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БУСЫ УДМУРТСКИХ МОГИЛЬНИКОВ XVIII–XIX ВЕКОВ

Аннотация. Статья посвящена бусам из двух удмуртских могильников Нового вре-
мени. Общее число бус — 1792. Абсолютное большинство их сделано из стекла, при этом 
17 бусин представляют собой подделки под стекло из других материалов. Бусы разделя-
ются на собственно бусы и бисер (высота > 0,5 см), к которому относится подавляющее 
большинство бус. Рассмотрена форма, цвет, декор бус, технология. Двенадцать бусин 
были отправлены на анализ химического состава. Сопоставив эти данные, авторы де-
лают вывод, что бисер является венецианской продукцией, а большинство собственно 
бус — богемской. В обоих могильниках выявлены бусы из других материалов, имитирую-
щие стеклянные. В Шарканском могильнике это две бусины из папье-маше с глазками из 
белых непрозрачных бисерин, а в Большеволковском — керамические бусы, обмазанные 
толстым слоем красно-коричневой краски на основе ртути (киноварь).

Ключевые слова: Новое время, Камско-Вятское междуречье, удмурты, могильники, 
бусы, венецианское стекло, богемское стекло. 

В 2019–2020 гг. экспедицией Удмуртского госуниверситета под руководством Е. М. Черных раскопаны 
два могильника Нового времени — Шарканский и Большеволковский; оба оставлены удмуртами родовой 
группы Докья. Изученные погребения близки по времени захоронения (вторая половина / конец XVIII — 
середина XIX в.) и принадлежат сельскому социуму. 

Могильники расположены на разных флангах ареала расселения удмуртов: Шарканский — на восточном 
(граница с Пермским краем), Большеволковский — на западном. Со строительством в 1759 г. Воткинского же-
лезоделательного завода селение Шаркан оказалось в сфере притяжения нового промышленного центра При-
камья; бассейн р. Валы, где расположен Большеволковский могильник, даже в XIX в. оставался глухим углом 
Вятской губернии, далеким от магистральных путей и слабо вовлеченным в торговлю и промышленность. 

По данным III ревизии, удмурты обоих селений официально числились крещеными, но в могильни-
ках явно фиксируются отклонения от православного канона [Черных, 2021]. Пережитки прежнего язычес-
тва проявляются в том числе в сопровождении умерших — мужчин, женщин, детей — предметами лич-
ного пользования. 

Стеклянные бусы являлись частью ожерелий, украшали женские головные уборы, платье (рис. 1). Опи-
сание и исследование бус производились по методике Ю. Л. Щаповой, предполагающей исследование ве-
щей по отдельным подсистемам — морфологии, технологии, химическому составу. Морфология, в свою 
очередь, включает форму, размеры, цвет, декор [Щапова, 1989]. Все приводимые нами процентные соотно-
шения рассчитаны для каждого могильника по отдельности.

Обычно бусы, высота которых меньше 0,5 см, называют бисером. Однако в рассматриваемом ком-
плексе выделяется группа, несколько отличающаяся от традиционного бисера. Соответственно, бусы 
для исследования были разделены на три группы — собственно бусы (высота и диаметр > 0,5 см), бисер  
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(высота и диаметр < 0,5 см) и промежуточная группа (а), в которую включены бусы, аналогичные бисеру 
по размерам, но отличающиеся от него по форме. 

В обоих могильниках бусы обнаружены в небольшом количестве погребений, при этом подавляющее 
большинство бус сосредоточено в немногих из них.

В Шарканском могильнике изучены 42 погребения с 66 костяками. Всего найдено 687 бусин и одна 
кольцевидная подвеска из поливной керамики. Бусы относятся к 19 индивидам из 13 могил, из них 7 кос-
тяков женские, 10 — детские. Количество бус, в том числе и бисера, превышающее 10 экз., встречено в де-
вяти погребениях. К ним относится 97,68 % бус. Погребение 33А с самым большим количеством как бус, 
так и бисера содержало большинство бус из промежуточной группы. 

В Большеволковском могильнике изучены 52 погребения, из них женских — 25 (+1 девочки 6–7 лет). Все-
го найдено 1105 бусин. Бусы встречены в 11 погребениях (две бусины вне погребений). При этом 1083 (98 % 
всех бус) приходится на четыре погребения. Сразу отметим, что в обоих могильниках встречены поддел-
ки (в Шарканском две бусины из папье-маше, в Большеволковском — 15 керамических, покрытых красно-
коричневой краской).

