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СРАвНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЕРАМИКИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ  
МАЙКОПСКОЙ И ПОгРЕбЕНИЙ НОвОСвОбОдНЕНСКОЙ  

КУЛЬТУР ПО дАННЫМ ПЕТРОгРАфИчЕСКИх ИССЛЕдОвАНИЙ1

а. Д. рЕзЕпкин, М. а. кулькоВа2

ключевые слова: Северо-Западный Кавказ, майкопская культура, новосвободненская 
культура, методы, типы глин, примеси, обжиг. 

Петрографический анализ керамики как новосвободненской, так и майкопской куль-
туры до сих пор не проводился. В данной работе проанализирован 51 образец керамики из 
шести поселений майкопской культуры и 19 образцов из погребений курганного могиль-
ника Клады новосвободненской культуры. 

В результате выяснено, что состав глиняной массы, применяемой в изготовлении ке-
рамики, был весьма разнообразен. Керамика изготовлена как из известковых, монтморил-
лонитовых, гидрослюдистых, каолинитовых глин, так и из смешанных. Причем почти по-
ловина сосудов (9 экз.) изготовлена из известковых и монтмориллонитовых глин. Также 
разнообразен и состав добавок — песок, шамот, дробленые известняк и дресва. Меньше 
всего (4 экз.) фрагментов сосудов из теста без добавок. Сосуды подвергались как окис-
лительному, так и восстановительному обжигу. Комбинированному окислительно-вос-
становительному обжигу были подвергнуты всего 3 экз. Проведен сравнительный анализ 
технологических особенностей майкопской и новосвободненской керамики. Таким обра-
зом, петрографические методы исследования керамики показали, что носители новосво-
бодненской культуры использовали более широкий ассортимент глин и более сложную 
технологию изготовления керамики (более высокие температуры, сложный состав керами-
ческой массы). Одной из особенностей майкопской керамики является окислительный об-
жиг и более низкие, по сравнению с новосвободненской керамикой, температуры обжига. 
Но обе культуры обладали большим опытом керамического производства, что позволяло 
использовать широкий ассортимент глин, в том числе и в комбинациях, и разнообразные 
способы обжига сосудов.

DOI: 10.31600/2310-6557-2019-21-24-40

1 Работа выполнена в рамках программы ФНИ ГАН по теме государственного задания № 0184-
2019-0004 «Взаимодействие древних культур Северной Евразии и цивилизаций Востока в эпоху па-
леометалла (IV тыс. до н. э. — I тыс. до н. э.)».

2 А. Д. Резепкин — Отдел археологии Центральной Азии и Кавказа, ИИМК РАН, г. Санкт-
Петербург, 191186, Россия; М. А. Кулькова — Российский государственный педагогический универ-
ситет им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург, 191186, Россия.
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Введение
Изучение технологии изготовления древней керамики является важной задачей 

в археологии. Реконструкция составов керамического теста, технологических при-
емов изготовления, условий обжига, методов лепки и орнаментации существенна 
для понимания хозяйственной и экономической деятельности древних сообществ. 
Изучение минералого-геохимического состава древней керамики в последнее 
время приобретает особое значение. Изучение минерального состава глин и ото-
щителей, используемых древними гончарами, позволяет предположить составы 
рецептов керамического теста и выявить возможные источники природного сы-
рья, из которого изготавливали глиняную посуду. Характер изменения отдельных 
компонентов и минералов керамического теста в процессе термической обработки 
дает возможность судить о температуре и условиях обжига. Такие исследования 
позволяют более детально реконструировать особенности древнего гончарного 
производства и охарактеризовать навыки и традиции гончаров. Морфологический 
анализ керамики майкопской и новосвободненской культур до сих пор не прово-
дился. По этой теме были опубликованы только краткие тезисы (Резепкин, Кулько-
ва 2018). Все работы, посвященные керамике этих культур, сводились либо к типо-
логическим, либо к культурно-хронологическим разработкам (Кореневский 2004; 
Резепкин 2008; 2012а; 2012б; Резепкин, Поплевко 2009). Ряд публикаций был по-
священ проблеме технологии изготовления (формовки) майкопской посуды (По-
плевко 2013; 2015; 2017). В настоящей работе представлены данные по петрографии 
образцов керамики и проведен их сравнительный анализ. Микроморфологически-
ми методами были изучены керамические фрагменты из памятников майкопской 
культуры, которые расположены на Северо-Западном Кавказе. Всего методом пе-
трографического анализа было изучено 70 фрагментов керамики. 

