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Abstract. During the excavations of a dugout at the Kozhevnikov Cliff site (Cape Schmidt), N.N. Dikov obtained a
collection of pottery vessels of the Old Bering Sea culture (fourteen specimens). The technology of ceramic production
was analyzed using the methodology developed by A.A. Bobrinsky. It was determined that potters selected iron-rich
clays of two subtypes, differing in the amount of natural sand content, for pottery production. Five recipes for the
molding clay were identified, including three unmixed: 1) clay + sand (7 specimens); 2) clay + wool (3 specimens); 3) clay +
organic solution (2 specimens); and two mixed – 4) clay + sand + organic solution (1 specimen); and 5) clay + sand + wool
(1 specimen). The vessels were made in a base form, and the shape was additionally formed by paddling. On the outer
surface of one artifact, a strap handle with an ear for threading a cord was made, and the remaining hole on the inside was
patched with a cloth scrap. The surfaces of the vessels were treated by mechanical smoothing with a hard-smooth tool
and/or fingers. Firing took place at temperatures above clay calcination and could be done in bonfires or hearths.
The heterogeneity of pottery traditions was found among the population living in the dugout. The two identified two-
component recipes for molding clay were formed as a result of mixing the adaptive pottery skills of bearers of different
traditions of making unmixed recipes for molding clay. This indicates the beginning of cultural integration processes
among bearers of different pottery skills that began to occur under the dominance of the tradition of using low-sanded
clay of the first subtype and artificial sand addition in a 1 : 1 concentration.
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technological analysis.

Citation. Selin D.V., Lebedintsev A.I., Grebenyuk P.S., Fedorchenko A.Yu., 2024. Keramika drevneberingomorskoy
kul’tury so stoyanki vozle utyosa Kozhevnikova (mys Shmidta): osobennosti tekhnologii [Ceramics of the Old Bering Sea
Culture from the Kozhevnikov Cliff Site (Cape Schmidt): Features of Pottery Technology]. Nizhnevolzhskiy Arkheologicheskiy
Vestnik [The Lower Volga Archaeological Bulletin], vol. 23, no. 2, pp. 161-172. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2024.2.8



162

Ceramics of the Old Bering Sea Culture from the Kozhevnikov Cliff Site (Cape Schmidt)

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2024. Vol. 23. No. 2

УДК 903.2 Дата поступления статьи: 25.10.2023
ББК 63.442.7(253.5)-415 Дата принятия статьи: 29.03.2024

КЕРАМИКА ДРЕВНЕБЕРИНГОМОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Аннотация. В ходе раскопок землянки на стоянке возле утеса Кожевникова (м. Шмидта) Н.Н. Диковым
была получена коллекция керамической посуды древнеберингоморской культуры (14 изд.). Был выполнен
анализ технологии изготовления керамики по методике, разработанной А.А. Бобринским. Определено, что
гончары отбирали для производства посуды ожелезненные глины двух подвидов, различающихся количе-
ством содержащегося естественного песка. Определено пять рецептов формовочной массы, в которые вхо-
дят три несмешанных: 1) глина + песок (7 изд.); 2) глина + шерсть (3 изд.); 3) глина + органический раствор
(2 изд.); и два смешанных: 4) глина + песок + органический раствор (1 изд.); 5) глина + песок + шерсть
(1 изд.). Сосуды изготавливались на форме-основе, дополнительно форма придавалась при помощи вы-
бивки. На внешней поверхности одного изделия была оформлена ручка с ушком для продевания веревочки,
с внутренней стороны оставшееся отверстие залеплено лоскутом. Поверхности посуды были обработаны
механическим заглаживанием твердым гладким орудием и/или пальцами. Обжиг проходил при температу-
рах выше каления глины и мог выполняться в кострищах или очагах. Была установлена неоднородность
гончарных традиций у населения, проживавшего в землянке. Выявленные два двухкомпонентных рецепта
формовочной массы образовались в результате смешения приспособительных гончарных навыков у носи-
телей разных традиций составления несмешанных рецептов формовочной массы. Это свидетельствует о
начале процессов культурной интеграции носителей разных гончарных навыков, которые начали происхо-
дить в условиях доминирования традиции использования слабозапесоченной глины первого подвида и ис-
кусственной добавки песка в концентрации 1 : 1.

