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SINTCHOUK I.I. Archaeological glass from underwater excavation on a river bed Volkhov 

In work was put. the problem dating of finds, definition of their place in a context of material culture of region and surrounding territories, studying of 
metrological parameters of artifacts. The presented material can be dated 18 – first half of 19 century. For shtofs are received while translating exact 
enough values of the linear sizes in inches and their shares in the form of natural fractions (2¾, 3½ and 3 inch). It can specify in their import or on loan 
of metric parameters by manufacture of own products (at acknowledgement on great volume of artifacts). The described fragments of a windowpane on 
traces of processing and on metric parameters correspond 18 century to glass 16–18 centuries next glassmaking countries. 
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БЫТОВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДВОРИЩЕНСКОГО РАСКОПА 
(ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2007–2008 ГГ.) 

 
1. Публикации массового материала. При работе с археологи-

ческими источниками исследователю приходится сталкиваться с 
публикациями, в которых, большей частью, представлены авторские 
интерпретации и небольшое количество графических- и/или фото-
фиксаций. Собственно материал в полном объеме практически не-
доступен. Сказанное прежде всего касается белорусских археологи-
ческих публикаций. Между тем, в соседних Литовской Республике и 
Польской Республике в последние десятилетия появилась перспек-
тивная практика невыборочных публикаций материалов. Такие же 
тенденции наблюдаются и в Российской Федерации, о чем свиде-
тельствует предлагаемая вниманию читателя работа. Собственно, 
публикации, выводы которых не могут быть проверены с точки зре-
ния постпозитивистского критерия истины, не являются научными. 

Более того, сами артефакты тоже недоступны исследователю, 
поскольку с отчетами он может ознакомиться лишь с письменного 
разрешения автора раскопок, а переданные в музей вещи недоступ-
ны по причине удаленности и отсутствия дифференцированного 
хранения массового материала. Кроме того, по ныне существующим 
положениям порядок доступа и решение о самом доступе принима-
ется на уровня музея и регулируется внутримузейными документами 
о фондовой работе. 

Сложившееся положение встревожило законодателя, свиде-
тельством чему является организация в октябре 2013 г. Постоянной 
комиссией Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию 
круглого стола на тему «Законодательство в сфере культуры: состо-
яние, практика применения и направления совершенствования», где 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2013 

Гуманитарные науки 63

планируется обсудить негативные последствия применения услож-
ненных механизмов правового регулирования общественных отно-
шений в сфере культуры и практику применения ряда законов в 
сфере культуры, в частности Закона Республики Беларусь «Аб 
ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь». 

В данной работе предлагается полное структурированное опи-
сание бытовых стеклянных изделий сезонов 2007–2008 гг. Двори-
щенского раскопа в г. Великий Новгород. В тексте приводятся поле-
вые шифры находок, которые, по сути, для встречающегося редко 
бытового стекла являются индивидуальными номерами. Первая 
цифра соответствует номеру раскопа, вторая – пласту, третья – 
квадрату. Наклонной влево обозначены пласты, описываемые сов-
местно: например, 19-01\04-14 обозначает раскоп XIX, пласты 1–4, 
квадрат 14. Индексы «а» и «б» у номера пласта обозначают верх-
нюю и нижнюю десятисантиметровые части пласта, цифра, стоящая 
за наклонной вправо, обозначает один из 16 квадратных секторов 
стандартного квадрата 2х2 м (например, 19-07а-36/04). Шифр, кото-
рый остается и при дальнейшем хранении коллекции в учреждении 
культуры, служит для связи текста с реальными объектами. 

Всего в 2007–2008 гг. в Дворищенском раскопе в г.Великий Нов-
город на площади 484 м2 зафиксировано 3150 фрагментов стеклян-
ных изделий, из них: 472 фрагментов штофов, 1192 фрагментов 
бутылок, 326 фрагментов – столовая посуда и др., оконного стекла 
1158 фрагментов (904 фрагмента «лесного» зеленоватого посл. 
четв. XVII – п.п. XIX в., 254 фрагмента прозрачного натриевого вт. 
пол. XIX–XX в.)1. 

2. Датировка. Для ряда изделий достаточно просто устанавли-
вается нижняя хронологическая граница по общеизвестным сведе-
ниям. Собственное стеклоделие в Московской державе появляется с 
середины XVII в., причем используются мастера, приглашенные 
избелорусских земель [1, с. 426; 11, с. 227; 15, с. 14]. Штофы, начав-
шие распространяться в Европе с XIII в., на территории России ра-
нее XVII в. неизвестны, массово используются с XVIII в. [13, с. 318; 
15, с. 23]. Штофы в соседних с Россией странах восточной Европы 
декорируются гранением и гравировкой начиная совт.пол. XVIII в. 
[14, с. 84]. В соседних с Россией странах восточной Европы 
расписное стекло встречается с XVII в. (кувшины, штофы, стаканы) 
[17, s. 310-311; 14, с. 80–91; 9, с. 675]. Столовая стеклянная посуда в 
соседних с Россией странах восточной Европы декорируются гранени-
ем игравировкой начиная с XVIII в. [10, с. 639; 2, с. 313–319; 5, с. 105, 
107]. Молочно-белое глушоное стекло начинает производиться в 
соседних с Россией странах восточной Европы с XVII в. [16, с. 78]. 
Применение в производстве автоматических машин для изготовления 
профилированных изделий приходится на начало XX в. [16, с. 83]. 

Уличные лампы в крупных европейских городах начали массово 
применяться с конца XVIII в. [18, s. 106]. С этого же времени извест-
ны подвесные, настольные, стенные и уличные фонари в России [3, 
с. 184–239]. В последней четверти XVIII в. в конструкции портатив-
ных европейских масляных ламп для домашнего освещения про-
изошли принципиальные изменения, которые были заимствованы 
керосиновыми и газовыми лампами (газовая стала применяться с 
середины XVIII в., в середине XIX в. стала уличной; керосиновая 
лампа была спроектирована в 1853 г.) – среди прочих новшеств 
была и стеклянная труба осветительного устройства Арганда [18, 
s. 80, 88].Стеклянную колбу имела и дуговая лампа (один из вариан-
тов – свеча Яблочкова), которая использовалась для уличного и 
промышленного освещения с 1880-х годов, баллоном из стекла бы-
ла снабжена также лампа накаливания Эдисона, изобретенная в 
1879 г. [18, s. 115–117]. 

Расположенное у собора кладбище конца XVII – п.п. XVIII вв. 
функционировало до 1740 г., поэтому образование боя стеклянных 
бутылок на территории кладбища следует исключить не только до 
середины XVIII в., но и практически до конца столетия. По полевым 

                                                 
1 Работы проводились под руководством Пежемского Д.В. 

наблюдениям могилы на кладбищах XX в. лишаются ухода через 30–
40 лет (кладбище у д. Борисово Кобринского р-на Брестской обл. РБ, 
сплошное обследование). Поэтому возможно предложить датировку для 
бутылок ремесленного производства посл. четв. XVIII в. – п.п. XIX в. 

3. Тарная посуда 
3.1. Клейма на тарных сосудах. В коллекции имеется 15 клейм. 
На штофах размещались 10 клейм. Из них 7 с надписью под коро-

ной LONDON, во всех случаях медальон крепился на плечике, причем в 
двух определенно видно, что крепился на углу. Большинство фрагмен-
тов – 5 экземпляров – штофов относятся к явно контрафактной продук-
ции: например, с надписями ГONDOИ и IONDON, а также с короной 
вверху с утраченной резчиком клейма верхней частью. Диаметр этих 
медальонов находится в диапазоне 26-33 мм, толщина – 2 до 4 мм, диа-
метр клейма – 30 и 26 мм при толщине стекла изделия 4 мм. Подлинные 
клейма с надписью под короной LONDON имеют диаметр 23 мм, тол-
щину 1 мм, диаметр оттиска 21 мм при толщине стекла изделия 3 мм, 
в одном случае, во втором – 27х28 мм, толщину 3 мм, диаметр оттиска 
27 мм при толщине стекла изделия 3 мм. Ориентация поддельных 
клейм в большинстве случаев соответствует подлинному: например, 
45 градусов (ГONDOИ) и 135 градусов (IONDON) при 45 градусах у 
подлинного клейма (LONDON). 

