо-
женных к югу и юго-западу от Средней Азии (Иран, Месо-
потамия).

За эпохой бронзы следует период, называемый в архео-
логии эпохой раннего железа (VII — III—II вв. до н. э.).
В это время в Средней Азии продолжает развиваться древ-
неземледельческая культура и культура кочевых племен 'Са-
ков и их потомков усуней, кангюй и др. Происходят значи-
тельные изменения в хозяйстве, ремесленных производствах
и в облике материальной культуры. Частичное отражение-.ати
прогрессивные изменения находят и в характере стеклянных
изделий. Как и в предшествующие века, они представлены
исключительно бусами, которые в отличие от бус эпохи брон-
зы изготовлены из прозрачного стекла, и определение .мате-
риала их не вызывает сомнений. Имеются различия и в
форме.изделий.

; ^Бесспорно, подобные стеклянные бусы появляются в
Средней Азии примерно в середине I тысячелетия до н.' э.
Они открыты,1 например, -в• курганах, сакскопо лер нодд. на
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Южном Памире. Наиболее интересные находки обнаруже-
ны в могильнике Тамды, расположенном на высоком берегу
р. Памир на границе с Афганистаном. В одном из захоро-
нений могильника вместе с предметами из бронзы и железа
найдено ожерелье, состоявшее из 79 плоских крупных бусин
из голубоватого и зеленоватого стекла, а также две сдвоен-
ные бусинки. Помимо указанных бус, здесь встречены бочен-
ковидные бусинки из зеленоватого стекла, бусина из черного
стекла и в виде колечка. Обращает на себя внимание разно-
образие бус по форме (плоские, боченковидные и кольцевид-
ные) и цвету (голубоватые, зеленоватые и черные). Если в
эпоху бронзы в могиле, как правило, находилось небольшое
количество бус, то в период раннего железа отмечены целые
связки бус, ожерелья из нескольких десятков бусин.

В насыпи одного кургана в Тамды и на поверхности его
найдены обломки браслета круглого в сечении, изготовлен-
ного из синего стекла. Если считать, что браслет отно-
сится к тому же времени, что и захоронение в могиле, то
эта находка является наиболее ранним свидетельством
употребления стеклянных браслетов в Средней Азии (сере-
дина I тысячелетия до и. э.).

Могильник Тамды, как и другой одновременный могиль-
ник Акбеит (Юго-Восточный Памир), где также встречены
стеклянные бусы, принадлежит кочевым сакским племенам
и датирован VI—IV вв. до н. э. [9, стр. 314].

В одном из курганов могильника Джергетал (Тянь-
Шань) найдено ожерелье из сердоликовых и стеклянных
бус, которые представляют собой тонкие плоские колечки
диаметром 2—4 мм из стекла черного цвета. Кроме того,
имеется пронизка из позолоченного стекла. Всего в оже-
релье насчитывается 65 стеклянных бус. Могильник отно-
сится к сакскому периоду [9, стр. 31, рис. 14, 5].

Стеклянные бусы отмечены и в более поздних захоро-
нениях, принадлежащих усуньским [27, 28] и кангюйским
129, 30] племенам*. Бусы являются обычной принадлеж-
ностью погребального инвентаря захоронений того времени.
Но, к сожалению, в археологических отчетах стеклянные

* В связи с находками стеклянных бус в могильниках сако-усунь-
ского периода следует обратить внимание па интересный набор подоб-
ных украшений, пользующихся мировой известностью, из Пазырыкскнх
курганов на Алтае, где бусы встречены в небольшом количестве ",
очевидно, они высоко ценились. Как считает С. И. Руденко, бусы приве-
зены на Алтай, по всей вероятности, из Средней Азии 131]. Бусы из Па-
зырыка простой формы и ие имеют каких-либо особенностей, которые
позволили бы сравнить их со среднеазиатскими, и поэтому вопрос о
ироисхожденпи их остается открытым.



бусы подробно, не описаны и часто о их находках вообще
не упоминается.

Новый этап, когда на основании косвенных данных мож-
но говорить о собственном местном производстве стекла
в Средней Азии, наступает в последних веках до нашей эры.
Это было время существования ряда самостоятельных го-
сударств: Парфии, Бактрии, Согда, Ферганы, Хорезма и др.
Рассматриваемый период характеризуется большим разви-
тием хозяйства, ремесла и культуры древних народностей:
Средней Азии, обусловленный общим подъемом произво«
дителъных сил в условиях развития классовых, рабовла
дельческих отношений. Неоспоримых свидетельств сущест-
вования производства стекла в виде остатков стеклодела-
тельных мастерских пока нет в нашем распоряжении. Одна-
ко имеются косвенные данные.

Так, например, на городище Ниса в Южной Туркмении;
(возле г. Ашхабада) в парфянских слоях, относящихся к по-

следним векам до нашей эры, открыто значительное количе-
ство обломков стеклянной посуды. Среди них встречены
фрагменты сосудов темно-синего и белого прозрачного стек-
ла, образцы цветного стекла, украшенного росписью золо-
том, красной и голубой краской, а также ромбовидные плит-
ки цветного стекла, служившие для украшения каких-то»
крупных предметов. Кроме того, обнаружены крупные руб-
чатые бусы синего стекла.

Б Нисе помимо стеклянных изделий найдены замечатель-
ные ритоны из слоновой кости, инкрустированные кусочками:
цветного стекла. В культурных наслоениях городища заме-
чены и куски стекловидной массы, что может служить кос-
венным указанием на изготовление стекла на месте [32, 33]-

В культурных отложениях II—I вв. до н. э. городища
Афрасиаб (в Самарканде) во время раскопок А. И. Тере-
ножкин обнаружил небольшой стеклянный флакон [34]. Эта
уникальная находка по времени соответствует стеклянным
изделиям парфянской Нисы. Она сама по себе еще не по-
зволяет говорить о начале местного стеклоделия в Самар-
канде, которое здесь достигает блестящего расцвета в сред-
ние века.

Большие изменения отмечаются в составе и в количестве
стеклянных украшений, распространенных в это время. Мно-.
жество стеклянных бус добыто на древних поселениях XôJ

реэма, датированных последними веками до нашей эры и
первыми веками нашей эры. На городище Джанбас-Кала
преобладали мелкие стеклянные бусы различной формы и
цвета, преимущественно темно-синего. Найдено много бисера.
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Здесь же встречаются амфоровидные бусины из зеленова-
того стекла, катушкообразные бусы нз цветного стекла и с
позолотой, бусы пуговицеобразной формы. Все перечислен-
ные формы бус сходны с теми, которые обнаружены при
археологических раскопках в Северном Причерноморье
(последние века до нашей эры и первые века нашей эры)
[35, 36].

Обращают на себя внимание шаровидные бусы с вну-
тренней позолотой из городища Базар-Кала, изготовленные,
по-видимому, способом выдувания. Особый интерес пред-
ставляет небольшая поделка в виде мужской фигурки без
головы из голубоватой египетской смальты. Эта фигурка изо-
бражает египетское божество—Беса — и несомненно являете;:
привозным предметом [35, стр. 111 —112].

Своеобразны стеклянные бусы с городища Аяз-Кала
(первые века нашей эры). Здесь преобладают бусы много-
гранной формы разного размера. Имеются также бусы ка-
тушкообразной формы и бисер [35, стр. 108—111]. На городи-
ще Думан-Кала (первые века нашей эры) найдена интерес-
пая большая шаровидная бусина нз зеленоватого стекла с
белыми глазками, украшенными красными полосками.
Встречена редкая бусина Р-образной формы из зеленовато-
го шлака. Как считает И. В. Пташникова, бусина, вероятно,
•честного изготовления [35, стр. 111].

Разнообразные бусы обнаружены в городище Куня-Уаз
[37] и Топрак-Кала. С. А. Трудновская [38] исследовала н
выделила основные формы стеклянных бус Топрак-Кала:
бипирамидальные темно-синие; четырнадцатигранные; ци-
линдрические с шишечками; мелкие веретенообразной фор-
мы; шаровидные; катушкообразные одинарные, двойные и
тройные шаровидные с позолотой; крупный и мелкий бисер;
бусина рубчатой формы зеленовато-голубого цвета из
«египетского фаянса». Среди находок Топрак-Кала—древ-
ней резиденции правителей Хорезма III в. н. э. — наиболь-
ший интерес вызывают стеклянные пластинки прямоуголь-
ной формы размером около 3,5x3,5 см. Одна сторона у ню
плоская, а другая выпуклая. Изготовлены пластинки из го-
лубоватого стекла и предназначались для украшения пояса.
По найденным материалам можно проследить последова-
тельные этапы изготовления этих пластинок, которое, по
мнению исследователей, производили на месте [38, стр. 130—
131]. Функциональное назначение их было, вероятно, сходно
с упоминавшимися ромбовидными пластинками нз Нисы.
Появление этих пластинок можно расценивать как отраже-
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кие стремлений древних мастеров расширить сферу исполь-
зования стекла.

Заслуживают особого внимания находки стеклянного
шлака и брака стекольного производства, обнаруженные в
квартале металлистов на территории древнего Термеза (пер-
вые века нашей эры) [39]. На основании этих находок можно
высказать предположение о существовании здесь стекло-
делательного производства в первых веках н. э.

Очень многочисленны находки стеклянных бус в могиль-
никах с катакомбными и подбойными захоронениями II в.
до н. э. — III—IV вв. н. э. Эти памятники открыты в разных
районах Средней Азии: в Семиречье, Ташкентском оазисе, в
Фергане, в Бухарском оазисе, в Южном Таджикистане и др.
[40—53]. Для этих памятников очень характерны сдвоенные
и строенные шаровидной формы бусы с позолотой. Необхо-
димо особо отметить находки обломков стеклянных сосудов
в могильнике Акчнй-Карасу в Кетмень-Тюбе [54] (долин-;
р. Нарын, к северу от Ферганы) и в Варухском (долина Ис-
фары в Южной Фергане) [48, стр. 76]. Очень интересно, что
в погребениях найдены не целые стеклянные сосуды, а толь-
ко обломки их, которые специально были положены в моги-
лу. Это говорит, очевидно, о том, что стеклянные пздели;:
высоко ценились древним населением, у которого были рас-
пространены особые культово-магические представления
о стеклянных сосудах. Указанные могильники дополняют
перечень памятников древнего периода, где обнаружены
наиболее ранние в Средней Азии стеклянные сосуды.

Бусы, относящиеся к этому времени, часто встречаются
и в других погребальных памятниках — -могильниках с грун-
товыми захоронениями и в каменных надземных склепах в
Фергане [55, 56, 57]. Интересные находки бус обнаружены в
грунтовом могильнике Туп-Хона в Южном Таджикистане.
Бусы имеют амфоровидную форму, аналогичную форме бус
из Хорезма, сарматских памятников Поволжья и Северного
Причерноморья [58].

Помимо перечисленных сведений о бусах имеются сведе-
ния о находках стеклянных изделий из других памятников
этого периода в Южной Туркмении, Бухарского оазиса и др.
[59, 60]: •

Подводя итоги сказанному, отметим качественные изме-
нения в составе стеклянных изделий древнего периода (по-
следние века до нашей эры — первые века нашей эры). Для
этого периода наиболее показательно появление первых
стеклянных сосудов, найденных пока в небольшом количе-
стве. Нам известно лишь несколько памятников, где обнару-



жены обломки посудного стекла. Несмотря на малочислен-
ность находок сосудов, они являются показателем совер-
шенно новых явлений. Стеклянные бусы становятся предме-
VOM массового п повсеместного употребления. Они встреча-
ются и в городах, и в сельских поселениях, среди оседло-
земледельческого и кочевого населения. Бусы составляют
•обычную принадлежность погребального инвентаря и, судя
•по археологическим данным, встречаются преимущественно
в женских погребениях.

Стекло в основном шло для изготовления украшений,
главным образом бус. Оно все еще играло роль заменителя
денных камней—самоцветов. Однако делаются попытки
расширить сферу применения стекла. Его используют для
инкрустации художественных и других изделий (ритоиы
Нисы, стеклянные пластинки Топрак-Кала). Ромбовидные
пластинки Нисы, как полагают некоторые авторы [61, 62],
могли быть применены для заполнения оконных решеток. Во
всяком случае в более позднее время (начало V в. н. э.),
как указывает китайская хроника Бейши, среднеазиатские
мастера славились изготовлением плоского цветного стекла
(речь идет о застеклении тронного зала). Кстати напомним,
что л.резнепшее s Советском Союзе оконное стекло найдено
на Кавказе (в Гарни) и относится к I—II зв. н. э. [63].

По сравнению с предшествующими эпохами увеличивает-
ся разнообразие форм бус, усовершенствуются приемы' обра-
ботки их. Широко распространяются бусы с позолотой.

Среди найденных стеклянных изделий древнего периода
можно определенно выделить привозные сосуды и украше-
ния. Прежде всего к таким изделиям относятся стеклянные
сосуды, например миниатюрные флаконы, хранящиеся в
Самаркандском музее. Один из флаконов изготовлен из
цветного непрозрачного «египетского стекла», характерного
для римского времени, а другой —• из непрозрачного сургуч-
но-красного. Эти сосуды по ряду признаков близки египет-
ским изделиям [64].

Бусы, фигурка Беса и другие находки из «египетского
фаянса» римского времени, найденные в Хорезме [35], около
Самарканда, в Бухарском оазисе и т. д., бесспорно, относят-
ся к числу импортных стеклянных предметов. Все они .про-
исходят непосредственно из Египта или же сделаны • под
влиянием египетской культуры. В сводке* составленной
Б. Б. Пиотровским, намечены пути распространения этих.из-
делий в Среднюю Азию через Иран и Индию. [65]. К этрму
следует добавить северо-западный путь, по которому попа-
дали указанные поделки из Северного Причерноморья,.. и
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Кавказа. Во всяком случае, именно этим путем легко могли
проникнуть египетские предметы в Хорезм и другие север-
ные районы Средней Азии. В качестве подтверждения мож-
но сослаться на большое сходство между украшениями Хо-
резма, Северного Причерноморья и Кавказа.

Среди импортных предметов особого внимания заслужи-
вают маленькие плоские многоцветные стеклянные бусинки
с изображением лиц (вероятно, Горгоны) на обеих поверх-
ностях. Эти бусы найдены в Карабулакском могильнике в
Южной Киргизии, относящемся к первым векам нашей эры*.
Они очень близки бусам, происходящим из Неаполя Скифского
з Крыму, которые довольно точно датируются I в. до н. э. —
I в. н. э. [66]. Такие бусы производили в Египте или же в
ближайших странах, где было велико влияние египетской
культуры. В Средней Азии находки этих бус уникальны.

Некоторые разновидности бус, такие, например, как ам-
форовидные, катушкообразные и другие, могли попасть в
Среднюю Азию из Северного Причерноморья или же Кавка-
за. Однако определенно сказать, откуда они привезены,
нельзя, так как вопрос о происхождении стеклянных укра-
шений еще недостаточно изучен. В свете новых археологиче-
ских данных, накопленных по Средней Азии, весьма возмож-
но, что общие заключения исследователей Хорезма по этому
вопросу потребуют существенных поправок.

Другая часть стеклянных изделий древнего периода,
вероятно, изготовлена на месте. Приведенные выше косвен-
ные свидетельства подтверждают существование местного
стекольного производства в это время. К этому следует до-
бавить, что археологи, занимающиеся изучением древнего
Хорезма, отмечают своеобразие форм некоторых стеклянных
изделий, встречающихся только в Хорезме, и на этом осно-
вании приходят к выводу о местном производстве их.

Широкое распространение стеклянных украшений и пов-
семестные находки их в больших количествах могут быть.
объяснены только массовым производством стеклянных бус
и других изделий, существованием собственного стекольного
производства в Средней Азии. И в этом случае оправды-
вается известное положение, что большой спрос на стеклян-
ные украшения мог быть обеспечен лишь массовым произ-
водством их на месте [67]. Следовательно, несмотря на от-,
сутствие прямых доказательств, мы имеем достаточно вес-

• Эти бусы экспонированы на временной выставке археологичёскил:
работ по древнейшим культурам Средней Азии и Закавказья в Государ-
ственном Эрмитаже.
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кие косвенные основания говорить о возникновении в Сред-
ней Азии в древний период (последние века до нашей эры —
первые века нашей эры) собственного стекольного произ-
водства.

Остается рассмотреть вопросы о происхождении и време-
ни возникновения стеклоделия в Средней Азии. По этим
вопросам в литературе единого мнения нет. Еще в 1894 г.,
опираясь главным образом па сообщение китайской хроники
Бейши (424 г.), Н. И. Веселовский писал, что в Средней
Азии существовало местное производство стекла и что стек
лоделие там возникло в глубокой древности [68]. Но в его
статье ничего не сказано о времени появления и о проис-
хождении стеклоделия в Средней Азии.

Первым исследователем, предложившим решение этого
вопроса, был В. В. Ьартольд. Главное значение в зарожде-
нии стеклоделия в Средней Азии он придавал торговле с За-
падом [69]. При этом он имел в виду торговлю, развернув-
шуюся между Китаем, Средней Азией и Западом (эллини-
стическими государствами), начиная со II в. до н. э., в ча-
стности торговлю по «Шелковому» пути.

Позднее, в 1940 г., К. В. Тревер, исследуя предметы гре-
ко-бактрийского искусства, пришла к заключению о суще
'твовании собственного производства стекла в Средней
Азии во II в. до н. э. [70]. Основанием послужили неодно-
кратно упоминавшиеся сообщения китайской хроники Бей-
ши и стилистический анализ стеклянной чаши, отнесенной к
памятникам греко-бактрийского искусства*. Таким образом,
К. В. Тревер косвенно поддержала точку зрения В. В. Бар-
тольда, принимая во внимание, что именно во II в. до н. э.
устанавливаются торговые сношения (знаменитый Шелко-
вый путь) между Китаем и Западом (Римом), осуще-
ствляемые через Среднюю Азию.

Заключение К- В. Тревер было поддержано С. А. Труд-
новской (1952 г.). Она писала: «Сложившиеся в эллинистиче-
ский период культурные и торговые связи с восточно-среди-
земноморским миром создали благоприятную обстановку
для обмена культурными достижениями, в том числе и для
распространения стеклоделия» [38, стр. 131]. Следовательно,
в вопросе о происхождении стеклоделия в Средней Азии
С. А. Трудновская совершенно справедливо придерживается

*Материалы, появившиеся в последние годы, заставляют пере-
смотреть определение этой чаши, как принадлежащей к числу бактрИй-
ских изделий. В настоящее время имеется больше оснований говорить
о едином центре производства подобных чаш, каковым являлась Алек-
сандрия, где они появляются в III в. до н. э. [7Ï]. ' •
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точки зрения В. В. Бартольда. Далее она приводит ряд до-
казательств существования стекольного производства в древ-
нем Хорезме (широкое распространение изделий, своеобра-
зие и местный характер стеклянных изделий, а также нали-
чие необходимого сырья).

В то же время, в 1953 г., Е. А. Давидович пытается по-
новому рассмотреть вопрос о происхождении стеклоделия в
Средней Азии и формулирует свою точку зрения следующим
образом: «...специальное и всестороннее изучение стекольного
производства позволит поставить и на конкретном материа-
ле решить вопрос о его происхождении в Средней Азии: воз-
никло ли здесь стеклоделие самостоятельно или прав
В. В. Бартольд, полагавший, что начало стекольной про-
мышленности в Средней Азии положила торговля с Запа-
дом» [72, стр 144]. Е. А. Давидович, ставя на первое место
вопрос о вероятности самостоятельного возникновения стек-
лоделия в Средней Азии, сомневается в правильности точки
зрения В. В. Бартольда. Однако говоря о самостоятельном
происхождении стекольного производства, она не дает ясно-
го ответа на этот вопрос, тем более, что такой важный воп-
рос, как время зарождения стеклоделия в Средней Азии, со-
всем не затронут в ее работе.

Недостаточно четкая формулировка этого вопроса ввела
в заблуждение М. Аминджанову, которая безоговорочно ста-
вит под сомнение утверждение В. В. Бартольда. В 1960 г.
она писала: «Это предположение (В. В. Бартольда — Ю. 3.)
является не вполне оправданным и приемлемым, так как
среднеазиатские ремесленники имели необходимый мате-
риал для производства стеклянных изделий и могли его
перерабатывать» [73, стр. 86]. Наличие почти повсеместно
сырья (кварцевый песок) для производства стекла само по
себе не может служить бесспорным доказательством само-
стоятельного возникновения стеклоделия. Необходимое
сырье в Средней Азии было налицо и в эпоху неолита и
бронзы, но стеклоделие здесь в это время почему-то не за-
родилось. Весьма существенным недостатком предположе-
ний М. Аминджановой является то, что вопрос о времени
происхождения стеклоделия ею не рассмотрен. В дальней-
шем. (1962 г.) М. Аминджанова пытается как бы противо-
поставить точки зрения Н. И. Веселовского и В. В. Бартоль-
да. Приведем этот раздел полностью: «Заметка Н. И. Весе-
ловского имела большое значение для того времени, когда
размах археологических работ был еще невелик. Его пред-
положение о местном производстве стекла было смелым и
спорным. В. В. Бартольд считал, что начало стеклянной про-
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мышленности в Средней' Азии положила торговля с Западом
(Римской империей)» [74, стр 88]. Сопоставлять обе эти точ-
ки зрения невозможно хотя бы потому, что указанные уче-
ные писали о разных эпохах. Н. И. Веселовский имел в виду
местное производство стекла, начиная с V в. н. э., в то вре-
мя как В. В. Бартольд — предшествующий период, лет на
500—700 более ранний.

В этой же статье М. Аминджанова указывает, что «ни
археологическими, ни письменными данными существование
стеклоделия как для V в. н. э., так и для предшествующих
периодов пока не доказано» [74, стр 90]. С таким утвержде-
нием нельзя согласиться. Приведем полное сообщение ки-
тайской хроники Бейши. «В царствование государя Тхай-Су
(ди), 424, жители владения Юечжы, производившие торгов-
лю в столице, объявили, что они умеют из камней плавить
разные цветные стекла; почему добыли руду в горах, и в
столице произвели опыт отливания. Опыт удался, и стекло
блеском своим даже превосходило стекла, привозимые из
западных стран: почему государь указал ввести сии стекла
в тронных. Около ста человек обучились отливанию. Стекла
были блестящих красок и прозрачны. Все, смотря на них,
приходили в изумление и считали божественным произведе-
нием. С сего времени цветные стекла подешевели в Средин-
ном государстве; и перестали считать их драгоценностью».
[75]. Из этого сообщения вытекает, что уже в начале V в.
стекольное производство в Средней Азии было достаточно
развито. Необходимо учесть, что в хронике говорится лишь
о времени ознакомления китайцев с продукцией и навыком
мастеров-стеклоделов, происходивших из южных районов
Средней Азии. Следовательно, можно предполагать, что в
самой Средней Азии высокий уровень стеклоделия в начале
V в., очевидно, был подготовлен длительным предшествую-
щим развитием. Таким образом, косвенные археологические
данные и письменные источники о стеклоделии, приведенные
в этой главе, указывают в противоположность утверждению
М. Аминджановой о существовании местного производства
стекла в последних веках до нашей эры — первых веках на-
шей эры.

Первое знакомство населения страны со стеклянными
украшениями относится к глубокой древности и восходит по
крайней мере ко II тысячелетию до н. э. Время бытования
древнейших изделий из стекла можно рассматривать как
период первичного ознакомления со свойствами этого искус-
ственного материала и создания предпосылок для возникно-
вения собственного стекольного производства. Хронологиче-



ски этот период включает эпоху бронзы и период раннего
железа, примерно до II в. до н. э. В это время преобладают
импортные изделия, но не исключена возможность изготов-
ления их на месте в подражание изделиям других стран.
Разумеется, это может относиться главным образом к про-
стейшим формам стеклянных бус.

Совсем иная картина наблюдается в последних веках до
нашей эры, когда, возможно, зародилось стекольное произ-
водство. Об этом свидетельствует как многочисленность на-
ходок из стекла и повсеместное их распространение, так и
расширение ассортимента стеклянных изделий.

Возникновение стеклоделия в Средней Азии, вероятно,
было обязано культурному влиянию эллинистических госу-
дарств Переднего Востока, где стеклоделие в этот период до-
стигло значительных успехов и где был разработан способ
изготовления стеклянных изделий методом выдувания, что
позволило расширить производство их. И поэтому прав был
В. В. Бартольд, объясняя происхождение среднеазиатского
стеклоделия торговлей с Западом, хотя он несколько пре-
увеличивал значение последней.
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Глава V

СРЕДНЕВЕКОВОЕ СТЕКЛО СРЕДНЕЙ АЗИИ

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (V—VII вв. Н. Э.)

Дальнейшее развитие стеклоделия в Средней Азии про-
исходит в раннем средневековье. Имеются неоспоримые
свидетельства о существовании здесь местного производства
стекла еще в период, предшествующий арабскому завоева-
нию.

Наиболее ярким и бесспорным доказательством наличия
стеклоделия в это время служат остатки мастерской, откры-
той в Пенджикенте. Развалины древнего Пенджикента на-
ходятся в долине Зеравшана, в 60 км к востоку от Самар-
канда. Этот типичный раннесредневековый город Согда был
разрушен арабами в начале VIII в. Таким образом, все, что
найдено на этом городище относится к периоду, предшествую-
щему вторжению арабов и современно ему.

Мастерская стеклодела располагалась в пригороде, в не-
большом глинобитном доме. На полу одной из комнат этого
дома откопаны две прямоугольные ванночки, заполненные
стекловидной массой и слоем стекла на дне. Помимо этого
обнаружены обломки стеклянных сосудов. Ванночки и стена
помещения сильно обожжены [1]. Находки стеклянных со-
судов, бусин и обломков стекла отмечены в ряде помещений
на самом городище, на цитадели и в пригороде [2]. Все они
относятся к VII — началу VIII в. Наиболее типичная форма
стеклянных сосудов — флаконы, которые представляют со-
бой сосуды с шаровидным туловом, узкой и высокой ци-
линдрической горловиной. Изготовлены они из зеленоватого
стекла. Среди них имеются простые флаконы, а также укра-
шенные круглыми налепами на тулове или рельефными на-
лепными зигзагами. Один целый флакон встречен в поме-
щении северной ограды II храма, а другой очень близкий
по форме — вблизи стеклоделательной мастерской. Кроме
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флаконов, известны были сосуды других форм, от которых
до нас сохранились только ручки.

К рассматриваемому периоду относятся находки спекла
в развалинах замка на горе Муг, в верховьях Зеравшана,
к востоку от Пенджикента. Здесь нашел последнее приста-
нище Диваштич — правитель Пенджикента — один из руко-
водителей вооруженной борьбы согдийцев против арабов.
Замок был взят штурмом и разрушен арабами в начале
VIII в. Этот памятник известен тем, что здесь обнаружены
остатки архива Диваштича — многочисленные документы
на коже и бумаге, содержащие сведения о политической
и хозяйственной жизни страны. Среди других находок в зам-
ке найдено несколько обломков стеклянных флаконов с
рельефными налепами, совершенно аналогичные сосудам из
Пенджикента, несколько стеклянных бусин и других облом-
ков стекла [3].

Вполне возможно, что стеклянные изделия замка про-
исходят из Пенджикента — крупного ремесленного центра
в восточной части долины Зеравшана.

Стеклянные изделия раннесредневекового периода откры-
ты и в других районах Средней Азии: на городище Ортаде-
песлик в Мисрианской долине (Юго-Западная Туркмения).
При раскопках в культурных отложениях, датированных
позднесасанидскими монетами VI—VIII вв., встречен неболь-
шой целый стеклянный флакон. Он украшен своеобразными
налепными рожками-выступами, разбросанными по всему
тулову [4]. По форме этот сосудик близок флаконам Пенд-
жикента.

Городище Ортадепеслик представляет собой развалины
городка раннесредневекового владения Дахистан, которое
в V—VI вв. входило в состав Эфталитского государства, а
позднее находилось под властью Западно-Тюркского кага-
ната. Это владение располагалось на крайнем юго-западе
Средней Азии. Весьма возможно, что найденный сосуд
является привозным, так как никаких следов производегеа
стекла на городище пока не выявлено.

В северо-восточной части Туркмении около большого
древнего города Мерва, развалины которого расположены у
современного г. Байрам-Али, исследован некрополь с оссуар-
ными захоронениями V—VII вв. В составе погребального
инвентаря значительное место занимают стеклянные бусы.
Среди них наиболее часто встречаются бусы шаровидной
формы [5].

К востоку от описываемой области, на территории ранне-



средневекового владения Тохаристан, находки стекла из-
вестны из двух пунктов.

• Городище Балалык-Тепе (долина Сурхандарьи) в 26 км
к северу от Термеза. В одной из комнат замка, украшенного
замечательной росписью, обнаружен интересный медальон
грушевидной формы из непрозрачного стекла. Медальон
•вставлен в серебряную оправу. На нем изображена жен-
щина, кормящая ребенка грудью. В другом помещении
встречен флакон из зеленоватого стекла с рельефными по-
лосами на тулове, очень похожий на пенджикентские со-
суды. Здесь же оказались обломки стеклянных трубочек
коричневого цвета, по-видимому, служившие заготовками в
стеклянном производстве. Обломки стекла имелись и в дру-
тих' комнатах. Но никаких следов производства стекла в Ба-
лалык-Тепе не выявлено. Датируется этот памятник V—
VII вв. [6].

Находки стекла обнаружены и на синхронном городище
Занг в той же долине Сурхандарьи [7].

Описанные стеклянные изделия весьма малочисленны,
бедны и не дают представления о развитии стеклоделия в
Тохаристане, мастера которого, однако, славились в то вре-
мя! Ведь не случайно изделия их поступали в Китай в каче-
стве даров китайскому императору, как об этом, например,
в 742 г. сообщает китайская хроника Таншу.

В долине Кафирнигана, соседней с Сурхандарьей (Юж-
ный Таджикистан), на городище Мунчак-Тепе тоже найден
целый стеклянный флакон. Сосуд имеет шарозидное тулово,
а также узкую горловину и по своей форме очень близок
к пенджикентским. Кроме того, здесь обнаружены бусинка
из стекловидной массы и обломки стекла. Все эти находки
относятся к VI—VII вв. [8].

К рассматриваемому периоду принадлежит большое
собрание стеклянных бус, добытых в Беркуткалинском
оазисе в Хорезме [9].

В отличие от предшествующих периодов стеклянные
бусы значительно реже встречаются в могильниках коче-
вого населения северо-восточной части Средней Азии. Это
объясняется главным образом тем, что погребальные па-
мятники раннего средневековья изучены крайне недоста-
точно. К тому же в опубликованных археологических отче-
тах' /описание бус часто отсутствует. Но и в этот период стек-
лянные украшения были широко распространены, судя, в
частности, по находкам в тюркском захоронении у сел. Но-
вопокровка. в Чуйской долине (Северная Киргизия) [10].



Как видим, стеклянные изделия раннесредневекового пе-
риода малочисленны. Стеклянные сосуды встречаются пре-
имущественно в южных областях Средней АЗИИ. ОНИ, оче-
видце, были большой редкостью и высоко ценились. Обра-
щает на себя внимание сходство форм стеклянных сосудов,
найденных в Согде (Пенджикент), в Тохаристане (Балалы-к-
Тепе) и в Южной Туркмении (Ортадепеслик). Широко в это
время были распространены, так же как и в предшествую-
щие периоды, стеклянные бусы. В целом рассматриваемый
период составляет один из начальных этапов собственного
стекольного производства в Средне!! Азии.

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ — Д О М О Н Г О Л Ь С К И Й ПЕРИОД
(IX — НАЧАЛО XIII В.)

Наивысшего расцвета стекольное ремесло в Средней
Азии достигло в IX— начале XIII в. Бесспорным доказатель-
ством существования стеклоделия в этот период являются
остатки стеклоделательных мастерских, которые обнаружены
в Афрасиабе (Самарканд), Куве, Ахсикете (Фергана) и
Куюсае (Хорезм). Судя но косвенным данным, можно го-
ворить по крайней мере о девяти центрах стеклоделия в
Средней Азии в указанное время (рис. 9).

1. Южная Туркмения. Многочисленные находки стекла
обнаружены на городищах Старая и Новая Ниса, располо-
женных к северо-западу от г. Ашхабада. Основную часть
изделий Нисы составляет бытовая посуда и оконное стекло.
На городище и в пригороде (рабаде), наряду с остатками
керамических печей, железоделательного и медеплавильного
производства, найдены остатки стеклоделательного произ-
водства (шлаки, бракованные изделия и бой), свидетельст-
вующие о существовании здесь в X в. небольших ремеслен-
ных мастерских. По мнению Е. А. Давидович и М. Е. Мас-
сона, в средневековой Нисе существовало стеклоделательное
производство, хотя там не обнаружено место, где произво-
дилось и обрабатывалось стекло [11, 12].

На городище открыты рюмки и бокалы на высоких нож-
ках. Резервуары бокалов имеют почти вертикально поднимаю-
щиеся стенки. Однако встречаются и бокалы с плоским основа-
нием, без высоких ножек. Большинство резервуаров бокалов
украшено узором в виде выпуклых рельефных валиков : и
гравированным орнаментом. Имеются бокалы неорнаменти-
рованные. Венчики бокалов в виде прямых гладких ,или
отогнутых петель. Бокалы в основном изготовлены из желто-
ватого и голубоватого пузыристого стекла.
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Помимо указанных видов посуды, встречаются кувшины,
к ак с широким, так и узким высоким горлом и сфериче-
ским туловом. Кувшины, очевидно, были с ручками, о чем
говорят многочисленные их находки. Нижний конец ручек
прикрепляли к плечикам тулова, а верхний — к венчику
горла.

Чаши Нисы представляют собой сосуды небольшого
диаметра (11 —16 см). Стенки их или почти прямые, или
круто опускающиеся вниз. Некоторые фрагменты принадле-
жат, по-видимому, вазе на высокой ножке, судя по находке
больших чашеобразных резервуаров и массивных с боль-
шим диаметром (12 см) оснований ножки.

Форма чаш и широкогорлых кувшинов имеет много обще-
го с формой керамики Нисы этого времени.

В Нисе найдены флаконы нескольких видов: с двумя руч-
ками грушевидной формы и неустойчивым дном. Горло кон-
чается выпуклым валиком, переходящим в воронкообразный
отворот венчика. Другой флакон имеет тулово, широкое у
основания и плавно суживающееся кверху. Дно постепенно
переходит к тулову и содержит налеп стекла от понтии.
Все тулово сосуда покрыто орнаментом в виде сплошной
сетки чередующихся вытянутых шестиугольников. Третий
флакон — с округлыми плечиками, которые круто спускают-
ся к тулову, украшен орнаментом из округлых вдавлений.
Флаконы изготовлены из желтоватого, зеленоватого и бе-
лого малопрозрачного пузыристого стекла.

Здесь же обнаружен сосудик со сферическим, несколько
вытянутым туловом, плавно переходящим в широкий ворон-
кообразный отворот венчика. Другой сосуд имеет анало-
гичную форму, но несколько больших размеров. Сделаны они

Рис. 9. Находки стекла и стеклоделательных мастерских в Средней Азии
открытые раннесредневековые мастерские; б — находки раннесредневекового стекла;

ые средне
д-наход

-открытые средневековые мастерские; г-предполагаемые 'средневековые мастерские:
ки средневекового стекла; е—находки стекла XIII —XVII вв.

Средневековые памятники: 1— Пенджикент; 2—замок на горе Муг; 3—Балалык-Тепе; 4—го-
родище Занг; 5—Муичак-Тепе; 6—некрополь Байрам-Алн; 7—Ортадепеслик. Южна:.
Туркмения: 8— Шехр-Ислам; 9-Старая и Новая Ниса; 10— Абивеги; 11—Хауз-Хан-Кала:
72— Данленакан; 13—Шавваль; 74-Мерв. Южный Узбекистан: /5—Термез. Южный Таджи-
кистан: 75-Лягман; ;7— Хульб»к; 18—Шахр-Минг. Бухарский оазис: 19—Бухара; 20— Пап-
кенд; 27-Варахша; 22—Кумсултан. Самарканд: 23-Афрасиаб; 24—Кулдор-Тепе; 25—Шах-
рцсябз. Фергана: 26— 1ирчизак- Гепе: 27-Мунчак-Тене; 28— Ходжент; 29—Карабулак;.
30—Кала-и-Ьоло: 31—Ахсикет 32— Кува; 33—Андижан; 34 — Узген: 35—поселение 30:
36-Кюльбесхан; Ташкентский оазис: 37—Ташкент; 38—Тункет. Южный Казахстан и Семи-
речье: ЛР-Сайрам; 40—Тараз. 41—Красная Речка: 42—Ак-Бешим; 43—Талгар; 44—Койса-
ры, Хорезмский оазис: 45 - Куюсаи; 45-Шах-Сенем; 47—Замахшар; «—Кызылча-Кала
Памятники XIII -XVII вв : 49 - ечеть Анау; 50—медресе Улугбека (Бухара); 51—мавзо-
лей Ишратхава (Самарканд),- 52—Шемаха-Кала; 53— Таш-Кала; 54-Талайхан-Ата.
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из белого и бесцветного малопрозрачного пузыристого
стекла.

