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ИстОрИческИе ИстОчНИкИ И артефакты
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Об одной находке оправы  
стеклянного зеркала
Аннотация. В течение последних десятилетий в ряде древнерусских городов были найдены металлические и 
деревянные оправы стеклянных зеркал (более 340 экз.), изображения которых были опубликованы в 2013 г. в от-
дельном издании. В 2015 г. в Кировской области в 20 км от города Слободского во время пахоты была обнаруже-
на металлическая оправа с изображением всадника на внешней стороне и растительным бордюром вокруг него. 
Эта композиция полностью совпадает с композицией одной из оправ, изображение которой было опубликовано. 
Оправа была передана автору статьи местным краеведом О. Л. Титовым. Конструктивные особенности и ха-
рактер изображения были изучены визуально, а состав металла определен на приборе ArtTAX (Röntgenanalysen-
Technik). Оказалось, что кировская оправа, несмотря на идентичность изображения, по конструкции и составу 
металла непохожа на все остальные металлические оправы. В отличие от них она сделана из свинца и имеет 
погрешности в устройстве. Эта оправа, найденная далеко от ареала подобных оправ, ставит немало вопросов 
о месте и способе ее изготовления, а также о путях проникновения в Вятскую землю.

Ключевые слова: зеркало, оправа, стекло, орнамент, изображение всадника, датировка, рентгенофлюоресцент-
ный анализ, олово, свинец, сплав.

Abstract. During the course of the last decades, metal and wooden rims of glass mirrors (more than 340 artefacts) have 
been found on the sites of different Ancient Rus towns. The depictions on these objects have been published in a separate 
volume in 2013. In 2015 during the ploughing of a field in the Kirov oblast, 20 km from the town of Slobodskoy, a metal 
rim with the image of an equestrian figure on the external side and with a floral border around it had been discovered. 
This design is identical to the design on one of the published decorated rims. This rim was handed to the author of this 
article by the local ethnographer O. L. Titov. The fabrication particularities and the nature of the image were studied 
visually, while the composition of the metal was identified on the ArtTAX unit (Röntgenanalysen-Technik). It was 
revealed that the Kirov rim, despite the similarity in images, is in structure and composition not identical to the rest of 
the metal rims. Contrary to them, this rim is made from lead and has flaws in its fabrication. This rim, found far away 
from the area of other similar rims, poses many questions regarding the place and methods of its making, as well as its 
introduction into the territory of Vyatka.

Key words: mirror, rim, glass, ornament, equestrian figure, dating, X-ray fluorescence analysis, tin, lead, alloy.

Оправы стеклянных зеркал – совер-
шенно новая археологическая ка-
тегория в материальной культуре 
средневековой руси. Долгое время 

функциональное назначение металлических и 
деревянных крышечек, происходящих из раско-
пок древнерусских городов или из подъемного 
материала, оставалось неясным. Их атрибуция 
затянулась на долгие годы и только в 1995 г. бла-
годаря находке в Новгороде оправы с остатками 
полированного стекла на свинцовой подложке 
[1; 2] и западноевропейским аналогиям [3; 4] 
стало очевидно, что эти предметы не что иное, 
как складные оправы стеклянных зеркал.

Большое участие в изучении металличе-
ских крышечек с изображениями принимала 
Наталия Вадимовна рындина, которой я очень 

благодарна за консультации по вопросам техно-
логии изготовления этих предметов.

После отдельных публикаций литых ме-
таллических [5] и деревянных [6] оправ, про-
исходящих с территории Древней руси, была 
подготовлена книга об оправах стеклянных зер-
кал [7], в которую вошли переводы статей не-
мецкой исследовательницы Ингеборг крюгер  
[3; 4] и мое исследование по оправам, найден-
ным в древнерусских городах. Всего было со-
брано более 340 оправ (преимущественно дере-
вянных), происходящих из Новгорода, Пскова, 
старой руссы, рязани, смоленска, Москвы, 
коломны и Витебска. Металлические оправы, 
насчитывавшие 61 экз., были разделены на три 
группы: литые оправы с изображениями на 
внешней стороне (36 экз.), оправы с геометри-
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ческим орнаментом (19 экз.) и без изображений 
(6 экз.). В большинстве своем они представляют 
собой половинки цельных складных оправ. До 
сих пор известны лишь две целых оправы, со-
стоящие из двух таких половинок. Внутри одной 
из них находились остатки стеклянного зеркала. 
Обе оправы происходят из раскопок Пскова.

За два года, прошедших после выхода в 
2013 г. указанной выше книги, мне стало извест-
но о находках еще трех металлических литых 
оправ с изображениями. Две из них были най-
дены в 2013 г. при раскопках в Пскове на Ново-
торговском раскопе XI в слое XVI–XVII вв. (ру-
ководитель т. е. ершова) [8]. На одной из них в 
центре композиции изображен всадник, на дру-
гой – фантастический зверь (дракон?). Оправа с 
изображением дракона полностью аналогична 
новгородским оправам. совпадают все детали 
изображения, общая композиция, раститель-
ный орнамент [7, с. 177]. Оправа с всадником 
также имеет сходство с уже опубликованными 
оправами из Новгорода и Пскова [7, с. 166- 167].

