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В статье рассмотрены основные этапы развития керамического производства колочинской археологической 
культуры на территории Верхнего Поднепровья. Керамический материал изучен на основе морфологического и 
технологического анализа фрагментов керамики, найденных во время проведения археологических раскопок на 
городищах Змеевка (Пелагеевское городище) в г. Могилеве, Радомля Чаусского района Могилевской области, 
Дашковка Могилёвского района Могилёвской области. Ранее колочинская керамика на территории Беларуси 
изучалась археологами Э.А. Сымановичем и О.А. Макушниковым, которые сделали описание, произвели замеры 
сосудов, а также предложили типологические схемы по формам изделий. Актуальность темы статьи обусловлена 
отсутствием на территории Верхнего Поднепровья комплексного исследования с детальным рассмотрением эта-
пов керамического производства у племен колочинской археологической культуры. Цель работы – рассмотреть 
этапы керамического производства колочинской культуры по материалам памятников Верхнего Поднепровья. 
Анализ технологии керамического производства проводился в контексте историко-культурного подхода, разра-
ботанного археологом А.А. Бобринским. Весь керамический материал проанализирован в статье по таким пока-
зателям, как состав формовочной массы, способ обработки поверхности, особенности изготовления. Сделан 
вывод о схожих морфологических признаках керамики с керамическим материалом, происходящим из эталон-
ного памятника колочинской культуры – городище Колочин І Речицкого района Гомельской области. 
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Ареал распространения колочинской 
культуры охватывает, по мнению исследо-
вателей, Белорусское Поднепровье, ниж-
нее течение р. Березина и часть левобере-
жья Припяти. Большой массив памятников 
сконцентрирован в междуречье р. Десна, 
Сейм, в верховьях Сулы и Псла в границах 
Украины и России. О.А. Макушников от-
мечал, что выделенный ареал охватывает 
ядро культуры, но этот ареал включает еще 
и буферные зоны, характеризующиеся 
признаками присущими колочинской 
культуре [10, с. 348].  

Керамика колочинской культуры на 
территории Верхнего Поднепровья целена-
правленно начала изучаться с 1960-х гг. 
Э.А. Сымановичем, который открыл эта-
лонный памятник культуры – городища 
Колочин I Речицкого района Гомельской 
области [16, с. 70-76].  

Сравнительный анализ керамики из 
городищ Тушемля, Колочин и Корчак про-
вела И.П. Русанова [13]. С 1980-х гг. иссле-
дованием Гомельского Поднепровья третьей 
четверти I тыс. н.э. занимался О.А. Макуш-
ников. Он детально изучил керамический 
материал из городища Колочин I и предло-
жил оригинальную классификацию коло-
чинской керамики Гомельского Поднепро-
вья [8, с. 18-19]. Изучение коллекции кера-
мики из раннесредневекового горизонта го-
родища Колочин I позволили исследователю 
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выделить керамические формы, характери-
зующие как целые, так и сохранившиеся до 
уровня максимального расширения тулова 
фрагменты, и сделать вывод о том, что вся 
керамика лепная, преимущественно грубая, 
хорошо обожженная и неорнаментирован-
ная. С 1980 г. колочинская керамика изуча-
ется археологом Н.В. Лопатиным для разра-
ботки понятий «тушемлинская культура» и 
«колочинская культура». Исследователь 
предложил типологию на основе разделения 
фрагментированной керамики из городищ 
Тушемля, Демидовка, Колочин [7, с. 9-15]. 

В 1981 г. археологом Е.А. Горюновым 
создана типология лепной керамики из По-
десенья, которая стала общей для керамики 
киевской и колочинской культур [4, с. 17-18]. 

