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Самарская база эталонов по керамической 

трасологии 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ

Исходное пластичное сырье 

Глины 

Глины – это вторичный измельченный продукт земной коры, 

осадочная горная порода, образовавшаяся в результате разрушения 

и выветривания скальных пород, что происходило в течение очень 

длительного геологического процесса (Августинник, 1975). Глина 

состоит из одного или нескольких глинообразующих минералов 

(каолинита, галлуазита, монтмориллонита, гидрослюды и т.д), гид-

роокислов алюминия, кремния, железа, часто включает кварцевые, 

карбонатные частицы, соли, органическое вещество (гуминовые 

кислоты), а также некоторые вредные примеси (пирит, гипс и т.д). 

Основные свойства глин: пластичность (способность давать с водой 

пастообразные массы разной консистенции), огневая и воздушная 

усадка, огнеупорность, спекаемость, вязкость, усушка, пористость, 

набухание, дисперсность, водонепропускаемость. В гончарстве 

наиболее значимо свойство глин после обжига необратимо терять 

пластичность и приобретать камнеподобную твердость. 

По своему происхождению глины делятся на первичные 

(оставшиеся в местах своего первоначального образования) и 

осадочные (смытые водой с мест образования, перемещенные на 

разные расстояния и отложившиеся в виде слоев различной 

мощности). По обстановке осадконакопления глины бывают 

морскими, речными, озерными, лагунными, дельтовыми и т.д. Все 

глины обладают огнестойкостью: в отношении плавкости, т.е. 

температуры плавления, они разделяются на огнеупорные и 

легкоплавкие. Огнеупорные глины плавятся при температуре от 

1000° до 1750°, легкоплавкие – ниже указанных температур. Глины 

характеризуются большим многообразием цветовой гаммы, 

которая зависит от химического состава. В природе представлены 

глины желтого, красного, коричневого, белого, голубого, серого, 

черного, зеленого и др. цветов. Сочетание их цвета и оттенков очень 

велико. При обжиге их цвет меняется, что обусловлено сгоранием в 
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глине органических веществ или воздействием входящих в нее 

различных химических элементов. 

В глинах содержатся, как правило, мелкие зерна минералов-

примесей: кварца, полевого шпата, слюды и т.д. Если в глине песка, 

состоящего, в основном, из кварца, мало – она считается «жирной», 

если много – «тощей». Эти термины «этнографические», они 

использовались гончарами при отборе глин с разными свойствами 

(Бобринский, 1978. С.73-76). На основе изучения многочисленных 

этнографических и археологических данных А.А. Бобринским было 

отмечено, что требования к чистоте или отощенности глин в среде 

гончаров носят устойчивый характер и меняются только со сменой 

их места жительства, поскольку каждая глина требует выработки 

особых навыков работы с ней. 

Глины располагаются повсеместно на поверхности земного 

шара и отличаются большим разнообразием. Залежи глин могут 

находиться рядом с водоемами, так и в удаленных от них местах. 

Основным отличием глин от илов и илистых глин является полное 

отсутствие остатков водной и околоводной растительности, а также 

водной фауны. По этой причине поиск и изучение конкретных 

источников данного пластичного сырья по археологической 

керамике очень затруднительны. Вокруг древних и средневековых 

поселений находится большое количество залежей самых 

различных по своим природным свойствам глин. Так, во время 

разведочного обследования окрестностей небольшого поселка Нур 

в Самарской области нами было выявлено около 20 выходов глин 

белого, черного, красного, коричневого цвета, как запесоченных, 

так и незапесоченных, которые находились на разной глубине от 

современной поверхности и в различных условиях. В обычных 

древних и средневековых поселках, основание которых не было 

связано с ремеслом и торговлей, но в которых появлялись гончары 

для обслуживания потребностей местного населения в посуде, 

залежи глин («глинища») располагались обычно в радиусе 

нескольких километров от деревни, нередко и на краю деревни. 

Небольшие по объему гончарные производства не нуждались в 

крупных месторождениях глин, аналогичных современным 

карьерам промышленного характера. 

Именно поэтому А.А. Бобринским был предложен историко-

культурный подход к изучению навыков отбора и обработки 

глиняного сырья. По этнографическим данным выявлена строгая 

зависимость отбора глины определенной сортности от других 

навыков труда, распространенных в каждом конкретном гончарном 

производстве, в частности, от приемов - составления формовочных 

масс (отсутствия-введения грубых минеральных добавок или 

органических примесей); использования гончарного круга на том 

или ином уровне развития его функций (РФК); обжига в кострище 

или в специализированных обжиговых устройствах (печах, горнах). 

Например, для полного вытягивания сосуда из комка глины на 

гончарном круге подходит глина без грубых примесей 

(естественного и искусственного происхождения), а для 

скульптурной лепки можно использовать тощие глины и 

формовочные массы с грубыми примесями. В кострище очень 

проблематично обжигать посуду из чистой глины, без 

искусственных добавок, т.к. очень высок шанс бракообразования. 

В любом случае – правильный отбор сырья, знание его 

свойств и поведения при конструировании, сушке и обжиге 

являлись необходимым условием успешного функционирования 
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всего процесса производства посуды. Уже только по этим причинам 

выбор глины не был случайным. Он являлся результатом 

накопленных в течение поколений знаний и навыков, закрепленных 

в культурных традициях. Однако, чтобы выйти на уровень 

определения и характеристики культурных традиций, необходим 

предварительный этап выделения информации о гончарной 

технологии на основе микроскопического изучения 

археологической керамики. Процедура группировки данных по 

исходному пластичному сырью (в данном случае – глинам), по 

нашему мнению, имеет следующие уровни иерархичности: 

1. Выделение видов ИПС: илов, илистых глин и глин – отра-

жает разные представления об исходном пластичном сырье. Первые 

два вида относятся к ранним этапам гончарства и связаны с харак-

тером механизма зарождения гончарства в том или ином регионе и 

процессов его эволюции. Следует отметить, что уровни развития 

представлений об ИПС относятся к числу наиболее устойчивых 

элементов гончарной технологии, к субстратным навыкам труда. 

Чтобы доказать заключение о глине как пластичном сырье 

изучаемого сосуда, необходимо аргументировать искусственный 

характер всех выявленных включений органического и 

минерального происхождения. Некоторые итоги выделения и 

изучения видов ИПС подведены в статье (Васильева, 2015). 

2. Подвиды ИПС (глин): неожелезненные и ожелезненные. 

При нагревании в окислительной среде до 700º–850º глины приоб-

ретают резкие отличия в цвете: первые окрашиваются в «теплые» 

тона – от розового до кирпично-красного, а вторые – в «холодные» 

тона, от кремового до молочно-белого (Бобринский, 1999. С.19). 

Для выделения такой информации по черепкам археологической 

керамики серого и черного цвета, их небольшие обломки следует 

обжечь в муфеле до этой температуры. Ю.Б. Цетлин предложил 

выделять сильно-, средне- и слабоожелезненные глины (Цетлин, 

2006). 

