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Рассмотрены стеклянные бусы, найденные на территории Полоцка в ходе ар-

хеологических исследований. Автором приводится подробная классификация бусин-

ного материала. Рассмотрена его хронология с выделением двух периодов IX –XI вв. 

и XII–XIII вв., в каждый из которых бытуют определенные формы бус. Основными 

центрами производства бус, выявленных в Полоцке, можно считать Византию 

и страны Ближнего Востока (Сирия, Египет и др.) 

Нахождение большого количества привозных бус на территории Полоцка 

свидетельствует о включении Полоцкой земли в разветвленную сеть международ-

ных коммуникаций в IX–XIII вв. 

Ключевые слова: бусы, Полоцк, Полоцкая земля, торговля. 

 

Полоцк является древнейшим культурным и экономическим центром на терри-

тории белорусского Подвинья. В силу своего статуса и расположения на важном торго-

вом пути, Полоцк вел оживленную торговлю, как с ближними, так и с дальними парт-

нерами. Свидетельством тому являются привозные предметы, выявленные в ходе ар-

хеологических исследований Полоцка. Самой массовой категорией привозных товаров, 

найденных в Полоцке, являются бусы, изготовленные из цветного стекла.  

Основным источником, задействованным для написания данной работы, явля-

ются отчеты исследователей, проводивших археологические изыскания в Полоцке на 

протяжении полувека, а также музейные коллекции3.  

Бусы были найдены в ходе раскопок под руководством А. Г. Митрофанова (1959 г.), 

В.Р. Тарасенко (1961, 1962 гг.), Г. В. Штыхова (1964, 1967 гг.), С. В. Тарасова (1988, 1989, 

1990, 1993 гг.), М. В. Климова (1995 г.), Д. В. Дука (2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 

2009, 2010, 2011 гг.) [1–20]. 

В общей сложности по отчетам исследователей было выявлено 527 экземпляров 

стеклянных бус.  

Однако, учитывая то, что в Полоцке ведутся регулярные археологические изыс-

кания, количество найденных бус с каждым годом увеличивается, и поэтому указанные 

данные не являются конечными.  

Морфология.  

Основные формы стеклянных и каменных бус из Полоцка представлены в стати-

стической таблице (табл. 1). Для удобства пользования формы приведены в алфавит-

ном порядке.  

                                                           
3 Автор выражает благодарность С. В. Тарасову, М. В. Климову, Д. В. Дуку и Н. Г. Лугиной.  

P
ol

ot
sk

S
U



БЕЛАРУСКАЕ ПАДЗВІННЕ: ВОПЫТ, МЕТОДЫКА І ВЫНІКІ ПАЛЯВЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ    2018 

 

 70 

Таблица 1. – Морфология стеклянных и каменных бус Полоцка 

Форма Количество Материал Источник 

Биконические 5 Стекло Штыхов, 1967; Тарасов, 1988; Дук, 

2002 

Бисер 37 Стекло Тарасенко, 1961; Тарасов, 1988, 

1989, 1990; Дук, 2007, 2009 

Битрапецоидные 13 Стекло Тарасов, 1988, 1989; Дук, 2007 

Бочонкообразные 29 Стекло Митрофанов, 1959; Тарасенко, 

1961, 1962; Штыхов, 1967; Тарасов, 

1988, 1989;  Дук, 2009 

Винтообразные 2 Стекло Тарасенко, 1961 

Граненые 2 Стекло Дук, 2009 

Дисковидные 6 Стекло Тарасов, 1988; Дук, 2007 

Зонные 55 Стекло Митрофанов, 1959; Тарасенко, 

1961, 1962; Штыхов, 1964, 1967; 

Тарасов, 1988, 1989;  Дук, 2007, 

2009 

Кольцевидные  5 Стекло Тарасов, 1988, 1989; Дук, 2001 

Кубические 2 Стекло Митрофанов, 1959 

Лимоновидные 127 Стекло Митрофанов, 1959; Тарасенко, 

1961, 1962; Штыхов, 1967; 

