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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС  
ПОСЕЛЕНИЯ АБИДНЯ ПОЗДНЕРИМСКОГО ВРЕМЕНИ:  

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

О. С. РУМЯНЦЕВА1), И. А. САПРЫКИНА1), А. Н. БЕЛИЦКАЯ  2)

1)Институт археологии Российской академии наук, ул. Ульянова, 19, 117292, г. Москва, Россия
2)Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая, 1, 220072, г. Минск, Беларусь

Проверяется гипотеза о том, что поселение киевской культуры Абидня в Могилёвской области Беларуси является 
местом производства предметов круга восточноевропейских выемчатых эмалей. Проведено комплексное изучение 
свидетельств производства, выявленных на памятнике. Проанализирована морфология тиглей, с помощью методов 
рентгенофлуоресцентного анализа и сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионным анализато-
ром изучены химический состав их поверхности, остатки содержимого, исследованы планиграфия находок, кото-
рые могли быть связаны с производством (тиглей, льячек, литейных форм, бус красного глухого стекла (возможного  
сырья для эмалей)), отходы производства и др. Полученные данные не подтверждают выдвинутую ранее гипотезу 
об эмальерном производстве на этом поселении. Сделан вывод о том, что все изученные находки связаны с плавкой 
(переплавкой) и литьем сплавов на основе меди, содержащих цинк, олово, свинец. Среди них могли быть латунь, 
бронза, многокомпонентные медные сплавы.

Ключевые слова: киевская культура; восточноевропейские выемчатые эмали; позднеримское время; литейное 
производство; тигли; латунь; бронза; сканирующая электронная микроскопия с энергодисперсионным анализато-
ром; рентгенофлуоресцентный анализ.
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ПАСЯЛЕННЯ АБІДНЯ ПОЗНЕРЫМСКАГА ЧАСУ:  

ПЕРШЫЯ ВЫНІКІ КОМПЛЕКСНАГА ДАСЛЕДАВАННЯ
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Правяраецца гіпотэза аб тым, што пасяленне кіеўскай культуры Абідня ў Магілёўскай вобласці Беларусі з’яўляецца 
месцам вытворчасці прадметаў круга ўсходнееўрапейскіх выемкавых эмалей. Праведзена комплекснае вывучэнне 
выяўленых на помніку сведчанняў вытворчасці. Прааналізавана марфалогія тыглей, з дапамогай метадаў рэнтгена-
флуарэсцэнтнага аналізу і сканавальнай электроннай мікраскапіі з энергадысперсійным аналізатарам даследаваны 
хімічны склад іх паверхні, а таксама рэшткі змесціва, вывучаны планіграфія знаходак, якія маглі быць звязаны з вы-
творчасцю (ліцейных форм, караляў чырвонага глухога шкла (магчымай сыравіны для эмалей)), адходы вытворчасці 
і інш. Робіцца выснова аб тым, што атрыманыя даныя не пацвярджаюць вылучаную раней гіпотэзу аб эмальернай 
вытворчасці ў гэтай мясцовасці. Усе вывучаныя знаходкі звязаны з плаўкай (пераплаўкай) і ліццём сплаваў на ас-
нове медзі, якія змяшчаюць цынк, волава, свінец. Сярод іх маглі быць латунь, бронза, шматкампанентныя медныя  
сплавы.

Ключавыя словы: кіеўская культура; усходнееўрапейскія выемчатыя эмалі; познерымскі час; ліцейная вытвор-
часць; тыглі; латунь; бронза; сканавальная электронная мікраскапія з энергадысперсійным аналізатарам; рэнтге-
нафлуарэсцэнтны аналіз.
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The Abidnya settlement of the Kievskaya archaeological culture, located in the Mogilev Region of Belarus, was earlier con-
sidered as a manufacturing centre for the Eastern European enamelled objects. An interdisciplinary research of the evi dence 
for the production metal objects has been carried out in the course of our project. It has included the morphological analysis 
of the crucibles; the study of the chemical composition of their surface and content with the portable X-ray fluorescence 
analysis and scanning electron microscopy with energy dispersive spectroscopy;  the  surface distribution of the finds, which 
could be related to the industrial complex – crucibles, smelting landles, casting moulds, beads of red opaque glass – possible 
raw materials for enamelling, production wastes etc. According to the results of our study, the evidence for the enamelling 
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cannot be attested on the site.  All the studied finds are related to the melting (remelting) and casting of the copper-based 
alloys, containing zinc, tin, lead. Brass, bronze and multicomponent copper alloys could have been among them. 

Keywords: Kiev archaeological culture; Eastern European champlevé enamels; late Roman period; casting; crucibles; 
brass; bronze; scanning electron microscopy with energy dispersive spectroscopy; portable X-ray fluorescence analysis.
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Введение

1Нумерация жилищ поселения в ур. Абидня в научных публикациях соответствует полевой, той, которая была дана 
Л. Д. Поболем в отчетах № 1–22 и 24–30 (жилище № 23 отсутствует на планах и в описаниях отчетов). Жилища № 12 и 30 
построены на месте сгоревших построек № 11 и 29. Их котлованы, по определению Л. Д. Поболя, совпадали [4; 10].

Археологический комплекс около д. Адаменки 
в ур. Абидня Быховского района Могилёвской обла-
сти хорошо известен в Беларуси и за ее пределами. 
Его материалы стали эталонными для характери-
стики материальной культуры населения Верхнего 
По днепровья второй четверти I тыс. н. э. Среди про-
исходящих из поселения Абидня материалов осо-
бенный интерес представляют находки, связанные 
с производственным комплексом, который изучен 
экспедицией Л. Д. Поболя [1, с. 424–441]. Исследо-
ватели определяли его как бронзолитейный и эма-
льерный комплекс, связывая с производством на 
памятнике украшений круга восточноевропейских 
выемчатых эмалей. Возможность изготовления изде-
лий данного круга в поселении Абидня обсуждалась 
и позже [2, s. 199–200; 3, s. 326–327]. Высказывалось 
также предположение о связи с местным эмальер-
ным производством уплощенных бус красного глу-
хого стекла, состав которых близок составу эмалей 

[1, с. 425, 436]. В то же время предложенная Л. Д. По-
болем и  В.  Д.  Нау мовым интерпретация находок 
дискус сионна, а полная публикация комплекса до 
сих пор отсутствует. Это заставило нас вновь обра-
титься к материалам ур. Абидня и провести анализ 
отдельных категорий находок, прежде всего тиглей, 
наиболее многочисленных на поселении. В статье 
рассмотрены их морфология, планиграфическое 
распределение и химический состав остатков со-
держимого. Среди задач исследования – уточнение 
вероятного характера производства, свидетельства 
которого выявлены в ур. Абидня, а также его возмож-
ной связи с изготовлением украшений круга восточ-
ноевропейских выемчатых эмалей. Нами изучены 
материалы, хранящиеся в фондах Института истории 
Национальной академии наук Беларуси, Националь-
ном историческом музее Республики Беларусь и Цен-
тре исследований белорусской культуры, языка и ли-
тературы Национальной академии наук Беларуси.

