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Приморская культура считается одним из са-
мых ярких образований поздненеолитической 
эпохи не только в Прибалтике, но и среди круга 
культур шнуровой керамики в целом. Но по отно-
шению к большинству из них она противополож-
на, как это ни парадоксально, почти по всем при-
знакам, обычным для культур шнуровой керамики 
(далее — КШК). Для приморской культуры харак-
терны долговременные поселения, существовав-
шие не одно столетие, долговременные жилые со-
оружения в виде длинных домов, имеющих весьма 
сложную конструкцию, и погребения в пределах 
поселений. Причём эти погребения крайне ред-
ки, т. е. они были экстраординарными. Истинный, 
наиболее распространённый в среде племён при-
морской культуры обряд погребения до сих пор 
неизвестен. Керамический комплекс раннего эта-
па столь своеобразен, что почти ни о каких соот-
ветствиях в соседних КШК не может идти и речи. 
Кроме того, следует подчеркнуть, что население 
приморской культуры имело хозяйство смешанно-
го (присваивающе-производящего) типа, при этом 
значительную роль играли водные биоресурсы. 

Несомненно, эта культура оказала влияние 
на соседние формирования. Судя по исследованиям 
последних лет, в 1-й половине II тыс. до н. э. на ос-
нове различного рода компонентов культур бронзо-
вого века при ведущей роли приморской культуры 
возникает горизонт или особый тип памятников, 
население которых могло сыграть в дальнейшем 
важнейшую роль в процессах культурогенеза 
в Прибалтике в бронзовом веке. 

Географические рамки. Территория, включа-
ющая характеризуемые ниже памятники, относит-
ся, в основном, к побережью Вислинского и Гдань-
ского заливов и сопредельным районам, где также 
зафиксированы отдельные стоянки или материалы 
восточной группы приморской культуры. В силу 
явного родства к восточной группе принадлежат 
памятники юго-восточного и северо-восточного 

побережий Вислинского залива с обязательным 
включением сюда стоянок в районе Вислинских 
Жулав, а также поселенческие комплексы на Курш-
ской косе. С очень большими оговорками в эту 
группу входят отдельные стоянки Западной Литвы 
(Дактаришке 1 и Шарняле). 

Внутри восточной группы выделяются три 
подгруппы — южная, центральная и северная, 
каждая с особенностями, сформированными под 
влиянием соседних культур и иных факторов. Та-
ким образом, для западной группы остаются толь-
ко поселения, расположенные вдоль побережья 
Гданьского залива. Развитие этих поселений при-
няло несколько иное направление в связи с непо-
средственным воздействием культуры одиночных 
погребений и, возможно, КШК Средней Европы 
(Tetzlaff, 1970. P. 365; Machnik, 1979. S. 375‒376). 

Хронологические рамки. Временны́е грани-
цы обусловлены долгим периодом существования 
восточной группы приморской культуры. Она фор-
мируется, на основании самых различных источ-
ников, в конце IV тыс. до н. э., а завершается в 1-й 
половине II тыс. до н. э. По прибалтийской исто-
риографической традиции, памятники приморской 
культуры соотносятся с поздним неолитом. Для 
Литвы имеется следующая периодизация неоли-
тической эпохи: ранний неолит — 6550/6300 — 
5600/5400 ВР (5500–5300 — 4400–4200 СalВС); 
средний неолит — 5600/5400 — 4400/4300 ВР 
(4400–4200 — 3100–2900 СalВС); поздний не-
олит — 4400/4300 — 3500 ВР (3100–2900 — 
1800 СalВС) (Antanaitis-Jacobs, Girininkas, 2002. 
P. 11). Раннему бронзовому веку соответствует на-
чало II тыс. до н. э. (Римантене, 2000. C. 67‒68; 
Król, 1991. P. 75‒82).

Общие векторы исследования были намече-
ны уже в ранней книге автора (Зальцман, 2010), 
более краткие сведения о памятниках приморской 
культуры и некоторых категориях находок содер-
жались в ряде отдельных статей (Зальцман, 2011; 
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2013; 2014; 2015; 2016а; 2016б; 2017; 2018а; 2018б; 
2019; Zaltsman, 2016).

Целями настоящей работы являются пред-
ставление, всесторонняя характеристика и анализ 
культурных комплексов прибрежной зоны северо-
восточной части Вислинского залива в их связи 
с ранее известными материалами. Ещё одной це-
лью стало создание нового, развёрнутого вариан-
та периодизации восточной группы приморской 
культуры, что явно назрело благодаря результатам 
исследований последних двух десятилетий. 

Структура работы. Работа поделена на гла-
вы в соответствии с географическим положением 
и культурной атрибуцией памятников. Впервые 
с начала исследований в 1996 г. представлены 
в наиболее полном объёме древности с поселений 
Прибрежное, Ушаково 1, 2 и 3, местонахождений 
КШК Самбийского п-ва. Материалы основных по-
селенческих комплексов центральной части тер-
ритории восточной группы приморской культуры 
характеризуются исходя из их положения в куль-
турном слое, в соответствии с установленными 
для каждого памятника условными горизонтами. 
На первый взгляд эта информация может показать-
ся излишней. Однако, как выяснилось, столь под-
робный анализ значительно расширяет возможно-
сти для решения проблем, связанных с вопросами 
происхождения, хронологии и периодизации при-
морской культуры. 

В конце каждой подглавы, посвящённой от-
дельному памятнику, рассматриваются вопросы 
его хронологии и периодизации, если, конечно, 
это позволяют сделать источники. В главах, по-
свящённых Прибрежному и поселениям в бассей-
не р. Прохладной, имеется подробная классифи-
кация всех категорий находок. В отдельную главу 
выделены вопросы хронологии и периодизации 
приморской культуры. Все ранее известные па-
мятники рассматриваются не столь подробно, 
так как эти материалы неплохо опубликованы. 
Обращение к ним необходимо в свете раскопок 
последних 20 лет. Кроме памятников собственно 
приморской культуры, особая глава посвящена 
краткому анализу поселенческих комплексов За-
падной Литвы, которые в прошлом относили пря-
мо или косвенно к данному культурному образо-
ванию (Rimantienė, 1992).

Вопросы происхождения, развития, внешних 
связей, финального этапа существования при-
морской культуры рассматриваются в этой работе 
лишь кратко. Глубже эти проблемы и пути их реше-
ния будут изложены во второй части монографии.

В книге содержится информация об исто-
рии изучения каждого памятника в отдельности. 

Подробный историографический обзор, касае-
мый приморской культуры в целом, опубликован 
в 2010 г. (Зальцман, 2010). 

Благодарности. Успех экспедиции на первом 
этапе целиком зависел от её главных сотрудников, 
на протяжении ряда лет выезжавших на раскопки: 
Александра Чайки, Татьяны Лысенко, Татьяны 
Борсученко, Елены Голубевой, Евгения Грязнова, 
Дениса Танаева, Ивана Кузнецова. Незаменимой 
была помощь моей жены Ирины Литвиненко, кото-
рая отдала много времени и сил работе по органи-
зации экспедиций и переводу материалов для этой 
книги. Неоценимая организационная и просто дру-
жеская поддержка на протяжении многих лет ока-
зывалась к. и. н. Ильёй Олеговичем Дементьевым. 
Также немалый вклад в полевые исследования 
внесли, участвуя в раскопках с 2008 по 2013 год 
в роли основных сотрудников экспедиции, вы-
пускники исторического факультета БФУ Влада 
Козловская, Александр Стрелковский, Антон Сол-
датов, Роман Каштанов. 

В первые годы исследований значительную 
помощь в организации экспедиции оказали глав-
ный специалист управления по делам молодёжи 
комитета по образованию администрации город-
ского округа «Город Калининград» Татьяна Генна-
дьевна Кучерова, начальник отдела молодёжных 
программ Наталья Васильевна Лазарева и началь-
ник управления Елена Витальевна Прокопчук, 
в последующие годы декан исторического факуль-
тета БФУ им. И. Канта Валерий Иванович Гальцов, 
Анна Валерьевна Белова, начальник Организаци-
онного отдела Управления научно-исследователь-
ских работ БФУ им. И. Канта, директор Информа-
ционного отдела ЕС Центра ЕС НОЦ «Институт 
Балтийского региона», координатор междуна-
родного проекта «ПЕРЕКРЕСТКИ 2.0» — «За-
ливы как перекрестки туризма и взаимодействия 
народов Юго-Восточной Балтики: от истории 
к современности».

В течение нескольких сезонов самое актив-
ное участие в раскопках принимали выпускники 
исторического факультета БФУ им. И. Канта Кон-
стантин Золошков, Данила Хватик, Иван Черников, 
Татьяна Зорина, Елена Калистратова, Алина Сот-
никова, Алексей Епишев, Дмитрий Павлов, Антон 
Веретин, Кристина Наливайко, Александр Коря-
кин, Андрей Каратеев, Павел Коршунов, Василий 
Шевчик, Анна Аркуша, Артём Дробышевский, 
Дмитрий Жиляев, Артём Шмаргун, Грач Аракелян. 
Большую роль в отдельные сезоны сыграли бывшие 
сотрудники экспедиции Роман Соколов, Артём Ло-
гинов, Алексей Тихонов, Настя Андреева, Евгений 
Сутягин, Марина Кузнецова, Игорь Иванов, Ирина 
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Борсученко, Елена Горбач, Надежда Севастьянова, 
Андрей Василенко, Валерий Нестеров, Алексей На-
умов, выпускники исторического факультета БФУ 
им. И. Канта Екатерина Берлина, Антон Медведев, 
Елизавета Томайтис, Юлия Манукян, Алексей Да-
виденко, Надежда Парамонова, Оксана Тиванова, 
Анатолий Курганский, Алёна Немченко, Виктория 
Михель, Ангелина Саенко. 

Пользуясь возможностью, автор выражает глу-
бокую признательность всем перечисленным здесь 
участникам и сотрудникам экспедиции, а также 
тем, кто помогал в организации раскопок. 

Автор выражает искреннюю благодарность 
за неоднократную поддержку руководителям част-
ного предприятия Надежде Семёновне и Владими-
ру Васильевичу Шупейкиным. 

В первые годы экспедиции большая методиче-
ская помощь была оказана со стороны Игоря Нико-
лаевича Зуева. 

Подготовке к появлению в свет этой книги 
во многом способствовала постоянная помощь 
Веры Геннадьевны Литвиненко, Ирины Литвинен-
ко и Александра Корнилова.

Отдельно хотелось бы выразить слова благо-
дарности художникам экспедиции Татьяне Бор-
сученко, Ирине Казаковой, Александру Сутягину 
за иллюстрации высокого качества.

При разработке методики раскопок важней-
шее значение имела поддержка со стороны Влади-
мира Ивановича Тимофеева (1947‒2004).

Материалы из хранилища Калининградского 
областного историко-художественного музея были 
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Поселение, открытое автором в 1994 г., распо-
ложено в 0,2 км западнее окраины посёлка При-
брежное, в 19 км от Калининграда, в 420 м от со-
временной кромки берега Вислинского залива 
(рис. 2: 5). Памятник занимает пологий северный 
склон песчаного всхолмления, возвышающегося 
над уровнем залива всего на 7,60 м. Холм имеет 
неправильную овальную форму, поверхность ме-
стами задернована, но в центре дёрн почти полно-
стью отсутствует. По всей видимости, западнее 
поселения в древности протекал ручей, следы ко-
торого ныне почти совершенно исчезли. 

Залив в этом районе отличается мелководно-
стью, глубина у побережья обычно не достигает 
и 1 м. Участок Калининградского залива, на берегу 
которого находится поселение, частично перекры-
вается мысом, который тем самым образует ещё 
один небольшой залив — Ушаковский (рис. 2). 
От залива холм отделён заболоченной низменно-
стью (несколькими столетиями ранее — часть дна 
залива), в сильнейшие шторма сюда доходят волны 
залива, вплотную подступая к склонам возвышен-
ности. С противоположной стороны простирается 
искусственно высаженный сосновый лес. 

Южнее, на расстоянии 1,2 км от местораспо-
ложения поселения, находятся частично осушен-
ные торфяные болота (рис. 2). Ещё в XIX веке они 
продолжались в юго-западном и восточном на-
правлениях, соединяясь с заливом. Заболоченная 
местность является остатками одного из рукавов 
Преголи, когда-то впадавшего в акваторию залива 
в районе Прибрежного. Песчаные почвы занимают 
узкую полосу вдоль побережья вплоть до Ушако-
ва, восточнее продолжаются суглинки с редкими 
вкраплениями песчаных линз (рис. 3).

Образование рельефа на данной терри-
тории, вероятно, следует связывать с талыми 

ледниковыми водами, которые принесли с собой 
продукты размыва. Формирование могли довер-
шить эоловые процессы и деятельность исчезнув-
шего ныне притока реки Преголи (Гидрометеоро-
логический режим, 1974. C. 30).

Стратиграфия памятника имеет следующий 
характер: непосредственно под дерновым покро-
вом толщиной от 0,02 до 0,30 м залегает слой грун-
та светло-серого окраса, мощностью до 0,36 м, 
образовавшийся вследствие эоловых процессов. 
Ниже располагается собственно культурный слой 
с находками фрагментов керамики или раздавлен-
ных сосудов, изделий из камня и янтаря, кремнё-
вых отщепов, угольков, мельчайших фрагментов 
обожжённых костей. Стратиграфически он вы-
глядит как одно целое и представляет собой песок 
чёрного цвета с большим количеством мельчайших 
частиц древесного угля (в заполнении котлованов 
жилищ) или песок серого цвета в межжилищном 
пространстве. Заполнение котлованов построек 
в целом однородное, хотя на верхнем уровне, ме-
стами, имело более светлый оттенок, обусловлен-
ный близостью предыдущего пласта. 

Мощность культурного слоя колеблется 
от 0,20 м в крайней юго-западной части раско-
па до 0,70 м в центральных участках. Под куль-
турным слоем залегает предматериковый песок 
серовато-жёлтого цвета с незначительной мощ-
ностью 0,02–0,16 м. Ниже находится материко-
вый песок светло-жёлтого окраса. Стратиграфия 
памятника достаточно однородна. Стерильных 
прослоек не выявлено, хотя изредка непосред-
ственно под слоем дёрна встречается храповатая 
керамика, соответствующая раннему железному 
веку и римскому времени. Общая исследованная 
площадь — 1760 м². Раскопочные работы прово-
дились условными горизонтами в 6 см.

ГЛАВА 1 

ПОСЕЛЕНИЕ ПРИБРЕЖНОЕ
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1.1. Характеристика жилых структур, 
объектов хозяйственного и иного 
назначения, а также материалов 

из культурного слоя в межжилищном 
пространстве

На поселении выявлено 8 построек удли-
нённой столбовой конструкции с заглублённым 
основанием, 4 сооружения неправильной прямо-
угольной формы (рис. 6). Также зафиксированы 
постройка, предположительно, каркасного типа 
(рис. 337) и не менее 4 сооружений наземной 
столбовой конструкции удлинённой или прямо-
угольной формы (рис. 317; 348; 367). Ещё одна 
постройка имела наземную столбовую конструк-
цию округлой формы с очагом в центре (рис. 157). 
Объекты иного рода включают хозяйственные 
ямы и очаги, в том числе обложенные камнями 
(рис. 6). Предполагается наличие погребальных 
ям, часть из которых содержала янтарные ожере-
лья (рис. 309; 332).

Постройка 1. Жилище располагалось в цен-
тральной части поселения (сектор 1). Постройка 
имела вытянутую форму и была ориентирована 
своей продольной осью в направлении юго-юго-
запад — северо-северо-восток (рис. 8). В длину 
основная часть жилища достигала 13,70 м, вместе 
с пристройкой-входом шириной около 2 м кон-
струкция была протяжённостью не менее 16 м. 
Ширина сооружения составляла 4,0–4,5 м, заглу-
блена в материк до 0,36 м. Постройка постепенно 
сужалась к апсидообразному торцу. Заполнение 
состояло из углистого песка тёмного цвета. Окон-
туривали постройку ямы от столбов размером 
0,26–0,38 м, заглублённые в материк до 0,45 м 
(рис. 9). Интервал между ямами в среднем был 
2,0–3,0 м. Ямы, как правило, находились напротив 
друг друга. Ряд редких столбов, очевидно поддер-
живающих кровлю, находился по центру жилища. 
От них сохранились 3 ямы, впущенные в материк 
до 0,25 м. Конструкция могла быть двухкамерной 
и разделяться перегородкой, следы от которой 
в виде столбовых ям отмечены в средней части 
постройки. 

При зачистке дна жилища между столбами, 
образующими стены конструкции, местами зафик-
сированы слабые следы углистых полос тёмно-се-
рого цвета, являющиеся, скорее всего, остатками 
жердей, заполняющих пустое пространство вну-
три стен. 

В каждом помещении функционировали оча-
ги овальной формы (А и В), размером 0,90 × 0,60 м 
и 1,20 × 0,70 м соответственно, заглублённые 
в материк от 0,34 до 0,45 м (рис. 9). Заполнение 

очажных ям состояло из углистого чёрного цвета 
песка. Из очага В извлечено ушко миниатюрного 
сосуда, иные находки отсутствовали.

В силу незначительной мощности заполне-
ния находки фиксировались по всей толще, пустое 
пространство между верхним и нижним уровнем 
отсутствовало. На верхнем и среднем уровнях ско-
пился разновременный мусор в основном состоя-
щий из фрагментов керамики, но редкие находки 
могли соответствовать и времени существования 
постройки. 

Находки с верхнего уровня заполнения. Все 
керамические материалы имели смешанный ха-
рактер (табл. 11), часть находок явно позднего про-
исхождения — в частности, два мелких фрагмента 
кубков с примесью в глине шамота. Декор в виде 
«рыбьей кости», а также прочерченных линий со-
вершенно не свойственен местному керамическо-
му комплексу (рис. 12: 3, 4). Видимо, относитель-
но поздними являются фрагменты прямостенного 
кубка и сосуда кубковидной формы, украшенного 
отпечатками ногтей (рис. 12: 6, 21). Эти фрагмен-
ты отличались выступающей на внешней поверх-
ности минеральной примесью. К такого же рода 
керамике принадлежали многочисленные облом-
ки широкогорлых горшков, некоторые из которых 
имели орнамент в виде шнуровых треугольников, 
волны, простых оттисков шнура (рис. 11: 1‒5; 
12: 11, 18–20; 13: 1‒12). Небольшой фрагмент куб-
ка, украшенного треугольниками, с уплощённым 
туловом следует относить к этой же группе кера-
мики (рис. 11: 6). Оставшуюся керамику можно 
связать с одним из ранних этапов, исходя из орна-
мента в виде полуовалов на отдельных фрагмен-
тах, включая нанесённые т. н. бисером (рис. 12: 12, 
16, 17). Обломки мисок удлинённо-овальной и во-
ронковидной формы, скорее всего, стоит также 
связывать с ранним этапом (рис. 11: 8, 9; 12: 9, 10). 

Иного рода артефакты включают обломок 
оплавленного незаконченного изделия из ян-
таря и кремнёвые зауженной формы пластины 
(рис. 11: 7; 12: 1, 2).

Находки из среднего уровня заполнения. 
Преобладающая часть керамики позднего типа, 
отдельные фрагменты явно относятся к концу не-
олитической эпохи или даже раннему бронзовому 
веку, хотя это одиночные случаи. Вероятно, с по-
следним этапом существования поселения можно 
связывать амфору, у которой ушки были орна-
ментированы вертикальными оттисками шнура 
(рис. 14: 2). Форма и особенности орнамента со-
ответствуют концу позднего неолита. Другая ам-
фора, украшенная треугольниками, видимо, дати-
руется временем позднее середины III тыс. до н. э. 
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(рис. 14: 1). Более мелкие фрагменты амфор 
на данном уровне соответствуют по форме и тех-
нологии ранней посуде (рис. 17: 5, 7). Широко-
горлые горшки приземистой формы, с загнутым 
внутрь венчиком, орнаментированные полуовала-
ми, треугольниками, зигзагом, с учётом аналогич-
ных форм с нижнего уровня построек имеет смысл 
относить к раннему времени (рис. 16: 1; 17: 1‒3), 
как и некоторые фрагменты сосудов с S-образной 
формой венчика (рис. 18: 5, 6). 

Поздние образцы горшков с округлым туло-
вом, с S-образной формой венчика, тонкостенные 
или с сильно отогнутым краем венчика, декори-
рованы горизонтальными оттисками, треуголь-
никами (рис. 16: 2‒4; 18: 2, 9, 11‒14). Выявлен 
фрагмент кубка, украшенный сочетанием простых 
оттисков шнура и «ёлочки», образованной штам-
пом (рис. 15: 1). Поверхность сосуда хорошо загла-
жена, в глине примесь мельчайшего песка. С учётом 
технологических характеристик кубок датируется 
не позднее 2700 ВС. Кубок с воронковидной фор-
мы туловом и прямым венчиком имел примесь 
в керамической массе крупных частиц дроблёного 
кварца, которые местами выступали на поверхно-
сти (рис. 15: 2). Эта особенность свойственна более 
поздней керамике. Глубокие миски представлены 
тремя фрагментами без шейки, украшенными усо-
образными, горизонтальными или вертикальными 
оттисками шнура (рис. 15: 3; 18: 7, 10).

Обломок, декорированный насечками по краю, 
с примесью в глине шамота и песка, вероятно 
от уплощённой формы крышки, возможно, про-
исходит из культуры воронковидных кубков (да-
лее — КВК) (рис. 18: 8).