Тарасов, 1988, 1989, 1990, 1993; 

Дук, 2007, 2009 

Монетовидные 3 Стекло Тарасов, 1989 

Пронизки  70 Стекло Тарасенко, 1962; Тарасов, 1988, 

1989, 1990; Дук, 2007 

Ребристые округлые 16 Стекло Митрофанов, 1959; Штыхов, 1967; 

Тарасов, 1988, 1989, 1990 

Треугольные 1 Стекло Тарасенко, 1962 

Циллиндрические 35 Стекло Митрофанов, 1959; Тарасенко, 

1962; Тарасов, 1988, 1989, 1993; 

Дук, 2002, 2007 

Шаровидные 8 Стекло Митрофанов, 1959; Тарасенко, 

1961; Тарасов, 1988, 1989, 1995; 

Дук, 2005, 2006 

Эллипсоидные 3 Стекло Тарасов, 1988, 1990 

Форма не выявлена 108 Стекло Митрофанов, 1959; Тарасенко, 

1961, 1962; Штыхов, 1967; 

Тарасов, 1988, 1989, 1990, 1993; 

Климов, 1995; Дук, 2001, 2002, 

2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011 

Всего  527  
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По цветовому признаку бусы из Полоцка могут быть разделены на монохром-

ные (доминируют желтый и синий цвета), и полихромные, изготовленные путем при-

менения различных технологий (белоромбические, мозаичные, декорированные поло-

сами стекла контрастного цвета, бусины с пластичным декором) (табл. 2). Наглядно со-

отношение форм бус из Полоцка представлено на рисунке. 

 

Таблица 2. - Количественное соотношение монохромных и полихромных бус Полоцка 

Декор Количество 

Монохромные   336 

Глазчатые  6 

Белоромбические 2 

Мозаичные 1 

Полосатые 17 

Пластичный орнамент 1 

Тип декора не выявлен 14 

Золотостеклянные 50 

Серебростеклянные 9 

Цвет не установлен 91 

Всего 527 

 

 
 

Рисунок. – Соотношение форм бус из Полоцка 
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Хронология. 

В хронологии рассмотренных выше бус можно выделить два периода – IX –XI вв. 

и XII–XIII вв. В каждый период бытуют определенные группы бус.  

К первому периоду, IX – XI вв., относится подавляющее количество бус, изготов-

ленных из тянутой трубочки – рубленный бисер, лимоновидные бусы и пронизки, 

а также мозаичные, глазчатые и белоромбические бусы.  

Рубленный бисер датируется широко. Для могильников Верхнего Прикамья, где 

он встречается в больших количествах, хронологические рамки его бытования опреде-

ляются второй половиной X – первой третью XI в. [21, с. 7]. В курганах Приладожья он 

датируется X в., в Новгороде – X–XI вв. [22, с. 173], в курганах бывшей Витебской губер-

нии он встречается вместе с бусами X–XI вв. [22, с. 172, 23, с. 26].  

Лимоновидные бусы и пронизки по новгородским материалам датированы 

X–XI вв. [Щапова, 1956, с. 174, 178]. 

Мозаичные бусы в Старой Ладоге датированы VIII–X вв. [24, с. 70, 25, с. 70, 

табл. 2], а в материалах Болгара их находят в слоях X–XI вв. [26, с. 182]. 

Из бус, входящих в класс навитых в данном хронологическом периоде бытуют 

темные бусы с реснитчатыми глазками и петлями. Й. Каллмер датирует данные бусы на 

скандинавских памятниках второй половиной Х в. [27, с. 46, 77, 221]. В Новгороде по-

добные бусы происходят из горизонтов X – сер. XI в. [22, с. 178, 28, с. 167 – 168]. 

М.В. Фехнер датирует их по древнерусским курганам тем же периодом [29, рис. 5:27, 

прил. V, с. 212]. В это же время они бытуют и в Болгаре [26, с. 158]. В Белоозере они 

также встречаются в слоях X–XI вв. [30, с. 44]. 