Археологический контекст

Поселение Абидня расположено на трех песча-
ных всхолмлениях высотой 2–4 м в пойме левого 
берега р. Адаменки, правого притока р. Днепр. На-
ходки на планах распределения обозначены буква-
ми А, В, С (рис. 1–3). Памятник был открыт в 1960 г. 
Л. Д. Поболем, который исследовал его в течение ше-
сти лет [4–10]. Значительная часть материалов вве-
дены в научный оборот Л. Д. Поболем и А. В. Илью-
тик [11, с. 168–184; 12–18; 19, с. 198–247]. Раскопки 
производились на трех участках, на каждом из них 
получены близкие в типологическом отношении 
материалы. Площадь селища длительное время 
распахивалась, поэтому культурный слой на возвы-
шенных местах сильно разрушен. На пониженных 
участках у поймы р. Адаменки он сохранился хо-
рошо и достигал 0,6–0,8 м. Общая площадь селища 
занимала 6–7 га, раскопками изучено более 1,5 га 

(16 404 м2). Здесь обнаружены остатки 30 жилищ1, 
28 из них имели полуземляночную конструкцию, 
жилище №  3  – наземную столбовую [11, с. 171; 
12, с. 102–153; 13, с. 124–142]. В плане жилые по-
стройки квадратные или прямоугольные, площадью 
от 6 до 16 м2. Очаги у большинства полуземлянок 
открытые. На поселении также изучены ямы раз-
личного назначения и очаги. 

На поселении в ур. Абидня были развиты разно-
образные домашние промыслы, в том числе полу-
чение железа из болотных руд, кузнечное и брон-
золитейное дело. Изучены объекты, которые можно 
рассматривать как производственные постройки. 
В  одной из них в  скоплении шлаков и докрасна 
обожженной глины была найдена железная крица 
[19, с. 200]. На памятнике также обнаружено скопле-
ние руды.
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Рис. 3. Поселение Абидня: план участка В с обозначенными местами находок,  
связанных с обработкой цветных металлов.

И с т о ч н и к и: [5–8]
Fig. 3. Abidnya settlement: plan of the sector B with marked places of finds  

related to the non-ferrous metal working.
So u r c e s: [5–8]
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Среди вещевого материала – предметы из глины, 
железа, стекла, камня и кости, а также внушитель-
ная коллекция изделий из цветного металла: много-
численные подвески, браслеты, свернутые трубочки 
с орнаментом. Можно полагать, что многие из них 
изготавливались на месте, о чем свидетельствуют 
предметы, связанные с бронзолитейным производ-
ством (тигли, льячки, формочки).

Л. Д. Поболь считал, что поселение около д. Ада-
менки существовало на протяжении примерно 
четырех столетий, со II по V в. н. э. Исследователь 
предложил отнести группу памятников, распро-
страненных на территории Белорусского Подне-
провья во второй четверти I тыс. н. э. и имеющих 
общие характерные черты в  домостроении, по-
гребальном обряде, изготовлении определенных 

форм керамики и  других изделий, к  позднему 
этапу зарубинецкой культуры, или культуре типа 
ур. Абидня [11, с. 171–173]. Однако это мнение было 
не единственным. В. Н. Даниленко отнес материа-
лы типа ур. Абидня к памятникам киевского типа. 
Его поддержали А. Г. Митрофанов, Р. В. Терпилов-
ский [20, с. 66; 21, с. 118; 22, с. 95–97]. Р. В. Терпи-
ловский разделил киевскую культуру на локальные 
варианты и включил в верхнеднепровский вариант 
памятники Белорусского Поднепровья, Нижнего 
и Среднего Посожья, нижнего течения р. Березины. 
В настоящее время ряд исследователей относят ма-
териалы поселения Абидня к верхнеднепровскому 
варианту киевской культуры, датируя их концом 
II (III) – началом IV в. [19, с. 242–243; 23, с. 84–85;  
24, с. 290–298]. 

Методика аналитического исследования

Анализ сохранившегося содержимого и  по-
верхности тиглей выполнялся с помощью метода 
сканирующей электронной микроскопии с энерго-
дисперсионным анализатором (СЭМ-ЭДС) и рент-
генофлуоресцентного анализа (РФА) (табл. 1 и 2). 

Наиболее репрезентативная выборка (29 фраг-
ментов тиглей и льячек из фондов Института исто-
рии НАН Беларуси) изучалась неразрушающим 
методом безэталонного РФА. Исследование выпол-
нено с применением приборной базы Центра кол-
лективного пользования научным оборудованием 
для археометрических измерений при Институ-
те археологии РАН (аналитик – И. А. Сапрыкина). 
Анализ проведен с использованием портативного 
РФА-спектрометра Tracer 5i (Bruker, Германия) с по-
мощью метода измерения geoexploration. Анализ был 
качественным или полуколичественным (сложная 
геометрия образцов не позволила получить количе-
ственные значения по содержанию металлов в ти-
глях и льячках). Результаты представлены в табл. 2. 

Методом СЭМ-ЭДС изучены 7 образцов. Дан-
ный метод более надежен при определении легких 
элементов, в первую очередь натрия, который ме-
тодом РФА определить не удалось. Исследование 
проведено на сканирующем электронном микро-
скопе EVO LS 10 (Carl Zeiss, Германия), оснащенном 
энергодисперсионным рентгеноспектральным  ана-
лизатором Aztek X-Max (Oxford Instruments, Велико-
британия), в Научно-исследовательском институте 
глазных болезней имени Гельмгольца (аналитик –  
А. А. Трифонов).

Дополнительный анализ одного из образцов 
был выполнен на сканирующем электронном 
микроскопе Tes can Vega 3 (Tescan, Чехия) с детек-
тором EDS (Ox ford In st ru ments, Великобритания) 
в  Лаборатории радиационной биологии Объ-
единенного института ядерных исследований 
(аналитик – Е. А. Сапрыкин). Ускоряющее напря-
жение составило 15 кВ, энергетический диапазон –  
20 кэВ.

Характеристика материалов, связанных с производством

Керамические тигли являются самой массовой 
находкой, связанной с производственным комплек-
сом ур. Абидня. На поселении найдено до двух де-
сятков целых форм и более 100 фрагментов тиглей 
высотой 4–7 см с толщиной стенок от 0,5–0,7 до 
1,0–1,5 см [1, с. 425; 19, с. 214, рис. 14]. 

При работе с коллекцией нам удалось изучить 
72 тигля, в том числе 4 полные формы и 68 фраг-
ментов, выполненных из огнеупорной керамики, 
включая мелкие обломки сосудов неопределимой 
формы (рис. 4 и 5).