 
Рис. 1. Клейма на тарных сосудах из Дворищенского раскопа 
 

Клейм бутылочных насчитывается 4 экземпляра. На трех име-
ются легенды с датами: «Н.Г.I. / В.М. / 1852». Диаметр этих медаль-
онов 22 мм, толщина 3 и 5 мм, диаметр клейма 14 мм при толщине 
стекла изделия 3 и 2 мм. В одном случае медальон крепится к туло-
вищу (ориентация оси изображения клейма относительно вертикали 
туловища приблизительно 60-240 градусов), двух – к горлышку бу-
тылки (ориентация оси изображения клейма относительно вертикали 
туловища приблизительно 0 градусов). Еще одно бутылочное клей-
мо имеет легенду Б:Г:МУРАВ: / 1824 – не исключено, что от бутылки 
с минеральной водой старорусского предпринимателя Муравьева. 
Медальон крепится к туловищу, ориентация оси изображения клей-
ма относительно вертикали туловища приблизительно 50–230 гра-
дусовю Можно отметить, что при креплении к туловищу бутылки (2 
случая) ориентация оси изображения клейма относительно вертика-
ли туловища приблизительно 50–230 градусов. Скорее всего, судя 
по подлинному клейму на штофе, ориентация клейм на бутылках 
была 45–50 градусов. 
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Таблица 1. Клейма на тарных сосудах из Дворищенского раскопа 
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19-02\03-16 23 14 3 3 Н.Г.I. / В.М. / 1852  бутылка подл. XIX в. 60-240 тулово  
19-05б-12/13 26х23 15 3 7 Н.Г.I. / В.М. / 1852  бутылка подл. XIX в. 0-180 горлышко  
19-06а-08 25 20 3 5 Б:Г:МУРАВ: / 1824 бутылка подл. XIX в. 50-230 тулово  
19-Арц-25 22 14 2 5 Н.Г.I. / В.М. / 1852  бутылка подл. XIX в. 0 горлышко  

19-05б-36/10 18 15 4 2 Ф:Т: / СМР / ПОЛУ штоф подл. 
XVIII- 
XIX в. 45 плечико  

19-06-12 23 21 3 1 [L]ONDON / B штоф подл. 
XVIII- 
XIX в. 45 плечико  

19-07а-37/05 27х28 27 3 3 LONDO[N] / ветка? штоф подл. 
XVIII- 
XIX в. ? плечико  

19-07б-23/01 31х28 21 3 3 B.T.G штоф подл. 
XVIII- 
XIX в. ? плечико 

Скол штемпеля 
11х5 мм в левой 
нижней части 
клейма  

18-01\04-уч.1 33 26 4 4 ГONDOИ / CO штоф подделка 
XVIII- 
XIX в. 45 

плечико 
на углу  

18-09а-20 33 30 4 2 IONDON / Z . ? штоф подделка 
XVIII- 
XIX в. 135 

плечико 
на углу  

19-04а-36/16 26 21 3 1 

IONDHI / смазано 
(вероятно, 
симметричные 
ветки) штоф подделка 

XVIII- 
XIX в. 45 плечико  

19-05б-08/14 33х16 < 22 2 2 IONDO? /  ? штоф подделка 
XVIII- 
XIX в. 45 

плечико 
на углу 

Смесь латиницы 
и кириллицы, ND 
– лигатура, ввер-
ху корона с утра-
ченной резчиком 
верхней частью 

19-07а-22/15 31х26 26 4 3 

IONDON / F.K в 
обрамлении 
симметричных 
веток штоф подделка 

XVIII- 
XIX в. 45 плечико 

Вверху корона с 
утраченной 
резчиком верхней 
частью. Послед-
няя буква нераз-
борчиво 

19-07б-24/02 31х25 0 3 2 отсутствует штоф 
псевдо- 
клеймо 

XVIII- 
XIX в. ? плечико  

19-07б-29  32х23 0 4 3 отсутствует штоф 
псевдо- 
клеймо 

XVIII- 
XIX в. ? плечико 

Вверху корона с 
зубцами в верх-
ней части. Меда-
льон разломился 
пополам во 
время изготовле-
ния 

 

В Российской империи 1 декабря 1852 г. последовало «воспре-
щение вновь приготовлять посуду без клейм для питей питейному и 
акцизному сбору подлежащих и на меру продаваемых» в виде высо-
чайше утвержденного мнения Государственного Совета «О опреде-
лении срока для введения в употребление клейменой стеклянной 
посуды» [6, с. 745 (№ 26825)], что может являться хорошим указани-
ем на датировку находимых фрагментов с кириллическими буквами. 
Это положение конкретизирует Торговый Устав Свода законов 1857 
г. «Намерной лишь посуде вышеозначенных названий [штоф, полу-
штоф, пятая часть штофа, десятая часть штофа, бутылка и полубу-
тылка – ИС] заводчики обязаны ставить клеймо, в котором означать 
фамилию заводчика, хотя начальными буквами, место нахождения 
завода и год выделки (…) Выбор места для клейма на посуде предо-
ставляется усмотрению заводчиков» (Кн.V. Оторговых установлени-
ях. Разд. 4. О торговых мерах и весах. Гл. 4. О торговых мерах. 
Отд. 2. О ведерной и питейной мере. Ст. 2772) [7, с. 456]. 

Поскольку высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета «Оопределении срока для введения в употребление клейме-
ной стеклянной посуды» от 1 декабря 1852 г. было распубликовано в 
январе 1853 г., то можно догадываться, что на упомянутом выше 
клейме элементами «Н.Г.I. / В.М. / 1852» с тремя определенными 
Торговым Уставом издания 1857 г. элементами стоит не реальная 
дата изготовления, а дата принятия положения о клеймении, приве-
денная в Торговом Уставе. 

Кроме того, встречены два псевдоклейма. Первое на плечике 
кварты зеленоватого стекла, оно крепилось в углу; капля стекла не 
имеет правильную форму, вытянута и деформирована, ее размер 
23х32 мм, толщина 3 мм (19-07б-29). Второе также на плечике квар-
ты зеленоватого стекла в углу (19-07б-24/02). 

 

3.2. Штофы 
Всего за описываемый период было найдено 418 стенок што-

фов, 38 фрагментов донцев и 16 горлышек. В собранной коллекции
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Таблица 2. Метрические параметры горлышек штофов из Дворищенского раскопа 

Шифр 
(раскоп-пласт-

квадрат) 
Ди

ам
ет

р 
вн

еш
н.

 

Ди
ам

ет
р 

вн
ут

р.
 

С
те

нк
а 

/ 
то

лщ
. 

Оплетка/тип 

О
пл

ет
ка

 / 
ш

ир
ин

а 

О
пл

ет
ка

 / 
от

ст
уп

 

Вы
со

та
 го

рл
а 

Да
ти

ро
вк

а 

Цвет Примечания 

18-01\04-уч.2 34 18 4 Круглая 5 0-5 23 XVIII-XIX в. зеленоватое оплетка по спирали 

18-01\04-уч.2 27 13 3 Круглая 2 0-3 24 XVIII-XIX в. зеленоватое 
оплетка двойной спиралью 
0-3 мм от устья отступ 

18-01\04-уч.2 32 14 4 Круглая 2 0-3 22 XVIII-XIX в. зеленоватое оплетка по спирали 
18-06б-12 26 16 2 Круглая 5 1 24 XVIII-XIX в. зеленоватое 

 

18-07б-17 21 12 3 Круглая 4 0-7 27 XIX в. зеленое 

заполнение ямы в строе 
строительного развала с 
фресками к. 17 в., оплетка 
двойной спиралью  0-7 мм от 
устья отступ 

18-08б-20 36 21 4 Круглая 4 7 30 XIX в. зеленое без слоя коррозии 

19-01\04-02  0 0 2 

Круглая с маленькой 
"ступенькой" снизу 
жгута 3 3 25 XIX в. зеленоватое 

 19-01\04-14  25 15 3 Плоская 6 3 27 XIX в. зеленое без слоя коррозии 

19-03\06-12  40 20 4 
Треугольно-круглая 
заподлицо 7 0 22 XIX в. 