Распределение по группам выглядит следующим образом.
Шарканский могильник: собственно бусы — 206 экз. (одинарные бусы — 180 (26,16 %), многочаст-

ные бусы — 24 двойных и одна тройная, вместе 3,78 %); бисер — 469 бусин (464 одинарных простых, три 
двуслойных и две двойных — всего 68,17 %); промежуточная группа — 12 бусин (1,74 %). Кроме того, име-
ется одна керамическая подвеска, покрытая поливой.

Большеволковский могильник: собственно бусы — 101 экз. (95 одинарных бусин и шесть двойных — 
всего 9,04 %); бисер — 979 бусин (978 одинарных и одна тройная — всего 88,60 %); промежуточная груп-
па — 24 бусины (2,17 %). Имеется также одна бусина-разделитель. 

Форма тулова (рис. 2, 3, 4). Шарканский могильник (Шарк.): встречаются винтообразное, граненое, округ-
лое, округлое уплощенное, плоское, ребристое тулово, причем подавляющее большинство (96,65 %) — округ-
лые бусы (как собственно бусы, так и бисер), на долю всех остальных в сумме приходится чуть больше 3 %.

Распределение по группам показывает, что конус, эллипсоид, яйцо — единичные среди собственно бус, 
цилиндр обнаружен среди бисера (26,02 %); шар, усеченный дважды, встречается как среди собственно 
бус (23,40 % — одинарные бусы, 3,2 % — многочастные бусы), так и среди бисера (41,42 %). Единственная 
винтообразная и две ребристых бусины найдены среди собственно бус. Граненые входят как в собственно 
бусы (6 экз.; 0,87 %), так и в промежуточную группу (8 экз.; 1,16 %). Плоские (эллипсы), как и округлая уп-
лощенная, составляют промежуточную группу (3 экз.). 

Большеволковский могильник (БВ). Граненые — шесть собственно бусин (бипирамида и пять много-
гранных), составная бусина-разделитель (призма + пирамида); в промежуточной группе четыре призма-
тические. Плоские — одна собственно бусина — эллипс; пять бусин из промежуточной группы; есть эл-
липсы и среди бисера — три уплощенных цилиндра. 

Округлые бусы. Собственно бусы — 72 экз. (6,52 %) — шаровидные усеченные дважды (в том числе 
шесть двойных); также представлены эллипсоидные и яйцевидные (по 7 экз.), цилиндр (1 экз.).

Промежуточная группа: округлые (15 бусин, все подделки), граненые (четыре бусины), плоские (пять 
бусин).

Бисер: только округлые — цилиндр (659 экз. — 59,64 %), шаровидные усеченные дважды (317 экз. — 
28,69 %) и две эллипсоидные. Большая часть цилиндрических бус короткие (552 экз.), т. е. высота меньше 
диаметра, или равнозначные (23 экз.), т. е. высота равна диаметру, и очень условно отличаются от шаро-
видных. В отличие от них длинные бусы (82 экз.), у которых высота больше диаметра, действительно ци-
линдрические и близки к стеклярусу.

Цвет. В Шарканском могильнике наиболее многочисленны зеленые бусы, но встречается этот цвет 
только среди бисера (308 экз.; 44,77 %). Затем следуют красные (собственно бусы — 111 одинарных, шесть 
двойных и две тройных; одна в промежуточной группе и 14 среди бисера) — всего 134 бусины (19,48 %); 
сине-фиолетовые: собственно бусы — 22 одинарных, 10 двойных; шесть бисерин (всего 38; 5,52 %); бирю-
зовые: собственно бусы — 21 одинарная, одна двойная, семь бисерин (всего 29; 4,22 %); 10 коричневых (из 
них семь декорированы). 

В группе собственно бус встречены единичные экземпляры красно-коричневых (две одинарных и две 
двойных), три бусины из бесцветного стекла; по 2 экз. — серо-голубой (двойная), белый ахроматический, 
коричневый (двойные), по 1 экз. — темный ахроматический, желто-зеленый, серый. 