Среди определимых форм выделяются два типа 
тиглей. Первый, более многочисленный (см. рис. 4: 
2, 3, 7, рис. 5: 5–7) тип представлен изделиями треу-
гольной в поперечном сечении формы, на одном из 
углов которых располагается плоская вертикальная 
ручка, предназначенная, очевидно, для захвата ти-

гля инструментом, на некоторых из них ручка отсут-
ствует (см. рис. 4: 4, рис. 5: 5). Изделия представлены 
3 полными формами, высота которых составляет 
4,5–6,5 см, ширина граней по венчику – 4,0–5,5 см. 
Сохранились фрагменты еще 14 изделий. Толщи-
на стенок тиглей этой формы составляет 6–9 мм, 
дна – 5,5–23,0 мм. На территории Беларуси тигли 
подтреугольной формы в период римских влияний 
известны только на поселениях Абидня и Таймано-
во [21, рис. 22: 17, 75, рис. 51: 2; 11, рис. 60: 4, 5].

Тигли второго типа (см. рис. 4: 1, 8, 9, рис. 5: 1–4) 
имеют цилиндрическую форму тулова и округлое 
дно. Они представлены 1 целым экземпляром высо-
той 6,7 см и диаметром края 4,0 см, а также 5 фраг-
ментами, толщина стенок составляет 8–9 мм, в при-
донной части – до 10 мм. 

Форма остальных фрагментов не определяется. 
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Условные обозначения:
1 – А – 808/7;  2 – А – 808/6; 

3 – А – 808/2 (1960 г., квадрат 1761, № 2331 (?); 
4 – 1960 г., жилище № 21, глубина – 0,5 м, № 32782; 

5 – КП 4178/1467;  6 – квадрат 116 (?), № 23524; 
7 – КП 4178/81  (1960 г., жилище № 5, глубина 0,6 см); 
8 – КП 4178/1467;  9 – КП 4178/73 (1960 г., из выброса)

Места хранения:  
1–4 – Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси; 

 5, 7–9 – Национальный исторический музей Республики Беларусь; 6 – Институт истории НАН Беларуси 

Рис. 4. Тигли с поселения Абидня 
(фото О. С. Румянцевой, компьютерная обработка Д. В. Щепоткина) 

Fig. 4. Crucibles from the Abidnya settlement
(photo by O. S. Rumyantseva, computer processing by D. V. Shchepotkin)
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Л. Д. Поболь и В. Д. Наумов отмечали, что «оби-
лие тиглей, на которых заметны следы стекло-
образной массы, позволяет предполагать, что стек-
ло для бус и эмалей варилось на месте» [1, с. 437]. 
Однако детальное изучение коллекции позволяет 
скорректировать данный тезис. Главная особен-
ность, которая отличает подавляющее большин-
ство обследованных тиглей, – отсутствие следов 
содержимого на их внутренней поверхности. При 
этом внешняя поверхность большинства находок 
несет следы воздействия огня или высоких тем-

ператур: в большинстве случаев она ошлакована 
и имеет черный или зеленовато-серый цвет, в ред-
ких случаях  –  участки красного цвета. По виду 
она действительно напоминает покрытие стекло-
образной массой. Внутренняя поверхность тиглей 
в большинстве случаев чистая, следы содержимого 
на ней фиксируются редко. Остатки содержимого 
(окислы медных сплавов) зафиксированы лишь 
в одном из цилиндрических тиглей (см. рис. 4: 8, 
рис. 5: 3, табл. 1 (Абидня-9а, Абидня-9б, Абидня-9в), 
рис. 5: 4). 

Условные обозначения:
1 – А – 808/7; 2 – 1960 г., № 37; 3 – КП 4178/1467;  

4 – КП 4178/78, жилище № 5; 5 – 1960 г., жилище № 21, глубина 0,5 м, № 32782;  
6 – А – 808/2 (1960 г., квадрат 1761, № 2331 (?); 7 –  А – 808/6 

Места хранения: 
1, 5–7 – Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси; 

 2–4 – Национальный исторический музей Республики Беларусь

Рис. 5. Тигли с поселения Абидня (рисунок О. С. Румянцевой)  
Fig. 5. Crusibles from the Abidnya settlement (drawing by O. S. Rumyantseva)
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Рис. 6. Фрагмент литейной формы. 
И с т о ч н и к: [19, рис. 13]

Fig. 6. Casting mould fragment.  
S o u r c e: [19, fig. 13]

На треугольных тиглях возможные следы содер-
жимого также читаются в единичных случаях. Лишь 
у 2 изделий данного типа внутренняя поверхность 
полностью ошлакована, имеет пористую струк-
туру бежево-коричневого или красного оттенка 
(см. табл. 1 (Абидня-6)). На стенках 2 изделий из-
нутри зафиксирована капля (судя по цвету, медного 
сплава), а также натеки, не образующие сплошного 
слоя, внешне напоминающие медные окислы. На 
одном из треугольных тиглей читается натек сна-
ружи (см. табл. 1 (Абидня-7)). Капля, по виду напо-
минающая медный окисел, зафиксирована в одном 
случае на ручке, оставшейся от треугольного тигля.

Еще 2 фрагмента неопределенной формы ошла-
кованы и снаружи, и изнутри.

Стекловидный слой во всех случаях очень тон-
кий, что характерно для керамики, испытавшей воз-
действие высокой температуры. В тиглях, в которых 
варилось или разогревалось стекло, обычно присут-
ствует более массивный его слой. 

Помимо тиглей, на поселении зафиксированы 
также льячки, среди которых А. В. Ильютик выде-
лила два типа, различающихся формой и наличием 
или отсутствием слива [19, c. 212]. 

Исследователи интерпретировали 11 изделий 
как обломки литейных форм. Лишь на одной наход-
ке (рис. 6) полностью сохранилась литейная полость 
[19, c. 215–216, рис. 13: 2]. 

В коллекции содержатся также 2 фрагмента кир-
пича с ошлакованной стекловидной поверх ностью, 
которые могли принадлежать производственной 
печи. Определить вид производства, с которым они 
связаны, невозможно.

Среди материалов ур. Абидня присутствует еще 
ряд находок, которые могут свидетельствовать 
о бронзолитейном производстве: слитки цветного 
металла (жилища № 18 и 20), фрагменты глиняных 
сопел (жилище № 29) [10], некоторое количество 
так называемого лома цветного металла в широ-
ком понимании этого термина [19, с. 213]. Их на-

ходки приурочены преимущественно к заполнени-
ям жилищ и площадкам вокруг них (см. рис. 2 и 3)  
[19, с. 280–281]. 

Анализ планиграфии находок, связанных с про-
изводством цветных металлов (слитки, тигли, льяч-
ки, формы), показал, что на изученных площадях 
поселения – всхолмлениях А и В (см. рис. 1), зна-
чительное их количество выявлено в заполнении 
жилищ (№ 1, 2, 5, 6, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 24) либо 
в непосредственной близости от них (см. рис. 2 и 3). 
Известны случаи нахождения тиглей и льячек в хо-
зяйственных ямах. Больше всего их зафиксировано 
в постройке из раскопа XVI, которую Л. Д. Поболь 
и А. В. Ильютик интерпретировали как объект куль-
тового характера [9; 19, с. 280–281, рис. 13]. Следы 
постройки (см. рис. 2) обнаружены на краю тер-
расы, в 4–5 м к югу от жилищ № 9 и 10. На уров-
не материка изучена яма прямоугольной формы 
с неровными краями (10 × 6 м), глубина которой 
достигала более 0,4 м. В культурном слое над ней 
выявлено большое количество мелких кальци-
нированных костей. В культурном слое над ямой 
и в ее заполнении найдены 7 глиняных форм, 5 ти-
глей и льячка, а также украшения, бусы и предме-
ты быта. Обломок тигля и 2 фрагмента форм най-
дены также в  культурном слое поселения около  
постройки.

