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Abstract. The paper contains the study results of the settlement Rakushechny Yar fauna from the excavations of 

2013–2017. It is a reference site for this region, because it has a unique stratigraphy. It was possible to determine 201 

bones of mammals, birds and turtles at the early Neolithic layers of Rakushechny Yar. The fish remains at the set-

tlement are numerous, but have not been investigated. The large ungulates were of the greatest importance here for 

the hunting. The largest number of the bones belongs to the red deer. Cutting the carcasses of this animal occurred at 

the settlement. It should be noted that the horse is represented by a wild form here. An important event was the ap-

pearance of domestic cows, sheep and pigs in this region. As a result of the analysis of the available osteological ma-

terial we can confidently state that the process of domestication of these species passed long before the arrival of the 

settlers on the Don River. The Early Neolithic population in the Northern Black Sea Region, from our point of view, 

was heterogeneous in terms of material culture and, probably, the origins of the formation. It is possible that this is 

the reason for the difference in economic activity of people in that territory. 
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Аннотация. Комплексные экспериментально-трасологические и этнографические исследования керамики 

показаны на примере применения их к изучению технологических приемов изготовления древней керамики. 

В работе рассматривается использование разных методов исследования на примере материалов поселения 

Ракушечный Яр на Нижнем Дону и майкопской культуры на Северном Кавказе и данных этнографии. Экс-

периментальное моделирование плоскодонных сосудов эпохи неолита и круглодонных сосудов майкопской 

культуры приводится в качестве примера. Показано, что керамика в разные археологические эпохи изготав-

ливалась с помощью нескольких приемов. Технику изготовления сосудов удалось смоделировать с помощью 

экспериментов. Исследование данных этнографии по технике изготовления круглодонных сосудов показы-

вает, что методов моделирования разных сосудов намного больше. В работе представлены археологические, 

экспериментальные, трасологические и этнографические данные по изготовлению как плоскодонных, так и 

круглодонных сосудов с использованием техники выколотки. В последнее время с помощью этой техники 

была выполнена серия экспериментов по моделированию сосудов и последующего трасологического иссле-
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дования технологии изготовления их с помощью выколотки. Впервые автором показано использование соче-

тания разных приемов лепки при изготовлении неолитических сосудов. Приведены данные петрографии и 

экспериментов по обжигу сосудов. 

Ключевые слова: археология; комплексное исследование керамики; этнографические исследования лепки 

керамики; трасологический анализ керамики; технологический анализ керамики; ручная лепка керамики; 

техника изготовления круглодонных сосудов; экспериментальное моделирование; петрографический анализ 

керамики. 

Комплексные исследования керамики эпохи нео-

лита на Нижнем Дону и эпохи ранней бронзы на Се-

верном Кавказе целенаправленно проводятся авто-

ром при поддержке РФФИ с 2010 [1]. Результаты ис-

следований опубликованы в серии статей автора, в 

них приведены аргументы по технологии изготовле-

ния керамики майкопской культуры, которую делали 

вручную, без использования гончарного круга, а с 

использованием разных подручных фрагментов и 

круглодонных мисок в качестве «поворотных уст-

ройств» без оси [2]. Первые данные таких исследо-

ваний были опубликованы в работах автора еще в 

2012–2013 гг. и вызвали критику и несогласие коллег 

и исследователей майкопской культуры, в частности 

С.Н. Кореневского. Однако многолетние исследова-

ния и комплексный подход к анализу археологиче-

ских источников, предложенный автором, и много-

численные экспериментально-трасологические ис-

следования и их публикация, с демонстрацией дан-

ных этнографии, убедили моих оппонентов в том, 

что технология изготовления майкопской керамики 

была связана с разными приемами ручной лепки или 

с сочетанием нескольких приемов в процессе изго-

товления сосуда. В ряде работ было показано ис-

пользование разных технологических приемов и их 

сочетание при изготовлении сосудов на нескольких 

поселениях майкопской культуры [3–9]. Неодно-

кратно автором приведены экспериментальные, тра-

сологические и петрографические исследования ке-

рамики из неолитических слоев поселения Ракушеч-

ный Яр [6; 10–20]. Вопреки мнению некоторых ис-

следователей о только ручной ленточной лепке сосу-

дов [21] и формовке лоскутным налепом [22–24], по-

сле длительных экспериментальных и трасологиче-

ских исследований и сопоставлений образцов кера-

мики, а также наблюдений по изготовлению керами-

ки в современной этнографии считаю возможным 

еще раз констатировать, что изготовление неолити-

ческой керамики на многослойном поселении Раку-

шечный Яр на Нижнем Дону проводилось несколь-

кими приемами: ручной лепкой лентами; лепкой на 

форме-основе и сочетанием ленточной лепки с по-

следующей выколоткой стенок сосудов, для прида-

ния более плотной структуры и последующему за-

глаживанию поверхности сосудов отмученной одно-

родной глиной другого состава. В настоящей работе 

более подробно будут показаны все приемы, которые 

были использованы при изготовлении неолитиче-

ской керамики поселения Ракушечный Яр. 

