
(технологически необходимых) форм изделий. Поэтому, вне зависимости от качества сырья и топогра
фической приуроченности стоянок к выходам кремня, стремление получать и использовать, например, 
пластину в качестве базовой заготовки сохранялось в индустриях свидерской, кундской/бутовской, куд- 
лаевской и яниславицкой культурах. А вот насколько фактор доступности и качество «сожского» кремня 
способны были трансформировать индустрию отдельной культуры и определить территориальную спец
ифику ее памятников, для нас пока остается неизвестным.

Появление на территории Восточной Беларуси свидерской культуры в финальном палеолите и кунд- 
ской/бутовской культуры в мезолите может объясняться сезонными миграциями населения этих культур, 
которое первоначально шло сюда со «своим» кремнем и впоследствии адаптировалось к эксплуатации 
местных сырьевых ресурсов, что подтверждается соответствующими материалами. Насколько же каче
ство «сожского» кремня способно было оказывать какое-либо влияние на развитие той или иной тради
ции, при которой могла происходить трансформация технологии индустрии? Для ответа на этот вопрос 
нужно провести серьезные палеотехнологические и петрографические исследования.

Таким образом, становится очевидным, что изучение источников сырья, их влияния на уровень раз
вития каменных индустрий, даст возможность определить характер освоения людьми территории Вос
точной Беларуси в поздне- и постледниковое время.
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О П Т И Ч Е С К И Й  Э М И С С И О Н Н Ы Й  С П Е К Т РА Л Ь Н Ы Й  АН АЛ И З: 
О П Ы Т ЕГО  П РИ М Е Н Е Н И Я  Д Л Я  И ЗУ Ч Е Н И Я  А РХ Е О Л О ГИ Ч Е С К И Х  

А РТ Е Ф А К Т О В  ИЗ С ТЕК Л А

Е. П. Королёва
(Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова», 

кафедра археологии и специальных исторических дисциплин).

С применением оптического эмиссионного спектрально анализа (ОЭС) при изучении артефактов у  исследователей 
появилась возможность определения главных и вспомогательных элементов в составе стекла, что позволило археологам 
по-новому взглянуть на предметы материальной культуры прошлого, а состав стекла становится информативным ар
хеологическим источником. В статье рассматривается историографический аспект применения ОЭС для научного из
учения артефактов из стекла восточноевропейского региона.

Оптический эмиссионный спектральный анализ (ОЭС) относиться к разрушающим методам анализа 
стекла. Применяются качественный, полуколичественный и количественный методы ОЭС. Самые первые 
результаты качественного анализа археологических артефактов из стекла были получены П.Д. Ритчи и 
М. Ферсвортом [5, с. 57].

Первые исследование в изучаемом регионе начались в советский период (Н.Н. Качалов, В.В. Варгин) 
[5, с. 57]. Во второй половине ХХ в. М.А. Безбородов стал основателем нового направления (археологи
ческой технологии стекла) в изучении особенностей производства артефактов из стекла и стеклоделия в 
целом. Автор итоги своей научной работы опубликовал ряде публикаций на нескольких языках, которые 
не утратили свою актуальность и в XXI в. [2; 3; 19]. Ему принадлежит заслуга во введении специальных
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терминов для научной интерпретации археологической технологии стекла (например, «химическая лока
лизация», «химическая датировка», «историко-географическая область стеклоделия») и применение есте
ственно-научных методов при изучении археологических артефактов из стекла [1 с. 105, 127].

Большой вклад в изучение стеклянной посуды и украшений внесли научные работы Ю.Л. Щаповой. 
Исследователем выполнено более 10 тыс. качественных и полуколичественных анализов артефактов на 
базе лаборатории кафедры археологии Московского государственного университета [14-18]. Еще одним 
крупным центром спектрального анализа является Лаборатория археологической технологии (ранее Ин
ститут археологической технологии) (Д.В. Наумов, В.Н. Сидоров, А.М. Клера, И.В. Богданова-Березов
ская, В.А. Галибин, А.Н. Егорьков) [9]. Результаты анализов (более 2 тыс.) Лаборатории археологиче
ской технологии были опубликованы [5]. С 1994 г. работу в Лаборатории археологической технологии 
по проведению спектрального анализа возглавляет А.Н. Егорьков [7; 8; 10]. Автором статьи совместно
А.Н. Егорьковым на базе данной Лаборатории были получены результаты состава стекла одной из самых 
репрезентативной и большой выборки артефактов (192 пробы) с ряда археологических памятников, рас
положенных на территории Могилевского Поднепровья [12].

В русле исследований средневекового древнерусского стеклоделия исследования средневековых ар
тефактов с территории Беларуси предпринимались неоднократно ранее. В 60-70 гг. XX в. анализу были 
подвергнуты браслеты из стекла из средневекового Витебска, Новогрудка, Полоцка, Пинска, Турова, 
Минска, Друцка [4, с. 167, 168; 6, с. 7; 18, с. 113, 157, 168, 199, 200; 11, с. 232; 17, с. 227, 233]. Для сте
клянных браслетов, обнаруженных в ходе археологических раскопок городища Свислочь (Осиповичский 
район, Могилевская область), были получены результаты химического состава стекла в 80-е гг. ХХ в. 
Т.С. Скрипченко [13, с. 69].

Изучение археологических артефактов с применением методов естественных наук продолжает оста
ваться актуальным. Применение оптический эмиссионный спектральный анализ не является исключением.
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