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Поливная керамика XVIII ‒ начала XIX вв. 
в керамическом комплексе г. Якутска 

(по материалам археологических раскопок на ул. Ярославского)

Научная новизна. Вводятся в научный оборот материалы коллекции поливной керамики XVIII ‒ нач. XIX вв. 
г. Якутска, полученные в ходе археологических раскопок в полевой сезон 2020 г. на участке по ул. Ярославско-
го, 31, планиграфически входящем в границы исторической части города. Впервые рассматривается место по-
ливной керамики в керамическом комплексе г. Якутска указанного периода.

Целью настоящей статьи является выявление типологических особенностей коллекции поливной керамики 
XVIII ‒ нач. XIX вв., полученной в ходе полевых исследований в исторической части г. Якутска. Исходя из постав-
ленной цели исследования определены следующие задачи: выделение групп поливной керамики в соответствии с 
цветом кроющей глазури; определение формы сосудов в соответствии с их морфологическими признаками; опреде-
ление их функционального назначения и определение роли керамики данного типа в повседневной жизни горожан.

Методы исследования. В ходе исследования использовались сравнительно-типологический и сравнительно-
морфологический методы, на основе которых выполнена классификация коллекции по типу глазурования, фор-
ме изделий и их функциональному назначению.
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I. Введение. Глазурование поверхности сосу-
дов ‒ это способ покрытия поверхности сосуда 
перед обжигом или после первого этапа обжига 
порошковидной или полужидкой минеральной 
массой, состоящей обычно из легкоплавких си-
ликатных соединений [Цетлин, 2017: 39‒40]. 

Использование поливы (глазури) в процессе 
производства керамики служит достижению 
двух целей: во-первых, полному устранению 
влагопроницаемости стенок сосуда, поскольку, 
проникая в поры сосуда, полива прочно соеди-
няется с керамическим тестом и образует на по-
верхности блестящую глянцевую корку; во-
вторых, полива выступает в качестве внешнего 
декора [Там же: 298].

Родиной глазурованной керамической посу-
ды является Египет, где технология поливы ке-
рамики глазурью появилась еще в IV тыс. до н.э. 
В середине II тыс. до н.э. подобная технология 
появились в Китае, затем около VII в. до н.э. ‒ 
на Древнем Востоке и, наконец, в I тыс. н.э. ‒в 
Европе [Там же:  40]. 

На Руси данная технология появилась в кон-
це X ‒ начале XI вв. и развивалась параллельно 
с обработкой стекла и металла. В технологии 
русской поливной посуды наблюдается воздей-
ствие греческого стеклоделия, а появление по-
ливной керамики исследователи связывают с 
организацией мастерских по производству кера-
мических украшений храмов. К наиболее ран-
ней русской поливной керамике исследователя-
ми относится белоглиняная керамика с ярко-зе-
леной непрозрачной поливой [Макарова, 1963]. 
Однако появление поливной керамики не было 
повсеместно одновременным. Так, например, в 
Москве массовое появление поливной посуды 
относят лишь к XVII в., который считается пе-
риодом расцвета древнерусского изразца. Имен-
но в это время в разных уголках Русского госу-
дарства появляются новые мастерские по изго-
товлению изразцов, новые технологии их изго-

товления, расширяется цветовая гамма полив-
ных глазурей [Розенфельдт, 1968: 48].

Первые находки поливной керамики на терри-
тории Якутии были сделаны в 1942 г. А.П. Оклад-
никовым при обследовании старинных якутских 
этехов вблизи Якутска, в районе Малой Мархи. 
Описывая находки традиционной якутской леп-
ной керамики, он обращает внимание на встреча-
ющиеся среди них редкие находки керамики, из-
готовленной на гончарном кругу и политой тем-
но-зеленой глазурью, и относит их к XVIII ‒ пер-
вой половине XIX вв. [Окладников, 1945: 14]. 

