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ПРИУРАЛЬСКАЯ ФАЯНСОВАЯ 
ПОСУДА ИЗ КВАРТАЛОВ  

ПО УЛ. КРАСНАЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
«ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД»

С. А. Перевозчикова, В. А. Бернц 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный  

университет», 
г. Ижевск, Россия

Аннотация. В статье дается предварительный 
анализ одной из вещевых категорий – фаянсовой сто-
ловой посуды, изготовленной на уральских фабриках в 
середине – второй половине XIX в. При изготовлении 
данной посуды, по мнению авторов, их отдельные эле-
менты были заимствованы, возможно, с одной из цен-
тральных фабрик, основанной в начале XIX в.

Ключевые слова: поселение «Ижевский завод», 
инвентарь, фаянсовая посуда, орнамент, клейма.

К 1760 году относится основание Ижевского же-
лезоделательного завода и возникновение при нем од-
ноименного поселка. Застройка в поселке началась 
одновременно со строительством плотины и завода; 
здания располагались преимущественно вдоль высо-
кой береговой террасы заводского пруда, почти не вы-
ходя за ул. Базарная (совр. – ул. М. Горького) [12, с. 8, 
98]. В Ижевском поселке был заложен принцип по-
квартальной застройки. Линия плотины давала направ-
ление улицам. Более активная застройка заводского по-
селка началась с открытием в 1807 году Ижевского 
оружейного завода. Это вызвало приток нового населе-
ния и, как следствие, новое строительство. Оно интен-
сивно продолжалось на протяжении всего XIX века. 
Если в 1816 году насчитывалось 1710 домов, то в 1860 
году их было уже 4258 [1, с. 57, табл. 1].

Как объект археологического наследия поселение 
«Ижевский завод» было выделено в 2017 году. Начиная 
с этого времени на памятнике ежегодно проводятся ар-
хеологические спасательные раскопки [4, с. 4–6; 5; 6; 7, 
с. 8–11]. В 2020–2021 гг. Камско-Вятской археологиче-
ской экспедицией Удмуртского госуниверситета под 
руководством С. А. Перевозчиковой (2020 г.) и 
Е. М. Черных (2021 г.) были изучены два квартала в 
южной части заводского поселения на ул. Красная (до-
револ. – Куренная).

Данные кварталы впервые появляются на Плане 
Ижевского поселения 1809 года, которые на Плане 
1840 года уже входят в центральную часть Ижевского 
поселка. К концу XIX века они были застроены дере-
вянными частными домами на каменном фундаменте. 
Анализ переписных книг позволил определить соци-
альный статус людей, проживавших в этих кварталах 
на рубеже XIX–XX веков: в основном, мелкие лавоч-
ники и заводские рабочие. На более ранний период 
данные не найдены.

Площадь исследованной территории составила 
5523 кв. м в 2020 г. и 8398 кв. м в 2021 г. [6; 11]. Всего 
было обнаружено 272 объекта и 4 сооружения в 2020 г., 
а также 594 ямы и остатки 2 сооружений в 2021 г. Мож-

но выделить несколько типов объектов. Во-первых, со-
оружения – остатки кирпичных фундаментов деревян-
ных строений. Во-вторых, в основном вдоль 
ул. Красная, фиксируются большие ямы квадратной 
или прямоугольной формы – остатки погребов или 
крупных хозяйственных построек. В-третьих, ямы 
средних размеров, прямоугольной формы, с остатками 
деревянных конструкций – остатки каких-либо мелких 
погребов, выгребных ям или небольших хозяйствен-
ных строений. Часть из них содержит материал совет-
ского довоенного времени (1920–1940-е годы), но не-
которые содержат и вещи дореволюционного периода. 
Четвертая группа – остатки столбовых конструкций. 
Отдельную категорию, не интересующую нас с точки 
зрения археологии, составляют ямы, заполненные му-
сором 1960–2020-х годов. 

Фаянсовая и фарфоровая посуда, в основном, 
представлена фрагментами и целыми формами столо-
вой посуды: разнообразными тарелками, блюдцами, 
чашками и чайниками, молочниками, супницами, 
встречаются помадные банки. В верхних слоях некото-
рых объектов иногда встречаются советские клейма, 
например, Тверской фабрики (Конаково) и т. д. В до-
революционных объектах имеются клейма различных 
фабрик И. Е. и М. С. Кузнецовых, Ф. Я. Гарднера и др. 
середины XIX – начала XX в. 

