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Статья представляет собой обзор коллекции керамики эпохи неолита и бронзы, храня-
щейся в отделе археологических памятников Государственного исторического музея (Мо-
сква). Эта первая из трех статей, дающих общую характеристику керамической коллекции 
крупнейшего музея России. Рассматриваются основные керамические находки VI–II тыс. 
до н.э. с территории Восточной Европы, Южного Зауралья и Предуралья, Сибири, а также 
Кипра, хранящиеся в музее. Коллекция формировалась с момента основания Историче-
ского музея, и продолжает пополняться до настоящего времени. 
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Богатейшие фонды Государственного исторического музея (ГИМ) содержат 
обширные разновременные керамические коллекции1, которые позволяют рас-
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сматривать множество вопросов, касающихся как непосредственно изучения раз-
вития гончарного производства от первых этапов его зарождения до развитого 
производства в промышленных масштабах, так и глобальные исторические про-
блемы, связанные с идентификацией археологических культурных общностей, 
связях населения, для которого был характерен тот или иной вид керамической 
посуды, а также другую, более частную проблематику.

Глиняная посуда и ее фрагменты, составляющие бóльшую часть коллекции 
(более полутора миллионов единиц хранения!) отдела археологических памятни-
ков Исторического музея, с самого начала интересовали исследователей. Еще в 
1901 г. основатель археологического отдела В.А. Городцов написал первый обоб-
щающий труд по керамическому производству, где он анализирует имеющиеся на 
тот момент данные, связанные с различными аспектами технологии изготовления 
и орнаментации керамики ранних эпох, происходящих с территории европейской 
части России2. 

Наш краткий обзор посвящен характеристике коллекций археологической 
керамики от эпохи неолита до развитого средневековья, хранящихся в собрании 
музея, позволяющий специалистам лучше представить себе, какие керамические 
материалы представлены в фондах ГИМ. Авторы не ставили перед собой задачу 
даже простого упоминания всех памятников, из которых происходят наши коллек-
ции, а уж тем более полного библиографического списка, где сосуды и их фраг-
менты из музейного собрания были опубликованы. Даже простое подобное пере-
числение могло бы занять десятки страниц.

В соответствии со структурой, отдел археологических памятников ГИМ 
делится на три сектора, получивших литерные обозначения (А, Б, В). Ниже мы 
представим описание основных коллекций, содержащих керамические материа-
лы по исторически сложившейся системе хранения, для того, чтобы облегчить 
заинтересованным исследователям обращение к тому или иному фонду или хра-
нителю. Иногда такая система может вызвать вопросы – например, средневеко-
вые памятники представлены одновременно в секторах Б и В, причем коллекции 
из византийского Херсона относятся к античному фонду, а коллекция древностей 
эпохи средней и поздней бронзы с Кипра или значительное собрание протокобан-
ских древностей с Кавказа хранятся в секторе Б, основные материалы которого 
относятся к раннему железному веку. В этих случаях мы оговариваем этот факт, 
но рассматриваем коллекции по хронологическому принципу, а не по сложившей-
ся системе хранения.

На протяжении более чем столетней истории сотрудники отдела археоло-
гии не только предоставляли исследователям возможность доступа к коллекци-
ям для исследования, но и сами активно работали над комплектованием фонда 
керамическими материалами и занимались их изучением. Вопросы технологии 
изготовления керамики всегда интересовали музейных специалистов3. Сегодня, с 

Мы признательны всем нашим коллегам из сектора А отдела археологических памятников, 
оказавшим помощь в подготовке публикуемого здесь краткого обзора: Н.В. Ботвиной, Е.И. Гаку, 
Е.Д. Каверзневой, Е.А. Кашиной, И.В. Климковой, Н.В. Леоновой, А.А. Симоненко, Н.И. Шишли-
ной. Особо хочется отметить помощь Е.В. Азарова.

2  Городцов 1901.
3  См. например: Климкова 1994, 20–26.
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активным применением методов естественных наук, изучение керамики сотруд-
никами музея и их коллегами из других организаций изменило направление. По-
мимо традиционного ввода в научный оборот материалов из новых раскопок или 
старых музейных коллекций, мы ориентированы на исследование происхождения 
различных групп керамики, генезису технологий4, комплексному исследованию 
производственных центров и следов, связанных с керамическим производством5.