Известно, что якуты не знали гончарного 
круга и технологией глазурования посуды не 
владели [Серошевский, 1993: 364; Прыткова, 
1955: 148]. Появление керамики на территории 
Якутии связано с культурой первых русских по-
селенцев, что подтверждается материалами ар-
хеологических раскопок.

Начало археологического изучения первых 
поселений русских землепроходцев на террито-
рии Якутии связано с работами Юкагирской 
экспедиции АН СССР. В 1959 г. С.А. Федосеевой 
в нижнем течении Колымы на территории Ста-
духинского острога (1644 г.) были вскрыты одно 
захоронение и оклады двух строений, проведе-
ны подъемные сборы, а также составлен план 
памятника [Федосеева, 1971: 26]. В последую-
щие годы археологические исследования пер-
вых русских поселений проводились археологи-
ческой экспедицией Сибирского отделения (СО) 
АН СССР под руководством А.П. Окладникова 
на территории Зашиверского острога (р. Инди-
гирка) (1969, 1971 гг.), археологической экспе-
дицией Музея археологии и этнографии Якут-
ского государственного университета (МАЭ 
ЯГУ) под руководством А.Н. Алексеева на тер-
ритории Алазейского (р. Алазея) и Нижнеко-
лымского Стадухинского (р. Колыма) острогов 
(1986‒1992 гг.), экспедицией под руководством 
В.Ф. Старкова на территории Оленекского зи-

Результаты. В результате исследования установлено, что поливная керамика составляет незначительную 
часть керамического комплекса, полученного в процессе раскопок 2020 г.  Основу коллекции поливной керами-
ки составляет столовая, скорее всего парадная посуда общего и индивидуального пользования, изготовленная с 
помощью гончарного круга. Выделено 6 групп керамики в соответствии с цветом поливы (глазури). Для изго-
товления данного типа керамики использовались разные формовочные массы, что, вероятно, объясняется ее 
экспортом из разных производственных центров. 
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мовья (р. Оленек) (1999, 2002 гг.), экспедицией 
под руководством Г.П. Визгалова на территории 
Нижнеколымского Стадухинского острога 
(2009‒2011 гг.), экспедицией ИГИиПМНС СО 
РАН под руководством Е.А. Строговой и 
Е.Н. Соловьёвой на территории Средневилюй-
ского (Танарейского) ясачного зимовья (р. Ви-
люй) (2015‒2016 гг.)1. Согласно опубликован-
ным результатам этих исследований, поливная 
керамика была обнаружена только в керамиче-
ских комплексах Алазейского и Стадухинского 
острогов. [Окладников и др., 1977; Алексеев, 
1996; Старков, 2013; Старков, 2014; Результаты 
дендрохронологической датировки Стадухин-
ского острога, 2014; Строгова, 2015; Работы Ин-
ститута гуманитарных исследований…, 2016].

В начале 2000-х годов началось археологиче-
ское изучение культурного слоя исторической 
части города Якутска, основанного русскими 
землепроходцами в первой половине XVII в. С 
самого начала своего существования город яв-
лялся административным, экономическим и 
культурным центром огромного северо-восточ-
ного региона. Археология Якутска представля-
ет особый интерес в контексте изучения мате-
риальной культуры городского населения на 
разных этапах его существования, уровня раз-
вития торгово-экономических связей города, а 
также является основанием для реконструкции 
социальной структуры городского населения. 

Начало археологическому изучению куль-
турного слоя исторической части Якутска было 
положено работами Городского отряда археоло-
гической экспедиции МАЭ ЯГУ (2007 г.) под ру-