Находки с нижнего уровня заполнения. 
На дне котлована жилища находки были сконцен-
трированы в районе очагов. Обнаруженные пред-
меты качественно иного характера, чем на пре-
дыдущих уровнях. Зафиксирован миниатюрный 
каменный топорик чёрного цвета из породы вулка-
нического происхождения (рис. 20: 3). Кремнёвые 
изделия представлены скребком, одна из сторон 
которого отполирована, ребёрчатой и ножевивид-
ной пластиной (рис. 20: 1, 2, 4). 

Украшения из янтаря плохой сохранности, 
так как побывали в огне. Вблизи очага А выяв-
лена миниатюрная уплощённой формы подвеска 
(рис. 20: 5). Обломок округлой формы предмета, 
вероятно, является катушкообразным диском, так 
как по краю у него имеется неглубокая выемка 
(рис. 20: 6). Обломок деформирован в результате 
воздействия высокой температуры. 

Среди керамических изделий (табл. 11) луч-
ше всего сохранились только миски овальной 

и удлинённой формы, одна из которых имеет 
округлённый тупой конец (рис. 19: 2; 20: 11). Об-
ломки широкогорлых горшков, в основном, с ко-
роткой шейкой, отдельные экземпляры орнамен-
тированы треугольниками, полуовалами, ямками 
в виде полумесяца (рис. 22: 8, 9, 11; 23: 1, 4, 
6‒8, 11). Кроме того, от широкогорлых горшков 
сохранились отдельные днища (рис. 19: 1; 20: 
7, 8). Горшков средних размеров незначительное 
количество (рис. 22: 1, 13; 23: 5). 

Глубокие миски закрытого типа (рис. 21: 13; 
22: 2, 10, 12; 23: 1, 2, 10). Имеется миниатюрный 
образец, украшенный полуовалами (рис. 22: 12), 
остальные декорированы шнуровыми треуголь-
никами, отпечатками полой кости, «бисером» 
(рис. 21: 13; 22: 2, 10). 

Отпечатками бисера украшен и небольшой 
фрагмент кубкообразного сосуда (рис. 22: 3). Два 
остальных фрагмента можно относить к этой ка-
тегории посуды только условно. Тулово у них во-
ронковидной формы, венчик прямой или слегка 
изогнут под небольшим углом внутрь, в верхней 
части находятся ушки или шишкообразные нале-
пы (рис. 20: 10; 22: 7). 

Велика вероятность, что некоторые из пере-
численных образцов оказались внизу случайным 
образом, проникнув сюда с верхнего уровня. 
В особенности это касается керамики, украшенной 
треугольниками, фрагмента, декорированного ям-
ками в виде полумесяца, обломка горшка средних 
размеров с ушком, расположенным горизонтально 
относительно тулова (рис. 22: 2, 8, 11, 13). 

Характерной особенностью посуды с нижнего 
уровня является присутствие относительно боль-
шого числа фрагментов, декорированных столби-
ками и ямками удлинённой формы, по сути имити-
рующими всё те же столбики (рис. 21: 5‒10). Все 
эти фрагменты с примесью в керамической массе 
дроблёного кварца, что свойственно и большей ча-
сти остальной керамики с поселения. 

Выделяются обломки посуды, чуждые для по-
селения (рис. 21: 1‒4, 11). Прежде всего это фраг-
менты с пористой структурой керамической массы, 
по весу очень лёгкие (рис. 21: 1‒4). Поры в кера-
мике образовались из-за выгоревшей раковины. 
Всё-таки отдельные частицы раковин сохранились 
и хорошо заметны при увеличении. Два фрагмен-
та помимо раковин имели примесь мелкого песка 
(рис. 21: 1, 2). Все обломки орнаментированы, хотя 
бы по краю венчика, насечками, миниатюрным 
овальной формы штампом, косыми отпечатками, 
рыбьей костью.

Ещё один фрагмент относится к совершен-
но иному культурному кругу. Он имеет примесь 
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шамота, украшен узкими столбиками и предполо-
жительно происходит из КВК (рис. 21: 11).

Данные фрагменты указывают на связи посе-
ления с соседними культурными образованиями.

Постройка 11. С юга к жилищу примыка-
ла постройка 11, которая являлась сооружением, 
видимо, хозяйственного назначения (сектор 2). 
Постройка размером 3,40 × 4,40 м, ориентирова-
на по оси юго-запад — северо-восток, неправиль-
ной прямоугольной формы, заглублена в материк 
до 0,32 м (рис. 24). Заполнение котлована по-
стройки 11 состояло из светло-серого цвета песка 
с включением угля. С четырёх сторон сооружение 
оконтуривалось 14 столбовыми ямами размером 
от 0,20 до 0,35 м (рис. 25). Большинство ям име-
ло незначительную глубину 0,08‒0,10 м. По цен-
тру конструкции обнаружены следы ещё одного 
столба диаметром 0,28 м, заглублённого до 0,07 м. 
Очаг овальной формы располагался вблизи одной 
из стен, имел небольшие размеры — 0,36 × 0,44 м, 
глубиной 0,10 м (рис. 24; 25). Заполнение пред-
ставлено тёмноцветным песком.

Находки с верхнего уровня заполнения. 
В вер хней части конструкцию перекрывало зна-
чительное количество крупных фрагментов кера-
мики, аналогичной остальной керамике поселения 
(табл. 15). Эта керамика, видимо, попала сюда 
в качестве мусора из других, более поздних жилых 
сооружений (рис. 26‒33). Среди посуды представ-
лены разнообразной формы широкогорлые горшки 
и миски, а также горшки средних размеров, в ос-
новных чертах повторяющие форму сосудов диа-
метром от 25 до 60 см. Фрагментов кубков и амфор 
не выявлено. 

Преобладающая часть посуды (это касается 
прежде всего развалов и крупных фрагментов) 
имеет хороший обжиг, гладкую поверхность, ча-
стицы дроблёного кварца выступают на поверхно-
сти очень редко. Естественно, сюда же проникла 
керамика, технологически отличающаяся от ос-
новной массы, очевидно, позднего происхожде-
ния. Количество такой посуды невелико. 

Горшок приземистой формы в своей средней 
части имел заметный изгиб (рис. 26: 1). Это ред-
кая черта, так как в большинстве случаев подоб-
ные разновидности широкогорлых горшков с по-
катым туловом (рис. 408‒411). Шесть экземпляров 
по форме относятся к горшкам с округлым туловом 
(рис. 26: 2; 28: 2; 31: 3‒5, 9). Орнамент в виде шну-
ровых полуовалов на одном из наиболее сохранив-
шихся из них может указывать на относительно 
раннее происхождение (рис. 26: 2). Подтвержда-
ют это находки такой керамики на дне котлованов 
длинных домов. Несколько уплощённую форму 

тулова имел горшок с прямым венчиком, декориро-
ванный горизонтальными и косыми рядами стол-
биков (рис. 28: 3). Такая схема орнамента получила 
распространение на раннем этапе существования 
поселения. Остальные фрагменты по преиму-
ществу относятся к горшкам с короткой шейкой 
(рис. 26: 1; 27; 29: 1, 2; 31: 2, 6, 8, 10). Некоторые 
из них орнаментированы, причём использова-
лись простейшие схемы: шнуровые треугольники 
(естественно, всегда совместно с горизонтальны-
ми оттисками шнура), простые шнуровые отти-
ски, отпечатки пальцев, ряды наколов, «бисера». 
Фрагменты, имеющие слабый обжиг, как прави-
ло, отличаются более отогнутым краем венчика 
(рис. 29: 3; 32: 2, 3; 33: 3‒5). Они все оказались 
неорнаментированными. 

Горшки средних размеров немногочисленны, 
с S-образным и прямым венчиком, декор отсут-
ствовал (рис. 31: 1, 7; 32: 1, 4; 33: 1).

Миски относятся к 3 разновидностям: миниа-
тюрным, приземистой формы и глубоким (рис. 30). 
Декор типичен для этой категории посуды, пред-
ставлены схемы, где присутствуют шнуровые вол-
ны, полуовалы, треугольники с центральной вер-
тикальной линией.

Редкую для поселения форму имел амфоропо-
добный горшок с округлым туловом и чётко выде-
ленной шейкой (рис. 28: 1). Орнамент отличался 
перевёрнутыми полуовалами.

Находки с нижнего уровня заполнения. Зна-
чительная концентрация керамического материала 
на верхнем уровне не связана с функционирова-
нием постройки 11. Этого нельзя сказать о кера-
мических материалах с нижнего яруса, которые 
соответствуют в целом находкам из соседней по-
стройки 1 (табл. 15) (рис. 34‒38). 

Среди находок в первую очередь следует от-
метить миниатюрный трапециевидной формы по-
лированный топорик из яшмы (рис. 34: 8). Лезвие 
топорика без следов сработанности. Обломки шли-
фовальных камней из красно-коричневого песча-
ника являются обычными находками для нижнего 
уровня построек (рис. 34: 7, 11). Овальный формы 
камень из серого песчаника, очевидно, служил для 
заточки лезвий орудий (рис. 34: 9). От изделий 
из кремня сохранились только сколы, отщепы и об-
ломок ножевидной пластины (рис. 34: 1‒6, 10).

Фрагменты шнуровой керамики относятся 
прежде всего к кубку с короткой шейкой и продол-
говатой формы туловом (рис. 35: 7), а также широ-
когорлым горшкам, у которых венчик был прямым 
или слегка загнут внутрь (рис. 35: 1‒4; 38: 1, 6). 
Орнамент включал полуовалы, треугольники, про-
стые оттиски шнура.
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Как и в постройке 1, велика доля посуды, 
украшенной рядами столбиков и ямок удлинён-
ной формы, наколами, ямками округлой формы. 
Все эти фрагменты принадлежали разновидно-
стям широкогорлых горшков (рис. 35: 5, 6; 37: 1, 2, 
6, 7). Два фрагмента имели неглубокую штриховку 
по внешней поверхности (рис. 37: 4, 5). 

Почти целиком сохранилась миска овальной 
формы (рис. 36: 3). Выявленные обломки нижней 
части кубков показали умеренно выпуклую форму 
тулова (рис. 38: 3, 5). От амфоры сохранился толь-
ко мелкий фрагмент с неясной схемой орнамента 
(рис. 38: 4).

Зафиксирован фрагмент сосуда c S-образной 
формой венчика и пористой структурой керамиче-
ской массы, явно цедмарского типа (рис. 37: 3).

К изделиям из глины относится грузик в фор-
ме гирьки (рис. 36: 1). Отверстие без следов стёр-
тости. В качестве грузила также использовалось 
ушко сосуда с истёртой со всех сторон поверхно-
стью (рис. 36: 2). 

Объект 1. В 0,5 м юго-восточнее постройки 1 
зафиксирована яма овальной формы, ориентиро-
ванная в направлении ЮЗ-СВ, т. е. вдоль жилища, 
размером 2,30 × 1,50 м, заглублённая в материк 
до 0,30 м (рис. 39). Заполнение — тёмноцветный 
песок с включением угля. Яма явно связана с жи-
лищем и могла служить местом, куда выбрасывал-
ся мусор при чистке очагов. В северной части объ-
ект был перекрыт линией из валунов. По центру 
объекта 1 была впущена очажная яма округлой 
формы с заполнением углистого песка чёрного 
цвета. Очевидно, что очаг являлся более поздним 
относительно объекта 1. Яма диаметром 1,08 м, за-
глублена до 0,62 м.

Очаг перекрывали многочисленные обломки 
керамики, не связанные с объектом (рис. 40‒42). 
Фрагменты были продолжением скопления, ко-
торое зафиксировано выше уровня постройки 11. 
Обломки посуды крупных размеров принадлежали 
только разновидностям широкогорлых горшков, 
типичных для поселения. Из 8 обломков 4 были 
украшены треугольниками (рис. 40: 1; 41), но они 
имели более слабый обжиг. 

Предметы, извлечённые непосредственно 
из очага, в целом соответствуют таковым из по-
строек 1 и 11. Часть посуды из объекта 1 была де-
корирована рядами ямок различной формы, узки-
ми столбиками, отпечатками пальцев (рис. 43: 1‒3, 
9, 10; 45: 1). Фрагмент амфоры округлой формы 
явно покрывал сложный орнамент, схема которо-
го полностью неясна (рис. 43: 4). Фрагмент миски 
приземистой формы имел обычный для данной 
разновидности волнообразный декор (рис. 43: 7). 

Выявлены обломки значительного по размерам 
горшка яйцевидной формы, украшенного шнуро-
вым зигзагом (рис. 44: 5). Сомнения в принадлеж-
ности к этой группе керамики вызывает только 
обломок миски овально-удлинённой формы, от-
личающейся более слабым обжигом (рис. 45: 2). 
Среди керамики, найденной в очаге, выявлен чу-
жеродный фрагмент амфоры с выступающими по 
всей поверхности частицами кварца (рис. 44: 4). 
Орнамент, образованный штампом в виде стол-
биков, располагался ближе к центральной части 
тулова. Предположительно фрагмент происходит 
из культуры шаровидных амфор (далее — КША). 

У кромки очажной ямы найдены также обло-
мок шлифовального камня из песчаника и янтар-
ная подвеска трапециевидной формы с выступа-
ющим основанием (рис. 43: 8, 11). Пластинчатая, 
уплощённая в сечении подвеска трапециевидной 
формы в нижней своей части расширяется, вверху 
находилось отверстие (полностью не сохранилась, 
размеры подвески — не менее 3,5 см, ширина — 
2,1 см). Подвески правильной трапециевидной 
формы наибольшее распространение получили 
в среднем неолите. Трапециевидная подвеска была 
найдена на стоянке Утиное Болото цедмарской 
культуры в Калининградской области (Тимофеев, 
1979. C. 66).

С юго-восточной стороны очага залегали два 
раздавленных толстостенных горшка и крупные 
фрагменты ещё 11 сосудов (рис. 46–50). Они, ско-
рее всего, связаны с очажной ямой, впущенной 
в более ранний объект. Типологически они частич-
но соответствуют керамике из скопления, которое 
перекрывало очаг и постройку 11. Широкогорлый 
горшок благодаря хорошей сохранности является 
одним из лучших образцов подобного рода посу-
ды (рис. 46; 776: 5). Сосуд крупных размеров, тол-
стостенный, с открытым горлом. Шейка профи-
лирована невыразительно, короткая, венчик едва 
заметно отогнут наружу. Массивное в верхней 
части тулово плавно сужается к небольшому по 
размеру днищу. Его диаметр относительно горло-
вины меньше в 2,5 раза. Тулово имеет наибольшее 
расширение чуть выше средней части сосуда. Вну-
тренняя и внешняя поверхность гладкая. Пять дру-
гих фрагментов горшков открытого типа имеют 
различия, обусловленные особенностями формы. 
Три горшка в целом близки между собой, у них 
значительно лучше выражена шейка, чем у оха-
рактеризованного выше (рис. 48: 3; 49: 3; 50: 1). 
Остальные два относятся, видимо, к сосудам 
тюльпановидной формы, когда стенки постепен-
но сужаются в направлении днища, без заметной 
зауженности внизу (рис. 49: 4, 5). У следующего 
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сосуда, сохранившегося не менее хорошо, шейка 
полностью отсутствует (рис. 47; 776: 3). Венчик 
направлен внутрь, наибольшее расширение при-
ходится на центральную часть. Несложный орна-
мент представлен рядами округлых ямок. Амфоры 
представлены двумя обломками, которые принад-
лежат совершенно различным по форме сосудам 
с округлым или воронковидным туловом (рис. 50: 
2, 3). Кубок с короткой шейкой и туловом ворон-
ковидной формы, а также горшок в форме полу-
сферы имеют декор в виде хорошо известного 
в определённых культурах штампа, образующего 
столбики (рис. 48: 1, 2). Следует отметить, что это 
не посуда КША. Сосуды принадлежат основному 
комплексу поселения, но они несут (это касается 
как формы, так и орнамента) отпечаток сильного 
влияния КША. В Прибрежном получила распро-
странение схема, в которой столбики выстроены 
в 2‒3 ряда горизонтальных линий, под которыми 
располагается ломаная линия, образованная всё 
теми же столбиками. Орнамент миски и кубка пол-
ностью соответствует этой схеме.

Помимо обычной для поселения посуды, 
в пределах скопления обнаружены иного рода 
фрагменты. Обломок сосуда округлой формы 
(возможно, амфоры) с примесью в керамической 
массе шамота (рис. 49: 1). Совершенно иные ха-
рактеристики имеет сосуд с S-образной формой 
венчика, с примесью в глине раковины, значитель-
ная часть которой выгорела, оставив многочислен-
ные поры (рис. 49: 2). Предположительно, сосуды 
могли относиться к КВК и цедмарской культуре 
соответственно. 

С юга и юго-запада (сектор 4) от построй-
ки 11 размещались небольшой по размеру очаг 
(объект 2) и две ямы хозяйственного назначения 
(объекты 3 и 4). 

Объект 2. Представляет собой очаг овальной 
формы, ориентированный в направлении Ю-С, 
с заполнением углистого песка чёрного цвета, раз-
мером 0,30 × 0,50 м, заглублённый в материк до 
0,13 м (рис. 10).

Объект 3. В межжилищном пространстве 
к юго-западу от постройки 11 выявлена яма с за-
полнением песка тёмно-серого цвета с включени-
ем угля (рис. 10). Размеры овальной формы ямы — 
1,74 × 1,14 м, заглублена в материк до 0,40 м. 
В заполнении обнаружено несколько мелких фраг-
ментов стенок типичной для поселения керами-
ки, которые, вероятно, попали сюда случайным 
образом. 

Объект 4. Представляет собой яму непра-
вильной овальной формы, ориентированную в на-
правлении С-Ю, размером 1,72 × 1,96 м, впущена 

в материк до 0,55 м, с заполнением песка серого 
цвета в верхней и нижней части, в центре угли-
стая линза чёрного цвета мощностью до 0,20 м 
(рис. 39). 

Вблизи хозяйственных объектов и постро-
ек 1 и 11 культурный слой содержал множество 
фрагментов керамики, а также изделий из камня 
и кремня (рис. 51‒70). На верхнем уровне керами-
ка, обнаруженная в основном в заметно фрагмен-
тированном состоянии, была представлена почти 
исключительно широкогорлыми горшками и ми-
сками. Среди широкогорлых горшков выступают 
разновидности с высокой, хорошо выраженной 
шейкой, а также сосуды более приземистой фор-
мы, с загнутым внутрь венчиком (рис. 52: 5‒8; 53: 
13; 54: 6‒10; 55: 1, 6; 56: 2‒4, 6‒9; 57: 3; 59: 7‒10; 
60: 2, 4‒8, 10‒12, 14; 62: 6‒9, 11; 63: 8, 9, 11, 12). Эту 
картину нарушает только фрагмент горшка с во-
ронковидным туловом (рис. 55: 5). В отличие от из-
вестных форм, верхняя часть тулова загибается 
внутрь практически с середины. Других экземпля-
ров подобного типа в Прибрежном не выявлено. 
Зафиксирован горшок в форме полусферы, орна-
ментированный горизонтальным шнуром и корот-
кими косыми оттисками (рис. 58: 2). Такая схема 
орнамента имеет явно поздний характер. Позднего 
типа, скорее всего, горшок биконической формы 
(рис. 61: 6), мелкий фрагмент, орнаментированный 
нарезной ёлочкой (рис. 59: 2), обломки глубоких 
мисок, покрытых рядами мелких ямок и отпечат-
ками ногтя (рис. 63: 3, 4). Груболепной горшок 
с воронковидной формой горловины имеет при-
месь дресвы крупных размеров и относится, наи-
более вероятно, уже к бронзовому веку (рис. 57: 1).

Орнаментальные схемы обычны для верх-
него уровня, превалируют сочетания простых 
шнуровых оттисков и треугольников, значитель-
но реже — полуовалов, рядов столбиков, нако-
лов, ямок, отпечатков пальцев и ногтей. Кроме 
того, некоторые сосуды дополнительно украша-
лись крестообразными символами (иксообразной 
и прямой формы), дополнительно расположен-
ными между треугольниками или полуовалами 
(рис. 52: 5‒7; 53: 9). 

Миски представлены несколькими типами. 
Преобладают глубокие формы с полукруглым ту-
ловом, без шейки (рис. 51: 1, 2; 52: 1, 3; 53: 7; 54: 2, 
5; 56: 5; 60: 3; 61: 2; 62: 2; 63: 3, 4). В отличие от об-
наруженных ниже, большинство довольно бедно 
украшено, наиболее сложный орнамент — это тре-
угольники. Совсем поздние формы, со слабым об-
жигом, неорнаментированные, могут иметь корот-
кую шейку (рис. 53: 15). Иного, достаточно редкого 
типа глубокая миска переходной формы отличалась 
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загнутым внутрь под углом венчиком (рис. 52: 9). 
Также обнаружены фрагменты воронковидной 
формы мисок, декорированных изнутри шнуром 
и наколами или усовидными оттисками (рис. 53: 
11; 58: 1). Миска ладьевидной формы имела слегка 
закруглённое донышко, что для ранних форм нети-
пично (рис. 51: 3). Скорее всего, она тоже принад-
лежит относительно позднему комплексу. На об-
ломке ещё одной миски, возможно, изображена 
сеть или даже ловушка для ловли рыбы (рис. 62: 5).

Сосуд кубковидной формы, украшенный про-
стым «бисером», обнаружен в единственном числе 
(рис. 57: 2). 

Кубки являются редкостью для верхнего уров-
ня. Найдено лишь три фрагмента, два из них укра-
шены треугольниками (рис: 53, 6; 56: 1). Третий 
кубок имел короткую, воронковидной формы гор-
ловину и, очевидно, выпуклое тулово (рис. 53: 8). 
Столь необычная форма кубка более неизвестна на 
поселении, возможно, сосуд по происхождению 
не местный.