В связи с большим объемом анализируемого материала, его публикация будет 
разделена на три части, каждая из которых является авторским обзором соответ-
ствующего фонда. Все три очерка связаны между собой и являют собой единое 
целое. Данная статья является первой в этой серии: в ней рассматриваются кера-
мические коллекции сектора неолита и бронзового века, которые в целом насчи-
тывают более 250 тыс. единиц хранения, в основном представленных фрагменти-
рованным материалом.

КЕРАМИКА ЭПОХИ НЕОЛИТА И ЭНЕОЛИТА

1. Европейская часть России, Юго-Восточная Трансильвания и Восточное 
Прикарпатье. 

Коллекции керамики различных культур Европейской части России составля-
ют значительную часть неолитического фонда ГИМ. Самая ранняя керамика, хра-
нящаяся в фондах музея, связана с волго-окской и верхневолжской археологически-
ми культурным традициями середины VI–V тыс. до н.э.6. С конца V тыс. до н.э. на 
обширной территории Восточно-Европейской равнины и Урала7 распространяются 
носители культур, оставивших сосуды с очень сходным, несмотря на огромные рас-
стояния, ямочно-гребенчатым, гребенчато-ямочным и ромбо-ямочным орнаментом. 
В энеолитический период на территории Восточно-Европейской равнины гончар-
ные традиции в целом продолжают традиции предшествовавшего неолитического 
периода, что находит отражение в различных типах керамики этого периода (воло-
совская, дубровического типа), также представленных в фондах музея. 

Первые керамические сосуды и их фрагменты поступили в музей еще из 
раскопок А.С. Уварова и П.П. Кудрявцева8, а также В.А. Городцова9. Керамика 
вышеназванных культурных традиций происходит в основном из многослойных 
стоянок, например Языково в Тверской области и Николо-Перевоз в Московской 
области (раскопки Б.С. Жукова и В.М. Раушенбах)10; Вашутинская в Ярославской 
области11, Черная гора12 и Владычинские-Береговые стоянки в Рязанской области, 

4  Безруков, Журавлев 1998, 107–119; Безруков 1998, 120–126; Моммзен и др. 2016, 90–93, 
рис. 1–4; Кашина, Петрова 2021, 334–344; Петрова 2008, 259–261; 2021, 345–352; Attula et al. 2014, 
251–282; Schlotzhauer et al. 2017, 395–397, Abb. 3–6; Mommsen et al. 2018, 286–291, fi g. 1–2.

5  Журавлев, Фирсов 2013, 123–128; Мошинский 2019, 153–168.
6  Крайнов 1996, 166–173; Цетлин 2008, 48–84; Мазуркевич 2016.
7   Вероятно, в коллекциях музея есть и более ранняя неолитическая керамика, происходящая с 

территории Урала. Но этот вопрос требует специального изучения.
8  Цветкова 1988, 97, рис. 6, 16.
9  Асташова и др. 1988, 39, 42. № 39; Цветкова 1988, 96–97, рис. 5–6.
10  Жуков 1929; Раушенбах 1960, 30, рис. 1; 1969, 87–89, рис. 3; 1970, 35–78; 1973, 152–158; 1980, 

15–24.
11  Цветкова 1960, 50–51, рис. 2.
12  Цветкова 1953, 21–52; 1959, 114–122.
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Рис. 1. Сосуд. Московская область, поселение Великодворье 1, раскопки А.В. Емельянова, 
конец V– первая половина IV тыс. до н.э.
Fig. 1. Vessel. Moscow region, Velikodvorie 1 settlement, excavations by A.V. Emelyanov. Late 
5th – the fi rst half of the 4th millennium BC

Маслово болото II в Московской области (раскопки И.К. Цветковой)13, Льялово 
в Московской области (раскопки А.Я. Брюсова)14, и др. Хорошей иллюстрацией 
изделий эпохи неолита может служить сосуд, происходящий с поселения Велико-
дворье I Московской области (рис. 1). 

На базе коллекций Исторического музея было проведено изучение техноло-
гии изготовления ранненеолитической керамики, происходящей из памятников 
Верхней Оки15.