Промежуточная группа: 6 экз. — бесцветное стекло, по 1 экз. — бежевый, белый, красно-коричневый, 
красный.
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Рис. 2. Бусы с граненым туловом.
Собственно бусы: 1 — бипирамида (Шарк. № оп. 12); 2 — бипирамида (Шарк. № оп. 13); 3 — бипирамида (Шарк. 

№ оп. 83); 4 — бипирамида с пояском (Шарк. № оп. 615); 5 — бипирамида (БВ № оп. 620); 6 — многогранное (Шарк. 
№ оп. 81); 7 — многогранное (Шарк. № оп. 82); 8 — многогранное (БВ № оп. 44); 9 — многогранное (БВ № оп. 45);  

10 — многогранное (БВ № оп. 46); 11 — многогранное (БВ № оп. 47); 12 — многогранное (БВ № оп. 633).
Промежуточная группа: 13 — многогранное (Шарк. № оп. 75); 14 — многогранное (Шарк. № оп. 76);  

15 — многогранное (Шарк. № оп. 77); 16 — многогранное (Шарк. № оп. 78); 17 — многогранное (Шарк. № оп. 79);  
18 — многогранное (Шарк. № оп. 80); 19 — призма (Шарк. № оп. 105); 20 — призма (БВ № оп. 1046, 1047, 1050, 1052); 

21 — разделитель, призма + пирамида (БВ № оп. 686)

Рис. 1. Шейно-нагрудное 
украшение в составе 

тканевой ленты с нашитыми 
на нее бусами, бисером 

и металлическими 
жетонами. Большеволковский 

могильник, погребение 46 
(раскопки Е. М. Черных, 

2020 г.)
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Рис. 4. Бусы с винтообразным и ребристым 
туловом (собственно бусы):
1 — винтообразное, эллипсоид (Шарк. 
№ оп. 333); 2 — ребристое, эллипсоид (Шарк. 
№ оп. 84); 3 — ребристое, эллипсоид (Шарк. 
№ оп. 85)

Рис. 5. Декорированные бусы: 
1 — основа из непрозрачного оливкового 
стекла покрыта непрозрачной коричневой 
краской (Шарк. № оп. 1); 2 — расписная 
бусина (Шарк. № оп. 2); 3 — бусы 
со спиральной полосой из стекла (Шарк. 
№ оп. 598–604); 4 — бисерина из белого 
непрозрачного стекла (тянутая трубочка), 
декорированная вертикальными полосами 
из синего и красного стекла (БВ № оп. 48)

Рис. 6. Бусы-подделки: 
1 — бусы из папье-маше с глазками из белых 
непрозрачных бисерин (Шарк. № оп. 5, 6);
2 — керамические бусы, обмазанные 
толстым слоем красно-коричневой краски на 
основе ртути (киноварь) (БВ № оп. 714–728)

Рис. 3. Бусы с плоским туловом. Собственно 
бусы: 1 — эллипс (БВ 1270).
Промежуточная группа: 2 — эллипс (Шарк. 
№ оп. 106); 3 — эллипс (Шарк. № оп. 0107);  
4 — эллипс (Шарк. № оп. 332); 5 — округлое 
(уплощенное), шар (Шарк. № оп. 537);  
6 — эллипс (БВ № оп. 62–66)
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Бисер: в группе от 10 до 31 — темный ахроматический (31), бежевый (22), белый (22), неопределимый 
(22), серо-голубой (12), коричневый (12), желтый (10); меньше 10 — сине-фиолетовый (6), красно-коричне-
вый (5), желто-зеленый (4), бирюзовый (2), зеленый (2). Отметим также три двуслойных бусины, у которых 
снаружи красно-коричневый непрозрачный, внутри — серо-голубой (№ оп. 400–402). 

У части бус из-за сильной коррозии цвет нельзя установить: одна собственно бусина и 22 бисерины.
У некоторых красных бус (собственно бусы) в отверстии канала видны остатки белой сердцевины 

(10 экз.); все они округлые, шаровидные, усеченные дважды, большинство покрыто локальной коррозией.
Большеволковский могильник. Больше 100 экз.: бирюзовый (346; 31,31 %), белый (195; 17,65 %), желто-

зеленый (188; 17,01 %), зеленый (149; 13,48 %). В группе от 10 до 80 (без учета керамических бус): желтый (27; 
2,44 %), коричневый (80; 7,24 %), красно-коричневый (13; 1,18 %), красный (33; 2,99 %), сине-фиолетовый 
(35; 3,17 %), темный (11; 1,00 %). Единичные: бежевый (1; 0,09 %), бесцветное (4; 0,36 %), нельзя установить 
(1; 0,09 %), серо-голубой (3; 0,27 %), синий (4; 0,36 %).