Древностям колочинского типа по-
священа глава в монографии В.В. Седова 
«Восточные славяне в VI-XIII вв. В ней ис-
следователь обобщил публикации Э.А. Сы-
моновича, П.Н. Третьякова, Е.А. Горюнова 
Л.Д. Поболя [14, с. 32]. В 1996 г. археолог 
А.М. Обломский на основе колочинского 
керамического материала из региона, охва-
тывающего Подесенье, Посеймье, верховья 
Северского Донца и северную часть лесо-
степи Днепровского Левобережья, разрабо-
тал классификацию колочинской кера-
мики этой территории [3, с. 96-107]. 

В 1998 г. вышла в свет публикация 
И.В. Зиньковской. В этом тексте 
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подведены итоги изучения керамики из ко-
лочинских могильников Днепровского Ле-
вобережья [5, с. 3-9]. 

В 2003 г. опубликована типологиче-
ская схема Д.В. Середы по материалам 
Днепровского Левобережья [15, с. 20-30]. 

Характер изучения исследователями 
колочинской керамики носил в основном 
описательный характер, ими составлялись 
типологии и классификации, основанные 
на изучении форм сосудов, которые при-
менялись для сравнения колочинской ке-
рамики с сосудами из других памятников и 
археологических культур. Керамика ис-
пользовалась авторами как один из эле-
ментов для изучения материальной куль-
туры колочинских древностей, а также для 
изучения ее происхождения.  

Автором статьи рассматриваются 
этапы производства керамики племенами 
колочинской археологической культуры 
Могилевского Поднепровья на основе 
морфологического и технологического 
анализа фрагментов керамики, найденных 
во время проведения раскопок на городи-
щах Радомля Чаусского района Могилев-
ской области, Змеевка (Пелагеевское горо-
дище) в г. Могилеве, Дашковка Могилёв-
ского района Могилёвской области.  

На городище Радомля, исследованном 
под руководством И.А. Марзалюка в 2007 г. 
найдено 59 фрагментов керамики схожей с 
колочинской. Из них 42 фрагмента – 
стенки (1 стенка с ребром), 16 фрагментов 
– венчики, (см. рис. 1) 1 днище с пяткой. 
Толщина стенок варьируется от 8,9 мм до 
9,6 мм, толщина придонной части – 9,3 мм. 
Диаметр венчиков от 28-40 см. [12]. 

 

 

 
Рис. 1 Венчик из коллекции керамики го-

родища Радомля 
(Рисунок К.В. Галиновской) 

 
Коллекция керамики, найденная на го-

родище Змеевка (Пелагеевское городище) в 
2008 г. археологической экспедицией под ру-
ководством И.А. Марзалюка, насчитывает 
263 единицы. Из них венчиков – 21 (см. рис. 
2), стенок – 231 (см. рис. 3), в том числе сте-
нок с ребром – 4, днищ – 11. Толщина 

стенок варьируется от до 5,6 мм до 9,2 мм. 
Диаметр венчиков от 28-64 см. [11]. 

 

 

 
Рис. 2 Венчик из коллекции керамики го-

родища Змеевка 
(Рисунок К.В. Галиновской) 

 

 

 
Рис. 3 Стенка из коллекции керамики го-

родища Змеевка 
(Рисунок К.В. Галиновской) 

 
Во время археологических раскопок в 

2019 г. археологическим отрядом МГУ Куле-
шова под руководством доцента А.М. Авла-
совича на городище Дашковка-3 Могилев-
ского района найдено 50 фрагментов лепной 
керамики колочинских форм (см. рис. 4). 
Среднее значение толщины стенок – 8 мм. 
Диаметр венчиков составляет от 20-30 см. [1]. 

 

 

 
Рис. 4 Венчик из коллекции керамики го-

родища Дашковка 
(Рисунок А.М. Авласовича) 

 
Вся керамика происходящая из памят-

ников лепная. Венчики из коллекций по 
форме вертикальные, прямые или слегка 
отонутые наружу. Стенки груболепные, 
массивные. Днища по профилировке про-
стые и с монолитным поддоном. На днищах 
наблюдаются следы подсыпок из песка, 
пепла и дресвы. На керамике из городища 
Змеевка прослеживаются отпечатки 
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деревянных подставок, на которых проис-
ходила формовка сосуда. По цвету керамика 
из рассматриваемых памятников представ-
ляет собой фрагменты темно-серой, светло-
кремовой и бежевой окраски. Так как кол-
лекции сильно фрагментированные, целые 
формы сосудов восстановить не удалось. 