Пробирки представлены двумя фрагментами с тонкими
стенками и утолщенными донцами из зеленоватого стекла.

Большой интерес представляют фрагменты оконного
стекла, датируемого IX—X вв. Это самые ранние находки
оконного стекла в Средней Азии. Фрагменты еТо представ-
ляют собой совершенно плоские обрезки стекла, оставшие-
ся от вырезания правильных геометрических пластинок при
остеклении оконных решеток. Изготовлены они из прозрач-
ного бесцветного с зеленоватым оттенком пузыристого
стекла.

В Южной Туркмении стекло встречено и на городище
Мерв ( у Байрам-Али в низовьях р. Мургаб). В яме у одной
керамической печи найдено большое количество битого
бракованного стекла от различных изделий. Стекло Мерва
относится к XII—XIII вв. [13—15].

В основном находки стекла представлены донцами, диа-
метр которых 3,5—11 см. Донца принадлежали различным
сосудам.

Среди находок из Мерва встречаются бусы, фрагменты
разных сосудов (графина, чаши, кувшина, пробирок и т. д.).
Здесь, так же как и в Нисе, найдены диски оконного стекла
диаметром 18—35 см. Края дисков загнуты. Но обнаружены
диски с незавершенной закраинкой.

При раскопках древнего города добыты также сосуды,
орнаментированные горельефными параллельными линиями
и в виде десятиконечной розетки с десятилепестковым цвет-
ком в середине [14, табл. 1, 22].

Стеклянные изделия Мерва изготовлены из зеленоватого,
белого, желтоватого, коричневого и темно-коричневого, а
также темно-синего стекла. Стекло содержит много пузырь
ков воздуха.

Здесь, наряду с обломками сосудов, найдены и слитки
белого матового и зеленоватого стекла. Поверхность горо-
дища усеяна многочисленными фрагментами стеклянной
посуды и шлака. Все это говорит о широком применении
стеклянной посуды и, возможно, о местном производстве
стекла.

В Южной Туркмении стекло обнаружено и на городище
Хауз-Хан-Кала, находящемся в 75 км к юго-западу от Мары.
Оно датируется XI—XII вв. [16—17].

Большую часть находок составляют графины с высоким
горлом, плавно переходящим в округлое тулово, графины
меньшего размера с гладким горлышком и почти горизон-



тально развернутым венчиком. Плоский венчик последних
«ногда украшен по самому краю кольцевым выступом. Гор-
лышко некоторых из этих графинов декорировано налепным
жгутиком. Найдены графины, богато орнаментированные на-
лепными жгутиками в виде одного или двух волнистых по-
ясков. Часто тулово графинов у горлышка украшено коль-
цевыми выпуклыми полосками. Графины изготовлены из зе-
леноватого, зеленого с желтоватым оттенком пузыристого
стекла.

В Хауз-Хан-Кала встречены кувшинчики, среди которых
нет двух совершенно одинаковых экземпляров. Они отлича-
ются друг от друга размерами, украшением, формой ручки,
цветом стекла и качеством изготовления. Найдены большие
кувшинчики с плавно переходящим к тулову горлышком,
вздутием в месте перехода шейки в тулово. Другая форма
кувшинчиков меньшего размера, имеет горлышко, заканчи-
вающееся раструбом, а иногда — почти цилиндрическое.
К кувшинчикам относится сосудик с ручкой и венчиком
в виде носика.

Бокалы из Хауз-Хан-Кала чашеобразной формы с вогну-
тым коническим дном и постепенно расширяющимися кверху
стенками. Корпус их орнаментирован рядами неправильных
кругов, плоскости которых вдавлены с обеих сторон и опо-
ясывают весь корпус. Бокалы изготовлены из зеленого, сине-
го и коричневого стекла.

Среди находок также широко распространены колбочки
я флакончики. Колбочки с округлым туловом, со слегка
вдавленным внутрь донцем и длинным, суживающимся
кверху горлом. Все они отличаются друг от друга размерами
•и орнаментом. Более крупные украшались накладными стек-
лянными спиралеобразными нитями. Они сделаны в основ-
ном из светло-зеленого или прозрачного стекла.

Флакончики с цилиндрическим или коническим семи-
восьмигранным резервуаром и плоским или слегка вогну-
тым донцем. Горлышки оформлены различно: у одних
диаметр венчика иногда приближается к диаметру основа-
ния, а у других — у шейки имеется кольцеобразное взду-
тие. Изготовлены они из прозрачного или коричневого пу-
зыристого стекла. Флакончики из коричневого стекла обыч-
но были меньших размеров, 4—5 см высотой и, возможно,
притенялись в аптекарско-парфюмерных целях.

Интересны фрагменты сосудов типа баночки из прозрач-
ного стекла. У них венчик слегка отогнут, между плечика-
ми и туловом имеется небольшой уступ асимметричной фор-
мы г бороздчатыми вдавлениями на тулове. Сюда же отно-
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сится фрагмент кувшина с широким горлышком. Этот сосуд,
имеет прямоугольную в сечении С-образную ручку. Горлышко
украшено вдавленным эллипсообразным орнаментом. Изго-
товлен из зеленого стекла.

2. Средневековый Термез (правый берег Аму-Дарьи) а
Южном Узбекистане. Здесь в квартале металлистов обна-
ружены остатки производства стеклоделов XI—XII вв. Не-
значительное количество находок говорит о том, что в дан-
ном квартале существовали, по-видимому, лишь единичные
стеклоделательные мастерские [18].

Стекло найдено и при раскопках дворца термезских пра-
вителей XI—XII вв. [19, 20]. Среди обнаруженных во двор-
це разнообразных изделий из стекла наибольший интерес
представляют медальоны из зеленого и красноватого пузы-
ристого стекла. Лицевая сторона их украшена рельефными
изображениями животных, птиц, женщины, всадника. На
некоторых имеются арабские надписи [19—23].

Из других изделий можно отметить стеклянные брасле-
ты, бокалы на высоких ножках и фрагменты оконного стек-
ла [20—24].

3. Южный Таджикистан. На городище Шахр-и-Минг а
долине р. Вахш обнаружены обломки стеклянных сосудов,
браслеты, бусы, а также медальоны с остатками арабским
надписей [25].

Замечательная коллекция стекла добыта на городище
Хишт-Тепе, расположенном поблизости от г. Куляба на пра-
вом берегу р. Кизылсу. Городище занимает большую пло-
щадь (70 га) и представляет, вероятно, развалины города
Хульбук — столицы средневекового владения Хутталь.
Жизнь на городище прекратилась в начале XII в., в период,
предшествующий монгольскому завоеванию.

Во время раскопок вскрыта часть дворцовых построек
на цитадели. Здесь в выгребных ямах и обнаружены много-
численные стеклянные изделия. Только часть их опублико-
вана. Преобладают изделия из бесцветного и зеленого
стекла. Встречаются изделия фиолетового, черного, голубого
и бирюзового цвета.

Коллекция из Хишт-Тепе состоит из бокалов, чаш, графи-
нов, тарелок, флаконов (рис. 12, 16, 18). В основном наход-
ки простые неорнаментированные, но попадаются и богато
украшенные сосуды. Стеклянные изделия Хульбука датиру-
ются X—XII вв. [26, 27].

4. Городище Афрасиаб (остатки средневекового Са-
марканда домонгольского периода). Здесь найдены прекрас-
ные образцы различных стеклянных изделий: бокалы на вы-
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соки.х ножках, разнообразные флакончики, чаши, графины
и бутыли с длинным, расширяющимся книзу горлом, укра-
шенным кольцеобразным вздутием, чернильницы в виде не-
больших цилиндрических баночек, вставленные в алебастро-
вые подставки, принадлежности детской люльки («бешик»):
ыочеотводная трубка — сумак и горшок — тувак; бусы и др.
Встречены также куски оконного стекла, вставленные в ячей-
ки гипсовых решеток [28—33]. Собранные материалы позво-
ляют проследить весь процесс изготовления глазчатых бус
[34]. Продукция знаменитых самаркандских стеклоделов бы-
ла известна далеко за пределами Средней Азии [35].

На городище Кулдор-Тепе, в долине Зеравшана, добыто
более 500 фрагментов стеклянной посуды, датируемой вто-
рой половиной IX в. Среди этой посуды имеется изготов-
ленные из прозрачного зеленоватого стекла кружки с петле-
образной ручкой, кувшины с высоким горлом-раструбом и с
вертикальной ручкой, небольшие мисочки, двухручный фла-
.кончпк, большая круглая крышка и т. п. [36].

5. Бухарский оазис. Наиболее богатые материалы по
стеклоделию обнаружены на городище Варахша, где, веро-
ятно, также существовала стеклоделательная мастерская
[37, 38]:- Среди находок стекла — небольшие кувшинчики с
ручкой, из тонкого светло-зеленого и желтоватого стекла,
сосуд с шарообразным туловом из черного стекла, изящный
сосуд, верхняя часть горлышка которого украшена стеклян-
ной спиралеобразной нитью, а нижняя — извивающейся на-
кладной стеклянной каемкой. Ручка сосуда налепная, подни-
мающаяся над горлышком. Из других находок отметим стек-
лянную чашу диаметром до 15 см с прямыми вертикальными
стенками, ножку рюмки или бокала, украшенную горизон-
тальными валиками, и фрагменту небольших стеклянных
ритонов, которые датируются X—XI вв. [39].

.. Б Бухарском оазисе известны находки и из других посе-
лений: Хайрабад-Тепе (стеклянная посуда и медальоны
XI—XII вв. с арабской рельефной надписью) [40], а также
из раскопок мечети Магаки-аттари в Бухаре [41] и городища
Кум султан [42].

Особый интерес представляют находки разнообразных
стеклянных изделий на городище Пайкенд, расположенном
в 35 км к юго-западу от Бухары. В средние века это был
большой торгово-ремесленный город, жизнь в котором пре-
кратилась в XII в. [43—45].

6. В Ташкентском оазисе и на территории Ташкента из-
вестно несколько пунктов находок средневековых стеклянных
изделий [28, 46—48].
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7. Фергана. Здесь на многих поселениях обнаружены
средневековые стеклянные изделия [49—51]. На развалинах
Ахсикета (правый берег Сыр-Дарьи в Северной Фергане) —
столицы Ферганы в X—XI вв. — найдена разнообразная
стеклянная посуда и остатки стекловаренных печей [28, 52].

Богатая коллекция стекла собрана при раскопках горо-
дища Кува в Южной Фергане. В культурных наслоениях
обнаружены остатки печей с кусками стеклянной массы, по-
луфабрикаты и бракованные изделия. Набор посуды дати-
руется X—XII вв. и включает бокалы и рюмки на невысоких
ножках с орнаментированным стеклянной нитью резервуа-
ром, толстостенные кружки с вдавленным орнаментом, гра-
фины, бутыли с двумя ручками, флаконы разных размеров,
кувшинчики с ручкой, тарелочки с невысокими бортиками,
чернильницы и др. Найдено также оконное стекло и разно-
образные бусы. Эти изделия изготовлены из зеленоватого,
желтоватого, черного и других цветов пузыристого стекла
[53—56].

В Узгене (правый берег Карадарьи в Восточной Ферга-
н е ) — столице Ферганы XI—XII вв. — тоже обнаружено зна^
чительное количество стеклянных изделий [28, 57, 581.

На Узгенском городище найдено более 100 фрагментов}
стеклянной посуды, дающих представление о разнообразии
и высоком качестве ее (рис. 10). В сборах имеется стекло-
разного цвета: прозрачное (бесцветное), желтоватое, зелено-
ватое и совершенно черное. В большинстве случаев стекле«
сильно иризировано. Стеклянная посуда часто имеет релв^
ефные украшения. На одном образце внизу проходит полоса
горошин, над которой расположена полоса в виде раститель-
ных побегов. На другом образце рядом с растением изобра-
жена какая-то фигура, от«которой сохранилась только го-
лова с ветвистыми рогами {11). Возможно, что здесь изобра-
жен был козел (?). Другой вид орнаментации выражен мало-
заметным рельефом, видным только на просвет. Сосуд 12
украшен ячеистым орнаментом, на других фрагментах
имеется несколько рядов кружков (5), концентрических
кругов и S-видный знак (9).

Несколько образцов (17—19) украшено рельефным на-
лепным орнаментом в виде завитков и нитей.

Удалось восстановить форму некоторых сосудов. Наиболь-
ший интерес представляет графин с шаровидным корпусом и
высокой горловиной, заканчивающейся фигурным венчиком.
Венчик представляет собой пятилепестковый цветок и отде-
лан нитями стекла в несколько концентрических рядов.
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Рис. 10. Стеклянные изделия из городища Узген.



В верхней части горловины имеются два горизонтальных
валика. Высота сосуда около 30 см (1).

Стеклянная полусферическая пиала с прямыми стенка-
в

г а , с утолщением по бортику. Диаметр 12,6 см (2). Очень
часто встречаются обломки подставок от рюмок (4).

Обнаружены очень высокие — до 9 см ( 3) — подставки
«от рюмок. Весьма интересны вазы большого размера, от
которых сохранились венчики диаметром 12 и 16 см. От фла-
конов уцелели характерные горловины с венчиком-раструбом
((13—14). Найден обломок стеклянной пробирки.

В большом количестве представлены донца разнообраз-
ной формы: от плоского с утолщением в середине до сильно
»вогнутого. Размеры их варьируют от 4—6 и до 10—12 см
(20—29, 32—33). Имеются массивные донья на кольцевом
поддоне (30—31); много подставок от рюмок (35—37). Пока

•обнаружен единичный экземпляр дна, внешняя поверхность
которого отделана рельефным узором в виде розетки. Из-
вестны также кувшины с массивными ручками (38).

Обломки стекла в Узгене встречены в разных местах.
'Особенно много добыто их в шурфе II на городище Узген II,
где оказались фрагменты стекла, шлаки и куски кварцевой
породы. Скопление этих находок в одном месте, возможно,
свидетельствует о том, что где-то рядом находилась стекло-
делательная мастерская Стекло Узгена может быть датиро-
вано XI—началом XIII в.

Разнообразная стеклянная посуда найдена и на горо-
дищах Мунчак-Тепе в Западной Фергане [59] и Кала-и-Боло
в Исфаре [60—62]. Среди находок стекла из Кэла-и-Боло
имеются разных форм бокалы и рюмки на ножках, флаконы
•с узким высоким горлом, чаши или вазы на низких ножках-
поддонах и плоское оконное стекло.

8. Хорезм. Здесь находки стекла обнаружены на горо-
дище Шах-Сенем в 90 км к юго-западу, от г. Куня-Ургенч.
Вблизи городища, в урочище Куюсан, встречены остатки
нескольких стеклоделательных мастерских, расположенных
вдоль средневекового канала Черменяб. Среди находок от-
мечены чаши полусферической формы с поддоном в виде
розетки, разнообразные кувшины с оттянутыми сливами у
горла и ручкой, фрагменты оконного стекла, принадлежности
детской люльки — туваки и сумаки и др. Эти изделия изго-
товлены из стекла зеленоватого, голубоватого, желтоватого
оттенка. Многие сосуды орнаментированы узорами из на-
кладных стеклянных нитей, часто из стекла другого цвета.
Стекла Шах-Сенема датируются XI — началом XIII в. [63].

Стеклянные изделия найдены также в развалинах кара-
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ван-сарая Талайхан-Ата, расположенного на левом берегу
Узбоя. Среди находок встречаются узкогорлые кувшинчики
со сливом и ручкой, фрагменты тувака с рельефным ячеис-
тым орнаментом и др. Они относятся к XI—началу XIII в.
[64, 65].

9. Южный Казахстан и Чуйская долина в Северной Кир-
гизии. Средневековое стекло здесь обнаружено на городи-
щах Сайрам [66], Красная Речка [10], Ак-Бешим [67]. Особен-
но интересные и богатые материалы получены при раскоп-
ках на городище Тараз в г. Джамбуле.

Развалины средневекового города Тараза расположены в
центре современного г. Джамбула в Таласской долине. От-
дельные стеклянные изделия найдены на городище во время
работ А. Н. Бернштама в 1938—1939 гг. и Г. И. Пацевича в
1940 г. [68]. Большая и разнообразная коллекция стекла до-
быта при раскопках Е. И. Агеевой в 1961 —1962 гг.* Основ-
ная часть находок происходит из раскопа II в юго-восточной
части городища и обнаружена в выгребных ямах. В материа-
лах Тараза представлены стекла разного цвета: зеленого,
желтого, синего, розового и др. Больше всего встречено изде-
лий из зеленого стекла.

Целых сосудов найдено мало, но удалось восстановить,
форму графинов, рюмок, мисок и др. Количественно преоб-
ладали две формы изделий: миски-чаши, а также графины.

Чаши, как правило, полусферической формы с рельефным
узором в виде рядов спиралей. На вогнутом донце одной'
чаши имеется рельефный узор в виде восьмилелестковоп
розетки, окаймленной овалами. Типичные для Тараза миски
уплощенной формы с высотой стенки 1,5-—3 см, диаметром
устья 12—16 см. Они различаются по профилировке стенок.

Обращает на себя внимание небольшой графин из бело-
го матового стекла, от которого до нас дошла верхняя часть
с горловиной и дно. Тулово цилиндрической формы слегка
суживается книзу, дно вогнутое. Узкая горловина заканчи-
вается отогнутым венчиком. Горловина украшена стеклян-
ными нитями. Такие же нити, образующие спиралевидный
узор, опоясывают верхнюю часть тулова. Между завитками
спирали посажены круглые вставки из синего стекла. Высо-
та графина 14, диаметр тулова 6 см.

Имеются графины и с петлевидными ручками, одним кон-
цом прикрепленные к верхней части горловины, а другим — к

* Сведения об этих находках стекла в Таразе любезно сообщены
'Е. И. Агеевой, которой приносим глубокую благодарность.
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тулову. В большом количестве представлены обломки горло-
вин графинов, завершающихся венчиком в виде раструба.

Большой интерес вызывает кружка банковидной формы
с вогнутым дном и венчиком наподобие валика. На верхней
части тулова расположена небольшая петлевидная ручка.
Кружка украшена по краю тонкими нитями голубого стекла;
остальная поверхность—чередующимися узорами в виде
елочки и спиралей с пятилепестковыми розетками. На дне
кружки изображена пятилепестковая звезда, образованная
полуовалами.

Кроме того, в Тар азе обнаружены диски оконного стек-
ла зеленого, розового и белого цвета. Таким образом, эти
находки расширяют перечень среднеазиатских средневековых
городов, в которых распространено было оконное стекло.

Особый интерес представляет отмеченное Е. И. Агеевой
сходство рельефного орнамента стеклянной посуды ^спира-
ли и розетки) с украшением местной неполивной и глазу-
рованной керамики. В этом, очевидно, проявляется воздей-
ствие традиций керамического производства на стеклоде-
лие. Такое совпадение орнамента можно рассматривать как.
одно из косвенных свидетельств местного производства
стекла в Таразе. Об этом же говорят находки шлаков, а.
также комочков стекла от понтий. Коллекция стекла Тараза
датируется по комплексу находок XI— началом XIII в.

Помимо перечисленных пунктов, находки стекла отмече-
ны и на других городищах [69—78] (см. рис. 9).

Все доступные нам материалы позволяют говорить о ши-
роком распространении стеклянных изделий на территории:
Средней Азии в домонгольский период. По всей вероятности
каждый более или менее большой город или поселение
имели собственные стеклоделательные мастерские. Наблю-
дается большое разнообразие изделий по их назначению:
стеклянная посуда, предметы украшения (бусы, браслеты,,
медальоны), бытовые предметы (сумаки, чернильницы),,
изделия технического назначения (химическая посуда)^ и др.
Широко распространено было оконное стекло. В это время,
начинают использовать глазурованные изразцы для укра-
шения архитектурных сооружений. Привозных изделий в.
Средней Азии в этот период пока не выявлено. Указанные
материалы по стеклоделию свидетельствуют о высоком раз-
витии стекольного ремесла в Средней Азии в домонгольский;
период.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕКЛЯННЫХ ИЗДЕЛИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ?
ДОМОНГОЛЬСКОГО ПЕРИОДА (IX-НАЧАЛО XIII В.)

Систематизация и типологическая классификация стек-
лянных изделий и в первую очередь разнообразных по фор-
ме и назначению сосудов (посудного стекла) является не-
обходимым предварительным условием изучения их. Пере 

числение форм стеклянной посуды с городища Афрасиаб &
Самарканде дано в книге В. Л. Вяткина [29], и оно, по сути
дела, содержит в зародыше основы классификации сосудов-
по форме и назначению.

Вопросам классификации уделила внимание М. Аминд-
жанова в диссертационной работе «Средневековое стекло-
Мавераннахра» (1962 г.). Совершенно справедливо она от-
метила сложность задачи, стоящей перед исследователями?
среднеазиатского стекла: «Типологическая классификация'
стеклянных сосудов вообще и, в частности, Средней Азии
представляет сложную задачу, во-первых, в связи с малой
изученностью их и, во-вторых, в связи с трудностью опреде-
ления назначения сосудов» [79]. Однако указанные трудности*
не остановили М. Аминджанову, которая распределила изу-
ченные стеклянные сосуды на следующие основные формыг
1) сосуды баночной формы с ручками и без ручек (кружки) -г

2) плоские тарелочки; 3) миниатюрные аптекарско-парфю-
мерные сосуды; 4) бокалы и рюмки; 5) графины; 6) широко-
горлые вазы; 7) прибор для умывания; 8) алхимические
сосуды; 9) ритоны; 10) бытовые сосуды — принадлежности
детской люльки и отдельные стеклянные предметы.

В основу классификации М. Аминджановой положен?"
принцип назначения сосудов. Предложенная классификация,
несомненно, — шаг вперед в деле типологического изучения:
стеклянной посуды Средней Азии. Вместе с тем следует ска-
зать, что многие стеклянные изделия, хранящиеся в Ташкент-
ском и Самаркандском музеях и опубликованные М. Амин-
джановой, не находят места в указанных выше группах,
К тому же назначение и способ употребления не всех со-
судов известны. Так, например, М. Аминджанова [79] не
указала, возможно по случайным обстоятельствам, назначе-
ние изделий первой и второй группы.

В рассматриваемой работе не выдержан до конца прин-
цип классификации. В группу сосудов, служивших для'
питья воды и вина, следовало бы включить бокалы и рюмки,
а также кружки, пиалы и ритоны и не выделять их в раз-
ные группы. При этом в одну группу попадают изделия
самых разных форм.
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Недостаточное внимание к изучению формы сосудов
•является наиболее существенным недостатком данной клас-
сификации. Следует также отметить неполноту ее.

Классификация стеклянной посуды по назначению не
является единственно возможной и не исключает группиров-
ку изделий по другим принципам. Крупнейший специалист
стекла мусульманских стран К. Ламм за основу классифи-
кации принял способ изготовления и характер орнамента-
ции, причем в каждой группе изделия расположены по опре-
деленной системе и в хронологической последовательности.
Особый интерес вызывает устанавливаемый им эволюцион-
ный ряд изменений формы чаши для питья [80].

Учитывая характер материалов по среднеазиатскому стек-
лу, авторы в основу классификации положили принцип вы-
деления больших групп по функциональному назначению,
а внутри каждой группы — по форме изделий. По назначе-
нию выделены следующие группы: 1) стеклянная столовая
посуда; 2) парфю.мерно-аптекарская; 3) бытовые изделия;
4) химическая посуда; 5) предметы украшения; 6) оконное
•стекло; 7) изразцы и майолика.

Всего в классификации дано 40 типов изделий (рис. 11),
к которым следует добавить различные глазурованные архи-
тектурные украшения (изразцы, майолику и т. д.).

Наиболее разнообразны изделия первой группы, которая
включает чаши, тарелки, рюмки, графины, кувшины и дру-
гие сосуды. Вторая группа представлена миниатюрными со

лудами и флаконами.
К бытовым изделиям можно отнести стеклянную ложку,

чернильницы, предметы, связанные с детской люлькой.
В группу химической посуды входят стеклянные сосуды,

употреблявшиеся средневековыми алхимиками для опытои,
а также воронки, пробирки и сфероконические сосуды, пред-
назначавшиеся, очевидно, для перевозки и хранения ве-
ществ. К этой группе следует, по всей вероятности, присоеди-
нить стеклянные гири. Предметами украшения служили
браслеты, бусы и медальоны.

Предлагаемая классификация охватывает по возможно-
сти все основные разновидности стеклянных изделий, из-
вестные в настоящее время. Она основана на использова-
нии опубликованных материалов с учетом музейных собра-
ний Государственного Эрмитажа в Ленинграде, Ташкента
и других городов. При описании изделий каждой группы в
тех случаях, когда это было возможно, указывается назначе-
ние^ а также распространение изделий данной формы на тер-
ритории Средней Азии; выделяются основные варианты.
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Рис. 11. Классификация средневековых стеклянных изделий Средней Азии.



Разумеется, публикуемая классификация как одна из
первых попыток типологической группировки всего извест-
ного материала по среднеазиатскому стеклу по определенной
»системе не является полной и не исчерпывает всех возмож-
ных вариантов сосудов и изделий. Несомненно требуется
накопление новых сведений, уточнения и дальнейшее усовер-
шенствование классификации.

Столовая посуда

1. Ч а ш а является широко распространенным видом
•стеклянной посуды в Средней Азии в средневековье. Она
представляет собой сосуд полусферической формы с вогну-
тым дном и со стенками почти прямыми, суживающимися
•книзу. Найдена на городищах Новая Ниса [11], Мерв [14] в
Южной Туркмении, Хульбук [27] в Южном Таджикистане,
Афрасиаб* (Самарканд), Варахша в Бухарском оазисе [38],
Кала-и-Боло [62] в Фергане, Шах-Сенем в Хорезме [63] и т. д.

Встречаются чаши различных размеров. Диаметр венчика
колеблется от 10 (Хульбук) (рис. 12, 2) до 18 см (Кала-и-
Боло), высота их примерно от 2 до 10 см. Наиболее часто
встречаются чаши с диаметром устья 11 —16 см, высотой 4—
5 см. Закраины чаш оформлены различно: в одних случаях—
в виде отогнутого петлеобразного венчика (образцы из Шах-
Сенем, Нисы), в других—в виде ободка (образцы из Мер-
ва, Кала-и-Боло, инв. 233/14 Ташкентского музея, Хульбука,
Варахши, Афрасиаба), в третьих — гладким оплавленным
краем (образцы из Самаркандского музея, рис. 13, 20 и
Хульбука).

Стенки чаш в большинстве случаев почти вертикальные,
лишь слегка загнутые внутрь. Встречаются также чаши,
стенки которых почти прямые, но резко суживающиеся в
нижней части у донца (инв. 233/161, Ташкентский музей,
рис. 14, 2). Большинство чаш имеет вогнутое дно со следами
набеля. Но найдены чаши на кольцевом поддоне (инв. CA
2187 Эрмитаж). Большинство чаш Средней Азии отличается
простыми формами и без украшения. Лишь изредка встреча-
ются орнаментированные чаши (Кала-и-Боло) [62, рис. 4].
украшенные стеклянной нитью у венчика (Хульбук, рис.
Î2, 4). Чаши изготовлены из стекла различных цветов и от-
тенков.

2 . М и с к и с з а г н у т ы м и с т е н к а м и встречаются
редко. Они представляют собой блюдце, или тарелочку, с

* Образцы чаш из Афрасиаба в настоящее время хранятся в Са-
маркандском, Ташкентском музеях и в Государственном Эрмитаже.
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большим диаметром у верхнего края и постепенно сужива-
ющимся в нижней части. Несмотря на находки мисок в Аф-
расиабе и в поселениях долин Сурхандарьи и Кашкадарьи

Рис. 12. Стеклянный кубок и чаши из городища Хульбук
(по Э. Гулямовой).

[81], мы можем судить о них лишь по образцам Самарканд-
ского музея (рис. 15, 18; 13, 26). Оба образца имеют слегка
вогнутое донце. На мисках обычно отсутствует орнамент, за
исключением фрагментов с ячеистым узором [81].
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Рис, 13. Стеклянные" изделия из собрания Самаркандского музея
(по М. Аминджановой).

Рис. 14. Чаши из собрания Ташкентского музея.



3. M и с к а с о т о г н у т ы м и с т е н к а м и , находится
среди стеклянных изделий Самаркандского музея (рис.
13, 24). Сосуд аналогичен чашам, но отличается от них ОТО-
гнутой стенкой. Дно слегка вогнутое.

"А Ч а ш а к о н и ч е с к а я , обнаружена в городищах
Новая Ниса [11], Хауз-Хан-Кала, Мерв [14, табл. 1, 14],
Афрасиаб (рис. 13, 23).

Рис. 15. Стеклянные изделия из собрания Самаркандского музея
(по М. Аминджановой).

Эта чаша представляет собой сосуд большого диаметра
у верхнего края (от 7 до 15 см), стенки ее постепенно су-
живаются книзу. Высота чаши из городища Хауз-Хан-Кала
равна 3,1 см, диаметр дна 3,5 см. Края большинства об-
разцов гладкие, без венчиков и утолщений. Но известны
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Рис. 16. Стеклянные изделия из городища Хульбук
(по Э. Гулямовои).



также чаши [11, табл. 3, рис. 3], закраинка которых оформ-
лена в виде отогнутого петлеобразного венчика, и чаша
(из Мерва), которая имеет утолщенную каемку у венчика.
Встречаются образцы, изготовленные из стекла различных
цветов и оттенков. Такие чаши производили в большом ко-
личестве. Они были в основном простых форм, без украше-
ний, за исключением образцов из Хауз-Хан-Калы, которые
орнаментированы рядами неправильных кругов, опоясываю-
щих все тулово сосуда.

Рис. 17. Донца фигурных сосудов из собрания Ташкентского музея:
1— инв. Ш 233/50; 2—ннв. № 233/52; 3-инв, 233/49; 4-инв. № 233/50а.

5. П и а л а. Этот вид посуды относится к широко рас-
пространенному типу стеклянных изделий Средней Азии.
Пиала представляет собой полусферическую чашу с прямы-
ми стенками. Закраина оканчивается слабым утолщением.
Встречаются образцы с плоским, слегка вогнутым дном и с
кольцевым поддоном — Мерв [14, табл. 1, 15] и Узген
(рис. 10, 2). Несколько образцов неизвестного происхожде-
ния хранится в Самаркандском (рис. 13, 7) и Ташкентском
музеях. Диаметр пиалы колеблется от 6 см (Мерв) до 12,6
(Узген), высота—•от 4 до 8 см. Сосуды в основном без
украшений, за исключением образца из Самаркандского
музея, который имеет ромбовидный узор. Существует мне-
ние, что форма пиалы возникла в более ранний период — в
период появления поливы в Мавераннахре, VIII—IX вв.
[81, 82].

6. Ч а ш а ф и г у р н а я . К ним относятся чашеобраз-
ные сосуды, отличающиеся от обычных чаш рельефным ор-
наментом, который нанесен на корпус в виде выпуклых кру-
жочков. Другая отличительная черта — наличие кольцевых
поддонов. Датированный образец имеется только из Хульбу-
ка (рис. 16, 7). Остальные чаши не имеют точной датировки,
образцы, хранящиеся в музеях Ташкента (инв. № 233/50,
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233/52 и 233/50а) (рис. 17) и Самарканда (рис. 13. 25), по-
видимому, принадлежат до-
монгольскому периоду. Диа-
метр поддонов колеблется от
2 см (рис. 17, 233/50а) до
6,5 (рис. 17, 233/50). Все под-
доны со следами стеклодувной
трубки.

7. Т а р е л к а , найдена в
Хульбуке (рис. 18) и Пайкен-
де*. По своей форме аналогич-
на современным тарелкам с
горизонтальным бортиком, ши-
риной от 2,8 до 4 см и невысо-
ким корпусом с незначительно
здавленным донцем. Диаметр
тарелок от 24—25 см (Хуль-
бук) до.48 см (Пайкенд). Из-
готовлены из бесцветного пу-
зыристого стекла.

8. Б а н к а , обнаружена в
Мерве, Узгене, Куве. Образцы
ее имеются в Ташкентском
музее (инв. 233/98, рис. 19, /)
[81, табл. 3, 8]. Образцы из Аф-
расиаба хранятся в Самар-
кандском музее, без инв. номе-
ра (рис. 15, 4, 19) и Государст-
венном Эрмитаже, инв. CA
2328; 2309; 2432.

Банка представляет собой
сосуд цилиндрической формы
в виде стакана или банки,
имеет почти вертикальные
стенки, резко переходящие в
донца. Выделяются образцы

Рис. 18. Стеклянные тарелки из шестигранной формы (Эрми-
городища Хульбук (по Э. Гуля- т а ж , и н в . C A 2328). Диаметры

н о в о й ) . банок различны: от 4,5 (Мерв)
до 12 см и больше (образцы

Ташкентского музея). Встреч.ются банки простые без узоров
и с рельефным орнаментом (Узген, Афрасиаб и образцы

* Хранится в Эрмитаже.
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Ташкентского музея). Донца большинства этих сосудов орна-
ментированы. В одних случаях это продолжение того же
орнамента, который нанесен на корпус (Афрасиаб), а в дру-
гих украшение имеется только на дне (Эрмитаж, инв. CA
2432). Почти все образцы с вогнутыми донцами, со следами
набеля.

Рис. 19. Орнаментированные сосуды из собрания Ташкентского музея:
/-инв. M 233/98; 2-инв. Ха 233/25; З-инв. № 233/16.

9. К р у ж к а у п л о щ е н н а я , найдена в Кулдор-Тепе
[36], Тирмизак-Тепе [74], Киндыклык-Тепе [81] и Мунчак-Тепе
(Ташкентская область) [74]. Несколько образцов таких кру-
жек находится в коллекции Самаркандского музея (рис.
15, 20).

По технике выполнения уплощенные кружки очень сходны
с чашами, но отличаются от них меньшим размером устья и
наличием полукруглых ручек; дно слегка вогнутое.

10. К о н и ч е с к а я б а н к а — к у б о к . Этот вид изделий
представляет собой сосуд типа бокала конической формы,
постепенно суживающийся к основанию. Размеры образца
из Хульбука: диаметр венчика 8,9, высота 9,2 см. Встреча-
емые образцы в основном с плоским дном, за исключением
кубка из Хульбука, который имеет кольцевой поддон. Неко-
торые кубки орнаментированы рельефными кружочками с
точкой в центре (рис. 13, 16) и горизонтальными рельефны-
ми линиями (рис. 12,7). Видимо, эти сосуды были предназ:
начены для питья вина [81; стр. 92].

Обнаружены в городищах Новая Ниса [11], Хульбук
{рис. 12, / ) . Афрасиаб [29, табл. IX, стр. 64]. Несколько об-
разцов хранится в Самаркандском музее (рис. 13, 16).
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11. К р у ж к а в ы т я н у т а я . Найдена в Афрасиабе
[81] и Кулдор-Тепе [36]. Эти образцы хранятся в Самарканд-
ском музее (рис. 13, 19) и Эрмитаже.

Рис. 20. Принадлежность прибора для умывания из собрания
Ташкентского музея.

Кружка вытянутая напоминает банкообразный сосуд с
почти вертикальными, незначительно суживающимися к вен-
чику стенками и приплавленными ручками. Ручки полу-
круглые с упором для пальца и округлые. Донца слегка
вогнуты.