В данной заметке речь пойдет о случайной 
находке в кировской области литой металличе-
ской оправы зеркала с изображением всадника, 
которая оказалась у меня неожиданным образом. 
В июне 2015 г. через университетскую систему 
ИстИНа я получила сообщение от незнакомо-
го мне Олега Леонидовича титова, написавшего 
следующее: «Недавно с удовольствием прочитал 
Вашу книгу “средневековые стеклянные зер-
кала”, написанную в соавторстве с И. крюгер.  
три дня назад мне в руки попала оправа зеркала 
из свинцово-оловянистого сплава с небольши-
ми утратами, подобная оправе, изображенной 
на обложке Вашей книги. Данный фрагмент 
был найден работником совхоза на террито-
рии кировской области при проведении поле-
вых посадочных работ и передан мне. если Вас 
заинтересует эта находка, то с удовольствием 
вышлю ее Вам». Впоследствии выяснилось, что  
О. Л. титов – бывший офицер. Он написал мне: 
«Я всегда интересовался историей нашей роди-
ны и моего края и старался как можно больше 
найти и прочесть литературы в этом направле-
нии. Поэтому когда случайно увидел фрагмент 
оправы зеркала, то сразу вспомнил Ваш замеча-
тельный труд на эту тему».

естественно, я заинтересовалась этой на-
ходкой и спросила о подробностях ее местона-
хождения. О. Л. титов вскоре прислал мне фото 
оправы и изложил обстоятельства ее находки: 
«фото фрагмента оправы зеркальца прилагаю 

к письму, его диаметр около 47 мм, свинцо-
во-оловяннистый сплав. к сожалению, время 
и полевые сельхозработы не пощадили его.  
На месте его обнаружения, скорее всего, нахо-
дился дом-однодворок, на пахоте много облом-
ков керамических сосудов. Насколько позволя-
ют [заключить] мои скромные познания, кера-
мику можно датировать XV–XVII веками. если 
сам предмет будет интересен Вам, то с удоволь-
ствием вышлю его почтой».

Впоследствии О. Л. титов по моей прось-
бе уточнил сведения о месте находки данной 
оправы. Он написал, что «оправа найдена на не-
большом пахотном поле в слободском районе 
кировской области, примерно в 20 км от города 
слободского. крупных населенных пунктов ря-
дом нет. судя по размерам распаханного культур-
ного слоя (примерно 15 на 20 метров), на этом 
месте находился дом». В качестве справки укажу, 
что г. слободской находится в 35 км от г. киро-
ва и является одним из древнейших поселений 
в Вятской земле (в летописи известен с 1489 г.).

через некоторое время я получила банде-
роль с оправой и была поражена ее сходством 
с двумя опубликованными оправами в нашей с 
И. крюгер книге. (Пользуясь случаем, сердечно 
благодарю О. Л. титова за столь щедрый дар.) 
Действительно, как и писал О. Л. титов, она от-
носится к типу оправ, одна из которых изобра-
жена на обложке книги, а именно – к варианту 
1а типа I [7, с. 162-163]. Этот вариант представ-
лен двумя идентичными экземплярами с изобра-
жением в центре композиции скачущего влево 
всадника, который в одной руке держит копье 
наперевес, в другой – поводья и сферу; на поясе 
у него меч, на голове – замысловатый убор в виде 
своеобразного тюрбана, на лице – забрало или 
маска. конь в сетчатой попоне с кистями, с завя-
занным хвостом, у его ног изображена бегущая 
собака (рис. 1.1). В обеих оправах хорошо видны 
детали седла (передняя и задняя луки), у одной 
оправы заметна даже шпора. Орнаментальный 
растительный бордюр вокруг центрального изо-
бражения (ширина – 11 мм) представляет собой 
вьющийся стебель с бутонами. Подобный орна-
мент имеется лишь на пяти оправах с изображе-
ниями. И центральная часть композиции, и край 
оправы окаймлены рядом ложной филиграни.

что же представляет собой предмет, най-
денный в кировской области? к сожалению, 
он имеет значительные утраты: растительный 
бордюр вокруг центрального изображения со-
хранился не полностью, само изображение и 
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орнамент недостаточно четкие (рис. 1.2). Од-
нако конструктивные особенности и характер 
изображения на этом предмете определяются 
надежно. В центральном круге, окаймленном 
рядом ложной филиграни, помещен всадник, 
изображение которого полностью совпадает с 
описанной выше композицией. совпадают все 
детали изображения: атрибуты всадника, его по-
садка, головной убор, положение ног лошади, 
бегущая на переднем плане собака. Неразличи-
мы лишь нюансы: шпора, попона и пр. точно так 
же вплоть до деталей совпадает растительный 
орнамент, расположенный вокруг центра.