В Комплексной экспериментально-трасологичес-

кой экспедиции ИИМК РАН в 2010–2016 гг. были 

экспериментально смоделированы не только разные 

способы лепки, но и условия обжига древней керами-

ки, с целью выяснения возможности получения высо-

котемпературного обжига при проведении его в яме. 

Формовка керамики была смоделирована разны-

ми приемами лепки: ленточным способом, выбива-

нием, техникой выколотки с помощью деревянной 

лопаточки снаружи сосуда и каменной наковаленки 

изнутри, техникой проковки стенок сосудов – ис-

пользование каменного песта снаружи и каменной 

наковаленки изнутри. Были проведены эксперименты 

по сочетанию приемов лепки при формовке сосуда. 

Комплексные экспериментально-трасологические 

исследования показали, что при изготовлении древ-

ней керамики часто был использован не один прием, 

а сочетание двух разных приемов лепки в процессе 

формовки керамики. Так, при трасологическом ис-

следовании керамики из нижних слоев поселения 

Ракушечный Яр было отмечено, что стенки керамики 

очень плотные без пор и пустот, не содержат види-

мой примеси. Плотность и однородность керамиче-

ской массы отличается от керамики изготовленной 

только ручной лепкой. Эти наблюдения приводят к 

мысли, что при изготовлении керамики на поселении 

был использован не один прием, а несколько. При-

знаки этих приемов фиксируются на фрагментах ке-

рамики: 

1) ручная лепка из лент или уплощенных в ленту 

жгутов в процессе лепки и последующее выравнива-

ние стенок лопаточками или зубчатым штампом; 

2) ручная лепка из лент или уплощенных жгутов 

на твердой форме-основе и выравнивание внешней 

поверхности лопаточками и внутренней руками; 

3) ручная лепка из лент или уплощенных жгутов 

и последующая выколотка деревянной лопаточкой 

внешней поверхности сосуда на руке или с исполь-

зованием каменной наковаленки внутри сосуда. 

1. При экспериментальном моделировании из 

разных глин при ручной лепке лентами без исполь-

зования основы формируется недостаточно ровная и 

гладкая внешняя и внутренняя поверхности. Помимо 

этого в разрезе стенки при исследовании под микро-

скопом мы можем отметить наличие микропор, 

вследствие недостаточной плотности при ручной 

лепке. Также следует отметить, что стыки лент в та-

ком случае видны визуально, а под микроскопом они 

выглядят в виде протяженных микропор или микро-

трещин. Вероятно, именно с ручной лепкой связана и 

обработка внутренней поверхности зубчатым штам-

пом (рис. 1: I–II; рис. 2: I–II). Такой прием оставляет 

грубые расчесы на внутренней поверхности и связан 

он с выравниванием всей поверхности сосуда, изго-

товленной лентами или уплощенными в ленту в про-

цессе лепки жгутами или их лоскутами. Под лоскут-

ным налепом в данном случае понимается использо-

вание в процессе лепки кусков лент или жгутов (лос-

кутов). В тех случаях, когда для выравнивания внут-

ренних стенок используются деревянные или костя-

ные лопаточки без зубчиков, поверхность остается 

гладкой, но стыки лент и поры видны под микроско-

пом. Для того, чтобы убрать неровности от стыков 

лент или их лоскутов, и понадобилось использовать 

зубчатый штамп или лопаточки для обработки с 
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внутренней поверхности. Иногда разглаживание по-

верхности проводилось руками с одной или обеих 

сторон (рис. 3: 1, 5, 8). Возможно, в процессе вырав-

нивания внутренней поверхности использовали и 

подлеп из аморфного куска глиняного теста, которое 

размазывали по поверхности с целью ее выравнива-

ния. В нижних слоях эпохи неолита поселения Ра-

кушечный Яр такой прием разглаживания внутрен-

ней поверхности сосудов зубчатым штампом встре-

чается чаще, чем в более позднее время. Почти все 

венчики нижних 23–20 слоев имеют плоский срез и 

П-образный профиль, иногда пришлифованную по-

верхность (рис. 3: 1–4, 6, 8). Орнамент на керамику 

наносился по влажной или слабо подсушенной по-

верхности (рис. 3: 7), редко встречается прочерчен-

ный орнамент по хорошо подсушенной поверхности. 