Отобранные авторов керамические 
материалы анализировались с привлече-
нием методики, основанной на анализе ке-
рамических находок, разработанной А.А. 
Бобринским [2, с. 14]. По данной методике 
весь процесс керамического производства 
представляется в виде целостной системы, 
состоящей из трех последовательных уров-
ней – стадий: подготовительной, созида-
тельной и закрепительной Любое гончар-
ное производство имеет такие конкретные 
стадии, с которыми сталкивается каждый 
гончар в процессе производства сосуда. 
Исследователи же в процессе проведения 
археологических раскопок и во время ла-
бораторной обработки материала сталкива-
ются с продуктами производства или с 
остатками гончарных мастерских, пытаясь 
воспроизвести по следам на черепках 
пройденные гончаром стадии. Каждая ста-
дия делится на несколько ступеней. Подго-
товительная стадия состоит из: 1) отбора 
исходного сырья, 2) составления формо-
вочной массы. В созидательной стадии вы-
деляют: 3) изготовление начина, 4) кон-
струирование полого тела, 5) придание из-
делиям формы, 6) механическую обработку 
поверхности сосуда. В рамках закрепитель-
ной стадии происходит обжиг готовых со-
судов. Каждая ступень - это особая узкая 
технологическая задача, которая возникает 
и решается мастером во время процесса из-
готовления керамических сосудов. Эти 
навыки адаптивные, зависимые от природ-
ных условий и могут изменяться в условиях 
смешения в течение жизни одного поколе-
ния гончаров [18, с. 20-22]. 

1. Подготовительная стадия. Пред-
ставления и знания древних гончаров о со-
ставе и свойствах исходного пластического 
сырье являются наиболее консерватив-
ными, постоянными навыками в гончар-
стве, способными сохраняться без измене-
ний в течение длительного периода вре-
мени, даже в условиях культурного смеше-
ния. В качестве основного пластического 
сырья для производства керамики из горо-
дищ Змеевка, Радомля и Дашковка исполь-
зовалась глина светло-бежевого, бежевого 
и светло-серого цвета. Исходя из того, что 
часть фрагментов имеет светло-бежевый 

цвет поверхности, следует предположить, 
что использовалась слабоожелезненная 
глина. В качестве непластичного исходного 
сырья использовались искусственно вве-
денные минеральные добавки, представ-
ленные зернами толченого камня (дресва) 
размером 0,7 мм – 2,5 мм., встречаются 
единичные фрагменты очень крупных раз-
меров – до 3,1 мм. Так как внутренняя и 
внешняя поверхность фрагментов бугри-
стая и шершавая, можно сделать вывод о 
том, что кроме дресвы в составе формовоч-
ных масс находился также песок, просле-
живаются и единичные включения слюды. 
Большое количество примесей дресвы и 
песка в формовочной массе может объяс-
няться использованием слишком «жир-
ных» чистых глин, для отощения которых, 
как раз, используются непластические 
примеси [2, с. 76].  

Таким образом, формовочные массы для 
изготовления керамики определяются как гру-
бые, рецепты которых можно составить следу-
ющим образом: исходное пластическое сырье 
(глина) + дресва + песок; исходное пластиче-
ское сырье (глина с примесями слюды) + дре-
сва + песок. Пока невозможно определить, 
специально ли добавлялась слюда как отдель-
ный компонент формовочной массы или 
слюда изначально присутствовала в глиняном 
сырье [17, с. 34-35; 18, с. 20-22]. 