При рассмотрении по группам обнаружено следующее.
Собственно бусы: сине-фиолетовый — 27 одинарных и 4 двойных (2,85 %), красный — 22 (2,02 %), ос-

тальные — меньше 10 (белый — 8, бирюзовый — 6, желто-зеленый — 2, желтый — 4, зеленый — 3, корич-
невый — 2, красно-коричневый — 7, нельзя установить — 1, серо-голубой — 1, синий — 4, темный ахро-
матический — 8, зеленый — 2). 

Промежуточная группа (без учета керамических бус): белый (5; 0,46 %), красный (4; 0,37 %).
Бисер. Больше 100 экз.: бирюзовый — 339 (31,10 %), желто-зеленый — 186 (17,06 %), белый — 182 (16,70 %), 

зеленый — 144 (13,21 %); меньше 100: коричневый — 78 (7,16 %), желтый (23; 2,11 %); меньше 10: бежевый 
(1; 0,09 %), бесцветное стекло (4; 0,37 %), красно-коричневый (6; 0,55 %), красный (7; 0,64 %), серо-голубой 
(2; 0,18 %), сине-фиолетовый (4; 0,37 %), темный ахроматический (2; 0,18 %), бирюзовый (1; 0,09 %). У длин-
ных цилиндрических бус (бисер) преобладают белый — 37, бирюзовый — 24 и зеленый — 10.

Среди единичных цветов, найденных только в одном могильнике, встречаются следующие.
Шарканский могильник: собственно бусы — серый, здесь же отметим бусину, у которой оливковая ос-

нова покрыта коричневой краской; промежуточная группа — бежевый.
Большеволковский могильник: собственно бусы — зеленый (5 экз.), желтый, синий (по 4 экз.), разде-

литель из темного ахроматического стекла.
Декор (рис. 5). Шарканский могильник: среди собственно бус 10 дополнительно декорированы, а од-

на покрыта краской:
№ оп. 1. Основа из непрозрачного оливкового стекла покрыта непрозрачной коричневой краской.
№ оп. 2. В центре бусины поперек канала эмалью нарисована ветвь с листьями и цветами. Цвет осно-

вы — красный сильный; стекло непрозрачное; цвет декора — желтый сильный темный. Как аналогия мо-
жет быть указана Sherr Dubin, 61b — бусина венецианского производства [Dubin, 2006, p. 337, № 61b], хотя 
она отличается цветом основы.

№ оп. 5, 6. Темные бусы украшены глазками из белых бисерин, расположенных в шахматном порядке. 
Основа бусины — вероятно, папье-маше, окрашенное марганцем (MnO), в которое в качестве глазков вот-
кнули бисеринки из белого непрозрачного стекла. По всей вероятности, имитация бус типа [Billeck, 2008. 
Plate XB, № 333–335]. 

№ оп. 598–604. На основу из коричневого непрозрачного стекла нанесена спиральная полоса из крас-
но-коричневого непрозрачного стекла, с двух сторон обрамленная белыми полосками. Как неточную ана-
логию можно указать бусы [Там же. Plate XB, № 318]. 

Большеволковский могильник: бисерина из белого непрозрачного стекла (тянутая трубочка) декори-
рована вертикальными полосами из синего и красного стекла (№ оп. 48) [Kidd, 1970, тип IIb39]. 

Технология. В обоих могильниках преобладают бусы, изготовленные из трубочек. Шарканский могиль-
ник: тянутые (472; 68,60 %) и навитые (211; 30,67 %). Большеволковский могильник: тянутые (1000; 90,50 %), на-
витые (86; 7,78 %). Вероятно, керамические бусы, покрытые красной краской, сделаны из лепной трубочки (15; 
1,36 %). 