Очевидно, что слой на верхнем уровне значи-
тельно перемешан. Иначе трудно понять, как сюда 
могли попасть фрагменты, которые, несомненно, 
следует связывать с цедмарской культурой. Их все-
го три, с примесью раковины и, в одном случае, пе-
ска и органики в керамической массе (рис. 53: 14; 
60: 1; 62: 10). К раннего типа керамике, с высоким 
уровнем обжига принадлежат фрагменты широко-
горлых горшков, украшенных «бисером» в виде 
полуовалов или имитирующих схему, в которой 
обычно применяются штампы в виде столбиков, 
глубокая миска с короткой шейкой, обломки миски 
и горшка, декорированных всё теми же полуовала-
ми (рис. 52: 4; 53: 10; 55: 2; 59: 3; 61: 5). Количе-
ство такой керамики невелико, превалируют сосу-
ды, имеющие более слабый обжиг. 

Помимо керамики, выявлены каменный то-
порик трапециевидной формы, овального сечения 
(рис. 53: 5), обломок топорика уплощённой фор-
мы (рис. 61: 1), фрагменты шлифовальных камней 
(рис. 55: 4; 60: 13), кремнёвые трапеции, типичные 
для приморской культуры скребки с полированны-
ми лезвиями, режущее орудие треугольной формы, 
кремнёвые сколы и отщепы (рис. 53: 1‒4; 54: 1; 
59: 1; 63: 1).

Средний уровень культурного слоя. По-
прежнему превалируют фрагменты широкогорлых 
горшков и мисок. Миски многочисленны, сохрани-
лись они значительно лучше, чем на предыдущем 
уровне, а их орнаментация более разнообразна 
(рис. 64; 65: 2; 67: 3; 68: 6; 69: 8; 70: 1). Отдель-
ные экземпляры вытянутой, переходной к куб-
кам или горшочкам формы (рис. 64: 1, 2; 65: 2), 

но наличествуют также образцы с более широким, 
естественным для мисок туловом (рис. 64: 3; 69: 8; 
70: 1). Большинство мисок без шейки, с загнутым 
внутрь венчиком, декорированы треугольниками, 
усовидными узорами, вертикальными линиями, 
полуовалами, всегда в сочетании с горизонталь-
ными оттисками шнура. Помимо шнурового орна-
мента, на мисках встречаются ряды наколов.

Почти все фрагменты широкогорлых горшков 
с короткой шейкой, орнаментация треугольника-
ми отсутствует, многие обломки имели хороший 
обжиг, частицы дроблёного кварца отсутствуют 
на поверхности (рис. 66: 5; 67: 5, 7; 69: 2; 70: 3). 
Кроме горшков охарактеризованной формы пред-
ставлены сосуды приземистые, с загнутым внутрь 
венчиком (рис. 66: 2, 4; 67: 8; 68: 5; 69: 3, 6, 9). 
Отдельные горшки были с ушками подковообраз-
ной формы, а также шишкообразными налепеми 
(рис. 66: 4‒6; 67: 7; 70: 3). Декор, если он имеется, 
состоит из сочетаний горизонтального «бисера» 
и столбиков, полуовалов, крупных, коротких от-
тисков, образующих зигзаг, простого шнура, ямок 
клиновидной формы. Горшки средних размеров по 
преимуществу с шейкой, только один экземпляр, 
украшенный треугольниками, с прямым венчи-
ком и, видимо, туловом воронковидной формы 
(рис. 65: 3; 66: 1, 3; 67: 4; 68: 11; 70: 2). Эти сосуды 
отличались слабым обжигом.

Миски овальной формы орнаментированы 
изнутри простыми оттисками шнура, располо-
женными вдоль стенок (рис. 65: 1; 67: 2). Сосуды 
кубковидной формы неорнаментированы, венчик 
слегка загибается внутрь, обжиг некачественный 
(рис. 68: 3, 7).

Форма амфор полностью неизвестна, сохра-
нились лишь небольшие фрагменты. Можно лишь 
отметить, что шейка была невысокой, а венчик во-
ронковидной формы (рис. 67: 6; 69: 1, 4). Кубки 
S-образной формы, с короткой шейкой и хорошим 
обжигом (рис. 68: 1, 2; 69: 5).

Фрагменты ранней керамики, технологически 
и морфологически соответствующей посуде с ниж-
него уровня построек, ограничиваются двумя глу-
бокими мисками, украшенными вертикальными 
оттисками шнура или рядами наколов (рис. 64: 3; 
69: 8), миской приземистой формы, декорирован-
ной полуовалами (рис. 68, 6), широкогорлыми 
горшками с орнаментом в виде полуовалов, соче-
таний «бисера» и столбиков, с относительно ко-
роткой шейкой, ушками подковообразной формы 
и шишкообразными налепами (рис: 66, 2, 4, 5; 67: 
5, 7, 8; 69: 2, 6; 70: 3). Скорее всего, овальной фор-
мы миски, покрытые шнуровыми оттисками, близ-
ки им во времени (рис. 65: 1; 67: 2). Фрагменты 
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амфор и кубков слишком мелкие, утверждать что-
либо наверняка невозможно.

Всего один фрагмент горшка с венчиком ото-
гнутой формы относится к цедмарской культуре 
(рис. 67: 1). В керамической массе примесь много-
численной органики и песка.

Из кремнёвых изделий стоит отметить толь-
ко находку скребка с полированным лезвием 
(рис. 68: 12). 

Нижний уровень культурного слоя. Количе-
ство находок невелико, однако большинство из 
них типично для раннего этапа (рис. 71‒73). Ми-
ниатюрный топорик, один из немногих зафикси-
рованных вне построек, изготовлен из привозной 
яшмы, трапециевидной формы, лезвие со следами 
сработанности (рис. 71: 1). Из каменных орудий 
следует назвать топорик трапециевидной формы 
(рис. 73: 1), растиратель (рис. 71: 4), обломки шли-
фовального камня и жернова (рис. 73: 2, 3). Выяв-
лена сравнительно крупных размеров ножевидная 
пластина (рис. 71: 2). 

Верхняя часть амфоры имела высокую гор-
ловину, орнамент состоял из сочетаний полу-
овалов и горизонтальных линий, образованных 
«бисером» (рис. 71: 6). Глубокие миски с загну-
тым под небольшим углом или прямым венчиком 
(рис. 71: 5; 72: 4). Эти два фрагмента мисок, скорее 
всего, позднего происхождения, как и крупный об-
ломок широкогорлого горшка, орнаментирован-
ного треугольниками (рис. 72: 8). Все они слабого 
обжига, мелкие частицы кварца выступают на по-
верхности. Остальные два фрагмента неорнамен-
тированных широкогорлых горшков с короткой 
шейкой и хорошим обжигом обычны для нижнего 
уровня (рис. 72: 3, 5). Ещё у одного горшка шейка 
отсутствовала, вверху стенки были прямыми, судя 
по аналогиям, тулово должно было плавно сужать-
ся к небольшому по размеру днищу (рис. 73: 7). Это 
ранний тип посуды. Миска овально-удлинённой 
формы, сравнительно тонкостенная (рис. 71: 3).

Восточнее постройки 1 (сектор 3) зафикси-
рованы две хозяйственные ямы (объекты 5 и 6). 
Находки в объектах отсутствовали. Однако куль-
турный слой, перекрывающий объекты, включая 
постройку, содержал значительное количество 
фрагментов керамики (рис. 75‒87). Кроме того, 
керамические и иные изделия были выявлены 
и на предматериковом уровне, при фиксации объ-
ектов (рис. 88‒92).

Объект 5. Представляет собой яму непра-
вильной овальной формы, ориентированную в на-
правлении С-Ю, размером в пределах раскопа 
0,85 × 1,16 м, впущенную в материк до 0,26 м, с за-
полнением песка серого цвета (рис. 74). 

Объект 6. Яма неправильной прямоуголь-
ной формы, размером 1,80 × 1,46 м, в разрезе ко-
нусовидная, впущена в материк до 0,45 м, с за-
полнением песка серого цвета с включением угля 
(рис. 10; 74). Радиоуглеродное определение, полу-
ченное по углю (5690 ± 70 ВР), датирует объект 
в пределах 4600–4450 CalBC (табл. 1). 

По насыщенности материала окружающее 
пространство в пределах восточной части по-
стройки 1 и объектов 5 и 6 (рис. 74) резко отли-
чается от территории, примыкающей к жилищам 
2 и 3, располагающимся ближе к вершине холма. 

Керамические изделия с верхнего уровня 
культурного слоя, хотя и являются продолжени-
ем местной традиции, почти все соответствуют 
позднему этапу. Несомненно, эти материалы сме-
шанного характера, но преобладающей является 
керамика, имеющая относительно слабый обжиг. 
В орнаментации посуды наличествуют только 
схемы, получившие широкое распространение не 
ранее 2600 ВС. Сюда относятся сочетания гори-
зонтальных и косых оттисков шнура, которые рас-
полагаются по обеим сторонам простых шнуровых 
оттисков (рис. 76: 4). Подобный декор хорошо из-
вестен по керамике с поселения Нида (Rimantienė, 
2016. Fig. 80: 1; 95: 6; 96: 4, 7), где основная часть 
материалов датируется серединой III тыс. до н. э. 
В Прибрежном такой орнамент крайне редок, пред-
положительно получил распространение на одно-
два столетия раньше, чем в Ниде. Почти полное 
отсутствие типичных для середины III тыс. до н. э. 
форм посуды в Прибрежном является в этом слу-
чае дополнительным доказательством. 

 Остальные композиции столь же поздние. 
Один из сосудов с многозональным орнаментом 
(рис. 75: 1), представлены сочетания горизонталь-
ных оттисков шнура и насечек, наколов, подково-
образных оттисков, треугольников (рис. 76: 1, 2; 
78: 1‒4), «бисерный» декор в виде простых гори-
зонтальных линий (рис. 76: 3).

Формы широкогорлых горшков типичны для 
поселения, но имеются и тонкостенные образцы, 
что, видимо, тоже можно рассматривать как позд-
ний признак (рис. 76: 4; 77). Среди этой посуды 
нередки образцы с высокой шейкой. Горшки с ко-
роткой, слабовыраженной шейкой, судя по найден-
ным на верхнем уровне фрагментам, возможно, 
являются долгоживущим типом (рис. 75: 3; 78: 11). 
Амфора представлена лишь мелким фрагментом, 
орнаментирована сочетанием простого шнура 
и насечек (рис. 78: 1). Столь же мелкий фрагмент 
относится к миске овальной формы, с декором 
по краю венчика (рис. 78: 2). Обнаружены обломки 
сосудов кубкообразной формы (рис. 75: 1, 2).
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Средний уровень культурного слоя содер-
жал многочисленные фрагменты разнообразной 
керамики, часть развалов сосудов сохранилась 
с полным профилем (рис. 79‒87). Среди посуды 
выделяются кубки (рис. 80: 1‒3; 85: 2, 4), амфо-
ры и амфорообразные горшки (рис. 79: 2; 82: 4; 
83: 3, 6), разновидности широкогорлых горшков, 
миски различной формы, в том числе глубокие 
(рис. 81: 2; 83: 1, 2, 6; 84: 1, 7; 85: 1, 8, 9; 87: 1‒3, 5, 
6, 8, 10), горшки средних размеров (рис. 85, 7; 86: 
1‒3), миниатюрные сосуды (рис. 79: 1). На данном 
уровне количество посуды, у которой шейка выра-
жена слабо, заметно увеличилось. 

По крайней мере, часть амфор имела оваль-
ную форму горловины, но тулово этих сосудов 
уплощённой формы (на рисунках амфоры изо-
бражены с зауженной стороны) (рис. 79: 2; 83: 5). 
Большинство кубков, хотя и с короткой шейкой, 
горшковидны (рис. 80: 1‒3). С такой особенностью 
они могут быть только поздними, в отличие от тех, 
что происходят из жилищ. 

Посуда по большей части орнаментирована 
треугольниками, волной, подковообразными от-
тисками, штампом в виде столбиков, рядами ямок 
и насечек. Шнуровые полуовалы встретились 
лишь однажды. Небольшой фрагмент горшка при-
земистой формы, украшенный такой разновидно-
стью шнурового орнамента, видимо, попал сюда 
снизу (рис. 84: 5). В целом среди керамики в сред-
ней части культурного слоя встречались образцы, 
различающиеся степенью обжига, и некоторые 
фрагменты, количество которых невелико, могут 
происходить из более раннего периода (рис. 82: 3; 
84: 4; 85: 8; 86: 6; 87: 9). 

Почти вся керамика с нижнего уровня отно-
сится к широкогорлым горшкам (рис. 88; 89; 91: 
2, 3, 7‒9; 92: 1‒3). Высота шейки варьирует, ор-
намент представлен треугольниками, простыми 
оттисками шнура, бисером, процарапанными ко-
роткими линиями (рис. 88: 2, 3; 91: 7‒9; 92: 1‒3). 
Из них только некоторые могут считаться ранними. 
Они имеют хороший обжиг, у одного из горшков 
к верхней части крепилось ушко подково образной 
формы (рис. 88: 2, 3; 89: 2; 91: 5, 6; 92: 2). Обна-
ружены единичные фрагменты глубоких мисок, 
декорированных простым шнуром или полуовала-
ми (рис. 91: 5; 92: 4), светильник овальной формы 
(рис. 90: 2). Данная посуда раннего типа. От амфор 
сохранились только ушки, в том числе крупных 
размеров (рис. 91: 4, 10).

Форма и технологические характеристи-
ки двух крупных фрагментов горшков не име-
ют ничего общего с комплексом приморской 
культуры (рис. 92: 6, 7). В керамической массе 

присутствовала в одном случае выгоревшая рако-
вина (рис. 92: 6), в другом — шамот и мельчайший 
песок (рис. 92: 7). Фрагменты, наиболее вероятно, 
стоит связывать с цедмарской культурой и КВК 
соответственно. 

Каменный топорик, зафиксированный на пред -
материковом уровне, трапециевидной формы, с хо-
рошо заточенным лезвием, почти овальный в се-
чении (рис. 90: 3). Кроме того, среди изделий из 
камня выявлены грузило с двумя выемками по кра-
ям и обломок шлифовального камня из красно-ко-
ричневого песчаника, с продольной, отполирован-
ной до блеска выемкой от долгой сработанности 
(рис. 90: 1, 5). Форма полуобработанного изделия 
из янтаря деформирована под воздействием высо-
кой температуры (рис. 90: 4). 

Постройка 2. Жилище (сектор 5) имело удли-
нённую апсидообразную форму, слегка сужалось 
к торцу, ориентировано продольной осью в на-
правлении юго-юго-запад — северо-северо-восток 
(рис. 93; 765). Общая длина основной конструк-
ции — 17,50 м, ширина в среднем 4 м. Заполнение 
котлована жилища — углистый песок тёмно-серо-
го цвета с включением угля, ближе к верхней части 
слой постепенно приобретал светло-серый отте-
нок, вероятно, в результате контакта с поддерно-
вым слоем (рис. 93). В верхней части заполнения 
постепенно скопился мусор, состоящий в основ-
ном из разрозненных обломков керамики, беспоря-
дочно разбросанных по всей площади постройки. 
Часто они лежат не плашмя, как это обычно для 
керамики с уровня пола, но краем вверх. Все вы-
явленные фрагменты являются типичными для ке-
рамики поселения. 

По краям жилища, на расстоянии 0,12‒0,20 м 
друг от друга, шли двойные ряды ямок от столбов, 
диаметром 0,13‒0,15 м и глубиной 0,15‒0,22 м, об-
разующих стены постройки (рис. 94). Заполнение 
этих ямок имело чаще всего бледно-серый цвет. 
Они становились хорошо заметными лишь при до-
статочной увлажнённости песка. В крайнем юго-
восточном ряду через определённые промежутки 
встречались ямки, заглублённые до 0,35 м. С про-
тивоположной стороны жилища в аналогичном 
ряду им противостояли ямки такой же глубины. 
По оси жилища чётко прослеживался ряд редких 
ям от крупных столбов (всего 4 ямы), диаметром 
0,30–0,35 м и заглублённых в материк до 0,40 м, 
служивших для поддержания кровли. Три ямы рас-
полагались на одинаковом расстоянии относитель-
но друг друга, с интервалом в 4,80 м (рис. 94). По-
следний столб отстоял от предыдущего на более 
короткое расстояние — 2,70 м. Ещё один ряд столбо-
вых ям, диаметр которых колебался от 0,28 до 0,40 м 



Г Л А В А  1 .  П О С Е Л Е Н И Е  П Р И Б Р Е Ж Н О Е 19

(всего 4 ямы), проходил также вдоль внутреннего 
пространства жилища, но не строго посредине, 
а ближе к его юго-западной стене. Ямы заглублены 
в материк до 0,40 м. Учитывая глубину ям, можно 
предполагать, что эти столбы также были несущими. 
С противоположной стороны столбы соответствую-
щих размеров отсутствовали. На их месте выявлены 
ямки гораздо меньшего диаметра — до 0,16 м. Одна-
ко их глубина — 0,30 м — вполне соответствовала 
той роли, которую выполняли крупные столбовые 
опоры для поперечных балок. 

Вход находился в более узкой северо-вос-
точной части жилища, со стороны небольшой 
пристройки прямоугольной формы, размером 
2,30 × 2,70 м (рис. 94). Вероятнее всего, это был 
лёгкий навес, сооружённый из нескольких верти-
кально вбитых столбиков диаметром 0,14–0,18 м. 
Жилище имело по крайней мере два помещения, 
а может быть и более, и разделялось стеной-пе-
регородкой. Всё сооружение было заглублено 
в материк со стороны входа и в средней части 
до 0,15‒0,30 м, далее слой утолщался к торцу, 
врезаясь в основание всхолмления, где достигал 
0,60 м (рис. 94). Углублённая юго-западная часть 
жилища, где могли находиться лежанки, была 
предназначена, скорее всего, для сна. Это поме-
щение к торцу имело апсидообразное завершение, 
образуя тем самым четырёхскатную крышу. Пол 
имел ровную поверхность, стенки котлована хоро-
шо выражены. 

Центр жилища прорезал круглый в плане 
очаг диаметром 1,20 м, заглублённый в материк 
до 0,46 м, с заполнением тёмноцветного песка 
с содержанием большого количества частиц угля 
и мелких фрагментов кальцинированных костей 
(рис. 95). Его контуры были замечены несколько 
выше, чем силуэт постройки. Возможно, очаг не 
имеет прямого отношения к жилищу и был устро-
ен здесь случайным образом. В заполнении вы-
явлен мелкий фрагмент кубка, орнаментирован-
ного петлеобразными оттисками шнура, янтарная 
пуговица с V-образным отверстием и удлинённой 
формы предмет из обожжённой глины, возможно, 
культового назначения (рис. 103: 1, 5). В пределах 
очажной ямы также обнаружены плохо сохранив-
шиеся зубы, предположительно домашнего быка 
(Bos taurus) (табл. 10). Судя по размерам, они 
должны были принадлежать крупной по величине 
особи. Из-за значительных размеров зубов не ис-
ключено, что они могли относиться всё-таки к туру 
(Bos taurus primigenius). Радиоуглеродная дата, по-
лученная по углю из очага, — 4220 ± 40 ВР, что 
несколько позже, чем даты по углю из заполнения 
котлована постройки (табл. 1). Собственно очаг 

постройки находился ближе к юго-западной сте-
не, и его основная часть была уничтожена новым 
очагом. 

Находки зафиксированы как в верхней части 
заполнения котлована, так и в нижней (табл. 11). 
В средней части заполнения находки практиче-
ски отсутствовали, за исключением нескольких 
мелких фрагментов стенок. Это означает, что ар-
тефакты с верхнего слоя попали сюда уже после 
гибели постройки. Скорее всего, остов сгоревшей 
постройки или западина, образованная заглублён-
ной частью, были ещё видны на поверхности, ког-
да туда попал мусор, не связанный непосредствен-
но с сооружением.

Находки с верхнего уровня заполнения. Ха-
рактерная черта большей части керамики с верхне-
го уровня — присутствие примеси в виде дроблё-
ного кварца на поверхности посуды. Количество 
примеси варьируется. Обжиг менее качественный. 
Однако имеются экземпляры, которые технологи-
чески и морфологически не отличаются от посуды 
с нижнего уровня (рис. 97: 1‒3; 100: 2, 6; 101: 2, 
4, 5). Вероятнее всего, эти фрагменты керамиче-
ских изделий по времени близки тем, что находи-
лись в постройке в момент её гибели. 

Среди керамики с верхнего уровня (табл. 11) 
выделяются крупные фрагменты широкогорлых 
горшков приземистой (рис. 96: 2; 97: 2), воронковид-
ной (рис. 97: 7), яйцеобразной формы (рис. 96: 3), 
с выпуклым туловом (рис. 96: 1), обломок миски 
удлинённо-овальной формы (рис. 97: 1). Часть 
более мелких фрагментов тоже принадлежит ши-
рокогорлым горшкам. Их особенностью является 
наличие хорошо выраженной шейки и отогнутого 
наружу венчика (рис. 98: 5; 99: 3; 100: 3‒5). К сожа-
лению, все они оказались неорнаментированными, 
полная их форма неизвестна. Пять обломков от-
носятся к широкогорлым горшкам с относительно 
прямым венчиком (рис. 98: 7; 99: 2, 4; 101: 1, 3). 
Почти все они толстостенны. Оставшиеся фраг-
менты относятся к глубоким мискам с загнутым 
внутрь или прямым венчиком (рис. 98: 4, 6; 100: 1; 
101: 6), горшкам средних размеров (рис. 98: 8), со-
судам кубковидной формы (рис. 99: 5; 101: 2). 

Мелкий обломок изделия из янтаря, вероятно, 
принадлежит подвеске-пластине вытянутой фор-
мы (рис. 98: 3).

