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POTTERY WITH GRAPHIC IMAGES AND HANDLES
FROM THE SETTLEMENT OF KIZHIROVO: TECHNOLOGICAL FEATURES 1

Dmitry V. Selin
Institute of Archaeology and Ethnography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,

Novosibirsk, Russian Federation

Abstract. Technical and technological analysis was conducted on four vessels with graphical images and
one piece of utensil with handles from the settlement of Kizhirovo. It was revealed that the pottery was made of
different types of tin clay. The only recorded recipe for the paste was clay + broken stone. The surface treatment
and, partially, the molding of two vessels were done using a potter’s wheel, as evidenced by the clear parallel
concentric lines of papillary traces. Graphic images were applied on wet clay with a hard tool to all the vessels
before burning. On vessel 1, the composition of “brackets” was patched onto the rest of the surface. In the lower
part of the pattern, there was inlay of pinkish sand grains. Petrographic analysis of vessels 1 and 3 showed that the
clay for the production of these artifacts was extracted from the Dust-Karaminsky anticline located presumably not
far from the settlement. The clay of these two vessels has differences in mineral composition, indicating that they
were made from different types of clay. Anthropomorphic images have been found in the materials from the
Beloyarka culture and the Kulaika cultural-historical community, but so far, no pottery has been found that was
made using a potter’s wheel in either of these cultures or any other neighboring cultures. This testifies to the
penetration into the environment of the Kizhirovo population of a group skilled in the use of the potter’s wheel for
surface treatment and shaping. Probably, this group could have penetrated into the territory occupied by the
Kizhirovo culture through the area of the forest-steppe Tagar culture. This is indicated by the discovery of a
characteristic vessel with handles (“horned”) in the ditch of the Kizhirovo settlement. This type has been found in
the grave complexes of the forest-steppe Tagar culture.
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СОСУДЫ С ГРАФИЧЕСКИМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ И РУЧКАМИ
С КИЖИРОВСКОГО ГОРОДИЩА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 1

Дмитрий Вадимович Селин
Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск, Российская Федерация

Аннотация. Выполнен технико-технологический анализ четырех сосудов с графическими изображени-
ями и одного изделия с ручками с Кижировского городища. Выявлено, что посуда была изготовлена из
ожелезненных глин разных подтипов. Единственным зафиксированным рецептом формовочной массы яв-
ляется глина + дресва. Обработка поверхностей и частично формообразование двух сосудов были выполне-
ны с применением гончарного круга, о чем свидетельствуют четкие параллельные концентрические следы
от папиллярных линий. Графические изображения на все изделия наносились твердым орудием по влажной
глине до выполнения обжига. На сосуде 1 композиция из «скобок» залащивалась вместе с остальной повер-
хностью. В нижней части узора выявлена инкрустация розоватой песчинкой. Петрографический анализ
сосудов 1 и 3 показал, что исходное сырье для производства этих изделий было добыто на территории Пыль-
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Караминского антиклинория, предположительно недалеко от городища. Глины этих двух сосудов имеют
отличия между собой по минеральному составу. Это свидетельствует о том, что они были отобраны из
разных глинищ. Антропоморфные изображения находят аналогии среди материалов белоярской культуры и
кулайской культурно-исторической общности. Однако ни в указанных культурах, ни в других соседних к
настоящему моменту не выявлено посуды, изготовленной с применением гончарного круга. Это свидетель-
ствует о проникновении в среду кижировского населения группы, владеющей навыками использования
гончарного круга для обработки поверхности и формообразования. Возможно, эта группа могла проник-
нуть на территорию, занимаемую носителями кижировской культуры, через ареал лесостепной тагарской
культуры. На это указывает находка во рве Кижировского городища характерного сосуда с ручками (или «ро-
гатого»). Этот тип сосудов был найден в могильных комплексах лесостепной тагарской культуры.