3. Варианты ИПС (глин) выделяются в рамках подвидов на 

основании степени запесоченности. Вслед за современными гон-

чарами, А.А. Бобринский выделял «жирные» и «тощие» глины. В 

практике современных исследователей используются следующие 

единицы учета доли песчаной примеси в глине: незапесоченная (вы-

сокопластичная), слабозапесоченная (пластичная), среднезапесо-

ченная (среднепластичная), сильнозапесоченная. Данная проблема 

подробно рассмотрена в работе О.А. Лопатиной (Лопатина, Каз-

дым, 2010). При определении степени запесоченности глин будут 

очень полезны результаты петрографического анализа керамики. 

Важность этих критериев для изучения навыков труда 

отбора, добычи и подготовки глин подтверждена многочисленными 

этнографическими данными. Известно, что основными критериями 

различения глин у гончаров, да и у современных специалистов по 

глинам, являются следующие: 1) окраска глин; 2) степень 

пластичности, т.е. способность глины во влажном виде скатываться 

в жгуты определенной длины без разрыва сплошности; 3) проба на 

запесоченность путем растирания пальцами или пробой на зуб 

определяется, хрустит глина или нет. 

История создания Самарской коллекции эталонов 

природных глин 

К настоящему времени коллекция содержит более 200 

образцов глин из различных регионов России и Казахстана в виде 

брикетов, выдавленных в формочках (длиной 10 см, прямоугольных 
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в разрезе, размером 1×1 см), и брикетов более крупного размера. 

Начало ее комплектования относится к 1990 г., когда СЭЭИДГ 

проводилась в Варненском районе Челябинской области возле 

археологического поселения Устье (с. Солнце). Впоследствии 

пополнение коллекции было связано с местами работы экспедиции 

на территории Самарской области и полевыми исследованиями, в 

которых участвовали сотрудники СЭЭИДГ. Около 20 разных глин 

было отобрано в окрестностях с. Нур Волжского района Самарской 

области (1992–1993 гг.). В XXI в. состав участников экспедиции 

существенно расширился. Они стали привозить образцы глин из 

самых отдаленных регионов России. Наибольшее количество 

эталонов ИПС поступило от Л.А. Краевой (Оренбург), В.В. Илюши-

ной (Тюмень), В.Н. Бахматовой (Казань), Е.В. Булаковой (Екате-

ринбург), С. Рахимжановой (Астана, Казахстан). 

В каталог вставлены фото глинищ, которые наиболее часто 

использовались СЭЭИДГ: глинище в пойме левого берега р. Волга 

(пос. Прибрежный (илл. 68); залежи глин в карьере у с. Александ-

ровка около г. Жигулевск («Голубое озеро») (илл. 69, 1-3); обнаже

ния левого берега р. Волга на территории г. Самара (илл. 69, 4); 

глинище на территории спортлагеря «Юность» (Студеный овраг 

г. Самара) (илл. 70); глинище «Гора» около с. Новодевичье (правый 

берег р. Волга) (илл. 71). 

Ниже представлена таблица, в которой обобщена 

информация о выборке из Самарской коллекции эталонов глин, 

микросъемка которых приводится в конце раздела. Она включает: 

1) порядковый номер; 2) коллекционный номер (в маркировке 

эталонов природных глин поставлен номер с «0» впереди – для 

отличия от эталонов формовочных масс); 3) описание места 

расположения глины; 4) краткую характеристику глин по цвету в 

естественном состоянии и после обжига (в основном, в 

окислительной среде, хотя часть эталонов представлена и в 

обожженном в восстановительной среде виде), а также по 

запесоченности (жирные и тощие). В столбце «Примечания» 

отмечаются особенности глин: включения раковины, талька и 

других минералов, а также ссылка на фото данного образца. В конце 

таблицы даны использованные в ней сокращения. 

Самарская коллекция эталонов природных глин 

№№ 

пп 

№ 

коллек-

ции 

Местонахождение Описание глин Примечания 

цвет запесоченность 

до об- 

жига 

после 

обжига 

жирная тощая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  0-1 Челябинская обл., Варненский р-н, с. Солнце. Склон 

второй террасы р. Нижний Тогузак, в карьере, в 1 км 

от с. Солнце в сторону археологического памятника 

Устье, в 1 км к СЗ от него 

желтый кр.-кор. + - заталькованная 

илл. 72, 1–2 

2 0-2 Челябинская обл., Варненский р-н, с. Солнце. Склон 

второй террасы р. Нижний Тогузак, в карьере, рядом 

с 0-1  

красный красный + - заталькованная 

илл. 72, 3–4 
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3 0-3 Челябинская обл., Варненский р-н, с. Солнце. Склон 

второй террасы р. Нижний Тогузак, в карьере, рядом 

с 0-1 – 0-2 

малино-

во-кор. 

кр.-кор. + - встречается крупный 

песок 

илл. 73, 1–2 

4  0-6 Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур, вторая 

терраса р. Самара, под слоем почвы (около 20 см 

ниже поверхности (строительство шоссе) 

кор. кор. - + илл. 73, 3 

5 0-7 Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур, склон 

второй террасы р. Самара, в карьере 0,7–1,5 м ниже 

поверхности 

серый св.-кор. + - илл. 73, 4; илл. 74, 1 

6 0-8 Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур, южная 

окраина села, у шоссе на с. Спиридоновка, у 

современной поверхности 

белый св.-беж. - + илл. 74, 2 

7 0-11 Самарская обл., пос. Прибрежный, пойма р.Волга, в 

50 м к З от дамбы-моста через озеро, около т/л 

«Мир», под слоем почвы, на глубине 40–70 см от 

поверхности 

т.-кор. кор. - + илл. 74, 3–4 

8 0-12 Самарская обл., Красноярский р-н, хут. Лебяжинка, 

на первой террасе р. Черновка, на глубине 70 см от 

поверхности 

св.-кор. кор. + - илл. 75, 1 

9 0-13 Оренбургская обл., Андреевский р-н, пос. Акбулак белый розовый - + илл. 75, 2 

10 0-14 Самарская обл., Красноярский р-н, с. Русская 

Cелитьба, первая терраса р. Сок 

св.-кор. кор. - + илл. 75, 3 

11 0-15 Самарская обл., Красноярский р-н, с. Русская 

Cелитьба, на горе в 50 м от окраины села 

св.-кор. кор. + - илл. 75, 4 

12 0-17 Передана жительницей с. Задельное, место – точно 

неизвестно, около г. Сызрани 

серо-

голубой 

беж. + - илл. 76, 1 

13 0-18 г. Самара, между Барбашиной поляной и Сорокиным 

хутором, из обнажения берега р. Волга, в 2 м от по-

верхности, в виде линзы в толще известняковой 

породы  

розово-

кор. 