ководством М.В. Максимовой на месте рекон-
струкции дома мещанки Сыроватской 1880 года 
постройки по ул. Чернышевского, 10 (вблизи 
Центральной городской бани)2. В 2013‒2014 гг. 
отряд археологической экспедиции ИГИиПМНС 
СО РАН под руководством Е.А. Строговой про-
должил работы по изучению культурного слоя 
г. Якутска по ул. Каландаришвили в районе Тро-
ицкого кафедрального собора и на месте бывшей 
Воеводской канцелярии. Однако работы в эти 
годы велись небольшими единичными шурфа-
ми3 [Строгова, 2014]. В 2016 г. Городским отря-
дом археологической экспедиции ИГИиПМНС 
СО РАН под руководством В.М. Дьяконова в 
ходе проведения археологического наблюдения 
при выполнении реставрационных работ на Тро-
ицком кафедральном соборе 1708-1728 гг. по-
стройки (ул. Каландаришвили, 2) был зафикси-
рован и исследован небольшой участок сохра-
нившегося культурного слоя конца XVII в.4 В 
последние годы в исторической части города ве-
дутся площадные археологические раскопки. 
Так, в 2017‒2018 гг. проводились площадные ар-
хеологические работы на месте строительства 
Бульвара учителя по ул. Кулаковского, 8 (место-
нахождение Логовая) археологической экспеди-
цией ИГИиПМНС СО РАН под руководством 
Е.А. Строговой и Е.Н. Соловьёвой5. В ходе этих 
исследований фрагменты поливной керамики 
обнаружены на местонахождении Логовая. Од-
нако следует отметить, что число их незначи-
тельно по сравнению с неполивной керамикой. 

Основной целью данного исследования явля-
ется выявление типологических особенностей 

1 Строгова Е.А. Отчет о разведочных работах Вилюйского отряда археологической экспедиции ИГИиПМНС 
СО РАН в Вилюйском районе Республики Саха (Якутия) в полевой сезон 2015 г. Якутск, 2016. 95 с. Отраслевой 
архив ИГИиПМНС СО РАН.

2 Максимова М.В. Отчет о работе Городского отряда археологической экспедиции ЯГУ на территории 
г. Якутска Республики Саха (Якутия) в полевой сезон 2007 года. Якутск, 2008. 116 с. Архив ИА РАН. Ф.1. Р.1. 
№ 43371.

3 Строгова Е.А. Итоговый научно-технический отчет о разведочных работах по договору № 18/13 от 10 июля 
2013 г. «Многоквартирный жилой дом с социальными помещениями в 64 квартале г. Якутска».  Якутск, 2013. 
92 с. Отраслевой архив ИГИиПМНС СО РАН.

4Дьяконов В.М. Отчет о проведении археологических наблюдений на территории реконструкции Свято-Тро-
ицкого собора в г. Якутске Республики Саха (Якутия) в 2016 году. Якутск, 112 с. Научно-отраслевой архив 
ИГИиПМНС СО РАН.

5Строгова Е.А. Отчет о проведении Городским отрядом археологической экспедиции ИГИиПМНС СО РАН 
охранно-спасательных раскопок на выявленном объекте культурного наследия «Логовая», расположенном в 
квартале «В» г. Якутска Республики Саха (Якутия) в полевой сезон 2017 года. Якутск, 2018. 169 с. Научно-от-
раслевой архив ИГИиПМНС СО РАН.
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полученной в ходе раскопок на ул. Ярославского, 
31 коллекции поливной керамики.  Для достиже-
ния цели были выполнены следующие задачи: 
выделение групп поливной керамики в соответ-
ствии с цветом кроющей глазури; определение 
формы сосудов в соответствии с их морфологиче-
скими признаками; определение их функцио-
нального назначения и определение роли керами-
ки данного типа в повседневной жизни горожан.

Теоретическая и практическая значимость. 
В научный оборот вводятся данные о керамиче-
ском комплексе г. Якутска XVIII – нач. XIX вв. и 
впервые рассматривается место поливной кера-
мики в данном комплексе.  Полученные резуль-
таты могут быть использованы в практической 
работе по систематизации керамических коллек-
ций XVIII ‒ нач. XIX вв. при написании научных 
отчетов, при обработке музейных коллекций, а 
также при написании обобщающих работ по 
истории материальной культуры и торгово-эко-
номических отношений в Якутии указанного пе-
риода. Также работа может послужить основой 
для дальнейшего изучения поливной керамики 
из других археологических коллекций Якутии.  