Методы исследования
Микроморфологические исследования керамических фрагментов проводились 

в пришлифованных образцах с использованием бинокуляра МБС-1 при увеличе-
нии в 16, 24 и 140 раз. Петрографическое изучение керамики выполнялось в шли-
фах под поляризационным микроскопом Leica DVM5000. Фотографии были сдела-
ны с помощью поляризационного микроскопа Leica в РЦ «Геомодель» СПбГУ.

Майкопская культура
Поселение Чекон
Для исследований было отобрано 15 фрагментов сосудов. По составу глины и 

рецептуре керамической массы керамику из поселения Чекон можно разделить на 
несколько групп.

Группа 1. Керамика, изготовленная из жирных глин смектитового состава, в ка-
честве отощителя использованы карбонаты. По составу отощителя в этой группе 
можно выделить две основные рецептуры теста: 1) отощитель — шамот (измель-
ченная керамика) + дробленая раковина; 2) отощитель — дробленая раковина + из-
вестняк. Температура обжига составляла 600–700 °С, обжиг равномерный, в окис-
лительной атмосфере, кратковременный.

Группа 2. В эту группу входят образцы керамики, которая была изготовлена из 
разных типов глин (жирных гидрослюдистых с естественными включениями рако-
вин и жирных или тощих смектитовых глин). В качестве отощителя использовался 
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шамот (измельченная керамика). Обжиг проводился в окислительной или восста-
новительной среде, при температуре от 600 до 800 °С.

Группа 3. Керамика, изготовленная из разных типов глин (жирных смектито-
вых, тощих гидрослюдистых или каолинитовых), в рецептуре которых отощитель 
не использовался. В эту группу образцов входит керамика, температура обжига 
которой достигала 800–900 °С. Обжиг равномерный, в окислительной (открытой  
к доступу кислорода) среде, в печи (рис. 1, 3; 2, 1).

14 исследованных образцов (табл. 1; рис. 1, 1, 2) из поселения Чекон были из-
готовлены из смектитовых и гидрослюдистых глин. Обжиг в основном проходил  
в окислительной атмосфере, о чем свидетельствует и кирпично-красный цвет че-
репков (табл. 1; 2). Выделяется образец 4 (рис. 1, 3), изготовленный из каолинито-
вых глин хорошего качества, с хорошим промесом, без добавления отощителя, об-
жиг его проходил при высоких температурах. Шамот как основной отощитель или 
примесь представлен в пяти образцах, без примесей — шесть образцов (табл. 2).

Поселение Городское
Группа 1. Посуда, изготовленная из жирных каолинитовых или тощих смек-

титовых глин. Отощитель не использовался. Температура обжига — 750–900 °С, 
обжиг окислительный, равномерный. Сначала создавалась окислительная среда, 
затем поддерживалась восстановительная среда (происходило науглероживание 
черепка), и в конце быстрый обжиг снова проходил в окислительной среде, в печи.

Группа 2. Керамика изготовлена из жирных гидрослюдистых глин. В качестве 
отощителя использовалась дробленая дресва (рис. 2, 2) магматических пород ос-
новного и среднего составов. Температура обжига — 600–700 °С, обжиг равномер-
ный, в восстановительных условиях, кратковременный. 

Группа 3. Керамика изготовлена из тощих гидрослюдистых глин. Отощитель — 
песок. Состав песка: полевой шпат, песчаник. Температура обжига — 600–700 °С, 
обжиг равномерный, в восстановительных условиях, кратковременный, на заклю-
чительном этапе — окислительный. 

Группа 4. Керамика изготовлена из двух типов глин — жирных гидрослюди-
стого и тощих каолинитового состава или из жирных глин. В качестве отощителя 
использовался песок + возможно, дробленая кость. Температура обжига — 600–
700 °С, обжиг равномерный, в окислительных условиях. 

Группа 5. Керамика изготовлена из жирных гидрослюдистых глин. Отощитель: 
песок (7 %) + шамот (15 %) (дробленая, плохо высушенная керамика того же, что и 
черепок, состава, размер обломков — 2–3 мм). Температура обжига — 600–700 °С, 
обжиг равномерный, в восстановительных условиях, кратковременный. 

Группа 6. Керамика изготовлена из тощих каолинитовых глин. Отощитель: вы-
сушенная и растертая глина иного, чем черепок, состава (5 %), размер включений 

рис. 1. Образцы майкопской керамики из поселения Чекон, подвергнутые  
петрографическому анализу: 1–3 — фотографии; а–в — микрофотографии, линейка  
1000 мкм (а — без анализаторов; б — в поляризационном свете;  
в — в поляризационном свете, с кварцевой пластинкой)

Fig. 1. Maikop pottery specimens from the Chekon settlement, that were subject to petrographic 
analysis: 1–3 — photographs; а–в — microphotographs, scale 1000 microns  
(а — without analyzers; б — in polarized light; в — in polarized light, with a quart plate)
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0,7–1,0 мм. Температура обжига — 600–700 °С, обжиг равномерный, в восстанови-
тельных условиях, кратковременный. 

