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ГОНЧАРСТВО САМАРСКОГО КРАЯ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДОВ СОИКМ ИМ. П.В. АЛАБИНА)

© 2017 г. А.В. Олищук

Гончарное производство в Самарской губернии являлось одним из развитых ремесел. Гончарство 
населения Самарского Поволжья представляло собой ремесленное производство столовой, кухонной 
и других видов глиняной посуды. В фондах СОИКМ им. П.В. Алабина сформировалась коллекция 
историко-бытовых предметов из глины, датируемых концом XIX – серединой XX в.

Ключевые слова: гончарство, ремесло, фонды СОИКМ им. П.В. Алабина, коллекция историко-
бытовых предметов.

Цель настоящей работы является описание коллекции керамических историко-бытовых предметов 
конца XIX - середины XX в., хранящихся в фондах СОИКМ им. П.В. Алабина.

Кустарные промыслы являлись важнейшей составной частью материальной культуры каждого 
народа, обеспечивая крестьянство дополнительными заработками и необходимыми предметами 
потребления. Одним из таких промыслов является гончарство - древнейшая отрасль производственной 
деятельности человека. «Оно складывается исторически, вбирая в себя опыт не только прошедших, но 
и живущих поколений» (Кирсанов, 2000).

Гончарное производство в Самарской губернии, носившее подсобный характер, не было широко 
распространенным по сравнению с центральными районами России, но являлось, тем не менее, одним 
из развитых ремесел. Статистики XIX века объясняли это «малым количеством наличия гончарной 
глины и трудоемкостью, связанной с ее добычей», а также тем, что Самарский край принадлежал к 
числу черноземных регионов, вследствие чего аграрное производство занимала ведущее место в жизни 
жителей нашей губернии.

«Наибольшую известность во второй половине XIX века получили следующие центры гончарного 
производства: Новая Майна Ставропольского уезда (современная Ульяновская область), Шешминская 
крепость Бугурусланского уезда (современный Татарстан), Сарбай (село Большой Сарбай Кинель-
Черкасского района), Сосновка (современный Похвистневский район), села Печерское (современный 
Сызранский район) и Костычи (современный г. Октябрьск).

В XX веке гончарство сохранялось в основном в следующих районах: Борский (села Покровка, 
Борское), Пестравский (села Мосты, Тепловка), Кинель-Черкасский (села Большой Сарбай, 
Кабановка), Похвистневсий (село Сосновка), Сергиевский (поселок Пластуны), Нефтегорский (село 
Утевка), Шенталинский (села Шентала, Артюшкино), Сызранский (села Печерское, Балашейка), 
Клявлинский (село Старосемейкино), Новобуянский (село Мусорка в современном Ставропольском 
районе), Елховский (село Березовка), Богатовский (село Съезжее), Исаклинский (село Базяш), 
Большеглушицкий (села Малая и Большая Глушица), Челно-Вершинский (село Зубовка)» (Русские. 
Историко-этнографический очерк...). В селе Красный городок Сергиевского района действовал завод 
по производству кирпичей, керамической черепицы. 

У мастеров, занимавшихся гончарством в основном в зимнее, свободное от сельскохозяйственных 
работ, время, имелись наделы земли в таком же количестве, как и у остальных сельских жителей. 
Упоминания о мастерах, для которых гончарство являлось основным средством обеспечения семьи, 
были редкими. 

Тем не менее, гончарный промысел - часть быта русского народа, а глиняная посуда, которая 
использовалась в качестве емкости для хранения и приготовления пищи, была в каждом хозяйстве.

Глиняную посуду называли утварью; почти вся она изготавливалась с помощью гончарного круга 
методом вытягивания из одного куска глины. В качестве украшения на слепленную посуду, до того как 
она срезалась с круга и ставилась сушиться на полку, наносился простой орнамент (прямые и волнистые 
линии, круглые углубления, цветные мазки). Большая часть утвари глазуровалась. Для обжига готовых 
изделий использовали гончарные горны.

Гончарство населения Самарского Поволжья представляло собой ремесленное производство столо-
вой, кухонной и других видов глиняной посуды. Разнообразие ассортимента определялось насущной 
потребностью. 

В фондах СОИКМ им. П.В. Алабина сформировалась коллекция историко-бытовых предметов 
из глины, датируемых концом XIX – серединой XX в., местами бытования которых зафиксированы 
с. Покровка Кинельского р-на, с. Утевка Нефтегорского р-на, с. Сосновка Похвистневского р-на, 
с. Черноречье Волжского р-на и неуточненное село Большечерниговского р-на.

В фондах музея хранятся такие виды глиняных изделий как: горшки; кувшины; крынки; банки; 
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стаканы; кацея; формы для изготовления творожной паски; квашни (дежи); миски (плошки); 
рукомойники; кухля; кубышка; щанки; печная труба; жаровня.

Сохранность предметов преимущественно удовлетворительная.
Все изделия выполнены в основном из глины коричневого цвета разных оттенков (цвет после 

обжига). Встречаются оттенки красного, а также посуда черного и зеленого цвета. 
Характеризуя как отдельные сосуды, так и комплекс керамики в целом, в первую очередь необходимо 

обратить внимание на следующие показатели: размер, форму сосудов, орнаментацию, технику 
изготовления, глазурование.

При многообразии форм глиняные сосуды имеют как одни и те же составные части - дно, тулово, 
горловину, так и могут дополняться, например, ручками.