св.-кор. + - илл. 76, 2 

14 0-19 Оренбургская обл., Красногвардейский р-н, 

с. Красиковский Яр, взято у геологов 

серый - - + «известковый 

аллеврит», 

засор. обл-ми раковин 

илл. 76, 3 
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15 0-20 Самарская обл., Ставропольский р-н, около 

г. Жигулевск. Место точно неизвестно, передано 

жителем с. Усолье 

светло- 

серый 

св-кор. + - илл. 76, 4 

16 0-23 Саратовская обл., г. Хвалынск, овраг в 1 км к северу 

от г. Хвалынск 

серый серо- 

кор 

+ - встреч. обл-ки 

минерала (гипс?) 

илл. 77, 1 

17 0-24 Самарская обл., Приволжский р-н, озеро Сачково, в 

65 м в ЮВ от съезда со строящегося шоссе, 40–50 см 

от поверхности 

кор. кор. - + илл. 77, 2 

18 0-25 Самарская обл., Приволжский р-н, озеро Сачково, из 

слоя материка раскопа № 1, в 360 м к ССЗ от глины 

0-24, в 1 м ниже поверхности 

кор. кор. - + илл. 77, 3 

19 0-26 Самарская обл., Приволжский р-н, озеро Сачково, в 

0,5 км от археологического памятника, в 50–70 см 

ниже поверхности 

св.-кор. св.-кор. - + илл. 77, 4 

20 0-27 Самарская обл., Приволжский р-н, озеро Сачково, из 

стенки раскопа № 1 

черный кор. - + илл. 78, 1 

21 0-28 г. Самара, Загородный парк, обрыв левого берега 

р. Волга 

белый св.-кор. - + илл. 78, 2 

22  0-29 Оренбургская обл., Кувандыкчинский р-н, с. Сара, 

карьер на берегу р. Губерля 

белый - - + засор. обл-ми 

минерала 

илл. 78, 3 

23 0-30 Самарская обл., Волжский р-н, с. Нур, первая терраса 

р. Самара, овраг, образованный при прокладке труб 

для полива полей, глубиной 7 м 

розовый розовый + - комковатая, дробилась 

в с/с 

илл.78, 4; илл. 79, 1 

24 0-31 Самарская обл., Приволжский р-н, с. Федоровка, 

обрыв левого берега Саратовского водохранилища 

(р. Волга) 

св.-кор. кор. + - илл. 79, 2 

25 0-32 Оренбургская обл., Ташлинский р-н, с. Шумаево, 

карьер для отбора глины местными жителями 

белый - + = илл. 79, 3 

26 0-33 Самарская обл., г. Чапаевск, промышленный карьер 

рядом с городом, глина взята на поверхности из 

отвала 

белый розова-

тый 

- + илл. 79, 4 

27 0-34 Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур, первая 

терраса р. Самара, взята из линзы под горой, на 

южной окраине села, «шоколадная» 

т.-кор. кор. + - илл. 80, 1 
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28 0-35 Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур, первая 

терраса р. Самара, в 50 м от крайнего дома южной 

окраины села, из карьера, образованного при 

строительстве шоссе, в 1 м от поверхности 

кор. кор. - + илл. 80, 2 

29 0-36 Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур, первая 

терраса р. Самара, овраг, образованный при 

прокладке труб для полива полей, глубиной 7 м, 

глина взята со дна протекающего ручья 

розовато

-кор. 

кор. + - илл. 80, 3 

30 0-37 Самарская обл., Приволжский р-н, с. Федоровка, 

обрыв левого берега Саратовского водохранилища 

(р. Волга), на глубине 5 м от поверхности 

св.-кор. св.-кор. + - илл. 80, 4 

31 0-38 г. Самара, ул. Ленинская, из карьера на месте 

строящегося дома (позади домиков лаборатории) 

кор. кор. - + илл. 81, 1 

32 0-39 Самарская обл., Ставропольский р-н, 

с. Александровка, озеро на месте глиняного карьера 

белый беж. + - встреч. обл-ки 

минерала (гипс?) 

илл. 81, 2 

33 0-40 РФ, Карелия, г. Петрозаводск, Сулашгорский 

кирпичный завод, карьер 

белый св.-кор. + - илл. 81, 3–4 

34 0-41 РФ, Карелия, Пряжинский р-н, д. Корза, высушенное 

болото 

белый беж. + - илл. 82, 1 

35 0-42 РФ, Карелия, Прионежский р-н, д. Рыбряха, овраг кор. кор. + - илл.82, 2 

36 0-43 РФ, Карелия, Прионежский р-н, д. Рыбряха, карьер кор. кор. + - илл. 82, 3 

37 0-44 РФ, Карелия, Пудожский р-н, г. Пудеж крем. крем. - + илл. 82, 4; илл. 83. 1 

38 0-45 Пермский край, г. Березняки, восточный берег 

Чашкинского озера, обнажение берега озера (в 100 м 

от стоянки Хуторская) 

кор. кор. + - илл. 83, 2 

39 0-46 Пермский край, г. Березняки, восточный берег 

Чашкинского озера, обнажение берега озера (в 500 м 

к северу от стоянки Хуторская 

кор. кор. - + илл. 83, 3 

40 0-47 Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, левый берег 

р. Илек в 2 км к востоку от пос. Кумакский, из 

карьера 

белый темно-

розовый 

+ - встреч. обл-ки 

минерала 

илл. 83, 4; илл. 84, 1 

41 0-49 Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Валы, на 

территории Муромского городка 

серый св.-кор. + - встреч. обл-ки 

минералов 

илл. 84, 2 
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42 0-51 РФ, Ямало-Ненецкий округ, Приуральский р-н, 

с. Мыс, берег р. Обь 

белый св.-кор. + - илл. 84, 3 

43 0-52 Самарская обл., Ставропольский р-н, 

с. Александровка, карьер, ниже слоя глины 0-39  

серый белый - + комковатая 

илл. 84, 4 

44 0-53 Ульяновская обл., с. Новая Беденьга, правый берег 

р. Волги, на территории археопарка, из карьера на 

глубине 2–3 м ниже поверхности 

серо-

кор. 

- + - встреч. обл-ки 

минерала 

илл. 85, 1 

45 0-54 Ульяновская обл., с. Новая Беденьга, правый берег 

р. Волги, из раскопа на городище Новая Беденьга, на 

глубине 40 см от поверхности 

серо-

кор. 

- + - встреч. обл-ки 

минерала 

илл. 85, 2 

46 0-55 Ульяновская обл., с. Новая Беденьга, правый берег 

р. Волги, на территории археопарка, из большого 

пруда на глубине 0,5 м ниже 0-53 

серо-

кор. 