Наиболее яркие свидетельства бронзолитейно-
го производства, зафиксированные при анализе 
состава содержимого тиглей методом РФА, проис-
ходят из жилища № 28. Оно расположено рядом 
с сооружением № 29, из которого происходят на-
ходки глиняных сопел, связанных со специальным 
теплотехническим сооружением, необходимым 
для бронзолитейного производства. В районе этих 
2 сооружений отмечена также повышенная кон-
центрация тиглей (см. рис. 2). Сооружения № 28 
и 29 представляют собой полуземлянки, исследо-
ванные на всхолмлении А в 1966 г. в раскопе ХVII  
(см. рис. 2 и 7). 
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Рис. 7. Поселение Абидня: a – планы и профили жилищ № 28–30; б – фото исследованных построек № 29 и 30.
Источник: [10]

Fig. 7. Abidnya settlement: a – dwellings 28–30, plans and cross-sections;  
b – dwellings 29, 30, photo.

Source: [10]
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Жилище № 28 (см. рис. 7) имеет квадратную 
форму размером 3,5 × 3,5 м, основание углублено на 
0,3 м. Стены ориентированы по линиям север – юг, 
запад – восток. В юго-западном углу имелся окру-
глый выступ. В полевом отчете Л. Д. Поболя жили-
ще № 28 описано очень кратко, без характеристи-
ки отопительного сооружения. Однако на рисунке 
профилей постройки имеется обозначение зольного 
пятна, которое локализовано в юго-западной ча-
сти жилища [10; 13 с. 124–142]. Его толщина, исхо-
дя из представленного масштаба, была около 0,3 м. 
В фондах Института истории НАН Беларуси хранят-
ся фрагменты 5 тиглей из жилища № 28. Постройка 
датируется арбалетовидной фибулой с подвязной 
ножкой (длина 5,0 см, пружина из 8 витков, сече-
ние спинки полукруглое). Это тип А2б по типологии 
Е. Л. Гороховского [19, с. 223, рис. 22: 2]. Для чер-
няховских могильников подобные застежки были 
характерны для ружичанской фазы (вторая треть – 
третья четверть ІІІ в. н. э.) [25, с. 34–46].

Жилище № 29 (см. рис. 7) в плане почти квадрат-
ной формы, размеры составляют 3,8 × 3,2 м. Пол на-
ходился на глубине 0,68 м от дневной поверхности. 
Стены ориентированы по линиям север – юг, за-
пад – восток. В юго-восточной четверти жилища на 
глубине 0,4 м размещалась глинобитная печь подко-
вообразной формы. Толщина глины достигает 0,2 м. 

Котлован жилища заполнен темно-серым гумусом, 
в котором найдены обломки тиглей, три обломка 
глиняных сопел круглой формы, обожженные кам-
ни, уголь, куски шлака, крицы, глиняной обмазки, 
обожженной глины, фрагменты лепной керамики, 
кости животных [13, с. 124–142].

По версии Л. Д. Поболя, постройки № 29 и 30 
(см. рис. 7) объединял один котлован. Полуземлян-
ка № 30 имела в плане квадратную форму, разме-
ры в верхней части составляли 3,4 × 3,3 м, на дне – 
3,0 × 2,7 м. Дно основания жилища находилось на 
глубине 1,22 м. Стены ориентированы по линиям 
север – юг, запад – восток. На дне котлована зафик-
сирована прослойка угля и золы мощностью от 2 
до 5 см. Ниже находился желтый мелкозернистый 
материковый песок. В юго-западном углу на уров-
не пола располагался очаг из камней (0,96 × 0,7 м). 
Камни сильно обожжены. Еще два камня были обна-
ружены отдельно у северо-восточной стены на дне 
[13, с. 124–142]. Возможно, два жилища (№ 29 и 30), 
находящихся в одном котловане, представляли со-
бой один производственный комплекс с  очагом 
и горновой печью на останце. 

Большое количество обломков тиглей найдено 
также в культурном слое вдали от каких-либо объ-
ектов, что, возможно, объясняется их утратой в ре-
зультате многовековой хозяйственной деятельности. 

Проблема выявления признаков эмальерного производства на памятнике

Сложность выявления свидетельств эмальерно-
го производства связана с тем, что его признаки 
в большинстве случаев неотличимы от признаков 
обработки цветных металлов, в  первую очередь 
литейного производства [26, p. 184–185], которые 
очень представительны в ур. Абидня. К специфиче-
ским признакам именно эмальерного производства 
принято относить следующие находки. Самым оче-
видным признаком считаются глиняные формы для 
отливки изделий тех типов, которые эмалировались. 
Именно коллекции подобных форм являются одним 
из основных источников по изучению локального 
производства на территории римской Британии 
[26, p. 184–185]. 

Единственная форма из ур. Абидня с  хорошо 
сохранившейся литейной полостью предназнача-
лась для отливки небольшой подвески (см. рис. 6). 
Глубина полости изделия составляет 2 мм, высо-
та – 1,6 см [19, с. 215–216, рис. 13: 2]. Наличие двух 
щитков с отростками на концах сближает данное 
украшение по стилистике с изделиями круга восточ-
ноевропейских выемчатых эмалей, однако точных 
аналогий ему среди вещей с эмалями нам неизвест-
но. Круглые поля в центре щитков вряд ли можно 
рассматривать как поля для эмалевых вставок, 
так как они слишком малы: их диаметр составляет 

2 мм [19, с. 216], а минимальный размер эмалево-
го поля дисковидной формы на изделиях в стиле 
восточноевропейских выемчатых эмалей достигает 
обычно не менее 4,5–5,0 мм. Поля малого размера 
характерны для украшений ранней стадии разви-
тия стиля [27, с. 118–120], однако они отличаются 
по форме и иначе оформлены. Возможно, данная 
подвеска предназначалась для убора круга восточ-
ноевропейских выемчатых эмалей, однако факт ее 
изготовления в ур. Абидня не подтверждает произ-
водство здесь изделий с эмалевыми вставками.

Помимо форм, свидетельством эмальерного  
производства могут выступать полуфабрикаты эма-
ли в виде небольших брусков или полосок стекла, 
в первую очередь красного цвета. Серия таких на-
ходок происходит из Британии. В качестве полуфа-
брикатов для эмалирования на территории римских 
провинций могла использоваться также мозаичная 
смальта [26, р. 184–186]. 