Ключевые слова: Чукотка, мыс Шмидта, утес Кожевникова, древнеберингоморская культура, керами-
ка, технико-технологический анализ.
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Введение

Древнеберингоморская культура распро-
странялась на арктическом побережье от Ана-
дырского залива до о. Шалаурова, а также на
о-вах Св. Лаврентия, Диомида, Пунук и Рат-
манова. Существовала в период со II в. до н.э.

до VI–VIII вв. н.э. Эта культура неоэскимос-
ская и относится к железному веку. Она воз-
никла в результате взаимодействия лабреточ-
ных древнеэскимосских культур (Оквик, Чо-
рис, Нортон и, возможно, Ипиутак) и безлаб-
реточной Усть-бельской. Памятники этой об-
щности представлены поселениями и могиль-
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никами. Первые расположены вблизи моржо-
вых лежбищ. Могильники состоят из захоро-
нений в прямоугольных оградках из каменных
плит. Основу хозяйства составлял морской
зверобойный промысел. Древнеберингоморцы
занимались охотой на моржей, тюленей и ки-
тов. Основной категорией находок на разных
памятниках являются многочисленные камен-
ные и костяные изделия и фрагменты гончар-
ной посуды. Керамика также помещалась в
могилы как часть сопроводительного инвен-
таря [Руденко, 1947; Арутюнов, Сергеев, 1969;
1975; Окладников, Береговая, 1971; Диков,
1974; 1979; Лебединцев, 2006; Орехов, 2019].

В 1975 г. Н.Н. Диковым были проведе-
ны раскопки древнеберингоморского культур-
ного слоя возле утеса Кожевникова (м. Шмид-
та), а также собран подъемный материал
(рис. 1). Было вскрыто жилище в виде зем-
лянки с опорными столбами внутри, которые
поддерживали покрытую дерном крышу. Ис-
следователем были зафиксированы нижние
части этих опор, каждая из которых состояла
из нескольких поставленных рядом плавнико-
вых бревен. Для сооружения землянки также
были применены китовые нижние челюсти и
ребра. Землянка по периметру была облицо-
вана вертикально поставленными, тесно друг
к другу, бревнами. В заполнении жилища были
обнаружены многочисленные находки: кости
различных животных, каменные и костяные
изделия, фрагменты керамической посуды [Ди-
ков, 1977, с. 204–205].

Источниковой базой исследования явля-
лись фрагменты венчиков, стенок и придон-
ных частей от 14 сосудов со стоянки возле
утеса Кожевникова (м. Шмидта), полученных
Н.Н. Диковым по результатам раскопок зем-
лянки и сохранившихся в археологических фон-
дах Северо-Восточного комплексного научно-
исследовательского института им. Н.А. Шило
ДВО РАН. Морфологически посуда представ-
ляет собой миски или чаши с толстыми стен-
ками (до 18 мм) с округлым верхним краем
или загнутым на внешнюю сторону (рис. 2).

Цель исследования – реконструкция содер-
жания ступеней гончарного производства у но-
сителей древнеберингоморской культуры со сто-
янки возле утеса Кожевникова (м. Шмидта).

Керамическая посуда изучалась с ис-
пользованием методики технико-технологи-

ческого анализа, предложенной А.А. Бобрин-
ским [Бобринский, 1978; 1999]. Определения
сделаны при помощи бинокулярной микроско-
пии (Leica M51) поверхностей и изломов раз-
ных частей сосудов. Выделение технологи-
ческой информации проведено с опорой на эк-
спериментальную коллекцию технологических
следов и на специализированную научную ли-
тературу (см., например: [Бобринский, 1978;
1999; Цетлин, 2012; 2017; Васильева, Салуги-
на, 2020; и др.]).