- + - илл.85, 3 

47 0-56 Ульяновская обл., с. Новая Беденьга, правый берег 

р. Волги, обрыв берега Куйбышевского 

водохранилища на глубине 1–12 м ниже поверхности 

темно-

серый 

- + - встреч. обл-ки 

раковин 

илл. 85, 4 

48 0-58 Казахстан, Северо-Казахстанская обл., 

Айыртаусский р-н, с. Никольское, из материкового 

слоя раскопа на поселении Ботай 

кор. кор. + - тальк 

илл. 86, 1 

49 0-60 Казахстан, Северо-Казахстанская обл., 

Айыртаусский р-н, с. Никольское, в 300 м от 

поселения Ботай, из склона оврага глубиной 3 м 

(старого русла реки) от поверхности 

кр.-кор. кр.-кор. + - илл. 86, 2 

50 0-61 Казахстан, Северо-Казахстанская обл., 

Айыртаусский р-н, с. Никольское, в 300 м от 

поселения Ботай, с поверхности, рядом с лесом 

кр.-кор. кор. + - встреч. 

обл-ки минералов 

илл. 86, 3 

51 0-63 Казахстан, Северо-Казахстанская обл., 

Айыртаусский р-н, с. Никольское, рядом с берегом 

р. Иман-Бурлук, у подножия возвышенности, на 

поверхности 

белый белый - + засор. обл-ми 

минералов 

илл. 86, 4 

52 0-64 Казахстан, Северо-Казахстанская обл., 

Айыртаусский р-н, с. Никольское, из раскопа 2013 г. 

на поселении Ботай 

розовый розово-

кор. 

- + засор. обл-ми 

минералов, тальк 

илл. 87, 1 

53 0-65 Казахстан, Северо-Казахстанская обл., 

Айыртаусский р-н, с. Никольское, из раскопа 2013 г. 

на поселении Ботай 

св.-кор. кор. - + засор. обл-ми 

минералов 

илл. 87, 2 
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54 0-66 Казахстан, Северо-Казахстанская обл., 

Айыртаусский р-н, с. Никольское, из раскопа 2013 г. 

на поселении Ботай 

кор. кор. - + засор. обл-ми 

минералов 

илл. 87, 3 

55 0-67 Казахстан, Северо-Казахстанская обл., 

Айыртаусский р-н, с. Никольское, из раскопа 2013 г. 

на поселении Ботай 

крем. св.-кор. - + засор. обл-ми 

минералов 

илл. 87, 4 

56 0-68 Казахстан, Северо-Казахстанская обл., 

Айыртаусский р-н, с. Никольское, из раскопа 2013 г. 

на поселении Ботай 

беж. св.-кор. - + илл. 88, 1 

57 0-71 Челябинская обл. Каргалинский р-н, р. Карагайлы, из 

материкового слоя раскопа на поселении Каменный 

Амбар 

кр.-кор. св.-кор. + - б.к. слюды 

илл. 88, 2 

58 0-73 Тюменская обл., Аромашевский р-н, окрестности 

с. Бобровка 

серо-

кор. 

кор. - + илл. 88, 3 

59 0-74 Тюменская обл., Аромашевский р-н, окрестности 

с. Бобровка, у кромки воды 

кор. кор. - + илл. 88, 4 

60 0-75 Тюменская обл., Аромашевский р-н, окрестности 

с. Бобровка у кромки воды 

кор. кор. - + илл. 89, 1 

61 0-76 Тюменская обл., Ярковский р-н, городище Вал-Кур кор. кор. - + илл. 89, 2 

62 0-77 Тюменская обл., Викуловский р-н, между рек Борки 

и Сартамак, в 30 м от берега реки Сартамак, в 30 см 

от поверхности 

кор. кор. - + илл. 89, 3 

63 0-78 Тюменская обл., Викуловский р-н, между рек Борки 

и Сартамак, рядом с городищем Борки-1, в обрыве 

берега р. Сартамак, в 50 см от поверхности 

бурый кор. - + илл. 89, 4 

64 0-79 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Горбуновский 

торфомассив, Разрез V, на глубине 2 м от 

поверхности 

серо- 

кор. 

- - + «Сапропель 

оливкового цвета» 

илл. 90, 1 

65 0-81 Самарская обл., Приволжский р-н, с. Федоровка, 

вторая терраса левого берега р. Волга, около старицы 

реки, впадающей в Волгу, из материкового слоя 

раскопа № 2В (2014 г.) 

т.-серый кор. - + илл. 90, 2 

66 0-83-5 Тюменская обл., Козинский р-н, болото Бузан, 

отобрано буром  

серо- 

кор. 

- - + илл. 90, 3 

67 0-85 РФ, Татарстан, Спасский р-н, Болгарский 

заповедник, остров напротив 

кор. - - + илл. 90, 4 
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68 0-87 РФ, Татарстан, Спасский р-н, Болгарский 

заповедник, берег Куйбышевского водохранилища, в 

районе нефтебазы 

кор. - - + илл. 90, 1 

69 0-88 РФ, Татарстан, Спасский р-н, Болгарский 

заповедник, урочище Ага-Базар, берег 

Куйбышевского водохранилища 

кор - - + илл. 91, 2 

70 0-90 Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 

с. Андроново, р. Тавда (рядом городищем Черепа-

ниха-2), овраг на глубине 2 м от поверхности. 

кор кор - + илл. 91. 3 

71 0-91 Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 

с. Андроново, р. Тавда (рядом городищем Черепа-

ниха-2), овраг на глубине 3 м от поверхности. 

кор. кор. - + илл. 91, 4 

72 0-92 Курганская обл., Белозерский р-н, с. Памятное, берег 

р. Тобол, в обрыве берега на глубине 1,5 м от 

поверхности 

кор. св.-кор. - + встреч. обл-ки 

раковины 

илл. 92, 1 

73 0-94  Тюменская обл., Ишимский р-н, р. Мергенька, 

пос. Мергень 6. 

серый кор. + - илл. 92, 2 

74 0-95 Тюменская обл., Упоровский р-н, д. Боровушка, из 

материкового слоя городища Береговушка-2. 

кор. кор. - + илл. 92, 3 

75 0-96 Тюменская обл., Ярковский р-н, с. Юртобор, на 

склоне мыса, 0,7 м от поверхности 

кор. кор. - + илл. 92, 4 

76 0-97 Тюменская обл., Ярковский р-н, с. Юртобор, на 

склоне мыса, 0,7 м от поверхности 

кор. кор. - + илл. 93, 1 

77 0-98 Свердловская обл., окрестности археологического 

памятника Исетское Правобережное, в 40 см от 

поверхности  

кор. кор. - + засор. обл-ми 

минералов 

илл. 93,2 

78 0-99 Свердловская обл., в 1,5 км е СЗ от ж/д станции 

Палатка, рядом с поселением Палатки II, взята в 40–

50 см от поверхности 

кор. кор. - + засор. обл-ми 

минералов 

илл. 93, 3 

79 0-100 Свердловская обл., привезено Е.Н. Дубовцевой кор. кор. - + засор. обл-ми 

минералов 

илл. 93, 4 

80 0-101 Свердловская обл., привезено Е.Н. Дубовцевой кор. кор. - + засор. обл-ми 

минералов 

илл. 94, 1 

81 0-102 Свердловская обл., привезено Е.Н. Дубовцевой кор. кор. - + засор. обл-ми 
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минералов 

илл. 94, 2 

82 0-103 Свердловская обл., привезено Е.Н. Дубовцевой кор. кор. - + засор. обл-ми 

минералов 

илл. 94 3 

83 0-104 Свердловская обл., пос. Зариный, окрестности архео-

логического памятника Боярка I, в 60 см от 

поверхности 

кор. кор. - + засор. обл-ми 

минералов 

илл. 94, 4  

84 0-106 Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур, у подножия 

второй террасы р. Самара, возле небольшого озерца, 

в траншее строительства шоссе, на глубине 1 м от 

поверхности. 