Ключевые слова: ранний железный век, кижировская культура, керамика, гончарный круг, технико-
технологический анализ.
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Введение

С момента открытия и начала проведе-
ния экспедиционных работ на Кижировском го-
родище внимание научного сообщества при-
влекли находки фрагментов керамики с гра-
фическими антропо- и зооморфными изобра-
жениями и сосуд с ручками 2. Обнаруженные
изделия ярко отличались по форме, орнамен-
ту и дополнительным конструктивным эле-
ментам от основного керамического комплек-
са, выявленного на этом поселении. При этом
нанесенные на внешнюю поверхность этой
посуды антропоморфные личины по своему
облику и стилистическим особенностям близ-
ки «местным» изображениям, что неоднок-
ратно отмечалось исследователями (см.,
напр.: [Матющенко, Сыркина, 1975]). К насто-
ящему моменту прорисовки сосудов опубли-
кованы в специальной работе [Панкратова,
Плетнева, 2012]. Однако представляется ак-
туальным исследование особенностей техно-
логии изготовления этих необычных изделий
и способов нанесения изображений, так как
это позволит сопоставить ее с керамикой с
других территорий и даст возможность наме-
тить направления взаимодействия и, возмож-
но, торгово-обменных связей населения Ки-
жировского городища с носителями других
культур с сопредельных территорий.

Городище Кижирово расположено в Том-
ском районе Томской области (Западная Си-
бирь), на правом берегу р. Камышка, в 0,15 км
места ее впадения в р. Обь. Оно было обна-
ружено Н.А. Чернышевым в 1938 году. Пер-
вые раскопки на этом памятнике в 1953 г. были

выполнены В.И. Матющенко, затем в 1961 г.
исследования были продолжены под его руко-
водством. В 1972, 1976, 1977, 1979 гг. на па-
мятнике проводила работы Л.М. Плетнева.
В результате было изучено семь объектов
[Плетнева, 1977; Ожередов, Яковлев, 1993].

В геологическом плане территория, где
расположено городище Кижирово, приурочена
к Пыль-Караминскому антиклинорию, сложен-
ному терригенно-карбонатными породами по-
зднего девона и раннего карбона [Файбусович
и др., 2021] (рис. 1). Фундамент перекрыт ме-
зозойско-кайнозойским осадочным чехлом.
Верхняя часть разреза (кайнозойские отложе-
ния) представлена осадочными породами па-
леогеновой и четвертичной систем. Отложения
палеогенового возраста представлены алеври-
тами, песками с обломками и прослоями лиг-
нита и растительным детритом. Четвертичные
отложения преимущественно сложены песка-
ми, глинами, супесями, суглинками.

Источниковой базой послужили четыре со-
суда с графическими изображениями (рис. 2–6)
и один сосуд с ручками (рис. 7), которые были
доступны в фондах музея для технико-техно-
логического анализа. Технология изготовления
и особенности нанесения графических изоб-
ражений описаны отдельно для каждого из-
делия.

Цель – реконструкция содержания сту-
пеней гончарной технологии и историко-куль-
турных процессов у гончаров, изготовивших
керамику с графическими изображениями и
сосуд с ручками с Кижировского городища.

Для всей посуды выполнен технико-тех-
нологический анализ по методике, предложен-
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ной А.А. Бобринским в соответствии с есте-
ственной структурой гончарного производства
[Бобринский, 1978; 1999]. Определения про-
водились при помощи бинокулярной микроско-
пии (Leica M51) поверхностей и изломов из-
делий с последующим сравнением с экспери-
ментальной коллекцией технологических сле-
дов (см., напр.: [Бобринский, 1978; 1993; 1999;
Цетлин, 2012; 2017; Васильева, Салугина, 2020;
Жущиховская, 2022; и др.]).

Минералого-петрографические исследо-
вания шлифов включали метод поляризацион-
ной микроскопии (Zeiss Axio Scope A1). Он
использовался для определения минерально-
го состава исходного сырья и состава искус-
ственных примесей. Петрография выполнена
для сосудов 1 и 4, что связано с установлен-
ными правилами хранения музейных фондов.