12. Г о р ш о к б е з р у ч к и , представляет собой сосуд
с округлым туловом и широким коническим горлом. Образ-
цы этих сосудов хранятся в Самаркандском музее (рис.
15, 12, 21). К ним можно отнести, по-видимому, и сосуды Эр-
митажа (инв. CA 2420), а также Ташкентского музея (инв.
233/2; рис. 20). Горшок считают принадлежностью прибора
для умывания —«дастшув»— и датируют XV—XVI вв. [84].
Этот горшок имеет корпус округлой формы с отогнутым
бортиком. Изготовлен из синего стекла. Диаметр венчика
его 13,2, диаметр корпуса 7,5, высота 4 см. У всех горшков
донца плоские со следами набеля, за исключением образца
из Самаркандского музея (рис. 15, 21) с кольцевым поддо-
ном. Последний отличается от остальных и тем, что его
горлышко украшено орнаментом в виде вытянутых кру-
жочков.
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13. Г о р ш о к с р у ч к о й , представлен одним экземп-
ляром из Самаркандского музея (рис. 15, 17) и отличается
от предыдущего вида наличием приплавленной ручки. Ручка
одним концом прикреплена к горлышку, другим—к средней
части округлого тулова.

14. Б и к о н и ч е с к и й с о с у д — крынка. Изделие ред-
кой формы. Единственный образец находится в Самарканд-
ском музее (рис. 13, 27). Крынка—сосуд, состоящий как бы
из двух соединенных вершинами усеченных конусов. За-
краина украшена горизонтальными линиями. Донце слегка
вогнуто.

15. Г р а ф и н с к о н и ч е с к о й г о р л о в и н о й , от-
носится к широко распространенному виду изделий. Образцы
его найдены в Новой Нисе[14, стр. 76], Мерве [14, табл. 1,24],
Афрасиабе [14, стр. 74] и Узгене (рис. 10, 13). Несколько
экземпляров хранится в Ташкентском (инв. 233/258) и Са-
маркандском музеях (рис. 15, 9, 13). Характерной чертой со-,
судов этого вида является коническая горловина. Она обычно
не имеет украшений, помимо образцов из Мерва и Узгена,
которые декорированы горизонтальными валиками. Высота
горловин в среднем 6—8 см и больше, диаметр — от 2,5 до
7,2 см. Тулово этих сосудов шарообразное и округлое. Донца
вогнутые, но встречаются графины и на кольцевом поддоне
(образец из Самаркандского музея, рис. 13, 8). Все графины
имеют ручки, кроме образцов из Ташкентского (инв. 233/258)
и Самаркандского (рис. 15, 13) музеев.

16. Г р а ф и н г р у ш е в и д н о й ф о р м ы . Образцы
этого вида найдены в основном во фрагментарном состоя-
нии. Поэтому понятие грушевидной формы несколько
условное. Образцы графинов найдены в городищах Мерв
[14, табл. 1, 20], Хауз-Хан-Кала, Варахша [38], Афрасиаб.
Графины из Афрасиаба, по-видимому, хранятся в Ташкент-
ском музее (без инв. номера и инв. № 233/86) и Самарканд-
ском музее (рис. 15, 8, 10).

Данные сосуды представляют собой графин или бутыль с
длинным горлышком. Высота горлышка от 6 до 16 см. Иног-
да оно бывает украшено приваренными жгутиками (Мерв,
инв. 233/86, Ташкентский и Самаркандский музеи) (рис. 15,8).
Края горлышка оформлены в виде отогнутого венчика, диа-
метром 6 см (Хауз-Хан-Кала) и 5,3 см (Афрасиаб), а также
воронкообразным отворотом (Хауз-Хан-Кала).

17. К у в ш и н , относится к очень распространенному в
Средней Азии виду изделия. Обнаружен в городищах Новая
Ниса [11], Мерв [14, табл. 1,12], Хауз-Хан-Кала, Варахша
[38], Узген [58], Кува [54], Мунчак-Тепе—у Беговата (хра-
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иится в Эрмитаже), Хайрабад-Тепе (Ташкентский музей)
и Хорезме: Шах-Сенем, Куюсай [63, 64], Талайхан-Ата
[63—65], Кызылча-Кала [63, 64], Шемаха-Кала [85]. Много об-
разцов подобных кувшинов находится в фондах музеев Таш-
кента (инв. № 233/203, 233/16 и без инв. номера), Самар-
канда (рис. 15, 2, 7; 13, 21) и Эрмитажа (инв. CA 2317, 2409
из Афрасиаба и CA 2188).

Указанный кувшин представляет собой сосуд с округлым
или шарообразным туловом, своеобразным горлышком, с

ручкой. Основная от-
личительная черта кув-
шинов — различная
форма горлышек.
Встречаются горлышки
конической формы и
так называемым .ла-
дьевидным венчиком",
т. е. в виде горлыш-
ка с оттянутым сливом.
Кувшины этого вида
широко распростране-
ны в памятниках Хо-
резма. Несколько об-
разцов хранится в
Ташкентском (без инв.
номера) и Самарканд-
ском (рис. 15,7) музеях.
Как правило, кувшины
не орнаментированы.
Но обнаружены сосу-
ды, горлышки и вен-
чики которых украше-
ны приваренными стек-
лянными нитями (обра-
зцы из Варахши, Таш-
кентского и Самарканд-
ского музеев). У

отмечены и накладные
жгутики. Тулово кув-

шинов не орнаментировано, за исключением экземпляра из
Ташкентского музея (инв. № 233/16) с граненой поверхно-
стью. Для кувшинов характерны плоские донца, но найдены
образцы и с кольцевым поддоном (Варахша, инв. № 233/16,
Ташкентский музей; Шах-Сенем, Афрасиаб, Эрмитаж, инв.
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СА 2317, 2409, 2188, и Кува). Встречаются сосуды с прива-
ренным к тулову носиком (рис. 13, 21). Ручки' кувшинов в
основном полукруглые.

К рассматриваемому виду посуды можно отнести и сосуд
(инв. № 233/1, Ташкентский музей) (рис. 21), являющийся
принадлежностью при-
бора для умывания.
Сосуд с шарообразным
туловом и высоким
горлышком заканчива-
ется воронкообразным
отворотом. Имеет по-
лукруглую ручку и
тонкий,длинный носик,
который начинается с
верхней стенки корпуса
и кончается стилизо-
ванным винтом. Вокруг
горлышка проходит
поясок из накладного
жгутика. Дно сосуда с
кольцевым поддоном со
следами набеля. Изго-
товлен из синего стек-
ла.

18. Графины-бу-
т ы л и , относящиеся
также к распростра-
ненному виду изделий,
обнаружены в городи-
шах Мерв '[14], Хуль-
бук [27], Кала-и-Боло Рис. 22. Графин из собрания Ташкентского
[62], Афрасиаб [29], Н V музея.
Кува [54], Узген [58].
Большое количество их находится в музейньих коллекциях
Ташкента, Самарканда и Ленинграда.

Графины встречаются с шарообразным резервуаром (Аф-
расиаб, Узген, некоторые образцы Ташкентского музея —
инв. № 233/174, 233/216, 233/237 и без шифра, рис. 22; Эрми-
тажа— инв. CÂ 2349, 2419), со слегка конусообразным ре-
зервуаром: образцы из Кала-и-Боло, Самаркандского музея
(рис. 15, 14, 15; 13, 14) и Эрмитажа—инв. CA 2186 и
[62, рис. 56].
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Горловина большинства графинов заканчивается отогну-
тым венчиком. Некоторые горлышки у венчика украшены
горизонтальными нитями (образцы из Кала-и-Боло и Таш-
кентского музея, инв. № 233/111) или двойными валиками
(Узген, Афрасиаб, Кала-и-Боло и образец 233/235 Ташкент-
ского музея). Интересно отметить высокое горлышко графи-

Рис. 23. Стеклянная рюмка и бокал из городища Кува (собрание
Ташкентского музея).

на из Узгена с фигурным венчиком, украшенным нитями в
несколько концентрических рядов (рис. 10, 1). Украшение
венчиков графинов приваренными нитями, по-видимому, бы-
ло широко распространено, так как аналогичные образцы
найдены в Хульбуке [27] и в коллекции Ташкентского музея
(инв. № 233/259, 233/216). К другой разновидности горлы-

шек принадлежат горлышки без венчика в виде длинной
трубки диаметром около 1—2 см, поверхность которых укра-
шена гравированным орнаментом. Длина этих горлышек
колеблется от 4 до 13,2 см. Переход горлышка к резервуа-
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ру—резкий. Найдены в Хульбуке [27], имеются в собрании
Ташкентского музея (инв. № 233/174) и Эрмитажа (инв. CA
2349). По технике исполнения орнамента к ним относится и
горлышко сосуда из Ташкентского музея (инв. № 233/99),
которое отличается лишь наличием горизонтально оттянуто-

Рис. 24. Стеклянные бокалы из городища Кува (собрание
Ташкентского музея).

го венчика. Из других орнаментированных образцов отме-
тим донца сосудов из Хульбука с рельефным орнаментом в-,
зиде кружочков (рис. 16, 6) и графин из Самаркандского
музея (рис. 13, 14) с рельефным орнаментом тулова в виде
кружочков и изображений животных. Все графины обычно
с плоским дном.

19. Б о к а л ы , представляют собой сосуды с коническим
резервуаром-ножкой. Эти сосуды относятся к широко распро-
страненному виду изделий. Бокалы найдены в Новой Нисе
[11], Мерве [14], Термезе [20], Куве (рис. 23 и 24), Хульбуке
[27], Кала-и-Боло [62]. Некоторые их образцы хранятся в Са-
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маркандском музее, Ташкентском (инв. 233, рис. 25),
и в Эрмитаже (инв. CA 2379 и из Афрасиаба).

Ножки бокалов встречаются различных вариантов: в ви-
де сплошного стержня, плавно переходящего в поддон; во-
ронки (Кува, образец Самаркандского музея), фигурных

стержней, плавно перехо-
дящих В ДВУХСЛОЙНЫЙ
поддон (Ниса), сплошно-
го стержня, который за-
канчивается неустойчи-
вым поддоном (Хульбук,
Афрасиаб, Кала-и-Боло).
Среди образцов из Нисы
имеются бокалы с отог-
нутой закраиной. Бокалы
из Мерва, по-видимому,
стаканообразной формы с
плоским донцем. Здесь
же встречен фрагмент
бокала на кольцевом под-
доне.

Стенки некоторых бо-
калов украшены (Кува,
Ниса, образцы Эрмитажа).
Диаметр резервуаров от
5 до 11,4 см, а высота
12—17,3 см. Диаметр до-
нец 5,3—6 см.

20. Р ю м к и . Можно
выделить несколько раз-
новидностей рюмок. Нап-
ример, рюмки с цилинд-
рическим резервуаром.

Рис. 25. Стеклянный бокал (собрание Образцы таких рюмок
Ташкентского музея). Образцы таких рюмок

найдены в Куве, Узгене
и хранятся в Ташкентском музее. Обнаружены рюмки с более
резким сужением книзу и меньших размеров (образцы из
Афрасиаба, которые находятся в Ташкентском музее; Ва-
рахши; Эрмитажа —инв. CA 2353, 2401, 2357, 2363). Рюмки
этих двух типов имеют ножку в виде сплошного стержня,
постепенно переходящего в воронкообразный поддон.

Третья форма — рюмки с коническим резервуаром, стен-
ки которого постепенно сужаются книзу и резко переходят
к воронкообразному донцу. Они встречены в городищах
Новая Ниса, Узген и Кала-и-Боло.

1 2 4



Образец из Кала-и-Боло отличается ручкой, приваренной
одним концом к резервуару, другим — к основанию. Средние
размеры рюмок: диаметр венчика 2—10 см, высота 8—13 см,
диаметр основания 2,5—6 см.

Рюмки изготовлены из очень тонкого стекла. Стенки ре-
зервуара многих рюмок имеют орнамент из приваренных
стеклянных нитей (образцы Кувы, Ташкентского музея,,
инв. № 233, и Эрмитажа, инв. CA 2353).

21. Р и т о н ы . Эти сосуды найдены в Варахше [39], Таш-
кенте, имеются в Андижанском и Самаркандском музеях
[86]. Все образцы одинаковы между собой по орнаменту и
форме (рис. 13, 5).

Ритоны служили для питья; емкость их около 200 см3.
Они украшены стеклянными нитями спиралью по всей ок-
ружности корпуса, а ниже средней части •— волнообразными
жгутиками из более темного стекла. Так как ритоны одно-
типны, высказано мнение, что они изготовлены в одном
месте [86].

22. В а з ы , обнаружены в Новой Нисе [11], Мерве [14],
Кала-и-Боло [62], Узгене (рис. 10, 5) и Самарканде (рис.
13,13).

Распространены вазы на высокой ножке (Ниса) и на
кольцевом поддоне (Мерв, Кала-и-Боло). Резервуар ваз
большого диаметра и равен 12—16 см. Ваза с высокой нож-
кой отличается широким воронкообразным поддоном диа-
метром 12 см. Верхний край резервуара иногда заканчи-
вается отогнутым венчиком. Образцы с орнаментом отсут-
ствуют, за исключением мервского, кольцевой поддон кото-
рого украшен вмятинами.

Парфюмерно-аптекарская посуда

23. М и н и а т ю р н ы е с о с у д ы . К ним относятся все-
возможные миниатюрные сосудики парфюмерно-косметнче-
ского назначения: пузырьки округлых и шарообразных
форм, высота которых от 1,5 до 3,2 см (Новая Ниса, Мерв,
Хульбук, Талайхан-Ата, образцы Ташкентского музея,
инв. № 233/43, 233/218, 233/27, рис. 26а); амфоровидные
сосудики (Ташкентский музей, инв. № 233/32); конической
формы с неустойчивым основанием (инв. № 233/36, 30), приз-
матической формы с шестиугольной или круглой горловиной
высотой 3,5 см и длиной сторон 1,2—1,4 см, (инв. №233/37). К
миниатюрным сосудам принадлежит также сосуд из Ташкент-
ского музея (без шифра) с туловом четырехугольной формы
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Рис. 26. Миниатюрные сосудики (собрание Ташкентского музея).



на четырехгранных ножках. Горлышко имеет семь граней, а ту-
лово разделено по горизонтали на четыре плоскости. Стекло
слабо-прозрачное, светлое, с зеленоватым оттенком. Общая
высота с ножками равна
6,5 см (рис. 26). Не-
смотря на миниатюрность
сосудов, многие из них
имеют следы набеля и
орнамент (образец из
Хульбука, сосуды кони-
ческой формы из Таш-
кентского музея).

24. Ф л а к о н ы — са-
мый распространенный
вид стеклянной посуды.
Встречаются различных
форм и размеров: с ту-
ловом грушевидной фор-
мы (Новая Ниса, образец
Мунчак-Тепе, ныне хра-
нящийся в Эрмитаже,
Ташкентского музея, инв.
№ 233/21, Эрмитажа, инв.
СА 2335); с туловом ок-
руглой формы (Кала-и-
Боло, Мерв), квадратных,
шестигранных, восьми-
гранных форм и др. По
форме горлышек тоже
можно распределить их
на несколько групп: с
коническим отворотом,
прямым венчиком, шес-
тигранным горлышком и
т. д. Найдены сосуды
орнаментированные и не-
орнаментированные.

25. К р ы ш к и . Одна
крышка найдена в Тир-
мизак-Тепе, другая хра- Р и с . 27. Стеклянные ложки (собрание
НИТСЯ в Самаркандском Ташкентского музея),
музее (рис. 15, 16).
Крышка из Тирмизак-Тепе с вертикальными стенками ок-
руглой банкообразной формы, шарообразным, навершием, а в
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средней части имеется ограничивающий выступ. Своеобразна
по своей форме крышка большого диаметра из Кулдор-Тепе
[77].

26. С т е к л я н н а я л о ж к а . Известно точно место на-
ходки лишь одной ложки с городища Кассан (VIII—IX вв.)
[78]. Другие образцы (рис. 27) хранятся в Ташкентском
музее (инв. № 233/60 и 233/85) и в Эрмитаже. Ложка Таш-
кентского музея (инв. № 233/85) из белого бесцветного слабо-
пузыристого стекла. Ручка плоская, фигурная, с тремя отвер-
стиями. Длина ложки 22 см (рис. 27).

Бытовые изделия

27. Ч е р н и л ь н и ц ы в Средней Азии встречаются раз-
личных форм. Так, имеются чернильницы в виде баночек
высотой 3,5—4,5 см и диаметром 4,5—5 см, которые встав-
ляли в специальную алебастровую подставку. Образцы та-
ких чернильниц из Афрасиаба хранятся в Эрмитаже и дати-

Рис. 28. Чернильницы (собрание Ташкентского музея).

руются IX—X вв. [32]. Чернильницы другой формы (типа
современных) — непроливайки — обнаружены в Кала-п-Муг
[78] и один образец находится в Ташкентском музее (инв.
№ 233/11, рис. 28, 2). Высота его 2,5 см, диаметр 2,7 см.

К следующей форме относятся чернильницы с чуть ок-
руглым резервуаром и широким цилиндрическим горлыш-
ком (образцы из Кувы [55] и Ташкентского музея, инв,
№ 233/17, рис. 28, / ) , корпус которых орнаментирован на-
кладными нитями (Кува) и рельефным орнаментом в виде
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окружности с точкой В центре (233/17). Эти образцы имеют
диаметр горлышка 2,3—2,5 см, диаметр резервуара
4—4,4 см, высоту резервуаров 2,5—3,1 см и широкий кони-
ческий отворот (образец из Самаркандского музея, рис.
13,4).

К чернильницам можно отнести банкообразный сос)гд с
большим диаметром наверху, стенками, суживающимися
книзу и четырьмя ушками для подвешивания (рис. 13, 15).
Все образцы имеют вогнутые донца, а некоторые и кольце-
вой поддон (рис. 28, 13, 15).

28. Т у в а к — принадлежность детской люльки (для
сбора мочи). Представляет собой сосуд цилиндрической
формы с горизонтально отогнутым широким венчиком (бор-
тиком). Эти изделия найдены в Талайхан-Ата, Шах-Сенеме,
Узгене, и один образец хранится в Ташкентском музее, инв.
Аг° 233/263 (рис. 29а). Другие два образца находятся в Са-
маркандском музее (рис. 15, 11) и Эрмитаже (инв. CA 2296).
Последние образцы в отличие от первых имеют резервуар
конической формы. Туваки из Талайхан-Ата, Шах-Сенема и
Узгена орнаментированы (первые два — в виде шестиуголь-
ных сеток, последний — в виде кружочков). Донца обычно
вогнутые. Диаметр тувака (вместе с бортиком) 13,4—18 см
(рис" 29а).

29. С у м а к также является принадлежностью детской
люльки. Предназначен он для отвода мочи. Различают су-
мак для мальчиков и для девочек. Разница между ними
заключается в том, что сумак для мальчиков имеет длинную
трубку, к которой приварена небольшая дополнительная
перпендикулярная трубка с воронкообразным навершием.
Сумак для девочек не имеет дополнительной трубки, отвер-
стие делается непосредственно в длинной вертикальной труб-
ке с соответствующим навершием (образец из Ташкентского
музея, инв. № 233/183, рис. 296). Образцы подобных изде-
лий находятся в Ташкентском музее (инв. № 233/182,
233/183) н Эрмитаже (инв. CA 2333; 2325; 2326; 2321; 2382).
Среди предметов Эрмитажа встречаются сумаки, завезенные
з Булгары из Сарай-Берке (XIII—XIV вв.).

Химическая посуда

30. К о л б а была распространена в Средней Азии. Най-
дена она в Нисе, Мерве, Хауз-Хане, Хульбуке. Некоторые
образцы хранятся в Ташкентском (инв. № 233/3, рис. 30)
и Самаркандском музеях (рис 13, 17, 18). Колбы представ-
ляют собой сосуд шарообразной или округлой формы с
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высоким горлышком, которое заканчивается или обычной
трубкой или коническим воронкообразным отворотом (Таш-

Рис. 29. Принадлежности детской люльки —„бешик":
а—Т)вак; о—сумак.

кентский музей, инв. № 233/3, и Самаркандский музей, рис.
13, 17). Диаметр горлышек равен 1—5 см. Общая высота
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колб 9—30 см. Все колбы имеют вогнутые донца. Горлови-
на колбы 233/3 имеет валикообразное утолщение и кольце-
вой поддон (рис. 30). г£

31. Х и м и ч е с к и й
с о с у д , хранится в Таш-
кентском музее (233/232,
рис. 31). По форме на-
поминает кувшин, кото-
рый состоит из двух час-
тей (большей и меньшей),
отделенных друг от дру-
га перегородкой из тон-
кого стекла. В центре
перегородки, по-видимо-
му, находятся маленькие
отверстия. Каждый сосуд
имеет по одному сливу,
но слив большего сосуда
глухой. Нижняя часть
сосуда (до слива) орна-
ментирована в виде не-
скольких рядов восьми-
угольников. Симметрично
носику с противополож-
ной стороны расположена
ручка. Изготовлен сосуд
из зеленого пузыристого
стекла. Дно вогнутое, с
кольцевым поддоном (диа-
метр 9,5 см) и следами
набеля. Высота сосуда
25,0 см, диаметр широкой
части 13 см.

32. Ал ем б и к. К хи-
мическим сосудам отно-
сится другой предмет,
хранящийся в Ташкент-
ском музее (инв. № 233/5,
рис. 32), который можно
считать насадкой для
улавливания паров ртути — алембик [86]. Он состоит пз
колбообразного резервуара диаметром 12 см, внутрь кото-
рого заходит воронкообразная широкая ' горловина, плавно

Рис. 30. Колба (собрание Ташкентского
музея).
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переходящая в стенки колбы; сосуд имеет массивную круг-
лую ручку. От резервуара под углом отходит трубка, по
степенно суживающаяся. Диаметр горловины 7 см, высо»
та резервуара до круглой ручки 12,6, длина трубки 25 ел.

Рис. 31. Химический сосуд (собрание Таш-
кентского музея).

Изготовлен из темно-зеленого стекла. По сообщению
А. С. Садыкова, этот алембик найден M. E. Массоном в Бу-
харской области [86, стр. 248], Другая разновидность алем-
биков представляет собой стаканоподобный сосуд (точнее
кружку), постепенно суживающуюся книзу. Эти сосуды
имеют выводные отверстия — носики, которые, по-видимому,
предназначались для сливания ртути в другие сосуды. Образ-
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ды их хранятся в Ташкентском музее (инв. № 233/6,
233/7, 233/8, рис. 33). Диаметр равен 4,0—5,4 см, высота от

Рис. 32. Алембик (собрание Ташкентского музея).

4,5 до 5,1 см. Дно слабо вогнутое со следами набеля. Сде-
ланы алембики из зеленого пузырчатого стекла.

Рис. 33. Алембики (собрание Ташкентского музея).

33. В о р о н к а , находится в Самаркандском музее (рис.
13, 28). Она имеет чашеобразный резервуар с отверстием
в центре основания, от которого отходит вниз постепенно
суживающаяся полая трубка.
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34. П р о б и р к и , обнаружены в Новой Нисе [11], Мерве
[14] и Узгене (рис. 10, 15). Они имели парфюмерно-аптекар-
ское назначение. Диаметр пробирки 1,5—3,3 см.

35. С ф е р о к о н у с ы имеются в собрании Самарканд-
ского (рис. 13, 9) и Ташкентского музеев (без шифра).
Представляют собой сосуды биконической формы на не-
устойчивом основании с узким горлышком. Высота таш-
кентского образца примерно 10 см. Изготовлен из белого
прозрачного пузыристого стекла.

36. Г и р и , встречаются очень редко. Образцы из Са-
марканда экспонируются на выставке Средней Азии в
Эрмитаже; датируются IX—X вв.

1 Предметы украшения ;

37. Б р а с л е т ы , найдены в Мунчак-Тепе Сурхандарь-
инской области [7], Термезе [23], Шахр-и-Минг и в долине
р. Вахш [25] и Куве. К более позднему периоду принадле-
жат цветные браслеты Термеза (XV в.) [23] и Таш-Кала
(XV—XVII вв.) [87]. Браслеты изготовлены из стекол раз-
личных цветов.

38. Б у с ы являются наиболее широко распространен-
ным видом изделий. Они обнаружены в Афрасиабе (рис. 34),
Куве [56], Мерве, Мунчак-Тепе (у Беговата), Узгене, Шема-
ха-Кала и в других памятниках. Образцы бус хранятся в
Эрмитаже (из Мунчак-Тепе и других городищ), а также в
Ташкентском музее (рис. 35). Бусы весьма разнообразны по
форме и цвету.

39. М е д а л ь о н ы . Наиболее интересные медальоны
найдены при раскопках дворца термезских правителей
(рис. 36). На этих медальонах изображены животные, пти-
цы, женщины, всадники. Они датируются XII в. [19]. Диаметр
медальонов равен 4,6—7 см, толщина 2—5 мм. Встречают-
ся также медальоны с арабскими куфическими надписями,
содержащими имя мастера (образец из Хайрабад-Тепе) [40],
Шахр-и-Минг [25], Ташкентского музея — инв. № 233/101,
233/65, 233/100, 233/143 (рис. 37). Кроме того, среди образ-
цов Ташкентского музея имеются медальоны в виде круглой
печатки с рельефными изображениями кружочков (233/104),
цветочков и лица человека (233/103).

40. О к о н н о е с т е к л о было широко распространено
в Средней Азии в домонгольский период. Оно найдено в
Термезе [21], Афрасиабе [29], Новой Нисе [11], Мерве [14], в
Хорезме: Шах-Сенеме [63] и пригородной усадьбе Замахшах-
ра, в крепости Кызылча-Кала и в других объектах [63], Кала-
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Рис, 34. Бусы из Афрасиаба,



Рис. 35. Бусы (собрание Ташкентского музея).



n-Боло [62], Куве [54], Узгене (рис. 10, 6, 7). Оконное стекло
применялось и в более позднее время — в XIII—XVI в в . — в
Хорезме (Таш-Кала) [87] и в Самарканде [30, 31].

Рис. 36. Медальоны из Термеза.

В Термезе для остекления окон в гипсовые или алебастро-
вые решетки вставляли осколки и донца бракованной посуды,
в Афрасиабе и Хорезме—листочки плоских стекол. Диаметры
дисков оконного стекла в различных районах Средней Азии
неодинаковы. Например, в Мерве—18—35 см. Шах-Сенеме—•
16—35 см, Узгене—22—25 см и т. д. Края дисков отогнуты в
виде петлеобразного венчика.

О САМОБЫТНОСТИ СТЕКЛОДЕЛИЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Материалы археологических раскопок, как было ска-
зано ранее, свидетельствуют о широком употреблении стек-
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лянных изделий в хозяйстве и быту населения Средней Азии
в средневековье. Имеются бесспорные доказательства в
виде остатков стеклоделательных мастерских существования
здесь в этот период самостоятельного стекольного произвол-

Рис. 37. Медальоны (собрание Ташкентского музея).

ства. Даже самое беглое сравнение среднеазиатских стеклян-
ных изделий с опубликованными находками стекла из Ирана
и стран Передней Азии убеждает в том, что между ними
имеется много общего и что изделия среднеазиатских масте-
ров не уступали по качеству лучшим образцам стеклянных
изделий указанных стран. Все это говорит о значительном
развитии стеклоделия в Средней Азии, о том, что средневеко-
вый—домонгольский—период был временем расцвета средне-
азиатского стекольного производства. Какие же условия спо-
собствовали значительному прогрессу этого производства?

Основной причиной, обусловившей развитие ремесленно-
го производства, в том числе стекольного, был общий подъем
производительных сил и техники в период развития фео-
дальных отношений в Средней Азии.' В это время наблю-
дается большой рост городов и развитие ремесла [88, 89].
Производство стекла и стеклянных изделий, как известно,,
являлось исключительно городским ремеслом.
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Таким образом, объяснение расцвета стеклоделия в Сред-
ней Азии необходимо искать во внутренних закономерно-
стях развития хозяйства и ремесла.

Вместе с тем нельзя полностью исключить роль внеш-
них влияний, тем более, что отмечена общность стеклянных
изделий многих стран мусульманского Востока. Вопрос о
сходстве восточных изделий со среднеазиатскими почти не
разработан. В литературе отсутствует даже упоминание о
сравнении форм стеклянных изделий Средней Азии с изде-
лиями соседних стран, что объяснялось прежде всего мало-
численностью опубликованного материала. В настоящее
время положение изменилось и мы имеем возможность осу-
ществить такое сравнение.

Лучшей и наиболее полной публикацией по стеклянным
изделиям Ирана до сих пор остается труд К. Ламма (1935 г.)
[80]. В нем содержится описание коллекции, собранной в-
Иране и поступившей позднее в Стокгольмский музей-
Многие формы стеклянной посуды Ирана имеют полное
сходство с сосудами, найденными при раскопках средневе-
ковых городов Средней Азии.

1. С т е к л я н н ы е ч а ш и с уплощенным дном и пря-
мыми стенками, обнаруженные, вероятно, в Саве и Рее и
приблизительно датированные IX в. (рис. 38, 7, 9, 11), очень
сходны с чашами из Афрасиаба [29, табл. IX] и Хульбука в
Южном Таджикистане [27]. Чаша с изогнутыми стенками и
фигурной закраиной (рис. 38, 3) совершенно аналогична
по форме и по размерам чаше из Хульбука (рис. 12, 4).

2. Ч а ш а к о н и ч е с к о й ф о р м ы (рис. 38, 6), близ-
ка чаше из коллекции Самаркандского музея (рис. 13, 23).

3. Б а н к о о б р а з н ы й с о с у д с прямыми стенками,
возможно, из Саве, относящийся к IX в. или около этого-
(рис. 38, 10), по форме тождественен сосудам из Афрасиаба
[29, табл. IX] и Кулдор-Тепе [36, стр. 117].

Чаша подобной же формы, но изготовленная на повора-
чивающейся основе и украшенная гравированным узором —
вторая половина IX в. (рис. 39, 2; 43, 4)—сходна с сосудоьг
из собрания Ташкентского музея [81, рис. 3, 13].

4. Ф л а к о н с г р у ш е в и д н ы м т у л о в о м, плос-
ким дном и узким расширяющимся горлом, с узорами (рис.
42, 6; 39, 1), найденный в Рее и относящийся, вероятно, к.
началу X в., по форме аналогичен СОСУДУ ИЗ Хульбука (рис.
16, 7).

5. Ф л а к о н ы с ш е с т и г р а н н ы м т у л о в о м и невы-
сокой горловиной из находок в Рее, VIII—IX вв. (рис. 42, //;
43, 3), имеет много общего с сосудами из Хульбука [27].



Рис. 38. Стеклянные чаши и банки из Ирана (по К. Ламму).

6. К у б к о в и д н ы и с о с у д (рис. 40, /) , напоминает
по форме сосуды из Афрасиаба [29].

7. Г р а ф и н ы с ш а р о в и д н ы м т у л о в о м и ши-
рокой горловиной в виде раструба (рис. 39, 5), очень сходны
<р графинами из Афрасиаба [29].
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Г р а ф и н ы с высокими узкими горловинами, украшен-
ные накладным орнаментом (рис. 39, 3), совершенно ана-
логичны графинам, найденным на многих поселениях в
Средней Азии — Хульбук [27], Хауз-Хан-Кала [15].

Рис. 30. Стеклянные сосуды из Ирана (по К. Ламму).

Особый интерес представляет горловина сосуда (рис,
42, 5) с узором в виде елочки, обнаруженная в Саве (IX в.)8
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Рис. 40. Стеклянные сосуды из Ирана (по К. Ла.мму).



которая имеет полное сходство по форме и характеру узора
с находками из Хульбука (рис. 16, 5).

8. Ч е р н и л ь н и ц а в виде современных «непроли-
ваек» из Саве, X—XI вв. (рис. 40, 7), аналогична ряду на-
ходок на территории Средней Азии [32, 55].

9 . С т е к л я н н ы й с ф е р о к о н и ч е с к и й с о с у д
XII—XIII вв. (рис. 40, 6) сходен с сосудом, хранящимся в
Самаркандском музее (рис. 13, 9).

10. M о ч е о т в о д н а я т р у б к а — сумак, являющаяся
принадлежностью колыбели, IX—X вв. (рис. 42, 3), иден-
тична предметам из Афрасиаба [29], Мунчак-Тепе у Бего-
вата и др.

11. С т е к л я н н ы й г о р ш о к — тувак, найден . в Рее,
VII—IX вв. (рис. 39, 4\ рис. 42, 7, 8), по форме сходен с из-
делиями из Афрасиаба [29].

12. Ал ем б и к и — сосуды средневековых химиков, обна-
ружены в Рее, IX—X вв. (рис. 41, 5; 42, 1, 2, 5), одинаковой
формы с сосудами, хранящимися в Ташкентском музее
(рис. 33).

13. М е д а л ь о н ы с изображениями и надписями из
находок в Рее и Саве (рис. 43, 6—16) имеют близкие ана-
логии с находками из Термеза [23] и долины Вахша в Южном
Таджикистане [25] (рис.36, 37).

14. Ф и г у р н ы е ф л а к о н ы (рис. 42, 9, 10) совершен-
но одинаковы с флаконами из собрания Ташкентского музея
(рис. 26). К- Ламм отмечает, что подобные сосуды часто
встречаются в Иране, но, по его мнению, все они являются
привозными из Египта.

15. О к о и н о е с т е к л о в виде небольших круглых
дисков [80, pi 14, Н] совершенно аналогично по форме най-
денному в ряде городов Средней Азии [11, 30, 60].

Как видно из приведенного перечня, аналогии между
стеклянными изделиями Средней Азии и Ирана многочислен-
ны и по существу почти все основные формы стеклянной по-
суды одинаковы в обеих странах. Но при этом следует
иметь в виду, что стеклянные изделия, о которых шла речь,
относятся к обычной бытозон посуде без украшения, в силу
дешевизны широко распространенной. Известно, что такие
сосуды труднее датировать, чем богато декорированные, и
труднее определить место их происхождения. Приводимые
К. Ламмом даты весьма условны и не могут служить осно-
ванием для утверждения о более раннем возникновении этих
форм в Иране и о их распространении оттуда. Стеклянная
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посуда, именно простых форм, была массовой продукцией
местного стекольного производства Средней Азии.

Из всего сказанного вытекает, что наши знания в настоя-
щее время не дают возможности наметить различие между

Рис. 41. Стеклянные сосуды из Ирана (по К. Лам.му).

составом и формами изделий из стекла, выработанных в
Средней Азии и в Иране. Пока совершенно отсутствуют дан-
ные о находках в Средней Азии привозных средневековых
сосудов из стекла. Вместе с тем, в коллекциях музеев и в
материалах, добытых в археологических раскопках, встре-
чаются сосуды, не имеющие соответствия с изделиями, со-
бранными в Иране. К их числу относятся сосуд биконической
формы из Самаркандского музея (рис. 13, 27), бокалы свое-
образной формы из Кувы (рис. 23, 24), стеклянные тарел-
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ки или блюда из Хульбука (рис. 18), некоторые формы сосу-
дов и крышки, обнаруженные в Кулдор-Тепе [36] и др.

Наличие своеобразных форм стеклянных сосудов говорит
о самобытности искусства среднеазиатских мастеров-стекло-
делов.

8 \, J) g I.M км/- \ / / '

Рис. 42. Стеклянные сосуды из Ирана (по К.Лзмму).

Для рассматриваемого периода, как отмечают специалис-
ты, общность форм изделий и сходство технологических
процессов стекольного производства были характерны для
многих стран Востока. Такой крупный знаток, как К. Ламм.
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изучая иранские средневековые изделия из стекла, затруд-
нялся провести различие между привозными изделиями и
местными, изготовленными в Иране в подражание зарубеж-
ным образцам. Это положение он распространял и на изде-
лия Средней Азии. К- Ламм указывал, что сходство, наблю-

Рис. 43. Стеклянные сосуды из Ирана (по К. Ламму).

даемое между раннемусульманским стеклом Ирака и Ирана
было бы менее поразительно, если бы богатые материалы! из
Западного Туркестана и Хорасана можно было бы включить
в состав персидского стекла [80].

Исследуя проблему происхождения такого поразительно-
го сходства, К- Ламм пытался все свести к миграции масте-
ров, которые могли работать и за пределами своей родины,
используя орудия и некоторые материалы, привезенные с со-
бой [80]. Если такое объяснение вполне пригодно для неко-
торых районов Передней Азии, то для Средней Азии оно
документально ничем не подтверждается. Несомненно, что
подобный путь распространения технических навыков сущест-
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вовал. Нам хорошо известны биографии средневековых уче-
ных, которые из Средней Азии добирались до Багдада и Да-
маска и там занимались изучением наук. Но нельзя сводить
решение вопроса только к миграции мастеров.

По-видимому, общность развития стеклоделия в большей
мере была обусловлена уровнем развития техники того вре-
мени (техническими возможностями), а также и эстетиче-
скими вкусами и потребностями населения. В идеологии
рассматриваемого периода господствовал ислам. И поэто-
му вполне понятно, что формы и представления, существо-
вавшие в Ираке, в центре мусульманского мира, считались
образцовыми, модными и служили прототипами для воспро-
изведения изделий в других странах Востока.

