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Materials of researches of glass manufacture in villages Jerelna Guta and Polyanska 

Guta to the Zakarpatya area are presented 
 
В антропогенном ландшафтоведе-

нии аксиомой является то, что про-
мышленное производство, даже после 
своего исчезновения на той или иной 
территории, оставляет в ландшафте 
глубокие следы. Следы эти сохраняют-
ся по-разному – в формах горнопро-
мышленного рельефа, 
погребенных заводских 
почвах, демутировавших, 
но не вернувшихся к 
исходному природному 
состоянию фитоценозах, 
измененной  гидрогра-
фической сети и т. п. 
Часто индустриальные 
следы запечатлеваются и в 
народной памяти – 
преданиях, легендах, 
фамилиях, родословных, 
семейных историях и т. д. 
Изучение таких следов – занятие не ме-
нее захватывающее, чем индустриаль-
но-археологические исследования ста-
рых сохранившихся объектов промыш-
ленного производства, памятников ин-
дустриального наследия.  

Мы приведем результаты полевых 
исследований в двух горных закарпат-
ских селах – Родниковой Гуте Сваляв-
ского р-на и Полянской Гуте Перечин-
ского р-на. Названия сел говорят сами 
за себя: гута – это специальное здание, 

в котором располагаются печки для 
варки стекла (нем. Hüttengebände). Гуты 
– «сердце» стекольного завода, от них 
пошли названия очень многих сел Ук-
раины, особенно на Полесье и в горно-
лесном поясе Карпат – местах развития 
стеклоделия в былые времена. 

Почему именно сел? 
Потому, что до внедрения в 
стеклоделие современных 
промышленных технологий 
(угля, газа), гуты распола-
гались, в основном, в 
местах обильных лесом. В 
1864 году в справочнике по 
стеклоделию, изданном под 
редакцией Д. И. Менде-
леева, писалось: «Так как 
для обработки сырых 
продуктов необходимо 
значительнее количество 

горючего материала, <…> решение в 
выборе места зависит от того, что будет 
дороже, – перевозка сырых веществ, 
или горючего материала. <…> Цен-
ность употребляемых горючих мате-
риалов обходится дороже, нежели цен-
ность сплавляемых. Поэтому прежняя 
стекольная промышленность была раз-
вита в местах обильных лесом, и заво-
ды находились в середине лесов» [5, с. 
341]. Поэтому в начале XIX в. в Рос-
сийской империи наибольшее количе-
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ство стекольных заводов (21) было в 
лесистой Волынской губернии, и даже 
в середине (1859) столетия, когда в 
стеклоделание начали интенсивно вне-
дряться «угольные» технологии, эта гу-
берния занимала в Империи 2-е мест по 
количеству стеклозаводов [6].  

Закарпатье в то время было ча-
стью Австро-Венгрии, но имело также 
тесные исторические связи с Чехо-
словакией, которая была одним из 
важнейших регионов европейского 
стеклоделия. Стекольное производст-
во Западной и Центральной Европы 
отличалось широким использованием 
в качестве главного «лесного» мате-
риала золы бука. Она сплавлялась с 
известковыми и кремнеземистыми 
материалами и получалось стекло. 
Важным технологическим достоинст-
вом буковой золы было то, что её не 
требовалось перерабатывать на по-
таш. Сама зола содержала достаточно 
много SiO2 – до 40 % в листве [1, с. 
48]. Поэтому она была «излюбленным 
сырьем стеклоделов во многих рай-
онах Западной Европы в течение не-
скольких сотен лет» [Там же, с. 50]. 