Призматические и битрапецоидные белоромбические бусы также датированы 

X–XI вв. [29, с. 170–171, рис. 5 – 9, прил. V]. 

Ко второму хронологическому периоду, XII–XIII вв. относятся золото- и сереб-

ростеклянные бусы, изготовленные способом навивки. С конца XI – середины XII также 

бытуют зеленые и синие зонные бусы. Согласно Ю. Л. Щаповой, верхняя граница их 

бытования не выходит за пределы последней четверти XII в. [22с. 166, 168, 28, с. 176 – 

168, 31, таб. 1]. По новгородским материалам они появляются в конце XI в. и продол-

жают бытовать в XI – XIII вв.  [22, с. 168, вариант 3; 28, с. 167; 31, табл. 1].  

В этот же период бытуют фиолетовые прозрачные и полупрозрачные зонные 

одночастные и зонные двухчастные бусины [22, с. 169; 28, с. 167; 31, табл. 1]. До второй 

трети XII в. бытуют битрапецоидные синие и зеленые бусы [31, таб. 1]. Битрапецоидные 

синие, голубые и зеленые бусы, чья высота равна диаметру, по новгородским матери-

алам могут быть датированы последней четвертью XI–80-ми гг. XIII в. [22, с. 169–170; 

28, с. 167; 31, табл. 1].  

Для второй половины этого периода характерны шаровидные бусы, в частности, 

из бесцветного стекла [22, с. 165, вариант 2; 29, с. 172; 26, с. 162]. Разноцветные эллип-

соидные бусы, согласно Ю. Л. Щаповой, были наиболее распространены в XII в. [22, 

с. 170-171; 28, с. 167; 31, табл. 1].  

Места производства. Согласно гипотезе Ю.Л. Щаповой, бусы, изготовленные 

из тянутой трубочки, относятся к продукции ближневосточных мастерских, когда ви-
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зантийские бусы изготовлены способом индивидуальной навивки [32, с. 144]. Однако, 

по предположению исследовательницы в Византии существовали и иные технологии 

для производства серий бус [32, с. 147] Основываясь на этой гипотезе, можно отнести 

к ближневосточным бусам рубленный бисер и бусины-лимонки, как моно- так и поли-

хромные. Серебреные пронизки З. А. Львова относит к импорту из стран Средиземно-

морья, однако не уточняет регион [33, с. 86]. Ярко-алые бусы, найденные С. В. Тарасо-

вым в Полоцке (КВФ 2059/128, 2059/128) [6, с. 26, 29] имеют прямые аналогии в древ-

ностях Нишапура (Мetropolitan Museum, №. 48.101.87а-с). 

К ранним бусам византийского производства, изготовленным путем навивки, 

Ю.Л. Щапова относит бусы, изготовленные из синего стекла, пигментированного оки-

сью кобальта. В эту группу входят зонные, как одинарные, так и сдвоенные и строен-

ные, цилиндрические, биконические, рубчатые и белоромбические бусы. Сюда же ис-

следовательница относит зонные бусы из непрозрачного и зонные из прозрачного 

стекла, аналогичные по форме синим [32, с. 136]. К византийским относятся крупные 

битрапецоидные бусы, чей диаметр превышает высоту в два раза, изготовленные из 

желтого, светло-зеленого и бесцветного стекла [32, с. 136]. Цилиндрические, бикониче-

ские (как гладкие, так и рубчатые) призматические бусы из синего стекла Ю. Л. Щапова 

также относит к византийским. Золотостеклянные бусы, согласно М. В. Фехнер, произ-

водились на Ближнем Востоке – в Египте и Сирии. [29, с. 164, с. 166]. Она также отмеча-

ет, что подобные стекла с прокладкой из металлической фольги были продукцией сте-

кольных мастерских Александрии [29, c. 164]. Ю. Л. Щапова выдвигает предположение, 

что эти бусы происходят из Византии и бытуют на Руси, согласно новгородским матери-