Технико-технологический и петрогра-
фический анализы этой керамики осуществ-
лены впервые.

Результаты исследования керамики

Сосуд 1 (рис. 2, 3) изготовлен из слабо-
запесоченной ожелезненной глины с есте-
ственной примесью окатанного прозрачного и
глухого песка (размер 0,1–1 мм; до 2 вкл. на
1 кв. см). Выявлено единичное включение об-
рывка стебля растительности размером 1 мм.
Установлена добавка дресвы размером 0,1–
3 мм, введенной в концентрации 1 : 3 (рис. 8,1).
При обработке поверхностей этого сосуда был
применен гончарный круг. Внешняя поверх-
ность и верхняя часть внутренней поверхнос-
ти изделия залощены с использованием кру-
га, а переход от венчика к тулову с внутрен-
ней стороны доработан пальцами, которые
оставили четкие параллельные концентричес-
кие следы от папиллярных линий (рис. 3), что
соответствует как минимум 3-му этапу раз-
вития функции гончарного круга (далее –
РФК), выделенному А.А. Бобринским [Боб-
ринский, 1993; Цетлин, 2017, с. 205]. При этом
само изделие не было вытянуто на гончарном
круге, а изготовлено, предположительно, с
применением лоскутов. Отверстия в верхней
части были сделаны снаружи, о чем свиде-
тельствует наличие «завалинки» из формовоч-
ной массы с внутренней стороны. Сливы так-
же были сформированы снаружи. Ручки со-

суда были примазаны изнутри и снаружи. Цвет
излома многослойный – светло-коричневые
внешние края толщиной до 2 мм, светло-се-
рый центр до 4 мм. Все детали антропоморф-
ного изображения нанесены по влажной глине
после формовки сливов твердым орудием, что
также фиксируется по характерной «завалин-
ке» из формовочной массы (рис. 2,2). Повреж-
дения, оставленные твердым орудием в ниж-
ней части композиции, были сделаны уже пос-
ле обжига. Сам рисунок представляет собой
схематичную голову антропоморфа, которая
по форме напоминает котловидный сосуд с
двумя ручками в верхней части изображе-
ния и с поддоном (?) в нижней части, кото-
рый установлен на округлую подставку, ко-
торая может изображать поворотный столик
или гончарный круг (?). Л.В. Панкратова и
Л.М. Плетнева трактуют это изображение как
женский образ божества, так как личина, по
их мнению, расположена между двумя слива-
ми-«грудями» [2012, с. 174]. Изображения
личин, схожих по форме с котловидной посу-
дой с выделенными ручками, известны на
другой керамике Кижировского городища
[Панкратова, Плетнева, 2012, рис. 3,5, рис. 7,3]
и среди гравировок на предметах кулайской
культурно-исторической общности [Чемякин,
2008, рис. 80,5]. Кроме того, среди керамики
кулайской КИО имеются сосуды, по форме
подражающие металлическим котлам, о чем
ранее упоминалось исследователями [Чер-
нецов, 1953, с. 229].

Композиция в другой части сосуда, со-
ставленная из разнонаправленных «скобок»,
была нанесена по влажной глине. После этого
было произведено лощение (рис. 2,3). В ниж-
ней части выделяется крупная песчинка ро-
зоватого цвета диаметром 4 мм, вокруг кото-
рой по дуге расположены четыре «скобки»,
ориентированные вершинами вверх. Она яв-
ляется единственным подобным включением
во всем сосуде и не относится к категории
естественных примесей в глине, а служит, по
всей видимости, инкрустацией, составляя
часть композиции этого необычного узора и
всего сосуда в целом 3.