Конечно, Закарпатье не было важ-
ным районом центрально-европейского 
стеклоделия, вообще в силу своего по-
луколониального статуса «задворков» 
европейских дворов (в частности, дол-
гое время Габсбургов), это была эконо-
мически отсталая, бедная территория. 
Тем не менее, стеклоделие в Мукачев-
ской долине известно с середины XVII 
в. [4]. Здесь не было традиций стекло-
делия и трудовых ресурсов нужной 
квалификации, но здесь были обильны 
буковые леса, вода и исходные мине-
ральные материалы (к середине XIX в. 
в стеклоделии использовались кварце-
вый песок, горный хрусталь, кремень, 
слюдистые сланцы базальты, желези-
стые амфиболы, змеевики, вулканиче-
ские лавы, илы и др. [5]). О производ-

стве стекла в Закарпатье свидетель-
ствуют такие исторические названия 
сел, как Большое Гутново и Малое 
Гутново, Гута, Сухая Гута, Средняя 
Гута, Склярня и уже известные нам 
Родниковая (ранее Изворская) Гута и 
Полянская Гута [4] (сегодня в Закар-
патской области свои исторические 
названия сохранили только три из 
перечисленных сел: Гута, Роднико-
вая Гута и Полянская Гута).  

Родниковая и Полянская Гуты рас-
положены в Вулканических Карпатах в 
живописных долинах верховьев  рек 
Большая Пиня (первая) и Звир (вторая).  

Склоны гор  покрыты высокобо-
нитетными буковыми лесами, транс-
портная доступность сел хороша, во-
дообеспеченость – также. В село По-
лянская Гута ранее вела узкоколейка, 
обслуживавшая как нужды стеклоза-
вода, так и  лесоразработки, и добычу 
строительных материалов в местном 
карьере. Она была демонтирована в 
1960-х годах. Сегодня от неё остался 
только фрагмент железнодорожной 
выемки и насыпи. 

Время зарождения стекольного 
производства в Родниковой и Полян-
ской Гутах точно не известно. Местные 
жители в расспросах проявили хоро-
шую информированность об истории 
своих сел и назвали «точную» дату – 
400 лет назад. Это совпадает с оценка-
ми, имеющимися в литературе: 17-й век 
[4]. В «Історії міст і сіл Української 
РСР» также указывается, что село Род-
никовка (до 1948 г. – Извор) известно с 
начала XVII в. [2]. Это соседнее с Род-
никовой Гутой село, расположенное от 
него километрах в трех, которое «поде-
лилось» с Гутой своим названием: Из-
ворская / Родниковая Гута. Поначалу, 
согласно сельским преданиям, около 
завода было лишь 4 «хижі», только 
позже выросло село. 

Полянская Гута также связана «ге-
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неалогически» и территориально (тоже 
около 3-4-х км расстояния) с соседним 
селом – Турьей Поляной, о которой в 
«Історії міст і сіл…» говорится, что оно 
известно с XVI в. Поэтому оценки ме-
стных жителей относительно 400-
летней давности завода в Полянской 
Гуте также заслуживают доверия. 

 О самих селах Полянская Гута и 
Родниковая / Изворская Гута, в «Історії 
міст і сіл…» сведений  нет.  

О времени прекращения стекольно-
го производства в Родниковой Гуте 
можно сказать следующее. Старожилы 
рассказывают, что, согласно сельским 
пересказам, производство стекла из 
Родниковой Гуты было перенесено че-
рез хребет в соседнее село Верхняя 
Грабовница (5-6 км от Родниковой Гу-
ты) и ниже по долине Б. Пини в Извор. 
Исследователь экономической истории 
Закарпатья И. Г. Коломиец пишет, что 
стеклозаводы около В. Грабовницы и 
Извора заработали в 1820-1830-х годах  
[3], а в «Історії міст і сіл…» датой воз-
никновения стекольного производства в 
В. Грабовнице указывается 1833 год 
[2]. Поэтому есть все основания пола-
гать, что стеклозавод в Родниковой Гу-
те перестал функционировать в первой 
трети XIX в. 

Свертывание стеклоделия в Полян-
ской Гуте произошло на 100 лет позже. 
В селе ещё помнят имена руководите-
лей завода начала прошлого века: 
управляющий некто Коцбарон и его за-
меститель венгр Ференц Кошут. Мест-
ные краеведы утверждают, что завод 
был разрушен в 1930-х.  

Прекращение гутничества в Родни-
ковой и Полянской Гутах объясняется 
двумя факторами: исчерпанием запасов 
древесины и развитием более совер-
шенных технологий стекловарения на 
основе каменного угля, затем природ-
ного газа. Следует отметить, что в рай-
онах распространения закарпатского 

стеклоделания вырубка лесов обуслов-
ливалась не только нуждами стекольно-
го производства, но шла и «напрямую» 
– через промышленные лесозаготовки, 
которые во время бурного развития в 
регионе капиталистических отношений 
проводились очень сильно, даже хищ-
нически [3].   