Полуфабрикатов эмалей, аналогичных находкам 
из Британии [26, fig. 17: 13], на поселении Абидня 
также не обнаружено. Однако учеными неодно-
кратно высказывалась гипотеза о том, что в случае 
с изделиями круга восточноевропейских выемчатых 
эмалей эту роль могли выполнять уплощенные па-
раллелепипедные бусы красного глухого стекла [28].  
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Как показало исследование состава стекла бус дан-
ного типа и эмалей Брянского клада, они действи-
тельно имеют идентичный состав, нехарактерный 
для бус, но типичный для эмалей как восточноев-
ропейских, так и провинциально-римских [29; 30]. 
В свете современных представлений об организации 
стеклоделательного производства вряд ли можно го-
ворить о варке такого стекла в ур. Абидня, как пред-
полагали Л. Д. Поболь и В. Д. Наумов [1]. Близость 
состава эмалей днепровских и параллелепипедных 
бус из данного региона эмалям римской Британии 
позволяет говорить об импортном характере по-
добного стекла в Поднепровье [29]. Однако не ис-
ключено, что бусы могли использоваться здесь как 
товарная форма полуфабрикатов для эмальерного 
производства, являясь одновременно украшениями 
и сырьем для эмалей [29]. Вдали от стеклоделатель-
ных (эмальерных) центров они могли использовать-
ся для изготовления эмалевого порошка, которым 
затем заполнялись эмалевые гнезда.

Поселение Абидня является безусловным ли-
дером по количеству находок параллелепипедных 
бус-кирпичиков красного непрозрачного стекла: на 
памятнике зафиксированы 26 экземпляров укра-
шений данного типа [31]. Чаще всего данные бусы 
ассоциируют с типом 104 по типологии Е. М. Алек-
сеевой [32, с. 69–70, табл. 33] или типом 111 по типо-
логии М. Темпельманн-Мончиньской [33, s. 35–36], 
хотя и отличаются от них по форме. В то же время 
изученная раскопками площадь в ур. Абидня силь-
но превышает размер участков, исследованных на 
других памятниках киевской культуры.  Проведен-
ный нами анализ показал, что бусы этого типа из 
ур. Абидня по составу также идентичны эмалевым 
вставкам. В данном контексте особенно интере-
сен факт совстречаемости подобных бус с пред-
метами, связанными с литейным производством, 
в постройке культового характера в Абидне. По-

мимо форм, тиглей и льячки, из нее происходят 5 
из 26 найденных на памятнике бус-кирпичиков, 
еще 5 экз. таких бус найдены в культурном слое 
около постройки, 3 бусины данного типа были най-
дены в слое недалеко от жилищ № 28 и 29. Данны-
ми о местах находки остальных бус-кирпичиков 
мы не располагаем. Есть большой соблазн связать 
зону высокой концентрации находок, связанных 
с  литейным производством, и  бус-кирпичиков 
(предполагаемого сырья для эмалей) в культовой 
постройке с наличием в поселении Абидня эма-
льерного производства. Однако достаточных осно-
ваний для этого нет. Из данного сооружения про-
исходят и другие разнообразные находки (лунница 
с эмалями, железная булавка, нож, серп, кресало, 
миниатюрные сосуды, около 10 глиняных пряслиц), 
в том числе бусы синего и желтого стекла, не име-
ющие отношения к эмалированию. Таким образом, 
контекст данной находки неоднозначен, а точное 
назначение постройки не установлено: признаки, 
которые могли бы указывать на ее производствен-
ное назначение, на основании имеющихся данных 
не выделяются.  

Среди материалов ур. Абидня отсутствуют также 
другие категории находок, которые могли бы указы-
вать на факт местного эмальерного производства: 
матрицы, заготовки изделий с эмалями, их брако-
ванные экземпляры и др. Особую сложность пред-
ставляет собой выявление тиглей, которые могли 
использоваться именно в эмальерном производ-
стве. Исследование огнеупоров с остатками цветно-
го стекла, обнаруженных на территории Британии, 
показало, что ни один из них не мог быть связан 
с данным видом ремесла [26]. 

Для уточнения особенностей производственного 
комплекса, существовавшего на поселении Абидня, 
был изучен химический состав остатков внутренне-
го заполнения тиглей.

Результаты изучения состава содержимого и поверхности тиглей 
 и их обсуждение

Исследование химического состава поверхности 
тиглей и их содержимого не позволило выявить на 
них следы эмалей. Все измерения либо подтверж-
дают наличие бронзолитейного производства, либо 
отражают состав глины, из которой изготовлены 
тигли. 

В 6 образцах исследованной выборки, изученных 
методом РФА (см. табл. 2, образцы 1–6), были зафик-
сированы концентрации элементов, которые по-
зволяют относительно надежно идентифицировать 
тип металла или сплава, плавившегося в тиглях: это 
медь, двойная и тройная латуни. Максимальные 
значения по содержанию следов цинкосодержащих 
сплавов зафиксированы в тиглях из сооружения 

№ 28. Состав 23 образцов типичен для керамиче-
ского теста (см. табл. 2, образцы № 7–29). Ни один из 
результатов анализов не отражает состав, близкий 
тому, что характерен для эмали.

Методом СЭМ-ЭДС в одном случае исследовано 
содержимое тигля (см. рис. 4: 8, рис. 5: 3), в другом – 
образец внутренней ошлакованной поверхности, 
в двух – состав натеков на их внешней поверхности, 
еще в одном – поверхность (также ошлакованная) 
сильно перегоревшего керамического изделия не-
определенной формы (вероятнее всего, также фраг-
мент тигля). В трех случаях (внутренняя поверх-
ность, натек на внешней поверхности, фрагмент 
изделия) были отобраны образцы остеклованной 
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поверхности красного цвета (см. рис. 4: 6), чтобы 
проверить, могли ли изучаемые огнеупорные со-
суды быть связаны с эмальерным производством. 
Проанализирован также состав остеклованной по-
верхности кирпичей (см. табл. 1).

Основной состав исследованных кирпичей и по - 
верхности тиглей очень схож на качественном 
уровне. Различия в  содержании и  соотношении  
некоторых элементов, очевидно, являются след-
ствием различий в составе глины. О возможном 
назначении тиглей позволяют судить следы меди 
в двух образцах (внутренняя поверхность одного из 
треугольных тиглей и натеки на внешней поверхно-
сти другого (см. табл. 1 (Абидня-6, Абидня-7)), меди 
и цинка в пропорции примерно 1 : 4 с незначитель-
ной примесью олова и свинца (поверхность изделия 
неопределенной формы (см. рис. 4: 6, табл. 1 (Абид-
ня-5)) и меди с примесью олова (натек на внешней 
поверхности тигля (см. табл. 1 (Абидня-8)). Перечис-
ленные элементы ожидаемо отсутствуют в образцах 
кирпичей, в то время как все остальные компонен-
ты присутствуют в составе и тиглей, и кирпичей – 
в данном случае последние выполняют роль своего 
рода контрольных образцов ошлакованной керами-
ки (см. табл. 1 (Абидня-10, Абидня-11)). 