Все донца плоские, изготовлены всеми предложен-

ными приемами (рис. 4). 

 

 
Рисунок 1 – Поселение Ракушечный Яр. Ручная ленточная лепка керамики. 

I – керамика 23–21 слоев с расчесами зубчатым штампом на внутренней поверхности; 
II – венчики сосудов с орнаментом и заглаженной руками внутренней поверхностью 



Поплевко Г.Н. 
Комплексные экспериментально-трасологические… 07.00.00 – исторические науки и археология 
 

168  Самарский научный вестник. 2018. Т. 7, № 3 (24) 
 

 
Рисунок 2 – Поселение Ракушечный Яр. Ручная ленточная лепка керамики. 

I – венчики сосудов 21 слоя с отверстием и насечками по краю среза. Внутреняя поверхность заглажена; 
II – керамика 20 слоя с орнаментом, просверленными отверстиями 

и заглаженной руками внутренней поверхностью 

2. Ручная лепка сосудов с использованием твер-

дой формы-основы была использована при лепке и 

определяется по тонким плотным стенкам сосудов 

без пор и пустот, а также с плохо «читаемыми» сты-

ками лент на фрагментах сосудов. Этот прием мог 

быть основным для изготовления сосудов, однако 

многократное моделирование показало, что при ис-

пользовании илистой или гидрослюдистой глины из 

береговых отложений на поселении после обжига у 

нас получается более «легкий» черепок, чем архео-

логический. Повторный анализ коллекции показыва-

ет, что более тонкие фрагменты керамики и фраг-

менты с тонким дном были изготовлены с исполь-

зование именно этого приема лепки. Более плотные 

и толстые фрагменты были изготовлены по-дру-

гому. 
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Рисунок 3 – Поселение Ракушечный Яр. Венчики сосудов 23–20 слоев. 

Все венчики – 1–4, 6, 8 имеют прямой плоскосрезанный П-образный верх, иногда с пришлифовкой; 
5 – фрагмент с заглаженной руками внутренней поверхностью; 7 – орнамент нанесен 

на подсушенную поверхность, имеет четкую границу отпечатка орнаментира и микротрещины вокруг 

3. Изготовление плотных, «тяжелых», однород-

ных, камнеподобных, без пор и пустот в изломе сте-

нок сосудов прослеживается на многих фрагментах 

из нижних слоев поселения Ракушечный Яр. Такую 

керамику надо соотносить с изготовлением двумя 

приемами лепки: 1а – ручная лепка лентами или 

жгутами, кольцевым или полукольцевым налепом, 

возможно и лоскутным налепом кусками лент или 

жгутов; 2б – последующая выколотка стенок готово-

го сосуда деревянной лопаточкой снаружи на руке 

или на каменной наковаленке внутри сосуда. Экспе-

риментальные образцы показывают, что в таком слу-

чае мы получаем плотную структуру теста, практи-

чески не «читаются» участки стыка лент, нет пор, 

пустот. Фрагмент сосуда в изломе плотный, одно-

родный, «тяжелый» после обжига, он практически 

идентичный археологическим образцам. Ранее авто-

ром в докладе «К проблеме комплексного исследо-
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вания и реконструкции древней керамики» [25] было 

показано, что при лепке сосудов поселения Раку-

шечный Яр использовали эти приемы формовки со-

судов. Основная часть сосудов была изготовлена 

именно таким способом. Замеры толщины стенок 

показывают, что жители поселения хорошо владели 

этими приемами, доводя до «стандарта» толщину 

стенок сосудов. 

 
Рисунок 4 – Поселение Ракушечный Яр. Плоские донца сосудов 20 слоя. 

1 – вид сбоку и вид в плане на разломанную часть донца. Ручная лепка, тесто рыхлое, расслаивается; 
2 – плоское донце, выполненное сочетанием ручной лепки и последующей выколотки деревянной колотушкой; 

3 – плоское донце, выполненное на форме-основе; 4 – ручная лепка донца с отчетливым отпечатком 

отслоившейся ленты: а – вид с внутренней стороны в плане; б – вид на донце с внешней стороны в плане; 
5 – ручная лепка и последующее разглаживание внутренней поверхности зубчатым штампом: 

а – вид с внутренней стороны в плане; б – вид на донце с сбоку 
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Этнографические наблюдения подтверждают, что 
такая практика сочетания приемов ручной лепки и 
последующей выколотки деревянной лопаточкой на 
каменной наковаленке или на подставленном изнут-
ри более мелком сосуде, существует у современных 
народов, продолжающих традицию ручного изготов-
ления керамики. Эти этнографические данные помог-
ли провести серию экспериментов по использованию 
сочетания разных приемов при изготовлении сосуда. 