Стеклянные трубочки делились на части отшибанием [Karklins, 1993]. Для получения многочастных 
бус (двойных и тройных) использовали, вероятно, прессование щипцами; 3 экз. многочастного бисера — 
Шарк. (здесь и далее сокращенное обозначение Шарканского могильника), № оп. 353–354 (при составле-
нии описи двойная бусина была пронумерована как две), 883, БВ (десь и далее сокращенное обозначение 
Большеволковского могильника), № оп. 926 — скорее технологический дефект. 

Весь бисер сделан из тянутых трубочек. Исключение составляют девять бусин из Большеволковского 
могильника, все они красные. Отметим также, что в Шарканском могильнике встречены три двуслойные 
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бусины-бисерины (оп. 1408, 1409, 1410), у которых внутренний слой сделан из серо-голубого полупрозрач-
ного стекла, а наружный — из непрозрачного красно-коричневого.

Шарканский могильник. Подавляющее большинство собственно бус — из навитой трубочки (194 экз.; 
28,20 %); из тянутой трубочки (9 экз.; 1,31 %). Бусины из папье-маше и керамическая привеска выполнены леп-
кой. Одна бусина (№ оп. 1), возможно, сделана из литой палочки и, в отличие от других, покрыта слоем краски. 

Промежуточная группа: для получения граненых и плоских бус применяли дополнительные опера-
ции — либо прессовали на плоскость, либо шлифовали грани. Для получения плоских бус отрезки тру-
бочки дополнительно прессовали штампом. Граненые призматические бусы получали путем прессования 
на плоскость, а многогранные шлифовали. В одном случае (№ оп. 1) канал получен проколом.

Большеволковский могильник. У собственно бус преобладает навивка трубочки — 71 одинарная буси-
на и шесть двойных (6,97 %); 21 бусина из тянутой трубочки (1,90 %) и две из литой палочки (№ оп. 686 — 
разделитель и № оп. 620). Сразу отметим, что именно к этим бусам относятся дополнительные операции — 
шлифование и прокол. Для получения многогранных бус отрезки навитой трубочки прессовали на плос-
кость (№ 44, 45, 46, 47, 633). Бипирамидальная бусина (№ 620) и разделитель (граненая составная) изго-
товлены из отрезков литой палочки, канал получен проколом, а грани — шлифованием. Выделена также 
серийная навивка (№ 531, 532), но, возможно, это также навивка трубочки. 

В промежуточной группе — бусы из тянутой трубочки, доработанные прессованием на плоскость 
(9 экз. — четыре граненых призматических и пять плоских эллиптических). Сюда же отнесены керами-
ческие бусы (15 экз.), изготовленные, вероятно, из отрезков глиняной палочки.

Бисер. Подавляющее большинство сделано из тянутой трубочки — 969 одинарных бусин + одна трой-
ная (№ оп. 926). Девять бусин, причем все красные, изготовлены из навитой трубочки.

В обоих могильниках среди красных бус встречаются бусы с белой сердцевиной. По мнению 
У. Т. Биллека, их изготавливали путем навивки красного стекла на белую трубочку [Billeck, 2008. Plate IXB]: 
в Большеволковском — три, все одинарные; в Шарканском — 10: одинарные (4; 0,58 %), двойные (4; 0,58 %) 
и тройные (2; 0,15 %). Однако, в отличие от бусин, опубликованных У. Т. Биллеком, у этих бус сохранились 
лишь слабые следы белой сердцевины на стенках канала.

Химический состав. Для изучения химического состава на анализ были отобраны 12 бусин: восемь — на 
спектральный оптико-эмиссионный, количественный (аналитик — А. Н. Егорьков, кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник лаборатории археологической технологии Института истории материальной куль-
туры РАН) и четыре — на неразрушающий рентгенофлуоресцентный (РФА) (аналитик — А. А. Дроздов, кан-
дидат химических наук, доцент Московского государственного университета  им. М. В. Ломоносова). Методом 
микро-РФА изучены бусины БВ № оп. 714, Шарк. № оп. 6, 105, 580 (отдельно красный и белый слои), оптико-
эмиссионным спектральным — бусины БВ № оп. 1028, 1046, Шарк. № оп. 89, 405, 645, 646, 707, 957 (табл. 1, 2).