Результаты исследования керамики

Отбор, добыча и подготовка исход-
ного пластичного сырья. Для лепки посуды
гончары отбирали ожелезненные глины. Оп-
ределено два подвида глин, отличающиеся
друг от друга по количеству содержащегося
естественного песка.

Глина 1 (10 изд.) – слабозапесоченная.
Как естественная примесь выявлен окатан-
ный песок. Размер фракций составлял 0,05–
0,9 мм, концентрация – до 2 включений на
1 кв. см. В одном сосуде размер естествен-
ного песка достигал 2 мм.

Глина 2 (4 изд.) – среднезапесоченная.
В этом сырье определена естественная при-
месь окатанного прозрачного и глухого песка.
Размер включений составляет 0,05–2,9 мм,
концентрация – до 20 включений на 1 кв. см.

Составление формовочных масс. Оп-
ределено пять рецептов формовочной массы,
включая три несмешанных: 1) глина + песок
(7 изд.); 2) глина + шерсть (3 изд.); 3) глина +
органический раствор (2 изд.); и два смешан-
ных: 4) глина + песок + органический раствор
(1 изд.); 5) глина + песок + шерсть (1 изд.).

Искусственно введенный песок установ-
лен в восьми изделиях (рис. 3,1,2,5). Зафик-
сированы окатанные и угловатые глухие фрак-
ции размером 0,1–3 мм. Концентрация песка
во всех сосудах составляет 1 : 1.

Органические добавки представлены
шерстью животных и растворами (рис. 3,3–6).
Шерсть выявлена в изломах и на поверхнос-
ти посуды в виде длинных вытянутых тон-
ких округлых в поперечине полостей, запол-
ненных изнутри черным выгоревшим воло-
сом (рис. 3,3,4). Растворы в изломах посуды
зафиксированы в виде аморфных пустот раз-
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мером 0,5–3 мм, заполненных изнутри черным
веществом (рис. 3,5,6).

Составлена корреляционная таблица вы-
деленных подвидов глин и рецептов формо-
вочной массы (табл. 1). Выявлено, что с раз-
ными рецептами формовочных масс исполь-
зовались разные подвиды глин. Так, в Глину 1
всегда добавляли песок, и оба смешанных
рецепта использовались с этим подвидом.
Глина 2 употреблялась с органическими до-
бавками – шерстью и растворами.

Конструирование начина и полого
тела, придание сосудам формы. Полое тело
изготовлено на форме-основе. Следы формы
зафиксированы на внутренней поверхности
посуды в виде крупных рубчатых отпечатков
(рис. 4). Один сосуд был сконструирован при
помощи лоскутного налепа, о чем свидетель-
ствует зафиксированная в изломе многослой-
ность. Внешняя поверхность пяти сосудов
была дополнительно выбита рельефной коло-
тушкой, которая оставила следы в виде па-
раллельных углублений. Получившиеся отпе-
чатки выбивки представляют собой техничес-
кий орнамент.

Конструирование дополнительных
деталей. На внешней поверхности одного из-
делия была оформлена ручка с ушком для
продевания веревочки, с внутренней стороны
оставшееся отверстие залеплено лоскутом.

Обработка поверхностей сосудов.
Внешняя поверхность заглажена твердым
гладким орудием (7 изд.) или пальцами
(3 изд.). На двух изделиях выбивка рельеф-
ной колотушкой выполнена после заглажива-
ния твердым гладким орудием. Внутренняя по-
верхность также заглаживалась твердым
гладким орудием (8 изд.) или пальцами
(3 изд.). На двух сосудах сохранились отпе-
чатки формы-основы. На одном сосуде обе
поверхности заглажены с использованием со-
вместно твердого гладкого орудия и пальцев.

Придание изделиям прочности и вла-
гонепроницаемости. Были зафиксированы
следующие цветовые окрасы изломов керами-
ки: одноцветные – коричневые (1 изд.), черные
(10 изд.); темно-серые (1 изд.); двухцветные –
коричневый внешний край до 3 мм, черный
внутренний до 10 мм (1 изд.); трехцветные –
светло-коричневые внешние края до 2 мм, тем-
но-серый центр до 5 мм (1 изд.).