коричнево-
зеленое без коррозии 

19-03\06-12  39 17 3 
Треугольно-круглая 
заподлицо 15 0 27 XVIII-XIX в. зеленоватое 

 19-06б-29 27 15 3 Круглая двойная 2 2 26 XVIII-XIX в. зеленоватое по 2 мм каждая жила оплетки 
19-06б-37/06 24 12 4 Круглая 6 1 24 XVIII-XIX в. зеленоватое 

 

19-07а-05 23 16 3 
Плоская коническая 
кверху  9 0 29 XIX в. обесцвеченное 

двойной набор – оплетка 
поверх горлышка! Заглажена 
(отформована) под конус 

19-07б-21 34 27 4 Отсутствует 0 0 6 XVII-XVIII в. зеленоватое Двойной набор. Фляга? 
19-07б-15 ? ? 4 Круглая 3 3 21 XIX в. зеленоватое 

 19-08а-14 29 16 4 Круглая заподлицо 5 0 24 XVII-XVIII в. зеленоватое 
  

оказались пригодными для обмеров16 экз. горлышек (табл. 2) и 5 
экз. донцев штофов (табл. 3). Средняя высота горлышка штофа 25 
мм, средний внутренний диаметр голышка 16 мм, средний внешний 
диаметр 30 мм, средняя ширина оплетки 5 мм. Такая ширина гор-
лышка характерна для штофов и бутылок соседних с российскими 
землями территорий [8, с. 55–58]. Почти все горлышки выполнены в 
один прием с туловищем, оплетки встречаются круглая, круглая 
двойная, треугольно-круглая заподлицо, плоская. Прямоугольное 
дно штофов по пропорциям приближается к квадрату (77х70, 80х84, 
94х90 мм). Вероятно, как и у бутылок, линейные размеры привязаны 
к дюйму с шагом в четверть дюйма (например, размер 77х70 мм 
соответствует 3х2¾ дюйма). Стекло у штофов XVIII–XIX вв. сцвето-
выми оттенками (зеленоватое, редко – светло-коричневое). Штофы 
обесцвеченного стекла характерны для конца XIX – начала XX вв. 
 

Таблица 3. Метрические параметры донцев штофов из Дворищен-
ского раскопа 

Шифр 
(раскоп- 
пласт- 

квадрат) 

Длина 
(мм) 

Ширина 
(мм) 

Толщина 
придонная 

(мм) 

Площадь 
опорная 

(см2) 

Площадь 
без стенок 

(см2) 

19-01\04-14 77 70 5 53,9 46,8 
19-06б-09 80 74 4 59,2 51,8 
19-06б-10 94 90 3 84,6 75,7 
19-08б-03 102 90 5 91,8 82,5 
19-07б-29 98 84 4 82,3 73,5 

 

Кроме фрагментов штофов, вошедших в таблицы 2–3, особо 
выделены описанные ниже. 

Б/н 558 19-08а-05 Стенка расписного штофа обесцвеченного 
стекла. Толщина 1,7–1,9 мм. Сохранились вертикальная белая по-
лоса (основание ориентирования – вытянутость воздушных пузырь-
ков в стеклянной массе), белая буква Z с засечкой внижней части 
(возможна интерпретация как цифры 2), под буквой Z фрагмент рос-
писи голубой пастой. Типологическая датировка XVIII в.  

 
Рис. 2. Горловина и донце штофа из Дворищенского раскопа 
 

Б/н 5 19-07б-03 Стенка расписного штофа обесцвеченного стек-
ла. Толщина 1,7–2,0 мм. Сохранились фрагменты росписи расти-
тельного характера красно-коричневой, голубой и белой пастой. 
Типологическая датировка XVIII в. 

19-12б-04/01 № 131 Стенка расписного штофа обесцвеченного 
стекла. Толщина 1,4 мм. Сохранились фрагменты росписи синей и 
зеленой пастой. Типологическая датировка XVIII в. 
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Таблица 4. Метрические параметры горлышек бутылок из Дворищенского раскопа 

Шифр 
(раскоп-пласт 

-квадрат) Д.
 в

не
ш

н.
 

Д.
 в

ну
тр

. 

С
те

нк
а/

 
то

лщ
 

Оплетка/ 
тип 

О
пл

ет
ка

 
/ш

ир
ин

а 

О
пл

ет
ка

/ 
от

ст
уп

 

Ф
ор

м
а 

го
рл

ы
ш

ка
 

Вы
со

та
 го

рл
ы

ш
ка

 

Да
ти

ро
вк

а 

Цвет Примечания 

18-01\04-уч.2 33 18 4 Треугольная 6 4 бочка 0 XVIII-XIX в. зеленоватое  
19-01\04-02  30 15 3 Плоская 8 3 конус 65 XIX в. зеленоватое  
19-01\04-02  29 15 4 Плоская 10 4 бочка 0 XIX в. зеленоватое  

19-01\04-02  31 11 3 
Плоская высо-
кая заподлицо 12 0 конус 0 XIX в. зеленоватое  

19-02б-36/04 24 16 2 
"Плоская" 
прессованная 10 4 конус 0 XX в. обесцвеченное 

Машинная 
формовка 

19-02б-36/13 18 11 3 
"Плоская" 
прессованная 6 4 конус 0 XX в. обесцвеченное 

Машинная 
формовка 

19-04б-37/04 31 19 2 Плоская 7 4 конус 100 XIX-XX вв. зеленое 
 19-04б-37/06 29 18 4 Круглая 5 9 конус 0 XVIII-XIX в. зеленоватое  

19-05а-36/03 33 17 3 Плоская 8 4 бочка 105 XIX в. зеленоватое  
19-06б-09  31 19 4 Треугольная 9 6 конус 0 XVIII-XIX в. зеленоватое  
19-07a-03 42 26 7 Круглая 11 12 бочка 0 XVIII-XIX в. зеленоватое  
19-07a-04 27 17 3 Плоская 7 

 
конус 0 XVIII-XIX в. зеленоватое 

 19-07a-05 27 17 3 Плоская 6 6 конус 0 XVIII-XIX в. зеленоватое  
19-07a-10 32 18 3 Треугольная 7 3 конус 0 XVIII-XIX в. зеленоватое  
19-07а-37/14 25 17 4 Круглая 5 7 конус 0 XIX в. зеленоватое  

19-07б-01 30 15 4 
Круглая загла-
женная снизу 6 3 бочка 0 XVIII-XIX в. зеленоватое  

19-08а-07 35 20 3 
Круглая загла-
женная снизу 4 6 бочка 0 XVIII-XIX в. зеленоватое 

Горлышко с тенден-
цией к конусу-
оплетке, выглажено-
выгнуто-отформова-
но, ниже оплетка 

19-08а-25 35 20 3 
Плоская кони-
ческая кверху  4 0 конус 0 XVIII-XIX в. зеленоватое 

Двойной набор – 
оплетка поверх 
горлышка. Заглаже-
на под конус 

19-08а-37/08 36 21 3 Треугольная 8 5 бочка 0 XIX в. зеленоватое  
19-08а-37/08 35 16 4 Круглая 2 5 бочка 82 XIX в. зеленоватое  
19-08б-37/08 34 16 4 Круглая 3 5 бочка 85 XIX в. зеленоватое  

19-08б-37/14 28 12 4 
Плоская высо-
кая заподлицо 3 6 конус 0 XIX в. зеленоватое  

 

19-09а-35/14 № 122 Стенка расписного штофа обесцвеченного 
стекла. Толщина 1,7 мм. Сохранилась красно-коричневой полоса 
шириной 9 мм. Типологическая датировка XVIII в. 

19-10а-29 Стенка расписного штофа обесцвеченного стекла. 
Толщина 1,6 мм. Сохранилась белая полоса. Типологическая дати-
ровка XVIII в. 

Б/н 36 19-4а-11 Придонная часть штампованного сложнопрофи-
лированного штофа обесцвеченного стекла с рельефными надпися-
ми «1859» на одной плоскости и «...З» на другой. Толщина стенки 
2,0–3,0 мм, ширина сохранившейся части по донцу 57 мм. Датировка 
вт. пол. XIX в. 

18-08б-20 Штоф зеленого коррозированного стекла при толщине 
стенки горлышка 4,0 мм имеет толщину пластин корпуса от 1,8 до 
4,0 мм. 

19-01\04-пм Донце машинной формовки штофчика обесцвеченно-
го стекла с фасками по граням. Толщина стенки 4,0 мм. Размер донца 
40х40 мм. Рельефная надпись «NO» (последняя буква читается не-
уверенно). Датировка по технологическим признакам вт.пол. XIX в. 

18-08б-20 Найден похожий на стенку штофа фрагмент светло-
коричневого перегретого запузыренного стекла толщиной 2,7 мм с 
линией реза посредине. 