К инородной по происхождению керамике от-
носятся два фрагмента, полностью отличающиеся 
от остального материала (рис. 98: 1, 2). Среди них 
один мелкий фрагмент имел пористую структу-
ру в связи с наличием значительного количества 
органики, другой фрагмент с примесью шамота 
в керамической массе. Оба обломка отличались 
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от остальной керамики и орнаментом: первый 
фрагмент украшен штампом, образующим «ры-
бью кость», второй декорирован простейшими от-
печатками ногтя.

Находки с нижнего уровня заполнения. 
Основная масса находок концентрировалась 
в нижней части заполнения котлована постройки 
(рис. 102–108). Коллекцию орудий из камня, из-
влечённых с нижнего уровня жилища, составляют 
два хорошо отшлифованных топорика вытянутой 
формы с зауженным обухом и асимметричной 
рабочей частью (рис. 102: 3, 4), две мотыги, гру-
бо обтёсанные, но с заострённым нижнем краем 
(рис. 102: 1, 2), плоское, оббитое с двух сторон гру-
зило (рис. 103: 9), обломки растирателей, включая 
и пестиковые формы (рис. 103: 6‒8).

Изделия из янтаря, за исключением подвески 
уплощённой формы и пуговицы из очага, предполо-
жительно погибли во время пожара (рис. 103: 1, 2). 
Сохранился оплавленный и деформированный 
фрагмент, который, скорее всего, можно относить 
к отходам янтарного производства (рис. 103: 2). 

Среди посуды представлены почти все основ-
ные формы кухонной и столовой посуды раннего 
типа (табл. 11). В целом сосуды отличаются тща-
тельностью отделки, высокого качества обжигом, 
плотностью, в керамической массе примесь мелко 
дроблёного кварца и незначительного количества 
органики. Поверхность хорошо заглажена, и лишь 
в очень редких случаях зёрна кварца выступают 
наружу. 

Почти по центру постройки находился раздав-
ленный горшок значительных размеров, имеющий 
яйцеобразную форму (рис. 106: 2). Вблизи развала 
обнаружено ещё два крупных фрагмента широко-
горлых горшков, включая сосуд с воронковидной 
формы туловом (рис. 107: 1, 2). В стороне от ско-
пления выявлен сосуд приземистой формы с уш-
ком (рис. 107: 3). 

Глубокая миска, декорированная редким 
для поселения многозональным орнаментом 
(рис. 106: 1; 777: 2), и кубок, украшенный просты-
ми оттисками шнура (рис. 104: 3), выявлены в рай-
оне очага, их поверхность залощена до блеска. 
Ещё один кубок имел миниатюрные ушки, укра-
шенные шнуром, аналогичные по форме тем, что 
характерны для широкогорлых горшков и сосудов 
кубковидной формы (рис. 104: 1; 777: 5). Всего вы-
явлено 3 кубка, исключая миниатюрный, и все они 
были с короткой шейкой, слабо отогнутым венчи-
ком, в керамической массе очень мелкая примесь 
толчёного кварца (рис. 104; 777: 8). Миниатюрный 
кубок, несмотря на размеры, имел ушки, украшен 
оттисками тончайшего шнура (рис. 103: 4). 

Амфора встречена в одном экземпляре, 
с овальной формы горловиной и небольшими пле-
чиками (рис. 105). Вблизи зафиксированы облом-
ки двух ванночек, причём один из этих фрагментов 
имел шнуровой декор в виде полуовалов и преры-
вающихся горизонтальных и вертикальных отти-
сков шнура (рис. 108: 4, 5). 

Единственный фрагмент отличался пористой 
структурой керамической массы из-за следов вы-
горевшей раковины (рис. 108: 2). Венчик был 
Г-образной формы, с насечками по краю. Несо-
мненно, этот фрагмент имеет отношение к цед-
марской культуре позднего этапа. Массивное дни-
ще отличается от остальной керамики примесью 
в керамической массе шамота и мелкого песка 
(рис. 108: 6). К местному керамическому комплек-
су он отношения не имеет. 

Данные радиоуглеродного датирования. Об-
разцы угля и кости с нижнего уровня, взятые для 
радиокарбонного анализа, показали 4670 ± 160 ВР 
(уголь); 4470 ± 60 ВР (кость) (табл. 1). Первая 
дата, полученная по углю, явно завышенная, кро-
ме того, имеет слишком высокое стандартное 
отклонение. С учётом коррекции, а также анало-
гичных дат по остальным постройкам, время су-
ществования сооружения приходится на проме-
жуток 3100–2900 CalBC.

Объект № 8. Примыкал с юго-запада вплот-
ную к постройке 2, вытянутой овальной формы, 
размером 2,60 × 1,42 м, ориентирован по длинной 
оси юго-запад — северо-восток, выбран в матери-
ке с глубины 0,20 м (рис. 94; 95; 765). Заполнение 
состояло из чёрного цвета песка с включением 
угля. По всей вероятности, объект представляет 
собой неглубокую яму, куда выбрасывался мусор 
из очага жилища. 

В заполнении обнаружена типичная для удли-
нённой формы построек керамика. Находки пред-
ставлены целиком сохранившейся миской-светиль-
ником овальной формы, половинкой каменного 
топорика с зауженным обухом, крупным фрагмен-
том сосуда кубкообразной формы с ушком и более 
мелкими обломками керамики, в частности с нале-
пом шишкообразной формы (рис. 109).

Для объекта по углю получены две радиоугле-
родные даты — 4505 ± 60 ВР и 4430 ± 60 ВР, со-
впадающие с датировками постройки 2 (табл. 1). 

Объект № 11. Расположен в 1,70 м севернее по-
стройки 2 (рис. 94). Яма с заполнением песка серого 
цвета с включением угля, ориентирована по длин-
ной оси запад — восток, размером 1,40 × 0,80 м, за-
глублена в материк до 0,30 м (рис. 95). 

Объект № 12. Представляет собой яму оваль-
ной формы, ориентированную в направлении 
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юг — север, с заполнением песка серого цвета 
с включением древесного угля. Размеры ямы — 
0,90 × 0,60 м, заглублена в материк до 0,62 м.

С запада, с внешней стороны постройки, 
стратиграфически, значительно выше, зафикси-
рованы развалы сосудов, по всем показателям 
имеющих более позднее происхождение, чем по-
стройка 2. В эту группу входили широкогорлый 
горшок вытянутой формы и внушительных раз-
меров (рис. 110), хорошо сохранившаяся глубокая 
миска, украшенная треугольниками (рис. 111: 1), 
кубок почти с прямыми стенками, декорирован-
ный рядами овальной формы ямок (рис. 390: 7). 
Юго-западнее, приблизительно на том же уровне, 
выявлен фрагмент ещё одной аналогичной формы 
миски (рис. 111: 2). В нижней части культурного 
слоя обнаружен обломок миски закрытого типа 
(рис. 111: 3). 

Постройка 12. На расстоянии 3,00 м к за-
паду от постройки 2 сохранились следы ещё 
одного со оружения (сектор 9), по-видимому, 
хозяйственного назначения (рис. 374). Конструк-
ция, судя по контурам заполнения, имела форму, 
близкую к прямоугольной, ориентирована в на-
правлении З-В, размером 2,80 × 3,04 м, заглублена 
до 0,32 м (рис. 375). В юго-западном секторе объ-
екта находился прямоугольный выступ размером 
0,80 × 0,90 м, где, возможно, располагался вход 
в постройку (рис. 375). Заполнение — углистая 
супесь тёмно-серого цвета. В центральной части 
зафиксированы следы перекопа ХХ века размером 
1,20 × 0,50 м, с северо-запада и юго-востока кон-
струкцию перекрывали две очажные ямы, устро-
енные значительно позже, после прекращения 
существования постройки (рис. 375). По контуру 
сооружения прослеживались следы столбовых 
ямок диаметром 0,10‒0,16 м (рис. 376). В заполне-
нии постройки выявлено 8 мелких фрагментов ке-
рамики, типологически не отличимых от основной 
массы керамики с поселения. 

Площадку постройки 12 пересекали ряды 
отдельных ям от столбов, которые, возможно, от-
носились к сооружению наземной столбовой кон-
струкции, возникшей здесь в более позднее время 
(рис. 374).

В верхней части культурного слоя (сектор 9) 
зарегистрированы находки, типичные для данного 
уровня. Они включают прежде всего фрагменты 
широкогорлых горшков, различающихся высотой 
шейки (рис. 378: 2, 3; 379: 3‒5). Один из горш-
ков имел выпуклое тулово, в керамической массе 
чрезмерно большое количество минеральной при-
меси (рис. 380: 1). Эта поздняя черта свойственна 
почти всей керамике с верхнего уровня. К тому же 

некоторые фрагменты, в том числе от амфоры 
и кубка горшковидной формы, отличались другой 
технологической особенностью — на их поверх-
ности хорошо заметны зёрна дроблёного кварца 
(рис. 378: 1; 379: 6). Помимо находок керамики вы-
явлен обломок шлифовального камня (рис. 380: 2).

Средний уровень частично характеризуется 
классическими для поселения формами кубков, 
на удивление многочисленными обломками ми-
сок удлинённой и овальной формы (рис. 381‒383). 
Кубок, украшенный треугольниками, с хорошо за-
глаженной поверхностью красноватого оттенка, не-
плохого обжига, с примесью в керамической мас-
се мелких частиц дроблёного кварца (рис. 381: 1). 
Но, несмотря на это, местами зёрна кварца видны 
на поверхности. Тулово имеет почти округлую 
форму, шейка короткая. Кубок, декорированный 
полуовалами, более стройных очертаний, техноло-
гически соответствует раннему типу (рис. 382: 1). 
Его форма близка кубкам, обнаруженным на ниж-
нем уровне построек. Широкогорлый горшок при-
надлежит к той же технологической группе. Миски 
овальной и удлинённо-овальной формы почти все 
соответствуют ранним образцам (рис. 381: 2, 3). 
Единственная среди них миска миниатюрных раз-
меров характеризовалась неровной поверхностью 
с выступающими многочисленными частицами 
дресвы (рис. 383: 2). Ещё один кубок отличался 
слабым обжигом, орнаментирован рядами окру-
глых ямок (рис. 382: 2). По происхождению он, 
скорее всего, наиболее поздний среди данной ка-
тегории посуды. Глубокая миска сферической фор-
мы технологически соответствует посуде с верхне-
го уровня (рис. 382: 3). Из других находок следует 
отметить ножевидную пластину (рис. 383: 1).

Почти вся керамика с нижнего уровня имеет 
ранний облик. Крупные обломки горшков призе-
мистой формы, украшенные шнуровыми и «бисер-
ными» полуовалами, залегали вблизи объекта 9, 
напротив постройки 2. По-видимому, они имеют 
прямое отношение к этому жилищу (рис. 384: 5, 6; 
385: 1).

Мелкий фрагмент сосуда имеет своеобразные 
черты с точки зрения орнамента. Он декорирован, 
как многие другие фрагменты с нижнего уровня, 
полуовалами (рис. 384: 1). Однако они располага-
лись иным образом, между горизонтальными от-
тисками шнура, а не под ними. Это незначительная 
особенность, но она в большей степени свойствен-
на КША. В керамической массе примесь песка, 
а не дроблёного кварца. Возможно, фрагмент пря-
мым образом относится к КША. Обнаружен он 
практически уже на уровне материка, в противо-
положной стороне раскопа.
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Два фрагмента мисок, выявленные в северной 
части раскопа, возможно поздние по происхож-
дению, так как технологически близки керамике 
с верхнего и среднего уровней (рис. 384: 2; 385: 5).

Объект 9. Очаг расположен в 0,40 м вос-
точнее постройки 12 (рис. 375). Выброс из оча-
га частично перекрывает северо-восточный угол 
данного сооружения. Соответственно, объект 9 
возник несколько позднее, при этом, возможно, 
были уничтожены следы одного из опорных стол-
бов (рис. 376). 

Очаг представлен овальным в плане, с плот-
ным скоплением камней (всего 31 камень) в се-
веро-восточном секторе (рис. 376). Вытянутую 
форму ему придал выброс золы из очага в юго-
западном направлении. Размеры объекта — 
2,96 × 0,70‒0,86 м, в разрезе линзовидной формы, 
заглублён в материк до 0,16 м. В углистом запол-
нении чёрного цвета сохранилось незначительное 
количество мелких кальцинированных обломков 
костей. Между камнями в очаге залегало каменное 
тесло из кристаллической породы с обуглившейся, 
но частично сохранившейся рукоятью (рис. 386). 
Тесло трапециевидной формы, с асимметрич-
ным лезвием, в сечении почти линзовидное, но 
с плоскими боковыми сторонами, соответствует 
остальным орудиям подобного типа на поселении. 
Помимо тесла в западном секторе очага залегала 
целиком сохранившаяся миска овальной формы, 
обычная для поселения (рис. 385: 4). Также в объ-
екте найдено два обломка широкогорлых горшков, 
орнаментированных отпечатками пальцев, и мел-
кий фрагмент сосуда с высокой шейкой. 

Наличествует только одно радиоуглеродное 
определение по рукояти тесла — 4290 ± 110 ВР 
(табл. 1). Таким образом, учитывая даты из сосед-
ней постройки 2, тесло, скорее всего, можно дати-
ровать в пределах 3100–2850 CalBC. 

Объект 26. Очаг неправильной овальной 
формы, размером 1,20 × 0,90 м, с линзообразной 
формы заполнением песка тёмно-серого цвета 
с включением мелких частиц угля в средней части 
(рис. 377). Яма заглублена в материк до 0,26 м.

Объект 27. Очажная линза неправильной 
овальной формы, размером 1,11 × 1,78 м, незна-
чительной толщиной 0,06 м, с заполнением песка 
тёмно-серого цвета с включением мелких частиц 
угля (рис. 376). В заполнении зафиксированы об-
ломок удлинённой формы миски и трапециевид-
ных очертаний топорик с асимметричным лезвием 
(рис. 384: 3, 4). 

Объект 29. Очажная яма овальной формы, 
размером 1,0 × 2,12 м, с заполнением песка серого 
цвета с включением мелких частиц угля в верхней 

части и песка светло-серого цвета в нижней части 
(рис. 377). Яма заглублена в материк до 0,40 м. 

Постройка 3. Сооружение ориентировано 
по продольной оси юго-юго-запад — северо-севе-
ро-восток, заглублено в материк в узкой и в сред-
ней части от 0,10 до 0,40 м (рис. 112; 766: 1). Край-
ний юго-западный сектор заглублён до 0,50 м. 
Заполнение — углистый песок тёмно-серого цве-
та. Наличие в заполнении большого количества 
мельчайших частиц древесного угля связано, пред-
положительно, с пожаром. Вверху слой постепен-
но приобретал светло-серые оттенки и содержал 
в себе разрозненные фрагменты керамики, попав-
шие сюда уже после прекращения функциониро-
вания жилища. Конструкция исследована на про-
тяжении 12,30 м (остальная часть уничтожена 
в прошлом ныне засыпанным карьером), в средней 
части имела ширину 3,70 м, в более узкой, ближе 
ко входу — 3,20 м (рис. 113). Пристройка-вход 
имела размеры 2,60 × 2,20 м. Основу пристройки 
образовывали мощные столбы, диаметром не усту-
пающие боковым несущим столбам жилища. Ямы 
от столбов впущены в материк до 0,43 м. Создаёт-
ся впечатление, что данная пристройка, в отличие 
от лёгкого навеса в жилище 2, имела более осно-
вательную конструкцию. По всей вероятности, 
эти столбы являются частью единой несущей кон-
струкции, поддерживающей продольные брусья. 
Стенки котлована сооружения пологие, пол имел 
ровную поверхность. 

Два внешних двойных ряда ямок от столбов, 
диаметром 0,14–0,18 м, заглублёны в материк 
в среднем на 0,20 м (рис. 113). По преимуще-
ству они параллельны друг другу, но расстояние 
между ними колеблется. Они многочисленны, но, 
скорее всего, некоторые переставлялись во время 
ремонта конструкции, отчего создаётся впечатле-
ние хаотичности в их расположении. Через опре-
делённые промежутки среди ямок во внешних 
рядах встречались столбовые ямы более крупных 
размеров, диаметром до 0,30 м. Они заглублены 
в материк от 0,30 до 0,60 м. Судя по расположе-
нию этих ям, столбы находились напротив друг 
друга (рис. 113). Очевидно, что они служили 
опорой для поперечных связей жилища и на них, 
вероятно, приходился основной вес кровли. Как 
и в предыдущих сооружениях, по центру жили-
ща тянулся ряд редких столбов, функция которых 
заключалась в поддержании кровли. В исследо-
ванной основной части жилища 3 зафиксирована 
одна яма диаметром 0,32 м, заглублённая в мате-
рик до 0,30 м, и две сдвоенные, расположенные 
по длинной оси постройки. Ближе к северо-вос-
точной стене жилища, параллельно внешним, 
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продолжался, видимо, ещё один ряд крупных 
столбовых ям диаметром 0,20–0,26 м. Данные 
столбы также могли служить дополнительной 
опорой для поперечных балок. Ямы заглублялись 
в материк до 0,20 м. Судя по расположению стол-
бовых ямок внутри жилища, сооружение было 
разделено поперечными стенками на несколько 
помещений.

Крупных очагов не выявлено, несомненно, 
они располагались вне пределов исследованной 
части постройки. Ближе ко входу находилась угли-
стая линза овальной формы размером 4,60 × 2,60 м, 
заглублённая в материк до 0,12 м (рис. 114). 

Структура заполнения слабо отличима от пре-
дыдущего случая. Средняя часть заполнения 
котлована в основном не содержала каких-либо 
материалов. 

Находки с верхнего уровня заполнения. На-
ходки в верхней части, за исключением редких 
случаев, представляли собой мелкие разрозненные 
фрагменты керамики (табл. 12). Обращают на себя 
отдельное внимание лишь 2 обломка глубоких 
мисок, относящихся к двум вариантам — закру-
глённых внутрь и с шейкой и коротким венчиком 
(рис. 115: 2, 3). Кубок относился к редкой горшко-
видной разновидности, был украшен мелкими на-
колами (рис. 115: 1). Два очень мелких фрагмента 
кубков, скорее всего, были декорированы шнуро-
вым орнаментом в виде треугольников (рис. 116: 
1, 2). От амфоры с овальной формой горловины со-
хранился только небольшой фрагмент (рис. 116: 4). 
Выявлена нижняя часть горшка средних размеров, 
судя по хорошо заметной на поверхности при-
меси дресвы, связанного с более поздним време-
нем по отношению к характеризуемому жилищу 
(рис. 116: 10). Большинство остальных фрагментов 
относится к широкогорлым горшкам различных 
вариантов (рис. 116: 3, 5, 9; 117; 777: 13). Един-
ственный каменный топорик трапециевидной фор-
мы, в сечении овальный, лезвие со следами срабо-
танности (рис. 116: 8). 

Находки с нижнего уровня заполнения. Бо-
лее разнообразные находки встречались в нижней 
части заполнения (рис. 118–124). Тесло из кристал-
лической породы имело трапециевидную форму 
(рис. 118: 4). Зафиксировано два миниатюрных то-
порика, один из которых, меньших размеров, ока-
зался изготовлен из сланца (рис. 118: 1, 2). Помимо 
указанных изделий из камня, обнаружены обломок 
шлифовального камня и простейшей формы грузи-
ло для сети с 2 оббитыми сторонами (рис. 118: 4; 
122: 9). Единственное украшение из янтаря пред-
ставляет собой диск с отверстием в центре, в сече-
нии линзовидный, диаметром 2,4 см (рис. 118: 5).

Обнаружено более двухсот фрагментов кера-
мики, по которым возможным оказалось опреде-
лить с достаточной уверенностью 38 экземпляров 
посуды (табл. 12). От 3 амфор уцелели практиче-
ски только ушки, поэтому о форме в целом судить 
трудно (рис. 119). Возможно, небольшой венчик, 
покрытый шнуровым орнаментом, также стоит 
связывать с амфорой (рис. 122: 4). Кубок горшко-
видной формы, с короткой шейкой и небольшими 
плечиками, орнамент отсутствует (рис. 121: 1). 
Днища ещё 2 кубков имеют гладкую поверхность, 
с примесью в керамической массе мельчайших ча-
стиц кварца (рис. 122: 5, 8). Миска представлена 
нижней частью с хорошо выраженным основани-
ем (рис. 122: 7). Миски овальной формы сохра-
нились только во фрагментированном состоянии 
(рис. 123: 1, 2). 

Сосуды кубковидной формы имеют 2 вариан-
та — с загнутым внутрь венчиком или почти пря-
мостенные в верхней части, с ушками дуговидной 
формы (рис. 119: 1; 120: 1). Как обычно, красиво 
украшен, причём «бисером», только сосуд с пря-
мым венчиком (рис. 120: 1). 

Основная доля посуды с нижнего уровня при-
надлежит широкогорлым горшкам и сосудам сред-
них размеров (рис. 120: 2, 3; 122: 6; 123; 124; 777: 
1, 6). Обращают на себя внимание два фрагмента 
с ушками, принадлежащие двум различным ва-
риантам широкогорлых горшков с короткой шей-
кой, отличающихся формой тулова (рис. 120: 2, 3; 
777: 1). Относящийся к варианту с туловом яйце-
образной формы имел редкий декор из перемежа-
ющихся треугольников и вертикальных оттисков 
шнура (рис. 120: 2). В целом большинство широко-
горлых горшков не орнаментировано, шейка у них 
короткая, и лишь один имел хорошо выражен-
ную, высокую шейку и отогнутый наружу венчик 
(рис. 123: 4). Так как у этого фрагмента грубая при-
месь и слабый обжиг, можно с большой долей ве-
роятности относить его к случайным образом про-
никнувшим сверху материалам с верхнего уровня, 
к которым, видимо, принадлежат по крайней мере 
ещё не менее 2 венчиков (рис. 123: 5, 10). 