В коллекциях музея также представлены северные типы керамики, распро-
страненные на территории Карелии, Архангельской и Вологодской областей: 
керамика каргопольского типа (которая также подвергалась технологическому 
анализу)16, сперрингс, асбестовая керамика. Они происходит с таких стоянок как 
Караваиха и Мадлона (Вологодская область), Кубенино и Веретье (Архангельская 
область) из раскопок А.Я. Брюсова17 и М.Е Фосс18, и ряда других памятников.

Неолитическая керамика Крыма представлена материалами раскопок 
Д.А. Крайнова пещерных стоянок Таш-Аир I и Замиль-коба II19. Материалы 
Кавказа, относящиеся к периоду неолита – энеолита, происходят из раскопок 
В.В. Бжании на поселениях Кистрик, Агуа и Ахштырь в Абхазии20.

13  Цветкова 1973, 138–145; Цветкова, Кравцов 1982.
14  Брюсов 1952.
15  Климкова 1994, 20–26.
16  Kashina, Petrova 2019; Кашина, Петрова, 334–344.
17  Брюсов 1951; 1952.
18  Фосс 1952, 57.
19  Крайнов 1960.
20  Бжания, Соловьев 1973.



276 ЖУРАВЛЕВ, ПЕТРОВА

Рис. 2. Сосуд. Молдавия, пос. Друцы, раскопки Н.В. Рындиной. Культура Кукутени-Три-
полье. Рубеж V–IV тыс. до н.э. – IV тыс. до н.э.
Fig. 2. Vessel. Moldova, settlement Drutsy, excavations by N.V. Ryndina. Culture Cucuteni-
Trypillia. Late 5th –4th millennium BC

Самыми ранними керамическими материалами периода энеолита в фондах 
отдела археологии ГИМ являются значительные по объему, научной и экспо-
зиционной ценности коллекции, относящиеся к рубежу V–IV тыс. до н.э. Они 
представлены материалами трипольской культурно-исторической общности, рас-
пространенной на территории Юго-Восточной Трансильвании и Восточного При-
карпатья. В фондах музея хранится керамика из поселений Триполье, Крутобо-
родицы, Тудорово с территории Украины и Молдавии21. Прекрасным примером 
подобных керамических изделий является сосуд с бело–красной росписью, про-
исходящий из раскопок Н.В. Рындиной на поселении Друцы в Молдавии (рис. 2). 

В бассейне верхней и средней Волги в период энеолита, примерно с сере-
дины IV тыс. до н.э. 22, происходит расселение носителей волосовской культур-
ной традиции. Интересные керамические материалы этой эпохи, представлены, 
например, коллекциями из раскопок И.К. Цветковой поселений Черная Гора23 и 
Володары24, А.В. Емельянова на поселении Великодворье I25. На основе керами-
ческих находок из последнего поселения была, в частности, проведена работа по 
реконструкции волосовских гребенчатых и рамчатых орнаментиров26. 

Среди фрагментов волосовских сосудов встречаются и достаточно редкие 
экземпляры – например, венчик горшка с налепом в виде распластанной челове-
ческой фигуры27, а также антропоморфная глиняная фигурка со стоянки Николо-
Перевоз II28. 

21  ОАК за 1906 г.; ОАК за 1907 г.; Вiдейко 2004, 495–496.
22  Мазуркевич и др. 2016.
23  Цветкова 1959, 21–52.
24  Цветкова 1993, 42–43, рис. II, 4; III, 2.
25  Емельянов, Кашина 2005.
26  Петрова 2008; 2010; 2012, 51–56, рис. 1–2; 2021, 345–352.
27  Студзицкая 1971, 39.
28  Раушенбах 1969, 84; рис. 2, 1; Студзицкая 1971, рис. 2, 1.
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Керамические коллекции энеолита степной зоны Европейской части России 
представлены материалами Хвалынского могильника (Саратовская область), ис-
следовавшегося С.А. Агаповым, И.Б. Васильевым и В.И. Пестриковым29.

2. Дальний Восток, Сибирь и Средняя Азия
В собрании ГИМ значительны коллекции неолитической керамики носителей 

зайсановской культурной традиции, распространенной на территории Приморья. 
Они происходят из памятников Зайсановка I, Валентинов перешеек (раскопки 
Г.А. Андреева) и др.30.