19-08б-13 На фрагменте штофа (плечико, переходящее в гор-
лышко) сохранились следы инструмента для удержания и свободно-
го формования стекла. 

19-07а-03 Плечико штофа зеленоватого стекла. Толщина 1,5–4,0 
мм. Ширина одной стороны около 80 мм. Типологическая датировка 
XVIII–XIX вв. 

19-07б-29 Фрагмент гравированной стенки штофа обесцвеченно-
го стекла со слоем коррозии белого цвета (елочка). Толщина 2,3 мм. 

19-07б-29 Фрагмент гравированной стенки штофа обесцвеченного 
стекла со слоем коррозии белого цвета (спираль). Толщина 2,3 мм. 

19-05б-36/01 Плечико штофа зеленоватого стекла со скруглен-
ными гранями. Толщина стенок 2,3 мм. Типологическая датировка 
XIX–XX вв. 

19-02а-36/11 Плечико штофа зеленого стекла со скругленными гра-
нями. Толщина стенок 2,5 мм. Типологическая датировка XIX–XX вв. 

19-07а-36/14 Донце штофа зеленоватого стекла с «острыми» 
гранями. Толщина стенок 3,0 мм. Типологическая датировка XVIII–
XIX вв. 

19-05а-37/03 Плечико штофа зеленоватого сильно коррозиро-
ванного стекла. Двойной набор горлышка. Толщина стенок 2,7 мм. 
Типологическая датировка XVIII–XIX вв. 

19-03б-36/14 Фрагмент донца штофа коричневого некоррозиро-
ванного стекла с легендой "0 8 l" (вероятно, 0,8 л). Толщина стенок 
4,0 мм. Датировка XX вв. 

 
3.3. Бутылки 
3.3.1. Бутылки тарные 
Всего было найдено 1007 стенок бутылок, 145 фрагментов дон-

цев и 40 горлышек. Оказались пригодными для обмеров 22 экз. гор-
лышек (табл.4)и 15 экз. донцев бутылок (табл. 5). В собранной кол-
лекции только у одного экземпляра известна высота горлышка бу-
тылки в 65 мм, средний внутренний диаметр голышка 16 мм, сред-
ний внешний диаметр 30 мм, средняя ширина оплетки 7 мм. Оплетки 
на горлышках коллекции встречаются круглая, круглая заглаженная

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2013 

Гуманитарные науки 67

Таблица 5. Метрические параметры донцев бутылок из Дворищенского раскопа (отмеченные знаком* при подборе ближайших значений диа-
метра в неметрических системах мер могут также быть в 2 1/5  вершка либо 4 дюйма) 

Шифр (раскоп-
пласт-квадрат) 

Диаметр опорной 
пяты(мм) 

Диаметр опорной 
пяты(дюймы) 

Толщина при-
лежащих стенок 

(мм) 

Рабочая 
площадь 

(см2) 
Датировка Примечания 

19-01\02-02  45 1¾  7 12,6 XX в. нет следов от понтии 
19-01\04-02  80 3¼  8 44,3 вт. пол. XIX в. следы от понтии  
19-01\04-02  95 3¾ 7 63,7 вт. пол. XIXв. следы от понтии  
19-02а-37/10 88 3½  4 54,2 XX в. литая зеленая 
19-02б-36/05 76 3 3 39,7 XX в. литая обесцвеченного стекла 
19-02б-36/16 74 3 3 37,5 XX в. литая голубоватого стекла 

19-03а-36/03 57 2¼  2 21,3 вт. пол. XIX в. 

следы от понтии и следы от шлифо-
вального приспособления в виде 
кольца выше уровня следов от понтии 

19-03а-37/04 78 3 5 41,9 XX в. литая коричневая 

19-04а-36/16 76 3 8 39,7 XX в. 
литая коричневая, шаг рифления 8 
мм, наклон вправо 60 градусов 

19-05а-36/16 76 3 7 39,7 XX в. по опорой пяте – 70 мм 
19-05б-37/02 50 2 4 15,9 вт. пол. XIX в. бледно-синее стекло без слоя коррозии 
19-06б-36/03 114 4½  4 93,5 XX в. по опорой пяте – 105 мм 
19-07a-04 58 2¼  6 22,1 вт. пол. XIX в. следы от понтии  
19-08б-03 60 2¼  2 23,8 вт. пол. XIX в. следы от понтии  
19-08б-37/15 97 3 5/6  * 6 66,6 вт. пол. XIX в. следы от понтии  
19-08б-37/16 98 3 5/6  * 6 68,1 вт. пол. XIX в. следы от понтии  
20-02б-10/10 75 3 5 38,6 XIX в. зеленоватое со слоем коррозии 

 

сверху (круглая заподлицо), треугольная, плоская, плоская высокая 
заподлицо, "плоская" литая. У бутылок линейные размеры привяза-
ны к дюйму с шагом в четверть дюйма (например, диаметр 45 мм 
соответствует 1¾ дюйма). 

Диаметр большинства современных бутылок разного назначе-
ния также привязан к дюйму с шагом в четверть дюйма: 63 мм 
(напитки 0,33 л) – 2½ дюйма, 76 мм (винная) – 3 дюйма, 83 мм (шам-
панская) – 3¼ дюйма. Лишь евробутылка с донцем диаметра 68 мм 
(пивная) привязана к дюйму с шагом в треть дюйма – 2⅔ дюйма. 
Поэтому само по себе выявление использования для бутылок в ка-
честве линейной меры дюйма не является датирующим признаком. 

Стекло у бутылок XVIII–XIX вв. с цветовыми оттенками (зелено-
ватое, редко – светло-коричневое). Бутылки обесцвеченного стекла, 
зеленого, коричневого и синеватого характерны для конца XIX – 
начала XX в. 

 
Рис. 3. Горлышки бутылок из Дворищенского раскопа 

 

Кроме вошедших в таблицу, особо выделены описанные ниже 
фрагменты бутылок. 

19-07а-10 Донце шарообразной бутылки зеленоватого стекла. 
Диаметр дна по опорной пяте 190 мм (7½ дюйма), толщина днища 
10 мм. След от понтии. Датировка типологическая XVII–XVIII вв. 

Б/н 66 18-04-уч.1 Стенка бутылки зеленоватого запузыренного 
стекла с рельефной надписью [ЗАВО]Д ИСКУСТ[ВЕННЫХ МИНЕ-
РАЛЬНЫХ ВОД]. Толщина 3,0 мм. Датировка по технологическим 
признакам вт. пол. XIX в. 

19-01б-37/08 Стенка машинной формовки бутылки зеленоватого-
стекла, легенда по плечику: «…А». Типологическая датировка XIX в. 

 

3.3.2. Бутылочки аптечные 
19-01\04-14 Донце цилиндрической бутылочки обесцвеченного 

стекла. Диаметр дна 42 мм, по опорной пяте 32, толщина стенки 4 мм. 
След от понтии. Датировка по технологическим признакам XVIII – 
п.п. XIX вв. 

19-06б-36/03 Нижняя часть аптечной бутылочки с воронкообраз-
ным донцем со следом от понтии. Диаметр 57 мм (2¼ дюйма), тол-
щина 1 мм. Типологическая датировка XIX в. 

19-03\06-12 Нижняя часть аптечной бутылочки с воронкообраз-
ным донцем. Диаметр 40 мм, толщина 1 мм. Типологическая дати-
ровка XIX в. 

19-06б-10 Нижняя часть аптечной бутылочки с воронкообразным 
донцем. Диаметр 25 мм (1 дюйм), толщина 3 мм. Типологическая 
датировка XIX в. 

19-07а-05 Нижняя часть аптечной бутылочки с воронкообразным 
донцем. Диаметр 31 мм (1¼ дюйма), толщина 2 мм. Типологическая 
датировка XIX в. 

 

3.4. Банки 
19-05а-10/09 Венчик банки зеленоватого стекла, приспособлен-

ной под завязывание. Венчик резко отогнут, отступает от шейки на 6 
мм и образует горизонтальную площадку по периметру. Диаметр по 
внешнему краю венчика 55 мм (вероятно, 2¼ дюйма). Диаметр туло-
ва близок к диаметру края венчика. Толщина стекла 2,4 мм. Дати-
ровка стратиграфическая XIX в. 

19-06б-08 Венчик небольшой банки обесцвеченного стекла при-
способленной под завязывание. Датировка стратиграфическая XIX в. 