Всего из этого памятника было проанализировано 12 экз., из которых 9 изго-
товлены из несмешанных глин (табл. 1). Керамика обожжена в основном в окис-
лительной среде. Четыре образца без примесей, красно-оранжевого цвета, окисли-
тельного и окислительно-восстановительного обжига. Два образца окислительного 
обжига (цвет красно-оранжевый и серый), четыре образца — восстановительного 
(3 серых, 1 чернолощеный) и два образца — окислительно-восстановительного об-
жига (красно-оранжевый и чернолощеный). Шамот, песок и их смесь были обнару-
жены в керамике этого поселения в семи случаях из восьми (табл. 2). 

Поселение Катусвина Кривица
Группа 1. Керамика серого цвета, с покрытием черного цвета (жиром), поверх-

ность залощена (чернолощеная). Керамика изготовлена из жирных гидрослюди-
стых глин, с включениями органики. В качестве отощителя использовался шамот —  
плохо высушенная керамика. Температура обжига — 650–700 °С, обжиг равномер-
ный, в восстановительной среде. 

Группа 2. Керамика серого цвета, с покрытием темно-серого цвета, поверхность 
залощена. Керамика изготовлена из тощих смектитовых глин. В качестве отощите-
ля использовался дробленый известняк или шамот (плохо высушенная керамика) +  
дробленый известняк. Температура обжига — 600–650 °С, обжиг равномерный,  
в восстановительной или окислительной среде.

Группа 3. Керамика серого цвета, с покрытием черного цвета (жиром), поверх-
ность залощена (чернолощеная). Керамика изготовлена из тощих гидрослюдистых 
глин. Отощитель не использовался. Температура обжига — 650–700 °С, обжиг рав-
номерный, в восстановительной среде (образец 5). 

Группа 4. Керамика красно-кирпичного цвета, с покрытием (возможно, жиром), 
поверхность залощена (краснолощеная). Изготовлена из тощих гидрослюдисто-
карбонатных глин. Отощитель не использовался, или использовались дробленые 
карбонаты, которые разложились в результате высокотемпературного обжига. 
Температура обжига — 750–850 °С, обжиг равномерный, в окислительной (откры-
той к доступу кислорода) среде.

Всего было проанализировано восемь образцов. Они изготовлены из гидро-
слюдистых и смектитовых глин, три — без примесей. Обжиг проводился в восста-
новительной или окислительной среде. При изготовлении четырех сосудов исполь-
зовались различные примеси, обжиг восстановительный, керамика чернолощеная 
и серого цвета (табл. 1; 2). 

Поселение Пшикуйхабль 
Для изготовления керамики использовались следующие технологии.
Группа 1. Керамика изготовлена из смектитовых тощих глин, обогащенных ор-

ганикой и ожелезненных. Отощитель не использовался. Обжиг проходил в окисли-
тельной среде, при температуре 750–900 °С.

Группа 2. Керамика изготовлена из смектитовых тощих глин, обогащенных ор-
ганикой, ожелезненных. Отощитель: песок. Обжиг проходил в окислительной сре-
де, при температуре 700–750 °С.
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Та б л и ц а  1
Сравнительная характеристика керамики из поселений майкопской культуры  

по наличию примесей в разных глинах и типам обжига

тип глин
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наличие примесей
режим обжига

Да Нет Да Нет Да Нет Да Да Нет

поселение Чекон

Восстановительный 2 – 1 – – 1 – – –

Окислительный 1 5 4 – – – – – –

Всего 3 5 5 – – 1 – – –

поселение катусвина кривица

Восстановительный 1 1 3 – – – – – –

Окислительный – 2 1 – – – – – –

Всего 2 2 4 – – – – – –

поселение пхагугапе

Окислительный – 1 2 – – – – 2 –

поселение пшикуйхабль

Восстановительный – – – – – 3 – – –

Окислительный – 2 – – – – – – –

Окислительно-восстановительный 1 – – – – 1 – – –

Всего 1 2 – – – 4 – – –

поселение Городское

Восстановительный 3 – – – 1 – 1 – –

Окислительный – – – 2 – – – 1 –

Окислительно-восстановительный 1 – – – 1 1 – – 1

Всего 4 – – 2 2 1 1 1 1

поселение устьДжегутинское

Окислительный – – 2 2 – – – – –

Итого 10 10 13 5 2 6 1 3 1

Группа 3. Керамика изготовлена из смектитовых тощих глин, обогащенных ор-
ганикой и ожелезненных. Отощитель: дробленая дресва (андезиты). Обжиг прохо-
дил в окислительной среде, при температуре 750–800 °С.