Коллекции из Восточной Сибири представлены керамическими сосудами, 
происходящими с территории Красноярского края и Иркутской области. Так, ке-
рамика присутствует среди материалов поселений Тура, Усть-Камо, Байкит и дру-
гих памятников в Эвенкии (раскопки Г.А. Андреева)31. Целые сосуды происходят 
из китойских и серовских погребений Прибайкалья (раскопки А.П. Окладникова). 
Очень интересен сосуд-дымокур из серовского погребения (рис. 3)32. Подобные 
сосуды-дымокуры33 получили широкое распространение в таежной и подтаеж-
ной зонах Ангаро-Енисейского бассейна (Северное Приангарье и Верхняя Лена) 
с эпохи неолита до средневековья. Ушки от подобных разбитых сосудов – частая 
находка на поселениях, однако в целом виде, особенно для эпохи неолита, они со-
храняются очень редко.

Рис. 3. Сосуд-дымокур. Прибайкалье, Серовский могильник. Раскопки А.П. Окладникова. 
Серовская культура. Поздний неолит, IV тыс. до н.э.
Fig. 3. Vessel “smoker”. Baikal region, Serov burial ground. Excavations by A.P. Okladnikov. 
Serov culture. Late Neolithic, the 4th millennium BC

29  Агапов и др. 1990.
30  Андреев 1957; 1960.
31  Андреев 1969.
32  Окладников 1950, 207.
33  Существуют и этнографические свидетельства о применении сосудов-дымокуров коренными 

народами Сибири. В них клали мелкие тлеющие прутики и гнилое дерево, дым от которых отгонял 
мелкий таежный гнус. Подобные сосуды могли носить на спине или подвешивать в жилищах. Для 
дымокуров всех эпох характерны небольшие размеры и объем до 1–1,2 л, круглодонность и наличие 
ручек-ушек (от одного до трех).
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Керамическая коллекция периода неолита Западной Сибири сформирована 
материалами из Тюменской и Омской областей. Из Тюменской области в музей 
попали обширные коллекции 2-й Андреевской стоянки на Андреевском озере в 
районе г. Тобольска, содержащей материалы эпохи неолита-энеолита (раскопки 
П.А. Дмитриева)34. С территории Омской области происходит небольшая неоли-
тическая коллекция Екатерининской стоянки из раскопок В.Н. Чернецова, состоя-
щая в основном из керамических фрагментов35. 

Коллекции Урала представлены материалами многослойных поселений, на-
пример, Полуденка и Калмацкий брод, содержащими керамику от периода неоли-
та до эпохи бронзы (раскопки В.М. Раушенбах)36.

Среднеазиатские коллекции образованы материалами из Узбекистана и 
Туркмении. Из Узбекистана наиболее интересные находки происходят из не-
олитических кельтеминарских поселений Джанбас-Кала IV и V (раскопки 
С.П. Толстова)37. Коллекции из раскопок В.И. Сарианиди энеолитических ана-
уских памятников Геоксюр II и V38 характеризуют культуру древнего населения 
Туркмении. 

КЕРАМИКА БРОНЗОВОГО ВЕКА

1. Европейская часть России
В бронзовом веке керамические сосуды, происходящие из европейской части 

России, очень сильно меняют свой облик. Некоторые из них являются подражани-
ями металлическим сосудам, которые появились в это время, но были значительно 
менее доступными в силу дороговизны. В фондах музея наиболее ярко подобные 
изделия представлены северокавказскими материалами, оставленными носите-
лями майкопской культурной традиции, имеющей связи с Ближним Востоком 
(IV тыс. до н.э.). Это сосуды из курганных могильников Царская и Новосвободная 
(раскопки Н.И. Веселовского39), Бамут (раскопи Р.М. Мунчаева и В.И. Сариани-
ди40), Иноземцево (раскопки С.Н. Кореневского и В.Г. Петренко41).

Степные и лесостепные традиции находят отражение в сосудах, относящих-
ся к ямной, катакомбной, абашевской, воронежской и срубной археологическим 
культурам. Первые сосуды, связанные с этими культурами, поступили в Исто-
рический музей из раскопок В.А. Городцова42. Среди прочих, к ямной культуре 
первой половины III тыс. до н.э. относятся курганный могильник Му-Шарет в 
Калмыкии (раскопки Н.И. Шишлиной, Е.В. Цуцкина и К.Б. Фирсова)43. 