Эффект остаточной пластичности и сле-
ды спекания глины до стекловидного состоя-
ния не обнаружены. Можно предположить, что
керамика была обожжена при температурах
выше каления глины и до спекания глины в
стекловидное состояние (от 550–650º до 900–
1100º). Обжиг изделий мог проходить в кост-
рищах или очагах.

Использование сосудов в быту. На обе-
их поверхностях десяти сосудов выявлены
слои нагара. У одного сосуда нагар был об-
наружен только с внутренней стороны, еще у
одного – только с внешней.

Обсуждение результатов

Проведенный технико-технологический
анализ свидетельствует о неоднородности
гончарных традиций проживавшего в землян-
ке населения. Выделяется три группы посу-
ды, изготовленные из трех разных несмешан-
ных рецептов формовочной массы: 1) глина +
песок; 2) глина + шерсть; 3) глина + органи-
ческий раствор. Помимо разницы в искусст-
венных примесях, эти группы отделяются и
по подвидам глин. Так, посуду с искусствен-
ной добавкой песка изготавливали из слабо-
запесоченной Глины 1, а сосуды с примесью
шерсти и органического раствора – из сред-
незапесоченной Глины 2. Важным является
факт обнаружения двух сосудов, изготовленных из
глины подвида 1 по двум смешанным рецептам –
глина + песок + органический раствор (1 изд.) и
глина + песок + шерсть (1 изд.). Это свиде-
тельствует о том, что между проживавшими
в землянке носителями разных гончарных
традиций происходило смешение навыков со-
ставления формовочной массы. При этом до-
минирующей группой гончаров являлась та,
которая использовала для изготовления кера-
мики глину подвида 1 и искусственную добав-
ку песка. На основе этой группы происходило
смешение гончарных навыков и образовыва-
лись новые рецепты формовочной массы и
расширялся ассортимент посуды. Подобная
ситуация характерна, когда происходят про-
цессы культурной интеграции «вещей», кото-
рые отражают начало разрушения культурной
специфики одного человеческого коллектива
(менее многочисленного и в силу этого – ре-
цессивного) другим коллективом (более мно-
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гочисленным и доминантным) (по: [Цетлин,
2012, с. 242]).

В целом исследованная посуда из зем-
лянки со стоянки возле утеса Кожевникова
(м. Шмидта) вписывается в общие гончарные
традиции, характерные для древнеберинго-
морской культуры. Искусственные добавки
шерсти, песка и органики были выявлены ра-
нее исследователями в керамике на поселе-
ниях Баранова Мыса, Кивак и Эквен, в посу-
де Эквенского могильника. Использование
форм-основ определено на других памятни-
ках Чукотки – поселениях Кивак, Эквен, Пай-
пельгак, Наукан и Эквенском могильнике
[Арутюнов, Сергеев, 1969; 1975; Окладников,
Береговая, 1971; Бронштейн, Днепровский,
2001; Понкратова, 2001; Жущиховская, 2004;
Gelbert-Miermon, 2006; Лопатин, 2012; Алек-
сашенко, Яншина, 2017; Орехов, 2020; Янши-
на, 2022]. При этом в керамике со стоянки
возле утеса Кожевникова (м. Шмидта) не
установлено случаев добавки перьев птиц и
формовки сосудов из одного комка глины или
в форме-емкости.

Заключение

Таким образом, по результатам техни-
ко-технологического анализа посуды древне-
берингоморской культуры из землянки со сто-
янки возле утеса Кожевникова (м. Шмидта)
обнаружено, что гончары отбирали ожелезнен-
ные глины для производства керамики. Вы-
делено два подвида глин, которые отличают-
ся друг от друга количеством содержащего-
ся в них естественного песка. Определено
пять рецептов формовочной массы, в которые
входят три несмешанных и два смешанных.
Сосуды изготавливались на форме-основе,
дополнительно форма придавалась при помо-
щи выбивки рельефной колотушкой. Поверх-
ности керамики обрабатывались заглажива-
нием твердым гладким орудием и/или паль-
цами. Обжиг проходил при температурах
выше каления глины и мог выполняться в ко-
стрищах или очагах.