белый беж. - + илл. 95, 1 

85 0-107 Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур, на склоне 

второй террасы р. Самара, в траншее строительства 

шоссе, на глубине 1 м от поверхности. 

черный св.-кор. - + илл. 95, 2 

86 0-108 Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур, на склоне 

второй террасы р. Самара, в траншее строительства 

шоссе, из насыпи. 

кор. кор. + - илл. 95, 3 

87 0-109 Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур, рядом с 

южной окраиной с. Подлески, вторая террасы 

р. Самара, в карьере, где берут глину жители села для 

своих нужд, глубине 0,5 м от поверхности. 

кр.-кор. кор. - + илл. 95, 4 

88 0-110 Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур, первая 

терраса р. Самара, в траншее напротив оврага с 

трубой. 

кор. кор. + - илл. 96, 1 

89 0-111 Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур, первая 

терраса р. Самара, в обнажении оврага с трубой. 

серый кор. - + б.к. пылевидного 

песка 

илл. 96, 2 

90 0-112 Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур, первая 

терраса р. Самара, в обнажении оврага с трубой. 

розово-

кор. 

кор. + - илл. 96, 3 

91 0-115 Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Валы, в 

нижнем слое промышленного карьера 

серо-

голубая 

беж. + - встреч. обл-ки 

минерала (гипс?) 

илл. 96, 4 

92 0-116 РФ, Татарстан, Чистопольский р-н, восточная 

окраина г. Чистополь (около городища Джукетау), в 

Дегтярном овраге, на дне русла ручья Килевка 

серо-

бурый 

кор. + - б.к. пылевидного 

песка и вкл. 

сланцеватой глины 
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илл. 97, 1 

93 0-122 РФ, Ханто-Мансийский автономный округ, 

Мансийский р-н, р. Балинская, на глубине 0,7–1,5 м 

от поверхности берега 

св.-кор. кр.-кор. + - встреч. обл-ки 

минерала и крупные 

песчинки 

илл. 97, 2 

94 0-123 РФ, Ханто-Мансийский автономный округ, 

Мансийский р-н, р. Балинская, на глубине 0,7 м от 

поверхности берега, недалеко от 0-122 

св.-сер. св.-кор. - + илл. 97, 3 

95 0-124 РФ, Ханто-Мансийский автономный округ, 

Мансийский р-н, р. Балинская, на глубине 120 см от 

поверхности берега, недалеко от 0-122 

кор. беж. + - илл. 97, 4 

96 0-125 РФ, Ханто-Мансийский автономный округ, 

Мансийский р-н, р. Балинская, недалеко от 0-122 

серо-

кор. 

беж. + - комковатое 

илл. 98, 1 

97 0-126 Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Александ-

ровка, «Голубое озеро» на месте промышленного 

карьера, на берегу озера, в 15 м от кромки воды, слой 

выходит на поверхность 

голубов.

- 

серый 

св.-кор. + - засор. обл-ми 

минерала (гипс?) 

илл. 98, 2 

98 0-130 Самарская обл., Богатовский р-н, с. Арзамасуевка, 

пойма левого берега р. Кутулук, шурф Д.А. Сташен-

кова, 2017 г. 

св.-кор. св.-кор. - + илл. 98, 3 

99 0-131 Самарская обл., ж/д станция Звезда, окрестности 

станции 

св.-кор. кор. + - илл. 98, 4 

100 0-132 Ульяновская обл., Ульяновский р-н, Комаровский 

археологический комплекс, водораздел рек Свияга и 

Вятка, обнажение оврага 

т.-сер. св.-кор. + - илл. 99, 1 

101 0-133 Самарская обл., г. Самара, Студеный овраг, 

обнажение левого берега р. Волги, ниже санатория 

«Можайский», линза глины ниже поверхности 4–5 м.  

кор. кор. - + встреч. обл-ки 

известняка 

илл. 99, 2 

102 0-134 Самарская обл., г. Самара, Студеный овраг, 

обнажение левого берега р. Волги, ниже санатория 

«Можайский», линза глины ниже поверхности 50–

80 см, выше по течению от 0-133. 

беж. беж. + - засор. обл-ми 

известняка 

илл. 99, 3 

103 0-135 Самарская обл., г. Самара, Студеный овраг, левый 

берег р. Волги, в 10 м к югу от водонапорной 

станции, в яме на берегу реки. 

беж. розовато-

беж. 

+ - засор. обл-ми 

известняка 

илл. 99, 4 
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104 0-137 Самарская обл., г. Самара, Студеный овраг, левый 

берег р. Волги, территория спортлагеря «Юность», 

дно заросшего пологого оврага 

кор. кор. - + встреч. обл-ки 

минерала 

илл. 100, 1 

105 0-138 Челябинская обл., Карталинский р-н, с. Коноплянка, 

берег р. Караталы-Аят на глубине 130–140 см от 

поверхности 

св.-

желто- 

кор. 

кор. - + засор. обл-ми 

минерала 

илл. 100, 2 

106 0-139 Челябинская обл., Карталинский р-н, пойма 

р. Караталы-Аят поселение Каменный Амбар, 

обнажение оврага на глубине 137 см от поверхности 

серо- 

кор. 

кор. - + засор. обл-ми 

минерала 

илл. 100, 3 

107 0-140 Челябинская обл., Карталинский р-н, поселение 

Каменный амбар, пойма р. Караталы-Аят, обнажение 

оврага на глубине 90 см от поверхности 

кор. кр.-кор. - + засор. обл-ми 

минерала 

илл. 100 4 

108 0-141 Челябинская обл., Карталинский р-н, с. Коноплянка, 

берег р. Караталы-Аят на глубине 140 см от 

поверхности 

желто-

кор. 