Данные радиоуглеродного анализа. Для 
определения возраста использовался уголь и, 
в одном случае, кость, полученные с нижнего 
уровня заполнения котлована жилища. По дан-
ным радиокарбонного анализа, постройка 3 имеет 
следующие радиоуглеродные значения для ниж-
него уровня заполнения: 4880 ± 130 ВР (уголь); 
4530 ± 60 ВР (кость); 4410 ± 80 ВР (уголь); 
4010 ± 140 ВР (уголь) (табл. 1). Первая дата явно 
завышенная. Наиболее надёжной представляется 
третья дата, так как она совпадает с большинством 
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дат с остальных построек. Для верхнего и сред-
него уровней имеются две даты: 3930 ± 130 ВР 
и 3310 ± 150 ВР (табл. 1). Значительное высокое 
стандартное отклонение не даёт возможности 
уточнить хронологию материалов, зафиксирован-
ных в верхнем уровне заполнения. Одно можно 
сказать наверняка: эти разрозненные фрагменты 
керамики и отдельные изделия из камня имеют 
смешанный характер и оказались здесь случайно 
и в разное время. Часть материалов попало в кот-
лован, возможно, незадолго после гибели жили-
ща, остальные накапливались долгое время. Две 
даты, с учётом похожих дат с верхнего уровня 
из остальных построек, видимо, маркируют ещё 
два этапа существования поселения в пределах 
2300–2100  CalBC и 1700–1500 CalBC. 

На пространстве, примыкающем непосред-
ственно к жилищу, было выявлено три объекта 
различного назначения. 

Объект 14. Яма располагалась в 2,50 м севе-
ро-западнее постройки 3, неправильной овальной 
формы, заглублена в материк до 0,26 м (рис. 114). 
Размеры ямы — 1,66 × 2,60 м, с заполнением, со-
держащим светло-серого цвета песок. Находок 
в объекте не выявлено.

Объект 10. Яма размещалась в 2,1 м севе-
ро-восточнее постройки 3, вытянутой овальной 
формы, размером 1,30 × 2,40 м, была заглублена 
в материк до 0,42 м. Заполнение ямы состояло 
из светло-серого цвета песка (рис. 127). На дне ямы 
находились три ямки диаметром 0,40, 0,32 и 0,16 м, 
впущенные в материк до 0,20 м. 

Объект 25. Яма овальной формы, распола-
галась в 0,40 м к северо-востоку от постройки 3. 
Размеры ямы — 2,10 × 1,20 м, с заполнением тём-
ноцветного песка, заглублена в материк до 0,22 м. 
В заполнении обнаружено незначительное количе-
ство мелких фрагментов стенок сосудов, аналогич-
ных керамике из жилища (рис. 114).

Постройка 4. Сооружение обнаружено 
в 3,80 м к северо-востоку от жилища 3 (сектор 7), 
исследовано в 2002 и 2005 годах на протяжении 8 м. 
Конструкция удлинённой формы, ориентирована 
по длинной оси в направлении юго-запад — северо-
восток (рис. 125). Ширина конструкции не превы-
шала 4,80 м. От уровня древней поверхности по-
стройка заглублена в материк до 0,30 м. Углубление 
жилища имело пологие склоны. Заполнение пред-
ставлено тёмно-серым песком с включением угля 
(рис. 125). На более верхних уровнях слой посте-
пенно приобретал светлый оттенок и содержал мно-
жество разрозненных обломков керамики. 

Вдоль границ котлована жилища, на неравном 
расстоянии друг от друга, прослежены ряды ям 

различного диаметра (рис. 126). Во внешнем ряду 
большинство ям диаметром 0,20–0,22 м заглубле-
ны в материк от 0,12 до 0,27 м. На внутреннем про-
странстве постройки обнаружены ямки диаметром 
0,12–0,16 м и глубиной 0,08–0,11 м. Среди них 
встречаются ямы диаметром 0,20–0,26 м, заглу-
блённые до 0,15 м. Учитывая глубины отдельных 
ям в первом ряду, имеет смысл считать их следами 
от опорных столбов, поддерживающих попереч-
ные балки. Все ямы имели конусовидную форму. 
Видимо, существовали ещё два внутренних ряда 
ям диаметром не менее 0,24 м. Глубина их в про-
слеженной части жилища доходила до 0,39 м. На 
центральной оси сооружения выявлены две ямы 
диаметром 0,26 и 0,34 м. Глубины ям достигали 
0,33 м. Отдельные незначительные по размерам 
и глубине ямки от столбов, расположенные совер-
шенно бессистемно, скорее всего, соответствуют 
более позднему времени и не могут относиться 
к жилищу.

В центре постройки расчищен очаг округлой 
формы диаметром 0,70 м (рис. 127). Заполнение 
представлено тёмноцветным песком с включени-
ем большого количества мелких частиц древесного 
угля. Встречались включения мельчайших облом-
ков кальцинированных костей, в том числе рыб-
ных. Очаг заглублён в материк до 0,40 м. 

В постройке 4 находки встречались по всему 
заполнению, сверху донизу, в отличие от построек 
2, 3, 5 и 6, где пространство между верхней частью 
заполнения и нижней оставалось пустым в отно-
шении находок. 

Находки с верхнего уровня заполнения. За ис-
ключением находки кремнёвого наконечника серд-
цевидной формы (рис. 129: 2) и половинки гли-
няного грузила (рис. 129: 4), остальные находки 
ничем особенным не выделялись. Мелкие изделия 
из кремня также представлены ножевидной пла-
стиной и трапецией (рис. 129: 1, 3). Зафиксированы 
явно поздние материалы, включающие ушко амфо-
ры, орнаментированное вертикальными оттисками 
шнура (рис. 129: 9), тонкостенную миску удли-
нённо-овальной формы (рис. 129: 12), фрагменты 
широкогорлых горшков, в том числе орнаментиро-
ванных ногтевыми оттисками (рис. 128: 3; 129: 7, 
8, 10). Все перечисленные фрагменты, кроме ушка 
амфоры, имели слабый обжиг и значительное ко-
личество минеральной примеси в тесте. Осталь-
ные четыре фрагмента толстостенных горшков 
(рис. 128: 4; 129: 5, 6, 13), а также обломки мисок 
овальной формы или с загнутыми внутрь края-
ми (рис. 128: 2; 129: 11, 12) отличались хорошим 
обжигом, зёрна дресвы отсутствовали на поверх-
ности, т. е. они соответствовали технологически 
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керамике с нижнего уровня. Обнаружен фрагмент 
амфоры небольших размеров с покатыми плечика-
ми, причём обломок относится к сжатой части со-
суда (рис. 128: 1).

Находки из среднего уровня заполнения. На-
ходок с данного уровня значительно больше, кера-
мика фиксировалась практически в пределах всей 
площади постройки (табл. 12). Очевидно, с учётом 
незначительной глубины котлована постройки, 
часть артефактов должна принадлежать периоду 
функционирования постройки. Однако керамика, 
имеющая слабый обжиг, также являлась обычной 
для данного уровня. К этой группе керамики при-
надлежит амфорообразный горшок с четырьмя 
ушками, декорированный мелким штампом, ими-
тирующим шнур (рис. 130: 1). Сосуд имел край-
не слабый обжиг, чрезмерное количество дресвы 
в керамической массе, часть фрагментов от него 
в буквальном смысле рассыпалась в руках. Значи-
тельное количество минеральной примеси сред-
них и крупных размеров содержалось в тесте как 
минимум девяти широкогорлых горшков несколь-
ких разновидностей (рис. 131: 2; 132: 1; 133: 1, 2; 
136: 3, 7; 137: 5, 6, 8). В особенности в этом смыс-
ле стоит отметить горшок с хорошо выраженной 
шейкой, на поверхности сосуда заметны много-
численные частицы кварца (рис. 131: 2). Обжиг, 
однако, у сосуда достаточно хороший, чего нельзя 
сказать о трёх фрагментах горшков с хорошо вы-
раженной шейкой из этой же группы (рис. 137: 5, 
6, 8). Тонкостенный, приземистой формы горшок, 
украшенный рядами столбиков, судя по аналогич-
ным характеристикам, стоит отнести к той же ус-
ловной группе (рис. 133: 2). Тонкостенные горшки 
приземистой формы ни разу не зафиксированы 
в нижней части длинных домов, встречаясь только 
на верхнем уровне культурного слоя. 

Своеобразием отличаются и формы мисок. 
Две миски имели воронковидную форму, у одной 
из них шнуровой орнамент располагался на вну-
тренней стороне (рис. 135: 1, 2). Миска с чуть бо-
лее округлыми стенками имела аналогичное рас-
положение орнамента (рис. 134: 3). Сохранился 
полный профиль миски с закруглёнными краями 
венчика, что само по себе является большой ред-
костью (рис. 134: 2). Другая миска имела достаточ-
но редкую форму стенок с резким изгибом в верх-
ней части, впрочем, как и декор в виде двойной 
волны (рис. 134: 1; 778: 1). На поверхности этих 
мисок выступают редкие зёрна дресвы, но обжиг 
достаточно качественный. Небольшой обломок 
овальной формы миски следует связывать с этой 
же группой керамики, если придерживаться тех же 
технологических параметров (рис. 137: 9).

Остальная посуда имела гладкую поверхность, 
более мелкую минеральную примесь, без каких-
либо серьёзных отличий в форме и орнаментике 
от керамики раннего типа. В первую очередь, здесь 
представлены фрагменты широкогорлых горшков 
с S-образной формой венчика, с туловом воронко-
видной формы или приземистые, с закруглённым 
внутрь краем (рис. 131: 1, 3; 132: 2, 3; 133: 3; 136: 
5, 6, 8, 10). Декор, за некоторыми исключениями, 
ничем особенным не выделялся — всё те же от-
печатки пальцев, шнуровые полуовалы и зигзаги, 
вертикальные оттиски. Особенным можно на-
звать подковообразный орнамент, выполненный 
«бисером» (рис. 136: 6). Только в редких случаях 
сосуды декорировались насечками (рис. 136: 5). 
Неорнаментированные фрагменты горшков (один 
фрагмент был покрыт снаружи штриховкой) при-
надлежали сосудам с короткой шейкой, типичным 
для раннего этапа (рис. 137: 1–4, 7). Другие формы 
представлены единичными находками миниатюр-
ной миски овальной формы (рис. 136: 9) и мелким 
фрагментом шнурового кубка (рис. 136: 4). Гор-
шок амфорообразной формы был украшен усо-
видными оттисками шнура (рис. 130: 1). Керамика 
инородного происхождения тоже присутствовала: 
выявлено плоское днище сосуда с примесью в ке-
рамической массе органики, по происхождению, 
наиболее вероятно, связанное с цедмарской куль-
турой (рис. 137: 10). Иную категорию изделий 
представляет обломок овальной формы прясли-
ца, украшенного по краю насечками (рис. 136: 2). 
Кроме того, встретилось одно украшение из янта-
ря дискообразной формы, со следами воздействия 
высокой температуры (рис. 136: 1). Отверстие 
по центру отсутствовало, следовательно, это неза-
конченное изделие.

Находки с нижнего уровня заполнения. 
В нижнем ярусе находки в основном были сосредо-
точены в центральной части жилища. Две амфоры 
с овальной формой горловиной (рис. 138: 3, 4). Они 
украшены полуовалами или сочетанием шнуро-
вых треугольников и столбиков. От широкогорлых 
горшков сохранились только небольшие по разме-
ру фрагменты (табл. 12). Они различаются между 
собой высотой шейки, один из фрагментов был 
украшен шнуровыми треугольниками (рис. 138: 1; 
139: 11). Два совсем мелких фрагмента горшков 
явно проникли с верхнего слоя, так как соответ-
ствуют технологически и морфологически позд-
ней керамике (рис. 139: 13, 14). Кубок со следами 
вторичного обжига, плохо сохранившийся, у него 
очень короткая шейка, орнамент в виде рядов мел-
ких столбиков и наколов (рис. 140: 2). Миски с за-
гнутым внутрь краем венчика, орнаментированы 
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насечками или небольшими по размеру овальной 
формы ямками (рис. 139: 7, 10). Миски-светильни-
ки составляют 25 % от всей найденной внизу кера-
мики (рис. 139: 12; 140: 1, 3, 4; табл. 2). В эту же ка-
тегорию включена миска округлой формы с таким 
же нагаром по краю внутренней стороны венчика 
и толстым основанием (рис. 140: 3). Последним 
в данном обзоре посуды с нижнего уровня являет-
ся ещё один образец чужеродной керамики, с при-
месью шамота и кварца, украшенный столбиками, 
наиболее вероятно происходящий из поздней КВК 
(рис. 139: 8).

Среди иного рода артефактов выступает об-
ломок глиняной ложки с коротким основанием 
(рис. 139: 5). Изделия из камня представляют собой 
обломок шлифованного топорика трапециевидной 
формы, овального в сечении, и шлифовальный ка-
мень из красно-коричневого песчаника (рис. 139: 
6, 9). К изделиям из кремня относятся ножевидные 
пластины (рис. 138: 2; 139: 1, 2). Впервые обнару-
жена побывавшая в огне костяная бусина (поэтому 
она сохранилась), а также бусина звёздчатой в се-
чении формы из окаменелости (рис. 139: 3, 4).

Данные радиоуглеродного анализа. Радио-
карбонный анализ угля, извлечённого из очага, по-
казал даты 4570 ± 60 ВР и 4510 ± 60 ВР (табл. 1). 
С учётом коррекции и аналогичных дат для сосед-
них сооружений постройка ориентировочно могла 
существовать в интервале 3100–3000 CalВС. 

Объект 13. В 0,10 м от юго-восточного края 
углубления жилища 4 обнаружен овальной фор-
мы очаг № 13 с заполнением тёмноцветного песка 
чёрного цвета с включением значительного ко-
личества частиц древесного угля (рис. 125; 127). 
Размеры очага — 0,64 × 1,04 м, ориентирован по 
длинной оси в направлении юго-восток — севе-
ро-запад. Объект заглублён в материк до 0,20 м. 
В заполнении объекта выявлены крупный обломок 
миски-ванночки и растиратель пестиковой формы 
(рис. 141: 1, 2). 

Объект 15. Вплотную к жилищу 4, с юго-за-
падной стороны, примыкала неправильной оваль-
ной формы яма размером 1,90 × 2,84 м, ориентиро-
ванная по длинной оси в направлении юг — восток 
и заглублённая в материк до 0,80 м. Заполнение 
представлено песком тёмно-серого цвета с вклю-
чением большого количества крупных частиц 
древесного угля (рис. 125). В заполнении объекта 
обнаружены фрагменты амфоры с цилиндриче-
ской формой горловиной, горшка с закруглёнными 
внутрь стенками и мелкие обломки широкогорлых 
горшков (рис. 141: 3–6). На поверхности всех без 
исключения фрагментов выступают зёрна дроблё-
ного кварца. 

Объект 28. На уровне материка на рассто-
янии 1,70 м юго-восточнее постройки 4 зафик-
сирована группа столбовых ям, относящихся, 
по всей видимости, к постройке хозяйственного 
назначения (рис. 126). Представляется очевид-
ным, что столбы, вбитые в грунт, должны были 
образовывать каркас прямоугольной формы. Ямы 
выстроены в прямые линии, параллельны друг 
другу, тем самым обозначая постройку столбо-
вой конструкции. Всего в объекте насчитывается 
более 30 столбовых ям. Сооружение ориентиро-
вано в направлении юго-запад — северо-восток, 
длиной 6 м, шириной до 3,40 м. В северо-восточ-
ной части конструкции размещалась очажная яма 
(объект 28) округлой формы, диаметром 0,42 м, 
с заполнением песка тёмно-серого окраса, с вклю-
чением многочисленных частиц древесного угля 
(рис. 127). Объект заглублён в материк до 0,31 м. 
Сооружение возникло позже, чем постройка 3, так 
как она частично перекрывает с северо-востока 
это жилое сооружение (рис. 113).

Постройка 5. Жилище располагалось в 2,20 м 
к юго-востоку от жилища 3 (сектор 8), вытяну-
той формы, ориентировано по длинной оси в на-
правлении юго-юго-запад — северо-северо-восток 
(рис. 142; 766: 2). В длину конструкция достига-
ла 16,75 м, ширина не превышала 3,80 м. Очер-
тания постройки 5 с явными следами пожарища 
резко контрастировали с окружающим постройку 
светло-жёлтым материковым песком. Заполнение 
состояло из углистого песка тёмно-серого цвета 
(рис. 142). Наибольшей мощности заполнение до-
стигало в районе очагов — 0,46 м от древней по-
верхности. Затем основание жилища постепенно 
повышалось, причём в обе стороны, по направле-
нию к противоположным концам конструкции.

Оконтуривали постройку двойные ряды ямок 
от столбов диаметром 0,12–0,14 м, служивших 
основой для стен жилища (рис. 143). Расстояние 
между ними было неодинаковым. Ямки сужались 
к основанию, заглубляясь в материк в среднем на 
0,11–0,14 м. Во втором ряду встречались ямы более 
крупных размеров — от 0,22 до 0,24 м, впущенные 
в материк до 0,35 м. Причём столбовые ямы име-
ли соответствующие глубины на двух противопо-
ложных сторонах жилища. В 4 случаях диаметр ям 
доходил до 0,38 м. Эти ямы заглублены в материк 
до 0,5 м. Ближе к торцу размеры ям увеличивались 
в первом ряду. Их диаметр — 0,20–0,26 м, заглубле-
ны до 0,28 м. По центральной оси жилища сохра-
нился хорошо заметный ряд ям от тяжёлых опор 
для поддержания крыши, диаметром 0,20–0,30 м 
(рис. 143). Ямы заглублены в материк до 0,28 м. 
Лишь две ямы имели глубину 0,38 и 0,40 м. 
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На площади между двойными внешними ря-
дами ям и рядом центральных ям выделяются ещё 
два ряда ям по обе стороны внутреннего простран-
ства жилища (рис. 143). Обращает на себя внима-
ние разница в величине ям. Часть ям имели диаметр 
0,24–0,26 м при глубине от 0,20 до 0,34 м. Две ямы 
диаметром 0,40 м заглублены в материк до 0,22 м. 
Большинство этих ям находилось на одной линии 
с наиболее заглублёнными ямами во втором внеш-
нем ряду. Заполнение ям отличается почти чёр-
ным цветом. Распределение ям явно подчиняется 
определённой системе. Можно предполагать, что 
столбы, как из внутреннего ряда, так и из второго 
внешнего ряда, служили опорой для поперечных 
балок. Во внутренних рядах более многочисленны 
мелкие ямки диаметром 0,16–0,22 м и глубиной от 
0,14 до 0,24 м. 

По центру жилища располагался очаг А почти 
округлой формы, размером 1,30 × 1,16 м, с заполне-
нием, состоящим из чёрного цвета песка с включе-
нием многочисленных частиц угля (рис. 143; 145). 
Очажная яма имела глубину 0,80 м. В 1,30 м почти 
на той же линии, но чуть ближе к северо-западной 
стене находился ещё один очаг В, в отличие от пер-
вого обложенный камнями. Очаг глубиной 0,20 м 
имел форму, близкую к прямоугольной (рис. 144). 
Заполнение представлено чёрного цвета песком 
с включением многочисленных частиц угля. Один 
из очажных валунов оказался шлифовальным кам-
нем (рис. 153: 3). В противоположной части жили-
ща, у юго-западной стены, зафиксирован округлой 
формы очажок (очаг С) размером 0,42 м, заглу-
блённый до 0,12 м (рис. 145). Заполнение очага 
идентично предыдущим. 

Постройка сужалась в сторону апсидообраз-
ного завершения. С северо-востока сохранились 
следы столбов от навеса размером 1,20 × 1,0 м, где 
находился главный вход (рис. 143). Второй проход 
в жилище располагался с восточной стороны.

Отдельные ямки, следы которых выявлены 
на небольшой глубине, скорее всего, не принадле-
жат конструкции и относились к более позднему 
времени, что подтвердила и дата по углю из стол-
бовой ямы, перекрывавшей северо-восточный про-
ход в жилище, — 2400 ± 70 ВР (Ле-6692).

Находки с верхнего уровня заполнения. Все-
го на верхнем уровне определялся 31 сосуд раз-
личной формы (табл. 13). По-видимому, они нака-
пливались здесь на протяжении долгого времени 
после гибели постройки, отчего морфологически 
и технологически различаются между собой. Толь-
ко 10 фрагментов сосудов различной формы имели 
хороший обжиг. Почти все они относятся к широ-
когорлым горшкам различных вариантов (рис: 146, 

9–11; 147: 3, 5, 7–10; 148: 3, 4, 8, 9), которые типо-
логически относительно близки керамическим ма-
териалам с нижнего уровня, за исключением одной 
детали — три фрагмента широкогорлых горшков 
были орнаментированы треугольниками, что для 
данного уровня является редкостью. Остальные 
керамические материалы имеют более позднее 
происхождение. Сюда относятся 6 фрагментов 
кубков (рис. 146: 1, 4, 5–7, 12), к сожалению, не-
значительных по размеру, обломки мисок, преиму-
щественно тонкостенных (рис. 146: 2, 3 13, 148: 1, 
2, 6, 7), и горшков средних размеров (рис. 147: 6; 
148: 2). Преобладающая часть этой посуды имеет 
более слабый обжиг, на поверхности выступают 
зёрна дресвы. Видимо, один фрагмент относится 
к амфоре с прямой горловиной (рис. 147: 4).