алам с конца X до середины XII в. [34, с. 181, 32, с. 141]. Темные глазчатые бусы, выпол-

ненные в технике навивки, также подразделяются на ближневосточные и византий-

ские. Ближневосточные глазчатые бусы характеризуются реснитчатыми глазками 

и трехчастными петлями, когда глазки на византийских бусах монохромные, а петли 

представляют собой растянутую спираль [32, с. 151].  Желтые и красные глазчатые бусы 

также происходят из Византии [32, с. 148]. В зарубежной литературе глазчатые и моза-

ичные бусы, бусы, с «пластичным орнаментом», и изготовленные из тянутой трубочки 

многочастные пронизки с металлической прокладкой обычно называют «Islamic 

beads», подчеркивая тем самым регион их изготовление [35, с. 58]. Расцвет производ-

ства данных бус приходится на VII – XII вв., на протяжении которых формы изделий 

практически не менялись [35, с. 58]. Р. Лиу указывает на ряд стран, где выявлены следы 

производства данных бус. Это Сирия, Египет и Израиль. В список стран, где также воз-

можно изготавливались эти бусы входят также Турция, Иран, Ирак, Иордания и Тунис 

[35, с. 60]. Черные глазчатые бусы с цветными глазками и петлями, аналогичные севе-

робелорусским, широко распростренены среди скандинавских древностей [35, c. 62; 

36]. В данном случае можно говорить об этих бусах как о массовом ближневосточном 

экспорте, являющемся весьма важной экономической составляющей, как для экспор-

теров, так и для импортеров.  

Бусы с пластичным узором, имеющие эллипсоидную форму согласно Ю. Л. Ща-

повой трудно поддаются интерпретации и могут происходить из Средиземноморья, 
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Византии или Киева [37, с. 92 – 93]. Новейшие исследования прямо указывают на их 

египетское, сирийское или израильское происхождение [35, с. 58].  

Пути поступления. 

Что касается путей поступления стеклянных бус из ближневосточного региона на 

древнерусские земли, то И. Н. Кузина полагает, что в Х в. доминировали путь «из варяг 

в греки» и Волжский путь с его ответвлениями [38, с. 180]. В XI в. основным путем явля-

ется Волжский; отмечается важная роль Итиля в посреднической торговле стеклянны-

ми изделиями [38, с. 180]. Ю. Л. Щапова указывает на активную торговлю бусами в се-

верных торговых центрах, куда они попадали по европейским торговым путям и по 

Волге. Уже с севера они распространялись на юг, в том числе и на территорию Полоц-

кой земли [39, с. 256–257]. В XII–XIII вв. в торговле Полоцкой земли важное место за-

нимает Днепровский путь.  

Основываясь на огромных количествах, широкой географии распространения 

стеклянных бус, а также на свидетельствах Ибн Фадлана [40, с. 79] и информации 

Д. Буша [41, p. 57] о высокой ценности бус, можно выдвинуть предположение, что 

стеклянных бусы, наряду с серебряными монетами, могли выполнять функцию между-

народных платежных средств в период Средневековья.  

Нахождение большого количества этих бус на территории Полоцка и Полоцкой 

земли еще раз свидетельствует о включении данного региона в разветвленную сеть 

международных коммуникаций в IX–XIII вв. 
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GLASS BEADS OF ANCIENT POLOTSK 

 

A. KOSTSIYKEVICH 

 

In the paper glass beads found on the territory of Polotsk during archeological re-

searches are considered. The author gives the detailed classification of bead material. The 

chronology with separation of two periods IX-XI centuries and XII-XIII centuries is considered. 

For each of those periods certain forms of beads are typical. The main centers of production 

of beads, found in Polotsk, are Byzantium and region of the Middle East (Syria, Egypt, etc.). 

Large number of imported beads found on the territory of Polotsk proves inclusion of 

Polotsk land in international communication during IX–XIII centuries. 
 

Keywords: beads, Polotsk, Polotsk land, trade. 
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