кор. - + илл. 101, 1 

109 0-142 Самарская обл. Красноярский р-н, пос. Власть Труда, 

шурф на берегу Мастрюкова озера 

кор. кр.-кор. - + илл. 101, 2 

110 0-143 Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Задельное, 

пойма р. Волги, на берегу озера 

кор. кор. - + илл. 101, 3 

111 0-144 Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур, рядом с 0-

34 

т.-кор. кор + - илл. 101, 4 

112 0-146 Самарская обл., Ставропольский р-н, 

с. Александровка, «Голубое озеро» на месте про-

мышленного карьера, взята из борта карьера, выше 

залегания серо-голубой глины 

кр.-кор. кр.-кор. + - б.к. пылевидного 

песка 

илл. 102, 1 

113 0-147 Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, 

Харампурское месторождение 

кор. кор. - + илл. 102, 2 

114 0-148 Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, 

с. Пякунур, из раскопа на поселении 2018 г. 

серо-

кор. 

кор. - + илл. 102, 3 

115 0-152 Самарская обл., Волжский р-р, поселение Кряж 1, из 

ямы раскопа 1 

св.-серо-

кор. 

св.-кор - + илл. 103, 1 

116 0-153 Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., 

с. Семиярка, отбор глины из могилы археоло-

гического памятника эпохи бронзы Семиярка-4 

розова-

тый 

- - + илл. 103, 2 
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117 0-154 Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., 

с. Семиярка, отбор глины из обрыва коренного берега 

р. Иртыш, в 10 см от поверхности 

желто-

белый 

розовый - + илл. 103, 3 

118 0-155 Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., 

с. Семиярка, отбор глины из обрыва коренного берега 

р. Иртыш, недалеко от глины 0-154 

белый розовый + - илл. 103, 4 

119 0-156 Челябинская обл., Варненский р-н, раскоп на 

поселении Кулевчи III, на глубине 0,5 м от уровня 

материка 

желто-

белый 

розовый - + илл. 104, 1 

120 0-157 Челябинская обл., Варненский р-н, раскоп на 

поселении Кулевчи III, на глубине 0,7 м от уровня 

материка 

желто-

белый 

розова-

тый 

- + илл. 104, 2 

121 0-159 Тюменская обл., Газовский р-н, Тогдадинский п-ов, 

из раскопа стоянки эпохи средневековья 

серый кор. - + илл. 104, 3 

122 0-160 Тюменская обл., Советский р-н, ж/д станция 

Верхнекондинская, из материкового слоя стоянки 

Большая Умытья 

св.-

серый 

кор. - + илл. 104, 4 

123 0-163 Челябинская обл., Теширский р-н, с. Ново-

Теширский, из обрыва берега р. Тенир-Зингейка 

серо- 

кор. 

кор. - + засор. обл-ми 

минералов 

и гальками 

илл. 105, 1 

124 0-164 Челябинская обл., Чебаркульский р-н, с. Звягино, в 

овраге в 700 м от поселения Звягино 4. 

св.-серо-

кор. 

кор. - + засор. обл-ми 

минералов 

илл. 105, 2 

125 0-165 Челябинская обл., Кунашанский р-н, с. Канзафарово, 

из материкового слоя археологического памятника 

Уелги. 

серо-

кор. 

кор. - + засор. обл-ми 

минералов 

илл. 105, 3 

126 0-166 Омская обл., Черланский р-н, озеро Мартышкино, в 

20 см от поверхности 

св.-сер. св.-кор. - + илл. 105, 4 

127 0-167 Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, озеро 

Урачкино, на глубине 1,5 м от поверхности 

серый св.-кор. - + илл. 106, 1 

128 0-168 Челябинская обл., Карташинский р-н, в колодце на 

поселении эпохи бронзы Коноплянка 2, на глубине 

4 м от современной поверхности 

св.-сер. св.-кор. - + илл. 106, 2 

129 0-169 Омская обл., Черланский р-н, озеро Мартышкино, на 

глубине 10 см от поверхности 

серо-

кор. 

кор. - + илл. 106, 3 
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130 0-170 Омская обл., Черланский р-н, озеро Мартышкино, на 

глубине 40 см от поверхности (под водой) 

серо-

кор. 

кор. - + илл. 106, 4 

131 0-171 РФ, Дагестан, с. Чох, под мостом, в нижней части 

линзы глины 

серый св.-кор. + - встреч. обл-ки 

минерала 

илл. 107, 1 

132 0-172 РФ, Дагестан, с. Чох, под мостом, в верхней части 

линзы глины 

св.-кор. св.-кор. + - илл. 107, 2 

133 0-173 РФ, Северная Осетия (Алания), археологический 

памятник - поселение Киевское, на глубине 3,5 см от 

поверхности 

кор. св.-кор. + - илл. 107, 3 

134 0-174 Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с Дворики, 

Комаровский археологический комплекс, правый 

берег оврага, в 10–20 см от поверхности  

серый беж. + - встреч. включения 

сланцеватой глины 

илл. 107, 4 

135 0-175 Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с Дворики, 

Комаровский археологический комплекс, левый 

берег оврага, в 20 см от поверхности  

темно-

серый 

кор. - + илл. 108, 1 

136 0-176 Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с Дворики, 

Комаровский археологический комплекс, правый 

берег оврага, в 40–60 см от поверхности 

серый кор. - + илл. 108, 2 

137 0-177 Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с Дворики, 

Комаровский археологический комплекс, правый 

берег оврага, в 20–30 см от поверхности 

серый кор. - + встреч. обл-ки 

минералов 

илл. 108, 3 

138 0-178 Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с Дворики, 

Комаровский археологический комплекс, правый 

берег оврага, в 30–40 см от поверхности 

серый кор. - + встреч. включения 

сланцеватой глины и 

минералов 

илл. 108, 4 

139 0-179 Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с Дворики, 

Комаровский археологический комплекс, правый 

берег оврага, в 0-10 см от поверхности 

серый кор. + - илл. 109, 1 

140 0-181 Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с Дворики, 

Комаровский археологический комплекс, на дне 

Безымянного оврага,  

светло-

серый 

кор. - + илл. 109, 2 

141 0-182 Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с Дворики, 

Комаровский археологический комплекс, правый 

борт оврага, в 80–100 см от поверхности 

серо- 

кор. 