К близким результатам пришли ранее Л. Д. По-
боль и В. Д. Наумов, которые также проанализи-
ровали натеки на тиглях, обнаружив в составе сте-
кловидного вещества на них, «кроме кремнезема, 
глинозема, щелочей натрия и калия, окиси марганца 
и др., еще и закись меди до 5 %, железа 2–3 % и сле-
ды окислов свинца и олова» [1, с. 437]. Авторы иссле-
дования расценили наличие перечисленных компо-
нентов как доказательство того, что «в этих тиглях 
варилось стекло, подобное исследованным красным 
эмалям и бусине». Однако все перечисленные эле-
менты содержатся как в красном стекле (эмали), так 
и в керамике со следами медных сплавов на поверх-
ности. Такой набор элементов может быть в равной 
степени связан как с эмальерным производством, 
так и с обработкой цветного металла. Однако при 
этом их соотношения будут различаться. Исследова-
тели не опубликовали анализ состава поверхности 
проанализированного ими тигля, однако его уда-
лось найти в отчете Л. Д. Поболя [4]. Высокие со-
держания в исследованном материале алюминия, 
калия и кальция (табл. 3) не типичны для стекла 
или эмали, отражая состав керамики. Содержание 
свинца, наоборот, нехарактерно низко для красной 
непрозрачной эмали, зафиксированной в том чис-
ле самими авторами в эмали лунниц и бусине из 
ур. Абидня [1, табл. 2].

Особый интерес представляет один из сохра-
нившихся цилиндрических тиглей (см. рис. 4: 8, 
рис. 5: 3). На внешней стороне он имеет ярко вы-

раженные следы воздействия высоких температур 
(так называемой черной глазури). Специфический 
зеленый цвет остатков внутреннего содержимого 
тигля позволяет атрибутировать их как результат 
плавки (переплавки) меди или сплавов на ее осно-
ве [34, p. 67–68]. Для материалов поселения Абид-
ня исследуемый тигель – исключительный случай, 
большинство находок имеют чистую внутреннюю 
поверхность. 

Анализ остатков содержимого данного тигля по-
казал наличие в них меди (6,27–30,29 %) и высокое 
содержание наиболее летучего из металлов – цинка 
(0,81–41,72 %) (см. табл. 1 (Абидня-9а, Абидня-9в)). 
На одном из анализируемых участков зафиксиро-
ваны также незначительные концентрации олова 
(до 1,54 %), мышьяка (до 1,02 %), свинца (до 0,91 %). 
Дополнительное изучение этого образца, выполнен-
ное методом СЭМ-ЭДС в Лаборатории радиацион-
ной биологии Объединенного института ядерных 
исследований, позволило зафиксировать во всех 
19 точках анализа наличие меди и цинка, в некото-
рых также свинца. Результаты нормализованного 
пересчета представлены в табл. 4. Олово и мышьяк 
в данном случае не фиксировались.

Судя по результатам проведенных анализов, тиг-
ли использовались для производства многокомпо-
нентных сплавов (Cu – Sn – Pb – Zn) или свинцовой 
латуни (Cu – Zn – Pb). Анализ состава металла из-
делий, найденных в ур. Абидня, показал, что при их 
изготовлении применялись латуни [1, с. 433–434]. 
Изделия различного назначения, изготовленные  
из подобных сплавов, были широко распростра нены 
в Восточной Европе [35; 36, с. 280–281; 37, р. 46–47]. 

Столь высокая концентрация цинка в образце 
отходов производства, значительно превышающая 
его содержание в латунях как римского периода, так 
и более позднего времени [38, p. 211; 39; 40, p. 1085; 
41, р. 907, fig. 6; 42, р. 703, fig. 1], объясняется, веро-
ятно, его свойством испаряться в процессе плавки, 
активно взаимодействуя с материалом тигля и бук-
вально впитываясь в него, что ведет к увеличению 
содержания Zn как в материале самого тигля, так 
и в образующихся в нем шлаках при его пропор-
циональном уменьшении в получаемом сплаве. Это 
подтверждается как лабораторными исследования-
ми, так и результатами экспериментов [43, p. 84–85], 
что позволяет использовать присутствие цинка на 
стенках тиглей как маркер плавки цинкосодержа-
щих сплавов. Такие находки известны и на террито-
рии Восточной Европы. В качестве примера можно 
привести тигли-льячки с городища дьякова типа 
Отмичи на Верхней Волге (середина I тыс. н. э.). 
На их ошлакованной внутренней поверхности мето-
дом РФА было выявлено до 73,6 % цинка [36, с. 283; 
44, с. 264–265, № 38–51]. 



88

Т
а

б
л

и
ц

а
 2

Х
и

м
и

че
ск

и
й

 с
ос

та
в 

ош
ла

ко
ва

н
н

ой
 п

ов
ер

хн
ос

ти
 т

и
гл

ей
 и

 л
ья

че
к,

 
 и

зу
че

н
н

ы
й

 м
ет

од
ом

 Р
Ф

А
, м

ас
. %

T
a

b
le

 2

Ch
em

ic
al

 c
om

po
si

ti
on

 o
f t

he
 s

ur
fa

ce
 o

f t
he

 c
ru

ci
bl

es
 a

nd
 s

m
el

ti
ng

 la
nd

le
s,

 
 s

tu
di

ed
 w

it
h 

X
-r

ay
 fl

yo
re

sc
en

ce
 a

na
ly

si
s,

 w
t.