Таблица 1
Результат анализа химического состава
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Шарк. 0006 031223-1 декор 0 4 7,6 0 0 0 7,4 0 0 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0
Шарк. 580 031223-2 1 (красн) 0 8,1 3,9 0 0 0,3 0,3 0 0 13,6 0,1 0 0 0,7 0 0 0 0
Шарк. 580 031223-3 2 (бел) 0 7,4 3,5 0 0 0,3 0,2 0 0 24,8 0,2 0 0 1,4 0 0 1,3 0
Шарк. 0105 031223-4 1 0 12,1 6 0 2,8 0,4 0 0 0 1,2 0 0 0 0,5 0 0 0,4 0
БВ 714 031223-5 1 0 2,4 14 0 13,4 9,7 0 0 0 1 0,1 0 0 2,3 0,7 0 0 6,2
БВ 1046 908:11 1 0,9 3,2 14 1,6 1,1 0,4 0,2 0 0 1,6 0 0 0 0 0,1 0 0 0
Шарк. 0089 908:12 1 1,1 14 16 1,8 2 0,3 1,5 0 0,01 0 0 0 0 0 0,06 0 0 0
Шарк. 405 908:13 1 0,3 0 3,2 0,3 0,6 0,6 0 0,2 0 28 1,8 0,1 0,01 0 0,2 0 0,2 0
Шарк. 646 908:15 1 1,6 4 15 1,8 2,2 0,4 0 0,1 0,02 1,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0
Шарк. 707 908:16 1 1,4 12 15 1,5 0,7 2,6 1 1 0 9,1 1,5 0 0 0 0,2 0,02 0 0
Шарк. 957 908:17 1 1,3 3,5 3,5 1,6 1,7 0,5 0,2 1,2 0 8 1 0,2 0 0 0,1 0 0 0
БВ 1028 908:18 1 1,2 3,8 17 2,1 1,7 0,8 0,2 1,3 0 6,5 1,2 0,03 0 0 0,2 0 0 0
Шарк. 645 908:19 1 1,4 3,5 18 1,6 2,1 0,4 0,3 0,8 0 0,6 0 0 0 0 0,1 0 0 0
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Таблица 2
Интерпретация анализа химического состава

М
ог

ил
ь-

ни
к

№
 

по
 о

пи
си

Метод Автор 
анализа

№ 
анализа

№ 
образца Часть Тип стекла Краситель

Шарк. 6 Микро-рентгено-
флуоресцент

А. А. Дроздов 031223-1 1 Декор K2O — 
CaO — SiO2

Sb2O3

Шарк. 580 Микро-рентгено-
флуоресцент

А. А. Дроздов 031223-2 1 (красн) Крас-
ный

K2O — 
CaO — 
PbO — SiO2

Золото кол-
лоидное

Шарк. 580 Микро-рентгено-
флуоресцент

А. А. Дроздов 031223-3 2 (бел) Белый K2O — 
CaO — 
PbO — SiO2

Sb2O3

Шарк. 105 Микро-рентгено-
флуоресцент

А. А. Дроздов 031223-4 1 Осно-
ва

K2O — 
CaO — 
PbO* — 
SiO2

Золото кол-
лоидное

БВ 714 Микро-рентгено-
флуоресцент

А. А. Дроздов 031223-5 1 Осно-
ва

Керамика + 
киноварь

Hg

БВ 1046 Оптико-эмисси-
онный спектр

А. Н. Егорьков 908:11 1 Осно-
ва

K2O* — 
Na2O* — 
CaO — 
MgO — 
PbO* — 
SiO2

Золото кол-
лоидное(?)