На этом сходство вновь найденной опра-
вы с двумя аналогичными ей оправами конча-
ется. Она существенно отличается не только от 
них, но и от всех остальных изделий этого рода. 
Прежде всего композиция на внешней стороне 
имеет незаконченный вид: растительный бор-
дюр вокруг центрального изображения ничем 
не ограничен по краю оправы, т. е. не окружен 
рядом ложной филиграни, как все остальные 
оправы с изображениями. кроме того, все такие 
оправы имеют на обороте на расстоянии 2–3 мм 
от края круговой бортик высотой от 2–3 мм до 
5 мм – в зависимости от размера самой оправы. 
Посредством этих бортиков две створки опра-
вы соединялись друг с другом, образуя своео-
бразную коробочку, внутри которой находилось 
зеркало. Внутри бортика в ряде экземпляров 
сохранилось цельнолитое плоское кольцо (ши-

риной от 3 до 6 мм) с ложной филигранью, ко-
торое фиксировало зеркало в нижней створке. 
Верхняя створка служила крышечкой. В оправе 
из кировской области такого бортика нет, ее 
края просто загнуты внутрь, что хорошо видно 
на рисунке (рис. 1.2). На обороте сохранилось 
гладкое кольцо, прижатое загнутым краем. сле-
довательно, данная оправа была не складной, а 
одночастной.

Другим отличием «кировской» оправы 
от большинства остальных металлических 
оправ и с изображениями, и с геометрическим 
орнаментом является состав металла. Опра-
ва была исследована в лаборатории кафедры 
археологии исторического факультета Мо-
сковского университета на приборе ArtTAX 
(Röntgenanalysen-Technik) старшим научным со-
трудником Н. В. ениосовой, которой я искрен-
не признательна за проведенный анализ и за 
комментарии к нему. анализ проводился на че-
тырех участках предмета (таблица 1), площадь 
каждого из которых составляла 0,2 мм (диаметр 
коллиматора). Положение образца по отноше-
нию к рентгеновскому излучению фиксирова-
лось с помощью лазерного луча. Оказалось, что 
новая оправа практически целиком изготов-
лена из свинца с небольшой добавкой олова и 
микропримесями меди и цинка.

За исключением еще одной оправы, кото-
рая на 80,5% состоит из свинца и на 13,5% из 
меди, все остальные оправы состоят, как пра-

рис. 1. Оправы стеклянных зеркал: 1 – Новгород, случайная находка. Олово, свинец  
(рис. В. В. солдатенковой); 2 – кировская область, слободской район. свинец (рис. Х. Штейгер).
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вило, на 2/3 из олова и на 1/3 из свинца с не-
большими примесями других элементов. Лишь 
в нескольких экземплярах преобладает олово с 
небольшим добавлением свинца. При этом цинк 
в качестве микропримеси в этих сплавах никог-
да не встречается [7, с. 243–244, табл. VI].

таким образом, находка из кировской обла-
сти по своему устройству является исключитель-
ной, а по составу металла – редким экземпляром 
в нынешней коллекции металлических оправ с 
изображениями. Она выполнена с нарушениями 
технологии изготовления и рецептуры сплава 
для таких оправ. следовательно, мастер, изгото-
вивший эту оправу, либо не владел приемами из-
готовления оправ, либо из-за недостатка олова 
был вынужден использовать только свинец. как 
отмечает Н. В. ениосова, свинец – более доступ-
ный и дешевый материал, чем олово. В резуль-
тате вместо складной оправы получилось более 
простое одностворчатое изделие.

Остается загадкой изобразительный сю-
жет этой оправы, который, как отмечено выше, 
полностью повторяет изображение и орнамент 
на двух оправах, которые предположительно 
имеют западноевропейское происхождение 
[7, с. 188]. Очевидно, что «кировская» оправа 

является репликой с какого-то первоклассного 
оригинала, который мастер не сумел или в силу 
объективных причин не смог повторить полно-
стью. Вопросы о месте изготовления и о причи-
нах необычной формы оправы пока остаются 
без ответа.

что касается датировки оправы, то пред-
ложенная О. Л. титовым общая хронология объ-
екта, откуда она происходит, – XV–XVII вв. – хо-
рошо согласуется с датой металлических оправ 
с изображениями, найденных при раскопках. 
самые ранние экземпляры таких оправ проис-
ходят из слоя рубежа XIV–XV вв., остальные в 
основном датируются XV–XVI вв. [7, с. 221].

До сих пор ареал оправ с изображениями 
ограничивался северо-западной (Новгород, 
Псков) и центральной (Москва, рязань) терри-
торией руси. Впервые оправа стеклянного зер-
кала найдена далеко на северо-востоке. Можно 
лишь предполагать, как и когда она попала в Вят-
скую землю. самое простое решение состоит в 
том, что ее привезли новгородские ушкуйни-
ки, активно «осваивавшие» этот регион в XIV– 
XV вв. Однако указанные особенности оправы 
заставляют усомниться в ее новгородском про-
исхождении.

Таблица 1. 
Результаты исследования оправы зеркала из Кировской области

Образец Cu Sn Pb Zn Fe
Лицевая сторона 0,16 1,75 97,95 0,1 –
Оборотная сторона 0,56 2,87 96,32 0,15 0,08
Ободок на обороте 0,22 2,18 97,43 0,1 –
Вставное кольцо на обороте – 1,83 98,08 – 0,09
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