II. Материалы и методы. Источниковой 
базой исследования послужила коллекция ке-
рамики, полученная в 2020 г. археологической 
экспедицией Арктического научно-исследова-
тельского центра АН РС(Я) в ходе раскопок в 
исторической части г. Якутска, на территории, 
отведенной под строительство административ-

ного здания Арбитражного суда РС (Я) по ул. 
Ярославского, 31 (рис 1). Среди обнаруженных 
на площади 273 кв. м артефактов из камня, гли-
ны, фарфора, фаянса, стекла, дерева, бересты, 
металла, ткани,  войлока и т.д., наиболее мас-
совыми стали находки фрагментов лепной и 
гончарной керамики. 

В составе гончарной керамики выделяется 
небольшая группа (около 1%) фрагментов так 
называемой поливной керамики, изготовленной 
с применением особой технологии глазурова-
ния поверхности изделия. Настоящая статья по-
священа поливной керамике из четвертого куль-
турного горизонта, предварительно датирован-
ного нами XVIII ‒ нач. XIX вв.

При изучении коллекции поливной керамики 
на основе историко-культурного подхода, бази-
рующегося на анализе археологической керами-
ки, данных этнографии гончарства, применя-
лись сравнительно-типологический и сравни-
тельно-морфологический методы, что позволи-
ло выполнить классификацию керамики.

III. Результаты. В коллекции археологиче-
ской керамики, полученной в ходе раскопок на 
ул. Ярославского, представлена как традицион-
ная якутская и русская лепная керамика, так и 
гончарная керамика. Большое скопление кера-
мического материала можно объяснить прежде 
всего доступностью керамической посуды, не-
долговечностью керамических сосудов и необ-
ходимостью регулярной замены изделий, вы-

Рис. 1. Примерные границы города Якутска второй пол. XVIII в. (по М.В. Максимовой, 2008). 
Стрелкой обозначен район раскопок 2020 г. на ул. Ярославского, 31
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шедших из употребления вследствие порчи. По 
наблюдениям В.И. Подгорбунского, продолжи-
тельность службы одного якутского лепного со-
суда составляла до четырех лет [Подгорбун-
ский, 1928: 11]. Время использования гончар-
ной керамики несколько дольше, чем и объясня-
ют некоторые исследователи, наряду с появле-
нием долговечной металлической посуды, де-
градацию и исчезновение местной гончарной 
традиции у многих народов Сибири [Мельни-
ков, 1996: 43; Прыткова, 1955: 147]. 

В ходе раскопок на ул. Ярославского были 
обнаружены фрагменты поливной гончарной 
керамики (140 шт.), принадлежавшие, вероят-
но, 29 различным сосудам. На сегодняшний 
день это самая представительная коллекция 
поливной керамики, обнаруженная на террито-
рии Якутска. Археологически целые формы 
сосудов не сохранились. Большинство аппли-
цированных частей сосудов относятся к еди-
ничными экземплярам или представлены не-
большими фрагментами, что значительно за-
трудняет классификацию и применение в отно-
шении них статистических процедур.

Вся исследованная керамика относится к бы-
товой посуде, в составе которой выделяются 
фрагменты столовой (27 изд.), хозяйственной по-
суды (2 изд.) и фрагменты посуды, функциональ-
ное назначение которой затруднено из-за фраг-
ментарности. 

Поливы, использованные при изготовлении 
керамики исследуемой коллекции, относятся к 
монохромным и не имеют дополнительного 
цветного декора. 

Обращает на себя внимание топография нахо-
док поливной керамики в плане раскопа: практи-
чески все фрагменты тяготеют к линии квадратов 
с цифровыми маркерами «20-24». Такое относи-
тельно компактное размещение может косвенно 
свидетельствовать о принадлежности данной по-
суды проживавшим здесь владельцам с достаточ-
но высоким социальным статусом.