Шарк. 89 Оптико-эмисси-
онный спектр

А. Н. Егорьков 908:12 1 Осно-
ва

K2O — 
CaO — SiO2

CoO

Шарк. 405 Оптико-эмисси-
онный спектр

А. Н. Егорьков 908:13 1 Осно-
ва

PbO — 
CaO* — 
SiO2

Медь колло-
идная

Шарк. 646 Оптико-эмисси-
онный спектр

А. Н. Егорьков 908:15 1 Осно-
ва

K2O — 
Na2O — 
CaO — 
MgO — SiO2

CoO + Fe2O3

Шарк. 707 Оптико-эмисси-
онный спектр

А. Н. Егорьков 908:16 1 Осно-
ва

K2O — 
CaO — 
MgO — 
PbO — SiO2

Золото кол-
лоидное

Шарк. 957 Оптико-эмисси-
онный спектр

А. Н. Егорьков 908:17 1 Осно-
ва

K2O — 
Na2O — 
CaO — 
MgO — 
PbO — SiO2

Sb2O3 + Fe2O3

БВ 1028 Оптико-эмисси-
онный спектр

А. Н. Егорьков 908:18 1 Осно-
ва

K2O* — 
Na2O* — 
CaO — 
MgO — 
PbO — SiO2

CuO + Fe2O3

Шарк. 645 Оптико-эмисси-
онный спектр

А. Н. Егорьков 908:19 1 Осно-
ва

K2O — 
Na2O — 
CaO — 
MgO — SiO2

CuO

Примечание: * пониженное содержание.
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По результатам анализов сделаны следующие выводы. Выявились две подделки (рис. 6). Бусины из 
Шарканского могильника (№ оп. 5, 6) сделаны не из стекла, а из какой-то пластической массы, из неизвест-
ной органической субстанции и дерева. Скорее всего, это было папье-маше, сделанное из органического 
клея, в который в качестве наполнителя добавили опилки. В вылепленные из этой массы бусы в качестве 
глазков вставили бусы-бисеринки из белого непрозрачного стекла. В Большеволковском могильнике бусина 
№ оп. 714 и аналогичные ей бусы № 715–728 сделаны из керамики, обмазанной толстым слоем красной крас-
ки на основе ртути (киноварь). Остальные бусы из стекла, обладающего следующими характеристиками.

Основные стеклообразующие: калиевое стекло, иногда с небольшой примесью натрия. Почти во всех 
присутствует свинец, довольно много кальция.

Красители: коллоидное золото (золотой рубин), коллоидная медь (медный рубин), окись сурьмы, окись 
кобальта, окись меди.

Бусины, окрашенные коллоидным золотом, можно разбить на две группы: 1) вытягивание трубоч-
ки и небольшое содержание свинца (БВ № 1046, Шарк. № 105); 2) навивка трубочки и среднее содержание 
свинца (Шарк. № 580 — красный слой; № 707).

Много свинца также в бусине, окрашенной коллоидной медью (Шарк. № 405), окисью меди (БВ № 1028) 
и окисью сурьмы (Шарк. № 957). 

По технологии они распределились следующим образом: тянутая трубочка (Шарк. № 405, Шарк. 
№ 580 — белый слой, № 957, БВ № 1028); навитая трубочка (Шарк. № 580 — красный слой, № 707).

В рассмотренных комплексах наиболее заметны бусы из полупрозрачного красного стекла, окрашен-
ного с помощью коллоидного раствора золота. Сделаны из навитой трубочки. 

По выделенным нами группам они распределились так.
Шарканский могильник: среди собственно бус самые многочисленные (111; 16,18 %) округлые (шар, усе-

ченный дважды; эллипсоид — пять, яйцо — одна), из них семь двойных, одна тройная; промежуточная 
группа — одна бусина призматическая. Бисер — 14 (2,04 %).

В Большеволковском могильнике среди собственно бус этот цвет второй по численности (22; 2,02 %) 
после сине-фиолетового; в промежуточной группе — пять призматических; бисер — семь (четыре цилин-
дрических и три шаровидных, усеченных дважды).

Аналогии. В рассматриваемый период основными поставщиками бус были Венеция и Богемия. Венециан-
ская продукция представлена на листах образцов Plate XA (1870), XB (1925), опубликованных У. Т. Биллеком [Billeck, 
2008]. Они относятся к концу XIX — первой половине XX в., но, по-видимому, производились как минимум  
с XVIII в. В книге The History on Beads [Dubin, 2006] опубликованы аналогичные листы, хранящиеся в Британском 
музее с 1865 г. На них представлена как венецианская, так и богемская продукция. Наиболее ранние бусы находят 
аналогии в классификационных таблицах, посвященных бусам индейцев севера США и Канады [Kidd, 1970].

Как уже говорилось, в обоих могильниках выявлены подделки. В Шарканском это две бусины из па-
пье-маше, имитирующие крупные бусы из темного стекла с белыми глазками [Billeck, 2008. Plate XB, № 332, 
333]. В Большеволковском — 15 мелких керамических бус, покрытых красно-коричневой краской, имити-
руют бусы из красного стекла [Там же. Plate XB, тип Red Aleppo].