 %

№
 

п/
п

Н
ом

ер
 

ан
ал

из
а

П
ас

по
рт

Н
аи

м
ен

ов
а-

ни
е

M
gO

A
l 2

O
3

Si
O

2
P 2

O
5

K
2O

C
aO

Ti
O

2
M

nO
Fe

N
i

C
u

Zn
Ba

Pb
Sn

A
s

1
23

41
№

 3
02

10
Ф

ра
гм

ен
т 

ти
гл

я
–

–
–

–
–

–
–

0,
25

3,
20

0,
00

7 
9

3,
00

0 
0

0,
06

2 
7

0,
13

5 
7

0,
01

2 
9

0,
04

2 
9

–

2
23

57
№

 9
6,

  
ж

ил
и-

 
щ

е 
№

 2
8

Ф
ра

гм
ен

т 
ти

гл
я

–
–

–
–

–
–

–
0,

13
0,

01
–

0,
13

9 
1

0,
82

7 
8

0,
15

0 
6

0,
01

2 
1

0,
00

9 
9

–

3
23

58
№

 1
06

, 
ж

ил
и-

 
щ

е 
№

 2
8

Ф
ра

гм
ен

т 
ти

гл
я

–
–

–
–

–
–

–
0,

25
3,

50
0,

00
4 

2
0,

36
3 

7
0,

02
3 

6
0,

12
5 

4
0,

00
2 

1
0,

00
5 

1
–

4
23

69
№

 6
4

Ф
ра

гм
ен

т 
ти

гл
я

–
12

,9
0

55
,1

0
1,

07
4,

60
2,

94
0,

77
0,

30
4,

30
0,

00
3 

9
0,

14
0 

1
0,

04
0 

8
0,

09
0 

3
–

–
0,

00
0 

4

5
23

76
№

 1
31

11
Ф

ра
гм

ен
т 

ти
гл

я
–

6,
70

50
,4

0
1,

25
4,

70
4,

34
0,

42
0,

23
2,

30
0,

00
2 

7
0,

23
6 

0
0,

03
6 

8
0,

07
2 

2
0,

00
1 

0
–

0,
00

1 
4

6
23

79
№

 1
03

, 
ж

ил
и-

 
щ

е 
№

 2
8

Ф
ра

гм
ен

т 
ти

гл
я

–
10

,7
0

47
,9

0
1,

62
3,

90
2,

38
0,

76
0,

15
3,

70
0,

00
3 

9
–

0,
55

5 
9

–
0,

01
7 

7
–

–

7
23

24
№

 2
92

77
Ф

ра
гм

ен
т 

ти
гл

я
–

5,
20

48
,4

0
0,

65
5,

40
3,

22
0,

29
0,

22
2,

00
0,

00
3 

5
0,

01
0 

0
0,

00
6 

7
–

0
–

–

8
23

25
№

 1
94

8
Ф

ра
гм

ен
т 

ти
гл

я
–

5,
40

22
,0

0
0,

70
1,

10
0,

80
0,

43
0,

21
3,

30
0,

00
6 

3
0,

00
3 

3
0,

01
2 

2
0,

04
6 

7
0,

00
3

–
–

9
23

27
№

 6
37

3
Ф

ра
гм

ен
т 

ти
гл

я
–

8,
70

40
,5

0
1,

47
3,

80
2,

10
0,

61
0,

13
3,

30
0,

00
3 

8
0,

00
7 

2
0,

02
3 

4
–

–
–

0,
00

0 
6

10
23

28
№

 3
27

64
Ф

ра
гм

ен
т 

ти
гл

я
–

8,
90

37
,5

0
5,

04
2,

60
5,

32
0,

74
0,

23
3,

00
0,

00
4 

6
0,

00
2 

5
0,

00
90

–
–

–
–

11
23

29
№

 2
41

54
Ф

ра
гм

ен
т 

ти
гл

я
–

12
,5

0
55

,4
0

0,
88

2,
90

1,
68

0,
72

0,
27

4,
00

0,
00

3 
9

0,
00

7 
7

0,
02

3 
7

0,
10

6 
2

–
–

–

12
23

30
Бе

з 
 

но
м

ер
а

Ф
ра

гм
ен

т 
ти

гл
я

–
9,

50
49

,0
0

2,
52

6,
40

5,
88

–
0,

14
3,

90
0,

00
3 

8
0,

00
9 

2
0,

04
5 

3
0,

08
4 

9
–

–
–

13
23

31
№

 2
61

09
Ф

ра
гм

ен
т 

ти
гл

я
–

7,
70

59
,1

0
3,

67
7,

00
4,

48
0,

54
0,

08
8,

70
0,

00
5 

5
0,

00
7 

9
0,

00
3 

1
–

–
–

–



89

№
 

п/
п

Н
ом

ер
 

ан
ал

из
а

П
ас

по
рт

Н
аи

м
ен

ов
а-

ни
е

M
gO

A
l 2

O
3

Si
O

2
P 2

O
5

K
2O

C
aO

Ti
O

2
M

nO
Fe

N
i

C
u

Zn
Ba

Pb
Sn

A
s

14
23

32
Бе

з 
 

но
м

ер
а

Ф
ра

гм
ен

т 
ти

гл
я

–
8,

60
53

,9
0

11
,2

3
1,

90
3,

78
0,

99
0,

19
4,

00
0,

00
2 

2
0,

00
9 

8
0,

02
1 

7
0,

10
2 

2
–

–
0,

00
0 

4

15
23

34
Бе

з 
 

но
м

ер
а

Ф
ра

гм
ен

т 
ти

гл
я

–
16

,4
0

56
,5

0
1,

17
3,

60
2,

52
0,

87
0,

20
4,

80
0,

00
5 

6
0,

00
6 

3
0,

00
9 

1
0,

08
6 

1
–

–
0,

00
1 

0

16
23

35
№

 2
82

55
Ф

ра
гм

ен
т 

ти
гл

я
–

5,
10

69
,0

0
1,

69
12

,6
0

4,
48

0,
18

0,
12

5,
60

0,
00

7 
3

0,
00

5 
9

0,
00

3 
2

0,
08

3 
8

–
–

0,
00

0 
7

17
23

37
№

 2
41

51
Ф

ра
гм

ен
т 

ти
гл

я
–

7,
30

30
,6

0
3,

44
2,

10
–

0,
65

0,
28

4,
70

0,
00

4 
8

0,
01

2 
6

0,
03

2 
3

–
0,

00
1 

0
–

–

18
23

38
№

 2
61

20
Ф

ра
гм

ен
т 

ти
гл

я
–

15
,6

0
51

,5
0

1,
77

4,
60

3,
36

0,
85

0,
34

5,
10

0,
00

6 
5

0,
01

5 
0

0,
03

8 
8

0,
10

6 
9

0,
00

5 
5

–
–

19
23

39
№

 2
91

64
Ф

ра
гм

ен
т 

ти
гл

я
–

9,
50

46
,0

0
1,

04
4,

00
2,

66
0,

50
0,

23
2,

80
0,

00
4 

0
0,

01
1 

4
0,

02
0 

8
0,

10
8 

5
–

–
–

20
23

48
№

 3
27

78
Ф

ра
гм

ен
т 

ти
гл

я
–

13
,8

0
35

,8
0

8,
25

5,
00

4,
76

1,
05

0,
25

4,
80

0,
00

5 
4

0,
01

4 
3

0,
02

4 
4

0,
08

6 
7

–
–

–

21
23

49
Ж

ил
ищ

е 
№

 6
Ф

ра
гм

ен
т 

ти
гл

я
1,

70
9,

60
43

,3
0

0,
79

2,
90

2,
24

0,
60

0,
22

3,
70

0,
00

6 
1

0,
01

2 
1

0,
02

5 
2

0,
10

2 
8

0,
00

1 
3

–
–

22
23

51
№

 2
22

3
Л

ья
чк

а
–

20
,2

0
64

,7
0

1,
02

3,
20

1,
33

1,
23

0,
16

4,
20

0,
00

4 
5

0,
00

2 
0

0,
03

7 
4

0,
13

6 
6

0,
00

4 
0

–
0,

00
1 

9

23
23

53
№

 2
36

95
Ф

ра
гм

ен
т 

ти
гл

я
–

9,
70

40
,4

0
6,

65
3,

80
4,

20
0,

93
0,

23
4,

80
0,

00
4 

3
0,

01
9 

6
0,

06
9 

3
0,

11
4 

0
0,

00
0 

9
–

-

24
23

59
№

 8
Л

ья
чк

а
–

4,
40

23
,3

0
0,

10
0,

83
2,

94
0,

51
–

2,
10

0,
00

4 
3

0,
02

6 
9

0,
00

8 
8

–
0,

00
2 

7
–

0,
00

0 
9

25
23

62
№

 1
2

Ф
ра

гм
ен

т 
ти

гл
я

–
12

,0
0

58
,6

0
1,

29
4,

30
4,

34
0,

65
0,

29
4,

30
0,

00
3 

5
0,

05
7 

8
0,

00
6 

3
0,

10
1 

2
0,

00
1 

8
–

–

26
23

63
№

 1
01

, 
ж

ил
и-

 
щ

е 
№

 2
8

Ф
ра

гм
ен

т 
ти