Петрографический анализ показал, что
глинистое вещество состоит на 86 % из алев-
ритистой глиной, сложенной иллит-мусковито-
вым, кварц-полевошпатовым составом, где
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пелитовой составляющей 70 %, а мелкой тер-
ригенной фракции 30 %. Кластический мате-
риал представлен неокатанными или слабоо-
катанными зернами плагиоклаза (размерность
0,13–1,22 мм), калиевых полевых шпатов (раз-
мерность 0,35–1,20 мм), кварца (размерность
0,17–0,72 мм), в единичном количестве обна-
ружены зерна амфибола (размерность
0,76 мм) и пироксена (размерность 0,15–
0,18 мм) 4. Исходное сырье для производства
сосуда 1 было добыто на территории Пыль-
Караминского антиклинория, предположитель-
но недалеко от городища.

Сосуд 2 (рис. 4) представлен обломком
верхней части с сохранившейся половиной
графического антропоморфного изображения.
Он изготовлен из среднезапесоченной ожелез-
ненной глины с искусственной примесью дрес-
вы размером 0,1–3 мм, добавленной в концен-
трации 1 : 4–5 (рис. 8,2). Внешняя поверхность
обработана лощением, внутренняя – пальца-
ми с применением гончарного круга, о чем
также свидетельствуют параллельные концен-
трические следы от папиллярных линий в ме-
сте перехода от плеча к тулову, что соответ-
ствует 2-му или 3-му этапу РФК. Излом од-
ноцветный серый толщиной до 6 мм. Графи-
ческое изображение нанесено гладким оруди-
ем по влажной глине.

От сосуда 3 сохранилась часть тулова и
придонная часть (рис. 5). Он слеплен из сла-
бозапесоченной ожелезненной глины с добав-
кой дресвы (размер 0,1–3 мм, концентрация
1:5; рис. 8,3). Начин изготовлен по донно-
емкостной программе. Внешняя поверхность
обработана заглаживанием твердым инстру-
ментом, внутренняя – разрушена. Излом мно-
гоцветный – светло-коричневые внешний и
внутренний края толщиной до 2 мм, светло-
серый центр до 2 мм. Графические изобра-
жения нанесены гладким инструментом по
влажной глине.

Петрографический анализ выявил, что
этот сосуд был изготовлен из тонкопелитовой
глины, сложенной преимущественно иллит-
мусковитовым (98 %) составом с редкой при-
месью кварц-полевошпатового материа-
ла (2 %). Кластический материал характери-
зуется неокатанными или слабоокатанными
зернами плагиоклаза (размерность 0,45–2,33
мм), кварца (размерность 0,60–0,75 мм). Об-

ломки пород представлены монцонитами (раз-
мерность 2,38–2,65 мм), в состав которых вхо-
дят плагиоклаз, калиевый полевой шпат, ам-
фибол, редко кварц 3. Исходное сырье для из-
готовления сосуда 3 так же было добыто на
территории Пыль-Караминского антиклинория,
но из другого выхода, так как имеет неболь-
шие отличия от глины сосуда 1.

Сосуд 4 (рис. 6) изготовлен из слабоза-
песоченной ожелезненной глины с естествен-
ной примесью окатанного песка (размер 0,1–
0,5 мм; до 1 вкл. на 1 кв. см) и окатанного
бурого железняка (размер 0,1–0,2 мм; до 1 вкл.
на 1 кв. см). Зафиксирована искусственная
примесь дресвы размером 0,1–3 мм в концен-
трации 1:3 (рис. 8,4). Внешняя поверхность
заглажена пальцами и зубчатым орудием,
внутренняя – заглажена пальцами. Излом
многоцветный – светло-коричневые внешний
и внутренний края до 2 мм, светло-серый
центр до 3 мм. Графические изображения на-
несены приспособлением с подтреугольным
рабочим краем по влажной глине.