Очевидно, доступные запасы буко-
вой древесины в Родниковой Гуте ис-
черпались раньше, чем в Полянской. 
Это можно объяснить наличием в по-
следней железной дороги, которая де-
лала рентабельным транспортировку 
древесины к заводу от более удаленных 
мест лесоразработок. Именно железная 
дорога, по нашему мнению, на 100 лет 
продлила существование стекольного 
завода в Полянской Гуте в сравнении с 
Родниковой. 

200-300-летняя вырубка лесов для 
нужд стеклоделия, разумеется, не могла 
пройти незаметно для окружающих 
ландшафтов. Обезлесенные горные 
склоны вокруг сел – наглядное тому 
подтверждение. 

Первичное обезлесивание, обу-
словленное вырубкой деревьев, в по-
следствие поддерживалось выпасом 
скота, который не давал возобновляться 
подросту. Антропогенные пастбищно-
луговые ландшафты в горно-лесном 
поясе в окрестностях сел Родниковая и 
Полянская Гута – наиболее вырази-
тельный «след» былого стеклоделия. 
Другие ландшафтные «следы» выраже-
ны слабее. Остатки «железнодорожного 
рельефа» очень скупы. Канализация и 
противопаводковые мелиорации на 
руслах верховьев Большой Пини (Род-
никовая Гута) и Звира (Полянская Гута) 
проводились неоднократно и связанны 
не столько со стеклозаводами, сколько 
с селитьбой. Правда, в русло Звира на-
против места расположения бывшего 
стеклозавода, по словам местных жите-
лей «выходила труба», которая тяну-
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лась под землей к заводу. Селяне назы-
вали её кто коллектором, кто дренажем. 
Тщательное обследование стенки-
обрыва к пойме Звира в месте указан-
ного жителями расположения трубы, к 
сожалению, не увенчалось успехом: ос-
таток инженерного сооружения найден 
не был. В то же время установлено, что 
обвалование стенки обрыва к руслу, 
укрепление её деревянными надолбами, 
бутовым камнем и галькой в данном 
месте очень старо и проводилось неод-
нократно. Вероятно, оно хранит следы 
деятельности стеклоделов 100-200-
летней давности. 

По многочисленным свидетельст-
вам жителей обоих сел, в местах бывше-
го размещения заводов при строитель-
ных работах находили множество остат-
ков разнообразных стекол и огнеупор-
ного кирпича. А застройщик из По-
лянскй Гуты утверждал даже, что при 
рытье фундамента для своего дома он 
почувствовал, что лом ударяется в грунт 
над какой-то сводчатой пустотой, кото-
рая находится глубже. К сожалению, в 
силу сезонных условий (всё было по-
крыто толстым слоем снега) мы не 
смогли исследовать остатки строитель-
ного мусора, содержащего свидетельст-
ва стеклоделия, вскрыть разрезы на ста-
рых заводских почвах, которые, безус-
ловно, дали бы возможность сделать до-
полнительные умозаключения о старом 
производстве, местах его размещения. 

Места расположения заводов мест-
ными жителями указываются именно 
по пунктам нахождения старых стекол 
и огнеупорных кирпичей. Эти свиде-
тельства дополняются деревенскими 
преданиями, идущими из уст в уста че-
рез поколения. Многочисленные рас-
спросы в обоих селах приводили нас к 
одним и тем же местам. И хотя в них, в 
этих местах, ни малейшего намека на 
промплощадки старых заводов сего-
дня уже нет (за исключением старых 

заводских почв, которые без вскрытия 
разреза не идентифицируемы), хотя 
эти места нынче застроены жилыми 
домами,  у нас нет никаких оснований 
сомневаться в том, что локализация 
старых гут, указываемая селянами, 
правильна. 