2. Созидательная стадия. Вся ото-
бранная для анализа керамика, происходя-
щая из рассматриваемых памятников, леп-
ная. Внешняя и внутренняя поверхность 
черепков грубая, на ощупь бугристая, что 
объясняется наличием в формовочной 
массе крупных зерен дресвы, и является 
одной из отличительных черт керамики ко-
лочинской культуры. Для изготовления 
начина будущего сосуда использовались 
донная и донно-емкостная программы. Об 
этом свидетельствуют сохранившиеся 
следы на черепках от соединения жгутов на 
участке перехода днища в боковые стенки. 
Согласно исследованию А.А. Бобринского, 
донно-ёмкостные начины в качестве тех-
нологической традиции использовались 
населением Восточной Европы с древних 
времен [2, с. 115]. Так как материал из па-
мятников сильно фрагментирован, опреде-
лить программы для конструирования по-
лого тела не представляется возможным. 
Формы сосудов определялись по диамет-
рам сохранившихся венчиков согласно 
предложенной О.А. Макушниковым видо-
вой классификации керамических форм. 
По данной классификации керамический 



Вестник Брянского государственного университета. 202 2 (3) 

 

134 

материал из рассматриваемых городищ от-
носится к трем видовым категориям. I вид 
представляют горшки баночно-округлобо-
кой формы с короткой вертикальной ото-
гнутой наружу шейкой, с диаметром вен-
чика от 10 до 25 см. срез венчика – плос-
кий, округлый, скошенный наружу. Ко II 
виду принадлежат тюльпановидные по 
форме сосуды с широкой горловиной, ото-
гнутой наружу шейкой и выделенным эле-
ментарным венчиком. К III виду относятся 
горшки ребристой формы. Они имеют мак-
симальное расширение тулова на уровне 
середины высоты, которое оформлено в 
виде ребристого изгиба стенок с невыде-
ленным венчиком. Наличие ребристого пе-
рехода – еще одна отличительная черта ко-
лочинской керамики. Венчики таких сосу-
дов по форме вертикальные или плавно 
отогнуты наружу. Верхняя поверхность 
приплюснута и сглажена в сторону внеш-
него бортика [9, с. 217-233].  

Диаметр венчиков (40-60 см.) показы-
вает, что на городищах найдены фрагменты 
довольно крупных форм сосудов, которые 
использовались в качестве корчаг-зернови-
ков для хранения запасов. Есть и менее 
крупные фрагменты (20-28 см), которые, 
вероятнее всего, использовались в качестве 
кухонных горшков для приготовления 
пищи. На некоторых фрагментах имеются 
следы нагара, что может свидетельствовать 
о длительном использовании сосуда в ку-
хонных целях для приготовлении пищи. По 
терминологии А.А. Бобринского, производ-
ство керамики на рассматриваемых памят-
никах носило неспециализированный ха-
рактер, так как изготавливалась как кухон-
ная посуда, так и посуда, использовавшаяся 
в хозяйственно-бытовых целях [2, с. 73]. 
Следует отметить, что фрагменты из кол-
лекций не имеют никакой орнаментации и 
внешняя поверхность сосудов практически 
никак не обрабатывалась. Исключение со-
ставляет фрагмент тулова со сломанным 
венчиком корчаги-зерновки, найденной на 
городище Радомля, налепной валик кото-
рой украшен четкими, глубокими косыми 
насечками. Некоторые фрагменты 
небрежно сглажены с наружной стороны 
пучком травы или соломы. Внешняя и внут-
ренняя поверхность черепков обычно ше-
роховатая на ощупь, которая проявляется за 
счет выступающих крупных зерен дресвы. 
Лощение на фрагментах также отсутствует.  