Всего было исследовано семь образцов. Сосуды изготовлены из гидрослюди-
стых и каолинитовых глин, из них 6 экз. — без примеси, цвет красно-оранжевый и 
серый (табл. 1; 2). 
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Поселение Пхагугапе
Группа 1. Керамика изготовлена из ожелезненных пластичных гидрослюдистых 

глин (iron-rich silt clay), встречаются отдельные неокатанные зерна полевого шпата, 
округлые включения гематита, отдельные поры от выгоревших включений орга-
ники. Отощитель не использовался. Промес теста плохой, встречаются ожелезнен-
ные глинистые пелиты. Температура обжига — 800–900 °С, обжиг равномерный, в 
окислительной среде, в печи, кратковременный. Для формовки, возможно, исполь-
зовался круг.

Группа 2. Керамика изготовлена из ожелезненных пластичных смектитовых глин 
(iron-rich silt clay). Встречаются отдельные поры от выгоревших включений органики, 
замещенных вторичными карбонатами. Отощитель: мелкозернистый песок (23 %), 
размер зерен — 0,2–0,5 мм. Состав песка: кварц, полевой шпат, сланец; зерна средней 
степени окатанности. Промес теста плохой, встречаются ожелезненные глинистые 
пелиты. Температура обжига — 800–900 °С, обжиг равномерный, в окислительной 
среде, в печи, долговременный. Для формовки, возможно, использовался круг. 

Та б л и ц а  2
Соотношение примесей и способов обжига керамики из поселений  

майкопской культуры* 
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Песок + шамот – – – – 2к – – 1к 1к 1с – –

Шамот 1с, 1к 3ч – 1ч – – – – – 1 – –

Дресва – – – – – – – – – 1ч – 1к

Дресва + шамот – – – – 1к – – – – – – –

Песок 1к 1с 1с 1ч, 1к 1к

Шамот + известняк – – 1с 1с – – – – – – – –

Шамот + раковина 1с – – – – – – – – – – –

Известняк – – – 1ч, 1с – – – – – – – –

Известняк + раковина 2с – – – – – – – – – – –

Без примесей 6к, 1с – 2к 1ч 1к 2к 3с 1к 2к – 2к 2к

Итого 12 3 3 5 5 2 3 2 4 4 4 4

* В табл. 2, 4, 6 буквы в клетках обозначают цвет керамики: ч — чернолощеная, с — серая,  
к — красно-оранжевая, + — последовательный обжиг в восстановительно-окислительном режиме.
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Группа 3. Поверхности сосуда покрыты отмученной глиной, обогащенной охри-
стой составляющей (кирпично-красного цвета). Керамика изготовлена из ожелез-
ненных пластичных смектитовых глин (iron-rich silt clay), обогащенных выгоревши-
ми органическими включениями (водная растительность), представлены отдельные 
остатки раковин. Отощитель: дресва карбонатных пород (органогенные карбонаты —  
брекчия, с остатками раковин), магматические породы (андезиты), размер зерен — 
0,15–0,50 мм + шамот (дробленая керамика другого, чем черепок, состава). Промес 
теста плохой, встречаются включения гематита. Температура обжига — 600–700 °С, 
обжиг равномерный, в окислительной среде, в печи, кратковременный.

Группа 4. Керамика изготовлена из двух типов глин: жирных смектитовых и то-
щих гидрослюдистых. Отощитель: крупнозернистый песок, плохо окатанный, раз-
мер зерен — 0,4–1,0 мм, состав: обломки зерен андезита, габбро, базальта, сланца, 
песчаника + шамот (дробленая керамика другого, чем черепок, состава). Промес 
теста плохой, встречаются включения гематита размерами 0,2–1,4 мм. Температура 
обжига — 600–700 °С, обжиг равномерный, в окислительной среде, в печи, кратко-
временный. Гончарный круг не использовался. 

Всего было проанализировано пять фрагментов. Сосуды изготовлены из ги-
дрослюдистых и смектитовых глин и их смеси. Обжиг окислительный, обломки ке-
рамики имеют красно-оранжевый цвет (табл. 1; 2). 