Жители сел – также очень колорит-
ный и наглядный «след» былого стек-
лоделия. Нужно сказать, что простые 
закарпатские селяне очень бережно от-
носятся к индустриальной памяти сво-
их мест, цепко берегут в воспоминани-
ях и преданиях о старых заводах всё, 
что только можно сберечь.  Один из ин-
тервьюируемых в Родниковой Гуте по-
казывал мне даже места, где находи-
лось общежитие рабочих завода и заво-
дская корчма (никакого намека на эти 
объекты в тех местах уже давно нет). 
Откуда он всё это знал, для меня оста-
лось загадкой… В Полянской Гуте за-
водская история села вообще поставле-
на «на широкую ногу». Информация о 
стеклодельческом былом собирается 
сотрудниками местной библиотеки и 
клуба. В школах ученики пишут сочи-
нения об истории села, в которых обя-
зательно приводят воспоминания и 
свидетельства о его индустриальном 
прошлом. Всё это – не просто патрио-
тическая «лирика» малой родины, всё 
это тоже индустриальные «следы» – 
живые, впечатляющие и очень ценные 
для индустриально-археологических 
исследований.  

Кроме субъективных, как прави-
ло, эмоционально окрашенных сви-
детельств об индустриальном про-
шлом, население Родниковой и По-
лянской Гуты несет «в себе» также 
совершено объективную историче-
скую информацию. Наиболее полно, 
как мы заметили, она проявляется в 
нынешнем национальном составе 
жителей сел и их фамилиях.  

Национальный состав рабочих за-
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водов в Полянской и Родниковой Гу-
тах формировался по-разному. По-
лянская Гута была ближе к метропо-
лии, лучше связанна с более развиты-
ми регионами транспортом. Поэтому, 
как утверждают местные краеведы, 
национальный состав первых (при-
шлых) рабочих здесь был очень пест-
рым. Сегодня в селе наиболее распро-
страненными фамилиями являются 
такие:  Штулер (немецкая), Брезин-
ские (польская), Сегеди (венгерская), 
Чомоляк (словацкая), Бáлон (еврей-
ская). Считается что эти фамилии но-
сили заводчане в прошлом и поза-
прошлом столетиях, состав которых, 
как видим, вполне интернационален.  

В Родниковой Гуте ситуация иная, 
село было более удалено от централь-
ных районов Австро-Венгрии,  менее 
доступно в транспортном отношении, 
то есть менее удобно для переселения. 
Здесь национальный состав первых за-
водчан формировался не только за счет 
пришлых поселян, но в большой мере и 
за счет местного населения – украин-
цев-верховинцев и подкарпатских ру-
синов*, которые до сих пор ещё сохра-
няют тут национальную самоиденти-
фикацию. Наиболее распространенная 
фамилия в селе – Гутник.  
Автор выражает благодарность Гут-
нику Михаилу Петровичу и Гутник 
Марии Иосифовне (с. Родниковая 
Гута), Чомоляк Марии Васильевне и 
Кривке Марии Ивановне (с. Полян-
ская Гута) за помощь в проведении 
исследований.  
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* Подкарпатские русины – малый сла-
вянский народ со своим языком и письмен-
ностью (единственный язык в мире, исполь-
зующий в письме церковно-славянский ал-
фавит и графику). К сожалению, в настоя-
щее время самобытная культура подкарпат-
ских русинов находится на грани исчезно-
вения. Очень редко можно встретить людей, 
не только идентифицирующих себя с этой 
нацией, но и говорящих на русинском язы-
ке. В беседе с семьей Гутник автору посча-
стливилось слышать настоящую русинскую 
речь. 

 
 
 
 



К статье Ю.Г. Тютюнника  
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ 

(на примере стеклоделия Закарпатья) 
 
 
 
 
 
 

Места локализации 
стекольных заводов 

 
 
 
 

В селе родниковая Гута 

В селе Полянская Гута 
 
Безлесные склоны гор – 
результат лесозаготовок, 
проводившихся в прошлом для 
нужд стекольного производства 

Семья подкарпатских русинов  
М.П. и М.И. Гутник около своего дома 
 в селе Родниковая Гута 

Фрагмент железнодорожной насыпи узкоколейки 
 в селе Полянская Гута до 1960-х годов Январь 2008 года 