К катакомбной культуре второй половины III тыс. до н.э. относятся, напри-
мер, материалы из курганных могильников Манджикины и Зунда-Толга (рас-

34  Дмитриев 1938.
35  Чернецов 1953.
36  Раушенбах 1956.
37  Толстов 1948.
38  Сарианиди 1961.
39  ОАК за 1898 (1901).
40  Мунчаев, Сарианиди 1963.
41  Кореневский, Петренко 1982.
42  Асташова и др. 1988. 45, 47. № 53; 57, 59. № 110–111.
43  Шишлина и др. 2001.
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копки Н.И. Шишлиной)44, материалы из II Шахаевского могильника45 и многих 
других памятников. Помимо сосудов, оттуда происходят и другие интересные ке-
рамические находки – печати-штампы46. Серия горшков донецкого и манычского 
вариантов катакомбной культуры найдена в ранних погребениях «Круглого курга-
на» в Ростовской области (раскопки В.Г. Тизенгаузена)47. Керамические материа-
лы среднедонской катакомбной и воронежской культур среднего бронзового века 
(XXVI–XXIII вв. до н.э.) происходят из центра Подонья – поселений Рыкань-3 и 
Рыкань-8, расположенных в Воронежской области, а также Ксизово-1 и Ксизо-
во-19 у с. Ксизово в Липецкой области (раскопки Е.И. Гака)48.

Также в собрании музея имеются коллекции, относящиеся к срубной, аба-
шевской и примокшанской культурам (конец III – середина II тыс. до н.э.). Ке-
рамические сосуды срубной культурно-исторической общности представле-
ны, к примеру, материалами значительного могильника Кайбелы, раскопанного 
Н.Я. Мерпертом49. Коллекции керамики этого времени происходят из поселений 
срубной культуры Красное 1А, Лесопитомник-4, Лесопитомник-4б и культовый 
объект Белоозеро-1, абашевской и примокшанской – Раздолье-1 и Устье-5 из рас-
копок Е.И. Гака в Тульской области50.

Очень своеобразны фатьяновские и балановские сосуды, бытовавшие в лес-
ной и лесостепной части Восточно-Европейской равнины во второй половине III–
II тыс. до н.э. Эту традицию иллюстрирует сосуд, происходящий из могильника 
около с. Великое Ярославской области (рис. 4). Также в фондах музея хранятся 
материалы Фатьяновского и Горкинского могильников51, Балановского могиль-
ника52 и многих других памятников53. 

Во II тыс. до н.э. на территории лесной полосы распространение получа-
ют культуры «текстильной» керамики, шагарская и поздняковская. Материалы 
первой, к примеру, представлены раскопанным Б.А. Фоломеевым могильником 
Фефёлов Бор54. Из Шагарского некрополя происходит значительное количе-
ство целых форм, имеющих параллели на поселениях Шагара 1, 5, Тюрвищи 3 и 
др.55, а также из могильника Одоевские фермы 156, материалы из которых также 
находятся в музее. Из Шагарского могильника происходит уникальная находка 
фрагмента керамической ладьи-колыбели57, а также редкий сосуд, имитирую-
щий кожаное изделие (рис. 5)58. Отметим керамические кружочки, сделанные из 

44  Шишлина 2007.
45  Федорова-Давыдова 1980, 41, 173, рис. 2, 1–3.
46  Шишлина 2004.
47  Братченко 1976, 83, 69, 142, рис. 17, 5; 42, 1; Демиденко и др. 1997, 187–188, рис. 1, 4–6; 

Žuravlev et al. 1997, 410–413, Abb. 3–4.
48  Гак 2011.
49  Мерперт 1958.
50  Гак 2011.
51  Крайнов 1963.
52  Бадер 1962.
53  Раушенбах 1960, 32–33, рис. 3.
54  Фоломеев 1974 (не путать с поздняковским могильником).
55  Каверзнева 1994, 27–58; 2012, рис. 3, 1; Каверзнева, Фоломеев 1998, рис. 2, 4–5.
56  Климкова 1996, 36, рис. 2б; 39, рис. 5б; 46, рис. 9г; 48, рис. 11б; 50, рис. 12б.
57  Каверзнева 2012, 57–63, рис. 2.
58  Пиотровский 2013, 541.
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Рис. 4. Сосуд. Ярославская обл., могильник у с. Великое, раскопки А.А. Спицина. Фатья-
новская культура, вторая половина III – II тыс. до н.э.
Fig. 4. Vessel. Yaroslavl region, burial ground near the village Velikoe, excavations by A.A. Spit-
sina. Fatyanovo culture, second half of the 3rd – 2nd millennia BC