3. Закрепительная стадия. Завершаю-
щим этапом в производстве керамических 

изделий является обжиг. Процессом обжига 
керамических изделий называют их терми-
ческую обработку с целью придания сосу-
дам необходимых качеств, таких как проч-
ность и водонепроницаемость [19, с. 144]. 
Анализ цветовой характеристики поверхно-
стей и изломов изученных фрагментов со-
судов указывает на то, что они обжигались 
в условиях неполного окислительного об-
жига, так как черепки имеют неравномер-
ную окраску внутренней и внешней поверх-
ности, которая варьируется от бежевого до 
темно-серого цвета [6, с. 13]. Фрагменты 
легко ломаются и крошатся. В изломе боль-
шинства фрагментов четко видна темная 
срединная полоса.  

Сравнение изученных фрагментов из 
городищ Радомля, Змеевка и Дашковка Мо-
гилевского Поднепровья с опубликован-
ными данными о керамике из городища Ко-
лочин I Речицкого района Гомельской обла-
сти – эталонного памятника колочинской 
культуры – показывает сходство по морфо-
логическим характеристикам, по формооб-
разованию, по функциональному назначе-
нию. Для керамики из городища Колочин I, 
как и для керамики из рассматриваемых го-
родищ характерна груболепная, неорнамен-
тированная, шероховатая внешняя и внут-
ренняя поверхность черепков, которая про-
является за счет выступающих крупных зе-
рен дресвы. По форме на всех памятниках 
присутствуют фрагменты баночно-округло-
бокой, тюльпановидной, ребристой формы 
сосудов. Присутствие на городищах фраг-
ментов от больших по размеру сосудов сви-
детельствует о применении таких форм в ка-
честве посуды для хранения запасов. Исходя 
с того, что рассмотренные керамические ма-
териалы имеют сходство по формообразова-
нию, морфологическим и технологическим 
свойствам с ранее опубликованными иссле-
дованиями археологов Э.А. Сымоновича и 
А.А. Макушникова, следует сделать вывод о 
том, что керамику из памятников Могилев-
ского Поднепровья можно предварительно 
датировать V-VII вв. Датировать керамику из 
рассматриваемой территории более поздним 
временем на сегодняшний день не представ-
ляется возможным из-за отсутствия четко 
выраженного стратиграфического слоя на 
памятниках, верифицированных датирую-
щих материалов и комплексов этого вре-
мени. Для точного датирования в будущем 
будут привлечены естественнонаучные ме-
тоды датирования.  
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CERAMIC PRODUCTION OF THE KOLOCHI ARCHAEOLOGICAL CULTURE TRIBES 

(BY MATERIALS FROM THE MOGILEV SUBDNIPER REGION) 
 
The article considers the stages of ceramic production of the Kolochinsky archaeological culture in the Upper Dnieper 
region. The ceramic material was studied on the basis of morphological and technological analysis of ceramic fragments 
found during archaeological excavations at the sites of Zmeevka (Pelageevskoe settlement) in the city of Mogilev, Ra-
domlya, Chausy district, Mogilev region, Dashkovka, Mogilev district, Mogilev region. Previously, Kolochinsk pottery 
was studied by archaeologists E.A. Symanovich and O.A. Makushnikov and had a descriptive character of morphological 
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features. The relevance of the topic of the article is due to the lack of a comprehensive study on the territory of the Upper 
Dnieper region with a detailed consideration of the stages of ceramic production among the tribes of the Kolochin 
archaeological culture. The purpose of the work is to consider the stages of ceramic production of the Kolochin culture 
based on the materials of the Upper Dnieper region. The analysis of ceramic production technology was carried out in 
the context of the historical and cultural approach developed by the Russian archaeologist A.A. Bobrinsky. The entire 
ceramic material is analyzed in the article according to such indicators as the composition of the molding mass, the 
method of surface treatment, and manufacturing features. The conclusion is made about similar morphological features 
of ceramics with ceramic material originating from the reference monument of the Kolochin culture - the settlement of 
Kolochin I, Loevsky district, Gomel region. 
Keywords: stucco ceramics, Kolochin culture, Belarusian Dnieper region, Zmeevka, Radomlya, Kolochin I, Dash-
kovka-3, ceramic production, gruss. 
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