Сосуд 5 (рис. 7) выделяется тем, что
имеет две ручки. Он был обнаружен во рве
Кижировского городища и изготовлен из сла-
бозапесоченной ожелезненной глины с приме-
сью дресвы, полученной из гранитоидов, раз-
мером 0,1–3 мм (концентрация 1 : 1–2). Обе
поверхности заглажены и залощены. Излом
одноцветный черный, толщиной до 1 см. Этот
предмет имеет прямые аналогии среди нахо-
док из могильников лесостепной тагарской
культуры. А.И. Мартынов классифицирует их
как сосуды с роговидными ручками и отме-
чает, что в Хакасско-Минусинском районе
такие изделия не известны, а за пределами
лесостепи один подобный сосуд обнаружен в
сарматских погребениях по р. Урал. Также ав-
тор отмечает, что этот тип посуды близок по
форме керамике скифских поселений IV–
III вв. до н.э. [Мартынов, 1979, с. 61].

Обсуждение результатов

Керамика, изготовленная с применением
гончарного круга, широко представлена в Ку-
лундинской степи на памятниках эпохи по-
здней бронзы (см., напр.: [Удодов, 1994; Ки-
рюшин и др., 2014; Папин и др., 2018; и др.]).
Единичные находки такой посуды известны и
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в более северных районах, таких как Барабин-
ская лесостепь [Ефремова и др., 2017]. Одна-
ко в раннем железном веке подобные изде-
лия на территории Сибири практически исче-
зают, немногочисленные находки относятся к
импортам и встречаются в погребальных ком-
плексах (например, могильнике саргатской
культуры Сидоровка [Матющенко, Татаурова,
1997, рис. 47]).

Для керамики соседней с кижировской
большереченской культуры, как отмечают
исследователи, характерны кувшиновидные и
баночные формы с узкой горловиной, уплощен-
ным или округлым дном. Баночная посуда
преобладает на поселениях, кувшиновидная –
в погребениях. Основными элементами узо-
ра являются жемчужины, ямочные вдавления,
оттиски гребенчатого и гладкого штампа.
Распространены изделия, на которых имити-
руются швы от кожаных сосудов или стыки
на посуде из рога. Также отмечается, что ге-
нетически отдельные типы керамики восхо-
дят к сосудам завьяловского типа, а также к
среднеазиатским комплексам (сакские племе-
на Средней Азии и усуни) [Троицкая, Бородов-
ский, 1994, с. 39–48; Мыльникова, Борзых,
2019]. Для керамики большереченского эта-
па большереченской культуры М.П. Грязнов
выделяет использование двух разных спосо-
бов формовки: 1) все плоскодонные корчаги
и горшки изготовлены при помощи кольцевых
лент, формовка начиналась со дна, ленты при-
леплялись снаружи; 2) полусферические чаш-
ки и горшки изготовлены из одного комка гли-
ны при помощи выдавливания изнутри [Гряз-
нов, 1956, с. 76]. Следов применения гончар-
ного круга для изготовления керамики на
всех этапах большереченской культуры вы-
явлено не было.

Для гончарной технологии носителей ку-
лайской КИО в разных регионах характерны
свои локальные особенности. На территории
Томско-Нарымского Приобья у населения
кулайской КИО существовало как минимум
две традиции составления формовочных
масс – с дресвой и с использованием песка.
В Сургутском Приобье носители кулайской
КИО использовали широкий ассортимент ис-
кусственных примесей, в который входили
дресва, шамот, песок, органические раство-
ры, и разнообразные рецепты формовочных

масс. Полое тело сосудов изготавливалось при
помощи лоскутов, однако изредка фиксирует-
ся ленточный налеп, который типичен для бо-
лее северных территорий. Вариативна обра-
ботка поверхности. Характерными техноло-
гическими приемами являются дополнитель-
ное оформление венчика сосуда при помощи
жгутика и заглаживание зубчатым орудием с
внутренней стороны места перехода от плеча
к тулову [Чиндина, 1984; Селин, 2021; Селин,
Чемякин, 2022]. При этом ни на одном иссле-
дованном памятнике кулайской КИО не зафик-
сировано сосудов, изготовленных с примене-
нием гончарного круга. Это свидетельствует о
том, что как минимум сосуды 1 и 2 не были
изготовлены носителями кулайской КИО.