Установлена неоднородность гончарных
традиций у населения, проживавшего в зем-
лянке. Зафиксированные два двухкомпонен-
тных рецепта (глина + песок + шерсть; гли-
на + песок + органический раствор) образо-
вались в результате смешения разных при-
способительных навыков у носителей не-
скольких традиций отбора исходного сырья
и составления формовочной массы. Это сви-
детельствует о начале процессов культурной
интеграции, которые начали происходить в
условиях доминирования традиции использо-
вания слабозапесоченной Глины 1 и искус-
ственной добавки песка.

Следует также обратить внимание на
разницу с гончарными традициями на другом
памятнике древнеберингоморской культуры –
Чинийском могильнике, расположенном на
Чукотском п-ове. Как показало наше иссле-
дование керамики этого памятника [Селин
и др., 2024], в отличие от ситуации на стоянке
возле утеса Кожевникова (м. Шмидта), в Чи-
нийском могильнике не выявлено смешения
гончарных традиций, а носители разных гон-
чарных традиций использовали для погребения
умерших разные участки могильника.

Продолжение исследования гончарной
технологии носителей древнеберингоморской
культуры позволит получить новые данные
для определения истоков гончарства на тер-
ритории Северо-Востока Азии и описания его
специфики, даст возможность получить новые
источники для реконструкции историко-куль-
турных процессов, которые проходили на этой
территории в древности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Соотношение выделенных подвидов глин и рецептов формовочной массы
в керамике древнеберингоморской культуры со стоянки возле утеса Кожевникова
(м. Шмидта)

Table 1. Correlation of the selected clay subspecies and molding mass recipes in ceramics of
the Old Bering Sea culture from the site near Kozhevnikov Cliff (Cape Schmidt)

Г+П Г+ШР Г+ОР Г+П+ШР Г+П+ОР 
Глина 1 7 1 – 1 1 
Глина 2 – 2 2 – – 
Всего изд. 7 3 2 1 1 
 

Примечание. В таблице использованы следующие обозначения: Г – глина; П – песок; ШР – шерсть;
ОР – органический раствор.

Note. The following designations are used in the table: Г – clay; П – sand; ШР – wool; ОР – organic solution.

Рис. 1. Месторасположение стоянки возле утеса Кожевникова (м. Шмидта)
Fig. 1. Location of the site near the Kozhevnikov Cliff (Cape Schmidt)
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Рис. 2. Фрагменты венчиков сосудов древнеберингоморской культуры со стоянки возле утеса Кожевникова
(м. Шмидта)

Fig. 2. Fragments of vessels’ rim of the Old Bering Sea culture from the site near the Kozhevnikov Cliff
(Cape Schmidt)
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Рис. 3. Микрофотографии изломов сосудов древнеберингоморской культуры со стоянки
возле утеса Кожевникова (м. Шмидта):

1–2 – искусственно добавленный песок; 3–4 – искусственно добавленная шерсть животных;
5 – искусственно добавленный песок и органический раствор; 6 – искусственно добавленный органический раствор

Fig. 3. Microphotographs of the fractures of vessels of the Old Bering Sea culture from the site
near the Kozhevnikov Cliff (Cape Schmidt):

1–2 – artificially added sand; 3–4 – artificially added animal hair;
5 – artificially added sand and organic solution; 6 – artificially added organic solution
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Рис. 4. Отпечатки формы-основы на внутренней поверхности сосуда древнеберингоморской культуры
со стоянки возле утеса Кожевникова (м. Шмидта)

Fig. 4. Imprints of the mold-base on the inner surface of the vessel of the Old Bering Sea culture
from the site near the Kozhevnikov Cliff (Cape Schmidt)
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