Рис. 5. Сосуд. Рязанская обл., Шагарский могильник, раскопки Е.Д. Каверзневой. Шагар-
ская культура, начало II тыс. до н.э.
Fig. 5. Vessel. Ryazan region, Shagara burial ground, excavations by E.D. Kaverzneva. Shagar 
culture, beginning of the 2nd millennium BC
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Рис. 6. Сосуд. Рязанская обл., могильник Фефелов Бор, раскопки Т.Б. Поповой. Поздняков-
ская культура, вторая четверть II тыс. до н.э.
Fig. 6. Vessel. Ryazan region, Fefelov Bor burial ground, excavations by T.B. Popova. Pozdnya-
kovskaya culture, second quarter of the 2nd millennium BC

обломков посуды, со стоянки Фефёлов Бор 1, которые, очевидно, использовались 
в ткачестве59. 

К поздняковской культуре относится сосуд с изображением свастики и меан-
дровым орнаментом, найденный в одном из погребений могильника Фефёлов Бор 
(рис. 6. 1,2)60 и целая серия других сосудов и их фрагментов61. Представлена в 
музее и керамика дубровичского типа, например, из раскопанного В.А. Городцо-
вым поселения Черепки62.

59  Фоломеев, Чернай 1980, 175, рис. 1–2.
60  Попова 1988, 128.
61  Попова 1960, 40–42, рис. 2–3; 1969, рис. 1–2.
62  Гласко, Фоломеев 1996, 15–18, рис. 7.
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Рис. 7. Сосуд. Республика Хакассия, могильник Малые Капены, раскопки С.В. Киселева и 
Л.А. Евтюховой. Афанасьевская культура. III тыс. до н.э.
Fig. 7. Vessel. Republic of Khakassia, Malye Kapeny burial ground, excavations by S.V. Kiselev 
and L.A. Evtyukhova. Afanasiev culture. 3rd millennium BC

2. Южное Зауралье и Приуралье, Сибирь и Средняя Азия
В собрании ГИМ бронзовый век Сибири представлен немногочисленными, 

но очень своеобразными глиняными изделиями. Целые сосуды и их фрагменты 
происходят из глазковских погребений Прибайкалья и Забайкалья. Самый значи-
тельный памятник – Фофановский могильник на р. Селенга в Республике Буря-
тия, раскопанный М.М. Герасимовым и Е.Н. Черных63. 

Очень яркие керамические коллекции происходят из южной части Восточ-
ной Сибири. Особенно следует выделить глиняные изделия, относящиеся к афа-
насьевской культурной традиции, представители которой обитали на территории 
Алтая, в степях Хакасии и юга Красноярского края в III тыс. до н.э. Сосуды афа-
насьевской культуры, хранящиеся в музее64, происходят из могильников, располо-
женных на территории Красноярского края (Тесь III), Хакасии (Малые Копены II) 
и Алтая (Курота-II) из раскопок С.В. Киселева65 и Л.П. Зяблина66. Глиняные со-
суды афанасьевцев имеют необычную яйцевидную форму. Для иллюстрации мы 
выбрали сосуд из могильника у с. Малые Копены из раскопок С.В. Киселева и 
Л.А. Евтюховой в 1940 г. (рис. 7)67.