Для керамики лесостепной тагарской
культуры характерно разнообразие форм.
Встречаются банки, горшки жаровни, сково-
родки, применяемые для приготовления пищи.
Отдельную категорию составляют сосуды
для хранения, черпаки и кувшины. Зафикси-
рована и столовая посуда, на которой никогда
не встречается нагар. В могильниках этой
культуры были найдены и специфичные «ро-
гатые» изделия, одно из которых было обна-
ружено и на Кижировском городище (рис. 7).
Этот тип посуды не характерен для кижиров-
ской и для лесостепной тагарской культур. По
всей видимости, эти сосуды являются импор-
тными и попадали на территорию кижировс-
кой культуры через носителей лесостепной
тагарской культуры [Мартынов, 1979]. Случа-
ев использования гончарного круга в гончар-
стве этой культуры к настоящему моменту
также не выявлено.

Технико-технологический анализ кижи-
ровской посуды с Кижировского городища
ранее был выполнен коллективом исследова-
телей (см.: [Степанова и др., 2021]). Он пока-
зал, что для изготовления керамики применя-
лось пластичное средне- (25 %) и слабооже-
лезненное (75 %) сырье. Единственный зафик-
сированный рецепт – глина + дресва + орга-
ника. Из схожего сырья и с использованием
дресвы, но без органики, изготовлена и про-
анализированная в этой статье посуда с гра-
фическими изображениями. При этом следов
применения гончарного круга на другой посу-
де с Кижировского городища исследователя-
ми также обнаружено не было.
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Заключение

Керамика с графическими изображени-
ями и сосуд с роговидными ручками были
изготовлены из глин разных подтипов. Един-
ственным зафиксированным рецептом фор-
мовочной массы является глина + дресва.
Обработка поверхности и частично формо-
образование сосудов 1 и 2 проходили с при-
менением гончарного круга, о чем свидетель-
ствуют четкие параллельные концентричес-
кие следы от папиллярных линий. Графичес-
кие изображения на всей керамике наноси-
лись твердым орудием по влажной глине.
На сосуде 1 композиция из «скобок» залащи-
валась вместе с остальной поверхностью.
На этом же изделии выявлена инкрустация
розоватой песчинкой.

Петрографический анализ сосудов 1 и 3
показал, что исходное сырье для производ-
ства этих изделий было добыто на террито-
рии Пыль-Караминского антиклинория, пред-
положительно недалеко от городища. Одна-
ко глины этих двух сосудов имеют неболь-
шие отличия между собой, что свидетель-
ствует о том, что они были отобраны из раз-
ных глинищ.

Антропоморфные изображения на сосу-
дах находят аналогии среди материалов бе-
лоярской культуры и кулайской КИО, что сви-
детельствует о таежном происхождении это-
го образа [Чемякин, 2008; Панкратова, Плет-
нева, 2012]. Однако ни в указанных культурах,
ни в соседних к настоящему моменту не вы-
явлено посуды, изготовленной с применением
гончарного круга. Единичные изделия, обна-
руженные, например, в погребальных комплек-
сах саргатской культуры, являются импорта-
ми. Крайне важен и тот факт, что все графи-
ческие изображения были нанесены по влаж-
ной глине до обжига сосудов, а не процарапа-
ны уже по готовому изделию. Это свидетель-
ствует о проникновении в среду кижировско-

го населения группы, владеющей навыками
использования гончарного круга для обработ-
ки поверхности и частично формообразова-
ния. Об этом также свидетельствует и то, что
глины для изготовления сосудов 1 и 3 были
отобраны на месте. Возможно, эта группа
могла проникнуть на территорию, занимаемую
носителями кижировской культуры, через аре-
ал лесостепной тагарской культуры. На это
указывает находка характерного «рогатого»
сосуда, который был обнаружен во рве Кижи-
ровского городища и в могильных комплек-
сах лесостепной тагарской культуры.