В материалах коллекции нами выделено 6 
групп по цвету кроющей глазури. Внутри каж-
дой группы выделены отдельные формы сосу-
дов, обладающие определенным набором мор-
фологических признаков, определено их функ-
циональное назначение.

Группа I. Керамика с зеленой поливой
Прозрачная зеленая глазурь – «мурава» (цвета 

травы-муравы) ‒ широко распространилась на 
Руси в 30-е годы XVII в. Ей стали покрывать печ-
ные и фасадные изразцы, появились «муравле-
ный кирпич», «муравленая черепица», «муравле-
ные печи». Вскоре появилась и «муравленая по-
суда». Любая керамика, покрытая зеленой глазу-
рью, называлась «муравленой». Керамика с зеле-
ной поливой составляет основную часть рассма-
триваемой коллекции поливной керамики и 
представлена фрагментами 21 изделия: блюд, 
мисок и изделий неопределимой в связи с их ма-
лочисленностью и фрагментарностью формы. 

Блюдо (1 экз.) ‒ низкий сосуд открытой фор-
мы высотой 6,0 см на дисковидном поддоне, с 
заступом под крышку в верхней части сосуда. 
Диаметр донной части около 15,0 см. Сосуд 
полностью покрыт поливой, цвет поливы моно-
хромный темно-зеленый. В формовочной массе 
визуально  отмечается примесь сухой глины, 
цвет формовочной массы в обожженном состоя-
нии бежево-красный1.

Миски (7 экз.) ‒ низкие открытые сосуды вы-
сотой 6,0-9,0 см (рис. 2). Среди мисок можно 
выделить окрулобокие (4 экз.) и в виде перевер-
нутого усеченного конуса (3 экз.). На трех из-
делиях фрагментарно сохранился низкий коль-
цевой поддон. У одного изделия кольцевой под-
дон диаметром 10,0 см сохранился полностью. 
Три миски имеют заступ под крышку, у двух 
мисок венчик слегка отогнут наружу, один вен-
чик прямой, еще у одного изделия венчик не со-
хранился. Изделия покрыты поливой как с вну-
тренней, так и с наружной стороны. Сохранив-
шиеся фрагменты донных частей также покры-
ты поливой, за исключением одного изделия, 
дно которого сохранило естественный террако-
товый цвет. Цвет поливы темно-зеленый, в од-
ном случае с дополнительным желтым пигмен-
том, в другом случае с дополнительным корич-
невым пигментом. Цвет формовочной массы 
бежево-красный (4 экз.) и серый (3 экз.). Во всех 
формовочных массах визуально отмечается 
примесь сухой глины светло-бежевого цвета, 
иногда песка. 

Неопределимые формы изделий (13 экз.) 
представлены мелкими фрагментами, по кото-

1Здесь и далее приводится цвет формовочных масс в обожженном состоянии.



                 61

рым восстановить форму сосуда не представля-
ется возможным. 

Группа II. Керамика с желтой поливой
Керамика данной группы представлена де-

вятью апплицирующимися фрагментами од-
ного изделия ‒ плоской столовой тарелки. Ин-
дивидуальная посуда, к которой относятся та-
релки, стала входить в быт наиболее состоя-

тельного населения Руси лишь с XVII в., а уже 
в XVIII в. тарелка прочно вошла в повседнев-
ный обиход и стала незаменима при употре-
блении пищи.

Тарелка (1 экз.) из нашей коллекции пред-
ставляет собой плоское керамическое изделие 
круглой формы с приподнятыми и отогнутыми 
наружу краями, и широким плоским дном на 

Рис. 2. Миски с покрытием зеленой поливой

Рис. 3. Поливная индивидуальная посуда: тарелка с покрытием желтой поливой

низком кольцевом поддоне (рис. 3). Высота та-
релки 2,2 см. Изделие полностью покрыто гла-
зурью желтого цвета. Цвет формовочной мас-
сы светло-бежевый, почти белый. В составе 
формовочной массы визуально фиксируется 
незначительная примесь шамота и коричневые 
ожелезненные вкрапления.