Мелкий фрагмент кубка с Г-образным вен-
чиком, скорее всего, следует считать относящим-
ся к началу II тыс. до н. э. (рис. 147: 2). Выявлен 
фрагмент, покрытый с обеих сторон штриховкой, 
с примесью в керамической массе шамота и ор-
ганики (рис. 147: 1). Предположительно, к позд-
нейшей фазе относятся и указанные выше горшки 
средних размеров. Из каменных орудий присут-
ствовал только обломок шлифовального камня 
(рис. 147: 11).

Находки с нижнего уровня заполнения. Вы-
явлено три каменных топора. Топор трапециевид-
ной формы, с хорошо отшлифованной поверх-
ностью обнаружен вблизи очага А (рис. 149: 6). 
Остальные два, с широким обухом и со следами 
эрозии, находились по краям одной из столбовых 
ям у восточной стены (рис. 149: 1, 4). Их лезвия 
со следами сработанности. Кроме того, обнаруже-
ны миниатюрное долото и растиратель, в профиле 
овальной формы, а также две кремнёвые ножевид-
ные пластины (рис. 149: 2, 7; 153: 1, 2). В запол-
нении очага А найдена пуговицеобразная бусина, 
а рядом с очагом уплощённой формы подвеска из 
янтаря с закруглёнными углами в нижней части 
(рис. 149: 3, 5).

Среди посуды с нижнего уровня (табл. 13) вы-
деляется своими размерами широкогорлый горшок 
(относится к группе 2), развал которого залегал 
вблизи входа (рис. 150; 776: 6). В средней части 
жилища, рядом с западной стенкой, зафиксирован 
развал округлобокого, приземистой формы горшка 
(относится к группе 8), а севернее — остатки глу-
бокой миски, орнаментированной треугольниками 
(рис. 151: 1, 3). Оба сосуда со следами вторично-
го обжига, что не удивительно, так как постройка 
сгорела дотла. Кроме этих находок стоит отметить 
глубокую миску с венчиком S-образной формы, 
декорированную сочетанием шнура и столбиков 
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(рис. 151: 2; 777: 9), а также обломки ладьевид-
ных сосудов, в том числе миниатюрных размеров 
(рис. 152: 1, 2, 4–6). 

Большинство фрагментов, в основном неболь-
ших размеров, находилось непосредственно рядом 
с очагом, обложенным камнями (очаг В), причём 
в заполнении самого очага находки отсутство-
вали. К этому скоплению относятся, помимо об-
ломков ванночек, небольшие части мисок с загну-
тым внутрь венчиком (одна из мисок имела ушко) 
(рис. 152: 3; 154: 9) и фрагменты широкогорлых 
горшков и сосудов средних размеров (рис. 154: 
1, 8). Там же обнаружены мелкие фрагменты куб-
ков горшковидной формы (рис. 154: 2–7). У вос-
точной стенки постройки выявлены три фрагмен-
та от 2 сосудов кубковидной формы с загнутым 
внутрь венчиком.

Помимо основной площадки внутри построй-
ки, фрагменты керамики обнаружены в заполне-
нии очага А (рис. 155). Почти все они неорнамен-
тированные, относятся к широкогорлым горшкам, 
в том числе приземистой формы, сосудам средних 
размеров и мискам овальной формы. Исключе-
ние составляет мелкий обломок ручки амфоры 
(рис. 155: 5). 

Данные радиоуглеродного анализа. К сожа-
лению, дата, полученная по углю с нижнего уровня 
заполнения — 4790 ± 125 ВР, имеет слишком вы-
сокое стандартное отклонение, впрочем, как и дата 
с верхнего уровня — 3870 ± 150 ВР (табл. 1).

Объект 24. Очаг расположен в 0,80 м север-
нее постройки 5, овальной формы, с заполнением 
тёмно-серой супеси с включением угля, разме-
ром 0,72 × 0,56 м, заглублён в материк до 0,18 м 
(рис. 145).

Постройка 6. Занимала окраинное положение 
по отношению к остальным исследованным по-
стройкам (сектор 16) и размещалась ближе к за-
ливу, реальная кромка берега в то время, видимо, 
находилась неподалёку (рис. 6). 

Сооружение раскопано частично (на протя-
жении 8,0 м), удлинённой формы, ориентировано 
по длинной оси запад — восток, заглублено в ма-
терик на 0,40 м (рис. 156–157) Постройка заметно 
сужалась в восточном направлении, где углы име-
ли закруглённую форму, т. е. конструкция в восточ-
ной части была с апсидообразным завершением 
(рис. 156). Заполнение котлована состояло из слоя 
углистого песка почти чёрного цвета. По контуру 
жилища зафиксирован ряд крупных ям (всего 5) 
размером от 0,20 до 0,44 м (рис. 157). Ямы заглу-
блены в материк от 0,40 до 0,65 м. Между ямами 
крупного размера встречались ямки размером 
0,16–0,14 м, впущенные в материк до 0,30 м.

Находки с верхнего уровня заполнения. 
В верхней части заполнения найдены в основ-
ном небольшие обломки 16 различных сосудов 
(табл. 13) (рис. 159–160). Отдельные фрагменты 
широкогорлых горшков с высокой, хорошо замет-
ной шейкой (рис. 159: 3; 160: 7). Горшки с короткой 
шейкой по преимуществу с хорошим качеством об-
жига (рис. 160: 1, 6, 10, 11). Встречены экземпляры 
с шишкообразным налепом под шейкой, с прямым 
или загнутым незначительно внутрь венчиком 
(рис. 159: 2; 160: 3, 5, 8, 9). Особенно выделяется 
кубок со сжатой горловиной, единственный в сво-
ём роде для поселения, декорированный волной 
и горизонтальными оттисками шнура (рис. 159: 4). 
В керамической массе примесь шамота и мелко-
го песка. Сосуд кубкообразной формы украшен 
штампом в виде столбиков (рис. 159: 5). Оба со-
суда имеют неплохое качество обжига.

В целом ситуация, когда различные в морфо-
логическом и технологическом отношении сосуды 
залегают вместе, для верхнего уровня построек 
обычна, так как слой здесь перемешан. Для ниж-
него уровня всё выглядит иначе.

Находки с нижнего уровня заполнения. Основ-
ная часть находок зафиксирована на дне котлована 
жилища (рис. 161–163). Обломки шлифовальных 
камней из красно-коричневого песчаника и пестик — 
единственные изделия из камня, обнаруженные в ис-
следованной части постройки (рис. 161: 1–3). Почти 
все находки керамических изделий относятся к ши-
рокогорлым горшкам различной формы (табл. 13). 
Горшок с высокой шейкой орнаментирован рядами 
насечек, ушки сосуда закреплены почти перпендику-
лярно относительно венчика (рис. 161: 4). Следую-
щий горшок с почти прямым венчиком, стенки по-
степенно спускаются под небольшим углом к днищу 
(рис. 161: 5). Особо следует выделить горшок с очень 
короткой шейкой, подковообразными ушками и ту-
ловом выпуклой формы (рис. 162). Остальные фраг-
менты широкогорлых горшков, небольшие по разме-
ру, с прямым или очень коротким венчиком (рис. 163: 
2–6). Один сосуд, видимо, имел воронковидную 
форму тулова (рис. 163: 10). В целом среди широко-
горлых горшков представлены формы, встречающи-
еся в большинстве остальных построек двухрядной 
удлинённой конструкции, почти все они с хорошим 
качеством обжига. Прочие одиночные фрагменты 
относятся только к короткому венчику от амфоры 
и тонкостенной неорнаментированной глубокой ми-
ске (рис. 163: 1, 7). 

Чужеродная керамика представлена фраг-
ментом с пористой структурой от выгоревших 
раковин, явно связанного своим происхождением 
с цедмарской культурой (рис. 163: 9). 
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Данные радиоуглеродного анализа. Получен-
ное радиоуглеродное определение по обгоревшей 
кости с нижнего уровня — 4570 ± 60 ВР, датирует 
постройку в пределах 3200–3100 CalВС, если при-
держиваться крайних значений (табл. 1).

Объект 16. Всего на расстоянии 0,40 м южнее 
жилища довольно ясно читались очертания ямы 
округлой неправильной формы, которая, скорее 
всего, служила местом, куда выбрасывали мусор 
после чистки очагов в жилище (рис. 156; 158). Раз-
меры составляли 1,80 × 1,30 м, в разрезе почти ко-
нусообразных очертаний. 

В яме, заполненной тёмноцветным песк-
ком и заглубленной в материк до 0,60 м, отмече-
но значительное количество обломков керамики 
и каменных орудий, типичных для поселения 
(рис. 164–165). Находки изделий из камня и крем-
ня включают растиратель овальной формы, шли-
фовальный камень с выемкой, отполированной 
до блеска, кремнёвую пластину овальной формы 
и сколы (рис. 164: 3–7).

Все фрагменты керамики принадлежали 
широкогорлым горшкам различной формы. Тол-
стостенный горшок с короткой шейкой имел де-
кор в виде полуовалов, ручки крепились к туло-
ву под углом 45º (рис. 164: 8). Горшок округлых 
очертаний был украшен рядами отпечатков ногтя 
(рис. 164: 2). Ещё один фрагмент, орнаментирован-
ный столь же простым способом, имел аналогич-
ную форму (рис. 165: 8). Оставшиеся небольшие 
по размеру неорнаментированные обломки ничем 
особенным не отличались от остальной керамики 
поселения (рис. 165: 1–4), но три фрагмента, вклю-
чая те, что с отогнутым венчиком, имели слабый 
обжиг (рис. 165: 5–7). 

Непосредственно вблизи жилища на нижнем 
уровне культурного слоя (5–4-й горизонты) за-
фиксированы следующие находки изделий из кам-
ня: шлифованный по всей поверхности трапеци-
евидной формы каменный топорик с отколотым 
углом, половина топорика с закруглёнными углами 
на лезвии, почти полностью разрушенный массив-
ной формы топор, в профиле прямоугольный, пе-
стик из белого песчаника и шлифовальный камень 
(рис. 166: 4–8). Массивный горшок тюльпановид-
ной формы, подобный обнаруженному на нижнем 
уровне постройки 6, имел простой шнуровой ор-
намент (рис. 167: 2). Кроме того, зафиксирован 
широкогорлый горшок с выпуклым туловом и ко-
роткой шейкой, обычный для нижних горизонтов 
(рис. 167: 1).

Культурный слой с уровня 4-го горизонта 
и выше в околожилищном пространстве имел сме-
шанный характер. Представлены материалы, явно 

различающиеся не только во времени, но и в куль-
турном отношении. Широкогорлый горшок 
по типу в целом совпадал с широкогорлыми горш-
ками с нижнего уровня построек (рис. 168; 776: 4). 
Однако его особенностями являлись относительно 
высокая, хорошо выраженная шейка, наличие в ке-
рамической массе чрезмерного количества мине-
ральной примеси. Посуда с такими характеристи-
ками встречалась почти по всей площади раскопа, 
но среди этих материалов зафиксированы сосуды, 
технологически выполненные на высоком уровне, 
с короткой шейкой и ровной, без выступающих 
зёрен кварца поверхности. Предположительно 
отличия объясняются временны́м фактором. Сре-
ди посуды, видимо, раннего происхождения вы-
деляются кубки с умеренно выпуклым туловом 
(рис. 169: 7; 170: 1), широкогорлые шнуровые 
горшки с подковообразными ушками (рис. 170: 3; 
172: 2), горшок с высокой шейкой, декорирован-
ный отпечатками пальцев (рис. 174: 2), часть не-
орнаментированных горшков с короткой шейкой 
(рис. 182: 1, 6, 8; 183: 6; 185: 11), сосуд кубко-
видной формы, украшенный стропилоподобным 
шнуровым орнаментом (рис. 173: 3), отдельные 
экземпляры овальной формы мисок (рис. 177: 2; 
189: 7) и амфоры, украшенные ямками, скорее все-
го, в сочетании с простым шнуром или «бисером» 
(рис. 169: 4; 178: 2). Остальная посуда видится 
более поздней. В численном отношении она пре-
обладает. Средняя и верхняя часть культурного 
слоя содержит амфоры поздних типов (рис. 171; 
173: 1; 178: 1; 181: 12, 13; 187: 8, 12; 189: 4, 5), 
горшки с высокой шейкой (рис. 175; 182: 5, 7; 183: 
1, 3; 184: 1, 4, 8, 9; 185: 3, 9, 11, 13, 14; 190; 191: 1, 
3, 9), тонкостенные неорнаментированные миски 
(рис. 180: 2; 184: 5; 185: 5–8). Многие экземпляры 
орнаментированы треугольниками (рис. 172: 1, 3; 
177: 5; 178: 6, 8; 179: 3, 12; 187: 9; 188: 1–6), рядами 
столбиков (рис. 169: 8; 181: 10; 189: 2), различного 
рода ямками (рис. 169: 2; 173: 1; 179: 10; 181: 1–5, 
8, 12, 13; 186: 6, 7), отпечатками пальцев и ногтей 
(рис. 180: 3, 4; 181: 6, 7, 14, 15; 188: 8–10; 189: 3), 
«бисером» (рис. 179: 13; 187: 1–4).

Отдельные образцы керамики не имеют пря-
мого отношения к основному культурному ком-
плексу. Сюда следует относить два венчика с при-
месью в керамической массе только выгоревшей 
раковины (рис. 169: 5) или совместно органики 
и дресвы (рис. 169: 6). К последнему варианту так-
же относятся широкогорлый горшок с S-образной 
формой венчиком и фрагмент, декорированный 
неглубокими ямками (рис. 174: 3; 181: 9). Вся эта 
керамика, учитывая форму и технологию изготов-
ления, близка цедмарской. Небольшие фрагменты 
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с примесью в керамической массе шамота пол-
ностью соответствуют керамике КВК фазы IIIC 
по куявской периодизации (рис. 181: 11; 186: 1). 
Происхождение тонкостенной штрихованной 
с двух сторон керамики с примесью шамота и ор-
ганики не выяснено (рис. 189: 8, 9).

Объект 19. Представляет собой очаг, обло-
женный камнями, подковообразной формы (что 
типично для восточной группы приморской куль-
туры), размером 1,10 × 0,80 м, глубиной до 0,16 м, 
расположен в 11,90 м южнее объекта 16 (рис. 157; 
158). Заполнение очага — тёмноцветный песок 
с примесью угля, в центральной части интенсив-
ность заполнения увеличивается. На нижней части 
камней в очаге имелись следы прокала, у некото-
рых виднелись трещины, образовавшиеся под воз-
действием высокой температуры. 

Несколько фрагментов керамики, встретив-
шиеся в заполнении, неотличимы по всем главным 
показателям от основной массы керамики с посе-
ления. Вблизи очага обнаружен трапециевидной 
формы каменный топорик, в сечении линзообраз-
ной формы (рис. 166: 4). С двух противоположных 
сторон очага, напротив друг друга зафиксированы 
две ямки от колышков диаметром 0,16 м. 

Севернее очага, но параллельно ему размеща-
лись в одну линию три крупных размеров столбо-
вые ямы диаметром до 0,42 м. С противоположной 
стороны от крайней северо-восточной ямы на рас-
стоянии 3,20 м находилась ещё одна яма непра-
вильной овальной формы. Возможно, очаг и ямы 
от крупных столбов принадлежат постройке на-
земного типа, основная часть которой находится 
за пределами раскопа. Постройка в таком случае 
ориентирована в направлении Ю-З — С-В. 

Объект 17. На расстоянии 1,80 м западнее объ-
екта 19 находился ещё один очаг округлой формы, 
с заполнением песка чёрного цвета с включением 
угля, размеры в пределах раскопа 0,67 × 1,06 м, за-
глублён в материк до 0,50 м (рис. 157). 

Объект 18. В крайней северо-восточной ча-
сти раскопа зафиксирован очаг округлой формы 
диаметром 0,64 м, заглублённый в материк до 
0,20 м, с заполнением песка тёмно-серого цвета 
с включением угля (частично разрушен столбом от 
постройки ХХ века) (рис. 158). На определённом 
расстоянии от очага по кругу располагались стол-
бовые ямы диаметром от 0,10 до 0,32 м, образуя 
округлой формы наземную конструкцию диаме-
тром 3,60 м. Глубина столбовых ям не превышала 
0,10 м (рис. 157). 

Постройка 7. Расположена в крайней вос-
точной части поселения (сектор 18). Контуры по-
стройки благодаря тёмно-серому цвету заполнения 

явственно различались на фоне светло-жёлтого 
материкового песка. Сооружение удлинённой 
формы, ориентировано продольной осью в на-
правлении юго-юго-запад — северо-северо-вос-
ток, заглублено в материк в центральной части 
до 0,50 см (рис. 193). Заполнение представлено 
песком тёмно-серого цвета с примесью большого 
количества мелких частиц угля (рис. 767: 1). Жи-
лище раскопано на протяжении 27 м (остальные 
части постройки оказались перекрыты дорогой 
и лесопосадками). С северо-востока сохранились 
контуры бокового входа, следовательно, построй-
ка могла достигать в длину около 35 м, учитывая 
аналогичную конструкцию постройки 5. Ширина 
постройки в центральной части достигала 4,40 м, 
постепенно сужаясь к юго-западному торцу с ап-
сидным завершением, где имела ширину не более 
2,80 м (рис. 193). 

Стены постройки состояли из двух рядов 
столбов (диаметром 0,18–0,24 м, заглублённые 
в среднем до 0,20 м), которые, очевидно, пере-
плетались прутьями (рис. 194). Более крупные 
столбы являлись опорой для поперечных связей. 
По центру сооружения зафиксированы редкие 
ямы от столбов (диаметром до 0,40 м), заглублён-
ных до 0,40 м, которые должны были поддержи-
вать четырёхскатную кровлю (рис. 194). Вдоль 
восточной стены постройки зафиксированы следы 
ещё одной линии столбовых ям диаметром 0,40 м 
(3-й ряд), с противоположной стороны третий 
ряд ям имел обычные размеры — не более 20 см 
(рис. 194). Судя по отдельным поперечным лини-
ям от столбов, в постройке существовали пере-
городки, которые разделяли конструкцию на не-
сколько помещений. 

Как по центру, так и по краям сооружения 
располагались многочисленные очаги (всего 
10 очагов), большая часть которых, видимо, пред-
назначалась для обогрева помещений (рис. 194). 
Возможно, не все они функционировали одновре-
менно. Однако обогрев столь крупной постройки, 
несомненно, требовал значительного количества 
очагов.

Внутри помещения, ближе к северо-восточ-
ной стенке постройки, находилась очажная яма 
(очаг Е) размером 0,66 × 0,72 м, с заполнением пе-
ска чёрного цвета с включениями большого чис-
ла мелких частиц древесного угля, заглублённая 
в материк до 0,25 м (рис. 196). Другая очажная яма 
(очаг D), расположенная почти в центре построй-
ки, неправильной овальной формы, с заполнением 
песка тёмно-серого цвета с включениями мелких 
частиц древесного угля, размером 1,05 × 0,84 м, за-
глублена в материк до 0,25 м (рис. 196). 
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По центральной оси постройки размещался 
очаг С овальной формы (рис. 196). Размер объ-
екта — 0,52 × 0,60 м, заглублён на уровне матери-
ка до 0,40 м, заполнение — песок чёрного цвета 
с включениями большого числа мелких частиц 
древесного угля. 

Вплотную к очагу Е с северо-запада примыкал 
очаг F округлой формы, диаметром 0,50 м, с за-
полнением углистого песка чёрного цвета, заглу-
блён в материк до 0,28 м (рис. 196).

В 0,60 м северо-западнее располагался очаг G 
близкой к округлой формы, размером 0,50 × 0,46 м, 
заглублён в материк до 0,28 м. Заполнение — пе-
сок чёрного цвета с включениями большого числа 
мелких частиц древесного угля (рис. 197).

Вблизи восточной стенки постройки нахо-
дился очаг В округлой формы, диаметром 0,74 м 
(рис. 196). Заполнение — песок чёрного цвета 
с включениями большого числа мелких частиц 
древесного угля.

Почти по центральной оси постройки за-
фиксирован очаг А овальной формы, разме-
ром 0,42 × 0,52 м, заглублён в материк до 0,43 м 
(рис. 196). Заполнение — песок чёрного цвета 
с включениями большого числа мелких частиц 
древесного угля.

С западной стороны постройки 7 размещался 
очаг H округлой формы, диаметром 0,60 м, с запол-
нением углистого песка чёрного цвета, заглублён 
в материк до 0,30 м (рис. 197). Ещё одна очажная 
яма (очаг I), также округлой формы, находилась 
ближе к центральной оси постройки, с заполнени-
ем углистого песка чёрного цвета, заглублена в ма-
терик до 0,30 м (рис. 197). Вблизи апсидообраз-
ного завершения, по центральной оси постройки, 
располагался овальной формы очаг J с заполнени-
ем углистого песка чёрного цвета, заглублённый 
в материк до 0,50 (рис. 197).

Находки, представленные в основном 
фрагментами керамики, были распространены 
по всей толще заполнения, пустое пространство 
отсутствовало.

Находки с верхнего уровня заполнения. Кера-
мика, как и следовало ожидать для данного уровня, 
имела смешанный характер (табл. 14). Выделяются 
очень редкие фрагменты явно позднего происхож-
дения, нетипичные для основного комплекса. Сюда 
входят фрагмент с приплюснутым краем венчика 
(рис. 198: 2), горшок с хорошо выраженной шейкой 
и отогнутым наружу венчиком (рис. 198: 8), фраг-
мент миски, декорированной нарезными горизон-
тальными линиями (рис. 201: 7), обломок миски, 
украшенный многочисленными отпечатками паль-
цев (рис. 201: 5), и мелкий фрагмент прямостенного 

шнурового кубка с примесью в керамической мас-
се значительного количества дресвы (рис. 204: 8). 
Предположительно, с учётом отдельных особенно-
стей, эту керамику имеет смысл датировать нача-
лом раннего бронзового века. 

