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О. С. Румянцева, И. Б.Х. Щербаков

кРАТкИе  ИТОГИ  ИзУЧенИЯ  СОСТАвА  СТеклАСыРЦА  
С  ПОСеленИЯ  кОМАРОв  нА  СРеДнеМ  ДнеСТРе

Резюме. в статье представлены краткие итоги изучения химического состава стекла
сырца с поселения комаров, где была раскопана стекольная мастерская позднеримского 
времени. здесь выявлены широко известные серии содового стекла: «римского»; близ-
кого ему по составу, но обесцвеченного сурьмой; hIMt. Итоги анализов подтвердили 
вывод о том, что данная мастерская работала на привозных полуфабрикатах стекла. 
Представляет интерес сочетание на территории поселения разновременных серий сте-
кла, получивших распространение в первые века н. э. и начиная с IV в. н. э. 

Ключевые слова: Черняховская культура, позднеримское время, стеклоделатель-
ное производство, химический состав стекла.

Мастерская по производству стеклянной посуды на поселении черняховской 
культуры комаров на Среднем Днестре (единственная в европе, расположен-
ная за границей Римской империи) была изучена экспедицией М. Ю. Смишко 
более полувека назад. Тем не менее многие связанные с ней вопросы остаются 
дискуссионными. Среди них – характер мастерской и ее «сырьевая база». Про-
веденный анализ производственного комплекса (Румянцева, 2014) позволил 
предположить, что она, как и большинство известных нам мастерских европей-
ской части Империи, являлась стеклообрабатывающей, работавшей на привоз-
ных полуфабрикатах. Материалы мастерской дали уникальную возможность  
изучить состав необработанного стекласырца (англ. raw glass), очевидно, 
поступившего на поселение в качестве полуфабрикатов из стекловаренного 
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центра. Они представляют собой куски неправильной формы, достигающие 
6–7 см в максимальном измерении (рис. 1). Главное преимущество данной ка-
тегории находок заключается в том, что стеклосырец, в отличие от фрагментов 
готовых сосудов, происходящих с памятника, однозначно связано с существо-
вавшим здесь стекольным производством.

Анализ состава стекла проводился в нtк «Институт монокристаллов» 
национальной академии наук Украины. Стекло изучалось методом энергоди-
сперсионного рентгенофлуоресцентного анализа; в ряде случаев полученные 
результаты проверялись при помощи зонального микроэлектронного анализа 
(SEMEdS). в ходе исследования был изучен состав 35 образцов стекласырца.

Основная задача, которая ставилась в рамках данного исследования, – со-
поставить химический состав исследуемых образцов с составом стекла групп, 
имевших широкое хождение на территории Римской империи в первой поло-
вине – середине I тыс. н. э., в том числе в виде полуфабрикатов, и определить 
возможное место производства сырца из комарова (Румянцева, 2015, там же 
см. ссылки на литературу).

все стеклосырец из комарова изготовлено на основе природной соды – со-
держание калия в нем не превышает 0,66 %, а магния – 1,39 %. Различия в изучен-
ных образцах фиксируются, вопервых, на уровне типа использованного обесцве-
чивателя (марганец и сурьма), вовторых – геохимических характеристик песка, 
использованного стеклоделами в качестве сырья.

Стекло, обесцвеченное сурьмой, представлено в выборке из комарова 5 образ-
цами (табл. 1). в средиземноморском регионе известна группа стекла, обесцве-
ченного сурьмой, время распространения которой определяется I–III/первой 

Рис. 1. Поселение Комаров. Стекло-сырец



186

КСИА. Вып. 241. 2015 г.

половиной IV в. н. э. (группа 4, по Д. Фуа и др.) (Foy et al., 2003. p. 80; Foster, 
Jackson, 2010. p. 3071). Стекло данной группы характеризуют низкие концентра-
ции кальция, алюминия, магния, титана и железа.

Стекло из комарова близко средиземноморскому по среднему содержанию 
титана, натрия и калия; концентрации кальция, алюминия, железа и магния 
в нем, однако, немногим выше (Румянцева, 2015; там же см. ссылки на лите-
ратуру). вероятно, данные различия обусловлены использованием в качестве 
сырья песка из другого источника. При этом (учитывая близость комаровского 
стекла средиземноморскому группы 4 одновременно по ряду признаков), воз-
можно, речь может идти о локальных различиях в составе песка, происходящего 
из одного географического региона.

Стекло, обесцвеченное марганцем. Среди стекла, обесцвеченного марган-
цем, 5 образцов близки т. н. «римскому стеклу», получившему распростране-
ние в различных регионах Средиземноморья в I–III, возможно, начале IV в. 
(Freestone, 2005; Foster, Jackson, 2009). наиболее близки содержания таких эле-
ментов как кальций, алюминий, железо, титан, магний, являющихся геохимиче-
скими характеристиками песка (табл. 2; рис. 2, а, б).

наиболее многочисленна серия стекла, близкая распространенной в Среди-
земноморье группе «hIMt» («high iron, manganese, titanium»), представленная 
10 образцами (табл. 2; рис. 2, а, б). Достаточно разнородная по концентрации 
элементов, характеризующих использованный в производстве песок, данная 
серия отличается наличием прямой зависимости между содержаниями железа, 
магния, марганца и титана, а также между концентрациями перечисленных эле-
ментов и алюминия (Freestone et al., 2005; Foster, Jackson, 2009. p. 189, 192). 
Данная особенность характерна и для стекла из комарова.