Группа III. Керамика с покрытием оранже-
вой поливой

Данная керамика представлена четырьмя ап-
плицирующимися фрагментами горлышка сель-
терской бутылки, которая представляет собой 
хозяйственную тарную посуду для минераль-

ной сельтерской (зельтерской) воды. Минераль-
ная вода в XVIII‒XIX вв. считалась самым ари-
стократическим освежающим напитком [Кузне-
цова, 2017] .

Бутылка (1 экз.) из данной коллекции пред-
ставлена фрагментом невысокого узкого гор-
лышка высотой 2,2 см с наплывом по краю, пе-
реходящего в цилиндрическое тулово (рис. 4). 
Полива оранжевого цвета покрывает стенки бу-
тылки изнутри и снаружи. Формовочная масса 
бутылки белого цвета, примесь визуально прак-
тически не фиксируется за исключением еди-
ничных вкраплений угля (?).

Е.Н. Соловьева
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Группа IV. Керамика с покрытием коричне-
вой поливой

Керамика данной группы представлена фраг-
ментами столовой посуды: небольшого горшка 
(?), тарелки и кружки.

Горшок (?) (1 экз.) ‒ сосуд с округлым туло-
вом и очень короткой профилированной шей-
кой. Следует отметить, что фрагментарность из-
делия (12 фр.) не позволяет с абсолютной уве-
ренностью атрибутировать его как горшок, в 
связи с чем в дальнейшем не исключается веро-
ятность отнесения его к мискам. Дно сосуда 
плоское, с дисковидным поддоном. Глазурь тем-
но-коричневого цвета полностью покрывает 
внутреннюю сторону сосуда. Внешняя сторона 
покрыта не полностью, отсутствует полива и на 
внешней стороне поддона, что свидетельствует 
о глазуровании сосуда обливанием. Формовоч-
ная масса сосуда очень плотная, с визуально 
фиксируемой значительной примесью песка и 
сухой серой глины. Цвет формовочной массы 
неоднородный, в основном красновато-корич-
невый и темно-серый ближе к наружной по-
верхности сосуда. 

Тарелка (1 экз.) представлена пятью фраг-
ментами. Изделие имеет поливу темного крас-
новато-коричневого цвета с зеленоватыми пят-
нами с обеих сторон. Формовочная масса серого 
цвета, визуально фиксируется примесь светло-
серой глины (возможно, извести?). 

Кружка (?) (1 экз.) ‒ небольшое невысокое 
полое изделие цилиндрической формы, предна-
значенное для питья. Кружка представлена од-
ним фрагментом плоскодонного сосуда на дис-
ковидном поддоне. Диаметр поддона 4,2 см. По-

лива темно-коричневого цвета покрывает пол-
ностью изделие изнутри, с внешней стороны 
поддон и донная часть не имеют поливы. Цвет 
формовочной массы серый, примесь визуально 
не фиксируется.

Группа V. Керамика с серой поливой
Керамика с покрытием серой поливой пред-

ставлена фрагментами 2 изделий: столовой та-
релки и тарной бутылки.

Тарелка (1 экз.) представлена 2 апплицирую-
щимися мелкими фрагментами плоской донной 
части. Фрагменты покрыты поливой серого цве-
та с одной стороны и синевато-серого цвета с 
другой. Цвет формовочной массы белый, без 
видимых примесей. 

Бутылка (1 экз.) представлена 2 фрагмента-
ми тулова цилиндрической формы с серой по-
ливой снаружи и коричневой поливой изнутри. 
Формовочная масса серого цвета, без видимых 
примесей.

Группа V. Керамика с синей поливой
Керамика с синей поливой представлена 

двумя очень мелкими фрагментами, в связи с 
чем форму изделий и их функциональное на-
значение установить невозможно. Глазурь си-
него цвета покрывает один фрагмент с обеих 
сторон, другой фрагмент покрыт синей глазу-
рью только с наружной стороны, с внутренней 
стороны фрагмент покрыт глазурью бежевого 
цвета. Цвет формовочной массы бежевый, при-
месь визуально не фиксируется.