Бисер весь находит аналогии среди венецианской продукции (рис. 6). Для большинства собственно 
бус также можно установить аналогии как среди венецианской, так и богемской продукции. Нет аналогий 
большинству бус из промежуточной группы, таким как граненые призматические красные бусы (БВ — 2, 
Ш — 1), белые плоские эллиптические (БВ — 5, Ш — 1) и граненые из бесцветного стекла (Ш — 6).

Не обнаружены пока аналогии и небольшому числу собственно бус. В основном это редкие формы — 
винтообразные, ребристые, граненые — бипирамида, многогранные, среди округлых к ним относятся 
кольцевидная, коническая бусины, яйцевидные (Ш — 5, БВ — 7). Заметим, что, возможно, это слегка де-
формированные шаровидные бусы.

Происхождение. У. Т. Биллек предполагает, что красные с белой сердцевиной бусы, у которых обе со-
ставляющих сделаны из тянутой палочки, — продукция Венеции, а бусы, у которых красное стекло навито 
на белую тянутую трубочку, — продукция Богемии [Там же, р. 49]. Далее он приводит сведения, что сред-
ний процент окиси свинца в венецианских бусах — около 9 %, а в богемских — около 49 %.

Нам представляется, что пока химический состав бус этого времени массово не изучен, поэтому пред-
почтение стоит отдавать технологическим признакам. Мы полагаем, что бисер из тянутой трубочки — ве-
нецианская продукция. Также к ней относятся собственно бусы из тянутой трубочки. Бусы из навитой 
трубочки, возможно, богемские. Плоские бусы из тянутой трубочки (собственно бусы и промежуточная 
группа), хотя нам и не удалось найти им аналогии, по технологии могут быть отнесены к венецианской 
продукции. Бусы из литой палочки, возможно, российского производства.
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Хронология. В Шарканском могильнике как наиболее ранние могут быть определены двуслойные 
бусины-бисерины (№ оп. 400–402) (см. аналогии: [Kidd, 1970, тип IVa2 ; Dubin, 2006, р. 337, № 44a ; Billeck, 
2008. Plate 1XB]). Они известны, по крайней мере, с XVII в. Возможно, голландские из венецианских по-
луфабрикатов. 

К XIX в. могут быть отнесены восемь декорированных бусин (рис. 5): № оп. 2 (условная аналогия по: 
[Dubin, 2006, № 61b], отнесенная автором публикации к первой половине XIX в.) и № оп. 598–604, которые 
могут быть датированы временем также не ранее XIX в. Как неточную аналогию им можно указать бусы 
из: [Billeck, 2008. Plate XB, № 318].

Большеволковский могильник: бисерина из белого непрозрачного стекла (тянутая трубочка), декориро-
ванная вертикальными полосами из синего и красного стекла (№ оп. 48) (аналогия по: [Kidd, 1970, тип IIb39]. 
Подобные бусы известны с XVII в. Возможно, голландские из венецианских полуфабрикатов.

Из недекорированных бус аналогично датируются 10-гранные бусины желтого цвета [Там же, тип WIIc4, 
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BEADS FROM UDMURT BURIAL GROUNDS OF 18TH–19TH CENTURIES

Abstract. The article focuses on beads from two Udmurt burial grounds of the Modern 
Era. The total number of beads is 1792. The majority is made of glass, whilst 17 of the beads 
are glass fakes made from other materials. The beads can be classified into beads proper and 
seed beads (>0.5 cm height), with the vast majority of beads belonging to the latter. The article 
considers the form, colour and ornamentation of beads as well as the technology of their 
production. Twelve beads were submitted for chemical composition analysis. Comparing this 
data allows the authors to attribute the seed beads to Venetian production and the beads proper 
to Bohemian. In both burial grounds, beads made of other materials imitating glass were found. 
In the Sharkansky burial ground these are two papier-mâché beads with eyes made of white 
opaque beads, and in the Bolshevolkovsky burial ground these are ceramic beads coated with 
a thick layer of red-brown mercury-based paint (cinnabar).

Keywords: Modern Era, Kama-Vyatka Interfluve, Udmurts, burial grounds, beads, Venetian 
glass, Bohemian glass. 
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