Коллекция фарфора и фаянса представлена 7019 
фрагментами столовой посуды. Фаянсовые фрагменты 
отличаются от фарфора более плотными стенками, по-
ристой структурой, зернистыми включениями в тесте, 
имеют поверхность белого бежевого, темно-бежевого, 
темно-коричневого цвета. Выделяются также рельеф, 
декоративные канты золотого, синего, голубого, оран-
жевого цветов, красные и коричневые полосы геоме-
трических узоров, чёрный и зелёный растительный 
орнамент. Предназначение – суповые глубокие тарел-
ки, закусочные большие тарелки без бортов, кружки.

Отдельного внимания заслуживает фаянсовая по-
суда, украшенная цветным, в основном, голубым узо-
ром. Всего обнаружено 117 фрагментов такой посуды, 
из которых выделяется 81 форма. Как правило, этот 
орнамент был нанесен на глубокие суповые тарелки 
(12 экз.), салатники (13 экз.) и низкие тарелки для вто-
рых блюд (3 экз.). Во всех случаях узор располагался 
по бортам тарелок в виде полосы в 2–3 см, а также на 
дне изделий.

Можно выделить несколько видов орнаментов 
этой посуды.

Одним из многочисленных декоров (27 экз.; рису-
нок 1: 8, 9) являлся узор из двойной скрученной спира-
ли с 2–6 точками в центре каждого витка. Спираль с 
обеих сторон оформлена полосой до 2–4 мм шириной. 
Иногда такая полоса проходит и через центр спирали 
(рисунок 1: 9). Дно тарелки дополнительно украшено 
узором в виде нескольких лепестков, замкнутых в еди-
ном круге. На одной из тарелок было обнаружено вдав-
ленное в тесто клеймо «БР. ЧЕКАНО…» – завода бра-
тьев Чекановых (рисунок 1: 4). Согласно  
Н. Н. Серебренникову, «…в 1864 году в Пермской губ. 
‘‘находится 9 гончарных заведений’’… Девятым по 
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Рисунок 1 –  Фрагменты фаянсовой посуды из объектов по ул. Красная поселения «Ижевский завод»
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Рисунок 2 –  Фрагменты фаянсовой посуды из объектов по ул. Красная поселения «Ижевский завод»
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счету является ‘‘заведение’’ Чеканова…». Автор указы-
вал, что в 1900 г. в Екатеринбурге значится фабрика  
А. К. Чеканова, в 1912 г. перешедшая, по-видимому, к 
И. А. Чеканову. До 1864 г. производство принадлежало 
еще обоим братьям Чекановым, так как, начиная с  
1864 г., фабрика указывается как принадлежавшая ка-
кому-либо из Чекановых [8, с. 17–19].

Фрагменты посуды с подобным декором известны 
во многих городских материалах, в том числе Кирова 
[2, с. 251; рис. 2–13а], Кургана (ул. Куйбышева), Перми 
и Томска [3, с. 397–398]. Экземпляр из г. Кургана имеет 
на дне вдавленное в тесто клеймо с надписью «…
АФОНИНА». К. Н. Мергенева и Г. Н. Сауков атрибути-
руют его как клеймо фабрики С. П. Афонина (г. Екате-
ринбург, Пермская губерния), продукция которой сбы-
валась на Ирбитской ярмарке и в ближайших городах 
Сибири. Завод основан в 1839 г., впоследствии пере-
шел к А. Ф. Шурову.

Ф. С. Татауров относит этот декор к так называе-
мой «крестьянской» школе М. С. Кузнецова, основан-
ной на традициях народной росписи и выработавшей 
виды живописного декора, отразившие в своей стили-
стике ускоренный темп работы мастериц [10, с. 386; 
рис. 2–2].

При анализе материала из объектов на ул. Красная 
удалось определить, что посуда с таким декором выяв-
лена и в объектах второй половины XIX века, и в объ-
ектах рубежа XIX–XX вв.

Второй вид орнамента –  небольшие цветки (коло-
кольчики?), из центра которых выходили по два витых 
усика (5 экз.; рисунок 1: 3, 5–7). На одной из тарелок 
имеется иное выполнение этого рисунка: цветы выпол-
нены из нескольких точек (иван-чай, шалфей, лан-
дыш?) (рисунок 1: 2). На дне имеется крупный цветок 
с четко выделенным кругом в центре. В домах на 
ул. Красная эта посуда бытовала в пределах второй по-
ловины XIX в.

Аналогичное оформление центрального круга 
было найдено и на тарелке, борт которой украшен уже 
не растительным орнаментом, а геометрическим – тон-
кой косой решеткой (рисунок 1: 1). Датируется по ма-
териалам с ул. Красная – второй половиной XIX в.