Петрографические и другие естественнонаучные 
исследования показывают, что для формовки кера-
мики эпохи неолита часто использовали большое ко-
личество отощителя или глины с естественными 
включениями и большой концентрацией алевролита 
или кварца. Часто в качестве примесей использовали 
измельченную ракушку, шамот или органику. Для 
лепки в нижних слоях поселения Ракушечный Яр 
были использованы глины (тощие), алевритовые, 
гидрослюдистого состава, обогащенные карбонатом. 
Для более позднего времени на поселениях эпохи 
бронзы были использованы более разнообразные со-
ставы глин при изготовлении керамики. 

В Комплексной экспериментально-трасологичес-
кой экспедиции ИИМК РАН также были проведены 
серии экспериментов, направленные на проверку ги-
потезы об использовании сочетания двух видов глин 
при приготовлении формовочной массы. К примеру, 
смешение тощих и жирных глин для снижения про-
цесса усадки сосудов при их обжиге, чтобы в мень-
шей мере использовать добавки каких-либо отощи-
телей. Здесь очень важно провести тщательное сме-
шение состава формовочной массы. Нами было про-
ведено смешение влажной и второй сухой молотой 
глины, чтобы получить наиболее однородную массу. 
Образцы таких глин отобраны для естественнонауч-
ных исследований. Подтверждение такой гипотезы 
было найдено в современной этнографии, когда вме-
сто отощителей использовали два вида глин. 

Помимо вышеизложенного были проведены экс-
перименты по моделированию техники лощения по 
влажной и сухой поверхности сосудов, а также были 
опробованы приемы нанесения ангоба на поверх-
ность сосудов. В качестве образцов для моделирова-
ния были использованы фрагменты с ангобом из по-
селения Ракушечный Яр и из поселений эпохи ран-
ней бронзы Северного Кавказа. В Комплексной экс-
педиции ИИМК РАН нами были апробированы два 
вида нанесения ангоба: 1 – жидким красящим рас-
твором; 2 – сметанообразным по своей консистенции 
составом из тонко отмученной глиняной массы кра-
сящего состава. Ангоб наносился по гладкой обрабо-
танной и заглаженной поверхности с одной стороны 
или с обеих сторон на венчике сосуда или по всей 
внешней поверхности. 

За годы исследований в Комплексной экспедиции 
ИИМК РАН было смоделировано несколько разных 
приемов обжига готовых сосудов. Обжиг проводился 
в костре, над костром, в ямах различной глубины. 
Проводились попытки опытным путем найти наибо-
лее соответствующие условия обжига. Моделирова-
ние процесса обжига проводилось как для керамики 
эпохи неолита, так и для керамики эпохи ранней 
бронзы Северного Кавказа. Здесь было важно выяс-
нить, можно ли смоделировать высокотемператур-
ный обжиг для керамики эпохи бронзы в ямах, так 
как для этого времени известно всего две гончарные 
печи, обнаруженные на поселениях Псекупс и 
Пхагугапе на Северном Кавказе. Обжиг проводился с 
использование тонких плодовых деревьев и их веток 

и сухого тростника. Как известно, эти материалы 
дают высокую температуру при их сгорании. Именно 
такое сочетание позволило достичь температуры об-
жига от 850°C до 1000°C. Замеры температуры кост-
ра с расстояния 3 м до него показали, что она состав-
ляла 750°C, при наличии ветра и прохладной погоды 
в октябре. Внутри костра, в самом его центре, темпе-
ратура была значительно выше. Петрографический 
анализ нескольких полученных образцов, проведен-
ный М.А. Кульковой, из эксперимента при модели-
ровании с костровым обжигом неолитической кера-
мики показал, что фрагменты керамики, находивши-
еся на периферии очага, имели температуру обжига 
650–700°C, а у образцов керамики из эпицентра ко-
стра она достигает до 850–900°C. 

В заключение можно сказать, что комплексный 
подход и использование нескольких методов иссле-
дования керамического материала позволяет сделать 
не только более точные как технологические, так и 
исторические реконструкции, но и определить тех-
нику изготовления древней керамики. Такой подход 
помогает выяснить приемы лепки сосудов, их разме-
ры, характер использованного сырья, его подготовку 
к применению, а также установить все добавленные 
в глиняное тесто примеси и температурный режим 
обжига готовой керамики. 
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