63  Герасимов, Черных 1975.
64  Петрова 2014, рис. 1.
65  Киселев 1951.
66  Вадецкая 2012.
67  Киселев 1951, 42.
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Рис. 8. Курильница. Республика Хакассия, могильник Малые Копены II, раскопки Л.П. Зя-
блина. Афанасьевская культура, III тыс. до н.э.
Fig. 8. Incense-burner. Republic of Khakassia, burial ground Malye Kopeny II, excavations by 
L.P. Zyablin. Afanasiev culture, 3rd millennium BC

В этот исторический период на огромной территории Евразии получают рас-
пространение так называемые курильницы – чаши на подставках. Подобные из-
делия встречаются в III–II тыс. до н.э. от Украины и до Енисея в разных архео-
логических культурах, генетически связанных между собой, и ведущих кочевой 
образ жизни подвижных скотоводов. В собрании Исторического музея представ-
лены великолепные образцы курильниц, происходящие с совершенно разных тер-
риторий: из европейских и восточносибирских степей, а также Алтайских гор. 
Одна подобная курильница происходит могильника Зунда-Толга в Калмыкии68. 
Восточный ареал может быть представлен курильницей, относящейся к афана-
сьевской культуре (рис. 8). Она происходит из могильника Малые Копены II в 
Хакасии, затопленного ныне водами Красноярского водохранилища69.

К более позднему времени относятся материалы могильников Усть-Ерба и 
Уйбат с территории южной части Красноярского края и республики Хакасия из 
раскопок С.В. Киселева70.

Бронзовый век Южного Зауралья и Западной Сибири представлен керами-
ческими материалами Челябинской и Омской области. Из Челябинской области 
происходят материалы поселения Липовая Курья (раскопки Л.Я. Крижевской)71; 
из Омской – небольшая коллекция из раскопок В.И. Мошинской на поселении 
Сузгун II под Тобольском72.

68  Панасюк 2014.
69  Вадецкая 2012, 99.
70  Киселев 1935; 1937.
71  Крижевская 1977.
72  Мошинская 1957.
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С территории Казахстана происходят материалы Алексеевского поселения 
андроновского времени из раскопок О.А. Кривцовой-Граковой73, а из Южного 
Приуралья (Оренбургская область) – керамика из могильника Пятимары I74 или 
кургана «Близнецы»75.

ДРЕВНОСТИ КИПРА76

В ГИМ хранится небольшая, но очень представительная коллекция древно-
стей с острова Кипр, полученная в 1924 г. из усадьбы «Поречье». Коллекция был 
куплена графом А.С. Уваровым у российского посланника на Кипре Юзефовича. 
Коллекция оказалась разделена между ГИМ и ГМИИ им. А.С. Пушкина77. В со-
став коллекции входят керамические сосуды, терракотовые статуэтки, извест-
няковая скульптура, бронзовые изделия и т.п. Керамическая часть коллекции в 
музее – около 100 целых сосудов – представлена полным набором форм, характе-
ризующих культуру Кипра с начала II тыс. до н.э. и до античного времени78. 

Особый интерес вызывают два композитных сосуда, созданные в стиле string-
hole, имитирующие кожаные изделия из коровьего вымени (рис. 9), относящиеся 
к периоду Middle Cypriote II–III (1800–1600 гг. до н.э.). Тулово первого из них 
(рис. 9, 1) образовано двумя соединяющимися частями – нижняя биконическая, на 
трех ножках-выступах; верхняя – близкая к шаровидной. Высокое слабо вогнутое 
горло сосуда завершается устьем элепсовидной формы и отогнутым трубчатым 
сливом, срезанным на конце. Ручка сосуда, крепившаяся в верхней части тулова и 
в центре горла, утрачена. В нижней части сосуда сделан боковой трубчатый слив. 
Сосуд декорирован петельчатыми выступами – «ушками». Нам известно немало 
композитных ваз этого стиля из музея искусства и истории в Женеве79, Глиптоте-
ки Карлсберг в Копенгагене80 и иных собраний81, но все они не имеют бокового 
носика-слива, что делает кувшин из собрания Исторического музея уникальным. 
Композитные сосуды следовали традиции краснолощеных82. Подобные носики-
сливы известны на целом ряде кипрских сосудов иных форм83. 

Второй сосуд – аск (рис. 9, 2) – состоит из трех отдельных сосудов – два сфе-
рической формы внизу, соединенные боковыми сторонами, и размещающегося 
над ними сосуда овальной формы, также соединенного с двумя нижними при по-
мощи низких цилиндрических трубочек, с круглым отверстием между ними. Два 
нижних сосуда стоят на парах выступов-ножек. Верхний сосуд имеет высокий 
слегка наклонный носик, завершающийся узким устьем миндалевидной формы и 

73  Кривцова-Гракова 1948, 126–147, рис. 50–66.
74  Федорова-Давыдова 1970, 60–61, рис. 10.
75  Федорова-Давыдова 1960, 56–57, рис. 1.
76  Коллекция хранится в секторе Б (Археология раннего железного века), а несколько терракото-

вых статуэток из того же собрания – в секторе А. О терракотовых статуэтках см. Журавлев, Ильина 
2006.