Керамика более поздняя, чем представляющая 
ранний комплекс с нижнего уровня жилища, но 
близкая ей по форме, на верхнем ярусе превалиро-
вала. Сюда необходимо включить сосуд кубковид-
ной формы, декорированный рядами мелких ямок 
(рис. 198: 7), глубокие миски, в том числе укра-
шенные треугольниками, волной, столбиками или 
вовсе не орнаментированные (рис. 200: 2, 4, 5, 8; 
201: 1, 3; 202: 3; 205; 207: 2, 3, 5, 9), широкогорлые 
горшки приземистой формы, декорированные всё 
теми же треугольниками (рис. 199: 3; 202: 1, 4, 7; 
203: 7) и, что является редчайшим случаем, сочета-
нием горизонтальных оттисков шнура и столбиков 
(рис. 204: 13). Велико количество широкогорлых 
горшков с S-образной формой венчика. Как прави-
ло, они были без декора, но некоторые украшены 
шнуровыми треугольниками, отпечатками пальцев 
или штампом в виде столбиков, образующих го-
ризонтальную линию и зигзаг (рис. 198: 3; 201: 3; 
202: 5, 6, 8; 203: 10, 12; 206: 2, 4, 5; 207: 8, 10, 11). 
Два горшка имели ушки дуговидной и подковоо-
бразной формы, и, скорее всего, они относительно 
поздние (рис. 198: 5; 201: 9). На раннем этапе ушки 
подковообразной формы к горшку прикреплялись 
только по краям, с помощью штифтов, а не цели-
ком, как в данном случае. Как обычно, много фраг-
ментов горшков средних размеров, различающих-
ся длиной шейки (рис. 198: 6; 200: 1; 202: 2; 206: 
1, 3; 207: 7, 12, 13). От кубков и амфоры сохрани-
лись только совсем мелкие шнуровые фрагменты, 
длина шейки у кубков варьирует (рис. 203: 1–3, 5, 
6, 8, 11; 204: 4). Представлены фрагменты мисок 
овальной формы, один из них относится к миске, 
поздней по происхождению (рис. 200: 6; 206: 8).

Керамика раннего типа, аналогичная посуде 
с нижнего уровня, также присутствует. В особен-
ности выделяется крупный обломок горшка при-
земистой формы, декорированный полуовалами, 
с ровной поверхностью, с примесью в керамиче-
ской массе мелких частиц кварца (рис. 199: 4). В эту 
же группу, соответствующую по технологическим 
и морфологическим показателям керамике ранне-
го типа, входят венчики широкогорлых горшков 
с подковообразными ушками (рис. 199: 6; 201: 6), 
миски закрытого типа с аналогичной формы ушком 
или украшенные полуовалами (рис. 200: 7; 204: 9), 
а также миска с шейкой, декорированная сочетани-
ями горизонтальных оттисков шнура и столбиков 
в виде зигзага (рис. 201: 8; 777: 10). Фрагменты 
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широкогорлых горшков иных форм незначительны 
по происхождению, они украшены шнуром, в том 
числе в виде полуовалов (рис. 204: 10, 11; 206: 6).

Только обломки шлифовальных камней отно-
сятся к изделиям из камня (рис. 199: 5; 203: 13). 
Обнаружен кремнёвый скребок с подшлифован-
ными лезвиями (рис. 203: 13).

Единственным случаем на поселении являет-
ся находка небольшого по размерам обгоревшего 
фрагмента черепной коробки человека. Его соот-
несение с поздним неолитом наиболее вероятно, 
так как таких примеров для поселений примор-
ской культуры предостаточно. 

Находки из среднего уровня заполнения. 
Часть артефактов, вероятно, имеет отношение 
к нижнему уровню, но преобладающей является 
керамика (табл. 14), представленная фрагментами 
широкогорлых горшков, украшенных шнуровы-
ми треугольниками. Они соответствуют таковым 
с верхнего уровня, связаны со следующим этапом 
в жизни поселения, представляя собой всё тот же 
мусор, постепенно скопившийся в западине от сго-
ревшего жилища. 

Изделия из камня и кремня в численном отно-
шении невелики: выявлены лишь обломки камен-
ного топора (рис. 208: 5), шлифовального камня 
из красно-коричневого песчаника (рис. 208: 6), 
ножевидная пластина с подшлифованными лез-
виями (рис. 208: 3). Кроме того, встретились 
кремнёвые сколы и выгнутой формы пластина 
(рис. 208: 1, 2, 4). 

Широкогорлые горшки почти все декорирова-
ны преимущественно треугольниками (рис. 209: 
1, 2; 210: 2; 211: 4, 5; 212: 1–6; 213: 8–11), в том 
числе выполненными т. н. бисером (рис. 208: 7; 
211: 3; 777: 11). Выявлен фрагмент, орнаментиро-
ванный сдвоенным шнуром, редким для поселения 
(рис. 213: 12). Одиночные экземпляры были укра-
шены усовидными оттисками шнура, рядами мел-
ких ямок округлой формы, отпечатками пальцев 
(рис. 213: 7; 215: 13, 14). По форме широкогорлые 
горшки относятся к нескольким разновидностям. 
Представлены сосуды с короткой шейкой, слегка 
отогнутым или почти прямым венчиком (рис. 209: 
1; 210: 3; 212: 1, 2, 5; 213: 4–6, 8–11; 215: 6, 7, 9, 11, 
14; 216: 6, 11), приземистые, в том числе с более 
или менее округлым туловом (рис. 209: 2; 210: 2; 
212: 3, 4, 6; 213: 7, 12; 215: 5, 11, 13; 216: 12, 13). 
Ещё два сосуда принадлежали к группам 5 и 6, 
с прямым венчиком и конусовидным или ворон-
ковидным туловом (рис. 211: 4, 5). Несколько не-
значительных по размеру фрагментов относились 
к горшкам средних размеров с S-образным венчи-
ком (рис. 213: 1–3, 5, 6; 216: 7–9, 14).

Глубокие миски, как правило, с загнутым 
внутрь венчиком, орнаментированы треугольни-
ками, оттисками шнура в виде подковы, имеются 
неорнаментированные образцы (рис. 209: 3; 212: 
9; 215: 3; 216: 2, 5, 12). В единственном экземпля-
ре выявлен фрагмент воронковидной миски, деко-
рированной изнутри горизонтальными оттисками 
шнура (рис. 210: 1). Миски овальной и овально-уд-
линённой формы почти все раннего типа, обычные 
и для нижнего уровня (рис. 211: 2; 214: 4–7). Один 
мелкий фрагмент миски овальной формы был укра-
шен двойным орнаментом: снаружи полуовалами, 
изнутри сочетанием горизонтальных и вертикаль-
ных оттисков шнура (рис. 214: 4). Фрагменты куб-
ков очень мелких размеров, некоторые, вероятно, 
с прямым венчиком, но по происхождению не са-
мые поздние (рис. 212: 8; 215: 1, 2, 4, 10). Лишь 
один фрагмент относился к амфоре, видимо деко-
рированной полуовалами (рис. 212: 7). Ушко амфо-
ры покрыто вертикальными оттисками шнура, что, 
в принципе, является позднейшим признаком, если 
придерживаться общих тенденций развития КШК. 
Но так как приморская культура в значительной 
степени развивалась, как теперь видится, иным 
путём, придерживаться строгих рамок в отноше-
нии общих тенденций развития в данном случае не 
стоит. Предположительно такой способ орнамен-
тации ушек амфор в восточной группе приморской 
культуры спорадически мог проявляться и в более 
раннее время.

Можно не сомневаться, что некоторые фраг-
менты позднейшего времени (скорее всего, на-
чала II тыс. до н. э.) проникли сверху на средний 
уровень заполнения. Этих фрагментов совсем не-
много, они относятся к очень мелким по размерам 
кубкам горшковидной формы с прямыми стен-
ками (рис. 215: 8, 12) и широкогорлым горшкам 
с S-образной формой венчика (рис. 216: 10). 

Изделия из глины представлены также ложкой 
с короткой ручкой (рис. 214: 3). Кроме того, обна-
ружен обломок ручки уплощённой формы от неиз-
вестной формы предмета (рис. 214: 2).

Находки с нижнего уровня заполнения. Кол-
лекция артефактов, полученная с нижнего уров-
ня, — одна из самых представительных. Камен-
ный топор удлинённой трапециевидной формы 
относится к тому же типу, что и обнаруженные 
в постройке 2 (рис. 217: 4; 767: 2). Другой топор, 
тоже трапециевидный, но не столь вытянутых про-
порций, был со сколотым лезвием (рис. 224: 1). 
Ещё один топорик небольших размеров имел наи-
более широкое основание в сравнении с остальны-
ми рубящими орудиями на поселении (рис. 217: 3). 
Миниатюрный топорик, изготовленный из яшмы, 
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трапециевидной формы, лезвие без следов срабо-
танности (рис. 217: 1). Остальные изделия из кам-
ня представлены обломком жернова и шлифоваль-
ными плитами из красно-коричневого песчаника, 
в одном случае сохранился лишь скол (рис. 217: 
5, 7; 229: 4). От кремнёвых изделий остались лишь 
сколы и отщепы, кроме мелкой пластины заужен-
ной формы (рис. 217: 2, 6; 229: 1–3). 

Широкогорлые горшки определённых вари-
антов, имеющих аналогии в других длинных до-
мах или рядом расположенных объектах (табл. 14). 
Среди них выделяется практически полностью со-
бранный сосуд приземистой формы, орнаментиро-
ванный чередующимися шнуровыми полуовалами 
и короткими вертикально спускающимися вниз от-
тисками, совместно исходящими от горизонталь-
ных оттисков шнура (небесно-дождевая символи-
ка?) (рис. 218; 776: 1, 2). С одной стороны сосуда 
количество вертикальных оттисков, расположен-
ных между полуовалами, возрастает в порядке 
от 10 до 12. С противоположной стороны они де-
лятся на группы в количестве от 7 до 9, но порядок 
здесь нарушен (рис. 218). 

Более массивный горшок с округлым туло-
вом, вероятно приспособленный для хранения, 
имел орнамент в виде простого шнура, оттис-
нутого даже на поверхности ушек (рис. 222: 2). 
Всего выявлено не менее 5 мелких фрагментов 
посуды подобного типа, один из них имел вместо 
ушка шишкообразный налеп (рис. 226: 2, 3; 232: 3; 
233: 7; 236: 7). 

Иного типа горшок с прямым венчиком, с двух-
сторонним декором, который относится к группе 
6 (рис. 230: 7). Несколько фрагментов этого типа 
были лишены орнаментации (рис. 235: 12, 14).

Ещё одна группа представлена вариантами 
горшков воронковидной формы, с короткой шей-
кой (рис. 225: 3; 226: 1). Один из этих сосудов 
имел подковообразное ушко (рис. 225: 3). Широ-
когорлые горшки с плавными очертаниями тулова 
присутствовали, но в заметно фрагментированном 
состоянии, были украшены сочетанием верти-
кальных линий и полуовалами, иногда совместно 
с вертикальными линиями, «бисером», некото-
рые покрыты расчёсами или вовсе без орнамента 
(рис. 226: 4; 230: 3, 8, 11; 231: 7, 8, 10; 232: 7; 233: 
4, 5; 234: 4, 8–13; 235: 10). 

Горшки средних размеров (табл. 14) также 
различных вариантов: с небольшими плечика-
ми, выпуклым туловом, простой S-образной фор-
мы с очень короткой шейкой (рис. 222: 1; 224: 2; 
233: 1; 234: 1; 777: 7). 

Горшочки бочковидной формы представле-
ны несколькими экземплярами, один из сосудов 

покрыт рядами столбиков (рис. 223: 3; 227: 2; 
233: 1; 234: 1; 777: 4). 

Глубокие миски двух типов — с загнутым 
внутрь венчиком, а также с шейкой и коротким 
отогнутым наружу венчиком и выпуклым туло-
вом (рис. 227: 1, 3). Часть мисок оказались не-
орнаментированными (рис. 233: 3; 235: 1; 236: 2, 
4, 6, 11, 12). Светильники овальной или удлинён-
но-овальной формы (рис. 228: 1, 2; 230: 9; 236: 
3; 767: 3). Обычным явлением для раннего этапа 
является традиция украшать с двух сторон отдель-
ные миски овальной формы, которые, вероятно, 
служили иным целям (рис. 228: 3).

Среди сосудов кубковидной формы (табл. 14) 
лишь один экземпляр имел сложный орнамент 
в виде двойной волны (рис. 221). Его тулово дефор-
мировано, отчего с одной стороны он был излишне 
заужен. Остальные сосуды этого типа не имели де-
кора (рис. 233: 8; 235: 5–9).

По крайней мере одна амфора с покатым ту-
ловом отличалась овальной формой горловины 
(рис. 219). Ушки амфоры располагались чуть выше 
наибольшего расширения тулова, венчик слегка 
изгибался внутрь, орнамент в виде треугольников. 
Следующая амфора, украшенная сочетаниями го-
ризонтальных оттисков шнура и полуовалов, име-
ла хорошо выраженную шейку (рис. 220: 4).

Кубки почти все слабопрофилированные 
(табл. 14), с продолговатым туловом, декор состоит 
из шнурового зигзага, сочетаний простых оттисков 
шнура и наколов (рис. 220: 1; 223: 1, 2; 777: 3, 12). 
Слабопрофилированные формы кубков — мест-
ные по происхождению, но имеют аналогии, как 
ни странно, в ранних памятниках КШК Швейцарии. 
Ещё четыре мелких фрагмента кубков S-образной 
формы, но шейка и здесь очень короткая, хотя вы-
ражена значительно лучше (рис. 230: 5; 231: 3, 4, 6).

Фрагменты чужеродной керамики сравни-
тельно многочисленны, отличаются разнообрази-
ем. Прежде всего, выявлено два обломка от пря-
мостенного и ладьевидного сосудов с примесью 
органики и мелкого песка в керамической массе 
(рис. 235: 11; 236: 1). В профиле ладьевидный сосуд 
имеет плавный изгиб, не характерный для мисок 
овальной формы местного варианта приморской 
культуры (найден только один экземпляр подоб-
ного типа), не говоря уже об органической приме-
си, которая почти ни разу не была зафиксирована 
для местной посуды. Кроме охарактеризованных 
из постройки фрагментов здесь же выявлен фраг-
мент стенки с примесью толчёной раковины. 

Почти все перечисленные фрагменты пред-
положительно следует соотносить с цедмарской 
культурой позднего этапа. 
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Своеобразием отличаются два фрагмента, 
орнаментированных полукруглыми ямками и гре-
бёнкой (рис. 220: 2; 231: 11), причём такой орна-
мент наносился и на обод венчика, имеющего 
Г-образное утолщение. Оба фрагмента имеют при-
месь мелкого песка и органики. Песок в данном 
случае преобладает. Нет сомнений, что фрагменты 
относятся к гребенчато-ямочной культуре. 

Совершенно иным по происхождению являет-
ся ушко трубчатой формы с примесью в керамиче-
ской массе шамота и незначительного количества 
мельчайшего песка (рис. 220: 3). Наиболее веро-
ятно, что фрагмент связан с одной из групп КВК, 
с некоторыми чертами баденизации.

Наличие указанных материалов в постройках 
указывает на связи поселения с соседними куль-
турными формированиями. 

В отличие от других сооружений удлинённой 
конструкции, из постройки 7 происходят весь-
ма многочисленные остатки кальцинированных 
костей, массовое скопление которых выявлено 
на уровне пола в северо-восточной части жили-
ща (табл. 10). Большинство костей представляло 
мелкие выгоревшие частицы. Среди них сохрани-
лись более крупные фрагменты ребра и трубчатых 
костей, по которым удалось только выяснить, что 
они относятся к средних размеров млекопитающе-
му. Однако в этом скоплении костей зафиксиро-
ван зуб относительно крупных размеров, который 
определённо относился к свинье. Как и в 1-м слу-
чае из постройки 2, из-за размеров мы не можем 
утверждать наверняка, принадлежал ли он домаш-
ней (Sus scrofa domesticus) или дикой особи (Sus 
scrofa). Помимо этих находок, в очаге D обнаруже-
ны кальцинированные фрагменты рёбер крупного 
копытного. Более точная идентификация оказалась 
невозможной в силу незначительности размеров 
костей.

Данные радиоуглеродного анализа. Радио-
углеродные даты, полученные по скорлупе лес-
ных орехов из очага С, а также по углю с нижней 
части заполнения, подтверждают ранний харак-
тер сооружения: 4470 ± 70 ВР (скорлупа ореха) 
и 4320 ± 90 ВР (уголь) (табл. 1). Постройка, ве-
роятно, существовала во временном промежутке 
3100/3000–2900 СalBC. 

Объект 30. С северо-запада постройку 7 
частично перекрывала яма крупных габаритов 
(рис. 193; 195). Яма имела овальную форму, с запол-
нением песка серого цвета, размером 3,36 × 1,90 м, 
заглублена до 0,46 м. На дне ямы обнаружены дни-
ще сосуда, два небольших фрагмента, орнаменти-
рованные шнуровыми и «бисерными» треуголь-
никами, мелкий фрагмент неорнаментированной 

миски и обломок сосуда, украшенного по верху 
мелкими наколами (рис. 237: 5, 6, 8–10). Вся ке-
рамика принадлежит основному керамическому 
комплексу поселения, судя по мотивам орнамента, 
явно относится к более поздней фазе, чем построй-
ка 7. Помимо фрагментов керамики, в яме также 
зафиксирован шлифовальный камень с выемкой 
от долгой сработанности (рис. 237: 7). 

Объект 31. С внешней восточной стороны 
край сооружения частично перекрывала овальной 
формы очажная яма, ориентированная по длинной 
оси в направлении Ю-С, размером 0,76 × 0,54 м, 
заглублена до 0,24 м, с заполнением песка серого 
цвета с включением угля (рис. 195). 

Объект 32. Является очагом овальной фор-
мы, расположенным всего в 10 см юго-восточнее 
объекта 31, с заполнением песка тёмно-серого 
цвета с включением угля, ориентированным по 
длинной оси в направлении Ю-З — С-В, размером 
1,10 × 0,80 м, заглублённым в материк до 0,18 м 
(рис. 194–195). С востока край объекта перекры-
вала более поздняя столбовая яма. В заполнении 
содержалось три фрагмента керамики, два из ко-
торых принадлежали мискам с примесью в кера-
мической массе шамота (рис. 237: 2, 4). Наиболее 
крупный фрагмент покрыт штампом в виде «ры-
бьей кости»; кроме того, косые оттиски штампа 
были нанесены на край венчика (рис. 237: 4). Со-
четание в одном сосуде технологии КВК и орна-
ментальной схемы в виде «рыбьей кости» не ти-
пично для керамики поселения и пока не находит 
объяснения. Второй фрагмент тоже имел редкий 
для поселения декор, видимо имитирующий шну-
ровые оттиски. Ещё один фрагмент был с приме-
сью мелкой дресвы и относился по типу к горш-
кам средних размеров, обычным для поселения. 
Бусина звёздчатой в сечении формы из окамене-
лости являлась ещё одной находкой из объекта 32 
(рис. 237: 3). 

Постройка 8. Расположена в северо-восточ-
ной части поселения (сектор 14). Жилище, судя 
по контурам заполнения, имело удлинённую фор-
му, ориентировано продольной осью в направлении 
юго-юго-запад — северо-северо-восток (рис. 246). 
Ширина на данном участке — 4,80 м. Заполнение 
котлована жилища — углистый песок тёмно-серо-
го цвета с включением угля. Постройка заглублена 
до 0,60 м. На нижнем уровне сооружения выявлено 
три ямы — объекты 20–23.

Объект 20. Неправильной овальной формы 
яма, ориентирована по длинной оси в направлении 
Ю-С, размером в пределах раскопа 1,10  ×  1,30 м, 
с заполнением песка серого цвета с включением 
угля, заглублена в материк до 0,38 м (рис. 246). 
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Объект 21. Неправильной овальной формы 
яма, ориентирована по длинной оси в направ-
лении Ю-З — С-В, размером в пределах раскопа 
0,86 × 1,26 м, с заполнением песка серого цвета 
с включением угля, заглублена в материк до 0,20 м 
(рис. 246).

Объект 22. Овальной формы яма, ориенти-
рована по длинной оси в направлении Ю-С, ши-
риной 0,60 м, с заполнением песка серого цвета 
с включением угля, заглублена в материк до 0,20 м 
(рис. 246).

Находки с верхнего уровня заполнения. Фраг-
менты керамических изделий (табл. 14) преиму-
щественно принадлежат широкогорлым горшкам 
и глубоким мискам. Среди широкогорлых горшков 
превалируют сосуды с хорошо выраженной, отно-
сительно высокой шейкой, венчик заметно отогнут 
наружу (рис. 249: 2, 3, 6–8, 10). В большинстве сво-
ём эти формы не имели орнамента, лишь несколь-
ко образцов были декорированы простым шнуром 
и треугольниками, у одного фрагмента имелся 
шишкообразный налеп (рис. 248: 3, 5, 7, 8; 249: 4). 
Иного типа широкогорлые горшки без шейки, по-
лукруглой формы, с прямым или загнутым внутрь 
венчиком (рис. 247: 2, 3; 248: 6; 249: 1). Некоторые 
образцы относительно тонкостенны (рис. 247: 1, 5, 
7; 249: 1). Глубокие миски закрытого типа представ-
лены только двумя мелкими фрагментами, укра-
шенными волной или треугольниками (рис. 248: 
1, 2). В единственном числе обнаружены обломки 
миски воронковидной формы, декорированной 
треугольниками из сдвоенного шнура, и ванночки 
(рис. 247: 4; 249: 5). Мелкий фрагмент с примесью 
в керамической массе шамота был орнаментиро-
ван штампом в виде мелких косых прямоуголь-
ников (рис. 248: 4). Для КШК подобная керамика 
не характерна.