Несмотря на все эти условия, среднеазиатское стеклоде-
лие характеризуется значительной самостоятельностью и
самобытностью. Это проявляется в наличии своеобразных
форм изделий. Но самое главное, стекла, изготовленные в
Средней Азии (об этом подробно сказано в других главах),
отличаются по химическому составу от стекол других стран.

При малочисленности опубликованных материалов по
стеклу, не позволяющих наметить локальные особенности
типов и форм стеклянных изделий, именно данные химико-
технологического исследования и находки стеклоделательных
мастерских являются решающим доказательством самобыт-
ности стеклянного производства Средней Азии в средневе-
ковье.

Сравнительное изучение среднеазиатских материалов со
стеклами Кавказа [90, 91] и Древней Руси [57, 92, 93] пока
не позволяет выявить следов взаимовлияния. Однако имеют-
ся данные о вывозе стекла из Средней Азии в Волжские
Болгары [63]. Специалисты считают, что некоторые ти-
пы бус, найденные на Кавказе [94] и Руси [95, 96], средне-
азиатского происхождения. Все источники по стеклоделию в
совокупности свидетельствуют о том, что Средняя Азия в
средние века являлась одним из центров самобытного стек-
лоделия.

СТЕКЛОДЕЛИЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ В XIII—XV—XVII ВВ.

Монгольское завоевание нанесло огромный ущерб сте-
кольному ремеслу Средней Азии и приостановило его разви-
тие, так же как и других ремесел. Упадок стеклоделия в этот
период наблюдается и в Иране [97]. Стеклянных изделий,
относящихся к XIII—XVII вв., найдено очень мало. Очевид-
но, стекло в это время большого хозяйственного значения
не имело. Однако о полном прекращении этого производства
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говорить нельзя. Оно продолжает существовать в ряде го-
родов Средней Азии. В некоторых отраслях наблюдается
даже значительное оживление, в частности бурно развива-
ется производство изразцов, которые широко применяются
при украшении архитектурных памятников.

Для периода послемонгольского нашествия материал по
стеклоделию Средней Азии ограничен вследствие сокра-
щения производства стекла и в результате того, что памят-
ники этого времени обычно находятся вне поля зрения архе-
ологов и изучены крайне слабо.

Находки стеклянных изделий тимуридского периода
обнаружены на крайнем юге Средней Азии — в Термезе
[22—23]. Здесь при раскопках встречены цветные стеклянные
браслеты и медальоны.

В литературе имеется упоминание о производстве стекла
в это время в Бухаре [84].

Небольшое количество стекла, датируемого XIII—XIV вв.,
добыто во время археологических раскопок на городище
Шемаха-Кала в Хорезме. Городище расположено в 50 км
к западу от современного г. Куня-Ургенч. В Шемаха-Кала
найдены стекла разного цвета: желтоватые, зеленоватые, си-
ние, лиловые и сиреневые. Отмечены образцы, расписанные
красной краской. Помимо посудного стекла обнаружены
стеклянные бусы и глазурованные изразцовые плитки [85].

Совершенно не случайно, что именно в Хорезме выявле-
ны, правда, пока еще немногочисленные, материалы по-
стеклоделию XIII—XIV вв. Это объясняется тем, что после
катастрофического разрушения, причиненного монголами,
Хорезм довольно быстро оправился. Находясь на стыке
торговых путей, Хорезм в XIII—XIV вв. стал крупным ре-
месленным и торговым центром, связанным с кочевыми
племенами, а также с Золотой Ордой и Поволжьем. Извест-
но, что хорезмийские мастера оказали большое влияние на
развитие ремесел в Золотой Орде, особенно на развитие гон-
чарного производства и производства майолики [98—100].
По всей вероятности, это относится и к стекольному ремес-
лу. Археологи установили, что стеклянные изделия, очевид-
но, из Хорезма вывозились в Волжские Болгары [63].

Специальное изучение глазурованных изразцов Болгар
показало, что по форме и по химическому составу они очень-
близки хорезмийским изделиям. Исследователь приходит'
к заключению, что болгарские изразцы изготовлены в Хо:
резме в первой половине XIV в. и привезены в Болгары [101L

Ранее отмечали, что до сих пор среди средневековых:
среднеазиатских стекол, не обнаружено привозных изделий",-
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Вполне возможно, что это обусловлено слабой изученностью
стекол Средней Азии. Тем более, что для XIV в. имеется
неоспоримое свидетельство современника об употреблении в
Средней Азии, в частности в Хорезме, импортных стеклян-
ных сосудов. В книге знаменитого путешественника XIV в. —
марроканца по происхождению — Ибн Баттуты, объехавшего
почти все мусульманские страны, мы находим описание Хо-
резма [102]. Он прибыл в главный город Хорезма в 1335 г,
Ибн Баттута оставил подробное описание внутреннего убран-
ства дома местного кади (судьи). Особое внимание он обра-
тил на ниши, в которых для украшения были расставлены
серебряные с позолотой сосуды и сосуды «иракского» стек-
ла. Таков обычай жителей этой страны, как отмечает Ибн
Баттута*. Этот обычай украшения жилищ сохранился у на-
родов Средней Азии вплоть до наших дней.

К. Ламм в работе об иранском стекле, приведя рассказ
Ибн Баттуты, высказывает предположение, что это были
не собственно иракские, а скорее всего сосуды сирийского
производства или выработанные мастерами города Ракка
-[97]. Независимо от того, где были изготовлены сосуды, ко-
торые видел Ибн Баттута в Хорезме, его свидетельство яв-
ляется бесспорным указанием о наличии в XIV в. в Средней
Азии импортного стекла.

В конце XIV в. города Хорезма были разрушены войска-
ми Тимура. Ремесленников Хорезма он, как и в других стра-
нах, вывез в свою столицу — Самарканд. Именно в это вре-
мя прекращается и жизнь на городище Шемаха-Кала.

Но и в последующее время стеклоделие продолжало су-
ществовать в Хорезме, судя по материалам, добытым архе-
ологами в ремесленном квартале Таш-Кала. Этот квартал
составляет часть средневекового города Ургенча, развалины
которого находятся возле современного Куня-Ургенча. При
раскопках найдены обломки стеклянных сосудов, бусы и бра-
слеты, а также оконное стекло. Все это датируется по архе-
ологическим данным и монетам XV—XVII вв. [87]. Следова-
тельно, стекло из Ургенча является наиболее поздним сре-
ди всех известных в настоящее время материалов из Сред-
ней Азии. Помимо указанных пунктов, в Хорезме стекло
обнаружено и в других археологических памятниках.

Приведенные факты позволяют говорить о почти непре-
рывном развитии стеклоделия в Хорезме, начиная с XI и до

* Это сообщение Ибн Баттуты С. П. Толстое приводит в книге
•«Древний Хорезм», 1948 г., стр. 162, в неточном переводе Тизенгаузена.
.Мы следуем переводу Гибба.
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XV—XVII вв., а также о том, что упадок, связанный с втор-
жением монголов, был кратковременным.

Стеклянные изделия, относящиеся к тимуридскому перио-
ду, были выявлены в средневековом Таразе (современный
Джамбул) в долине Таласа [68].

Безусловно, наибольшего развития стекольное производ-
ство в тимуридский период достигает в Самарканде. Тимур
стремился украсить столицу своей державы и развернул
большое строительство в Самарканде. Для этой цели были
привлечены лучшие ремесленники и мастера, захваченные-
им в разных странах [103—105]. Значительное развитие по-
лучает и стеклоделие, особенно производство оконного стек-
ла и глазурованных изразцов и майолики, которые в боль-
шом количестве требовались для украшения монументаль-
ных построек.

Некоторые исследователи связывают возрождение и раз-
витие стеклоделия в Самарканде в XV в. с вывозом Тиму-
ром мастеров из Дамаска после захвата им города в 1400 г.
[103]. Основание для такого утверждения находим в уже-
упоминавшихся ранее записках Клавихо кастильского (ис-
панского) посла ко двору Тимура. Клавихо сообщает сле^
дующее: «Из Дамаска привез он (Тимур) всяких мастеров--
каких только мог найти... таких, что обрабатывают стекло а
глину, которые у них самые лучшие во всем свете» [106],
Однако ошибочно все сводить к появлению иноземных
мастеров. Несомненно, что в Самарканде были мастера
свои, а также из других областей Средней Азии, например
из Хорезма.

По сведениям письменных источников, по археологиче-
ским данным и миниатюрам, а также по сохранившимся до
наших дней архитектурным сооружениям можно говорить о
довольно широком распространении оконного стекла в Самар-
канде в XV—XVI вв.

В дневнике Клавихо содержится описание мавзолея Гур-
Эмир в Самарканде, причем особо отмечено, что изнутри..
и снаружи здание украшено золотом, лазурью, изразцами,
и стеклом [106]. В данном случае, очевидно, имеется в виду
оконное стекло.

Об употреблении цветного стекла в храме Шахрисябзз
сообщают китайские авторы [107]. В сочинениях Алищера
Навои [108] упоминается об остекленных окнах в жилы*
домах богачей в Герате*.

* Герат — средневековый город, находящийся на территории совре-
менного Северного Афганистана. Он являлся крупным центром державьь
Тимуридов.
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Эти сведения современников подтверждаются находка-
ми при раскопках оконных решеток с листовым стеклом,
В Гур-Эмире (1404 г.) при раскопках в 1943 г. обнаружены
обломки разноцветных стекол [30].

Большое количество плоского оконного стекла встречено
в мавзолее Ишратхана (около 1464 г.) в Самарканде,
Стекла найдены разного цвета: фиолетового, красного,
желтого, голубого, синего, а также нескольких оттенков зе-
леного. Они имели овальную форму, размером 26—29 см;
их вставляли в оконные решетки [30, 103]. Образцы девяти
цветных стекол Ишратхана подвергнуты химическому ана-
лизу [31]. Цветное стекло обнаружено также в загородном
дворце Улугбека в окрестностях Самарканда [30].

Помимо Самарканда оконное стекло XV в. открыто во
время изучения мечети Анау в Южной Туркмении [109].

Остекление окон, а также дверей (судя по данным ми-
ниатюр) преследовало не только утилитарные, но и декора-
тивные цели. Цветные стекла производили большой
эффект [ПО].

Вряд ли можно сомневаться в том, что в это время в Са- '
марканде производили посудное стекло, как местные, так
и иноземные мастера. Свидетельством деятельности послед-
них К- Ламм считает стеклянную чашу, которая хранится в '
Британском музее. Она, по заключению этого лучшего зна-
тока мусульманского стекла, может быть отнесена по сти-
листическим особенностям к числу изделий тех мастерских,
которые были основаны в Самарканде сирийскими ремеслен-
никами [97], захваченными Тимуром во время его походов,1

Действительно, особенности изображения, украшающего1

чашу, очень типичны для миниатюр самаркандской и герат-
ской школы. Уникальность этой чаши заставляет согла-
ситься с заключением К. Ламма. К сожалению, в богатых
коллекциях музеев до сих пор не выделены стеклянные из-.
делия, которые могут быть отнесены к XIII—XV вв.*

Как уже было сказано, огромный размах строительства
в XIV—XV вв. вызвал появление специального производства
изразцов. Начало употребления глазурей в архитектуре
Средней Азии относится еще к XII в. Но особенно широко
использовали глазурованные изразцы, майолику и мозаику
в XIV в., когда применяли все известные виды и типы майо-
лик и многие здания сплошь покрывали глазурованными

* ML Аминджанова предприняла попытку датировать два своеобраз-
ных сосуда из собрания Ташкентского музея XV—XVI вв. Однако эта
датировка недостаточно аргументирована.
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плитками. Изучению среднеазиатских изразцов и майолики
:посвящена обширная литература [111 —114]. Не рассматри-
вая этот вопрос подробно, для полноты картины развития
позднего средневекового стеклоделия Средней Азии, отме-
тим распространение этого приема украшения и основные
этапы развития изразцовой декорации. Здания, украшенные
изразцами, встречаются в различных районах Средней
Азии: в Южной Туркмении (Анау, Ниса, Мерв), в Бухаре,
Шахрисябзе и Самарканде, на средней Сыр-Дарье (г. Тур-
кестан) и в Хорезме.

Для среднеазиатских архитектурных памятников XIV—
XV Вв. очень характерна полихромная орнаментация. В это
время наиболее излюбленными цветами являлись . синие,
белые, черные, а позднее зеленые и желтые цвета. Но пре-
обладают украшения изразцами сине-голубого цвета.
Архитектурные сооружения Самарканда, пользующиеся ми-
ровой известностью, производят большое, незабываемое
впечатление яркостью и свежестью красок, сохранившихся
до наших дней без каких-либо существенных изменений.
Они являются изумительными образцами орнаментального
искусства средневековых мастеров.

Наряду с изразцами, сделанными на месте среднеазиат-
скими и иноземными мастерами, захваченными во время
многочисленных войн, имеются свидетельства импорта
иранских люстровых изразцов. Во время раскопок в Нисе
найдены кашинные изразцы, украшенные персидскими сти-
хотворными надписями. Эти изразцы несомненно были при-
возными [12, 115]. Как мы уже говорили, среднеазиатские,
в частности хорезмийские, мастера оказали большое влия-
ние на создание производства глазурованных изразцов
в городах Нижнего Поволжья, входивших в состав Золотой
Орды. Изделия Хорезма вывозили в Болгары и другие го-
рода Среднего Поволжья.

Массовое развитие производства изразцов обусловило
появление в это время специальной литературы. До нас
дошло сочинение, в котором описан способ изготовления
кашинных изразцов [116].

Это сочинение принадлежит Абдаллаху аль-Кашани и
написано им в 1301 г. в Тавризе.* Называется оно «Книга
благородных камней и благовонных трав». В ней имеется
специальная глава с описанием состава и техники производ-

* Содержание этого труда подробно изложено в недавно опублико-
ванной книге Э. Е. Сайко «Глазури керамики Средней Азии VIII—-
XII вв». (по материалам керамических комплексов Хутталя, Согда, Фер-
ганы), ТИИ АН ТаджССР, вып. XXXVI, 1963, стр. 64—69.
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-ства керамических глазурей. Это описание тем более ценно,
что оно принадлежит уроженцу города Кашани, крупного
центра по изготовлению поливной керамики и изразцов, при-
чем последние, как об этом можно судить по находке на го-
родите Ниса в Туркмении, вывозились и в Среднюю Азию.

В XVI—XVII вв. наряду с Самаркандом возрастает роль
Бухары, где искусство украшения изразцами достигло боль-
шого подъема. К XVI в. относится ряд архитектурных памят-
ников с. изразцовой облицовкой, находящихся в Ташкенте.
Но с этого времени (XVI в.) начинается ухудшение качества
поливы и техники изразцовой декорации в целом. В после-
дующие века искусство майолики пришло в упадок. Однако
традиции украшения зданий изразцами полностью не ис-
чезли и продолжали удерживаться в Коканде и в Хиве [111].

Изразцы Средней Азии преимущественно изучали как за-
мечательные образцы орнаментального искусства. В меньшей
мере освещены вопросы производства их, хотя имеются уже
химико-технологические исследования, в частности, изразцов
мечети Анау [117, 118], медресе Улугбека в Бухаре [119] и не-
которые др. [120].
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Глава VI

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТЕКЛА СРЕДНЕЙ АЗИИ

Находки стеклянных изделий и их фрагментов в Средней
Азии, как отмечалось ранее, очень многочисленны и разно-
образны. Однако пока очень незначительное число образцов
среднеазиатских стекол подвергнуто экспериментальному
изучению. Более пяти лет назад были опубликованы девять
анализов цветных оконных стекол XV в. из мавзолея Ишрат-
хана в Самарканде [1] и, кроме того, — три анализа стекол из
Узгена XI—XIII вв. [2, стр. 238]. Наконец, совсем недавно
А. А- Абдуразаков и М- А- Безбородое опубликовали 32 хими-
ческих анализа образцов стеклянных изделий из Пенджи-
кента (VIII в-), Кулдор-Тепе (IX в.), Кувы (X—XII вв.),
Хульбука (XI—XII вв.) и Хорезма (XII— XIII вв.) [3]. Таким
образом, к настоящему времени имеется всего лишь 44 ана-
лиза, характеризующих химические составы среднеазиатских
•стекол. В указанных далее таблицах даны анализы их, а в
тексте приведено краткое описание образцов, использованных
для изучения.

Описание образцов

I . П е н д ж и к е н т

1. Дно прозрачного зеленого сосуда. С поверхности стек-
ло выветрившееся. Из городища.

2. Фрагмент сосуда из городища.
3. Фрагмент сосуда из городища.
4. Кусок плоского стекла из стеклоделательной мастер-

ской. Стекло непрозрачного голубовато-зеленого цвета, вы-
ветрившееся с поверхности, очень ломкое. Анализ относится
к стеклу, не поврежденному разложением.
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II. К у л д o p - Т е п е

5. Край сосуда из бесцветного прозрачного стекла, в тол-
стом слое голубовато-зеленого оттенка. Толщина стенки
2,5—3,0 мм.

6. Кусок стенки сосуда из прозрачного светло-фиолетово-
го стекла, покрытого иризирующей пленкой с яркими цвета-
ми и перламутровым отливом. Толщина стенки 3,0—4,0 мм.

7. Дно сосуда из прозрачного светло-зеленого стекла.
8. Прозрачное голубовато-зеленое дно сосуда. Поверх-

ность иризирует. Стекло содержит много пузырей. Толщина
стенки 5,0—6,0 мм.

9. Дно сосуда из бесцветного прозрачного, очень пузыри-
стого стекла. В толще оно имеет желтовато-зеленый цвет.
Толщина дна у края 1,0—2,0, в середине 5,0—6,0 мм.

III. К у в а

10. Фрагмент кувшина. В толстом слое стекло черное, в
тонком — цвет болотной травы. Толщина стенок 3,0—4,0 мм.

11. Обломок прозрачного бесцветного стакана со слабым
зеленоватым оттенком. Стекло имеет много мошки и пузы-
рей. Толщина стенки 1,5—2,0 мм. Поверхность стенки у к ра-
шена накладными голубыми нитями. Шахристан.

12. Венчик сосуда темно-зеленого цвета. Стекло прони-
зано мошкой и пузырями. Шахристан.

13. Фрагмент светло-желтого бокала с рельефными узо-
рами, сделанными из того же стекла, и синими. Толщина
стенок 0,5—1,0 мм.

14. Кусок посудного стекла черного цвета. Толщина
стенки 1,5 мм.

15. Кусок стеклянного винтообразного стержня толщиной
около 8 мм зеленого цвета. Вероятно—часть ручки кув-
шина.

16. Фрагмент пластины грязновато-зеленого цвета. Стек-
ло пронизано мошкой и пузырями. Толщина пластины
2,5—5,0 мм. Шахристан.

17. Фрагмент рюмки светло-зеленого цвета. Стекло содер-
жит много мошки и пузырей. Размеры фрагмента: 6,5 см
в высоту, диаметр дна 2,5 см. Шахристан.

18. Венчик с частью горлышка сосуда. Стекло светло-
желтого цвета, пронизано мошкой и пузырями. Раскопки з.
башне цитадели.

19. Дно бутылки слабо-желтого цвета, пронизано мошкой.
и пузырями. Раскопки в башне цитадели.
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20. Кусок голубоватого стекла с зеленоватым оттенком.
Шахристан.

21. Кусок дна банки черного цвета. Поверхность стекла
иризирует. Толщина дна по краям 1,2—1,5 мм, в середине —
3,5 мм.

22. Фрагмент венчика и горловины сосуда. Цвет — мутно-
зеленый. Стекло пронизано мошкой и пузырями. Толщина
стенки 2,0—3,0 мм.

IV. X у л ь б у к

23. Верхняя часть горлышка сосуда с декорированным
краем. Внутренний диаметр горла сверху около 15 мм. Тол-
щина стенки 2—3 .u.U. Цвет стекла светло-зеленый. Стекло
покрыто с поверхности тонким выветрившимся слоем. Обра-
зец из городища.

24. Фрагмент тонкостенного сосуда; верхняя часть его
с отогнутым краем. На поверхности иризирующий слой всех
цветов радуги. Цвет стекла—светло-желтовато-зеленый.

25. Кусок браслета черного цвета в толще и бутылочно-
зеленого в тонком слое. Покрыт иризирующим налетом жел-
того цвета.

26. Боковая стенка бесцветного сосуда, слабо иризирующе-
го, покрытого местами светло-желтой патиной. Стекло хоро-
шо проплавлено, чистое, почти без пузырей. Толщина стенки
2,0—4,0 мм.

27. Фрагмент тонкостенного сосуда светло-зеленого цве-
та, деформированного, с оплавленными краями (находился
в огне?). По-видимому, фрагмент представляет собой край
сосуда с утолщенным бортиком.

V. У з г е н

28. Фрагмент вазы светло-желтого цвета с отогнутым
краем. Диаметр горла вазы около 16 см. Ваза имеет гладкие
стенки и изготовлена выдуванием. Раскопки 1954 г.

29. Кусок пиалы, покрытый с поверхности перламутровым
иризирующим слоем. Диаметр пиалы 12,6 ем. Край утол-
щенный в виде бортика, окрашен в синий цвет. Толщина
стенки 0,7—1,0 мм. Раскопки 1954 г.

30. Ножка рюмки из зеленого стекла.

VI. Х о р е з м

31. Вогнутое дно сосуда с остатками набеля. Стекло с
поверхности матовое, светло-зеленое, но прозрачное в толще.
Образец из урочища Куюсай.
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32. Фрагмент дна сосуда с поверхности шурфа на цент-
ральном бугре в Теке-Сенгир. Стекло светло-зеленое, покры-
то светло-желтым соскабливающимся налетом.

33. Фрагмент дна сосуда с поверхности шурфа на цент-
ральном бугре в Теке-Сенгир. Стекло светло-зеленое, в тон-
ком слое — бесцветное. С поверхности — выветрившийся
слой.

Т а б л и ц а 4

Химические анализы стекол из Пенджикента и Кулдор-Тепе, %

Si О.
А120,
Feo03

CaO
MgО
s o 3

M n s 0 g

K,0
Na2O

С у м м а

Происхождение и

Пемджикент(начало VIII

1

64,75
2,47
1,10
6,50
5,95
0,20

0,26

3,20
15,44

99,87

9

66,
1,
1,
8,
3,

42
60
25
68
55

0,02
CuO-0,26

0,
2,

15,

100,

39

97
16

30

3

67,31
1,16
0,77
7,58
3,90
0,02

0,48

3,54
15,12

99,88

62,
3,
1,
8,
3,
0,

0,

5
14

99

в.)

4

87
19
08
23
82
35

14

37
75

,81

5

65,12
2,70
0,80
7,13
4,50
0,42

0,19

3,91
15,24

100,01

номер образца

Кулдор-Тепе (IX в.)

6

64,43
2,08
0,40
7,33
5,22
0,37

1,67

2,88
15,53

99,91

7

63,69
2,35
0,80
7,75
4,80
0,36

1,09

4,10
14,95

99,89

8

64,51
2,47
1,15
8,00
4,60
0,60

0,32
СиО— 0 17

3 , 7 8
14,58

100,18

9

6 5 , 3 9
2 , 5 6
0 , 8 0
7,20
4 , 0 2

0,71

1,11

3 , 8 3
14,31

9 9 , 9 3

34. Фрагмент дна сосуда со следами набеля. С поверхно-
сти шурфа на центральном бугре в Теке-Сенгир. Стекло
светло-зеленое.

35. Дно сосуда вогнутое, со следами набеля. Стекло про-
зрачное, чистое, хорошо проплавленное, бесцветное, в тол-
стом слое—светло-зеленое. Образец из завала в юго-запад-
ном углу мечети на глубине 1,2 м в Шах-Сенем. Датируется
первой четвертью XIII в.

Сравнение анализов среднеазиатских стекол (табл. 4—7)
показывает, что все они весьма сходны по химическому со-
ставу, кроме кувинских, которые отличаются от остальных
иным количественным соотношением щелочных окислов. В
табл. 8 даны средние составы стекол по каждому памятнику
в отдельности, подсчитанные на основе их анализов. Для
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Т а б л и ц а 5

Химические анализы стекол из Кувы (X—XII вв.), %

Окислы

Si О.
AlS0g
Fe,0 3

CaО
MgO
S 0 3

Мп.Оз

KaO

Na 30

С у м м а

Окислы

Si o .
A12Ö3
Fe,03
CaO
MgO
S0 3

Mn203

K20

Na20

С у м м а

10

66,00
2,61
2,10
7,78
5,78
0,56

Нет

15,28

0,13

100,24

16

66,42
2,78
2,35
6,8Я
5, 68
0,18
0,27

8,37

7,24

100,17

11

67,61
3 45
0,77
8,03
3,20
0,17

Нет

16,43

0,45

100,11

17

66,95
3,12
2,18
6,86
4,47
0,16

0.46

8,59

7,40

100,19

Номер образца

12

65,77
2,97
1,75
7,17
5,87
0,19

Нет
16,41 и
16,43
0,12 и
0.22

100,25 и
100,23

13

67,14
2,62
2,20
5,30
5,67

0,58

1,26

0,42

15,26

100,45

14

66,58
2.76
1,55
3,68
3,02

0,60

3,24

7,98

7,60

100,01

Номер образца

18

67,30
3,14
1,53
6,61
4,70
0,22

0,85
8,So

7,12

100,32

19

68,59
3,02
0 93
6,02
3,92
0,21

0,26

6,87

9,97

99 ,79

20

67,70
3,25
1,75
6, 1
3 32

СслО— П .24
0 13
0,55

5,80

10,44

99 89

21

66,02
2,59
1.48
7,90
4,72
0,61

0,42

5.64

10,84

100 32

15

69,30
2,75
2,22
5,80
4,07

0,63

Нет

7,45

7,99

100,21

22

66,13
2,91
1,18
7,02
5,62
0,17

0,52

4,83

11,72

100,09

П р и м е ч а н и е . В анализе обр. 12 сделано по два параллельных опре-
деления Na 20 и К 20.



кувинских даны три средних состава: для калиевых, натрие-
вых и смешанных калиево-натриевых в отдельности.

Т а б я и ц а 6
Химические анализы стекол из Хульбука и Узгена, %

SiO s

AlaOs
F e , 0 3

CaO
MgO
SO a

Mn 2 0 8

K,0
NaX»

С у м м а

Происхождение и помер образца

Хульбук (XI—XII

23

64,57
1,84
1,13
7,98
5,53
0,05
1,45
3,02

14,56

100,13

24

70,04
0,97
0,45
6,95
4,06
0,08
0,76
1,99

14,96

100,26

25

66,71
1,46
1,10
7,73
5,30
0,03
0,16
2,56

14,83

99,88

вв.)

26

69,20
1,38
0,32
7,43
5,02
0,04
0,26
2,01

14,53

100,19

27

66,82
1,73
1,15
7,53
4,35
0,08
0,16
2,52

15,57

99,91

Узген

28

69,45
2,32
0,40
4,73
2,62
0,77
2,47
1,10

16,88

99,74

(XI—ХШ вв.)

29

65,38
2,52
0,30
6,25
3„£0
0,96
1,97
3,27

15,65

99,70

30

67,56
1,09
0,21
5,87
2,83
0,80
1,05
2,82

17,54

99,77

Т а б л и ц а 7

Химические анализы стекол из Хорезма (XII—XIII вв.), %

Окислы

SiO,
АЬ0 3

F e 2 0 3

CaO
MgO
S 0 3

Mn.,Os

Коб
NaaO

С у м м а

Номгр образца

31

68,37
2,18
0,87
6,90
5,02
0,22
0,10
3,84

12,70

100,20

32

68,41
2,08
1,82
6,58
4,72
0,06
0,09
3,84

12,57

100,17

33

68,51
2,06
1,00
6,30
5,27
0,16
0,08
4,14

12,62

100,14

34

68,28
1,40
1,02
7,00
4,35
0,18
0,07
4,03

13,81

100,14

35

68,62
2,02
1,17
7,00
4,85
0,21
0,08
3,86

12,55

100,36

Пять* главных окислов образуют основную массу вещест-
ва среднеазиатских стекол: кремнезем (SiC^), окиси кальция
(СаО), магния (MgO), натрия (Na20) и калия (1\20). Они
составляют в сумме 93,79—97,15%. Остальные занимают под-
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чиненное положение и принадлежат к группе второстепен-
ных, или «малых», компонентов, играющих роль примесей
<А1203, Fe 2 0 3 , М п 2 0 3 и S 0 3 ) .

Т а б л и ц а 8
Химические составы среднеазиатских стекол VIII—XIII вв.

(средние составы), %

Окислы

Si0 2

А1,03
F,e,O3
Cab
MgO
Mn,Os
s o ;
K.0
Na20

С у м м а
щелочей

Ч и с л о
анализов

Происхождение стекла

Пенджи-
кент,

VLH в.

65,35
2,10
1,05
7,76
4,30
0,32
0,15
3,77

15,12

18,89

4

Кулдор-
Тепе,
IX в.

64,63
2,43
0,79
7,48
4,63
0,88
0,49
3,70

14,92

18,62

5

Кува

калие-
вые

66,46
3,01
1,54
7,66
4,95
0,30

Неопр
16,02
0,25

16,27

3

(X-XII

нат-
рие-
вые

67,14
2,62
2,20
5,30
5,67
0,58
1,26
0,42

15,26

15,68

1

I вв.)
калие-
во-на-
трие-
вые

66,66
2,92
1,80
6,72
4,72
0,40
0,33
7,15
8,92

16,07

9

Хуль-
бук

XII вв.

67,47
1,48
0,83
7,52
4,85
0,56
0,05
2,42

14,89

17,31

5

Уз-
ген,
XI—
XIII

вв.

67,45
1,98
0,30
5,62
2.65
1,83
0,84
2,40

-16,66

19,06

3

Хорезм
XII—

ХШ вв.

68,44
1,95
1,18
6,76
4,84
0,08
0,17
3,94

12,85

16,79

5

Если имеющиеся ныне анализы среднеазиатских стекол
позволяют делать выводы об их химическом типе в целом,
то пока еще трудно было бы говорить об особенностях сте-
кол из отдельных мест находок, так как число анализов
для каждого из них явно недостаточно. Однако некоторые
замечания можно высказать и теперь.

Начнем с кувинских стекол. На основании химических
анализов 13 изученных образцов можно разделить на три
отдельные группы. Все стекла Кувы сходны между собой по
всем компонентам, кроме щелочных окислов. Большинство
образцов содержит окиси натрия и калия поровну или почти
поровну (окись натрия — от 7,12 до 10,84% и окись калия —
от 5,64 до 8,85%). Одно стекло—натриевое (15,26% окиси
натрия и 0,42% окиси калия) и три стекла — калиевые
(15,28—16,43% окиси калия и 0,12—0,45% окиси натрия).
В настоящее время затруднительно объяснить такое разли-
чие составов стекол в пределах одного и того же памятника
из-за недостатка материалов. Возможно, что соотношение
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калия и натрия изменялось в них из-за состава золы, кото-
рая применялась для варки стекол и в которой содержание
этих компонентов также было переменно. Дальнейшее изу-
чение кувинских и других среднеазиатских стекол позволит
ответить более определенно на эти вопросы.

Интересно сопоставить составы стекол из Кувы и Узгена,
находившихся на близком расстоянии друг от друга в
Фергане — на юге и востоке ее соответственно. Узгенские
стекла отличаются повышенным содержанием щелочей по
сравнению с кувинскими (19,06 и 16,07%); в первых преоб-
ладает окись натрия по сравнению с окисью калия. Кроме
того, в узгенских стеклах понижено количество щелочно-
земельных компонентов (8,27 и 11,44%) по сравнению с ку-
винскими. В хорезмских образцах обращает на себя внима-
ние немного повышенное содержание кремнезема и пони-
женное щелочей, хотя эти особенности выражены очень
слабо и может быть не подтвердятся при дальнейших ис-
следованиях среднеазиатских стекол.

Стекла XV в. из мавзолея Ишратхана в Самарканде,,
анализы которых даны в табл. 9 и о которых упоминалось
ранее [1], резко отличаются от всех других среднеазиатских
стекол VIII—XIII вв., изучавшихся авторами. Первые содер-
жат значительно больше окиси натрия и заметно меньше
кремнезема и окиси кальция, чем вторые. В стеклах мавзо-
лея окись калия находится лишь в виде «следов», а окись
м а г н и я — в виде незначительной примеси, тогда как в сред-
неазиатских стеклах VIII—XIII вв. следует отметить, наобо-
рот, повышенное содержание этих компонентов по сравне-
нию, например, с «античными» стеклами вообще, как видно
будет далее. По-видимому, стекла мавзолея были привезены
в Среднюю Азию извне, когда уже были разрушены старые
ремесленные центры во времена монгольского нашествия.
Если же допустить, что эти стекла изготовлены в Средней
Азии, то для них применялись иные сырьевые материалы,
чем ранее: либо зола весьма отличного состава, либо при-
родная сода. Далее приведены составы стекол мавзолея
Ишратхана XV в. и среднеазиатских стекол VIII—XIII вв-

Окислы Среднеазиатские Стек.;ia из мавзо-
'м'•••'-' стекла лея Ишратхана

SiО, 66,67 60,11
Al3Os 2,31 2,09
Fe ;03 0,99 2,45
CaO 6,98 5,21
MgO 4,33 0,35
Na,0 13,89 21,49
K 26 3,90 Следы-
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Для средневековых стекол VIII— XIII вв. подсчитан
средний состав компонентов по данным табл. 4—7 ( за ис-
ключением стекол табл. 5), а для стекол XV в . — п о данным

Т а б л и ц а 9

Анализы оконных стекол XV в. из мавзолея Ишратхана
в Самарканде, по С. А. Кудриной [1J

Окис-
лы

SiO-,
AI,Ö3
Fe203
СаО
MgO
Mn.,0,
Сиб
Na.O
к.б
so3

фиоле-
товый

36

58,14
2,27
1,01
4,71
0,51
4,95

20,71
Следы
8,07

крас-
ный

37

62,06
3,10
1,02
5,79
0,35

1.14
19,52
Следы

7,66

2ИН НИ

3 8

6 3 , 2 8
3 , 0 2

5 , 5 8
5 , 7 4

0 , 3 4

2 0 , 0 8

Следы
2,75

Номер

жел-
тый

39

61,89
2,87
0,64
5,54
0,45
1,40

24,08
Следы
3,78

и цвет стекла

бирю-
зовый

40

60,45
0,96
1,13
4,92
0,36

3,53
21,09
Следы
7,91

крас-
ный

41

62,00
2,45
0,90
4,76
0,35

1,97
20,47
Следы

7,49

зеле-
ный

42

58,08
1,14
3,79
4,88
0,04

6,37
22,81
Следы

3,44

зеле-
ный

43

58,08
0,98
3,77
4,90
0,73

—
6,81

22,36
Следы
3,25

зеле-
ный

44

57,01
1,99
4,21
5.72
0,04

—
6,37

22,33
Следы

3,03

Сред-
ний
сос-
тав

60,11
2,09
2,45
5,21
0,35

21,49
Следы
5,26

П р и м е ч а н и е . Стекло 38 содержит 0,1% СоО. В анализах стекол 37 и
41 следовало бы писать ОьО, а не CuO, поскольку
первая окрашивает стекло в красный цвет, a CuO — в
зеленый. Во всех стеклах слишком большее содержание
серного ангидрида (S03) вызывает сомнение.

табл. 9. Представляет интерес также сопоставление химиче-
ских составов стекол Средней Азии со стеклами других
стран древнего мира и средневековья, находившихся с ней по
соседству или имевших с ней торговые и иные отношения.

В табл. 10 даны средние составы древних и средневеко-
вых стекол из Египта, Ассиро-Вавилонии, Индии, Рима и
Византии. Замечается их сходство со среднеазиатскими сте.к-
лами по содержанию главных компонентов, однако не всех.
Стекла Средней Азии отличаются от них повышенным коли-
чеством окисей магния, а также калия и, наоборот, понижен-
ным содержанием окиси натрия. Наиболее близкие к средне-
азиатским стеклам по составу — ассиро-вавилонские. Не
останавливаясь в настоящий момент подробно на составе
шихты стекол Средней Азии, можно допустить, что он не
отличался от античного рецепта [2, стр. 84—88]. Именно
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этим можно объяснить значительное сходство стекол этих
историко-географических групп, а некоторое различие их
зависело от исходного сырья.