19-08б-13 Петлеобразный венчик банки зеленоватого стекла, 
деформирован огнем. Толщина стекла 2,4 мм. Типологическая дати-
ровка XVIII–XIX вв. 

19-08а-06 Петлеобразный венчик банки зеленоватого стекла. 
Диаметр устья около 15 см, толщина венчика 14 мм, толщина стекла 
2,4 мм.Типологическая датировка XVIII–XIX вв. 
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19-07а-10 Фрагмент донца и два фрагмента стенки банки зеле-
новатого запузыренного стекла. Диаметр дна около 15 см, толщина 
стекла 2,0 мм.Датировка стратиграфическая XIX в. 

 

3.5. Фляги 
19-04б-10/10 Стенка фляги зеленоватого стекла радужной ири-

зации с рифлением вправо под углом 45 градусов. Толщина тулова 
фляги не менее 50 мм (вероятно, 2 дюйма). Толщина стенок 3 мм (в 
пригорловой части – 6 мм). Горловина двойного набора. Датировка 
по технологическим признакам XVII в. 

19-03а-37/16 Стенка прессованной фляги (яйцеподобной слегка 
сплющенной бутылки?) зеленого некоррозированного стекла с рельеф-
ной надписью (сохранилась буква «В»). Толщина тулова фляги не ме-
нее 76 мм (вероятно, 3 дюйма). Толщина стенок 4 мм (в пригорловой 
части – 10 мм). Датировка по технологическим признакам к. XIX – XX вв. 

 
Рис. 4. Реконструкция фляг из Дворищенского раскопа 

 
Рис. 5. Ножка бокала и фрагмент фляги из Дворищенского раскопа 

 

4. Столовая посуда 
Так же, как размеры бутылок и кварт, линейные параметры ста-

канов, фужеров, бокалов и остальных изделий раздела привязаны к 
дюйму с шагом в одну четверть (очень редко – в треть). 

4.1. Стаканы 
Стаканов найдено небольшое количество, большие идентифи-

цированные фрагменты описаны ниже. 
4.1.1. Стаканы без декора 
4.1.1.1. Стаканы зеленоватого стекла 
Б/н 14 19-07б-06 Стенка цилиндрического стакана запузыренного 

зеленоватого стекла с двумя тонкими рифлеными черными декора-
тивными кольцевыми полосками. Диаметр приблизительно 40 мм 
(вероятно, 1½ дюйма). Толщина 1,0–1,4 мм. Стратиграфическая 
датировка XVIII в. 

19-08а-03 3 фр. цилиндрического стакана зеленоватого стекла 
на высоком поддоне XVII в. – венце, стенка (с декоративным пояском 
шириной 4 мм и высотой 0,6 мм) и донце около 2 мм толщиной. Да-
тировка по технологическим признакам XVII в. 

19-08б-04 Фрагмент донца стакана зеленоватого стекла с декора-
тивным рифленым жгутом-поддоном (наклон вправо приблизительно 
70 градусов, шаг 3 мм, ширина жгута 9 мм, высота гребня 0,5 мм). 
Чаша-емкость в донной части округлая. Диаметр дна приблизитель-
но 60 мм (вероятно, 2¼ дюйма), толщина стенки в придонной части 
4,0 мм. Типологическая датировка вт. пол. XVII – п.п. XVIII вв. 

19-08б-10 1 фр. зеленоватого стекла донца на волнистом под-
доне стакана XVII в. толщиной в придонной части 2,5 мм, 1 венце 
толщиной 2,0 мм. Типологическая датировка XVII в. 

19-04б-36/12 Донце цилиндрического стаканчика (бутылочки?) 
обесцвеченного стекла с радужным слоем. Диаметр дна 40 мм (ве-
роятно, 1½ дюйма), толщина стенки 1,5 мм. След от понтии. Дати-
ровка по технологическим признакам XVIII – п.п. XIX вв. 

19-07а-36/04 Стенка цилиндрического стакана зеленоватого стек-
ла с коричневым слоем коррозии. Диаметр приблизительно 55 мм 
(вероятно, 2¼ дюйма). Толщина 1,3 мм. Стратиграфическая дати-
ровка XVIII в. 

 
Рис. 6. Реконструкция стаканов из Дворищенского раскопа 

 

4.1.1.2. Стаканы обесцвеченного стекла 
19-1\4-14 Донце цилиндрического стакана обесцвеченного стек-

ла. Диаметр дна 52 мм (2 дюйма), толщина стенки 3 мм. След от 
понтии. Датировка по технологическим признакам XVIII – п.п. XIX вв. 

19-03\06-12 Донце цилиндрического стакана обесцвеченного 
стекла. Диаметр дна по опорной пяте 45 мм (1¾ дюйма), толщина 
стенки 2 мм. След от понтии зашлифован. Датировка по технологи-
ческим признакам вт. пол. XIX в. 

19-06б-07 Донце цилиндрического стакана обесцвеченного стек-
ла. Диаметр дна 55 мм, толщина стенки в придонной части 6 мм. 
След от понтии. Датировка по технологическим признакам XVIII – 
п.п. XIX вв. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2013 

Гуманитарные науки 69 

19-08а-14 Донце цилиндрического стакана обесцвеченного стек-
ла. Диаметр дна 70 мм (2¾ дюйма), толщина стенки в придонной 
части 3,5 мм. След от понтии зашлифован. Датировка по технологи-
ческим признакам вт. пол. XIX в. 

19-02а-37/1 Донце цилиндрического стакана обесцвеченного 
стекла. Диаметр дна 64 мм (2½ дюйма), толщина стенки в придонной 
части 3,5 мм. След от понтии зашлифован. Датировка по технологи-
ческим признакам вт. пол. XIX в. 

19-02б-37/09 1фр. донца прессованного стакана-чашки обесцве-
ченного стекла XX в. Диаметр дна 45 мм (1¾ дюйма), толщина стен-
ки 4 мм. Датировка по технологическим признакам XX в. 

19-06а-36/02 Венчик стакана обесцвеченного стекла с молочным 
слоем коррозии. Диаметр по венчику приблизительно 50 мм (2 дюй-
ма), толщина стенки 1,5 мм. Датировка к. XIX–XX в. 

19-05б-36/05 Венчик стакана обесцвеченного стекла с молочным 
слоем коррозии. Диаметр по венчику приблизительно 75 мм (3 дюй-
ма), толщина стенки 1,5 мм. Датировка к. XIX–XX в. 

19-05б-37/01 Венчик рюмки обесцвеченного стекла с молочным 
слоем коррозии. Диаметр по венчику приблизительно 40 мм (1½ 
дюйма), толщина стенки 2,0 мм. Датировка к. XIX–XX в. 

 
4.1.2. Стаканы граненые и гравированные 
Б/н 2 19-03-03 Донце граненого стакана обесцвеченного стекла. 

Диаметр дна 57 мм (2¼ дюйма), 15 граней, ширина грани в нижней части 
12 мм, высота пояска граней 25 мм (1 дюйм), толщина стенки 3 мм. 
След от понтии зашлифован. Датировка по технологическим призна-
кам вт. пол. XIX в. 

19-01\04-пм Донце граненого стакана обесцвеченного стекла. 
Диаметр дна 55 мм (2¼ дюйма), 15 граней, ширина грани в нижней 
части 12 мм (½ дюйма), высота пояска граней 25 мм (1 дюйм), тол-
щина стенки 3 мм. След от понтии зашлифован. Датировка по тех-
нологическим признакам вт. пол. XIX в. 

19-07б-11 Фрагмент донца граненого стакана обесцвеченного 
стекла. Ширина грани в нижней части 12 мм (½ дюйма). След от 
понтии зашлифован. Датировка по технологическим признакам вт. 
пол. XIX в. 

19-07б-21 Фрагмент стенки граненого стакана обесцвеченного 
стекла. Ширина грани в нижней части 13 мм. Датировка по техноло-
гическим признакам вт. пол. XIX в. 

19-??-05 Фрагмент стенки граненого гравированного стакана или 
рюмки обесцвеченного стекла. Датировка XIX в. 

19-07а-10 Фрагмент стенки граненого гравированного стакана 
или рюмкио бесцвеченного стекла. Датировка XIX в. 

19-07а-20 2 фрагмента граненого стакана обесцвеченного стекла. 
Диаметр дна около 50 мм (вероятно, 2 дюйма), ширина грани 9 мм, 
высота пояска граней не менее 22 мм (вероятно, 1 дюйм), толщина 
стенки 3 мм. Датировка по технологическим признакам вт. пол. XIX в. 