гл
я

–
10

,0
0

45
,8

0
1,

32
5,

20
4,

20
0,

54
0,

21
3,

10
0,

00
3 

8
0,

03
2 

6
0,

03
8 

6
0,

11
0 

0
0,

00
1 

3
–

–

27
23

64

Бе
з 

но
м

ер
а,

 
ж

ил
ищ

е 
№

 2
8

Ф
ра

гм
ен

т 
ти

гл
я

–
7,

30
33

,6
0

0,
81

2,
10

1,
68

0,
39

0,
16

2,
70

0,
00

4 
8

0,
02

3 
2

0,
03

6 
0

0,
12

9 
3

0,
00

1 
8

–
–

28
23

78
№

 9
8,

 
ж

ил
и -

 
щ

е 
№

 2
8

Ф
ра

гм
ен

т 
ти

гл
я

–
11

,9
0

44
,2

0
4,

12
4,

20
2,

94
0,

83
0,

22
4,

80
0,

00
4 

4
0,

00
7 

9
0,

06
9 

4
0,

11
4 

5
0,

00
1 

2
–

–

29
23

80
№

 6
2

Ф
ра

гм
ен

т 
ти

гл
я

–
16

,0
0

54
,9

0
0,

68
4,

60
3,

64
0,

72
0,

21
5,

10
0,

00
5

0,
01

0 
7

0,
07

3 
8

0,
08

5 
4

–
–

0,
00

0 
6

П
р

и
м

еч
а

н
и

е.
  П

ро
че

рк
ом

 у
ка

за
ны

 з
на

че
ни

я 
ни

ж
е 

пр
ед

ел
а 

об
на

ру
ж

ен
ия

. А
на

ли
з 

пр
ов

ед
ен

 И
. А

. С
ап

ры
ки

но
й.

О
к

о
н

ч
а

н
и

е
 т

а
б

л
. 

2
E

n
d

in
g

 t
a

b
le

 2



Журнал Белорусского государственного университета. История. 2022;2:73–94 
Journal of the Belarusian State University. History. 2022;2:73–94

90

Та б л и ц а  3

Анализ состава натека на тигле, мас. %

Ta b l e  3

Chemical composition of the crucible surface, wt. % 

Элемент Содержание Элемент Содержание
Cu 2,00 As –
Pb 0,05 Mn 0,50
Sn 0,05 Au –
Fe 2,00 Ge –
Zn – In –
Ag – Ti 0,20
Sb – Cd –
Bi – Na 0,20
Mg 2,50 Ca 30,00
Si 46,00 Ni –
Al 55,00 K 10,00
Co – – –

П р и м е ч а н и е. Количественный спектральный анализ проведен В. Д. Нау-
мовым в лаборатории Ленинградского отделения Института археологии  
АН СССР. Инвентарный номер исследованной находки – АД 1960/20287.

Та б л и ц а  4

Концентрация меди, цинка, железа и свинца в содержимом тигля КП 4178/1467 (Абидня-9), мас. %

Ta b l e  4

Copper, zinc, iron and lead concentration in a crucible from Abidnya, wt. %

Номер  
спектра

Cu Zn Fe Pb

Условное 
значение

Нормализован-
ное значение

Условное 
значение

Нормализован-
ное значение

Условное 
значение

Нормализован-
ное значение

Условное 
значение

Нормализован-
ное значение

1 13,62 57,20 4,22 37,93 1,32 4,88  –  –

2 8,29 64,89 1,24 21,28 1,56 9,60 0,52 4,23

3 21,47 70,83 2,67 24,01 1,81 5,17 – –

4 24,97 66,55 4,37 31,35 0,86 2,10 – –

5 10,31 64,70 1,77 28,42 0,38 2,10 0,64 4,78

6 23,3 61,18 5,26 34,03 2,10 4,80 – –

7 17,01 64,53 2,74 25,76 1,82 5,68 0,95 4,04

8 8,08 64,99 1,44 29,69 0,77 5,32 – –

9 28,99 64,03 5,90 34,18 0,87 1,79 – –

10 21,08 47,68 9,99 48,22 0,52 1,07 1,07 3,04

11 16,89 44,50 8,85 53,63 0,77 1,87 – –

12 26,31 50,09 9,73 45,66 0,66 1,14 1,29 3,11

13 25,11 58,11 5,84 36,71 0,79 1,62 1,24 3,55

14 13,50 59,14 3,14 38,54 0,58 2,32 – –

15 16,45 60,01 3,66 37,84 0,64 2,14 – –

16 4,41 9,32 35,52 90,68 – – – –

17 7,99 29,78 10,87 67,60 0,77 2,62 – –

18 22,51 60,94 5,32 36,05 1,23 3,01 – –

19 7,50 52,26 2,78 42,97 0,78 4,77 – –

П р и м е ч а н и е. Анализ проведен Е. А. Сапрыкиным. Метод анализа – СЭМ-ЭДС.
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Найденные на поселении Абидня тигли характери-
зуются чистой внутренней поверхностью. Однако, как 
показали исследования большой серии тиглей, исполь-
зованная в литейном ремесле керамика может иметь 
чистую внутреннюю поверхность, а их форма не соотно-
сится напрямую с определенным типом сплава [45, fig. 3].

Сегодня, основываясь на результатах исследо-
ваний, достоверно можно говорить о  работе на 

поселении Абидня с цинкосодержащими сплава-
ми – двойными и тройными латунями, многокомпо-
нентными сплавами. Представленная номенклатура 
в целом сопоставима с наиболее распространен-
ными в III–V вв. типами сплавов [36]. Конкретное 
назначение тиглей разных форм (цилиндрических 
и треугольных) нуждается в дальнейшем исследо-
вании.

Заключение

Материалы раскопок поселения Абидня не дают 
оснований говорить о существовании на памятнике 
эмальерного производства. Проведенные исследова-
ния не выявили остатки красного стекла ни на треу-
гольных, ни на цилиндрических абидненских тиглях. 
Подтверждается присутствие здесь лишь литейного 
производства. Местные ремесленники плавили мед-
ные сплавы, содержащие цинк, свинец и олово, что 
является типичным признаком литейного ремесла 
изучаемой эпохи как в Восточной Европе, так и на 

территории Римской империи. При этом необходимо 
подчеркнуть, что отсутствие признаков эмалирова-
ния еще не дает основания однозначно говорить об 
отсутствии здесь данного вида производства. Эмали-
рование относится к ремеслам, материальные следы 
которых крайне сложно выявить археологически, так 
как основные характеризующие его признаки связа-
ны с литейным производством. Основной перспек-
тивой исследования является детальное изучение 
свидетельств литейного производства на памятнике.
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