Т а б л и ц а 10

Химический состав древних и средневековых стекол
р азных стран [2|

Окислы

SiO-.
A12Ö3
Fe 20 3
СаО
MgO
Л1п2О3

K 2 0
Na 2 0
K 2 0 + Na 20

С у м м а

Ч и с л о ана-
лизов

египет-
ское

63,78
2,24
0,90
6,93
2,85
0,58
1,90

16,77
18,67

99,95

71

ассиро-
вавилон-

ское

66,11
1,81
1,22
6,29
4,59
0,91
2,35

13,72
16,07

97,00

18

Название стекла

индий-
ское

65,60
4,14
2,44
5,19
2,49
0,09
3,14

16,90
20,04

99,99

24

римское

68,10
2,52
0,81
6,98
1,03
0,50
1,13

18,63
19,76

99,70

55

визан-
тийское

66,22
2,62
1,26
8,28
1,24
0,58
0,98

18,28
19,26

99,46

2

древние
и средне-
вековые

стекла в
целом
(средние

значения)

65,96
2,66
1,32
6,73
2,44
0,53
1,90

16,86
18,76

98,40

170

Ранее упоминалось, что на Кавказе, по соседству со Сред-
ней Азией, стеклоделие возникло, вероятно, в первые века
нашей эры и что наиболее ранняя стеклоделательная мастер-
ская, открытая при раскопках в Орбети (Грузия), датирует-
ся VII—VIII вв. н. э. Наибольшее развитие стекольного ре-
месла на Кавказе наблюдается в средние века. В табл. 11
даны анализы кавказских стекол от VII в. до н. э. и до XIV
в- н. э- [4, 5, 6]. Как уже говорилось, кавказские стекла
весьма своеобразны и разнородны по составу и их нельзя от-
нести к какому-либо одному химическому типу. Часть их
представляет собой натриево-кальциевые кремнеземные
стекла (Кармир-Блур, Тбилиси, Натбеури, отчасти Самтавро-
Мцхета VI—VIII вв.), но и в них количественные соотноше-
ния главных компонентов весьма различны. Их нельзя было
бы отнести полностью к группе «античных» стекол (см. табл.

168



Т а б л и ц а 11
Химический состав древних и средневековых стекол Кавказа

(VII в. до н. э.—XIV в. н. э.)

Место на-
ходки и

дата

Кармир-
Блур, VII в.
до н. э.—
бусина,
бесцветная

Самтавро-
Мцхета,
1—III вв.
я. в,—сосуд,
зеленоватый

Самтавро-
Мцхета,
JV—V вв.
я. э.—сосуд,
зеленоватый

Саытавро-
Мцхета,
V I I - V J J I В В .

н. э.—сосуд,
белый

Орбети,
VU— VII1 вв.
н. э.—сосуд.
коричневый

Тбилиси,
XI—XI11 вв.
н. э.—ста-
кан, голубо-
вато-зеле-
ный

Карсани,
ХИ-ХШвв.
и. э.—сосуд,
оранжевый

Натбеури,
X I I I - X I V B B

я. э.—сосуд,
зеленоватый

Байлакан,
IX—XIII вв.
л. э.—брас-
лет, темно-
синий

Двин, XI—
XIII вв. н. э.

Crt
й> S

о га
1 5

45

46

47

48

4 9

50

51

52

53

54

Состав, %

О

64,63

68,50

65,75

67,82

58,07

66,40

61,97

60,88

52,48

68,96

<

2,90

2,53

2,03

3,12

8,48

1,61

6,85

1 41

7,24

1,33

С?
Си

1,00

0 , 3 8

0 , 7 7

0 , 4 9

0 , 6 2

0 , 6 7

6,85

1,83

1,28

1,33

О
да
о

9,20

7,45

8,65

6,78

9,50

4,70

6,0

11 ,12

7,68

7,56

О
ао

S

3,70

1,40

1,02

2,96

1,71

2,02

6,0

9 00

6,92

4,84

О
t4

0 , 0 9

0 , 0 9

0 , 0 7

—

0 , 4 8

1,03

0 65

0 , 6 0

то

о

5,19

6,62

2,12

Есть

0,28

1,81

П 94
и , ̂ .^

CuO=0,-H

Есть

О
ЬЙ

3,02

Сл.

—

6,00

1,15

2,50

2,00

2,63

2,00

О
га

1 5 , 2 6

1 4 , 1 3

1 5 , 4 3

1 4 , 0 3

1 5 , 0 0

2 1 , 8 9

1 5 , 0 0

1 8 , 1 5

2 1 , 1 5

1 5 , 0 0



10). Составы стекол из Карсапи и Байлакана отличаются
значительным содержанием полуторных окислов и окиси
магния, а стекла из Самтавро-Мцхета I—III вв. и IV—V вв.
выделяются большим содержанием окиси марганца. Подоб-
ная классификация в известной степени условна.

Кавказские стекла, согласно анализам табл. 11, резко
отличны по составу от среднеазиатских. Наблюдается сход-
ство с последними лишь у стекла из Кармир-Блура VII в.
до и. э. В связи с этим едва ли возможно предполагать
экспорт стеклянных изделий из Кавказа в Среднюю Азию и
обратно в рассматриваемое время. Впрочем пока известно
весьма ограниченное число анализов кавказских и средне-
азиатских стекол, что не позволяет делать вполне надежные
п бесспорные широкие обобщения.

Недавно опубликованы анализы 18 стекол, найденных в
Афганистане в провинции Кандагар в 25 км на юго-запад от
г. Кандагар в пещере Шамшир Гар на восточном берегу
р. Аргандаб. Шамшир Гар расположена на юго-западе Афга-
нистана, в углу большого пустынного района. Анализы сде-
лали Р. X. Клоз и X. К. Росс в исследовательской лаборато-
рии стекольного завода Корнинга в США и сопровождались
примечаниями Р. В. Смита [7]. Некоторые типичные анализы
даны в табл. 12. Характеризуя афганские стекла, он отме-
тил их своеобразие в химическом отношении и обратил вни-
мание, в частности, на содержание в них рубидия, который
может быть является их локальной особенностью..
Р. В: Смит сообщил также, что среди 151 образца ислам-
ских стекол, которые были также исследованы в указанной
лаборатории, следы рубидия встретились всего четыре раза.
На основании анализов афганских стекол Р. В. Смит выска-
зал предположение об их местном происхождении.

Афганские стекла столь своеобразны по составу, что
они резко отличаются не только от среднеазиатских, но и
всех других групп стекол. Их особенность не ограничивает-
ся присутствием рубидия как микроэлемента, но в них не-
обычны количественные соотношения всех главных компонен-
тов*. Пока нельзя сказать вполне утвердительно о рубидии
как локальном признаке афганских стекол, поскольку дан-
ные о содержании микроэлементов в древних и средневеко-
вых стеклах почти отсутствуют. Нет сведений, в частности,.

* Напоминаем, что во II главе обращалось внимание на спектрогра-
фические анализы афганских стекол, которые выражены не в реальных
весовых процентах, а цифрами некоторой условной шкалы. Поэтому
сравнение их с обычными химическими анализами, возможно, не вполне
убедительно.
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о содержании рубидия и в среднеазиатских стеклах, а так-
же всех других, изготавливавшихся по античному рецепту.

Необычные составы афганских стекол, аналогичных кото-
рым не встречено в других местах, позволяют согласиться
с предположением Р. В. Смита об их местном происхожде-
нии и о существовавшем па афганской территории стеколь-
ном ремесле в раннем средневековье.

Т а б л и ц а V2

Спектрографические анализы древних стекол из Афганистана
(V—XX вв. н. э.)

Окислы

SiO«
В203

к-6Li,0А1»О„
MgO
СаО
РЬО
ВаО
TiO.
ZrO-,
V»O3
CuO
F e , 0 3

NiO
Cr.,O3
MnO,
SnO.,
AgoÖ
Rb.,0

Номер и цвет стекла

55
желто-
коричне-

вый

50
0,05

12
5,0
0,05
8
8
5
0,001
0.05
0,5
0,008
0,05
0,02
8,0
0,005
0.5
0,08
0,005
0,0005
0,05

56

розо-
вый

50
0,05

12
0,2
0,008
8
8
5

0,05
0,8
0,05
0,05
0,02
8,0
0,008
0,02

8,0
—

0,005
0,002

57

синий

50

58

зеле-
ный

50
0,008 0,008

12 12
5,0
0,005
8
2
5
0,001
0,02
0,2
0,005
0,005
0,2
0,2
0,005

—
0,08

0,0005
0,005

—

8,0
0,008
8
8
8

0,05
0,2
0,005
0,05
0,005
8,0
0,005
0,008
0,08

0,0005
0,008

59

синий

50
0,005
12
5,0
0,008
2
5
э
0,001
0,02
0,2
0,02
0,008
12,0
0,8
0,008
0.005
0,05
0,005
0,02
0,005

60

зеле-
ный

50
0,05

12
8,0
0,008
8
8
5

0,05
0,5
0,008
0,05
0,02
8,0
0 005
0,05
0,08

0,0005

0,008

61

зеленый

50
0,05

12
8.0
0,008
8
8
5
0,005
0,05
0,5
0,008
0,05
0,02
8,0
0,005
0,05
0,08

0,0005

0,008

62

бесцвет-
ный

50
0.008

12
. 5,0

0,008
8
5
о
0,00î
0,02
0,2
0,008
0,005
0,08
0.5
0,005
—

0,2
0,0005
0,005

—

П р и м е ч а н и е . Стекла 55, 56, 57, 58 и 59—ранние исламские X в.;
60—сассанидское VII в. (?); 61—кушанское V в. (?)>
и 62— современное. В стекле 62—0,2 As 20 5 .

Сведения о химических составах китайских стекол очень-

скудны: имеется всего два количественных химических,
анализа образцов стекла из Китая, которые были изготовле-
ны, по-видимому, на месте. Одно из них — бесцветное перно-
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да династии Хань [8], другое—синяя бусина с белыми инкру-
стациями II в. до н. э. [9] (табл. 13). Оба стекла характе-
ризуются значительным содержанием окисей свинца и бария.
'Количество щелочей весьма невелико (4,5—5,35% ).

Т а б л и ц а 13
Химические анализы китайских стекол

Стекло

Бесцветное, пе-
риода Хань

Синяя буса, Пв.
до н. э.

Номер
стекла

63

64

Состав, %

SiO.

34,42

41,9

TiO,

0,10

А1203

0,76

4,4

Fe 2 0 3

0,16

4,4

CaO

0,12

4,5

Стекло

Бесцветное, пе-
риода Хань

Синяя буса, Пв.
до н. э.

Номер
стекла

63

64

Состав, %

MgO

0,34
CuO сле-

ды

РЬО

43,20

24,5

BaO

12,58

19,2

К,0 1 Na.O

1.02

^4,5

4,32

^ 4 . 5

К- Г. Зелигман, П. Д. Ритчи и X. К. Бек, производившие мно-
гочисленные качественные спектроскопические анализы ки-
тайских стекол, предполагают, что с течением времени при
переходе от периода до Хань и Хань к периоду Танг (т. е. от
III в. до н. э. до X в. н. э.) китайские стекла изменялись от

• свинцово-бариевых к натриево-свинцово-кальциевым и далее
к натриево-кальциевым. Указанные авторы подчеркивают,
что исследования велись качественным спектроскопическим
методом и что не было сделано попыток представить ре-
зультаты анализов в количественном выражении, поэтому
нет достаточных данных для широких обобщений [10].

Скудость материалов не позволяет составить полноцен-
ное представление о стеклах и стеклоделии Китая и про-
вести какие-либо аналогии со Средней Азией.

Полностью отсутствуют в литературе химические анали-
зы древних и средневековых иранских стекол.

Особый интерес представляет сравнение среднеазиатских
• стекол с русскими как периода Древней Руси, так и до обра-
зования Древнерусского государства.

В табл. 14 даны составы наиболее ранних изученных сте-
к о л с территории Европейской части СССР —от II в. до н. э.
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Т а б л и ц а 14

Анализы стекол с Европейской части СССР до образования Древнерусскою государства
(II в. до н. а.—VIII в. н. э.)

Место находки,

дата

Чаплин, БССР, И—
I вв. до н. э , бусы
(средний состав)
Гляденовское ко-

стище, Пермская обл.,
I —III вв. н. э., бусы

Кошибеевский мо-
гильник, Тамбовская
обл , I—III вв. н. э.
Комаров, УССР,

III в. н. э., стеклоде-
лательная мастерская,
сосуд

Попенки, УССР, ко-
нец III —начало IV вв.

н. э., кубок
Старая Ладога, VII—

VIII вв. н. э., бусина
Старая Лад. га VII —

VIII вв. п. э., бусина
с серебряной прок-
ладкой
Старая Ладога, VII —

VIil вв. н. э., бусина
синяя

Но-
мер
стек-

ла

—

65

66

67

68

69

70

71

Состав, %

Siü:,

68,90

66,11

67,29

66,73

66,14

63,54

66,90

67,09

А1203

2,13

1,78

1,20

1,47

1,95

2,50

2,06

2,55

0,78

0,53

0,30

1,03

0,35

0,95

0,75

0,57

СаО

7,03

8,13

6,85

6,93

7,85

7,73

7,70

0,33

MgO

1,81

2,45

1,15

1,80

0,98

3,28

4,22

3,05

Мп,03

0,08

0,22

1,43

0,98

2,92

0,87

0,11
*

0,23

S 0 3

0,29

0,54

0,58

0,42

0,62

0,24

0,20

0,27

К,0

0,58

0,48

0,32

0,36

0,30

2,13 Р

1 22 •

5,09 Р

Na,0

18,02

19,67

20,48

20,17

18,66
15,64

Р206—3,30

16,83
РоОй—0,16

12,31
Р206—2,05
СиО-0,76

Число
анали-
зов

4

1

1

1

1

1

1

\



и до VIII в. н. э. Древнейшие образцы из них представлены
бусами II—I вв. до н. э. из селища Чаплин, Гомельской
области, БССР. Они характеризуются средним составом,
подсчитанным на основании четырех анализов чаплинских
бус [11]. Далее приведены анализы (№ 65 и 66) бус I—III вв.
в. э. из Гляденовского костища, Пермской области, и Коши-
беевского могильника, Тамбовской области. Все упомяну-
тые образцы, очевидно, импортные, поскольку местное про-
изводство стекла на территории Европейской части СССР
в указанное время пока не установлено.

Сравнение среднего состава чаплинских бус, а также
анализов № 65 и 66 с римскими стеклами (табл. 10) пока-
зывает их большое сходство. Весьма возможно, что эти
стекла были привезены из пределов Римской империи.

Особого внимания заслуживает анализ сосуда из Кома-
рова, где М. Ю. Смишко открыл во время раскопок 1956—
1957 гг. стеклоделательную мастерскую Ш в. н. э. Сущест-
вование здесь стекольного производства подтверждается
многочисленными находками различных характерных мате-
риалов. К ним относятся большое количество стеклянного
боя и шквары, глиняные формы для выдувания изделий,
орудия стекольного производства, фрагменты огнеупоров,
куски недоваренной шихты и т. п. Работа этой мастерской
датируется периодом расцвета римского стеклоделия. Ко-
маровское стекло также очень близко по составу к римским
стеклам. До последнего времени существовало мнение, что
все стеклянные изделия, находимые при раскопках в Сред-
ней и Восточной Европе и относящиеся ко времени Римской
империи, представляют собой импорт с Запада. После от-
крытия нового центра стеклоделия на территории Евро-
пейской части СССР эта гипотеза должна быть заново пе-
ресмотрена.

Кубок конца III— начала IV вв. н. э. (анализ 68) из По-
пенок, с берега Днестра, неподалеку от Комарова, имеет
состав, сходный с комаровским стеклом [2, стр. 237].

Перечисленные составы стекол табл. 14 отличаются от
среднеазиатских составов меньшим содержанием окисей
магния и калия.

Анализы стекол Старой Ладоги (69 и 71), где существо-
вало предположительно в VII—VIII вв. н. э. местное про-
изводство бус, напоминают составы стекол Средней Азии
[12, 13, 14]. Они также принадлежат к типу калиево-натрие-
вых кальциево-магнезиальных составов, как и среднеазиат-
ские. Датируются они тем же временем, что и стекла из
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мастерской в Пенджикенте. Вопрос о причинах сходства соста-
вов и о возможных связях Старой Ладоши Пенджикента под-
лежит дальнейшему специальному исследованию. В настоя-
щее время из-за недостатка материалов приходиться ограни-
читься лишь установлением сходства химических составов
стекол, найденных в столь отдаленных друг от друга памят-
никах, которые представляли собой к тому же центры сте-
кольного ремесла, работавшие в одно и то же время.

Наиболее изучены химические составы стекол Древней
Руси. Обстоятельное экспериментальное исследование их
при помощи химического анализа, а также определения све-
топреломления и температур размягчения многочисленных
образцов, найденных при раскопках на территории Древне-
русского государства и датируемых XI—XIII вв., дали воз-
можность сделать широкие обобщения по технологии про-
изводства [2, 15, 16, 17].

В табл. 15 и 16 даны анализы 7 химических типов древ-
нерусских стекол. Оказалось, что большинство изделий вы-
рабатывалось из стекол четырех типов:

1. m К , 0 • п
2. m PbO • п SiO,;
5. m K,0 • ttNa,Ö-/?CaO-*SiO,;
7. m Na 20- n CaÖ-^SiO,.

Первые три типа — калиево-свннцово-кремнеземные,
свинцово-кремнеземные и калиево-натриевые кальциево-
кремнеземные характерны именно для стеклоделия Древней
Руси. Стекла седьмого типа — натриево-кальциево-кремнезем-
ные—частично изготавливались в Древней Руси, а также при-
везены были из-за пределов Древнерусского государства.
Стекла трех других типов (3, 4 и 6) — натриево-свинцово-
кремнеземные, калиево-натриевые свинцово-кремнеземные и
натриево-калиевые кальциево-магнезиально-кремнеземные
производили, вероятно, в меньшем количестве. Во всяком
случае находки их не столь часты, как стекол первых четы-
рех типов (1, 2, 5 и 7). В Средней Азии свинцовые стекла
пока не найдены и аналогичных древнерусским (табл. 15—
16) среднеазиатские ремесленники не изготавливали. Не
встречены пока в Средней Азии и стекла 5-го типа — натрие-
во-калиевые кальциево-кремнеземные с высоким содержа-
нием окиси кальция (18,35—18,78%).

Напрашивается сравнение смешанных натриево-калиевых
кувинских стекол со стеклами Древней Руси 6-го типа. Далееданы средние составы девяти кувинских стекол (из табл. 5)175



Т а б л и ц а 15

Химический
тип стекла

1.К »0—РЬО-
SiО,.

2. РЬО-Si0 2 .

З.К-,0— N a 0 —
—PbO-SIO,

4. Na30— РЬО—
- S i 0 3

Химически*

Место на-
ходки

Калининская
обл.

Минск

Киев

Киев

Новгород

Полоцк

Ярославс-
кая обл.

Смоленск

Киев

Киев

Вид
стекла

Буса го-
лубая

Браслет
темнозе-

леный
Сосуд

желтова-
то-зеле-
леный
Оконное
стекло
Мозаика
желтая
Мозаика
зеленая
непроз-
рачная
Буса пе-
ченочно-
красная
Браслет
зеленый
Мозаика
телесно-
го цвета
Мозаика
зеленая

! анализы стекол

Но-

мер
стек-

ла

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

Древней Руси (XI—XIII зв.)

Состав, %

О
й

52,90

53,12

54,54

53,07

18,33

24,56

31,72

31,67

5-1, 19

54,36

О
<

0,90

1,12

2,03

1,61

0,08

0,31

2,67

1,41

1,60

0,72

о"

0,38

2,64

0,07

0,24

0,10

0,25

0,60

0,76

0,37

0,56

О

О

1,24

0,82

1,10

0,40

0,05

1,52

0 , 4 3

0,20

8,85

3,14

о
ад

0,05

0,16

0,46

0,40

0,07

0,31

1,50

0,36

0,72

0,70

О
О.

2 5 , 5 1

2 6 , 4 2

2 4 , 6 0

2 7 , 9 0

7 5 , 9 0

6 9 , 2 4

6 2 , 1 2

6 3 , 4 6

2 0 , 1 1

2 7 , 5 6

м

О
с

3-

СнО—2,15
СоО—0,04

0,12

—

—

SnO2-5,00

S n O , - 3 , l l
C u Ö - 0 , 5 8

C u , O - 0 , 1 8

FeO^0 ,09

0,66

CuO—1,92

00

1,11

—

0,04

0,57

—

0,24

0,56

1,02

0,62

0,40

О

Я.

14,48

15,80

15,91

14,83

0,20

0,05

0,86

Пет

9,64

0,49

q

1,02

0,09

1,40

1,14

—

0,72

Her

0,83

8,28

9,80



Таблица 16

Химический
тип стекла

5. N a 2 0 - K 2 0 -
CaO-Si0 2

6. N a 2 0 - K 2 0 -
CaO-MgO-Si0 2

7. Na jO— CaO—
Si02

Химический состав стекол

Место
находки

Вышго-
род

Вышго-
род

Киев

Киев

Старая
Рязань

Киев

Киев

Кие в

Вид
стекла

Оконное,
светло-голу-

бое

Оконное,
голубовато-

зеленое

Сосуд свет-
лый желто-
зеленый

Глыбка бес-
цветная, из
мастерской

Сосуд, поч-
ти бесцвет-

ный
Оконное,

бесцветное

Оконное,
бесцветное

Оконное,
фиолетовое

Но-
мер
сте-
кла

82

83

84

85

86

87

88

89

Древней Руси (XI-XIII вв.)

Состав, %

С)

О
с/5

60,94

59,89

62,20

72,53

63,92

65,83

64,88

67,70

Я,
<

1,93

2,89

3,96

2,03

2,29

1,96

1,04

1,99

О

ь,

0,42

0,33

0,37

0,38

0,67

0,50

0,85

0,47

О

а

2,20

Не
опред.

Не
опред.

Не
опред.

3,26

Не
опред.

Не
опред.

На
опред.

О

о

18,48

18,78

18,35

5,94

11,85

9,54

9,80

9,03

О

1,15

2,23

1,17

1,89

3,15

4,86

6,65

1,72

м
О
с'

_

—

Не
опред.

1,27

1,65

9,,9Г>

о
ел

0,40

0,53

0,52

0,30

0,30

0,14

0,24

0,47

О

8,88

8,82

7,26

12,59

7,57

7,57

8,72

1,33

О
та1Z

5,99

6,03

5,53

4,43

7,28

8,25

6,43

14,02

1

14,87

14,85

12,79

19,02

14,85

16,00

15,15

15,35



и древнерусских 6-го типа, подсчитанные на основе анализов
86, 87 и 88 (табл. 16).

При сопоставлении средних составов указанных кувин-
ских и древнерусских стекол оказывается, что они принадле-
жат к одному химическому типу — mNa20-nK20-pCaO-/MgO-
•zSi02. Некоторые различия в содержании окиси кальция и

Окислы

02
Si02
А\,63
Fe2O s

СаО
МеО
S

Кувинские
стекла, 96

66,66
2,92
1,80
6,72
4,72
0,33
7,15
8,92

Древнерусские
стекла, %
64,88

1,79
0,67

10,39
4,88
0,23
8,01
7,32

Na,0
отчасти кремнезема не имеют принципиального значения,
поскольку общий склад, вся химическая конституция этих
двух групп стекол в целом тождественны.

Все приведенные ранее таблицы химических составов
стекол Средней Азии и других смежных с нею стран за-
ставляют сделать вывод, что «родственные», аналогичные
составы, кроме староладожских, наблюдаются только между
некоторыми кувинскими стеклами и древнерусскими. Прав-
да, таких русских образцов найдено пока еще мало и они,
вероятно, не принадлежали к такой же массовой продукции,
как калиево-свинцово-кремнеземные, служившие для изго-
товления всех видов изделий—бус, браслетов, мозаики,
посуды и оконных шайб.

Стекла указанного состава служили для производства
посуды и оконных шайб. Необходимо подчеркнуть, однако,
что такие выводы следует делать условно, так как число
изученных образцов пока еще очень ограничено.

Трудно в настоящее время дать однозначное объяснение
химического сходства некоторых древнерусских и кувинских
стекол. Оно может объясняться или торговыми связями меж-
ду двумя соседними странами, или одинаковыми рецептами
шихты и сходными сырьевыми материалами. Подобное на-
блюдение должно служить, во всяком случае, достаточным
основанием для дальнейшего исследования связей между
Средней Азией и Древней Русью, а также для выяснения при-
чин составов.

Заслуживает внимания еще одно наблюдение подобного
сходства среднеазиатских стекол, с одной стороны, и бело-
вежского— с другой. На этот раз речь идет о составах сред-
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неазиатских стекол вообще, а не кувинских специально. Для
сопоставления далее приведен средний состав стекол Сред-
ней Азии, упоминавшийся уже ранее , и анализ (№ 90) тол-
стостенного донышка зеленого сосуда из Белой Вежи XI—
XIII вв., обнаруженного Волго-Донской экспедицией при
раскопках [2, стр. 232].

Окислы Среднеазиат-
ские стекла, %

66,67
2,31
0,99
6,98
4.33
0,68

13.89
3,90

Белая Вежа
(анал. 90), %

67,72
2,30
1,05
7,78
3,65
0,47

13,68
3,28.

0 3

CaO
a ?
Na20
К20

Близкое сходство составов наводит на мысль о том, что
беловежское стекло было привезено из Средней Азии, с
места его изготовления. Известно, что в Белой Веже своего
стекольного производства не существовало.

Можно отметить попутно подобную же связь Белой Вежи
с Байлаканом на основании химического подобия двух дру-
гих стекол — байлаканского и беловежского, на что обра-
щали внимание ранее М. А. Безбородов и А. Л. Якобсон [6].
Лежащая на торговых путях между Востоком и Западом,
Белая Вежа имела торговые связи как со Средней Азией, так
и с Кавказом, что в данном случае подтверждается химиче-
ским подобием стекол.

Все предыдущие сравнения среднеазиатских стекол про-
изводились с составами древних и средневековых изделий.
Не лишено интереса с точки зрения химико-технологиче-
ской сопоставление стекол Средней Азии VIII—XIII вв. и
современного стекла. Для примера взято колбочное стекло
завода «Филипс», применявшееся около тридцати лет назад
для электрических ламп [18].

Среднеазиат- Завода .Фи-Окислы С к О е Г т е к л о о- л и п с " Х Х в-скРе стекло> % л и п е«XX %
(Голландия)

SO-, 66,67 69,81
АШ 3 2,31 1,56
Fe,O s 0,99 0,42
CaO 6,98 5,93
MgO 4,33 3,55
N a , 0 + K 2 0 17,79 18,61.
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Среднеазиатское посудное средневековое стекло и совре-
менное голландское электроколбочное принадлежат к одному
химическому типу и близки по количественному соотношению
в них главных компонентов. Но есть между ними и разница.
Она заключается в том, что современное стекло содержит
больше кремнезема (на 3,14°/0) и щелочей (на 0,82%), но
меньше щелочно-земельных (на 1,83%) и полуторных окис-
лов, чем средневековое. Поэтому современное стекло требует
более высокой температуры варки, которой не могли до-
стигать средневековые ремесленники. Но сам факт принад-
лежности этих двух стекол к одному химическому типу
заслуживает внимания. Он свидетельствует о том, что со-
временные инженеры применяли в электровакуумной про-
мышленности тот же химический тип стекла, каким пользо-
вались тысячу лет назад среднеазиатские ремесленники в
производстве выдувной посуды, а древнерусские — при изго-
товлении оконных шайб и посудных изделий. У последних:
были также свои предшественники—древнеегипетские стек-
лоделы из мастерской Тель-эль-Амарны в XVI в. до н. э.
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Глава VII

ТЕХНИКА СТЕКЛОДЕЛИЯ

Изготовление стеклянных изделий складывается из трех
главных производственных этапов. Цель первого этапа —
получить само вещество стекла — стеклообразный гомоген-
ный расплав, имеющий определенный химический состав и
определенную вязкость при температуре пламенного прост-
ранства печи. Этот этап состоит в свою очередь из двух про-
цессов: а) подготовки сырьевых материалов и составления
из них смеси, называемой шихтой; б) варки стекла — пре-
вращения смеси разнородных веществ в однородную стекло-
образную массу.

В течение второго этапа ведется выработка стеклянных,
изделий. Она заключается в придании заданной формы и
размеров стеклообразному расплаву в горячем состоянии,
когда вязкость стекла еще невелика, а также в закрепления
их при остывании и отвердевании за счет резкого нарастания
вязкости.

Во время третьего этапа производится так называемая
«холодная» обработка стекла. Выработанное из жидкой
стеклянной массы, принявшее определенную форму и разме-
ры стеклянное изделие подвергается в холодном состояншг
механической обработке с целью внешней его отделки — гра-
вированию, полировке и т. д.

СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДРЕВНЕГО И СРЕДНЕВЕКОВОГО
СТЕКЛОДЕЛИЯ

В истории стеклоделия с первого момента его зарож-
дения особую роль играла зола растений как главный
сырьевой материал стекольного производства. В печах для
обжига глиняных горшков она дала в древнейшие времена
первую глазурь на их стенках, а с песком образовала на
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полу обжигательного пространства первую стекловидную
массу. Именно благодаря золе человек познакомился с но-
вым веществом, названным стеклом. Колыбелью стекла была
ямная печь, вырытая в земле. Этим объясняется то, что уже
на самых ранних стадиях изготовления стекла древние ре-
месленники пользовались золой растений как источником
щелочей и главной составной частью шихты. Золу не надо
было «изобретать», находить и испытывать, пригодна ли она
как сырьевой материал для получения стекла; наоборот-—
само стекло было открыто и стало известно человеку благо-
даря золе, которая еще до середины XIX в. была главным
компонентом шихты на многих стекольных заводах. В исто-
рии стеклоделия развитие шло не от стекла к золе, а обрат-
но — от золы к стеклу.

Древние и более поздние письменные источники, трактую-
щие о стекле на протяжении многих веков, всегда упоми-
нают о золе и песке как непременных компонентах смеси
для получения стекла или глазури. Наиболее ранний источ-
ник относится к VII в. до н. э. Речь идет о 13 глиняных асси-
рийских табличках (дощечках) с клинописными текстами,
написанными в царствование Ассурбанипала (668—631 гг.
до н. э.) и найденными в Ниневии (Месопотамия). Одна из
них, хранящаяся в Британском музее в Лондоне, изображе-
на на рис. 44. Часть клинописного текста стерта из-за повреж-
дений и потому не все записи можно прочесть.

Научная заслуга в разгадке клинописного текста и пере-
воде его на английский язык принадлежит Р. Томпсону,
описавшему свою работу в монографии о химии в древней
Ассирии [1]. Наиболее полный и ясный рецепт дается для
стекла «сирсу». Чтобы сделать его, надо взять 20 мана песка,
60 мана щелочей из «саликорнии», 12/3 мана селитры и 2/3
мана извести. Под «саликорнией» подразумевается здесь
растение «солерос» (Salicornia), из которого получали золу,
содержащую щелочи (табл. 17). Проходит 16 столетий, и во
второй половине X в. н. э. учёный монах пресвитер Теофил
из монастыря Панталеоне в Кёльне вновь упоминает о золе
как компоненте стекольной шихты в «Трактате о различных
ремеслах». В одной из глав он дает рецепт шихты, состоя-
щей из 2 ч. высушенной буковой золы и 1 ч. песка, тщатель-
но очищенного от земли и камешков [2]. Через пять веков,
в 40-х годах XVI в., В. Бирингуччио в книге «Пиротехния»
говорит: «Метод составления стекла... сначала берут золу...
которая доставляется из Сирии... Теперь некоторые говорят,
что эта зола делается из папоротника, а некоторые — из ли-
шайников»... Далее он сообщает, что к 1 ч. этой золы при-
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Рис. 44. Глиняная табличка VII в. до н. э. из Ассирии с рецептами
шихты для варки стекла.



бавляют 2 ч. ископаемого горного песка или белых ^.речных
камней, которые называются горным хрусталем и которые
должны быть предварительно очищены и раздроблены [3].
В XVI в. Георгий Агрикола сообщает рецепт шихты для
варки стекла, согласно которому надо взять 2 ч. золы дуба
или, если его нет, то золы бука или сосны и смешать с 1 ч.
тонкозернистого песка, затем добавить немного соли и
марганца («magnes») [4]. Автор книги «Искусство стекло-
делия» (L'Arte Vetraria-») Антонио Нери в 1612 г. также
предписывает брать для получения стекла песок или тонко-
измельченные чистые кварцевые камни и золу.

Среди этих письменных источников, непременно упоми-
нающих о золе как обязательном компоненте шихты для
варки стекла, особняком стоит рассказ римского писателя
I в. н. э. Плиния Старшего в его «Естественной истории».
Он писал, что для получения стекла тончайший белый песок
перетирают и смешивают с тремя объемными или весовыми
частями «нитра». Под «нитром» подразумевается здесь
природная сода, привозившаяся из Египта. По мнению
Б. Неймана, римские стеклоделы могли пользоваться также
натуральной содой из Фракии и Македонии [5].

Интересно отметить, что еще в первой четверти XIX в.
для изготовления оконного стекла в Англии применяли ших-
ту, содержащую золу; она состояла из 6 ч. мелкого песка
и 12 ч. кельпа, представляющего собой золу водорослей [6].
В то же время в России в производстве «зеленых» (не бес-
цветных) оконных стекол также использовали золу. Вот при-
мер такой шихты в весовых частях:

Песок мытый—100, Зола белая—150,
Зола хвоеная — 50, Пепел соломенный—40.

Хвоевую золу получали из сосновых и еловых ветвей,
белую — из лиственных деревьев (вяза, ивы, орешника), а
пепел соломенный — из соломы ржи, овса или ячменя [7].

Краткий обзор составов шихт для варки стекла с VII в.
до н. э. и до XIX в. н. э. показывает, что применение золы
в стеклоделии было прочной исторической традицией в те-
чение по меньшей мере двух с половиной тысяч лет.
В действительности же эта традиция имеет значительно боль-
шую давность и зародилась одновременно с зарождением
самого стеклоделия.

Чтобы понять ценность золы для стекольного производ-
ства, особенно в древности и средневековье, необходимо
познакомиться с ее составом. В табл. 17 даны анализы золы
некоторых травянистых и древесных растений, а также ее
содержание в воздушно-сухом веществе [8, 9].
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На первом месте здесь зола растения солерос (Salicornia
herbacea), о котором упоминается в ассирийских глиняных
табличках VII в. до н. э. Оно принадлежит к семейству ма-
ревых, или солянковых (Chenopodiacea), и растет на солон-
чаковых почвах Средней Азии (Голодная степь и др.), на
Кавказе и в других местах. Запасы этого растения значитель-
ные. Как видно в таблице, наземная часть растения богаче
золой в три раза, чем корни (32,45 и 9,87%). Состав золы со-
лероса выделяется большим содержанием щелочных ком-
понентов — натрия и калия, причем наземная часть в этом
случае также богаче щелочами, чем корни. Анализы золы
солероса показывают, что она является существенным источ-
ником растительных щелочей, на что не случайно обратили
внимание древние стеклоделы Ассирии еще две с половиной
тысячи лет назад. Более богата щелочными компонентами
зола поташника {Ka.lid.ium caspicum), принадлежащего к то-
му же семейству солянковых, как и солерос, и прежде всего
наземная часть однолетнего растения. Поташник также рас-
тет на солончаках. В Ферганской долине, Бухарской и Хо-
резмской областях, Каракалпакской АССР и других частях
Средней Азии запасы его значительны [10]. Наряду с соле-
росом поташник является богатым источником раститель-
ных щелочей. Особое внимание обращают на себя анализы
золы пшеничной и ячменной соломы; можно подумать, что
это составы стекла. Недаром анонимный автор упоминав-
шейся ранее статьи [7] писал, что пепел соломы ржи, овса
и ячменя (зола которых близка по составу к золе пшеницы)
способен давать стекло без всякой добавки песка. В. Э. С. Тер-
нер высказал догадку, что самые примитивные стекла
могли быть обязаны своим происхождением сильным пожа-
рам, во время которых сгорала солома [9, стр. 290].