кор. - + илл. 109, 3 
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142 0-183 Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с Дворики, 

Комаровский археологический комплекс, левый борт 

оврага,  

темно-

серый 

кор. + - встреч. обл-ки 

минералов 

илл. 109, 4 

143 0-184 Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с Дворики, 

Комаровский археологический комплекс, на дне 

оврага 

серый кор. + - илл. 110, 1 

144 0-185 Ростовская обл., Ремонтненский р-н, р. Джурак-Сал, 

рядом с кирпичным заводом, из оврага рядом с рекой, 

на глубине 30 см ниже поверхности 

серо-

голубой 

кор. + - илл. 110, 2 

145 0-187 Ростовская обл., Ремонтненский р-н, р. Джурак-Сал, 

рядом с кирпичным заводом, из оврага рядом с рекой, 

на глубине 0-186 см 

серо- 

голубой 

кор. - + илл. 110, 3 

146 0-188 РФ, Приморский край, остров Русский, бухта Боярин, 

в 1 км от нее, на поверхности кювета шоссе 

кор. кор. - + засор. обл-ми 

минералов 

илл. 110, 4 

147 0-189 Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с Дворики, 

Комаровский археологический комплекс, из 

обнажения правого борта оврага 

светло-

серый 

беж. - + обл-ки минералов 

илл. 111, 1 

148 0-190 Самарская обл., Шигонский р-н, с. Новодевичье, 

холм «Гора» на берегу Куйбышевского 

водохранилища, в 800 м к северу от окраины села 

серый 

до 

черного 

кор. + - илл. 111, 2 

149 0-191 Свердловская обл., окрестности г. Екатеринбурга, 

местность Карасье болото, из обнажения строящейся 

дороги, в 40 см от поверхности 

серо-

желтый 

св.-кор - + б.к. слюды 

илл. 111, 3 

150 0-192 Свердловская обл., окрестности г. Екатеринбурга, 

местность Карасье болото, из обнажения строящейся 

дороги, залегала выше 0-191 в 20–30 см от 

поверхности 

красный кр.-кор. - + б.к. слюды и 

железистых 

включений 

илл. 111, 4 
 

Сокращения, принятые в таблице: кр.-кор. – красно-коричневый; кор. – коричневый; малиново-кор. – малиново-коричневый; св.-кор. – светло-

коричневый; т.-кор. – темно-коричневый; серо-кор. – серо-коричневый; беж. – бежевый; с/с – в сухом состоянии; б.к. – большое количество; обл-ки – 

обломки, встреч. – встречаются; засор. – засоренная. 
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Обработка исходного сырья 

Таким образом, о навыках выполнения работы при отборе и 

добыче исходного сырья можно судить по особенностям 

пластичного сырья, использованного для конкретной изучаемой 

керамики. К ним относятся: цвет глин, приобретенный после 

обжига; характер, размерность и концентрация естественных 

минеральных (песка, бурого железняка, оолитового известняка и 

т.д.) и органических (остатки растительного и животного характера) 

примесей. Анализ качественного состава и особенностей 

естественных примесей в исходном сырье позволяет определить 

основные требования, предъявляемые гончарами к пластичному 

сырью. На этих ступенях выявляются следующие характеристики 

ИПС: 1) ожелезненность или неожелезненность; 2) запесоченность, 

непосредственно связанная со свойствами пластичности сырья. 

На ступени обработки исходного пластичного сырья 

выявляются признаки состояния сырья – сухого или естественно 

увлажненного, в котором оно находилось непосредственно перед 

составлением формовочной массы, а также определение 

возможных способов подготовки сырья: высушивания, дробления, 

просеивания и т.д. Данные о сухом или влажном состоянии сырья 

имеют большое значение при определении концентрации 

искусственных примесей (для этого создаются разные шкалы – с 

учетом состояния ИПС), а следовательно в целом для 

реконструкции традиций в области гончарной технологии. 

Поскольку составление формовочных масс обязательно 

сопровождается увлажнением, то проблема выявления состояния 

сырья перед замесом является методически трудной. 

В результате экспериментального изучения признаков 

остаточного проявления сухого и влажного состояния глин были 

получены некоторые наблюдения. А.А. Бобринским были подведе-

ны краткие итоги исследования (Бобринский, 1999. С.33). Он 

обратил внимание, что о сухом состоянии одной или смеси глин 

непосредственно перед образованием формовочных масс можно 

судить по наблюдениям за: 1) остаточными проявлениями началь-

ной гранулированности сырья; 2) признаками неполной его 

смешанности с другими компонентами формовочных масс. 

Современный методический уровень позволяет сегодня фикси-

ровать состояние сырья, дробленого в сухом виде, по следующим 

показателям: 1) наличию не растворившихся до конца округлых 

комочков глины; 2) присутствию в изломах линз и вытянутых слоев 

чистой глины. В случае отсутствия таких признаков предполагается 

использование ИПС во влажном состоянии. 

В каталоге представлены эталоны, сделанные в лаборатории 

истории керамики ИА РАН (смесь ожелезненной красной и 

неожелезненной белой глин) (илл. 112–113). Фото образцов 

московской коллекции даны без подробного описания (цвета и 

состояния разных глин в природном виде, калибровки, 

концентрации, времени их замачивания с водой). Целью их 

помещения в каталог является демонстрация четко выраженных 

признаков смешения природных глин с разными свойствами. 

С 2013 г. И.Н. Васильевой в СЭЭИДГ осуществлялись экспе-

риментальные работы, связанные с изучением проблемы примеси 

шамота из обожженной сильноожелезненной глины в неолити-

ческом гончарстве. В рамках данного эксперимента были сделаны 

эталоны смесей глин с разными природными свойствами. Были 
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взяты глины: 1) ожелезненная тощая глина буро-коричневого цвета 

из глинища в пойме р. Волга около т/л «Мир» (пос. Прибрежный, 

Самарская обл.) (№ 0-11); 2) слабоожелезненная жирная глина 

серого цвета, привезенная из промышленного карьера у с. Валы 

Ставропольского р-на Самарской обл. (№ 0-115). Была изготовлена 

следующая серия эталонов: 

6-5 – смесь этих двух глин в концентрации 1:1. Обе глины 

находились во влажном состоянии. При этом коричневая глина 

была в естественно увлажненном виде (отбор данного полевого 

сезона). Серая глина в естественном виде представлена брусками. 

Она была раздроблена, просеяна через геологическое сито с 

размером отверстий 1 мм (т.е. использовался порошок с размером 

частиц глины менее 1 мм), залита водой на 3 часа перед замесом. 

Замешивание глин производилось без дополнительного количества 

воды. Из получившейся формовочной массы были изготовлены 

эталоны (илл. 114). 

6-6 – смесь этих двух глин в концентрации 1:1. Обе глины 

находились в сухом состоянии. Была использована коричневая 

глина предыдущего года отбора в естественно высушенном 

состоянии, в виде комков. Серая глина, как уже упоминалось, в 

естественном состоянии имеет вид брусков. Обе глины были 

раздроблены, просеяны через геологическое сито 3 мм (т.е. размер 

частиц глины был менее 3 мм, с пылевидной фракцией, которая не 

отсеивалась), смешаны в концентрации 1:1 в порошкообразном 

состоянии, затем к ним была добавлена вода и получившаяся масса 

тщательно промешана. Из нее сразу же были сделаны эталоны 

(илл. 115). 

6-7 – смесь этих двух глин в концентрации 1:1. Серая глина 

находилась во влажном состоянии, коричневая – в сухом. Для 

получения более однородной влажной массы из серой глины, 

находящейся в природе в сухом виде, она была раздроблена и 

замочена водой на 2 суток. Коричневая глина была взята в 

комковатом высушенном виде, раздроблена, просеяна через сито 

3 мм. Порошок коричневой глины был высыпан во влажную серую 

глину, в концентрации 1:1, затем была добавлена дополнительная 

часть воды, масса тщательно промешана. Из нее сразу же были 

сделаны эталоны (илл. 116, 1–2). 