На 18 фрагментах борта тарелок украшены чере-
дующимися квадратами синего и белого цветов, также 
окаймленных узкими полосами (рисунок 2: 2, 4). Вну-
три белых квадратов иногда имеются по 4 синих точки. 
Выявлены еще два слегка отличающихся фрагмента. 
На одном из них в белых квадратах имеются всего две 
точки, к тому же черного цвета, а по краю тарелки идет 
ряд полугорошин (рисунок 2: 7). Другой фрагмент 
(скорее всего, от салатника) полностью украшен мел-
кими сине-белыми квадратами – подобие шахматной 
сетки (рисунок 2: 3). Внутри белых квадратов всего 
лишь по одной точке, которые соединены между собой 
косыми линиями. На ул. Красная эта посуда выявлена 
в объектах второй половины XIX в.

Многие элементы декора (цветки в виде васильков 
или шалфея, усики, синий цвет, сетка из небольших 
квадратиков, косая решетка) изначально имелись на 
посуде, выполненной на заводе А. Я. Аэрбаха в Твер-

ской губернии (основан в 1809 г., в 1870 куплен  
М. С. Кузнецовым). Такая посуда (тарелки, кувшины и 
т. д.) датируется первой половиной XIX века (коллек-
ции ГИМа; инв. №146, 149, 155, 161, 1853).

Интересен еще один вид орнамента (39 экз.). На 
первый взгляд кажется, что борта посуды украшены 
полосой пятен синего цвета (рисунок 2: 1, 6, 8–12). 
Иногда посуда украшена двумя чередующимися цвета-
ми: синим и коричневым (рисунок 2: 6, 9–11). Но если 
присмотреться, то можно увидеть на тарелках два силуэ-
та, повторяющихся или слегка видоизмененных. Лучше 
всего силуэт заметен на салатнике на рисунке 2: 12 – он 
выполнен коричневым цветом и четко разделен на два 
силуэта. На фрагменте тарелки на рисунке 2: 10 также 
можно их заметить, но уже не в таком «чистом» испол-
нении. На других фрагментах этот сюжет уже сглажен 
или даже несколько раз нанесен на одно и то же место 
(рисунок 2: 8, 9). В конечном результате мы имеем по-
суду с нанесенными беспорядочными пятнами (рису-
нок 2: 1, 11). Происхождение этой посуды авторам не-
известно. При анализе материала из объектов на ул. 
Красная удалось определить, что посуда с таким деко-
ром бытовала и во второй половине XIX века, и на ру-
беже XIX–XX вв.

Следующий вид орнамента – чередующиеся узо-
ры зеленого и красного цвета. Чаще всего – это линия 
ромбов, окаймленных двумя голубыми полосами –  
2 экз. (рисунок 2: 13). Встречаются как на салатниках, 
так и на низких тарелках. На дне посуды также имелся 
круг с орнаментом (полностью не сохранился). Подоб-
ные тарелки имеются в коллекциях ГИМа (инв. 
№ 1754), где они относятся к заводу А. К. Чеканова и 
датируются 1864–1915 гг. 

Фрагменты посуды с полихромной росписью 
красным, зеленым и синим цветами известны в мате-
риалах, полученных при раскопках в г. Кирове (2005 г.); 
ряд из них по декору и клеймам атрибутированы как 
изделия завода братьев Чекановых, а определение ме-
ста изготовления другой, неклейменой, части посуды 
затруднена, так как, по мнению А. С. Евшина, братья 
Чекановы и екатеринбургский производитель  
А. Ф. Шуров использовали однотипный, а порой и оди-
наковый декор [2, с. 248, рис. 2–4; 5]. Фрагменты по-
суды с полихромным декором, изготовленные на Чека-
новской фабрике, встречены в культурном слое г. Тары 
(Западная Сибирь), где они хорошо идентифицируют-
ся по «характерному узору и особенностям художе-
ственного оформления, найден также один фрагмент с 
клеймом» [9, с. 1424, рис. 3–10–13]. 

Интересна суповая тарелка, у которой вместо ромбов 
была полоса из красно-зеленых сердечек (рисунок 2: 5). 
На дне такой тарелки в центре голубого круга также 
было зеленое сердечко. Согласно клейму, супница 
была изготовлена на кунгурской фабрике Е. Г. Зыряно-
вой [8, с. 20–21]. По материалам с объектов ул. Крас-
ная, тарелки использовали в последней четверти 
XIX – первой четверти XX в.

На данный момент можно сделать следующие 
предварительные выводы. В домах Ижевского завод-
ского поселка во второй половине XIX века, в основ-
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ном, использовали фаянсовую посуду с соседних при-
уральских фабрик. Лишь с последней четверти XIX в. 
началось массовое «проникновение» посуды с фабрик 
центральной части России. Истоки приуральской по-
суды также необходимо искать на центральных фабри-
ках, откуда были заимствованы стилевые детали: цвет, 
декор, техника исполнения. 
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