Поселение Усть-Джегутинское
Группа 1. Керамика толстостенная, кирпичного цвета. Изготовлена из смекти-

товых тощих глин с примесью органики. Без отощителей. Обжиг проводился при 
температуре 750–800 °С, в окислительной среде. 

Группа 2. Керамика тонкостенная, кирпичного цвета. Изготовлена из смекти-
товых тощих глин. Без отощителей. Примесь — органика. Обжиг проводился при 
температуре 850–900 °С, в окислительной среде. 

Группа 3. Керамика толстостенная, кирпичного цвета. Изготовлена из смекти-
товых тощих глин. Поверхность покрыта отмученной глиной того же цвета. Со-
став: полевой шпат, слюда, амфибол. Отощитель — органика, песок (15 %). Обжиг 
проходил при температуре 700–750 °С, в окислительной среде. 

Группа 4. Керамика тонкостенная, кирпичного цвета. Изготовлена из смектито-
вых тощих глин. Поверхность покрыта отмученной глиной того же цвета. Отощи-
тель: органика + дресва. Обжиг производили при температуре 750–800 °С, в окис-
лительной среде. 

Из поселения Усть-Джегутинское было исследовано четыре фрагмента керами-
ки. Все образцы были изготовлены из смектитовых глин. Обжиг окислительный, 
цвет черепков красный, два образца имели примеси, два — без примесей (табл. 1; 2;  
рис. 2, 3).

новосвободненская культура
Для исследования керамики новосвободенской культуры были отобраны об-

разцы керамики из могильника Клады. По составу керамической массы можно вы-
делить несколько групп керамики.

Группа 1 (образцы К-1, К-5, К-11, К-12). Керамика черного цвета, лощеная. Из-
готовлена из известковых жирных глин, встречаются отдельные углистые части-
цы. В качестве отощителя использовался дробленый известняк или ограногенный  
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доломит, также присутствуют остатки пелитов высушенной и ожелезненной гли-
ны. Температура обжига — 800–850 °С (остатки карбоната, невыгоревшей органи-
ки, угля), обжиг восстановительный, кратковременный. 

Группа 2 (образец К-2). Керамика серого цвета, лощеная. Изготовлена из сме-
шаннослойных тощих глин, встречаются отдельные углистые частицы. В качестве 
отощителя использовалась дресва метаморфических пород (средние плагиоклазы, 
флогопит). Температура обжига — 800–900 °С, обжиг окислительный, кратковре-
менный. 

Группа 3 (образцы К-3, К-4, К-8, К-40). Керамика красно-кирпичного цвета. Из-
готовлена из монтмориллонитовых тощих глин, встречаются пелиты глины. В каче-
стве отощителя использовался среднезернистый хорошо окатанный песок кварц-
полевошпатового состава. Температура обжига — от 800 до 1100 °С, присутствуют 
игольчатые кристаллы волластонита, отмечается аморфизация глины. Возможно, 
первоначально глина была обогащена карбонатом. Обжиг окислительный, долго-
временный.

Группа 4 (образец К-6). Керамика в центральной части серого, на внешних по-
верхностях — кирпичного цвета. Глины тощие, каолинит-гидрослюдистого соста-
ва. В качестве отощителя использовалась дресва пород основного магматического 
и метаморфического составов пород (средние полевые шпаты, амфибол, оливин, 
биотит) + шамот (дробленая, обожженная керамика). Температура обжига — 800–
1000 °С, обжиг окислительный, длительный.

Группа 5 (образцы К-7, К-10, К-13, К-16). Керамика розового цвета. Глины то-
щие известково-монтмориллонитовые, обогащенные гидроокислами и окислами 
железа. Известковые остатки представлены различными мелкими морскими ра-
ковинами, мшанками, остатками растений, карбонатными оолитами, встречаются 
отдельные зерна гематита. Соотношение CaO : Fe

2
O

3
 превышает 2 : 1. Отощитель 

не использовался. Температура обжига — 800–850 °С (встречаются остатки карбо-
натных раковин), обжиг окислительный, кратковременный. 

Группа 6 (образцы К-9, К-14). Керамика розового цвета. Глины жирные монт-
мориллонитовые, обогащенные гидроокислами и окислами железа. В качестве 
отощителя использовался мелкозернистый песок полевошпатового состава + из-
мельченный ракушечник. Температура обжига — 800–850 °С (встречаются остатки 
карбонатных раковин), обжиг окислительный.