77  Акимова и др. 2014.
78  Karageorghis et al. 2005.
79  Karageorghis et. al. 2004, 32, No. 36.
80  Karageorghis et al. 2001, 19, No. 31.
81  Morris 1985, 90, fi g. 37–40; 91, fi g. 41–43. 
82  См. например: Dikaios, Stewart 1962, fi g. LXXI, 10, 12.
83  См. например: Dikaios, Stewart 1962, fi g. XCVII–XCVIII. 



 Керамика в фондах отдела археологических памятников 285

Рис. 9. Керамика с острова Кипр (собрание А.С. Уварова): 1–2 – Композитные сосуды в 
стиле string-hole. 1800–1600 гг. до н.э.; 3 – микенский кратериск. 1600–1450 гг. до н.э. 
Fig. 9. Pottery from the island of Cyprus (collection of A.S. Uvarov): 1–2 – Composite vessels 
in string-hole style. 1800–1600 BC.; 3 – Mycenaean crater. 1600–1450 BC

клювовидным сливом. Над сосудом возвышается высокая ручка, с вертикальны-
ми выступами – «ушками» со сквозными отверстиями (string-holes) по боковым 
сторонам. В первой публикации сосуд был атрибутирован как предположительно 
относящийся к группе Black Slip II84. Подобные ручки не были типичны для таких 
сосудов. Наиболее близок экземпляру из Исторического музея сосуд из Британ-
ского музея85. Относительно близок композитный сосуд из музея Новая Глиптоте-
ка Карлсберга в Копенгагене86 или сосуд из музея истории искусств в Триесте87. 
По тому же принципу сделан сосуд из Берлинского собрания88. 

Помимо традиционных кипрских форм различных стилей, в Историческом му-
зее хранится несколько сосудов микенского облика, датирующихся поздним брон-
зовым веком. Особо интересен небольшой кратер периода Late  Helladic IIIA:2b 
(рис. 9, 3) с высоким грушевидным туловом на высокой конусовидной ножке, 
основание которой оформлено в виде низкого кольцевого поддона. Тулово пере-
ходит в низкое широкое цилиндрическое горло, завершающееся отогнутым на-
ружу и чуть скошенным венчиком. В верхней части тулова по сторонам сделаны 
небольшие вертикальные петлевидные ручки, округлые в сечении. По классифи-

84  Karageorghis et al. 2001, 22–23, No. 31
85  Smith 1925, 7, pl. 6, 13.
86  Karageorghis et al. 2001, 19, No. 30.
87  Zupancich 1997, 151, 166–167, No. 57.
88  Brehme et al. 2001, 39–40, No. 12.
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кации А. Фурумарка этот сосуд относится к типу 4589. Это один из наиболее рас-
пространенных на острове типов микенской посуды, обнаруженных на Кипре90. 

Таким образом, очевидно, что фонд неолита, энеолита и бронзового века Исто-
рического музея содержит огромные керамические коллекции, происходящие из 
различных регионов России и ряда других стран и принадлежащие к множеству 
археологических культур. Эти материалы представляют значительную научную 
значимость, еще далеко не полностью введены в научный оборот и ждут своего 
исследования, в том числе с помощью естественно-научных методов.
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CERAMICS IN THE DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS 
OF THE STATE HISTORICAL MUSEUM (A BRIEF OVERVIEW).

PART I. NEOLITHIC AND BRONZE AGE
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This is an overview of the collection of Neolithic and Bronze Age ceramics in the Department 
of Archaeology of the State Historical Museum (Moscow). This is the fi rst of three papers that 
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give a general description of the ceramic collection in one of the largest museums of Russia. The 
paper briefl y reviews the main ceramic fi nds of the 6th – 2nd millenniums BC from the territory 
of Eastern Europe, Trans-Urals and Siberia, as well as from Cyprus, stored in the Museum. The 
collection has been formed since the founding of the State Historical Museum and continues to 
grow to this day.
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