Дальнейший анализ технологии изготов-
ления посуды эпохи раннего железного века
на широкой территории Сибири позволит бо-
лее детально определить истоки проникнове-
ния посуды, изготовленной с применением гон-
чарного круга, на территорию Кижировского
городища, наметить направления торгово-об-
менных связей между носителями разных
культур, выявить импульсы миграций различ-
ных групп населения.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Местоположение Кижировского городища:
I – местоположение Кижировского городища на карте Евразии; а – указание места выноски ситуационной карты;

II – местоположение Кижировсокго городища на геологической карте:
1 – аллювиальные отложения пойменных террас: пески, глины, супеси, суглинки, гравий, галечник, торфяники и илы;

2 – аллювиальные отложения второй надпойменной террасы: суглинки, глины, пески, гравий и галечники;
3 – аллювиальные отложения четвертой надпойменной террасы: глины, суглинки, пески с редкой галькой и гравием;
4 – новомихайловская свита: глины, алевриты, пески с обломками и прослоями лигнита и растительным детритом;

5 – местоположение Кижировского городища
Fig. 1. Location of the settlement of Kizhirovo:

I – location of the settlement of Kizhirovo on the Eurasia map; a – indication of the location of the situational map;
II – location of the settlement of Kizhirovo on the geological map:

1 – alluvial deposits of floodplain terraces: sands, clays, sandy loam, loams, gravel, pebbles, peat bogs and silt;
2 – alluvial deposits of the second above-floodplain terrace: loams, clays, sands, gravel and pebbles;

3 – alluvial deposits of the fourth above-floodplain terrace: clays, loams, sands with rare pebbles and gravel;
4 – Novomikhailovka formation: clays, siltstones, sands with fragments and interlayers of lignite and plant detritus;

5 – location of the settlement of Kizhirovo
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Рис. 2. Сосуд 1. Вид на внешнюю поверхность:
1 – общий вид внешней поверхности; 2 – макрофото антропоморфного изображения;

3 – макрофото графического изображения и инкрустации

Fig. 2. Vessel 1. View of the outer surface:
1 – general view of the outer surface; 2 – macrophoto of the anthropomorphic image;

3 – macrophoto of the graphic image and the inlay
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Рис. 3. Сосуд 1. Вид на внутреннюю поверхность:
1 – общий вид внутренней поверхности; 2 – макрофото участка 1 с отпечатками параллельных папиллярных линий;

3 – макрофото участка 2 с отпечатками параллельных папиллярных линий

Fig. 3. Vessel 1. View of the inner surface:
1 – general view of the inner surface; 2 – macrophoto of area 1 with parallel papillary line imprints;

3 – macrophoto of area 2 with parallel papillary line imprints
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Рис. 4. Сосуд 2. Вид на внешнюю и внутреннюю поверхности
Fig. 4. Vessel 2. View of the outer and inner surfaces

Рис. 5. Сосуд 3. Графические изображения на внешней поверхности:
1–2 – графические изображения неясной морфологии; 3 – антропоморфное изображение

Fig. 5. Vessel 3. Graphic images on the outer surface:
1–2 – graphic images of unclear morphology 1; 3 – anthropomorphic image
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Рис. 6. Сосуд 4. Вид на внешнюю, внутреннюю поверхности и срез веничка
Fig. 6. Vessel 4. View of the outer, inner surfaces and the rim

Рис. 7. Сосуд 5. Вид на внешнюю поверхность
Fig. 7. Vessel 5. View of the outer surface
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Рис. 8. Микрофотографии изломов сосудов с искусственными примесями:
1 – сосуд 1, дресва; 2 – сосуд 2, дресва; 3 – сосуд 3, дресва; 4 – сосуд 4, дресва
Fig. 8. Microphotographs of fractures of the vessels with artificial impurities:

1 – vessel 1, broken stone; 2 – vessel 2, broken stone; 3 – vessel 3, broken stone; 4 – vessel 4, broken stone
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