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Первым на белорусских землях, кто обратил внимание на существование сосудо
образных изразцов, благодаря их находке в системе печи, стал 3. Глогер [6, s. 302-305]. 
Первое метрическое описание артефактов данного типа в начале XX в. дал Е. Р. Романов. 
Назначение «сосудов» (по терминологии исследователя) он не знал [4, с. 13]. В середине 
70-х -  начале 80-х гг. XX в. Л.Г. Паничева ввела в научный оборот понятия сосудообраз
ные, горшкообразные и мискообразные [2, с. 33; 3, с. 3]. В дальнейшем эти названия окон
чательно закрепились в отечественной литературе под общим названиям сосудообразные, 
которые делятся в зависимости от соотношения высоты тулова и диаметра донца на горш
кообразные (горшковые) и мискообразные (мисковые, мисочные).

Сосудообразные изразцы с территории Замчища, посада и городища-2 Радомли 
(современный а. г. Чаусского района) представлены только горшкообразными экземп
лярами.

В 1974 г. М.А. Ткачев проводил археологические раскопки на территории поса
да, располагавшегося севернее Замчища [5, с. 12]. Коллекция материала хранится в 
фондах Института истории НАН Беларуси.

Изученный нами материал (56 фр.) представлен фрагментами устьев (12 фр.), 
стенок (24 фр.) и донцев (20 фр.).

Все устья имеют круглую форму. В зависимости от способа формовки края 
устья можно выделить ряд вариантов.
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К варианту 1 (Рис. 1:1) относятся изразцы с простым закруглением края (инд. № 
319, 4). С тыльной стороны стенки изделий видны следы от воздействия деревянного 
предмета. Им проводили своего рода бороздки через 2 см друг от друга, ближе к донцу 
это расстояние увеличивалось (инд. № 312). Толщина стенки изделий составляет 0,80,9 
см. Излом черепка однослойный, плотный с небольшим количеством пор, встречены 
единичные крупные примеси до 0,2 см (грубозернистый песок).

Край устья изразцов варианта 2 (Рис. 1:2) имел закругленные углы и спрямлен
ное перпендикулярно стенке завершение. Тыльная сторона стенки заглаживалась, в от
личие от варианта 1, деревянным предметом по всей поверхности. Излом изделий 
плотный, однослойный. Толщина стенки 0,8-0,9 см (инд. № 439, 440).

К изразцам варианта 3 (Рис. 1:3) относятся устья со скошенным внутрь краем и 
небольшим закруглением с тыльной стороны. Черепок на изломе однослойный, без 
крупных видимых примесей. Толщина стенки -  0,8 см (инд. № 450).

Край устья изразцов варианта 4 (Рис. 1:4) похож на вариант 2. Существенное их 
отличие -  срезание края без закругления углов (инд. № 421, 1, 43, 193, 537, 536).
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Рис. 1 -  Варианты края устья
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Перпендикулярно стенке срезанный край устья в виде буквы «т» представляет 
вариант 5  (Рис. 1:5) (инд. №  452). Черепок на изломе однослойный, плотный, без 
крупных включений. Толщина стенки составляет 0 ,7-0 ,8  см.

Стенки изделий фрагментарны (инд. №  311,313, 72, 1011, 191, 305, 902, 424, 304, 
399, 79, 166, 295, 4004, 515, 287, 310, 308, 398, 426, 527, 522, 92, 25). О днослойные на 
изломе, с плотным черепком и такими же примесями как описано выше. Имеют тол
щину от 0,8 до 1 см.

Сохранился один крупный фрагмент донца и части стенки изделия (инд. №  312). 
Диаметр донца -  9 см. На нем видны следы от подсыпки дресвы мелкого помола. Тол
щина донца идентична толщине стенок и составляет 0,9-1 см. Черепок однослойный, с 
примесями дресвы (до 0,2 см), единичные частицы достигаю т размера до 0,4 см. С 
тыльной стороны видны полоски, проводимые по поверхности деревянным предметом. 
Остальные фрагменты донцев также имею т подсыпку из дресвы (инд. 
№ 146, 447, 96, 414, 215, 418, 214, 446, 413, 214, 445, 216, 410, 149, 443,7, 213, 276, 90).

Весь комплекс горш кообразных изразцов с посада относится к первой половине
XVI в.

Во время археологических раскопок И.А. М арзалюка в 2007 г. на территории 
Замчища и городища-2 были найдены горшкообразные изразцы, датируемые первой 
половиной XVI в. [1, с. 13, 33]. Общая коллекция составила 11 фрагментов с террито
рии Замчища (инд. № 433-450, 766, 848-849) и 15 фрагментов с территории городища-2 
(инд. № 288-290, 492-498, 744, 1022-1023). Коллекция изразцов хранится в фондах ар
хеологической лаборатории В.Ф. Копытина М ГУ имени А.А. Кулешова.

Все фрагменты с территории Замчищ а представлены изразцами с круглым усть
ем. По формовке края устья совпадают с вариантом 1 посада.

Устья горш кообразных изразцов с Городища-2 не сохранились, возможно, что 
они были круглыми. Интересным является дно изделий, имевшее своего рода «юбку» 
или опору из толстого глиняного жгута. На эту опору ставилось дно будущего изделия 
и наращивались стенки. Верхний край «юбки» заглаживался со стенкой. Получалось, 
что дно отстоит от плоской поверхности на 0,4-0,5 см. «Ю бка» могла использоваться в 
качестве дополнительной опоры на круге, способствовать лучш ему креплению изразца 
в системе печи или выполнять декоративную  функцию.

Таким образом, сосудообразные изразцы Радомли представлены только горшкооб
разными изразцами с круглой формой устья. Для изготовления изразцов Замчища, Горо- 
дища-2, посада использовались красные глины. В качестве примесей в формовочную мас
су добавляли дресву в небольшом количестве, крупно- и грубозернистый песок. Донца из
делий формовались двумя способами. В первом случае использовалась подсыпка из дрес
вы мелкого помола, во втором -  основанием для дальнейшей формовки изделия служила 
«юбка». Стенки изразцов при формовке с тыльной стороны:

-  имеют следы от воздействия деревянного предмета на всей поверхности;
-  имеют следы от воздействия деревянного предмета, которым по кругу прово

дились только полоски на разном расстоянии друг от друга;
-  заглаживались.
Устье изделий при его завершении закруглялось или срезалось. Всего можно 

выделить 5 вариантов завершения круглого устья.
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