«Отдельные детали сосудов (рисунок): шейка — верхняя часть сосуда, отличающаяся от нижележа-
щей особой формой; венчик — верхний обрез (край) сосуда; основание шейки — место перехода от 
шейки к тулову сосуда; горловина — вся верхняя часть сосуда, его устье, включающее шейку, венчик и 
основание шейки, а у сосудов, не имеющих четко выраженной шейки,— верхнюю часть тулова; туло-
во — основная емкость сосуда; плечико — верхняя часть тулова от основания шейки, а у сосудов без 
шейки от венчика до наибольшего диаметра по тулову; придонная часть — нижняя часть сосуда, от его 
наибольшего диаметра по тулову до дна; дно — основание сосуда» (Генинг, 1973).

Форма глиняного изделия определяется наличием характерных деталей, относящим сосуд к опреде-
ленному типу: горшок, крынка, миска, банка и т.д.

Следует заметить, что у керамической посуды разной формы отдельные детали (венчик, плечики, 
горловина и другие) могут быть четко или слабо выражены, а также отсутствовать полностью. 

По размеру все изделия условно можно разделить на крупные (квашня), средние (крынка) и мелкие 
(стакан).

Помимо бытовавших повсеместно горшков и кувшинов разных объемов, крынок, мисок, банок, 
др. в фондах музея хранится и так называемая посуда «особого назначения»: форма для изготовления 
творожной пасхи (пасочница), кацея, рукомойник, щанки. Существование такой утвари обуславливалось 
использованием ее в определенных культовых действиях (пасочница, кацея), либо особая форма 
отражала прямое назначение предмета и подсказывала сферу его использования (рукомойник, щанки). 
Также можно отметить бытование жаровни и бочонка для напитков – кухли.

Практически все изделия покрыты глазурью либо полностью (внутри и снаружи), либо в верхней 
части сосуда. Небольшое количество посуды неглазуровано. Основное назначение глазурей - получе-
ние изделия с водонепроницаемым, декоративным покрытием. Глазури различаются по цвету и составу 
(прозрачные, цветные, блестящие, матовые). На предметах из фондов СОИКМ встречаются следую-
щие вариации глазурования:

внутренняя поверхность полностью глазурована, внешняя – частично;
глазурование только внутренней поверхности.
Некоторые изделия орнаментированы:
орнамент выполнен надавливанием (штамп, заостренная палочка);
орнаментация цветом (жидкие цветные глины, красители);
смешанный (штамп+цвет).
Орнамент расположен на определенных частях сосуда (плечики, верхняя часть тулова и другие) 

и состоит из элементов, включающих упрошенные фигуры: треугольники, горизонтальные или 
вертикальные линии, елочки, волнистые линии и т. д. Орнаментальные фрагменты наносились на 
изделие штампами, специальными заостренными палочками, кисточкой. Чаще всего узор расположен 
горизонтально и состоит из различных комбинаций (прямая полоса-волнистая линия-прямая полоса; 
прямая полоса-гребенчатый орнамент-прямая полоса). Встречаются сосуды, для украшения которых 
применялись различные технические приемы. Например, на сосуде для масла и меда, хранящегося в 
фондах музея (КП-18498/5), орнамент расположен в верхней части и состоит из  прямой горизонтальной 
полосы светлого цвета (ангоб), обрамленной с обеих сторон рядами мелких насечек (штамп) и 
украшенной зеленоватыми пятнышками округлой формы (медный купорос); по краю плечиков и у 
основания шейки имеется пара прямых замкнутых линий (заостренная палочка).

Отдельно необходимо выделить группу керамической посуды с клеймами. Предметов с клеймом 
мастера в фондах музея немного. Так, на кувшине, поступившем в фонды музея из с. Сосновка 
Похвистневского р-на Самарской области, на той части тулова, где бок окрашен в серый цвет, имеется 
клеймо «3» в прямоугольной рамочке, размеры которого 1,5 х 1 см.

Техника изготовления глиняной посуды характеризуется такими показателями, как подготовка 
формовочной массы, обработка поверхности сосуда, обжиг готового изделия. Характеристика 
производится визуально. Можно отметить следующее:

- по составу глины визуально практически невозможно определить состав примесей, за исключени-
ем включений, видимых невооруженным взглядом;
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- обработка поверхности (внутренняя и внешняя): лощение (полное или частичное), глазурование 
(полное или частичное) и другие.

- обжиг изделия (цвет посуды до и после обжига может отличаться).
В заключение отмечу, чтов результате знакомства с учетной документацией, сопровождающей 

коллекцию керамики, центры гончарного производства на территории Самарской области не удалось 
выявить из-за отсутствия информации. Основываясь на визуальной характеристике керамики, можно 
условно отнести неучтенные сосуды к тем или иным районам производства. Для дальнейшей работы 
необходимо привлечение фондов муниципальных музеев и других коллекций.

Добавлю, что 20 сентября 2016 г. Агентство Социокультурных технологий совместно с СОИКМ 
им. П.В.Алабина проводило семинар-практикум «Народные ремесла Самарской губернии. Гончарное 
производство и глиняная игрушка». Программа семинара-практикума включала экскурсионный, 
лекционный и практический блоки, где можно было узнать о секретах гончарного производства, увидеть 
образцы старинных гончарных изделий на экспозиции историко-краеведческого музея, познакомиться 
с отличительными особенностями гончарных изделий, бытовавших на территории Самарской губернии 
и освоить изготовление глиняных свистулек.
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POTTERY SAMARA REGION 
(on materials of museum named after P. V. Alabin)
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Pottery is the oldest branch of industrial activity. Pottery production in the Samara province wore a utility 
character, was, nevertheless, one of the developed crafts. Pottery of the population of Samara in the Volga 
region was a craftwork dining room, kitchen, and other types of pottery. In funds SOICM them. P. V. Alabina 
formed collection of historical household items from clay, Dating from the end of XIX – the mid XX centuries.
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