IV. Обсуждение. Вызывает интерес вопрос о 
происхождении поливной гончарной керамики, 
обнаруженной на территории Якутии. Можно 
предположить, что производство гончарной ке-

Рис. 4. Поливная керамика: а ‒ фрагмент тарной бутылки с покрытием поливой оранжевого 
цвета, б ‒ фрагмент донной части кружки с покрытием коричневой поливой
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рамики русские ремесленники осваивали на ме-
сте, так как экспортировать керамическую по-
суду на столь дальнее расстояние, из централь-
ной России было экономически нецелесообраз-
но, однако до настоящего времени остатков 
гончарного круга не обнаружено ни в ходе рас-
копок на территории г. Якутска, ни в ходе рас-
копок других ранних русских поселений на тер-
ритории Якутии. Возможно, при увеличении 
площади археологических исследований подоб-
ного рода памятников, свидетельства освоения 
технологии изготовления гончарной керамики 
здесь будут обнаружены.

Также не обнаружено свидетельств, позволя-
ющих предположить местное происхождение 
поливной керамики. Однако, учитывая высокое 
качество поливной посуды и более высокие тре-
бования к технологическому процессу ее изго-
товления, даже в сравнении с гончарной кера-
микой, логичнее утверждать, что она являлась 
рыночным товаром, привезенным из централь-
ной России. 

По сути полива (глазурь) для керамики в 
своей основе – это стекло. Таким образом, при 
изготовлении поливной керамики требуется 
высокотемпературная термическая обработка. 
Легкоплавкие глазури обжигаются при темпе-
ратуре 900-1000°С, тугоплавкие ‒ выше 
1230°С, что предполагает обжиг в специаль-
ных печах. Изучаемая коллекция представлена 
в основном черепками хорошо прокаленных 
изделий, о чем свидетельствует однородный 
кирпичный цвет на изломе большинства изде-
лий. Скорее всего, они изготовлены с исполь-
зованием высокотемпературного обжига 4 
вида (по Ю.Б. Цетлину), для которого харак-
терно медленное поднятие температуры выше 
предела каления глины (650°С), длительная 
выдержка при конечной температуре и мед-
ленное остывание в обжигательном устрой-
стве [Цетлин, 2017: 39; 298].

Поливную керамику в Сибири XVII‒XIX вв. 
находят довольно часто, но в небольших коли-
чествах, что объясняется сложностью процесса 
производства, привозным характером, и, как 
следствие, ее сравнительно дорогой стоимо-
стью. В это время поливная керамика являлась 
социально престижной и стоила значительно 
дороже обычной керамики, приобрести ее мог-
ли только зажиточные горожане и крестьяне. 

Так, например, в конце XIX в. в Тобольской гу-
бернии неполивная посуда стоила 1-3 копейки, 
а поливная от 4 до 10 копеек за штуку [Татауро-
ва, 1997: 14]. В Якутске, вероятно, ситуация 
была схожей. По мнению некоторых исследова-
телей, в Сибирь из европейской части России 
завозили в основном парадную столовую посу-
ду, а производство повседневной посуды при-
бывающее сюда население постепенно осваи-
вало на месте [Визгалов, Пархимович, 2008: 
118]. Поливную керамику можно отнести к раз-
ряду парадной посуды, являвшейся частью рус-
ского импорта. О привозном характере полив-
ной керамики в Сибири говорят и исследовате-
ли наиболее хорошо изученной на сегодняшний 
день тобольской керамики [Балюнов, 2015: 84]. 
То, что поливная керамика изначально не была 
рассчитана на широкий спрос, отмечают и ис-
следователи ранней русской поливной керами-
ки [Макарова, 1963: 250].

