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В статье рассматриваются типология, хронология и технология изготовле
ния изразцов-перемычек из археологических коллекций с территории Могилевского 
Поднепровъя.
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Перемычки как структурный элемент печного набора служили для ма
скировки швов между рядами изразцов в печи [3, с. 341]. Встречаются в 
белорусских археологических коллекциях XVII-XIX вв. [1, с. 79 № 119; 2, 
с. 266; 3, с. 341; 4, Рис. 19:8-9; 8, с. 44].

А. А. Соловьев отмечает, что изразцы-перемычки середины -  конца 
XVIII в. из полоцкого иезуитского коллегиума ставились между карнизны
ми и стенными изразцами надставки печи [8, с. 44].

В польскоязычной литературе М. Майевский к таким изделиям при
меняет термин «ламель для маскировки швов» («listewka do maskowania 
spoin»). Исследователь отмечает использование изразцов-перемычек в печ
ных наборах Щетина, Старгарда, Колобжега [12, Ryc. IV, р. 48]. Изразцы 
Старгарда датированы второй половиной XVI в. [12, Ryc. IV, р. 49]. Пере
мычки среди материалов Клапеды соотносятся с материалами XVII в. [11, 
pav. 26]. Изразцы-перемычки известны в печных наборах первой полови
ной XVII в. из Москвы [6, Рис. 36-37].

Типология и хронология.
Изразцы-перемычки классифицируются как пластинчатые изразцы 

(Р); тип I  (облицовывали ярус печи или печь прямоугольной формы); под
тип J  -  перемычка (подтип отражает положение изразца в системе печи и по 
отношению другим изразцам); вариант b (вариант b указывает на сочетание 
лицевой пластины и крепежного шипа) [7, с. 11, 13; 9, Рис. 1, с. 16-18].

Перемычки встречены в быховской, могилевской и шкловской кол
лекциях печных изразцов1. Артефакты хранятся в фондах археологической 
лаборатории МГУ имени А. А. Кулешова (далее ФАЛ), Быховского истори
ко-краеведческого музея (далее БИКМ), Шкловского районного историко
краеведческого музея (далее ШРИКМ).

Лицевая пластина имеет изгиб в форме полукруга с рельефным повто
ряющимся растительным сюжетом. Высота пластины перемычки достига
ет 3 см, толщина -  примерно 1,6 см. Крепежный шип составляет 1/3 от 
ширины пластины, располагался по центру. Максимальная длина шипа -  
4,5 см (Рис. 1:1-3). Среди могилевских материалов известны находки угло
вых перемычек (J2) [1, с. 79, №119].

Изразцы-перемычки входили в состав печных наборов Могилева кон
ца XVII -  начала XVIII в. [5, с. 11, Аркуш 17:3]. По аналогии с могилевски
ми материалами перемычки из Быхова и Шклова могли быть произведены 
во второй половине XVII -  начале XVIII в.

1 Автор выражает благодарность И. А. Марзалюку и О. Н. Левко за возможность работы 
с материалами археологических раскопок и отчетами археологических исследований.
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Рис. 1. Перемычки вт. пол. XVII -  нач. XVIII в. из Могилева (№ 1 ФАЛ 2015 г. инд. № 225), 
Шклова (№ 2 ШРИКМ КП 005159), Быхова (№ 3 БИКМ 2013 г.).

Фотографии 1-3 сделаны Шутковой Н.П.

Технология изготовления.
Изразец-перемычка из Быхова был использован в качестве аналога для 

проведения экспериментов по воссозданию технологии изготовления не
которых печных изразцов [10, с. 133, Рис. 1:3].

Излом перемычек показывает, что крепежный шип формовался из од
ного куска глины с лицевой частью. После подготовки глины мастер из
готавливал жгут или валик определенного диаметра (Рис. 2:1-2). Его по
мещали в деревянную матрицу и вдавливали для образования четкого ре
льефного сюжета. Из оставшейся на поверхности части глины формовался 
крепежный шип толщиной 1/3 от толщины лицевой части (Рис. 2:3-4). Ино
гда шип подправляли с двух сторон у основания деревянным предметом 
(Рис. 1:1).

Изготовление угловых перемычек имело свои особенности. Две от
формованные перемычки обрезали под углом в 45° и соединяли лицевые 
пластины и крепежные шипы в один элемент [1, с. 79 № 119].

Все экземпляры коллекций покрыты непрозрачными синей (фон) и бе
лой (рельефный рисунок) поливами.

Среди дефектов на некоторых артефактах необходимо отметить цек и 
затек поливы на поливу.
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Рис. 2. Этапы формовки изразца-перемычки. 1 -  подготовка глины; 2 -  основа для создания
изразца; 3-4 -  формовка лицевой пластины и крепежного элемента с использованием 

деревянной матрицы. Фотографии 1-4 сделаны Н. П. Шутковой
Таким образом, изразцы-перемычки всех изученных коллекций с 

территории Могилевского Поднепровья имеют почти идентичные мор
фологические показатели и орнаментальный мотив. Изделия соотносятся 
хронологически с материалами второй половины XVII -  начала XVIII в. 
Лицевая пластина и анкер перемычек (J1) изготавливались из одного куска 
глины. Угловые перемычки (J2) изготавливались из двух отформованных 
стандартных перемычек (Jt). Для декора лицевой пластины использовали 
рельефный орнаментальный мотив и поливы двух цветов.
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