19-07а-20 Фрагмент граненого венчика стакана или бокала обес-
цвеченного стекла. Толщина стенки 1,3 мм. Датировка по технологи-
ческим признакам вт. пол. XIX в. 

19-07а-15 Донце гравированного цилиндрического стакана обес-
цвеченного стекла. Диаметр дна по опорной пяте 55 мм (вероятно, 1 
дюйм), толщина стенки 3 мм. След от понтии зашлифован. Датиров-
ка по технологическим признакам вт. пол. XIX в. 

19-07а-16 Стенка гравированного цилиндрического стакана 
обесцвеченного стекла. Толщина стенки 4 мм. Датировка по техно-
логическим признакам вт. пол. XIX в. 

19-07а-05 Донце гравированного цилиндрического стакана обес-
цвеченного стекла. Толщина стенки 2 мм. Гравировка волнистой 
линией на высоте 25 мм от донца (1 дюйм). Датировка по технологи-
ческим признакам вт. пол. XIX в. 

19-07б-26 Стенка гравированного цилиндрического стакана 
обесцвеченного стекла. Толщина стенки 4 мм. Датировка по техно-
логическим признакам вт. пол. XIXв. 

19-07а-05 Стенка гравированного цилиндрического стакана 
обесцвеченного стекла. Толщина стенки 2 мм. Датировка по техно-
логическим признакам вт. пол. XIXв. 

19-07а-03 Венчик конического стакана зеленоватого стекла. 
Диаметр по венчику приблизительно 55-60 мм (вероятно, 2¼ дюйма), 
толщина стенки 3 мм. Датировка XVIII–XIX в. 

19-07а-03 Донце цилиндрического стакана обесцвеченного стек-
ла. Диаметр дна по опорной пяте приблизительно 55 мм (вероятно, 

2¼ дюйма), толщина стенки 3 мм. След от понтии зашлифован. Да-
тировка по технологическим признакам вт. пол. XIX в. 

19-07а-03 Венчик цилиндрического стакана обесцвеченного 
стекла. Толщина стенки 3 мм. Датировка XIX в. 

19-02а-36/13 Донце и стенка граненого прессованного стакана 
обесцвеченного стекла. Диаметр дна 57 мм (2¼ дюйма), 14 граней, 
ширина грани в нижней части 12 мм (вероятно, ½ дюйма), толщина 
стенки 4 мм. Датировка по технологическим признакам XX в. 

19-05б-36/07 Фрагмент стенки граненого гравированного стакана 
обесцвеченного стекла. Датировка XIX в. 

19-02а-37/11 Стенка цилиндрического стакана обесцвеченного 
стекла без слоя коррозии с марганцовистым оттенком. Диаметр при-
близительно 55 мм (вероятно, 2¼ дюйма). Толщина стенки 5 мм. 
Датировка XIX–XX вв. 

19-06а-36/16 Фрагмент гравированного венчика стакана обес-
цвеченного стекла с легким радужным слоем. Диаметр венчика при-
близительно 55 мм (2¼ дюйма). Толщина стенки 1,7 мм. Датировка 
по технологическим признакам вт. пол. XIX в. 

18-11б-24 №47 Стенка гравированного стакана обесцвеченного 
стекла с легким радужным слоем. Толщина стенки 1,7 мм. Датировка 
по технологическим признакам вт. пол. XIX в. 

 
4.2. Бокал-кружка 
19-07б-01 Венчик гравированного и граненого цилиндрического 

бокала (типа пивного) обесцвеченного стекла. Диаметр по венчику 
приблизительно 80 мм (вероятно, 3¼ дюйма), толщина стенки 5 мм. 
Датировка по технологическим признакам вт. пол. XIX в. 

19-03б-37/03 Стенка граненого цилиндрического бокала (типа 
пивного) обесцвеченного стекла. Диаметр по дуге стенки приблизи-
тельно 80 мм (вероятно, 3¼ дюйма), толщина стенки 3 мм. Датиров-
ка по технологическим признакам вт. пол. XIX в. 

19-05а-37/05 Стенка конического бокала зеленоватого стекла с 
ребристым пояском со значительным коричневым слоем коррозии. 
Диаметр по пояску приблизительно 85–90 мм (вероятно, 3½ дюйма), 
толщина стенки 3 мм. Высота пояска 8 мм, толщина 2 мм, шаг верти-
кальных гребней 4 мм. Сохранившийся фрагмент имеет размеры 
55х50 мм. Датировка по типологическим признакам XVII в. 

 
Рис. 7. Фрагмент ножки бокала с кручеными «белыми» нитями и 

венчика гравированной кружки из Дворищенского раскопа 
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5. Рюмки и фужеры 
Рюмок и фужеров также найдено немного, большие идентифи-

цированные фрагменты описаны ниже. 
 

5.1. Рюмки и фужеры обесцвеченного стекла 
Б/н 48 18-13а-2 Опорная стопа и ножка рюмки обесцвеченного 

стекла. Диаметр стопы 50 мм (2 дюйма), высота ножки 35 мм, диа-
метр ножки 12 мм. След от понтии. Датировка по технологическим 
признакам 18 – п.п. XIX в. 

Б/н 9 19-02\03-2 Опорная стопа и ножка рюмки обесцвеченного 
стекла. Диаметр стопы 53 мм (вероятно, 2 дюйма), высота ножки 35 
мм (1⅓ дюйма), диаметр ножки 12 мм (½дюйма). След от понтии. 
Датировка по технологическим признакам XVIII – п.п. XIX в. 

Б/н 15 19-07а-05 Ножка рюмки обесцвеченного стекла. Высота 
ножки более 50 мм (2 дюйма), диаметр ножки 9 мм. След от понтии. 
Датировка по технологическим признакам XVIII – п.п. XIX в. 

19-03\06-12 Опорная стопа рюмки обесцвеченного стекла. Диа-
метр стопы 45 мм (1¾ дюйма), толщина 5 мм. След от понтии за-
шлифован для выравнивания поверхности. Датировка по технологи-
ческим признакам вт. пол. XIX в. 

19-06б-10 Встречены 3 фр. фужеров обесцвеченного стекла 
(ножка, венчик, фр. опорной стопы), толщина стекла венчика 1,0 мм. 
Датировка по технологическим признакам XVIII – п.п. XIX в. 

19-07б-04 Фрагмент опорной петлеобразной стопы обесцвечен-
ного стекла. Датировка XIX в. 

19-07б-05 Фрагмент опорной петлеобразной стопы обесцвечен-
ного стекла Датировка XIX в. 

19-07а-10 Опорная стопа рюмки обесцвеченного стекла. Диа-
метр ножки 9 мм. След от понтии. Датировка по технологическим 
признакам XVIII – п.п. XIX вв. 

19-07а-20 Венчик фужера обесцвеченного стекла, толщина стек-
ла венчика 1,2 мм. Датировка XIX в. 

19-07а-25 Неправильной округлой формы опорная стопа рюмки 
обесцвеченного стекла. Размер стопы 50х60 мм. След от понтии. 
Датировка по технологическим признакам XVIII – п.п. XIX вв.  

19-08б-10 Фрагмент петлеобразной сильно коррозированного 
зеленоватого стекла опорной пяты бокала. Датировка по типологи-
ческим признакам XVII в. 

19-07а-03 Фрагмент петлеобразной обесцвеченного стекла опор-
ной пяты бокала. Датировка по технологическим признакам XIX в. 

19-07а-03 Основание обесцвеченного стекла расширяющейся 
конусом чаши гравированного бокала. Датировка по технологиче-
ским признакам XIX в. 

19-07б-29 Опорная стопа рюмки обесцвеченного стекла. Диа-
метр стопы приблизительно 50 мм. След от понтии. Датировка по 
технологическим признакам XVIII – п.п. XIX вв. 

19-07б-01 Опорная стопа и пустотелая коническая ножка1 обес-
цвеченного стекла со слоем коррозии белого цвета. Минимальный 
диаметр ножки 10 мм, сохранилась на высоту 45 мм. Датировка по 
технологическим признакам вт. пол. XIX в. 

19-04а-37/13 Частично пустотелая ножка бокала обесцвеченного с 
белым поверхностным слоем коррозиистекла. Диаметр ножки 10 мм. 
Датировка по технологическим признакам XIX в. 