Далее в табл. 18 находятся анализы древесной з о л ы —
буковой и дубовой. Первую особенно широко применяли в
средние века западноевропейские стеклоделы. О золе бука
упоминает в своем трактате Теофил в X в., о золе дуба —
Георгий Агрикола в XVI в. Дуб и бук дают меньше золы, чем
солерос и поташник: травянистые растения вообще богаче
золой, чем древесные. Вторая особенность последних заклю-
чается еще в том, что в них калий преобладает над натрием
В соотношении щелочных элементов также есть различие
между морскими и прибрежными растениями, с одной сто-
роны, и внутриконтинентальными—с другой. Первые содер-
жат больше натрия, вторые — калия.

Содержание золы неодинаково в различных породах де-
рева и зависит от их возраста. Так, например, лиственные
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породы содержат золы больше, чем хвойные. С возрастом
дерева количество золы уменьшается. В вегетативный период
ее содержание увеличивается, что особенно заметно на мо-
лодых деревьях. Листья богаче золой, чем хвоя. В коре золы
больше, чем в древесине [11]. Распределение золы и ее
компонентов в различных частях солероса, поташника, пше-
ницы и бука дано в табл- 17. В последних трех строках той
же таблицы представлены анализы золы папоротника,
тростника и камыша. Как видно, по общему содержанию
золы и по количеству щелочных компонентов камыш и па-
поротник также принадлежат к ценным растительным сырье-
вым ресурсам стеклоделия.

Древние и средневековые письменные источники явля-
ются вескими свидетельствами применения золы в стекло-
делии, а анализы ее весьма отчетливо говорят, почему
зола могла служить в течение долгих веков неизменной со-
ставной частью стекольной шихты. Но наиболее убедитель-
ным доказательством возможности и реальности использова-
ния золы в стеклоделии служит экспериментальная провер-
ка получения стекла по средневековому рецепту, сделанная
недавно В. Гайльманом [12]. Проверка заключалась в опыт-
ных плавках двух стекол, шихты которых составляли из бу-
ковой золы и песка по рецепту Теофила —1 ч. песка и 2 ч.
золы [2]. Одновременно выяснялось, какие меры подразуме-
вались в средневековом рецепте — объемные или весовые-
В табл. 18 даны анализы исходной золы, а также стекол,
сваренных из двух шихт, составленных в объемных и весо-
вых частях. Опытные плавки показали, что на основания
рецепта Теофила действительно можно сварить стекла из
золы и песка в обоих указанных случаях. Однако состав
опытного стекла близок к составам германских стекол X—
XIII вв. лишь в том случае, если при отмеривании золы и
песка пользоваться объемными частями, но не весовыми.
В. Гайльман нанес на треугольной диаграмме составы
германских средневековых стекол и опытных. При этом ока-
залось, что последние расположились среди старинных произ-
водственных стекол.

Самые ранние сведения о составе шихты для варки стек-
ла в Средней Азии находятся в трудах крупнейшего алхи-
мика и врача IX—X вв- Абу Бакра Мухаммеда ибнЗакариййч
ар-Рази (865—925 гг.). В книге «Тайны тайн» он пишет, что
стекло изготавливается из песка и «поташа» [13]. Речь идет
здесь не о том веществе, которое называется ныне этим име-
нем, т. е. углекислом калии, а о соде — углекислом натрии.
Только на пороге XIX столетия было установлено, что су-
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T a б л и ц а 17

Анализы золы и содержание ее в некоторых травянистых и древесных растениях

Номер
анализа

1

2

3

4

5

6
7
8
9

Название
растения

Солерос (Sali-
cornia herbacea)

Поташник
{kaliäium cas-
piсиm)

j
Пшеница

Ячмень

Пук

Дуб
Папоротник
Тростник
Камыш

Часть расте-
ния

Наземная
часть
Корни

' Наземная
часть, одно-

TTOTUUITЛ с 1 Н И И

Наземная
часть, мно-

голетний
Корни

Солома
Зерна

Солома

Листья
Ствол
Кустарник

—

—

О

2,80

9,22

3,05

4,39

2,76

66,2
1,7

53,8

33,8
5,4
9,8
2,0
6,1

71,4
31,4

<

1,05

4,03

1,69

2,86

1,27

—

—

—
—
—
—
—
—

СО

9 ,

0 , 2 8

1 , 9 1

1 , 3 4

2 , 0 8

0 , 9 4

-

—

—

—

—

—

Состав золы, 5

О

О

1,80

9,21

4,39

8,19

5,24

0,1
3,3

7 , 5

44,9
56,4
48,0
7 2 , 5
14,1

6,0
5 , 3

О

5,02

8,88

2,74

7,49

4,09

2,5
12,4

2,5

5,9
10,9
10,6
3 9
7,6
1,3
4,2

О
та
Z

27,20

20,68

43,36

35,93

38,22

2,8
3,3

4,6

0,7
3,6
2 , 4
3,9
4,6
0,26
7 , 3

О

7,68

10,16

3,71

8,72

7,74

11,5
31,1

21,2

5,2
16,4
13,8

9,5
42,8

8,6
33,2

О
а.'

2,05

3,22

0,76

2,18

1,12

5/1
46,3

4,3

4,7
5,4

12,2
5,8
9,7
2,1
6,7

О
<л

6,30

8,33

7,26

5,24

4,03

2,8
2,2

3,6

3,6
1,8
0,8
2,0
5,1
2,8
О О

О

46,10

31,22

27,27

23,14

20,16

S - 3 , 8
8,4

S - 2 , 9

0,3

—
—

10,2
—
5,6

Зола

32,45

9,87

32,56

5,49

9,61

4,26
1,77

4,39

3,05
0,55
1,23
0,51
5,89
3,85
6,95

П р и м е ч а н и е . Анализы 1 и 2-по Н. И. Базнлевпчу [8]; 3-9—по Торне [9J.



шествует два вида щелочей — сода и поташ, и лишь в даль-
нейшем с развитием химии стало известно, что первая более
всего накапливается в растениях вблизи моря и на солон-
чаках, а второй — преимущественно в континентальных

Т а б л и ц а 18

Анализы опытных стекол и исходной буковой золы
по В. Гайльману, %

Окислы

SiO-

TiOa

A1S03

Р е 2 0 3

CaO
MgO
BaO
MnO
CuO
Na20
K2Ö
P=06
SOS
Cl
COa

Шихта в объемных мерах

зола

4,56
0,001
0,75
2,65

27,39
8,69
0,71
3,94
0,02
0,87

20,83
4,26
3,34
0,05

19,25

стекло

63,52
0,02
0,94
1,64

13,55
4,20
0,51
2,13
0,009
0,53

10,13
2,21
0,39

—

Шихта в ввесовых
мерах

зола

7,15
Следы

0,95
1 15

26,70
9,90
0,74
1,48
0,02
1,84

18,12
4,15
3,95
2,05

21,20

стекло

47,55
0,01
2,47
1,25

22,40
8,34
0,59
1,23
0,02
147

11,00
3,10
0,55
0,07

—

растениях [9, стр. 285]. Различие между содой и поташом
обнаружилось только после того, как Г. Дэви открыл элемен-
ты калий и натрий в 1807 г., выделив их в металлическом
виде. Для древних и средневековых стеклоделов не сущест-
вовали калиевые или натриевые стекла. Они могли разли-
чаться только по составу шихты, в частности, по виду при-
менявшейся золы из того или иного растения [14, стр. 2551
или по добавкам красителей для цветных стекол.

Под словом «поташ» ар-Рази подразумевал, несомненно,
щелочь из золы растений, т. е. вещество, называемое ныне
«ишкор»- В современной узбекской химической термино-
логии ишкор означает щелочь [15]. Его широко использовали
в керамическом производстве для получения глазурей, в мы-
ловарении, в текстильном деле и других отраслях местной
промышленности. По внешнему виду ишкор представляет со-
бой спекшуюся, немного остеклованную губчатую массу
светло-серого или зеленовато-серого цвета, содержащую
обугленные частицы растений.
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Встречающиеся в литературе названия «ишкара», «ичка-
ра», «ичкары», «ишхоры» и другие неточны и обозначают
местный поташ. Поскольку в среднеазиатских зольных рас-
тениях одновременно находятся соли натрия и отчасти ка-
лия с преобладанием карбонатов, то правильнее было бы
считать ишкор как неочищенную смесь соды и поташа, в
которой находятся также сульфаты и хлориды. С. Ибра-
гимов рассматривает ишкор как золу растения «ишкор», из
которой получают белую поливу для гончарной посуды [16].
Едва ли это верно, так как понятие ишкор имеет более ши-
рокий смысл и представляет собой щелочь вообще, получаю-
щуюся из разных видов растений, в том числе из древесных,
например саксаула.

М. К- Рахимов перечисляет названия некоторых растений
Средней Азии, служащих для получения ишкора, и. указы-
вает районы их использования [17]. В Ташкенте из окрест-
ностей Мирзачуля (Голодная степь) и Сарыагача, а также в
Риштане (Ферганская обл.) применяют для этой цели рас-
тение кирк-бугун, или ежовник шерстистоногий (Anabasis
eriopoda). В Хорезмской области—чоган и караварак. Чо-
ган соответствует солянке малолистной (Salsola subaphylla),
а караварак—соляноколоснику каспийскому (Halostachys
caspica). Этот автор сообщает, что в случае приготовления
глазури из ишкора на 2 ч. его берут 1 ч. песка (или кварца),
а плавится она при 1000—1100°.

А. А. Гребенкин, занимавшийся около ста лет назад изу-
чением гончарного производства бывшего Зеравшанского
округа (ныне район Самарканда), описывает получение
ишкора местным кочевым населением из травы кирк-бугун,
которая растет в степи между Хавасом (теперь ст. Урсатьев-
ская, Ташкентской ж. д.) и Сыр-Дарьей [18]. О получении
ишкора из кирк-бугуна сообщается и в других источниках
[19, 20].

По данным Е. М. Пещеревой, поташ-ишкор добывали в
XIX в. в Ташкенте сжиганием трав кирк-бугун и чоройна [21].
Чоройна, или чокойна, соответствует солянке русской (Sal-
sola ruthenica), называемой также туя чангал (узб.) и туйе-
карин (казах.). Кроме перечисленных ранее растений, сле-
дует упомянуть еще о других, также богатых золой и пред-
ставляющих интерес для среднеазиатского стеклоделия.
К ним относятся прежде всего представители обширного се-
мейства маревых, или солянковых (Chenopodiaceae), о кото-
рых -уже отчасти упоминалось. Основными районами их
произрастания являются засоленные территории, занимаю-
щие большие площади пустынь и полупустынь Средней Азии.

190



В Голодной степи находятся значительные запасы алабуты
(Atriplex tatarica), свед (Sueda altissima), сарсазана (Halosne-
тит strobibaceum); в центральной части Ферганской долины
распространены солянки {Salsola dendroides, S. brachiata);
в Бухарской области — сведы, солянки, караварак, саксау-
лы; в низовьях Аму-Дарьи — в Хорезмской области'и Кара-
калпакии — сосредоточены огромные запасы алабуты, свед,
солянок, саксаулов и т. п. [10].

Щелочесодержащие растения произрастают также в пес-
чаных и солончаковых пустынях Туркмении, где их насчи-
тывается свыше 100 видов, большинство которых относится
к семейству маревых. Содержание золы в воздушно-сухих
растениях достигает 25—40% [22]. Таким образом, далеко
неполный список перечисленных ранее щелочесодержащих
травянистых и древесных растений Средней Азии включает
следующие названия: солерос; поташник; ежовник шерсти-
стоногий— кирк-бугун; солянка малолистная — чогон; соле-
колосник каспийский — караварак; солянка русская —-чорой-
на, или чокойна; алабута;сведа;сарсазан; солянка супротиво-
листная; саксаулы; папоротник; тростник; камыш; пшенич-
ная солома; ячменная солома и дуб.

Затруднительно ответить определенно, какие именно
растения использовали средневековые стеклоделы Средней
Азии для варки стекла. Вероятно, эти растения были раз-
ные и зависели от местных возможностей, но, по-видимому,
первые шесть чаще всего могли служить для получения
стекольной золы.

Вторым компонентом стекольной шихты был песок.
Сочетание песка и золы могло вполне обеспечить получение
стекол, составы которых приведены в VI главе.

Все компоненты среднеазиатских стекол в соответствую-
щих количественных соотношениях поступали в состав по-
следних за счет этих двух частей шихты. Едва ли имеются
достаточные основания и особая необходимость предпола-
гать, что средневековые ремесленники вводили в шихту
еще какие-либо дополнительные компоненты, кроме случаев
получения цветных стекол. Даже при изготовлении бес-
цветных стекол, не имеющих почти никакого «колера», как
говорят стеклотехники, т. е. почти без всякого цветного
оттенка, едва ли применяли обесцвечиватели вроде соеди-
нений марганца. Но об этом немного позже. Повышенное
содержание окисей магния и калия в стеклах Средней Азии
по сравнению с некоторыми другими объясняется составом
золы местных растений и, конечно, почвой среднеазиатской
территории. В разных «биогеохимических провинциях» почвы
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различны по содержанию минеральных компонентов, и Сред-
няя Азия имеет свои особенности. Под «биогеохимическими
провинциями», по А. П. Виноградову, подразумеваются «об-
ласти на земле разной величины, тесно связанные с геохи-
мическими провинциями и отличающиеся более или .менее
одинаковой концентрацией в среде (почвах, воде, воздухе),
одним, отличным от соседних областей уровнем одного или
нескольких химических элементов (нормальным, избыточ-
ным или недостаточным), с чем связана характерная биоло-
гическая реакция флоры и фауны данной области» [23, 24].
Между почвой и стеклом можно предполагать тесную связь,
непрерывную цепочку передвижения элементов по схеме:
почва -*- растение -*• зола -> стекло. Стекло получает свои
компоненты из песка и золы. Зола представляет собой мине-
ральную, несгораемую часть тех веществ, которые накапли-
вали в себе растения из почвы. Поэтому формулу А. П. Ви-
ноградова «химический состав организма хранит признаки
своего происхождения» можно было бы перефразировать и
распространить на древние и средневековые стекла и ска-
зать, что состав древнего и средневекового стекла носит на
себе отпечаток химического состава почвы, на которой оно-
было изготовлено. Речь идет здесь, разумеется, не только
о больших, главных компонентах, но особенно о микро-
элементах. Для успешного изучения технологии изготовле-
ния древних и средневековых стекол и выявления локаль-
ных их особенностей исследователи должны будут интере-
соваться в дальнейшем не только полными химическими ана-
лизами их, включая и микроэлементы, но и химическим со-
ставом почвы, на которой получали золу и варили стекла.

Можно предположить, что географическая карта мине-
рального состава почв будет служить руководством для опре-
деления мест происхождения древних и средневековых сте-
кол.

В VI главе были сообщены количественные спектрографи-
ческие анализы 18 афганских стекол, найденных в пещере
Шамшир Гар. 15 образцов из них содержат такой редкий
микроэлемент, как рубидий (от 0,002 до 0,05% Rb20).
Р. В. Смит обращает на него особое внимание как на специ-
фический компонент в этих стеклах [25]. Если бы наука рас-
полагала в настоящее время данными о почвах на террито-
риях древних и средневековых цивилизаций, то вопрос о про-
исхождении афганских стекол на основании такого признака,
как содержание рубидия, было бы легко решить. Вероятно,
в этих стеклах он является их локальной особенностью. Этот
частный пример можно было бы распространить на многие
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другие древние и средневековые стекла, которые до сих пор
нуждаются в надежном и объективном определении их про-
исхождения.

Роль главных компонентов стекла была описана в I гла-
ве, где говорилось о химическом составе и структуре сили-
катных стекол. Остановимся теперь на значении некоторых
иных компонентов, принадлежащих к числу второстепен-
ных, но содержащихся всегда в древних и средневековых
стеклах. Особенный интерес среди них имеет марганец.

Объясняя почти полную бесцветность некоторых образ-
цов этих стекол, отдельные авторы высказывали предполо-
жение, что стеклоделы давно сознательно и намеренно вво-
дили в шихту марганец в качестве обесцвечивателя стекла.

На основании обзора письменных источников и коммен-
тариев к ним невозможно пока установить бесспорно, при-
менялся ли марганец стеклоделами в древности и в Средне-
вековье [26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33]. Тем не менее анализы
убедительно доказывают, что все древние и средневековые
стекла содержат соединения марганца. В частности, средне-
азиатские стекла VIII—XIII вв. имеют от 0,07 до 2,47%
М п 2 0 3 .

Обстоятельному изучению этого вопроса посвящена
экспериментальная работа В. Гайльмана и Т. Брюкбауера
[34]. Они исследовали 92 стекла, изготовленных в течение
большого интервала (3500 лет), начиная от древнейших и
кончая стеклами XIX в., в которых аналитически определили
содержание марганца*. В зависимости от его количества эти
авторы разделили все стекла на четыре историко-географиче-
ские группы:

1) восточные, 1600 г. до н. э. — 300 г. н. э.;
2) римские и франкские, I—VII вв. н. э.;
3) западноевропейские посудные, IX—XVIII вв. н. э. и
4) западноевропейские оконные церковные, VIII—XIX вв.

н- э-
Оказалось, что содержание марганца в старых стеклах

изменяется в широких пределах: от 0,0009 до 6,03%
Мп 2 0 3 , как это видно из табл. 19. Ни одно стекло из 92 не
имело типичной фиолетовой окраски, цвет их был различ-
ный. В табл. 20 сопоставлены цвет стекол и количество в них
марганца. Зависимости между этими двумя характеристика-
ми не наблюдается. Бесцветные и почти бесцветные стекла

* В. Гайльман и Т. Брюкбауер дают содержание марганца в виде
Мп304, которое пересчитано здесь на Мп203, как более устойчивый окисел
в стекле и для удобства сравнения с другими анализами.
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содержат 0,009; 0,114; 0,44; 1,62; 1,65%, а окрашенные от
0,031 до 2,16% Мп 2 0 3 . Не найдена и какая-либо связь меж-
ду содержанием марганца, возрастом и происхождением сте-
кол, относящихся к периоду до X в. н. э. Немецкие стекла

Номер
пп.

1

2

3

4

Содержание Мп 20 3 в разных старинных

Группа
стекол

Восточные

Римские и
франкские

Посудные
западноев-
ропейские

Оконные
церковные
западноев-
ропейские

(по Гайльману и

Места находок
стекол

Фивы, Каир,
Александрия, Ме-
динет Габу

Кельн, Майнц,
Бонн, Трир, Аль-
цей и др.

Кордель, Ганно-
вер, Трир, Кельн,
Майнц, Венеция
и др.
Лорш, Веезе,

Ганновер, Страс-
бург, Сен-Кантен

Брюкбауеру)*

Время
изготовления

1600 г. до
н.э.—300 г.
Н. 9.

I—VII ВВ. Н. 9

IX —XVIII вв.
Н. 9.

VIII—XIX вв.
Н. 9.

Т 1 б л и ц а 19

стеклах

Число
образ-

цов

10

29

33

20

Содержание
МпоОз, %

0,031—2,184

0,052-1,62

0,093 -6,03

0,009-2,83

* Цвет стекол: совершенно бесцветные; почти бесцветные; слабо-жел-
тые; слегка зеленые; светло-синие; темно-синие; голу-
бовато-зеленые; зеленые; коричневые.

X—XIX вв. имеют больше марганца и колебания количества
его в них значительнее. Указанные авторы пришли к заклю-
чению, что нет никаких доказательств намеренной добавки
марганца с целью добиться обесцвечивания в исследованных
ими образцах. Высокое содержание марганца само по себе
не является доказательством специального введения его в
шихту. Марганец попадал в стекло только через обычные
сырьевые материалы. Особенно большое и колеблющееся
количество марганца в стеклах IX—XVIII вв. Гайльман и
Брюкбауер объясняют применением золы, в которой содер-
жание его весьма изменялось в зависимости от породы
дерева и почвы.

Различный цвет стекол, имеющих в своем составемарга-
нец, эти авторы объясняют влиянием таких факторов, как
содержание углерода в золе, печная атмосфера и продолжи-
тельность варки стекла. Следует добавить к этому, что цвет
древних и средневековых стекол, кроме марганца, зависел
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также от железа, которое всегда в них поступало из золы,
песка и, частично, из стеклоплавильного горшка. Если бы
других красящих окислов не было, то цвет стекла зависел

Т а б л и ц а 20

Содержание Мп203 в бесцветных и окрашенных стеклах
(по Гайльману и Брюкбауеру)

Наименование стек-
лянного изделия и

происхождение

Оконное церковное
Страсбург

Мединет Габу

Сосуд
Бозенгейм

Сосуд
Кельн

Чашка
Венеция

Сосуд
Мединет Габу

То же

Чашка
Венеция

Игрушка
Майнц

Франкское стекло
Риттерсдорф

Кусок стекла
Кельн

Оконное церковное
Ганновер

Оконное церковное
Веезе

Сосуд
Ганновер

Оконное церковное
Веезе

Цвет стекла

Бесцветное

Светло-синее

Желто-зеленое

Желто-зеленое

Совершенно
бесцветное

Темно-синее

Темно-синее

Совершенно
бесцветное

Черное

Желто-зеленое

Почти
бесцветное

Почти
бесцветное

Голубовато-
зеленое

Зеленое

Желто-зеленое

Время
изготовления

Около 1871 г.

1200 лет до н. э.

I в. н. э.

IV—V вв.н. э.

XVII —XVIII вв.

н. э.
1200 лет до

н. э.
1200 лет до н. э.

XVII-XVIILBB.
н. э.

II в. н. э.

VII в. н. э.

III—IV вв. н.э.

Около 1500 г.
н. э.

Около 1120 г.

XVI-XVII вв.
н. э.

Около 1350 г.
Н. 3.

Мп203, %

0,009

0,031

0,052

0,052

0,114

0,172

0,34

0,44

0,61

1,60

1,62

1,65

1,70

2,01

2,16

бы только от степени окисления марганца, который дает, как
известно, серию окислов (МпО, Мп203, Мп304, МпОг, Мп03

и Мп207). Считают, что в стеклах марганец находится в ви-
де окиси (Мп203), дающей фиолетово-пурпурный цвет, и
закиси (МпО), почти не окрашивающей стекла или сообща-
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ющей очень слабую розово-желтую окраску [35, 36]. Соотно-
шение Мп203: МпО в каждом стекле неизвестно, но выска-
зывалось мнение, что в обычных производственных стеклах,
содержащих до 4% Мп203, лишь незначительная часть всего
количества марганца находится в виде окиси [37]*. Варка
в окислительных условиях способствует, как известно, фио-
летовой окраске, но древние и средневековые стекла, по-
видимому, всегда находились в печи с восстановительной
средой и потому марганец содержится в них преимуще-
ственно в виде закиси (МпО). О влиянии железа на окраску
стекол марганцем указывал еще Д. И. Менделеев [38]. Он
ссылается на опыт Кернера, который сплавлял марганцевое
аметисто-красное стекло с железным зеленым и получил з
результате бесцветное. Влияние железа на окраску стекол,
содержащих марганец, изучали М. А. Безбородое, Э. Э. Мазо
и М. Т. Мельник [39]. Они вели опыты со стеклами двух со-
ставов:

1) SiO, + А1,03 = 60,75 %, RO = 3 1 , 5 % H МпО = 7,75%;

2) SiO2 + Al2O3 = 66,0 %, R O = 2 5 , 7 % H MnO = 8,3.

Варка происходила при 1450°. Добавка 0,5 % Fe 2 0 3 к
шихте стекла (1) дала в восстановительной среде почти бес-
цветные, слегка желтоватые образцы. Введение 0,9 % Fe 2O s

в шихту стекла (2) в восстановительных условиях вызвало
желтовато-коричневую окраску его, а 1,2—1,4 % F e 2 0 3 —
сильный зеленый цвет. Указанные авторы объясняют влия-
ние окислов железа на цвет марганцевых стекол следующи-
ми реакциями, происходящими в восстановительной среде:

Fe,0 3 -> 2FeO + 0,5O2

МгъОд -> 2MnO + 0,5О2

2FeO + Mn203 = Fe2O s + 2MnO.

Так как эти реакции не протекают до конца, то в стеклах^

сваренных в восстановительной среде, находятся одновре-
менно МпО, FeO, Mn 20 3 и Fe 20 3 . Соотношение FeO : Fe 20 3

в стеклах непостоянно и обычно равно 1:4, но не следует
забывать, что FeO окрашивает стекло в зеленый цвет в
30 раз сильнее, чем Fe 20 3 —в желтый. Именно этими при-
чинами объясняется желто-зеленый цвет стекол с преобла-
данием то зеленого, то желтого, несмотря на наличие мар-
ганца, который находится в форме почти бесцветной заки-

* В анализах даются обычно суммарные количества марганца и же-
леза в виде Мп 20 3 (или Мп304) и Fe 20 3, хотя в действительности наряду
с этими окислами всегда присутствуют в стеклах МпО и FeO.
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си МпО. Равновесия смещаются в сторону окислов (Мп203,
Fe 20 3), если варка ведется в окислительных условиях, и тогда
появляется характерная фиолетовая марганцевая окраска.
Конечно, значительную роль во всех этих процессах играют
и количественные соотношения между марганцем и железом.
Сложная зависимость цвета стекла от ряда факторов видна
в табл. 21, где содержание марганца и железа в среднеазиат-
ских стеклах сопоставлено с их цветом. Так, например, об-
разцы 14, 26, 19 и 1 имеют почти равное количество мар-
ганца (0,24 — 0,26 % Мп203), но резко отличаются окраской
(черная, бесцветная, бледно-желтая и зеленая). Образцы 25
и 27 содержат равное количество марганца (0,16 % Мп203)
и практически равное количество железа (1,10 и 1,15 % Fe 20 3),
но имеют разный цвет: черный и светло-зеленый. Подобные
примеры можно было бы продолжить. Наблюдения подтверж-
дают сделанный ранее вывод, что на цвете стекол отража-
ется не только содержание красящих окислов (Мп и Fe) с
переменной валентностью, но и технологические условия их
варки. Эти экспериментальные данные позволяют сделать то
же заключение по поводу марганца в средневековом стек-
лоделии Средней Азии, какое сделали В. Гайльман и Г. Брюк-
бауер в западноевропейском X — XVIII вв.

Среднеазиатские стеклоделы также едва ли вводили на-
меренно марганец в шихту для обесцвечивания стекла. Он
попадал помимо их желаний и без их ведома через золу, и
они, конечно, не могли как-либо контролировать и регули-
ровать его количество в стекле. Наличие марганца в сред-
неазиатской золе не подлежит сомнению. Далее приведен
химический анализ образца золы, найденной в стеклодела-
тельной мастерской в Пенджикенте (конец VII—начало VIII в.
н. э.) и предоставленной для исследования И. Б. Бентович.
Вещество содержало много несгоревшего угля, который при
анализе вошел в состав цифры „потери при прокаливании",
давшей около 33 %.

Анализы золы из Пенджикента (на прокаленное веще-
ство, % ) :
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Длительное нахождение золы в земле, а также воздей-
ствие влаги и почвенных растворов, разумеется, вызвали

Т а б л и ц а 21

Содержание марганца и железа в среднеазиатских
стеклах и их цвет

Номер
анали-

за

34
33
35
32
31

4

25
27

5

14
26
19

I
16

8

2
21
17
3

22
20

24

18
30

7
9

13
23

6

29
28

Цвет стекла

Светло-зеленый
Почти бесцветный
Бесцветный
Светло-зеленый
Светло-зеленый
Голубовато-зеле-

ный
Черный
Светло-зеленый
Голубовато-зеле-

ный
Черный
Бесцветный
Бледно-желтый
Зеленый
Зеленый
Голубовато-зеле-

ный
Не известен
Черный
Светло-зеленый
Не известен
Зеленый
Голубовато-зеле-

ный
Светлый желтова-

то-зеленый
Светло-желтый
Зеленый
Зеленый
Желтовато-зеле-

ный
Светло-желтый
Светло-зеленый
Светло-фиолето-

вый
Не известен
Светло-желтый

М п 2 0 3 ,
96

0,07
0,08
0,08
0,09
0,10

0,14
0,16
0,16

0,19
0,24
0,26
0,26
0,26
0,27

0,32
0,39
0,42
0,46
0,48
0,52

0,55

0,76
0,85
1,05
1,09

1,11
1,26
1,45

1,67
1,97
2,47

Fe 2 O s ,
%

1,02
1,00
1,7
1,82
0,87

1,08
1,10
1,15

0,80
1,55
0,32
0,93
1,10
2,35

1,15
1,25
1,48
2,18
0,77
1,18

1,75

0,45
1,53
0,21
0,80

0,80
2,20
1,13

0,40
0,30
0,40

Место находки

Хорезм
•

Пенджикент
Хульбук

т

Кулдор-Тепе
Кува
Хульбук
Кува
Пенджикент
Кува

Кулдор-Тепе*
Пенджикент*
Кува

•
Пенджикент
Кува

Кува*

Хульбук
Кува
Узген
Кулдор-Тепе

Кува
Хульбук

Кулдор-Тепе
Узген

* Стекла содержат СиО (0,17; 0,26 и 0,24%).

изменение в первоначальном составе золы, особенно в со-
держании щелочных компонентов, которое со временем
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уменьшалось. Тем не менее количество марганца в ней
(0,35% МпгОз) имеет ту же размерность, что и в стеклах
Пенджикента.

Говоря о содержании марганца и железа в средне-
азиатских стеклах, следует обратить внимание на некоторые
местные их особенности. В табл. 22 дано среднее количество
Мп203 и Fe203 в стеклах разных памятников. Так, очень низ-

Т а б л и ц а 22

Среднее содержание марганца и железа
в среднеазиатских стеклах из различных мест

Номер
образ-

ца

1
2
3
4
5
6

Место
находки

Хорезм
Пенджикент
Кува
Хульбук
Кулдор-Тепе
Узген

М п 2 0 3 ,
96

0,08
0,32
0,54
0,56
0,88
1,83

Fe 2 O s ,

1,18
1,04
1,69
0,83
0,79
0,30

Число
анализов

5
4
9
5
5
3

ким содержанием марганца (0,08%) отличаются стекла Хо-
резма и, напротив очень высоким (1,83%) —Узгена, но по-
следние имеют относительно мало железа (0,30%). Можно
сделать предположение, что причина этих различий — зола
разных районов Средней Азии, полученная из растений на
разных почвах. Интересно также сопоставление табл. 20 и
21, где представлены данные о содержании марганца в древ-
них и средневековых стеклах 1200 г. до н. э. — XVIII в. н. э.
из Египта, Венеции, Западной Европы, с одной стороны, и
среднеазиатских стеклах VIII—XIII вв. н. э. — с другой. В
первых 0,009—2,16% Мп203, во вторых —0,07—2,47% Мп203.
Как видно, цифры очень сходные.

Теперь о меди и кобальте. В трех среднеазиатских стек-
лах (№ 2, 8 и 20, табл. 4 и 5 в главе VI) найдена окись
меди (0,26, 0,17 и 0,24% соответственно), окрашивающая
стекло в зеленый цвет. Медь как краситель была известна
стеклоделам с самых древнейших времен, во всяком случае
с XVII в. до н. э., так как она упоминается в вавилонском
химическом тексте; говорится о ней и в ниневийских таблич-
ках VII в. до н. э. Очевидно, среднеазиатские ремесленники
также пользовались соединениями меди в стеклоделии.

Известен им был и кобальт как краситель. Спектроско-
пический анализ утолщенного синего бортика у пиалы из
Узгена (обр. № 29, табл. 6, глава VI) показал, что в нем со-

199



держится 0,1% СоО. Подобные же накладные синие нити в
виде украшений находятся на фрагментах бесцветного ста-
кана (обр. № 11, табл. 5, глава VI) и бокала (обр. № 13,
табл. 5, глава VI) из Кувы.

Вопрос о красителях синих древних стекол в течение
некоторого времени оставался спорным. В 1925 г. Б. Нейман
писал, что в изученных им 38 образцах он не нашел кобаль-
та и что темно-синий цвет их зависел от меди, а голубой —
от железа [40]. Он считал, что впервые стеклоделы стали
пользоваться кобальтом лишь с XV в. н. э. в венецианских
стеклах. В 1929 г. тот же автор на основе новых анализов
снова подтверждал, что в древнеегипетских стеклах синяя
окраска была обязана меди, но не кобальту [41]. Единствен-
ное древнее синее стекло, согласно Б. Нейману,—искус-
ственная ляпис-лазурь, — содержавшее 0,93% окиси кобаль-
та, найдено в Ниппуре (Месопотамия) и датировалось
1400 г. до н. э. [42]. Вопреки этому П. Хан-Вайнхеймер поз-
же установила (1956 г.), что в Европе изготавливались синие
стекла с содержанием кобальта уже в латенское время (500
лет до н. э. — начало нашей эры) [43]. В 17 исследованных
ею образцах из Манхинга она установила количественным
спектроскопическим анализом от 0,02 до 0,23% окиси ко-
бальта. В специальной статье, посвященной применению
кобальта как красителя, В. Гайльман недавно показал на
основании экспериментального изучения и литературных
источников, что кобальт применяли в стеклоделии с 160Ö г. до
н. э. и до наших дней. В частности, исследованные им об-
разцы синих стекол I—IV вв. н. э. из Ганновера, Бонна,
Трира, Майнца содержат 0,03—0,17% кобальта. Весьма
характерно, что почти во всех случаях он сопровождается
окисью меди (десятые и сотые доли процента) [44].

Изучавшиеся нами синие стекла из Комарова III в. н. э.
окрашены кобальтом (от 0,47 до 2,20% окиси кобальта) и
железом (от 2,92 до 4,95% окиси железа). Специальная про-
ба на медь не подтвердила ее присутствие [45].

СОСТАВ ШИХТЫ ДЛЯ ВАРКИ СТЕКЛА

Важное значение в технологии стекла имеет рецепт ших^
ты, т. е. количественный состав смеси сырьевых материалов
для варки стекла. Древние и средневековые ремесленники
пользовались песком и золой (или природной содой). Как
видно было ранее, в различных письменных источниках,
относящихся к VII в. до н. э. — XVII в. н. э., пропорция песка и
золы различна и находится в пределах от 1:3 до 2:1 соответ-
ственно (табл. 23).
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Только в двух рецептах из шести определенно сказано, в
каких мерах велось составление шихты — весовых или
объемных, а в остальных четырех никаких указаний нет.

Т а б л и ц а 23

Состав шихт на основании письменных источников

Согласно письменным свидетельствам, по крайней мере
в течение 17 столетий стеклоделы пользовались рецептом,
в котором золы было в три раза больше, чем песка. Лишь в
X—XI вв. н. э. в связи с применением золы внутриконтинен-
тальных растений средневековые ремесленники переходят на
иное соотношение компонентов, чем это было в древности.

Обсуждая составы шихт в разные исторические периоды,
В. Э. С. Тернер обратил внимание на очень высокое содер-
жание щелочей в ниневииских табличках. Он отметил, что
еще Кемпбелл Р. Томпсон сомневался в ассирийском рецепте
и пытался доказать (но ошибочно, по мнению В. Э. С. Тер-
нера), что в нем подразумевается вес всего сухого растения
в целом, а не только «щелочей из саликорнии», из которой
они получаются. В. Э. С. Тернер упоминает также о В. Фре-
нере, который высказал предположение в книге «Античное
стеклоделие» (1879 г.), что соотношение песка и соды, рав-
ное 1:3 (по Плинию), надо понимать, как 9 ч. песка и 3 ч.
соды, так как рецепт был дан в двенадцатиричной системе,
а не десятиричной. Следовательно, рецепт содержит в 3 раза
больше песка, чем соды. Подобно В. Френеру, Е. Диллон в
книге «Стекло» (1907 г.) считал, что отношение песка к соде
было как 12:3 или 10:3. Чтобы разрешить сомнение по пово-
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ду правильности рецепта Теофила и одновременно выяснить,
какими мерами пользовались его современники — весовыми
или объемными, В. Гайльман сделал экспериментальную
варку стекла на зольной шихте, о чем говорилось уже ра-
нее. Он подтвердил возможность получения стекла из буко-
вой золы и песка при любом способе составления шихты,
как в весовых, так и объемных мерах. Но оказалось, что со-
ставы стекол получаются разные, так как объемные веса
песка и золы неодинаковы. В случае применения весовых
мер стекло содержало значительно меньше кремнезема
и много больше окисей кальция, а также магния, чем стекло,
полученное на основе шихты, составленной в объемных
мерах.

Насколько известно, этим ограничиваются попытки
исследователей выяснить реальность рецептов древних и
средневековых стекольных шихт, упоминающихся в письмен-
ных источниках, и объяснить их разноречивость.

