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История стеклоделия насчитывает несколько тысячелетий. Стеклоделие, зародившееся

в Древнем Египте во II тысячелетии до н.э., своего расцвета достигает в Римской империи
и в эпоху средневековья. Основными изделиями из стекла были браслеты, бусы, парадная
и столовая посуда. Подробное описание процесса изготовления стекла из песка и золы
даёт монах Теофил в трактате об искусствах, написанном в XII веке. Там можно найти
описание состава исходной массы: «Если ты намерен приготовить стекло, то прежде всего
наруби большое количество буковых дров и дай им хорошо высохнуть. Затем сожги их
на равномерном огне, на чистом месте, и, тщательно, собрав пепел, следи, чтобы в него
не попала земля. . . Затем возьми две части вышеупомянутого пепла и одну часть песка,
тщательного очищенного от земли и камешков – ты найдёшь его у реки, - и смешай всё
на чистом месте»[ 1, c.101; 102].

При археологическом исследовании в Самарском регионе бусы регулярно встречаются
на памятниках эпохи Средневековья.

Стеклянные бусы по внешнему виду делятся на одночастные и многочастные. По фор-
ме на: дутые, бочонкообразные, мозаичные, глазчатые, прямоугольные, каплевидные, кру-
чёные. По технике изготовления - бусы, изготовленные методом поперечной навивки (вер-
тикальная) и с помощью плавления стекла в тигле продольным методом (горизонтальная).
По цветам -монохромные и полихромные.

Стеклянные бусы в Среднем Поволжье были распространены в I-II тысячелетиях на-
шей эры. Так, в раннесредневековом Больше-Тиганском могильнике в Татарстане стек-
лянные бусы представлены в 31 погребении[2, с. 134; 135]. Встречаются они и при рас-
копках поселений. Бусы, найденные при раскопках селища VIII-IX веков «Власть Труда»,
являются трёхчастными золотосеребряными, сделанными с помощью метода навивки.

В настоящей работе исследованы коллекции бус из музея истории Болгарской циви-
лизации (город Болгары) VIII-XIV веков, позднесредневековые украшения из стекла из
чувашского могильника у села Севрюкаево и из Мордовского могильника у села Торновое
на Самарской Луке, хранящиеся в Самарском историко-областном краеведческом музее
имени П.В. Алабина.
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По результатам исследования сделан вывод о том, что процесс изготовления бус прин-
ципиально не изменился на протяжении нескольких веков. Это подтверждается археоло-
гическими находками.

Вероятно, основная часть средневековых мастеров работала с использованием гото-
вых стеклянных заготовок. В редких случаях удается зафиксировать следы полного цик-
ла производства. Так, при археологических раскопках под руководством М.Ю. Смишко в
1956-1965 гг. черняховского селища Комаров III-V вв. зафиксированы следы стеклодельно-
го производства эпохи раннего средневековья. Там найдена печь, золотостеклянные бусы,
исходное сырьё из песка, соды и марганца, остатки затвердевшего стекла[3, с. 185].

Предположительно, мастер плавил стеклянные кусочки в специальной печи и затем
навивал размягчённое стекло на стержень, постоянно поворачивая его вокруг оси для
равномерного нанесения стекла.

В ходе исследования проведено экспериментальное моделирование стеклянных бус по
древним технологиям. Выполнена попытка изготовления стекла из речного песка и дре-
весной золы по методу, описанному монахом Теофилом и экспериментальное изготовление
бус из заранее подготовленного стекла.

Для изготовления стеклянных бус с помощью техники наматывания на стержень мне
понадобились следующие предметы: глина и тальк для изготовления сепаратора, газовая
горелка для плавления стекла, газ в баллончике, стекло разных цветов, стальные спицы.

После размягчения стекло наносилось методом навивки на стержень в несколько сло-
ев. Чтобы придать стеклу округлый вид, похожий на бусины, выполнялось непрерывное
вращение стержня в огне газовой горелки.

В результате моделирования были получены основные виды бус: монохромные, поли-
хромные, глазчатые, бородавчатые, а также бусы, полученные навивкой на металлическую
трубочку.

Экспериментальное моделирование процесса производства бус средневековой эпохи по-
казало принципиальную возможность изготовления основных видов бус в условиях, при-
ближенных к средневековой стекольной мастерской.
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