19-04б-37/10 Опорная стопа бокала обесцвеченного стекла с фраг-
ментом ножки. Слой в виде тонкой зелено-желтой радужной («нефтя-
ной») пленки из легко отшелушивающихся мелких чешуек. Диаметр 
стопы более 60 мм (края обломаны). Диаметр ножки 10 мм. След от 
понтии. Датировка по технологическим признакам XVIII – п.п. XIX вв. 

19-05а-37/14 Частично пустотелая ножка бокала обесцвеченного 
без слоя коррозии стекла. Диаметр ножки 12 мм у опорной стопы 
(½ дюйма), 24 мм у чаши (1 дюйм), высота 75 мм до опорной стопы 
(3 дюйма). Толщина стенки 2 мм. Диаметр опорной стопы не менее 
60 мм. Чаша коническая, продолжающая ножку. Датировка по техно-
логическим признакам XIX в. 

 

                                                 
1 Воздушные линзы в ножках встречаются в фужерах Налибокской 
мануфактуры с 1730-х годов [21, ill. 73–78]. 

5.2. Рюмки и фужеры граненые и гравированные 
19-01\02-02 Тулово граненой рюмки в виде перевернутого усеченно-

го конуса обесцвеченного стекла XIX в. Ширина грани в нижней части 9 
мм, диаметр «донца» конуса 35 мм (1⅓ дюйма). Датировка XIX в. 

19-06а-36/09 "Венецианская" граненая ножка бокалаобесцвечен-
ного стекла. На глубине 2 мм с шагом 0,5 мм проходит кольцевой 
пучок перекрученных тонких нитей глушоного стекла (диаметр 4 мм), 
создающий на просвете эффект гравировки «сеточкой». «Сеточка» 
состоит из ромбов с отношением диагоналей 1:2. Граней 8, ширина 
грани ножки 3 мм. Диаметр ножки 10 мм. Датировка по аналогам вт. 
пол. XVIII в. (вероятно, Налибокская мануфактура Радзивиллов [20, 
ill.111; 19, s.151 (№ 107)]. 

 

5.3. Чашки 
20-04б-07/11 № 37 Ручка чашки обесцвеченного стекла с небольшим 

радужным слоем. Высота ручки 35 мм (1⅓ дюйма), ширина 8–12 мм, 
толщина 4 мм, отступ от стенки чашки 15 мм. Датировка XX в. 

 

6. Кувшины 
19-04б-36/14 Венчик кувшина обесцвеченного некоррозирован-

ного стекла. Диаметр устья около 80 см (3¼ дюйма), толщина стекла 
3,0 мм. Типологическая датировка XIX–XX вв. 

 

7. Керосиновые лампы и лампадки 
19-06б-10 Венчик лампадки, ширина отворота венчика 10 мм, 

толщина стекла венчика 2,0 мм. Датировка стратиграфическая XIX в. 
19-08а-02 Венчик лампадки, ширина отворота венчика более 20 мм, 

толщина стекла венчика 2,3 мм. Датировка стратиграфическая XVIII в. 
19-08а-03 Фрагмент цилиндрического зеленоватого запузырен-

ного стекла. Толщина 1,0 мм, диаметр около 35-40 мм (вероятно, 1½ 
дюйма). Вероятно, стекло колбы керосиновой лампы. Типологиче-
ская датировка вт. пол. XIX в. 

19-07а-20 Фрагмент цилиндрического зеленоватого стекла. Тол-
щина 1,2 мм. Вероятно, стекло колбы керосиновой лампы. Типологи-
ческая датировка вт. пол. XIX в. 

19-07а-10 Фрагмент цилиндрического обесцвеченного стекла. 
Толщина 1,0 мм, диаметр около 35–40 мм. Вероятно, стекло колбы 
керосиновой лампы. Типологическая датировка вт. пол. XIX в. 

19-07б-05 Фрагмент цилиндрического обесцвеченного стекла. 
Толщина 0,7 мм, диаметр около 35–40 мм (вероятно, 1½ дюйма). 
Вероятно, стекло колбы керосиновой лампы. Типологическая дати-
ровка вт. пол. XIX в. 

19-03а-37/06 Фрагмент цилиндрического обесцвеченного стекла. 
Толщина 1,0мм, диаметр около 35–40 мм (вероятно, 1½ дюйма). 
Вероятно, стекло колбы керосиновой лампы. Типологическая дати-
ровка вт. пол. XIX в. 

19-03а-36/05 Фрагмент цилиндрического обесцвеченного стекла 
(переход цилиндра в выпуклое тело вращения больших размеров). 
Толщина 1,5 мм, диаметр цилиндра (нижней части) около 50 мм (2 
дюйма). Вероятно, стекло колбы керосиновой лампы. Типологиче-
ская датировка вт. пол. XIX в. 

19-03б-36/13 Фрагмент цилиндрического обесцвеченного стекла. 
Толщина 1,2 мм, диаметр около 40 мм (вероятно, 1½ дюйма). Веро-
ятно, стекло колбы керосиновой лампы. Типологическая датировка 
вт. пол. XIX в. 

19-06а-37/12 Фрагмент цилиндрического обесцвеченного стекла. 
Толщина 1,1мм, диаметр около 120–130 мм (вероятно, 5 дюймов). 
Вероятно, стекло колбы керосиновой лампы. Типологическая дати-
ровка вт. пол. XIX в. 

19-05б-37/06 Фрагмент цилиндрического обесцвеченного стекла. 
Толщина 1,1 мм, диаметр около 30 мм. Вероятно, стекло колбы ке-
росиновой лампы. Типологическая датировка вт. пол. XIX в. 

 

8. Разное 
Стеклянные предметы, не вошедшие в представленные выше 

категории, описываются как «разное». 
19-07б-08 Венчик толстостенного зеленоватого стекла открытого со-

суда небольшого диаметра (наружный около 70 мм, внутренний около 60 
мм по устью), вероятно, помадная банка. Толщина стенки 9 мм. Под 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2013 

Гуманитарные науки 71

кратковременным воздействием огня поверхность стала матовой (в 
том числе и на сколах). Типологическая датировка XIX в. 

19-01\04-14 Поддон некоррозированного небольшого сосуда зе-
леного стекла. Диаметр дна 38 мм (1½ дюйма), толщина 5 мм. Дати-
ровка XIX – нач. XX вв. 

19-01\04-14 Цилиндрическая ручка крышки обесцвеченного 
стекла. Диаметр дна 26 мм, высота 23 мм, толщина стенки 5 мм. 
Верх зашлифован. Датировка по технологическим признакам XVIII – 
п.п. XIX вв. 

19-01\04-14 Фрагмент стенки небольшого прессованного сосуда 
обесцвеченного розоватого (марганцовистого) стекла. Толщина 
стенки 2,7 мм. Датировка по технологическим признакам вт. пол. XIX 
– п.п. XX вв. 

19-01\02-02 Граненая пробка от сосуда обесцвеченного стекла 
высотой 74 мм (вероятно, 3 дюйма), минимальный диаметргорлови-
ны сосуда 15 мм. 

19-06б-07 Венчик коррозированного открытого тонкостенного со-
суда большого диаметра зеленоватого стекла и большой фрагмент 
стенки от него. Толщина стенки у венчика 2,3 мм, стенки собственно 
корпуса 1,6 мм. Датировка стратиграфическая XIX в. 

19-06б-20 Фрагмент крышки (?) от сосуда обесцвеченного стекла, 
толщина стекла 2,2 мм, диаметр сферы нижней пустотелой части 42 мм 
(1⅔ дюйма). Двойной набор. Датировка стратиграфическая XIX в. 

19-06б-08 Часть изделия обесцвеченного стекла в виде огранен-
ных сфер. Диаметр наибольшей части 33 мм. Рядом найдены тонко-
стенные стенка (1,5 мм) и венчик подобного стекла. Датировка стра-
тиграфическая XIX в. 

19-07б-36/11 Фрагмент рифленой ручки зеленоватого стекла. 
Ширина 22 мм (вероятно, 1 дюйм), толщина 5 мм, 3 гребня. Датиров-
ка по типологическим признакам XVII–XVIII вв. 

19-04а-36/11 Фрагмент (часть стенки и донца со жгутом-
поддоном) большого изделия (тарелки ?) зеленоватого стекла с ра-
дужным слоем. Толщина стенки 1,7 мм, диаметр кольца жгута-
поддона приблизительно 75 мм (вероятно, 3 дюйма). Датировка 
стратиграфическая XIX в. 