Группа 7 (образец К-15). Пористая, толстостенная керамика темно-серого цве-
та, лощеная. Изготовлена из тощих глин хлорит-смектитового состава. В качестве 
отощителя использовался среднезернистый песок кварц-полевошпатового соста-
ва, содержащий зерна ожелезненного песчаника + шамот, представленный дробле-
ной керамикой такого же состава. Встречаются отдельные зерна злаковых растений  

рис. 2. Образцы майкопской керамики, подвергнутые петрографическому анализу:  
1 — поселение Чекон; 2 — поселение Городское; 3 — поселение Усть-Джегутинское;  
1–3 — фотографии; а–в — микрофотографии, линейка 1000 мкм (а — без анализаторов;  
б — в поляризационном свете; в — в поляризационном свете, с кварцевой пластинкой)

Fig. 2. Maikop pottery specimens that were subject to petrographic analysis: 1 — Chekon 
settlement; 2 — Gorodskoe settlement; 3 — Ust-Dzhegutinskoe settlement; 1–3 — photographs; 
а–в — microphotographs, scale 1000 microns (а — without analyzers; б — in polarized light;  
в — in polarized light, with a quart plate)
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размером 1,00–1,25 мм, обугленные, черного цвета. Температура обжига — 800–
1000 °С (вспенивание, остатки обуглившихся зерен); обжиг восстановительный до 
нейтрального (плохо выдержанный), кратковременный. 

Группа 8 (образец К-18). Плотная, тонкостенная керамика черного цвета с тон-
кой обмазкой коричневого цвета с внешней и внутренней сторон. Изготовлена из 
тощих глин каолинит-гидрослюдистого состава. В качестве отощителя использо-
вались следующие добавки: мелкозернистый песок полимиктового состава (по-
левой шпат, кварц, слюда, карбонаты) + дресва карбонатных и полевошпатовых 
пород+шамот (дробленая керамика того же состава). Температура обжига — 800–
850 °С (остатки карбоната). Обжиг проходил в нейтральной среде, кратковремен-
ный, тонкодисперсная органика не выгорела. 

Группа 9 (образец К-150). Рыхлая, тонкостенная керамика черного цвета с тон-
кой обмазкой с внешней стороны. Изготовлена из жирных глин смектитового со-
става. В качестве отощителя был добавлен шамот (дробленая керамика того же 
состава). Температура обжига — 600–700 оС (остатки органики, тонкодисперсная 
органика); обжиг восстановительный, кратковременный.

заключение
Керамика майкопской культуры
По композиционному составу глин и отощителей в майкопской культуре мож-

но выделить несколько рецептур керамического теста, а температурные характери-
стики и условия среды обжига позволяют охарактеризовать использованные тех-
нологические приемы.

1. Было выделено три типа глин, из которых были изготовлены сосуды: 1 —
гидрослюдистые, 2 — смектитовые, 3 — каолинитовые, причем первый тип ино-
гда смешивали с двумя остальными (табл. 3; 4). Больше всего керамики было из-
готовлено из гидрослюдистых глин — 20 образцовиз 51 (табл. 4). Почти половина 
из них не имела примесей и была подвергнута окислительному обжигу (табл. 3).  
Примеси состоят из пяти компонентов — шамота, песка, дресвы, известняка, рако-
вины — и шамота в различных комбинациях с песком, дресвой, известняком, рако-
виной и известняка с раковиной (табл. 2; 3). Восстановительный обжиг проводился 
при температурах 600–700 °С, а окислительный — 750–900 °С.

Керамика, изготовленная из гидрослюдистых глин, — 20 экз. Преобладает окис-
лительный тип обжига — 12 экз., 2 экз. — окислительно-восстановительного об-
жига, причем окислительный обжиг доминирует для керамики красно-оранжевого 
цвета без примесей (табл. 3; 4). Количество образцов с примесью и без нее практи-
чески одинаково: 9 и 11 экз. соответственно (табл. 4). 

Керамика, изготовленная из смектитовых глин, — 18 экз. Здесь также преоб-
ладает окислительный тип обжига, но в большинстве образцов керамики встре-
чаются примеси — 13 из 18 (табл. 4), и, в отличие от керамики, изготовленной 
из гидрослюдистых глин, этот тип обжига доминирует в керамике с примесями  
(табл. 3; 4). Все фрагменты керамики без примесей имели красно-оранжевый цвет, 
а фрагменты керамики, содержащей примеси, были разного цвета (табл. 3; 4). 

Керамика, изготовленная из коалинитовых глин, — 8 экз. Из них 6 экз. — без 
примесей (табл. 4). Керамика серого и красно-охристого цветов изготовлена из те-
ста как с примесями, так и без них (2 из 8 экз.; табл. 4). 