Пока не найдено никаких письменных свидетельств о
том, какой шихтой пользовались среднеазиатские стекло-
делы для варки стекла. Попытаемся поэтому выяснить этот
вопрос при помощи расчетов на основании анализов золы и
составов среднеазиатских стекол. Решим для этого следую-
щую задачу.

Рассчитать состав стекла, сваренного из золы средне-
азиатского растения и песка, взятых в весовых отношениях:
2:1; 1'/г:1 и 1:1 соответственно.

Допускаем, что песок содержит 100% Si02.
Для расчета берем анализ золы поташника — наземной

части многолетнего растения. Можно предположить, что
наземная часть более удобна для заготовки, чем корневище,
а многолетнее растение чаще встречается, чем однолетнее
(см. табл. 17).

В анализе поташника не указано содержания СОг, хотя
несомненно, что щелочи и щелочно-земельные элементы свя-
заны с ней в виде карбонатов, а не существуют как свобод-
ные окислы.

Хлор (Cl) и серный ангидрид (S03) тоже не находятся
в золе в свободном состоянии, а связаны с другими эле-
ментами. Поэтому прежде чем вести расчет, состава стекла,
необходимо произвести пересчет анализа золы с учетом упо-
мянутых замечаний.

Подсчитаем сначала, сколько Na и К связано с Cl и S0 3,
сделав условное допущение, что весь Cl соединен с Na в
виде NaCl, а весь S0 3 с К в виде K 2 S0 4 .
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Подсчет показывает, что для связывания 5,24% S0 3 надо
иметь 6,16% К 2 0. Остальная часть К 2 0 — 2,56% связана с
С 0 2 . Для этого нужны 1,23% С 0 2 . Подсчет показывает,
что для связывания 23,14% Cl потребно 15,3% Na; 38,44%
NaCl соответствуют 16,1% Na 20. Остающиеся 19,83% Na2Ö
требуют 14,5% С0 2 для образования NaaC03; 8,19% CaO —
6,43% С0 2 для СаС03; 7,49% MgO —8,24% С0 2 для MgC03.

Т а б л и ц а 24

Окислы

Si0 2

A!,O s

F e 2 0 „

СаО
MgO

Na20

K 20

s o s
Cl

c o 2

С у м м а

Стекло, сваренное из золы поташника и

Состав золы, части

по ана-
лизу,

прока-
ленная

4,39
2,86
2,08
8,19
7,49

35,93

8,72

2,18
5.24

23,14

99,22

после пере-
счета

(с С02)

4,39
2,86
2,08
8,19
7 4 9

(19.83(с СО.)
16,1 (с Cl)

f2,56(c С0 2)
16.16 (с S0 3)

2,18
5,24

23,14
30,40

130,62

содержа-
ние ком-
понентов
в 100 ч.

поташни-
ка

3,35
2,18
1,59
6,27
5.75

15,36 1
12,30 J
1,97 \
4.70 j
1,67
4,00

17,60
23,26

100,00

песка

Состав стекла

шихта I:
1 ч. песка
1 ч. золы

74,75
1,59
1,15
4,55
4,17

11,15

1,43

1,21
—
—
—

100,00

шихта II:
1 ч. песка

золы

66,83
2,07
1,53
6,00
5,53

14,62

1.88

1,54
—
—
—

100,0

шихта III:
1 ч. песка
2 ч. золы

60,50
2,43
1,81
7,20
6,55

17,38.

2,2£

1,90
—
—
—

100,00

Содержание С0 2 в золе равняется 30, 40 г, а вес золы в
частях — 130,62 г. При пересчете суммы компонентов золы
на 100 г (%) С0 2 получается 23,26%. Количество веществ,
переходящих из золы в стекло, 38,14, а отходов 61,86%;
из них улетучивается через С0 2 23,26%,'а на хальмозу ос-
тается 38,60%*.

* При расчете стекла предполагается, что Cl и SOg полностью пере-
ходят в состав отходов в виде .хальмозы". В действительности некоторая
часть их остается в стекле, по-видимому, в растворенном состоянии, од-
нако рассчитать эти количества пока невозможно. Фосфорный ангидрид
находится в золе в связанном состоянии и переходит в стекло почти без
потерь, поэтому при расчетах он рассматривается как компонент стекла.
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Шихта I: 1 ч. песка + 1 ч. золы. 100 г песка (100 ч.
SlOî) вместе с 100 ч. золы дадут 138,14 ч. стекла, осталь-
ные 61,86 ч. —потери (С02 + хальмоза). В графе 5 табл. 24
дан процентный состав стекла в окислах. Как видно, он ха-
рактеризуется высоким содержанием кремнезема, понижен-
ным количеством щелочей и щелочно-земельных окислов,
необычными для составов среднеазиатских стекол.

Шихта II: 1 ч. песка + ly ч- золы. 100 ч. песка (100 ч.
SiOj) вместе с 150 ч. золы дадут 157,21 части стекла, ос-
тальные 92,79 ч.— отходы при варке (С02+хальмоза). В
графе 6 табл. 24 находится состав стекла (%), весьма близ-
кий к „среднему" составу среднеазиатского стекла.

Шихта III: 1 ч. песка + 2 ч. золы. 100 ч. песка (100 ч.
Si02) и 200 ч. золы образуют 176,28 ч. стекла; остальные
123,72 ч. принадлежат к потерям (С0 2-|- хальмоза) В графе
7 табл. 24 представлен состав стекла в процентах. Он отли-
чается пониженным содержанием кремнезема и повышенным
количеством щелочных окислов по сравнению со средним
составом среднеазиатского стекла.

Подсчеты показывают, что из золы поташника (наземной
части многолетнего растения) и песка можно получить
стекло, близкое к среднему составу среднеазиатских стекол
(при сделанных допущениях). Использование „реального"
песка с содержанием кремнезема менее 100% и с примеся-
ми з нем А1203, F e 2 0 3 , СаО и MgO и других компонентов
изменит немного состав стекла, так же как неучтенные
потери компонентов от механического улетучивания шихты
и, наоборот, прироста некоторых составных частей (А1203,
Fe 2 0 3 , Si02) из тигля при варке. Однако эти факторы не
нарушат существенно количественных соотношений между
компонентами стекла и состав его останется по-прежнему
близким к расчетному.

Обращает на себя внимание шихта II стекла, наиболее
близкого к среднеазиатскому: 1 вес. часть песка и l.-к- вес.
части золы. Такой состав не указан ни в одном письменном
источнике и его нет, в частности, ни у Плиния, ни в асси-
рийских табличках. Шихта III упоминается в средневековых
документах позже или почти одновременно с изготовлением
стекол, о которых уже была речь в VI главе, и поэтому
такую шихту нельзя принимать во внимание при обсуждении.

Среднеазиатские ремесленники могли знать рецепт по
Плинию (1 ч. песка и 3 ч. соды „весом или мерою") или
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ассиро-вавилонский. Если считать, что объемный вес песка
в два или приблизительно в два раза более объемного веса
золы, то среднеазиатская шихта, состоящая из 1 ч. песка и

1 -у ч. золы, соответствует в объемных мерах шихте по

Плинию, т. е. 1 ч. песка и 3 ч. соды (или золы). Состав-
ление шихты „мерою", а не весом имеет преимущество
благодаря простоте и удобству, и по всей вероятности
именно этот способ применялся стеклоделами чаще, чем
весовой. Со времен Римской империи технические приемы
римского стеклоделия могли стать известными ремесленни-
кам не только в подвластных ей провинциях, но и далеко
за ее пределами и сохраняться в течение долгих веков в
практике стекольного производства.

На основании расчетов и сделанных допущений можно
считать вполне вероятным, что стеклоделы Средней Азии
применяли для варки стекла шихту, состоящую из 1 объем-
ной части песка и 3 объемных частей золы.

ОСОБЕННОСТИ ВАРКИ СТЕКЛА В ДРЕВНОСТИ
И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Зная химический состав стекла, можно легко и просто в
настоящее время рассчитать для него шихту, отвесить необ-
ходимые сырьевые материалы, смешать их вместе, засыпать
в стекловаренный горшок, произвести варку и получить в
результате стекло в расплавленном состоянии. Для простей-
шего трехкомпонентного стекла ИагО—СаО—Si02 наиболее
целесообразно брать чистый кварцевый песок, карбонат
кальция (мел, известняк) и карбонат натрия (соду). Так по-
ступают, когда известен состав стекла в окислах и когда
промышленность располагает надлежащими сырьевыми ма-
териалами, анализы которых также известны.

Иное положение было в древности и средневековье,
когда химический состав стекла не знали и стеклоделы не
располагали современными нам сырьевыми материалами.
Для всех поколений стеклоделов — от зарождения стекла
до XIX столетия —• его состав определяли только рецептом
шихты, который был всегда прост и ограничивался обычно
песком и золой (или натуральной содой). О разнообразии
стекол в химическом смысле, получавшихся из разных сор-
тов золы, ремесленник едва ли мог догадываться; если он и
различал их, то лишь по разной окраске стекол, которую
создавал, добавляя тот или иной краситель. Сложность и
состав исходных сырьевых материалов (золы, природной со«
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ды, песка) также были неизвестны. В лучшем случае знали,
что водой можно разделить золу на две части: растворимую
и нерастворимую. Так изготавливали из золы поташ. Только
после освоения химико-аналитического метода стеклоделы
узнали о сложном составе стекла и смогли контролировать
и регулировать его по желанию.

Зола была не только традиционной составной частью
шихты большинства древних и средневековых стекол, но и
наиболее простым и доступным сырьевым источником для
введения в них легкоплавкого компонента. В отличие от
многих других веществ она расплавлялась при сравнительно
невысокой температуре и способна была образовать с пес-
ком стеклообразное вещество. Но вместе с тем зола созда-
вала и значительные технологические трудности при варке
стекла, которых не знает современный стекловар. Это заме-
чание относится и к природной соде. Причина затруднений
заключается в химическом составе этих материалов.

Обратим внимание на состав золы солероса и поташни-
ка (см. табл. 17), а также буковой золы (см. табл. 18).
Наряду с другими компонентами они содержат хлор (Cl),
серный ангидрид (S03) и углекислый газ (С0 2), которые
находятся в золе, конечно, не в свободном виде, а в соедине-
нии с другими элементами. Анализы в приведенных табли-
цах, к сожалению, не показывают, с какими элементами они
связаны, но дают лишь содержание их в процентах. Так,
количество хлора в солеросе и поташнике 20,16—46,10%, а
серного ангидрида 4,09—8,33%. Цифры уже сами по себе
заставляют задуматься над тем, какую роль играют эти со-
ставные части золы при варке стекла. Зола, представляю-
щая собой главным образом соли щелочных (Na, К), щелоч-
но-земельных элементов (Ca, Mg) и отчасти кремнезем, а
также соединения полуторных окислов (А1203, Fe203) и
марганца, состоит преимущественно из углекислых., серно-
кислых, хлористых и в меньшей степени фосфорнокислых
соединений. К ним относятся в первую очередь карбонаты,
сульфаты и хлориды натрия, калия, кальция и магния, нахо-
дящиеся в разных количественных соотношениях между
собой в образцах золы разных растений.

Трудность варки зольной шихты зависит от того, что
разные составные части золы имеют различную реакцион-
ную способность с кремнеземом — главной составной частью
кварцевого песка. Варка стекла это — сложный процесс, со-
стоящий из ряда химических, физических и физико-химиче-
ских явлений, обстоятельное описание которых выходит за
пределы этой книги. Но остановимся на особенностях варки
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на зольной шихте. Она не равноценна простому физическому
явлению плавления, такому, как плавление металлов или
солей. Медь плавится и полностью переходит из твердого
в жидкое, расплавленное состояние, когда температура до-
стигает 1083°. То же наблюдается с поваренной солью, ко-
торая при 801° полностью плавится и образует жидкое веще-
ство— расплавленную поваренную соль. Такое явление про-
исходит с простыми в физическом смысле веществами.

Шихта представляет собой сложное вещество — смесь
простых веществ, и ее переход в жидкое состояние не рав-
носилен явлению плавления металлов или солей. Она
содержит различные химические соединения с разными тем-
пературами плавления. Возьмем для примера простейшую
шихту, упоминавшуюся ранее: песок (кремнезем Si02), кар-
бонат кальция или мел (СаС03) и карбонат натрия или
соду (Na2C03). Температуры плавления в ней составных
частей резко различны. Карбонат натрия плавится в свобод-
ном состоянии при 851°, кремнезем — при 1713°, а карбонат
кальция вовсе не плавится, а диссоциирует, т. е. разлагается
на окись кальция (СаО) и углекислый газ (С02) при нагре-
вании приблизительно до 900°. Следовательно, если бы весь
процесс варки стекла сводился только к плавлению состав-
ных частей, то надо было бы нагревать шихту по крайней
мере до 1713°, чтобы получить из нее расплавленное стекло.
В действительности же стекло имеет при варке в современ-
ных печах температуру 1450—1470°, а в древности темпера-
тура его достигала во время этого процесса 1050—1100°,
Именно благодаря совокупности различных явлений, кроме
плавления, можно получить расплавленное стекло из смеси
разнородных веществ, входящих в состав шихты. Важней-
шее среди них — взаимодействие между ее составными ча-
стями. Оно начинается еще при низких температурах, когда
вещества находятся в твердом состоянии. Так, например,
еле заметная «реакция в твердом состоянии» между карбо-
натом натрия (Na2C03) и кремнеземом (Si02) начинается
около 300° — задолго до их плавления. Позже, когда одно
из веществ расплавится, скорость реакции значительно
возрастает: в расплавленном состоянии реакции протекают
быстрее. Наиболее энергично реакция между Na2C03 и
Si02 идет при 720—900° по уравнению

Na2C03 + Si02 = Na2Si03 + С02.

Практически реакция завершается даже раньше благодаря
присутствию в шихте некоторых других компонентов, в част-
ности СаС03 [45].
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Реакционная способность, т. е. способность вступать в»
взаимодействие с другими телами, различна у каждой пары
веществ; она зависит, кроме того, в сильной степени от тем-
пературы. Повышение ее, как правило, ускоряет реакции. Но
имеются вещества, которые практически вовсе не реагируют
между собой. Для стеклоделия очень важно знать, в каких
взаимоотношениях между собой находятся составные части
шихты н в первую очередь с главным компонентом ее —
с песком.

При варке стекла наиболее энергично реагируют с крем-
неземом углекислые соли; это относится прежде всего к кар-
бонатам натрия и калия. Нельзя сказать того же о сульфатах
и особенно хлоридах. Они вступают во взаимодействие с
кремнеземом, наоборот, лишь при особых условиях. Хлори-
стый натрий (NaCl, поваренная соль) практически не взаи-
модействует с кремнеземом в стекловаренной печи. Исследова-
ния показали, что NaCl реагирует с БЮг лишь в присут-
ствии паров воды (во влажной среде) еле заметно — при
600° и очень слабо — при температуре 1000° по уравнению-

2NaCl + Si02 + Н 2 0 = Na2SiOs + 2HC1.

В результате образуется силикат натрия — простейшее сили-
катное стекло [46, 47, 48].

Так как в стекловаренной печи не может существовать
влажная среда, то хлористый натрий нельзя рассматривать
как компонент шихты, с которым кремнезем мог бы образо-
вать стекло. Но хлористый натрий имеет другую особен-
ность, ценную для стеклоделия: он плавится при сравни-
тельно низкой температуре, 801°- Еще сто лет назад
Д. И. Менделеев подчеркивал, что «поваренная соль легко
плавится, оттого она, будучи примешана к массе (имеется в
виду масса шихты — авторы), делает ее жидкою при слабом
жаре» [38, стр. 4].

Кроме того, хлористый натрий способен образовать с
углекислым натрием так называемую «эвтектику», т. е. лег-
коплавкую смесь, которая плавится при более низкой тем-
пературе, чем каждый из компонентов в отдельности. Тем-
пература образования эвтектики 638°, на 217° ниже, чем
плавление углекислого натрия — основного компонента ших-
ты (851°). Значение эвтектики заключается в том, что она
образует в шихте участки жидкого вещества, которое, как
говорилось ранее, вызывает ускорение процесса варки. Од-
нако содержание хлористого натрия должно быть ограниче-
но в шихте 1,5—2,0%. Экспериментальные исследования
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[49, 50] и проверка в производственных условиях [51] показа-
ли, что здесь он играет положительную роль, в противном
случае затрудняет процесс образования гомогенного стекла.
На русских стекольных заводах в начале XIX в. намеренно
добавляли к шихте 2% поваренной соли [52].

Изучая процессы варки стекла при помощи радиоактив-
ных изотопов, С. Линдрот показал, что хлористый натрий
понижает «температуру плавления» шихты стекла Na20—
СаО— Si0 2 на 100° [53].

В случае избытка хлористого натрия в стекольной смеси
он выплывает из нее при варке наверх в виде жидкого рас-
плавленного слоя, который не смешивается с расплавлен-
ным стеклом в однородную массу и плавает над ней, как
масло на воде. Если вязкость расплава слишком велика,
то хлористый натрий остается в нем в виде комочков, не
смешиваясь с ним и препятствуя образованию гомогенного
стекла. Растворимость хлористого натрия в стекле очень
ограниченна и, как показали в 1939 г. X. М. Батезон и
В. Э. С. Тернер, не превышает 2,34% для стекол обычного
промышленного типа [54]. В египетских стеклах XVIII дина-
стии В. Гайльман и сотрудники обнаружили максимальное
содержание хлора 1,17% (что соответствует 1,93% NaCl в
шихте) и в римских стеклах из Заальбурга —1,18% Cl (т. е.
1,95% NaCl в шихте) [55].

Сернокислый натрий (Na 2 S0 4 ) непосредственно с кремне-
земом не реагирует. Если добавить к шихте у г о л ь по стро-
гой пропорции и варку вести в восстановительной среде,
то образующийся сернистокислый натрий вступает во взаи-
модействие с кремнеземом и образует простейшее стекло —>
силикат натрия, как это следует из уравнений

N a 2 S 0 4 + C = N a , S 0 3 + C O

Чтобы реакция шла согласно уравнению, необходимо
знать, какое количество угля (С) надо взять. Для этого,
в свою очередь, надо знать, сколько сульфата натрия со-
держится в шихте. При избытке угля стекло может окра-
ситься в черный или желто-коричневый цвет. Наоборот, в
случае избытка сернокислый натрий расплавится (884°) —
выплывет поверх расплавленного стекла и образует отдель-
ный слой, так же как это получается с хлористым натрием.
В стекле он имеет очень ограниченную растворимость и не
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образует с ним однородного вещества: происходит то, что
называют химики «ликвация» — расслоение на две фазы в
жидком состоянии. По данным В. Гайльмана [12], наиболь-
шее содержание серного ангидрида (S03) в германских сред-
невековых стеклах не превосходит 0,56%. В средневековых
стеклах Средней Азии количество серного ангидрида за-
ключается в пределах от 0,02 до 0,96% (табл. 4—7, гла-
ва VI).

Вернемся теперь к варке стекла на зольной шихте и на-
туральной соде. Зола состоит, как говорилось ранее^ кроме
углекислых солей, также из сернокислых и хлористых. Крат-
кая химическая характеристика показывает, что не всякая
зола хороша для варки стекла, даже если она содержит мно-
го щелочных солей. Для стекловарения только та зола осо-
бенно ценна, в которой щелочи находятся преимущественно
в виде углекислых солей, а сульфаты и хлориды, напротив, —•
в ограниченном количестве. Чтобы варка зольной шихты про-
текала хорошо и стекло получалось удовлетворительного
качества, надо иметь золу с большим содержанием углекис-
лого натрия (и калия), а также ограниченным количеством
сульфатов и хлоридов. Это замечание распространяется и на
природную соду, которой пользовались египетские стекло-
вары с древнейших времен.

В действительности они располагали материалом, кото-
рый содержал много вредных солей, затруднявших варку
стекла. Так, по данным А. Лукаса, сода из египетских озер
Вади Натрун, найденная в могилах периода XVIII династии,
содержит 0,5—39,5% хлористого натрия и 5,5—27,8% серно-
кислого натрия. Современная сода из тех же источников
имеет 22,0—26,8% NaCl и 2,3—29,9% Na2S04. Углекислого
натрия в древних образцах этой соды 15,5—94,0% и в со-
временных —22,4—75,0 % [56].

Именно такие материалы и привели к особому процессу
варки стекла, который возник, вероятно, еще в глубокой
древности. Речь идет о получении стекла с предварительным
фриттованием шихты, применявшимся до XIX в., т. е. по
крайней мере три с половиной тысячи лет.

Флиндерс Петри, обнаруживший при раскопках в Тель-
эль-Амарне стеклоделательную мастерскую с остатками пе-
чей, фрагментов тиглей для плавки стекла и много стеклян-
ного брака, относящихся к 1370 г. до н. э., высказал предпо-
ложение, что плавка стекла состояла из двух стадий. Сна-
чала спекали шихту в плоских и широких чашах, а затем
производили окончательную плавку в высоких и узких тиг-
лях, как показано на рис. 45, Шихту составляли из ниль-
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«кого песка и природной соды*. В результате первой стадии
процесса щелочные карбонаты вместе с кремнеземом песка
образовывали стекловидную «фритту» (спеченную массу),

Рис. 45. Древнеегипетские чаши и тигли для фриттования шихты
и варки стекла (по Флиндерсу Петри).

"К которой также присоединялись карбонаты кальция и маг-
ния; сульфаты и хлориды оставались отдельно в виде спла-
вившихся вместе кусочков или прослоек «пены», или «халь-
мозы», не вступая во взаимодействия со стекловидной фрит-
той. Последнюю по окончании стадии фриттования, очевид-
но, отделяли от сульфатно-хлоридной пены и переносили в
узкие тигли для дальнейшей плавки. В последующем про-
цессе стекловарения пена не принимала участия.

Согласно Плинию, процесс варки состоял из трех этапов.
Первые два заключались во фриттовании шихты, а в тече-
ние третьего вели плавку стекловидной фритты, освобож-
денной от «пены» [14, стр. 48—49].

В X в. Теофил ясно описывает процесс спекания в IV
главе своего трактата: «Возьми две части золы и одну часть
песка, очищенную водой от земли и камней, и смешггй в чис-
том месте. После хорошего и долгого перемешивания возь-
ми ее железной лопатой и насыпь в верхний под в малое от-
деление печи для подогревания. Когда она начинает делать-
ся горячей, надо ее переворачивать, чтобы она не была жид-
кой, но лишь спеклась. Так продолжается ночь и один
день» [2].

Теофил подчеркивает, что смысл этой стадии варки стек-
ла заключается только в том, чтобы шихта спеклась, но не

* В книге «Стеклоделие в Древней Руси», 1956 г., автор писал, что
шихту составляли из нильского песка, извести и соды (стр.12).
В. Э. С. Тернер позже убедительно доказал, что египетские стеклоделы
не нуждались в извести, так как египетские пески из района Тель-эль-
Амарна, собранные им и анализированные, сами содержат достаточно
окиси кальция и не нуждаются в дополнительном ее введении в стекло
Ï57]. (Примеч. М. А. Безбородова).
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стала жидкой. С точки зрения технологии это понятно к
разумно. Если допустить сплавление стекловидной фритты й
хальмозы, то отделение последней было бы очень затрудни-
тельно или почти невозможно, а попытаться плавить все
вместе было бы бесполезно, так как получить гомогенное
стекло из такой смеси нельзя. Комментатор трактата Тео-
фила — В. Теобальд—• пишет по поводу IV главы в «При-
мечании», что, если не вести предварительно фриттование*
то зола начнет плавиться раньше, и тяжелые зерна песка бу-
дут погружаться на дно горшка [2, стр. 219]. Но главный,
смысл фриттования, как видно из предыдущего, не в этом'.

Постоянное перемешивание лопатой шихты способствова-
ло передвижению новых частиц и соприкосновению их с пла-
менем, что облегчало равномерное спекание.

На основании физико-химических соображений, основан-
ных на изучении реакций, В. Э. С. Тернер считает, что тем-
пература фриттования не превосходила 750° [57]. Независи-
мо друг от друга и опираясь на разные доказательства
В. Э. С. Тернер [57] и М. А. Безбородое [14] пришли к выво-
ду (1956 г.), что в средние века температура варки была на
выше 1200°.

Небезынтересно сообщить, что еще в первой четверти
XIX в. английские стеклоделы изготавливали стекло в два
приема: сначала получали фритту, а затем плавили ее до
стеклообразного состояния [6]. Смесь из 18 ч. сухого и мо-
лотого ирландского кельпа (золы водорослей), 13 ч. сухого
песка и 1 ч. сеяной извести перемешивали и «обжигали»
в течение 2 часов на таком жару, чтобы она не «растопи-
лась»; затем усиливали огонь, чтобы смесь «слилась в тесто»
и оставляли ее в таком состоянии 3—4 часа, беспрестанно
помешивая эту густую массу. Потом ее вынимали из печи и
пока она еще не окрепла, придавали ей форму длинных
четырехугольных пластов, называемых «фритами». Их ред-
ко тотчас употребляли в дело, а большей частью сваливали
в кучу и хранили до употребления. Установлено, что чем
старее фриты, тем они лучше. Богатые заводчики имели
большие запасы их и употребляли не раньше, чем через год.

Это краткое описание, заимствованное из английской
практики стекловарения XIX в., весьма ценно и проливает
свет на смысл двухступенчатой варки стекла. Вместо того,
чтобы отбирать, сортировать спекшуюся массу на ценные
куски стекловидного вещества и отходы в виде пены, состоя-
щие из хлоридов и сульфатов, этот процесс заменен здесь
долгим вылеживанием. Хлориды и сульфаты как раствори-
мые в воде части постепенно извлекаются из фритт за счет

212



атмосферной влаги и удаляются прочь, а стекловидная часть
их остается и используется позже для варки стекла.

Нет никаких письменных источников, в которых говори-
лось бы о способах варки стекла в Средней Азии в древ-
ности и средние века. Но можно с уверенностью сказать,
что этот традиционный двухступенчатый процесс варки
стекла, существовавший в Тель-эль-Амарне в XIV в. до н. э.
и описанный Плинием в Риме в I в. н. э., а также изложен-
ный в трактате Теофила X в. в Западной Европе, подробно
описанный Нери в начале XVII в. в Италии и, наконец, при-
менявшийся английскими стеклоделами в XIX в., был также
известен и применялся в Средней Азии. С технологической
точки зрения трудно что-либо допустить иное, кроме двух-
ступенчатого процесса, чтобы из зольной шихты можно
было получить те среднеазиатские стекла, составы которых
известны по приведенным ранее анализам и которые слу-
жили для выработки изделий.

Можно делать всевозможные предположения о том, ка-
кие стекловаренные печи строили среднеазиатские ремеслен-
ники для фриттования и плавления стекла, как они отделя-
ли ценную часть фритты от вредных отходов, но нет сом-
нения, что они применяли двухступенчатый процесс варки
стекла, подобно своим предшественникам в других странах.
Их вынуждала к этому среднеазиатская зола, которая имела
такие же вредные составные части, как и натуральная
египетская сода или зола с других территорий.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАБОТКИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ СТЕКЛЯННЫХ
ИЗДЕЛИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Находки изделий из стекла на территории Средней Азии
многочисленны. Они разнообразны по форме и назначению.
Большинство их изготовлено выдуванием. Это говорит о
том, что основным орудием выработки стеклодела была
стеклодувная трубка, которая среди археологических нахо-
док Средней Азии пока не обнаружена.

Но сам факт применения стеклодувной трубки не вызы-
вает никакого сомнения, так как изобретение ее относится
к более раннему периоду — первым векам до н. э. Существо-
вание в рассматриваемое время стеклодувных трубок под-
тверждается и рисунком, который был исполнен в 1023 г.
Он приложен к рукописи «О причине вещей» («De origini-
bus rerum»), написанной франкским монахом Рабанусом
Маурусом ( R h a b a n u s M a u r us) , который родился в
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776 г. На этом рисунке* (рис. 46) изображена стекловарен-
ная печь, около которой сидит выдувальщик с трубкой в
в руках и выдувает стекло. Рядом с ним находится ремеслен-
ник, по-видимому, занятый смешиванием сырьевых материа-
лов и подготовкой шихты.

Рис. 46. Стекловаренная печь XI в. по рукописи 1023 г.

Очевидно, в зависимости от вида изделия и условий
его выработки применяли трубки разной длины и диамет-
ра. О размерах трубки можно косвенно судить по величине
изготовленных изделий. Трубки для таких крупных изде-
лий, как например, блюдо из Пайкенда (диаметр 48 см) и
другие были больших размеров; для изготовления миниатюр-
ных сосудиков (высота 1,5 см и диаметр 1 см) —меньших
размеров.

Стеклодувные трубки были, возможно, керамические или
металлические, причем металлические трубки — не цель-
нотянутые, как в настоящее время, а просто скатанные.

Кроме стеклодувных трубок при выработке средневеко-
вых изделий в зависимости от их формы и сложности, при-
меняли, вероятно, и другие всевозможные инструменты:
щипцы, пинцеты, хватки, понтии, формы, «железки» и т. д»

* Рисунок взят из книги H. S с h u 1 Z. »Die Geschichte der Glaserze-
ugung," Leipzig, 1928, S. 25.
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'(рис. 47). Некоторые из этих инструментов, как видно из
форм и орнаментов стеклянных предметов Средней Азии,
были идентичны современным. Об этом можно судить в не-
которой степени по ножницам, найденным вместе со стеклян-
ными изделиями в караван-сарае Талайхан-Ата (Хорезм) и

Рис. 47. Инструменты выдувальщика.

датированным XI—XII вв. Они аналогичны ножницам со-
временных стеклоделов, имеют длину около 10 см (рис.
48) [58].

Стеклянные изделия Средней Азии, как видно из главы V,
очень разнообразны. Рассмотрим способы их выработки в
зависимости от технологических признаков.

215



Выработка стеклянных изделий свободным выдуванием
без формы. Этот способ заключается в следующем. Прежде
всего независимо от вида изделия изготавливают «баноч-
ку». Для этого конец трубки вносят в печь, накаливают его

Рис. 48. Ножницы XI—XII вв. из Талайхан-Ата
(по О. А. Вишневской).

докрасна, окунают в стекло, и, повернув несколько раз,
навертывают на трубку небольшой комочек стекла. Затем

Рис. 49. Изготовление оконного стекла (по С. П. Петухову).

трубку со стеклом выносят из печи. Благодаря вращению и
слабому вдуванию на конце трубки образуется стеклянный
толстостенный пузырь грушевидной формы — «баночка».
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Повторно окуная баночку в стекло и повертывая трубку;
мастер в зависимости от величины изделия набирает допол-
нительное количество стекла. Вынув баночку из печи, непре-
рывно вдувая в нее воздух и одновременно раскатывая на
каменной или глиняной плите, или в долоке*, мастер полу-
чает желаемую форму со стенками одинаковой толщины.
Раскатывая пузырь и размахивая трубкой вверх и вниз,
выдувальщик добивается превращения баночки в цилиндр
или какую-либо другую форму, близкую к заданному гото-
вому изделию.

Для оформления горлышка, венчика, краев, а также над-
лежащей декорировки в горячем состоянии к основанию из-
делия с противоположной стороны от стеклодувной трубки
прикрепляют «понтию» (железную палку) с помощью не-
большой порции стекла, которая берется на предварительно
накаленный кончик понтии. После присоединения понтии к
изделию оно «отшибается» от трубки. «Отшибание», т. .е.
отделение трубки от изделия, производят железной пластин-
кой, предварительно намоченной в воде, или мокрым дере-
вом, слабо ударяя им по стеклодувной трубке. Таким обра-
зом, изделие оказывается прикрепленным к понтии.

При дальнейшей горячей обработке изделия его вносят
через окно в печь и повторно размягчают. В таком состоянии
оформляют края, горлышки, венчики, прикрепляют ручки,
носики и украшают накладыванием нитей и полосок.

Изделия, изготовленные свободным выдуванием без фор-
мы, отличаются от других более гладкой блестящей по-
верхностью, имеющей лучшую «огневую» полировку.

Этим способом выработаны чаши с отогнутыми венчи-
ками и ровными гладкими краями; миски; чаши кониче-
ские; плоские неорнаментированные тарелки; кружки; горш-
ки; ритоны; некоторые миниатюрные сосудики; чернильни-
цы; химические сосуды; флакончики и т. д.

Таким же образом вырабатывали оконное стекло. Этот
способ описал С. П. Петухов [59]. Заключается он в следую-
щем. Вначале приготавливают баночки, как упомянуто
выше. Поверх баночки набирают еще необходимое количест-
во стекла. Полученный грушевидный пузырь разогреванием
и выдуванием при одновременном вращении превращают в
шар, последний при дальнейшем разогревании и вращении —
в эллипсоид (рис. 49, 1). С помощью небольшой порции стек-
ла понтию прикрепляют к эллипсоиду и при соприкоснове-

• Долокоы называется деревянная или глиняная форма в виде корыта
•с углублением.
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нии ее с металлической пластинкой, смоченной водою, от-
деляют от стеклодувной трубки. В результате этого эллип-
соид остается прикрепленным к понтии. На месте откола
трубки получается небольшое отверстие. Неоднократным ра-
зогреванием краев эллипсоида и быстрым вращением era
отверстие под действием центробежной силы расширяется
и образуется сначала сосуд вроде плоской чаши, который
при дальнейшем вращении превращается в плоский диск
(рис 49, 2, 3).

Все изделия, изготовленные этим способом, имеют один
недостаток — в центре остается всегда след от понтии.
Оконное стекло в средние века в большинстве случаев име-
ло вид плоских дисков («шайб») с утолщением в середине
и концентрическими кругами полосок и следов от вра-
щения. )

Выработка стеклянных изделий выдуванием в форме с
вращением. Таким способом изготавливались изделия про-
стых форм, имеющие ось симметрии. Наборка, изготовление
баночки и пузыря производятся так же, как описано выше.
Этот способ отличается от предыдущего тем, что пузырь
после придания ему сферического очертания опускается
в форму, где при одновременном вращении изделия оно
окончательно выдувается. Внутреннее очертание форм в точ-
ности соответствует наружным очертаниям готового изде-
лия. Формы могли изготавливать из различных материалов,
Вероятнее всего они были керамические или может быть из
дерева твердых пород- Применение глиняных форм под-
тверждается и археологическими находками их. Так, на-
пример, в стеклоделательной мастерской III в. н. э. в Кома-
рове, Черновицкой области, УССР, найдены три обожжен-
ные глиняные формы темно-серого цвета с внутренним
рельефным рисунком для выдувания стеклянных изделий.
Другая форма из керамики обнаружена В. И. Довженком
при раскопках Галичской стеклоделательной мастерской-
М. А. Безбородое приводит анализы этой формы [14].

Подобные формы на территории Средней Азии пока не
обнаружены. Возможно, что здесь в некоторых местах, в
частности в Нисе, формы делали из природного камня (се-
рого стеатита). Об изготовлении из него бытовых сосудов
сообщают арабские географы X в. Например, Макдиси пи-
сал, что жители области Туса искусны в выделке сосудов
(из камня) и тому подобных вещей [60]. Об этом же сооб-
щает и Ибн-Хаукаль: «В горах Нукана — рудники камня»
из которого делаются горшки, его вывозят в другие города
Хорасана» [61].
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Рис. 50. Форма для выдувания
изделий с вращением (неразъ-

•. емная).

Формы обычно бывают целые и разъемные ( составные}^

Если изделие не имеет в нижней части расширений и вы-
ступов и может быть вынуто из формы прямо вверх, приме-
няют форму целую (рис. 50);
если изделие книзу расширя-
ется— разъемную (рис. 5\б).
Разъемные формы состоят из
двух и более частей. Во время
выдувания изделия форму
плотно закрывают, и после
того, как изделие выдуто, ее
раскрывают и вынимают гото-
вое изделие. Внутренняя по-
верхность формы должна быть
гладкой и тщательно отшли-
фованной, иначе поверхность
изделия получается неровная,с некоторой шероховатостью.

Последующие операции после извлечения изделия из
формы аналогичны ранее описанным.

Этим способом изготовлены графины-бутыли, графины с
конической горловиной и грушевидной формы, кувшины с
гладким туловом и ладьевидными венчиками, колбы, тува-
ки с неорнаментированной поверхностью, алембики, сферо-
конусы, некоторые флаконы, биконический сосуд-кринка и др.

Выработка стеклянных изделий выдуванием в форме без
вращения. Этот способ называется также «тиходутым» и слу-
жит для выработки изделий с орнаментацией и сложного
очертания. Различают «тиходутый» способ в гладкой форме
(рис. 51с) и в орнаментированной (рис. 52).