19-06б-36/01 Венчик цилиндрического изделия обесцвеченного 
стекла с молочным слоем коррозии: орнаментировано – травление 
пояском и гравировка по матовой поверхности. Диаметр приблизи-
тельно 80 мм(вероятно, 3¼ дюйма).Толщина стенки у венчика 1,4 мм. 
Датировка XIX в.  

19-05б-36/10 Стенка граненого изделия обесцвеченного стекла с 
молочным слоем коррозии из двух расширяющихся конусов, пере-
хваченных двумя желобками. Ширина грани 8 мм. Толщина стенки 
2,5 мм. Датировка XIX в. 

19-зачистка-21 Петлеобразное донце изделия обесцвеченного 
стекла со слабым молочным слоем коррозии. В точках опоры истер-
то. Диаметр приблизительно 125 мм (вероятно, 5 дюймов). Толщина 
стенки у венчика 2,0 мм. Датировка к. XIX–XX вв. 

19-01б-41 №11 Стенка штофа светло-синего стекла с легендой 
«МѣРА». Надпись ориентирована снизу вверх. Ширина боковины 30 мм, 
толщина 5 мм. Датировка к. XIX–XX вв. 

19-10а-03/04 № 78 Стенка расписного сферического сосуда 
обесцвеченного стекла.Толщина 2,0 мм. Диаметр сохранившегося 
фрагмента 80-90 мм (вероятно, 3¼ – 3½ дюйма).Сохранились гори-
зонтальные полосы красно-коричневой, желтой и белой пасты ши-
риной 2–3 мм. Типологическая датировка XVIII–XIX вв. 

 

9. Заключение. Представленный материал в основной массе 
датируется посл. четв. XVIII–XIX вв. Редко встречаются стеклянные 
изделия XVII в., они представлены столовой посудой (несколько 
стаканов, одна кружка). Преобладание столовой посуды не наблю-
дается в посл. четв. XVIII–XIX вв. – она составила менее 1/10 от 
общего количества находок археологического стекла или без строи-
тельного стекла – менее 1/20. Вероятно, к XVII в. относится также 

донце большой шарообразной бутылки зеленоватого стекла диа-
метра по опорной пяте 7½ дюйма. Ассортимент стеклянной посуды 
XVIII–XIX вв. достаточно обширный, соответствует западноевропей-
скому набору. Художественные традиции оформления изделий так-
же перекликаются с европейскими и близки им хронологически. Яв-
ным признаком мануфактурного производства является огненный 
край большинства столовой посуды. Влияние западноевропейских 
традиций стеклоделия очевидно – размеры изделий несут скрытую 
информацию, при изготовлении мастера в качестве единицы изме-
рения употребляли дюйм и его фракции, обычно фракции кратны ¼ 
дюйма. Притом ряд изделий является продукцией отечественного 
российского производства – об этом прямо свидетельствует тарная 
посуда с клеймами с кириллическими легендами. В то же время 
широко представлена импортная (точнее, поддельная импортная 
посуда), прежде всего тарная посуда в виде штофов с клеймом 
«LONDON», которая была широко распространена в соседней Речи 
Посполитой и Прусском Королевстве (вероятное место производства 
контрафактных алкогольных продуктов и тары для них). 
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SINTCHOUK I.I. Household glass products Dvorishchensky excavation (Great Novgorod, 2007-2008) 
Article solve the problem of mass publication of archaeological material – household glassware Dvorischenskogo excavations in Novgorod in 2007-

2008. It has the following structure coincides with the structure of the classification: 
1. Publications of a mass material  
2. Dating 

3. Tare ware 

3.1. Brands on tare vessels 

3.3. Shtofs 

3.4. Bottles 

3.4.1. Bottles tare 

3.4.2. Small bottles chemist's 

3.5. Banks 

3.6. Flasks 
4. Tableware 

4.1. Glasses 

4.1.1. Glasses without a decor 
4.1.1.1. Glasses of greenish glass 

4.1.1.2. Glasses of the decoloured glass 

4.1.2. Glasses cut and engraved 

4.2. The Glass-mug 

5. Wine-glasses and wine glasses 

5.1. Wine-glasses and wine glasses of the decoloured glass 
5.2. Wine-glasses and wine glasses cut and engraved 

5.3. Cups 

6. Jugs 

7. Oil lamps and lampadkas 

8. A miscellaneous 

9. The conclusion 
Independent are the observations of the use of as a linear measure of the production of glass products is not a local unit oflength of a vershok, but 

the Western European inches (from the 18th century equated to 1¾ inches). 
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Смолярчик А. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РУССКОГО МЕНЬШИНСТВА ПОЛЕССКОГО ВОЕВОДСТВА 
В 1919–1939 гг. 

 
Русское меньшинство в Полесском воеводстве в период 1919-

1939 гг. составляло лишь 1,4% от общей численности населения (из 
них 5,3% – городское население, 0,9% – сельское) и по состоянию на 
09 декабря 1931 г. насчитывало около 16 346 жителей. Практически 
в каждом городе образовывался кластер представителей русского 
меньшинства, численностью от 40 до 500 человек. Одним из крупных 
центров русской диаспоры в Полесском воеводстве был Давид-
Городок, где в одиннадцатитысячном городе проживало около 5 780 
русских. Русских жителей Давид-Городка в народе называли «город-
чуками». Вторым важнейшим центром расположения русской диас-
поры был Лунинец. Это было мелкобуржуазное население, отли-
чавшееся большой предприимчивостью, групповой и религиозной 
солидарностью. Они занимались торговлей, ремеслами, овощевод-
ством и рыболовством. Русские жители Давид-Городка были частью 
местного русифицированного населения нескольких поколений. 
Остальные русские, проживавшие в Полесском воеводстве, были 
инородными (чуждыми) элементами времен царизма и большевист-
ской революции. В основном это были чиновники, духовенство и 
представители различных профессий.  

Сравнение данных переписи 1931 года (около 16 346 русских, 
1.4%) с данными переписи 1921 года (около 5 536 русских, 0.5%), а 
также данных неофициальной статистики 1928 года (около 11 838 
русских, 1.0%), показывает, что численное увеличение количества 
русских было намного выше, чем прирост населения. Также мы ви-
дим увеличение пропорции русских к общему числу жителей регио-
на1. В 1928 году во время выборов в Сейм в списках для голосова-

                                                 
1Население Полесского воеводствав 1921 году составляло –  
1070 927 человек, в 1928 году – 1 179310, а в 1931 году – 1 127 229. 
В 1921–1928 годы численность населения увеличилась на 109 000 
человек или на 10%. В то же время, численность русских в период 
1921–1931 гг. утроилась. 

ния русские значились под номером 20. В целом при голосовании по 
поветам за них было отдано около 20 561 голосов, а только в одном 
избирательном округе № 60 (поветы Пинский, Лунинецкий, Столин-
ский, Сарненский) – 16 849 голосов. Эти цифры вызвали беспокой-
ство польских властей, что привело к усилению надзора за русским 
меньшинством [1, 28-29; 201-202].  

Польские службы безопасности видели угрозу со стороны рус-
ского меньшинства прежде всего в привлекательности языковых, 
культурных, религиозных и политических влияний (как во время 
царского периода, так и в период Советского Союза), распространя-
ющихся на все население Полесского воеводства. Большое внима-
ние русскому меньшинству было уделено в документе «Русские на 
Полесье. Численность, местоположение и общая характеристика» 
(„Rosjanie na Polesiu. Liczebność, rozmieszczenie i charakterystyka 
ogólna”) [1, с. 202], подготовленным Отделением Управления Без-
опасности Полесского Воеводского (Wydział Bezpieczeństwa Urzędu 
Wojewódzkiego Poleskiego (WB UWP). Русское меньшинство пред-
ставлено как чрезвычайно солидарное компактное сообщество, в 
идеологическом плане осознающее собственные цели. В докладе 
отмечалось, что русские внешне демонстрируют лояльность к поль-
скому государству, а по сути относятся к нему неодобрительно и 
негативно, стремясь к реализации идеи великой и неделимой Рос-
сии. Русские на Полесье, а особенно группа интеллектуалов, были 
не согласны с существованием независимого польского государства, 
в частности, с принадлежностью Польше восточных регионов, кото-
рые издавна родным языком считали русский. Отмечалось, что рус-
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