Сложные составы глин — гидрослюдисто-каолинитовые и гидрослюдисто-
смектитовые — практически не использовались (всего 5 случаев; табл. 3; 4). 
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Та б л и ц а  3
распределение примесей в керамике из поселений майкопской культуры  

по типам глин и режимам обжига
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Песок + шамот – 1 1 – – – – – – – 3 –

Шамот 1 3 – 1 – 1 – 1 – – – –

Дресва – 1 – 1 – – – – – – – –

Дресва + шамот – – – 1 – – – – – – – –

Песок 1 – 1 2 – 1 1 – – 1 – –

Шамот + известняк – – – 1 1 – – – – – – –

Шамот + раковина – – – 1 – – – – – – – –

Известняк – – – – 2 – – – – – – –

Известняк + раковина – – – 2 – – – – – – – –

Без примесей 10 1 – 4 – – 1 4 1 – – 1

Итого 12 6 2 13 3 2 2 5 1 1 3 1

Из смешанных глин (гидрослюдисто-смектитовых) изготовлено три образца. 
Они содержат добавки шамота и песка (табл. 4). Из гидрослюдисто-коалинитовых 
глин был изготовлен один образец, который содержит добавки и имеет отличную 
технологию изготовления (табл. 4). В подавляющем большинстве случаев сосуды 
изготавливали из гидрослюдистых и смектитовых глин — 38 экз. из 51 (табл. 4). 
Распределение примесей по типам глин показывает, что больше всего примесей 
представлено в тесте сосудов из гидрослюдистых и смектитовых глин — 24 образца 
из 31. В тесто из каолинитовых глин примеси добавлены в шести случаях, а восемь 
образцов изготовлены из глины без примесей (табл. 3). В качестве примесей в ке-
рамике больше всего применяли шамот и, несколько реже, песок — 20 из 31 случая 
(табл. 2; 3). 

2. Из двух основных видов обжига — окислительного и восстановительного — 
первый применяли в два раза чаще (30 и 15 образцов соответственно). Гораздо реже 
использовали окислительно-восстановительный обжиг — всего шесть случаев 
(табл. 5). Причем все шесть образцов керамики происходят из гибридных, майкоп-
ско-новосвободненских поселений — Пшикуйхабль и Городское (табл. 1). Образцы 
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керамики из теста с примесями и без примесей представлены по 3 экз. (табл. 5). Коли-
чество образцов керамики, подвергшихся окислительному обжигу, как содержащих 
добавки, так и без примесей, практически одинаково — 14 и 16 экз. соответственно 
(табл. 5). При восстановительном обжиге из 15 экз. только четыре образца не содер-
жат добавок (табл. 4). Больше всего керамики с примесью шамота — 7 экз., песка —  
6 экз., смеси песка с шамотом — 5 экз., то есть 18 экз. из 28 (табл. 2). 

Та б л и ц а  4
распределение примесей по типам глин в майкопской керамике
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Шамот + песок 3к – – – 3к

Шамот 3ч, 1с 1ч, 1к 1к – –

Дресва 1к 1к – – –

Шамот + дресва – 1к – – –

Песок 1к 2к 1к 1к –

Шамот + известняк – 3 – – –

Шамот + раковина – 1к – – –

Известняк – 1с, 1ч – – –

Известняк + раковина – 1с – – –

Без примесей 10к, 1ч 5к 4с, 2к – 1к

Итого 20 18 8 1 4

Та б л и ц а  5
распределение способов обжига майкопской керамики по типам глин

режим обжига  
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Смектитовые 9 5 3 – – – 17

Каолинитовые 1 1 3 1 2 8

Гидрослюдистые 2 10 6 1 2 – 21

Гидрослюдисто-каолинитовые – – 1 – – – 1

Гидрослюдисто-смектитовые 3 – – – – 1 4

Итого 14 16 11 4 3 3 51
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3. Керамика из глины без примесей. Из 23 экз., которые были подвергнуты 
окислительному обжигу, поверхность 18 экз. имела красный цвет, четырех — се-
рый и одного — черный. 11 экз. из них было изготовлено из гидрослюдистых, 6 —  
из каолинитовых, 5 — из смектитовых и 1 — из гидрослюдисто-смектитовых глин 
(табл. 2). 

4. Керамика из глины с примесями. Из 28 образцов 16 экз. были подвергнуты 
окислительному обжигу, 13 из них изготовлены из гидрослюдистых и смектито-
вых глин. У 13 образцов внешняя поверхность имела красный цвет, а у 3 экз. — 
серый. 12 образцов из 28 были подвергнуты восстановительному обжигу; у 4 экз. 
внешняя поверхность имеет красный цвет, у 3 экз. — серый и у 5 экз. — черный 
(табл. 2). Сосуды, прошедшие окислительный обжиг, в основном имеют внешнюю 
поверхность красного цвета. Таким образом, с большой долей вероятности мож-
но предполагать, что та керамика майкопской культуры, которая имеет красный 
цвет, была подвергнута окислительному обжигу.