По первому способу вырабатывают изделия с простым"
очертанием, которые нельзя изготовить при вращении.
К таким изделиям относятся, например, сосуды с эллипсо-
образным туловом, у которых при выдувании большая ось
эллипсоида находится в горизонтальном положении, сосуды:
со сплющенными боковыми стенками и др. Из средневеко-
вых изделий Средней Азии этим методом изготовлены: ми-
ниатюрный амфоровидный сосуд со сплющенными боковы-
ми стенками (хранится в Ташкентском музее, инв. № 233/32),.
флакон грушевидной формы со сплющенными с двух стороь-
боковыми стенками из Новой Нисы [62], флакончик грушевид-
ной формы со сплющенными с двух сторон плоскими боко-
выми стенками (находится в Ташкентском музее, без инв.
номера).

Второй прием выдувания для получения рельефного орна-
мента «тиходутым» способом осуществляется в форме с вы-

219:



резанным узором. Его широко применяли средневековые
стеклоделы Средней Азии. Это видно из того, что изделия
сложных очертаний очень разнообразны и широко были рас-
пространены в средневековых городищах Средней Азии.

Рис. 51. Формы для выдувания изделий с гладкой
поверхностью без вращения (а) и с враще-

нием—разъемная (б).

Отличительная черта этого способа заключается в том,
что здесь внутренняя поверхность формы имеет различные
узоры: в виде кружочков, эллипсов, многогранников, рас-
тительных мотивов и др.

Последовательность операций до внесения пузыря в фор-
му аналогична ранее описанным. Однако в отличие от пер-
вых способов очень тщательным катанием пузыря при одна-
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временном слабом выдувании достигается более равномер-
ная толщина стенок. Затем этот пузырь вносят в форму и
окончательно выдувают изде-
лие без вращения трубки.
После того как изделие в фор-
ме приобрело необходимые
очертания и твердость, его из-
влекают из формы и подвер-
гают горячей или холодной об-
работке.

Изделия, выработанные
этим способом, отличаются ед-
ва заметными следами от
швов (если форма разъемная)
и мягкими очертаниями релье-
фа рисунка. Выпуклый рельеф
рисунка на внешней поверх-
ности изделия получается бла-
годаря углублению в форме.
Эти углубления бывают выпол-
нены в виде выемок или бо-
роздок. Последним обычно и
соответствуют грани, края,
окружности, точки и другой
выпуклый рельеф рисунка из-
делия. Как было сказано ра-
нее, мастер перед выдуванием
в форме прежде всего доби-
вается равномерной толщины
стенок пузыря. Поэтому под
действием вдуваемого воздуха
на внутренней поверхности из-
делия также появляется рису-
нок, соответствующий внеш-
нему.

Этим способом изготовлены
разнообразные средневековые
изделия Средней Азии: чаша
из Кала-и-Боло, имеющая ор-
намент на корпусе в виде вытянутых эллипсоидов и концен-
трических линий; фигурные чаши Хульбука, Самаркандского
и Ташкентского (инв. 233/50, 233/50а, 233/52) музеев,
корпус которых украшен рельефными кружочками, много-
гранниками или зигзагообразными ломаными линиями;

р

в е рхностью без вращения.
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тарелка из Хульбука, оформленная рельефным орнаментом
«S виде кругов в центре; банки из Узгена, Афрасиаба, Таш-
кентского музея, Эрмитажа, корпус которых покрыт раз-
ным рельефным орнаментом; коническая банка-кубок с
рельефным орнаментом в виде кружочков с точкой в цент-
ре (Самаркандский музей); кувшины с туловом, орнаменти-
рованным вертикальными линиями (Эрмитаж и Ташкент-
ский музей); графины-бутыли с рельефным узором на
корпусе (Самаркандский музей и Эрмитаж), бокалы с вер-
тикальными декоративными рельефными выступами на стен-
ках резервуаров (Новая Ниса), миниатюрные флакончики
Хульбука и амфоровидные сосудики Ташкентского музея,
декорированные вертикальными линиями; чернильница с
рельефным орнаментом в виде кружочков с точкой в центре
(Ташкентский музей); химический сосуд, имеющий по
всему корпусу ячеистый орнамент в виде восьмигранников;
флаконы, украшенные перекрещивающимися, вертикальны-
ми или наклонными линиями (Ташкентский и Самарканд-
ский музеи и Эрмитаж); флаконы Хульбука с туловом,
орнаментированным рельефными кружочками и миндалина-
ми с точкой в центре; флаконы с концентрическими ступен-
чатыми плечиками и с многогранными туловами или гор-
лышками (четырех-, шести-, семи-, восьмигранные); флакон
грушевидной формы (Новая Ниса), покрытый сплошной
сеткой рельефного ячеистого орнамента из чередующихся
шестиугольников [62]; двухцветный флакон (Кала-и-Боло) с
•рельефным узором на поверхности в виде сетки из ромбов
[63]. Чаша (найдена там же) с орнаментом на стенках в
виде вытянутых эллипсоидов и концентрических линий в два
ряда [63] и др.

Высказано мнение, что последние три изделия изготов-
лены способом последовательного выдувания в двух формах
162, 63]: сначала в орнаментированной (меньшего размера),
а затем в гладкой форме (большего размера). С этим нельзя
согласиться по той причине, что при повторном выдувании
в гладкой форме (еще и при одновременном вращении!)
орнамент, полученный в первой форме, полностью уничто-
жится. В действительности эти изделия изготовлены способом
выдувания в орнаментированной форме без вращения, при-
чем расплывчатость узоров является результатом повторного
размягчения при оформлении основания венчиков, горлы-
шек и т. д.

. Некоторые из указанных изделий имеют основания и нож-
ки разнообразной формы. При описании способа выработки
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сосудов упоминалось только об изготовлении резервуаров
этих сосудов.

Способы оформления ножек и оснований. У большинства
изделий донышки с вдавленным углублением. Высота углуб-
ления различна. Такие донышки отмечаются у сосудов с
мягким переходом к округлому тулову. Углубление произво-
дится нажатием на дно изделия в размягченном состоянии
деревянной лопаточки (до прикрепления понтии). Углубле-
ние также можно сделать при выдувании в форме, если
форма имеет дно с необходимой выпуклостью.

У некоторых изделий донья почти плоские, иногда лишь'
с очень слабым углублением. Такие донца получались
оформлением дна на плоской поверхности или же выдува-
нием изделия в форме с плоским основанием. Плоские до-
нышки отмечены у сосудов с более крутым переходом к кор-
пусу.

Встречаются изделия с кольцевым налепленным поддоном,
который сделан отдельно от корпуса. Кольцевые поддоны
изготовлены различными способами. В одних случаях они
выработаны из отдельного куска стекла округлой формы на-
давливанием на это стекло в размягченном состоянии плос-
ким предметом или же плоским предметом с кольцеобраз-
ной выемкой. В других случаях кольцевой поддон полу-
чался накладыванием стеклянных полосок и сглаживанием
или простым накладыванием полоски на край основания
с последующим сглаживанием при повторном размягчении.

Среди стеклянных сосудов широко распространены сосу-
ды с разнообразными высокими ножками (бокалы, рюмки,
вазы и т. д.). В одних случаях к основанию резервуара после
извлечения последнего из формы налепляют (набранное на
железный стержень) стекло, которое оттягивают кверху,
отрезают от него необходимую порцию и выравнивают
«го. Если требуется сделать утолщение на ножке в виде
шарика или валика, то мастер при помощи специальных
«разводных» ножниц, сгоняя неостывшее еще стекло в то
или другое место цилиндрической части ножки или вырав-
нивая новой налепкой стекла, оформляет эти утолщения.
Также поступают и с основанием ножки: его изготавливают
или налепкой на стержень новой порции стекла, а затем
специальными щипчиками делают (углубленное во внутрь)
основание ножки, или же основание ножки выводится из той
же массы, которая была отрезана для стержня. Так выра-
батывают ножки со сплошным стержнем. Последователь-
ность операций при изготовлении рюмки изображена на
рис« 53.
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Среди стеклянных изделий встречаются образцы, кото-
рые имеют ножку с двухслойным основанием. К ним отно-
сятся, в частности, ножки бокалов из городищ Новая Ниса,
Шахри-Ислам и некоторые фрагментарные изделия Ташкент-
ского музея. Стержень и поддон этих ножек сделаны из-

Рис. 53. Последовательность операций при изготовлении рюмки.

одного кома стекла методом свободного выдувания. Процесс
заключается в следующем: вначале приёмами, описанными
ранее, приготавливают пузырь. Дальнейшие операции произ-
водятся так, как показано на рис. 54. Перевернув пузырь на
трубке, ьерхнюю ее половину расплющивают и плотно под-
гоняют в нижнюю половину. С помощью специального метал-
лического стержня или понтии слой верхней половины пу-
зыря вводят внутрь стержня ножки. Обычно стержень нож-
ки бывает продолжением верхнего слоя основания ножки.
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В результате получается ножка с достаточно прочным двух-
слойным основанием, плавно переходящая в стержень. По-
следний присоединяют к резервуару сосуда добавочным ко-
личеством стекла. Чтобы произвести последующую обработ-
ку стекла в горячем состоянии (подправление краев, укра-
шение накладными нитями и т. д.), к основанию ножки;
прикрепляют понтию.

Рис. 54. Последовательность выдувания ножки с двухслойным
основанием.

Некоторые изделия имеют ножку с полым сквозным
стержнем и открытым, без внутреннего слоя основанием.
Эти ножки изготавливают аналогично ранее описанным, с
той лишь разницей, что здесь верхняя половина пузыря,
противоположная трубке, обрезана. Встречаются образцы,
в которых края основания таких ножек сделаны , в виде
валикообразного утолщения из стекла другого цвета или же
загнуты в виде петель со сквозным отверстием. Выдутые
таким образом ножки после оформления отделяют от труб-
ки и присоединяют к резервуару с помощью добавочного^
кома стекла.

Другим способом выработки ножек сосудов является'
способ выдувания резервуара со стержнем ножки в форме
с вращением и последующим оформлением основания нож-
ки из другого кома стекла. Так изготовляются почти все со-
суды с так называемой «неустойчивой» ножкой. Их, основа-
ние имеет несколько меньший диаметр, чем сам резервуар*

сосуда. Обычно основание «неустойчивой» ножки изготавли-
вают из дополнительного количества стекла.
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Вытягивание нитей, палочек, полосок. В Средней Азии
из стекла способом вытягивания изготавливали преимуще-
ственно гладкие и витые нити.

Как видно из главы V, многие изделия Средней Азии
имеют сплошные ручки, накладные нити и полоски. В осно-
ве способа вытягивания лежит свойство размягченной стек-
ломассы растягиваться в тонкие нити, палочки и полоски.
Эти нити и полоски использовали главным образом для на-
несения различного орнамента на изделия. Что касается
стеклянных палочек (штабиков), то они служили преимуще-
ственно для изготовления ручек, а также бус и браслетов.
Штабики делали массивными (без полости), и в отличие от
трубок дутья при вытягивании не производили.

Вытягивание трубок. Этот способ применяли при изго-
товлении отдельных частей изделий, как например: полых
ручек, носиков кувшинов, сливных трубок некоторых алхи-
мических приборов, пробирок, сумаков и др.

Способ их выработки заключается в том, что обычным
приемом подготавливают сначала баночку, а затем пузырь,
из которого в дальнейшем вытягивают трубку. Для изготов-
ления некоторых изделий мастер простым катанием пузыря
в каталке и размахиванием трубки вправо и влево при одно-
временном выдувании удлиняет и придает пузырю форму
трубки. Затем изделие «отшибают» от трубки и подвергают
горячей или холодной обработке. Так изготавливали про-
бирки, коленчатые трубочки (из городища Шемаха-Кала) и
сумаки. Отметим, что сумак делают из такой же трубки
путем сгибания и соответствующей неоднократной горячей
обработки при помощи специальных инструментов и приемов.
Что касается трубок для носиков, сливных трубочек алхими-
ческих приборов и т. д., то их вырабатывают следующим
образом: ко дну пузыря (называемого теперь пестиком) при-
крепляют лепку — расплющенный комок стекла, находящий-
ся на конце понтни, затем помощник мастера постепенно
растягивает заготовку (пузырь) во все более длинную труб-
ку. При этом мастер все время вдувает в трубку воздух и
вращает ее, а помощник вращает понтию в таком же на-
правлении и с такой же скоростью.

Изготовленные сливные трубки с помощью дополнитель-
ного кома стекла и повторного оплавления приваривают к
корпусу сосудов, предварительно сделав соответствующее
отверстие для присоединения трубки. Способ выдувания вы-
тягиванием основан на последовательном комбинировании
процессов выдувания и вытягивания. Этим способом вырабо-
тана и средневековая воронка из Самаркандского музея.
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Изготовление бус и браслетов. Бусы в Средней Азии вы-
рабатывали разными способами. Остановимся сначала на
-способе, заключающемся в навивании нитей на проволоку.

Из вязкого расплава стекла вытягивали нити или палоч-
ки. Такие палочки в размягченном состоянии навивали на
медную проволоку и получали бусы в виде коротких трубо-
чек. Затем вторичным нагреванием оплавляли неровности,
сглаживали поверхность и округляли форму бус. Данный

-способ впервые в археологической науке подробно ui.i.v
Флиндерсом Петри [64].

Кроме навивания применяли штампование (прессова-
ние). Этим способом изготавливали бусы из заранее заго-
товленных палочек, вероятно, с применением щипцов. Для
этого конец палочки размягчали на огне (в печи или в гор-
не) и быстро помещали в щипцы, которые имели углубление
(пазы), соответствующие форме бусин. Таким методом мог-
ли делать гладкие, ребристые, многочастные бусы. Для из-
бежания заплывания отверстия бусин при нажатии игипцов
в канал бусины предварительно вводили проволоку. По-ви-
димому, о таком способе выработки бус рассказывает гре-
ческий поэт Месомед, живший в первой половине II в.
н. э. [65].

Некоторые виды бус Средней Азии изготавливали из вы-
тянутых стеклянных трубочек, которые после остывания от-
резали в виде коротких кусочков. Края сглаживали при по-
вторном оплавлении. Бусы, выработанные этим способом,
имеют очень тонкие стенки, строго цилиндрические сквозные
отверстия и гладкую поверхность без швов и складок.

В некоторых случаях стеклянную нить или палочку после
повторного размягчения навивали на тоненькие керамиче-
ские трубки, диаметр которых колебался в пределах 0,15—
0,3 см. Примером таких бус являются глазчатые бусы, ке-
рамические трубочки и брак производства из Афрасиаба,
датируемые IX—X вв. Здесь же найдена керамическая чаша
с остатками расплавленного стекла [66]. Эти находки хра-
нятся в настоящее время в археологическом кабинете
ТашГУ. Находки из Афрасиаба ценны тем, что они позво-
ляют установить последовательность операций при изго-
товлении глазчатых бус. После навивания размягченной
стеклянной нити на керамическую трубочку поверхность из-
готовленных бусин повторным оплавлением сглаживали
и в размягченном состоянии острыми инструментами нано-
сили на изделие специальные выемки — гнезда для вставле-
ния глазков. Глазки делали из стекла другого цвета, обыч-
но из стекла более светлых тонов с тщательно отшлифовин-

227



ной поверхностью. Эти глазки обычно закрепляли в гнездах
гипсом или другими вяжущими веществами. После установ-
ки глазков в гнезда, бусы оплавляли и таким образом закреп-
ляли глазки в гнездах.

В некоторых случаях глазчатые бусы изготовлены просто
протыканием и приплавлением разноцветных кусочков стек-
ла к размягченной бусине. Последующим нагреванием и оп-
лавлением подправляли и сглаживали поверхность бусин.

В Средней Азии бусы встречаются самые разнообразные,
что указывает на существование здесь и других способов
изготовления бус. Кроме вышеуказанных способов, их могли
вырабатывать обкатыванием размягченного стекла на глад-
кой плитке («бочонкообразные» и другие формы), выдува-
нием (эллипсоидные), из коротких кусочков стеклянных па-
лочек, протыканием отверстия в размягченном состоянии и
другими способами [67].

При всех перечисленных способах гладкая поверхность-
бус получалась повторным оплавлением. Возможно также,
что гладкая поверхность достигалась и последующей поли-
ровкой в холодном состоянии.

Для полировки бус могли пользоваться методом, приме-
нявшимся в средневековье при полировке драгоценных кам-
ней, в частности яхонта (корунда). Этот способ описал Би-
руни в «Минералогии». Данный способ, по сообщению
Г. Г. Ле.ммлейна, существует в Индии, а также Иране и в
настоящее время. Он заключается в том, что изделие, тре-
бующее полировки, в течение долгого времени встряхивают
в кожаном мешке с полировальной кашицей и обдезками
кожи. По-видимому, полировальную кашицу приготавливали
из порошка алмаза, наждака (иногда пережженного), из
пережженных раковин или ониксов [68]. Наждак представ-
ляет собой серовато-черную разновидность корунда, состоя-
щую в основном из окиси алюминия с примесью иногда
окиси железа. По твердости это вещество стоит на втором
месте после алмаза [56]. Возможно, кашицу приготавливали1

из тонкого кварцевого песка. Этот способ полировки в холод-
ном состоянии дорогой и поэтому мог применяться только в.
редких случаях.

Вероятно, изготавливали бусы не только в стеклодела-
тельных мастерских, где вырабатывалась стеклянная посуда.
Есть основание предполагать, что их производили в мастер-
ских иного типа, которые перерабатывали готовые стеклян-
ные палочки и стеклянный бой в бусы. Такие мастерские на-
блюдаются- во многих местах^ в 'частности- в Древней Pycir
[67]. Они, по-видимому, представляли собой своего рода юве-
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лирные мастерские, где находились небольшие горны. Ремес-
ленники в этих мастерских з а н и м а л и с ь тонкой и художест-
венной обработкой стекла, золота, серебра и других м а т е р и а -
л о в д л я получения ювелирных изделий. И н а ч е говоря эти
мастера одновременно были «золотых дел мастерами», или
«златокузнецами», к а к их н а з ы в а л и на Р у с и [67]. С т е к л о
с п л а в л я л и в горнах или небольших тиглях, которые с т а в и л и
на огонь, или же стеклянную палочку р а з м я г ч а л и непосред-
ственно в поддуваемом открытом огне. Из р а з м я г ч е н н о г о
стекла в ы р а б а т ы в а л и бусы одним из способов, у к а з а н н ы х
выше. Н а х о д к а в А ф р а с и а б е керамической чашечки с остат-
к а м и расплавленного стекла подтверждает возможность су-
щ е с т в о в а н и я подобных мастерских. Д р у г и м свидетельством
этого п р е д п о л о ж е н и я могут служить и данные из книги ар-
Р а з и «Тайны тайн». В главе о размягчении он с о о б щ а е т :
«Что касается к а л ь ц и н а ц и и стекла, то н а к а л и его на ж е л е з -
ной сковороде в печи кузнеца, чтобы оно стало, к а к
огонь...» [13].

Не исключено, что бусы и з г о т а в л и в а л и и мастера-ремес-
ленники, которые д е л а л и поливную керамическую посуду.
Это мнение основывается на том, что в Средней Азии наход-
к а м стеклянных изделий и их отходам часто сопутствуют
находки поливной посуды. Следовательно, бусы в этих слу-
чаях могли в ы р а б а т ы в а т ь из той чаши или сосуда, где про-
изводили сплавление поливы. Обычно в с р е д н е а з и а т с к о м
гончарном производстве и в настоящее время часто готовят
поливу сплавлением и ш к о р а вместе с песком. После их
с п л а в л е н и я получается стеклоподобная тягучая масса, ко-
торую после остывания измельчают и растворением в воде
приготавливают поливу ( г л а з у р ь ) . Д а л ь н е й ш е е изучение со-
ставов поливы и стекла Средней Азии и новые археологиче-
ские находки позволят ответить на этот вопрос более опре-
деленно.

Что касается браслетов, то их производили из вытянутых
стеклянных палочек вторичным нагревом в печи и з а г и б а -
нием вокруг с т е р ж н я круглой формы. Об изготовлении бра-
слетов таким способом р а с с к а з ы в а е т Теофил в главе XXXI
«О кольцах» в «Трактате о различных ремеслах» [65]. П о с л е
з а г и б а н и я о б р а з о в ы в а е т с я замкнутое кольцо. Место стыка
двух концов р а с п л ю щ и в а л и и н а к л а д ы в а л и друг на друга,
о б р а з у я «замок» [14].

Д е к о р и р о в к а это — способ у к р а ш е н и я стеклянных изде-
лий к а к в горячем, т а к и холодном состоянии- Среди стеклян-
ных изделий средневековой Средней Азии широко встре-
чается не только обычная, простая без о р н а м е н т а ц и и посу-

*8Э1 229



да, но и высокохудожественная с различными украшениями,
В одних случаях декорирование осуществляли наклады-

ванием стеклянных нитей на поверхность изделия: чаще на
горлышко у венчика и на тулово. Стеклянные нити обычно
бывают из стекла другого цвета, отличного от цвета стекла
изделия, и редко того же цвета, что и само изделие. Так
орнаментированы коническая банка-кубок из городища
Хульбук, венчики и шейки широко распространенных в Сред-
ней Азии кувшинов о ладьевидным венчиком, горлышки гра-
финов-бутылей из Хульбука, Варахши, Хауз-Хан-Кала и т. д.,
резервуары бокалов и рюмок Кувы, Ташкентского музея
[(инв. № 233), Государственного Эрмитажа (инв. CA 2379,
2353), чернильницы Кувы и др.

В других случаях декорирование производили наклады-
ванием на изделие в горячем состоянии стеклянных полосою
или в виде гладких полосок (колец), или часто в виде зигза-
гообразных витых полосок. Иногда на поверхность этих по-
лосок специальными щипцами наносили косые линии, даю-
щие еще больший эффект орнаментации. Таким образом
украшены графины грушевидной формы (бутыли) из Мерва,
Хауз-Хан-Кала, Ташкентского музея (инв- № 233/86), Варах-
ши; ритоны, некоторые флаконы и др. Часть стеклянных по-
судных изделий, как например пиалы, имели украшенный край
бортика. Такова пиала из Узгена с оплавленным гладким кра-
ем, изготовленная из зеленоватого стекла. Цвет края мало от-
личается от цвета стекла всего корпуса. При спектрографиче-
ском анализе, как об этом было сказано в главе VI, выясни-
лось, что оплавленный край синеватого оттенка и изготовлен
из стекла другого состава, содержащего кобальт. Оказалось,
что для лучшего эффекта на край пиалы была наложена
стеклянная нить синего цвета и повторным оплавлением она
была так тщательно вплавлена в стекло, что не заметно

. следов наложения нити.
Другим примером подобной техники орнаментации яв-

ляется двухцветный флакон из Кала-и-Боло [63]. Корпус
флакона до начала плечиков изготовлен из бесцветного с
желтоватым оттенком стекла, а верхняя часть плечиков — из
синего. Место соединения этих двух стекол тщательно обрабо-
тано и не имеет заметных следов соединения. Края основа-
ния высокой ножки сосуда из Новой Нисы также оформлены
другим, темно-голубым стеклом в виде концентрических вы-
ступов [62].

Литье и прессование в форме. В настоящее время среди
археологических находок среднеазиатского стекла очень
редко встречаются изделия, выработанные литьем. Однако



можно с большой вероятностью предположить, что этот
способ в тот период был известен. Возможно, им пользова-
лись при изготовлении мозаичных плиток, некоторых пло-
ских изделий и т. д. Стеклянные гири из Самарканду, хра-
нимые в Эрмитаже в отделе Средней Азии, можно опреде^
ленно отнести к литым, стеклянные медальоны, которые
широко были распространены в Средней Азии, тоже выра-
ботаны этим способом с последующей прессовкой. Эти ме-
дальоны имеют различные изображения на лицевой поверх-
ности: в одних случаях это — охотничья сцена, в других —'
человек и животные, в третьих — арабская куфическая
надпись с указанием имен мастеров и благопожеланием, в
некоторых — просто розетки с кружочками, цветы и др.

Указанный метод заключается в том, что стеклянную
массу, имеющую вязкость меньше чем при выдувании, с по-
мощью ковшиков отливали в формы с объемом и очерта-
нием, соответствующими изделию. Так сделаны стеклянные
гири. В других случаях стеклянную массу при помощи ков-
шика отливали в формы с плоской поверхностью или же на
плоскую поверхность. После того как масса растекалась и
занимала поверхность формы или же плоскости, на стекло
накладывали штампы с соответствующими изображениями.
Аналогично изготовлены медальоны. Последовательность этих
операций хорошо прослеживается на медальонах, найденных
во дворце термезских правителей. Штампы, на которых были
нанесены орнаменты, квадратной формы. В одних случаях
штамп целиком покрывал стекло, в других — частично и не все
стороны квадрата отчетливо видны.

В связи с существующим у некоторых археологов ошибоч-
ным мнением о возможности изготовления полых изделий
способом литья необходимо подчеркнуть, что этим способом
можно вырабатывать лишь плоские или сплошные («мас-
сивные») изделия, не имеющие внутренней полости. Нельзя
согласиться с мнением М. Аминджановой о том, что флакон
из Ташкентского музея (инв. № 233/38) с прямоугольным
резервуаром и восьмигранным горлышком, а также мини-
атюрный сосуд с высоким горлышком и четырехугольным
туловом, опирающимся на четыре трехгранные ножки (хра-
нится там же без инв. номера), выработаны способом литья
"{69]. Эти сосуды в действительности изготовлены выдува-
нием в орнаментированную форму без вращения с после-
дующей горячей и холодной обработкой.

Л. Мережин предполагает, что воронкообразные донца
яз Мерва, принадлежащие, вероятно, флаконам, стаканам и
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чашам, сделаны способом литья [70]. Это утверждение так*
же нельзя считать верным с технологической точки зрения.

Шлифовка и полировка. Перейдем к видам холодной об-
работки стекла. К ним прежде всего относится шлифование,,
полирование и гравирование. Изделия, украшенные спосо-
бом холодной обработки, на территории Средней Азии,
встречаются часто и в большом разнообразии. Характер ри-
сунков, которыми украшены изделия, говорит о том, что
мастера Средней Азии достигли большого искусства в этом
деле. Часто украшения выполнены в виде желобков, нитей,,
поясков, цветочков, бороздок. Контуры рисунков четкие, что-
указывает на их изготовление в основном гравированием.
Обычно гравировали острым инструментом с помощью-
толченого кварца, алмаза, наждака или мельничных.
"камней.

В средневековой Средней Азии искусство шлифования и
гравирования стояло на очень высоком уровне. Эти способы
применяли для получения различных украшений из драго-
ценных камней. Существовали специальные мастера, зани-
мавшиеся исключительно гравированием и полировкой кам-
ней. Об этом сообщают средневековые авторы, в частности
Бируни в «Минералогии [71]. Наряду с другими территория-
ми, он указывал Хорасан как на место, где шлифуются
камни и в первую очередь горный хрусталь. Кроме того,.
Бируни писал о применении порошка наждака и мельнич-
ного камня при полировке таких камней, как яхонт, кварц,
сердолик [68]. Он же описывает способы сверления отвер-
стий. Г. Г. Леммлейн сообщает, что во времена Бируни раз-
личали два способа сверления: кристалликом или осколком
алмаза, который укрепляли на конец стальной проволоки, и
с помощью кашицы из порошка алмаза или наждака. Для
этого кашицу намазывали на кончик железного проволочно-
го или трубчатого сверла [68].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные в книге материалы свидетельствуют о боль-
шом распространении стеклянных изделий на территории
Средней Азии в древности и средневековье, а также о суще-
ствовании здесь собственного производства стекла, которое
достигает наивысшего расцвета в IX — начале XIII в. Сред-
няя Азия является одним из центров раннего стеклоделия
в Советском Союзе.

Первоначальное знакомство среднеазиатских народов со
стеклянными изделиями в виде украшений, главным образом
с бусами, относится к эпохе бронзы, т. е. по крайней мере
ко II тысячелетию до н. э., ко времени значительно^ более
раннему, чем обычно принято считать.

Древнейшие стеклянные бусы, служившие излюбленным
видом украшения, в основном доставлялись из других стран,
так как в этот период производства стекла в Средней Азии
еще не существовало, хотя нельзя полностью исключить воз-
можность изготовления простейших изделий из стекла на
месте под влиянием более развитых стран Древнего Востока.

Большие изменения происходят в конце I тысячелетия —
в последних веках до нашей эры. В это время появляются
первые стеклянные сосуды, а украшения из стекла становят-
ся предметом массового, широкого употребления. Находки
их встречаются повсеместно при археологических раскопках.
Отмечается, кроме того, расширение ассортимента стеклян-
ных изделий в целом и появление своеобразных форм укра-
шений. Косвенные данные свидетельствуют о зарождении
своего производства стекла в Средней Азии. Возникновение
здесь стеклоделия, как и в других странах Востока (напри-
мер, в Индии и Китае), было обязано культурному влиянию
эллинистических государств Переднего Востока, где сте-

236



кольное производство именно в это время достигло значи-
тельного развития, чему способствовало отчасти изобретение
выдувальной трубки.

Дальнейшее развитие и коренные изменения в стекло-
делии Средней Азии происходят в раннем средневековье.
Этот период ее истории был временем сложения феодальных
отношений и развития городов, как политических и куль-
дурных, а также ремесленных центров. Известно, что спе-
цифика стекольного производства обусловила неразрывную
связь его с городскими ремеслами. Неоспоримые доказатель-
ства местного производства стекла в период, предшествую-
щий арабскому завоеванию, найдены на городище Древнего
Пенджикента.

Однако недостаточность материалов не позволяет еще
охарактеризовать с необходимой полнотой этот период —
один из начальных этапов самобытного стекольного произ-
водства в Средней Азии. Можно только отметить, что наря-
ду с изготовлением стеклянных украшений получает широ-
кое распространение стеклянная посуда и улучшается каче-
ство стекла.

Проведенные химические анализы показали сходство
стекла Пенджикента с более поздними, средневековыми сред-
неазиатскими стеклами, а также со стеклами раннего, пред-
шествующего периода из Индии, Сирии, Рима. Византии,
Указанное сходство, вероятно, объясняется одинаковым
составом шихты для варки стекла.

Особый интерес представляет подобие стекол Пенджи-
кента и Старой Ладоги VIII в. Изделия из этих городов,
отдаленных друг от друга огромным расстоянием, датируют-
ся одним и тем же временем и очень близки по своему хими-
ческому составу. Вопрос о причинах такого сходства требует
специального исследования и в настоящее время не находит
удовлетворительного ответа.

Наивысшего развития стекольное ремесло в Средней
Азии, как уже отмечалось, достигло в средневековый—до-
монгольский период — в IX—начале XIII в. Именно в это
время наблюдается расцвет среднеазиатских городов, общий
рост городской культуры и усиленный подъем ремесла, в том
числе и стекольного. Значительно улучшается технология
производства, расширяется ассортимент изделий и резко
возрастает качество стекла. Все это было связано с разви-
тием техники и производительных сил страны в условиях
феодального способа производства. Имеются бесспорные
свидетельства существования местного стеклоделия в виде
остатков мастерских в ряде городов в разных частях Средней
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Азии. Предположительно можно говорить по крайней мере
о девяти центрах среднеазиатского стекольного производства.
По всей вероятности, каждый более или менее крупный город,
или поселение имели собственные мастерские. Ассортимент
стеклянных изделий отличался большим разнообразием. В
это время вырабатывали на месте стеклянную посуду, быто-
вые предметы (чернильницы, сумаки, приборы для умыва-
ния, гири и т. д.) и технические изделия, химическую и пар-
фюмерно-аптекарскую посуду, разнообразные украшения
(бусы, кольца, браслеты и т. п.), оконное стекло. Начинали
применять для украшения архитектурных сооружений глазу-
рованные изразцы и мозаику. Одновременно улучшается
качество стекла, как бесцветного, так и цветного. Усовер-
шенствуются способы обработки, украшения и декорировки
его. Форма сосудов усложняется, орнаментировка делается
богаче. Некоторые изделия выполняются с большим худо-
жественным вкусом. Преобладают изделия собственного
производства. Привозных изделий в Средней Азии пока не
обнаружено: наоборот, установлено, что некоторые стеклян-
ные изделия вывозились из нее в другие страны.

В средневековый период некоторые одинаковые формы
стеклянной бытовой и химической посуды, украшений и т. Д.
были распространены на обширной территории от Египта
до Средней Азии. Недостаточная изученность стеклоделия
Средней Азии и соседних зарубежных стран (Ирана, Афга-
нистана и др.) в настоящее время не позволяет выделить
изделия, типичные для среднеазиатского стеклоделия, мест-
ные формы стеклянных изделий. Однако среднеазиатские
изделия из стекла отличаются достаточно ясно от кавказ-
ских и древнерусских—двух других наиболее крупных цент-
ров средневекового стеклоделия на территории СССР.

Еще более определенно выступает самобытность средне-
азиатского стеклоделия при сравнении химических составов
стекла Средней Азии и других центров Советского Союза.

Химические анализы средневекового стекла показывают,
что среднеазиатские стекла относятся к типу калиево-на-
триевых кальциево-магниевых стекол.

Основная масса стеклообразного вещества их образова-
на пятью компонентами: кремнеземом, окисями кальция,
магния, натрия и калия, которые вместе составляют
93,79—97,15%. Остальные окислы в этих стеклах играют
второстепенную роль- Стекла сходны* между собой по химиче-
скому составу, за исключением кувинских.

Кувинские стекла можно отнести к трем группам: калие-
вых, натриевых и смешанных калиево-натриевых. Большая
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часть КУВИНСКИХ стекол принадлежит к смешанным калиево»
натриевым. По-видимому, это различие в составах стекол
одного и того же памятника объясняется изменявшимся со-
ставом сырья.

Весьма отличны от посудных стекол XI—XIII вв. оконные
стекла XV в. из Самарканда. Они содержат намного больше
окиси натрия и заметно меньше кремнезема и окиси
кальция.

Стекла Средней Азии резко отличаются по химическому,
составу от стекол Китая, Афганистана, Кавказа и Древней
Руси. До сих пор в Средней Азии не встречено ни одного
свинцового стекла, типичного для древнерусского стекло-
делия.

Особо обращает на себя внимание сходство составов-
КУВИНСКИХ смешанных калиево-натриевых и некоторых древ-
нерусских стекол. Число анализов таких древнерусских сте-
кол еще очень ограничено, и они, очевидно, не являлись такой
же массовой продукцией, как калиево-свинцово-кремнезем-
ные. Это удивительное сходство заслуживает особого рассмо-
трения и дальнейшего изучения как проявление связей между
Средней Азией и Древней Русью.

Среднеазиатские стекла XI—XIII вв. подобны по химиче-
скому составу—по содержанию главных компонентов —
более ранним стеклам Египта, Ассиро-Вавилонии, Индии,.
Рима и Византии. Первые имеют сравнительно большее ко-
личество окисей магния и калия и, наоборот, пониженное
содержание окиси натрия. Эти различия, правда, весьма
небольшие, но и составы стекол указанных стран отличаются
друг от друга также незначительно.

Такая близость составов, очевидно, объясняется сход-
ством рецептов шихты и составов сырья, в первую очередь
золы.

Авторам удалось расчетным путем определить наиболее-
вероятный состав шихты для изготовления средневековых сте-
кол. Среднеазиатские ремесленники-стеклоделы, по-видимо-
му, применяли шихту из 1 объемной части песка и 3 объ-
емных частей золы. Все материалы в совокупности позволяют
говорить о высоком развитии стекольного ремесла в Средней
Азии в домонгольский период, нисколько не уступающем
передовым странам того времени.

Монгольское завоевание нанесло большой ущерб и при-
остановило развитие ремесел, в том числе и стеклоделия, в
Средней Азии. Стеклянные изделия XIII—XVII вв. встреча-
ются редко, и хозяйственное значение стекла в это время
сильно упало. Однако о полном прекращении стекольного

23



производства сказать нельзя, так как в этот период бурно
развивается производство изразцов для украшения многих
известных архитектурных памятников Средней Азии. Про-

должается, по-видимому, изготовление оконного стекла.
В последующее время стеклоделие в Средней Азии нахо-

дится на низком уровне и существует в качестве одного из
кустарных производств. В списках ремесел кокандского пе-
риода (XVIII—XIX вв.) обычно отсутствуют упоминания о
стекольном производстве.

Только в наше, советское время в республиках Средней
Азии стеклоделие возродилось на новой технической базе
я почти полностью удовлетворяет потребности промышлен-
ности и строительства, а также возросшие запросы насе-

ления.
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