6-8 – смесь этих двух глин в концентрации 1:1. Коричневая 

глина находилась в естественно увлажненном состоянии, серая 

раздроблена в сухом виде, просеяна через геологическое сито 2 мм 

(вместе с пылевидной фракцией). Порошок серой глины был 

добавлен во влажную коричневую глину, в концентрации 1:1. После 

добавления воды масса тщательно промешана. Из нее сразу же 

были сделаны эталоны (илл. 116, 3–4). 

В каталоге представлены результаты микрофотосъемки 

эталонов смесей глин в 2–4 вариантах: все они представляют собой 

фото разных изломов одного и того же эталона-брикета. 
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Илл. 68. Исходное пластичное сырье – глины: глинище в пойме р. Волги, между озерами у турлагеря «Мир» (пос. Прибрежный): 

1 – оценка свойств глины в 2000 г.: А.А. Бобринский, Н.В. Колчина (гончар г. Тольятти), И.Н. Васильева; 2 – глинище в 2015 г.; 3 – 

глинище в 2016 г.; 4 – отбор глины в 2020 г. 
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Илл. 69. Исходное пластичное сырье – глины: залежи глин в Самарской области (левый берег р. Волга): 

1–3 – залежи серо-голубых глин на месте бывшего промышленного карьера (в настоящее время – Голубого озера) у с. Александровка 

(близ г. Жигулевск), 2016 г.; 4 – напластование глин в обрыве левого берега р. Волга в районе Постникова оврага (г. Самара), 2000 г. 

 

 



Исходное пластичное сырье: глины 

135 
 1  2 

    

 3  4 
Илл. 70. Исходное пластичное сырье – глины: глинище на территории спортлагеря «Юность» (современной базы СЭЭИДГ) – Студеный 

овраг г. Самара: 1–3 – изучение шурфа в 2017 г. (Л.А. Краева); 4 – отбор глины в 2019 г. 
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Илл. 71. Исходное пластичное сырье – глины: залежи серой жирной (высокопластичной) глины у с. Новодевичье Самарской области в 

2020 г.: местонахождение – правый берег р. Волга, «Гора», обрыв Куйбышевского водохранилища. 
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Илл. 72. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-1-1 – Челябинская обл., Варненский р-н, с. Солнце. Обжиг эталона глины в окислительной среде; 

2 – 0-1-2 – Челябинская обл., Варненский р-н, с. Солнце. Обжиг эталона глины в восстановительной среде; 

3 – 0-2-1 – Челябинская обл., Варненский р-н, с. Солнце. Обжиг эталона глины в окислительной среде; 

4 – 0-2-2 – Челябинская обл., Варненский р-н, с. Солнце. Обжиг эталона глины в восстановительной среде. 
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Илл. 73. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-3-1 – Челябинская обл., Варненский р-н, с. Солнце; 2 – 0-3-2 – Челябинская обл., Варненский р-н, с. Солнце; 3 – 0-6 – Самарская 

обл., Волжский р-н, пос. Нур; 4 – 0-7-1 – Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур. 

 



Исходное пластичное сырье: глины 

139 
 1  2 

    

 3  4 
Илл. 74. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-7-2 – Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур; 2 – 0-8 – Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур; 3 – 0-11-1 – Самарская обл., 

пос. Прибрежный. Обжиг эталона глины в окислительной среде; 4 – 0-11-2 – Самарская обл., пос. Прибрежный. Обжиг эталона глины в 

восстановительной среде. 
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Илл. 75. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-12 – Самарская обл., Красноярский р-н, хут. Лебяжинка; 2 – 0-13 – Оренбургская обл., Андреевский р-н, пос. Акбулак; 3 – 0-14 – 

Самарская обл., Красноярский р-н, с. Русская Селитьба; 4 – 0-15 – Самарская обл., Красноярский р-н, с. Русская Селитьба. 
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Илл. 76. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-17 – точное место неизвестно (передано жителем с. Задельное); 2 – 0-18 – г. Самара, между Барбашиной поляной и Сорокиным 

хутором, из обнажения берега р. Волга; 3 – 0-19 – Оренбургская обл., Красногвардейский р-н, с. Красиковский Яр; 4 – 0-20 – Самарская 

обл., Ставропольский р-н, около г. Жигулевск. 
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Илл. 77. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-23 – Саратовская обл., овраг около г. Хвалынск; 2 – 0-24 – Самарская обл., Приволжский р-н, озеро Сачково; 3 – 0-25 – Самарская 

обл., Приволжский р-н, озеро Сачково; 4 – 0-26 – Самарская обл., Приволжский р-н, озеро Сачково. 
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Илл. 78. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-27 – Самарская обл., Приволжский р-н, озеро Сачково; 2 – 0-28 – г. Самара, Загородный парк, обрыв левого берега р. Волга;  

3 – 0-29 – Оренбургская обл., Кувандыкчинский р-н, с. Сара; 4 – 0-30 – Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур. 
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Илл. 79. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-30-1 – Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур; 2 – 0-31 – Самарская обл., Приволжский р-н, с. Федоровка; 3 – 0-32 – Оренбургская 

обл., Ташлинский р-н, с. Шумаево; 4 – 0-33 – Самарская обл., г. Чапаевск. 
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Илл. 80. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-34 – Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур; 2 – 0-35 – Самарская обл., Волжский р-н, пос. Нур; 3 – 0-36 – Самарская обл., 

Волжский р-н, пос. Нур; 4 – 0-37 – Самарская обл., Приволжский р-н, с. Федоровка. 
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Илл. 81. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-38 – г. Самара, ул. Ленинская, карьер; 2 – 0-39 – Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Александровка; 3 – 0-40-1 – РФ, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, Сулашгорский кирпичный завод; 4 – 0-40-2 – РФ, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

Сулашгорский кирпичный завод. 
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Илл. 82. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-41 – РФ, Республика Карелия, Прионежский р-н, д. Корза; 2 – 0-42 – РФ, Карелия, Прионежский р-н, д. Рыбряха; 3 – 0-43 – РФ, 

Республика Карелия, Прионежский р-н, д. Рыбряха; 4 – 0-44-1 – РФ, Республика Карелия, Пудожский р-н, г. Пудож. 
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Илл. 83. Исходное пластичное сырье – глины: фото изломов обожженных эталонов глин: 

1 – 0-44-2 – РФ, Республика Карелия, Пудожский р-н, г. Пудож; 2 – 0-45 – Пермский край, г. Березняки, восточный берег Чашкинского 

озера; 3 – 0-46 – Пермский край, г. Березняки, восточный берег Чашкинского озера; 4 – 0-47-1 – Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, 

левый берег р. Илек, у пос. Кумакский. 

 

 