в 13 образцах стекласырца содержатся одновременно марганец и сурь-
ма; 3 из них близки по основному составу стеклу «римскому» и левантийской  
I группы, 8 – стеклу группы «hIMt» (рис. 2, а, б). Данное стекло заслуживает 
специального анализа и не рассматривается подробно в данной публикации.

наличие среди стекласырца из комарова различных групп, как по типу 
использованного обесцвечивателя, так и по геохимическим характеристикам 
сырья (песка), говорит о его происхождении из разных стекловаренных цен-
тров. Это подтверждает гипотезу о том, что мастерская в комарове являлась 
стеклообрабатывающей: стекло здесь не варилось, а для изготовления посуды, 
являвшейся продукцией мастерской, использовались привозные полуфабрикаты 
в виде стекласырца. в случае использования в производстве местного сырья 
состав стекла был бы более однороден.

Результаты изучения химического состава стекла из комарова хорошо со-
относятся с данными об особенностях позднеантичного – раннесредневекового 
стеклоделательного производства, полученными на средиземноморских и про-
винциальноримских материалах. Стеклосырец из комарова имеет средизем-
номорское происхождение, как и известные нам находки из большинства вто-
ричных мастерских римской европы, производивших посуду в стеклодувной 
технике. наиболее вероятным регионом производства стекла серии «hIMt» яв-
ляется Юговосточное Средиземноморье, между дельтой нила и заливом Хай-
фы, возможно, в Северном египте или на севере Синая (Freestone et al., 2005). 
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Рис. 2. Стекло из Комарова, обесцвеченное марганцем, и группы содового стекла I тыс. н. э. 
1, 2 – стекло, обесцвеченное марганцем (1 – близкое «римскому»; 2 – близкое группе «hIMt»); 
3–5 – стекло, содержащее марганец и сурьму (3 – близкое группам «римского» и левантий-
ской I; 4 – близкое группе «hIMt», 5 – неопределенного состава); 6 – средние значения для 
«римского» стекла; 7 – «римское» зеленоголубое стекло; 8 – группа «hIMt»; 9 – группа ле-
вантийская I
Основа А, № 6 – по: Drauschke, Greiff, 2010; основа Б, № 7–9 – по: Freestone et al., 2002
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Происхождение «римского» стекла и стекла, обесцвеченного сурьмой, остается 
дискуссионным (ссылки на литературу: Румянцева, 2015).

Полученные данные представляют интерес и в контексте изучения хроно-
логии мастерской. на обширной выборке материалов с территории европей-
ской части Римской империи и из восточного Средиземноморья в IV в. фик-
сируются изменения в составе стекла, поступавшего сюда из стекловаренных 
центров. Они объясняются сменой производственных центров, снабжавших 
полуфабрикатами стеклообрабатывающие мастерские (Foster, Jackson, 2009, 
там же см. ссылки на литературу). если для стекла группы 4 (обесцвеченно-
го сурьмой) и «римского» наибольшее распространение приходится на период 
не позднее III – начала/первой половины IV в., то стекло группы «hIMt» появ-
ляется в европе не ранее второй трети/середины IV в. н. э. (Foy et al., 2003. p. 80; 
Freestone, 2005; Foster, Jackson, 2009; 2010).

в изученной нами выборке преобладает стекло поздней группы «hIMt», од-
нако при этом здесь представлено также стекло, близкое по составу более ранне-
му «римскому». Мы не обсуждаем хронологию находок, обесцвеченных сурьмой, 
так как они отличаются от стекла «средиземноморской» группы 4 и могут иметь, 
следовательно, свои ритмы распространения. в целом же сочетание в комарове 
стекласырца перечисленных групп позволяет предложить два объяснения:

1. время существования мастерской приходится как раз на период смены 
поставщиков стекласырца в Римской империи в IV в., однако в этом случае 
речь может идти о времени не ранее второй трети/середины IV в. Подобная дата 
мастерской не вполне согласуется с прочими свидетельствами производства, 
происходящими с памятника (о них речь пойдет в отдельной публикации).

2. наиболее вероятной представляется версия о том, что стеклоделательное 
производство функционировало на поселении и в более ранний, и в более позд-
ний период его существования. в этом случае речь, скорее, может идти не о дол-
говременном бытовании одной и той же мастерской (считается, что подобные 
производственные комплексы были недолговременными), а о возобновлении 
(возможно – неоднократном) производства на памятнике. Причины этого явления 
стоит искать, вероятно, в характере поселения, возможно, выполнявшего функ
ции производственного, торгового и административного межплеменного центра 
(Петраускас, 2014). выраженные признаки присутствия здесь представителей 
античного населения позволяют говорить о том, что поселение являлось местом 
наиболее активных контактов между ними и носителями черняховской культуры.
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CoMpoSItIon oF RAW glASS FRoM thE koMARoV SEttlEMEnt  

on thE MIddlE dnIEStER: SuMMARy oF Study RESultS
Abstract. the paper presents a summary of study results on the chemical composition 

of raw glass from the komarov settlement where a glass workshop of the late Roman 
period was uncovered. Wellknown soda glass groups such as the Roman glass; the glass 
with composition rather similar to the Roman glass but decolourized by antimony; hIMt, 
were singled out. the analyses results have confirmed the conclusion that this workshop 
used imported raw glass for production vessels. the settlement has yielded glass groups 
dating to different time periods, which were widespread during the first centuries Ad and 
starting from the 4th century Ad.

Keywords: Chernyakhov culture, later Roman period, glass production, chemical 
composition of glass. 
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