Керамика новосвободненской культуры
Петрографический анализ был проведен для 19 образцов керамики из погре-

бений могильника Клады. Состав глин, из которых изготавливали сосуды, гораз-
до более разнообразен, чем для майкопской керамики. В майкопской культуре 
использовали пять типов глин (табл. 1), а для изготовления керамики новосво-
бодненской культуры — восемь. Половина образцов (10 экз.) изготовлена из двух 
типов глин — известковых и монтмориллонитовых, и только три типа глин были 
того же состава, что и в майкопских сосудах (табл. 6). 

Набор примесей, как в различных комбинациях, так и в «чистом» виде (например,  
песок), практически одинаков (табл. 2 и 6). В половине случаев (10 экз.) при изготов-
лении новосвободненской керамики в качестве примеси использовался песок (табл. 6).  
как и в сосудах майкопской культуры доля таких примесей составляет менее  
четверти — 12 из 51 экз. (табл. 3). Практически поровну применялся окислитель-
ный и восстановительный обжиг — 10 и 9 экз. соответственно (табл. 6). 

Все эти наблюдения и выводы следует считать сугубо предварительными, по-
скольку из шести поселений майкопской культуры в выборке представлен толь-
ко 51 образец, а из погребений новосвободненской культуры всего 19 образцов. 
Кроме того, сравнение керамики культур проводилось по разным источникам — 
поселениям и погребениям. 

Но в целом очерченный диапазон разнообразия примесей, глин, температуры 
и способов обжига все же дает нам определенные данные о сырье и технологии 
изготовления майкопской и новосвободненской керамики. М. А. Кулькова по 
фрагментам венчиков предполагает, что при изготовлении некоторых образцов 
майкопской керамики был использован гончарный круг. А. Д. Резепкин эту точку 
зрения не разделяет. 

Исследования и эксперименты, проведенные Г. Н. Поплевко по майкопской 
керамике, достаточно определенно показывают, что при изготовлении сосудов 
майкопской культуры гончарный круг не применялся (Поплевко 2012; 2014а; 
2014б; 2014в; 2014г). 
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Та б л и ц а  6
распределение примесей по типам глин и способу обжига в керамике  

новосвободненской культуры
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Песок + шамот – – – – – – – – 1с

Шамот – – 1ч – – – – – –

Песок + дресва – – – 1ч+ – – – 1+с –

Песок 1к – – –
1+к, 
1к

+ – – –

Раковина + песок – – – – 2к – – – –

Дресва – 1с 1с – – – – –

Известняк – 1ч – – – – – – –

Известняк + шамот + песок – 1ч – – – 1с – – –

Без примесей – 1ч, 1с – – – – 2к – –

Итого 1 5 1 3 4 1 2 1 1
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COMPARATIvE ANALYSIS OF POTTERY FROM THE SETTLEMENTS 
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OF THE NOvOSvObOdNAYA CULTURE, wITH PARTICULAR 
REFERENCE TO THE RESULTS OF PETROgRAPHIC STUdIES
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Neither the Novosvobodnaya nor the Maikop culture pottery have ever been subject to petro-
graphic analysis. his paper presents the results of analysis of 51 pottery specimens from 6 Maikop 
settlements and 19 specimens from the barrow cemetery of Klady belonging to the Novosvobof-
naya culture. It has been ascertained that the composition of clay paste is quite varied. he pottery 
is made of both lime, montmorillonite, hydromicaceous, kaolin clays and mixed clays. Nearly 
a half of the vessels (9 items) is made of lime and montmorillonite clays. Equally diverse is the 
composition of admixtures: sand, grog, crushed limestone and grit. Only 4 shards contained no 
temper. he vessels were subject to both oxidizing and regenerative iring, but only 3 of them were 
subject to reductive-oxidative iring. he comparative analysis of technological characteristics of 
the Maikop and Novosvobodnaya pottery has shown that the Novosvobodnaya people used a 
wider assortment of clays and their pottery making technologies were more sophisticated (higher 
temperatures, complex composition of clay paste). One of the features of the Maikop pottery is 
oxidizing iring. However, the two cultures possessed a rich experience in pottery production, 
which allowed them to use a wide assortment of both clays (in diferent combinations) and iring 
techniques.
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