Массовое распространение поливной кера-
мики в Сибири приходится на начало XVIII в. 
[Загваздин, Загваздина, 2020: 81; Колонцов, Во-
робьёв, 2001: 156]. К этому времени, вероятно, 
следует отнести и начало экспорта поливной ке-
рамики в Якутию.

Как известно, цветная глазурь содержит 
специальные красящие пигменты в виде сое-
динений легкоплавких металлов – свинца, мы-
шьяка, олова и т.п. [Цетлин, 2017: 40]. В ходе 
дальнейших исследований поливной керамики 
Якутска следует выполнить спектральный ана-
лиз кроющих глазурей для определения входя-
щих в их состав химических компонентов и 
возможного на этой основе выявления центров 
ее происхождения.

V. Заключение. Полученная в ходе раскопок 
на ул. Ярославского коллекция поливной кера-
мики является достаточно представительной и 
позволяет реконструировать некоторые аспекты 
жизни и быта горожан XVIII ‒ нач. XIX вв.

В коллекции выделены группы керамики с 
зеленой, желтой, оранжевой, коричневой, серой 
и синей поливой, являвшиеся предметом рус-
ского импорта и представлявшие собой соци-
ально престижную посуду. 

Относительная компактность размещения 
обнаруженных фрагментов поливной керами-
ки в пределах раскопа может свидетельство-
вать о том, что в данной части города в указан-
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ный период располагались подворья достаточ-
но зажиточных высокостатусных горожан. 

В соответствии с функциональным назначе-
нием основная часть коллекции отнесена к сто-
ловой посуде, возможно, парадной, другая, не-
значительная, часть ‒ к хозяйственной тарной 
посуде. Столовая посуда представлена посудой 
общего пользования: мисками (в том числе с за-
ступом под крышку), горшком (?), блюдом, а 
также индивидуальной посудой ‒ тарелками и 
кружкой. Формы сохранившихся поддонов сто-
ловой посуды относятся к дисковидным и коль-
цевым. Тарная посуда представлена фрагмента-
ми бутылок.

Также в результате визуального наблюдения 
выделены различные формовочные массы, ис-
пользовавшиеся при изготовлении поливной ке-
рамики исследуемой коллекции, бежево-крас-
ного, коричневого, серого и белого цвета в обо-
жженном состоянии с примесями песка, сухой 
глины, извести (?), угля, а также без видимых 
примесей, что может быть косвенным свиде-
тельством ее происхождения из различных про-
изводственных центров.
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E.N. Solovyova

Glazed Ceramics of 18th – Early 19th Century in the Ceramic Complex of 
Yakutsk (Based on Archeological Excavations on Yaroslavskogo Street)

Scientific novelty. The materials of the glazed ceramics collection of the 18th – early 19th centuries in Yakutsk ob-
tained during archaeological excavations in the field season of 2020, are being introduced into scientific circulation at 
the site on the 31 Yaroslavskogo St., planigraphically included in the boundaries of the historical part of the city.

The aim of this article is to identify the typological features of the collection of glazed ceramics of the 18th – early 
19th centuries obtained during field research in the historical part of Yakutsk. Based on the goal of the study the follow-
ing tasks were defined: identification of the glazed ceramics groups in accordance with the color of the opaque glaze; 
determination of the shape of vessels in accordance with their morphological features; determination of their func-
tional purpose and determination of the role of ceramics of this type in the everyday life of citizens.

Research methods. In the course of the study were used comparative-typological and comparative-morphological 
methods on the basis of which the collection was classified according to the type of glazing, the shape of the products 
and their functional purpose.

Results. As a result of the study it was found that glazed ceramics make up an insignificant part of the ceramic com-
plex obtained during excavations in 2020. The basis of the collection of the glazed ceramics is tableware most likely 
ceremonial ware for general and individual use. Six groups of ceramics are distinguished in accordance with the color 
of glaze. It has been established that different molding masses were used for the manufacture of this type of ceramics 
which is probably due to its export from different production centers.

Keywords: Yakutsk, ceramic complex, glazed ceramics, cultural horizon, Modern time