Из остальных категорий инвентаря выявлены 
только обломки шлифовальных камней (рис. 248: 
9, 10).

Находки с нижнего уровня заполнения. Рас-
положение постройки в пределах садового участ-
ка, по-видимому, сказалось на степени переме-
шанности материала. Набор керамических форм 
на нижнем уровне изменился незначительно 
(табл. 14). Широкогорлые горшки открытого типа 
и здесь преобладают в численном отношении. Но, 
в отличие от верхнего уровня, всё-таки здесь вы-
ступают образцы с короткой шейкой (рис. 250: 3; 
251: 1, 3; 252: 1, 2, 4; 253: 7, 8; 254: 6, 7, 10). Эк-
земпляры с вытянутой формой шейки менее харак-
терны (рис. 251: 2; 252: 3; 254: 5, 11). Незначитель-
ное число горшков имело загнутый внутрь венчик, 
один из таких сосудов с ушами подковообразной 

формы (рис. 250: 1; 253: 6; 254: 8). Четыре фраг-
мента широкогорлых горшков имели орнамент 
в виде треугольников, причём обжиг у трёх из них 
не отличался хорошим качеством (рис. 254: 6–9), 
кроме того, наличествует фрагмент с ямочным ор-
наментом, выполненным, видимо, полой костью 
(рис. 254: 10). Сосуды, украшенные полуовалами, 
рядами ямок удлинённой формы, «бисером», пре-
имущественно с хорошим обжигом (рис. 250: 3; 
253: 6; 254: 3, 4).

Два фрагмента относились к горшкам средних 
размеров, были орнаментированы бисером или на-
сечками по краю венчика (рис. 254: 2, 12). Миски 
встречены в небольшом количестве, одна миска 
по форме близка к воронковидным, но с более изо-
гнутыми стенками, от миски с загнутым внутрь 
венчиком сохранился только мелкий фрагмент 
(рис. 250: 2; 254: 1). Обломок ванночки декорирован 
горизонтальными оттисками шнура (рис. 253: 1). 

Выявлен один фрагмент амфоры, вероятно, 
с округлым туловом и отогнутым наружу венчиком 
(рис. 253: 5). Амфора украшена полуовалами. 

Каменный топорик трапециевидной формы, 
типичной для поселения (рис. 253: 2). Обломок 
уплощённой янтарной подвески с неглубокой вы-
емкой в основании, как и остальные украшения 
подобного типа из построек (рис. 253: 3).

Постройка 10. Расположена в 12,5 м восточ-
нее постройки 7 (рис. 238). Точная форма соору-
жения неясна, так как исследована только южная 
часть постройки в пределах раскопа (сектор 19). 
Продолжение работ к северу от раскопа оказалось 
невозможным в связи с наличием искусственно 
посаженных деревьев в данном направлении.

Здесь также отмечаются ряды ям от столбов 
(рис. 239). К северу расстояние между рядами 
уменьшается, т. е. сооружение сужалось в север-
ном направлении. Конструкция, видимо, двухряд-
ная, хотя в передней части, т. е. с юга, отмечают-
ся только мелкие и очень редкие столбики в один 
ряд (рис. 239). Правда, ещё южнее располагался 
двойной ряд столбовых ям, не столь ровный, как 
в самой постройке. Возможно, эти ямы от столбов 
являются завершением конструкции с юга, тем 
более что контуры заполнения в общих чертах не 
соответствуют расположению рядов столбов в по-
стройке, как это обычно для всех построек удли-
нённой формы (рис. 238). Иной, менее надёжный 
вариант предполагает, что все эти ряды столбов 
более поздние и не относятся к постройке 10. 
В этом случае конструкция постройки совершенно 
неясна. 

Отсутствие ям от центральных столбов, ко-
торые должны поддерживать крышу, заставляет 
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предположить, что кровля у этой конструкции мог-
ла быть плоской.

Постройка 10 с заполнением песка тёмно-
серого цвета с включением угля, частично заглу-
блена в культурный слой до 0, 26 м, исследована 
на протяжении 7,5 м. На уровне материка в по-
стройке обнаружены две очажные ямы, располо-
женные в 0,40 м друг от друга (рис. 239).

Очаг А. Очажная яма, форма близка к окру-
глой, размером 0,70 × 0,74 м, с заполнением песка 
тёмно-серого цвета с включением угля, заглублена 
в материк до 0,24 м (рис. 240). Радиоуглеродная 
дата, полученная по углю, выглядит чрезмерно за-
вышенной — 4720 ± 100 ВР (табл. 1). 

Очаг В. Овальной формы очажная яма, ори-
ентирована по длинной оси в направлении З-В 
с небольшим отклонением к С-В, размером 
1,36 × 1,18 м, с заполнением песка тёмно-серого 
цвета с включением угля, заглублена в материк 
до 0,35 м (рис. 240).

Находки с верхнего уровня заполнения. Ма-
лочисленные фрагменты керамики (табл. 15) отно-
сятся по большей части к широкогорлым горшкам, 
декорированным треугольниками или вертикаль-
ными оттисками шнура (рис. 241). Из них три 
фрагмента принадлежали горшкам приземистой 
формы (рис. 241: 2–4). Помимо этих форм обнару-
жена верхняя часть кубка S-образной формы, орна-
ментированного мелкими столбиками (рис: 241: 5; 
777: 14). Обычной находкой является обломок ми-
ски-светильника овальной формы (рис. 241: 8). 

Находки с нижнего уровня заполнения. 
В данном случае, в отличие от остальных постро-
ек, керамика на нижнем уровне оказалась заметно 
фрагментированной. Основные формы, однако, 
вполне определяются, так как подобная керамика 
встречалась в большинстве сооружений (табл. 15). 
Преобладающими являются широкогорлые горш-
ки, в основном с невысокой или даже удлинён-
ной шейкой (рис. 242: 5, 13; 243: 2, 4, 5, 7, 9, 10, 
12, 13), и горшки средних размеров (рис. 242: 4, 
6, 7, 11; 243: 6). Найдены мелкие обломки мисок 
овальной формы (рис. 242: 9, 10). Обнаружено два 
фрагмента глубоких мисок (рис. 242: 12; 243: 14). 
Выделяется небольшой фрагмент кубка с короткой 
шейкой, украшенный шнуровыми полуовалами 
(рис. 243: 8). В целом это единственный вид орна-
мента на посуде с нижнего уровня (рис. 242: 1; 243: 
8, 9), остальная керамика почти вся, кроме двух со-
всем мелких шнуровых фрагментов, оказалась не-
орнаментированной. Незначительный по размерам 
обломок ручки принадлежал амфоре (рис.243: 11). 

Важной находкой являются фрагменты с при-
месью в керамической массе органики (рис. 243: 

15, 16). Всего в заполнении постройки найдено 
8 экземпляров таких фрагментов.

С учётом особенностей керамического матери-
ала с нижнего уровня (только шнуровые полуовалы 
в орнаментике, находки керамики с органикой в те-
сте, наличие горшков почти только с S-образной 
формой венчика) не исключено раннее происхож-
дение сооружения. Но это лишь предположение, 
так как основная площадь постройки остаётся 
неисследованной.

На площадке постройки 10 и непосредственно 
вблизи сооружения зафиксированы три овальной 
формы ямы, две из которых являются по отноше-
нию к постройке более поздними (рис. 239). 

Объект 33. Овальной формы яма, ориентиро-
вана по длинной оси в направлении З-В с неболь-
шим отклонением к С-В, размером 1,58 × 0,90 м, 
с заполнением песка серого цвета с включением 
угля, в нижней части заполнение представлено 
только песком серого цвета, заглублена в материк 
до 0,30 м (рис. 244). Объект частично перекрывает 
западный край заполнения постройки 10.

Объект 34. Яйцеобразной формы яма, ча-
стично перекрывает западную часть заполнения 
постройки 10, ориентирована по длинной оси в на-
правлении С-Ю, размером 1,58 × 0,90 м, с заполне-
нием песка светло-серого цвета (рис. 244). Стенки 
ямы пологие, впущена в заполнение постройки 
от 10 до 0,40 м. 

Объект 35. Овальной формы яма, ориентиро-
вана по длинной оси в направлении З-В, размером 
1,94 × 1,44 м, с заполнением песка светло-серого 
цвета (рис. 244). Стенки ямы почти прямые, дно 
ровное, заглублена в материк до 0,46 м. На дне 
ямы выявлены следы столбовой ямки, заглублён-
ной в материк до 0,10 м. Западнее объекта 35, все-
го в 14 см, находилась округлой формы ямка диа-
метром 0,28 м и заглублённая в материк до 0,20 м. 
Заполнение ямки — светло-серый песок. В ямке 
выявлены каменный топор трапециевидной фор-
мы (жертва?) и 2 фрагмента керамики, типичных 
для поселения (рис. 245). Они включают фрагмен-
ты кубка, украшенного сочетанием горизонталь-
ных оттисков шнура и ямок (рис. 245: 1), амфо-
ры, декорированной шнуровыми треугольниками 
(рис. 245:  2). Фрагмент широкогорлого горшка 
приземистой формы с загнутым внутрь венчиком 
(рис. 245: 4) и обломок сосуда кубковидной формы 
с прямым венчиком (рис. 245: 5) найдены в куль-
турном слое неподалёку от объекта. 

Между постройками 7 и 10 располагались сле-
ды многочисленных столбовых ям, возможно  име-
ющих отношение к сооружениям хозяйственного 
назначения (рис. 239).
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Участок поселения, расположенный за-
паднее и северо-западнее постройки 1 (сектора 
10–12). Характеризуется отсутствием удлинённой 
формы сооружений с заглублённым основанием. 
Выявленные здесь остатки построек имеют се-
рьёзные конструктивные отличия, а материалы, 
обнаруженные в них, не исключено, более поздне-
го происхождения. Объекты хозяйственного назна-
чения (№ 36–46) многочисленны, как и столбовые 
ямы, некоторые из которых, возможно, могли, ги-
потетически, относиться к постройкам наземного 
типа. По крайней мере, отдельные скопления ям 
образуют линии, в том числе двухрядные. 

Культурный слой, мощность которого на дан-
ном участке составляла 0,30–0,70 м, содержал мас-
су обломков керамических изделий (рис. 768: 3; 
769). Характерной чертой этой керамики являлось 
превалирование широкогорлых горшков и мисок 
при минимальном количестве кубков и амфор. 

Фрагменты широкогорлых горшков с верхне-
го уровня соответствуют, преимущественно, ти-
пичным для поселения горшкам с различной сте-
пени выпуклым туловом, с шейкой короткой или 
удлинённой формы (рис. 257: 1, 3; 258: 1, 7, 8, 10; 
259: 3, 5–8. 11, 13–15; 261: 4–6; 262: 7, 10, 11, 13; 
264: 7; 265: 4, 5, 7, 10; 266; 267: 4–6, 9, 11: 268: 
5–11) и более приземистым разновидностям с за-
гнутым внутрь краем венчика (рис. 257, 2; 258: 5, 
9; 259: 12; 261: 1; 262: 5, 9; 263: 3, 5; 264: 9, 11; 
265: 8; 267: 3, 8, 10). Орнамент соответствующий, 
обычный для верхнего уровня, где слой значитель-
но перемешан. Широкогорлые горшки украшены 
зигзагом, отпечатками пальцев и ногтей, треуголь-
никами, простыми оттисками шнура, значительно 
реже рядами ямок, вертикальными или подково-
образными оттисками, полуовалами, столбиками 
и «бисером». Некоторые из фрагментов — явно 
раннего типа (рис. 260: 10; 263: 1, 3, 6; 264: 9, 11).

Фрагменты горшков с прямым венчиком так-
же выявлены, но в незначительном количестве 
(рис. 257: 4; 260: 10; 263: 1). Один обломок отно-
сился к очень редкой разновидности амфорообраз-
ных горшков с округлым туловом и коротким пря-
мым венчиком (рис. 260: 8). 

Глубокие миски (рис. 259: 4; 260: 4, 5, 7, 11; 
261: 2, 3; 262: 6; 264: 8; 268: 4), ванночки (рис. 259: 
10; 262: 12; 265: 9), амфоры (рис. 258: 3; 260: 9; 
263: 4) и кубки в сильно фрагментированном 
состоянии. 

Помимо 4 мелких обломков шнуровых кубков 
с короткой шейкой (рис. 262: 2–4; 264: 2), обнару-
жены фрагменты чужеродной посуды, покрытые 
нарезными горизонтальными линиями и ёлочкой 
(рис. 262: 1; 267: 1, 2). В глине имелся только шамот.

Для среднего уровня культурного слоя харак-
терны аналогичные формы широкогорлых горшков 
(рис. 269: 4–9; 270; 271; 272: 4–13, 15, 16). Орна-
мент, если он присутствовал, состоял в основном 
из треугольников. Отдельные фрагменты были по-
крыты рядами ямок или косыми оттисками шнура. 

Выявлен обломок горшка средних размеров, 
предположительно позднего по происхождению, 
украшенного подковообразными оттисками шнура 
(рис. 269: 10). Фрагмент глубокой миски с шей-
кой был декорирован рядами насечек (рис. 269: 3). 
С учётом технологических характеристик миска, 
скорее всего, относится к раннему этапу.

Два мелких фрагмента сосудов с налепами, 
покрытыми насечками, являются единственными 
для поселения (рис. 269: 1, 2). Но эти сосуды, ско-
рее всего, изготовлены на поселении, так как тех-
нологически полностью соответствуют местной 
керамике. 

На нижнем уровне культурного слоя ско-
пилось большое количество керамики, включая 
крупные обломки и отдельные развалы. В отли-
чие от предыдущих ярусов, широкогорлые горшки 
здесь разнообразно украшены, формы варьируют 
(рис. 766: 3; 769: 1–3). Выделяются экземпляры 
с заметно отогнутым венчиком, декорированные 
рядами столбиков и ямок (рис. 273; 279: 4). Из об-
разцов распространённой традиционной формы 
следует отметить сосуд, украшенный сложным 
«бисерным» орнаментом в виде сочетаний гори-
зонтальных, вертикальных оттисков, полуова-
лов с ниже расположенным зигзагом (рис. 274: 2; 
766: 3). Более вытянутых пропорций сосуды имели 
декор в виде отпечатков ногтя и пальцев (рис. 275: 
1, 3). Среди широкогорлых горшков шнуровыми 
полуовалами оказались украшены только 3 экзем-
пляра (рис. 279: 3; 281: 6; 285: 2). Большая часть 
орнаметированной кухонной посуды имела всё тот 
же декор в виде треугольников (рис. 276: 1; 279: 2; 
280: 13–15, 17, 18; 281: 12, 14; 284: 2, 3; 285: 9, 11; 
288: 1, 2, 4, 9; 292: 6, 7). 

Формы широкогорлых горшков тех же про-
порций, что и с остальной части культурного слоя 
поселения. Типичны сосуды с высокой шейкой 
(рис. 274: 1; 276: 2; 277: 3; 278: 2; 279: 3; 280: 18; 
282: 1, 5, 6, 7; 284: 3; 286: 3; 287: 7; 289: 1, 2, 6, 7; 
290: 3, 7, 9; 292: 6; 293: 6), но наряду с ними встре-
чались формы с короткими шейкой и венчиком 
(рис. 274: 2; 277: 2; 279: 1, 4–6; 280: 13, 14; 281: 
4, 11–13; 285: 4, 6, 8, 10; 287: 3, 5, 6; 288: 2, 11; 
289: 3, 5; 290: 8; 293: 1, 9). Имеются экземпляры 
с воронковидной формой туловом (рис. 275: 1, 2), 
а также приземистые и полукруглые разновидно-
сти (рис. 276: 3; 277: 1; 281: 5, 14; 284: 5; 285: 1; 
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286: 1; 292: 7). Горшки средних размеров представ-
лены только мелкими фрагментами (рис. 285: 1; 
286: 2; 287: 1, 2; 293: 1, 2, 4, 5, 7, 8). 

Миски двух типов — полукруглые и ворон-
ковидной формы. Большинство с закругленным 
внутрь венчиком, украшены простым шнуром, ко-
роткими процарапанными линиями, волной, полу-
овалами, мелким штампом (рис. 282: 9; 283: 5; 288: 
3; 292: 1, 2, 8, 9). Треугольники использованы лишь 
трижды (рис. 280: 16; 284: 4; 295: 4). Миски ворон-
ковидной формы декорированы изнутри треуголь-
никами или волной (рис. 278: 1; 283: 4, 6). Почти 
все сосуды данных типов имеют хороший обжиг 
и ровную поверхность. Лишь один венчик отно-
сится к мискам удлинённой формы (рис. 290: 4)

Среди всей этой массы керамики бросается 
в глаза явная нехватка кубков и амфор. Кубков не 
более 3 небольших по размеру фрагментов от сла-
бопрофилированных сосудов (рис. 280: 1, 4, 9). 
Амфор и того меньше — всего 2 фрагмента, деко-
рированных шнуром (рис. 280: 11). Один из фраг-
ментов — явно от амфоры с зауженной горловиной 
(рис. 288: 5).

Фрагмент с небольшими налепами, украшен-
ными пальцевыми вдавлениями, с многочислен-
ной минеральной примесью, выступающей на 
поверхности, хронологически не соответствует 
охарактеризованным материалам (рис. 289: 10; 
778: 12). Впрочем, сосуд мог быть неместным 
по происхождению.

Абсолютно чуждой основному керамическо-
му комплексу является амфора с примесью в кера-
мической массе шамота и мелкого песка (рис. 291). 
Амфора с двумя ушками, покрыта отпечатками 
различного штампа, образующего закрытые ли-
нии, лесенку, зигзаг. Горловина была вытянутой 
формы. Несомненно, амфора относится к КВК, 
причём на её форме и орнаментации, видимо, ска-
залось влияние баденской культуры.

Керамика цедмарской культуры представлена 
тремя фрагментами. Два из них с примесью в ке-
рамической массе органики, последний обломок, 
вероятно от миски, с примесью дресвы и органи-
ки (рис. 283: 1–3). Орнамент в виде неглубоких 
горизонтальных или вертикально спускающихся 
вниз ямок. 

Обнаружен скребок, имеющий шлифованное 
лезвие (рис. 293: 3). Других изделий из кремня не 
выявлено. 

Объект 36. Яма неправильной овальной фор-
мы, ориентирована в направлении юго-запад — 
северо-восток, с заполнением песка тёмно-серого 
цвета (рис. 255). Основная часть объекта находит-
ся вне пределов раскопа.

Объект 37. Овальной формы яма, ориен-
тирована по длинной оси в направлении Ю-З — 
С-В, размером 1,72 × 1,06 м, с заполнением песка 
светло-серого цвета, в центре объект уничтожен 
перекопом (рис. 294). В разрезе яма значительно 
заглублена в юго-западной части (до 0,78 м), с се-
веро-востока дно ямы постепенно повышается. 
В объекте на верхнем уровне зафиксирована ти-
пичная для данного участка керамика в виде об-
ломков широкогорлых горшков (рис. 295: 1–7, 
9–13). Но в нижней части находился небольшой 
по размеру фрагмент сосуда, происхождение кото-
рого совершенно иное. Он покрыт вертикальными 
линиями, в керамической массе примесь шамота 
(рис. 295: 8). Фрагмент полностью соответствует 
керамике, извлечённой из объекта 74, которая со-
относится с культурой воронковидных кубков. 

Объект 38. Овальной удлинённой формы 
яма, ориентирована по длинной оси в направлении 
Ю-С с незначительным отклонением к западу, раз-
мером 1,78 × 4,07 м, с заполнением песка светло-
серого цвета, дно относительно ровное, заглублена 
в материк до 0,22 м (рис. 294).

Объект 39. Очаг округлой формы, диаметром 
0,54 м, с заполнением песка тёмно-серого цвета, 
заглублён в материк до 0,21 м (рис. 256).

Объект 40. Очаг округлой формы, диаме-
тром 0,60 м, с заполнением песка тёмно-серого 
цвета с включением угля, заглублён в материк 
до 0,38 м (рис. 256).

Объект 41. Неправильной овальной фор-
мы яма, ориентирована по длинной оси в на-
правлении Ю-З — С-В, шириной 1,26 м, длиной 
в пределах раскопа 2,08 м, с заполнением песка 
светло-серого цвета с включением угля, стенки 
пологие, дно относительно ровное, заглублена 
в материк до 0,55 м (рис. 255). Находки в объекте 
отсутствовали. 

Объект 42. Овальной формы яма, ориентиро-
вана по длинной оси в направлении З-В, размером 
1,72 × 1,06 м, с заполнением песка светло-серого 
цвета, стенки почти прямые, дно относительно 
ровное, заглублена в материк до 0,29 м (рис. 256).

Объект 43. Овальной формы очаг, ориентиро-
ван по длинной оси в направлении З-В, размером 
0,50 × 0,36 м, с заполнением песка тёмно-серого 
цвета с включением угля, заглублён в материк до 
0,12 м (рис. 256).

Объект 44. Очаг округлой формы, диаметром 
0,50 м, с заполнением песка тёмно-серого цвета 
с включением угля, заглублён в материк до 0,16 м 
(рис. 256).

Объект 45. Очаг округлой формы, размером 
1,28 × 1,33 м, с заполнением песка тёмно-серого 
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цвета с включением угля, заглублён в материк 
до 0,12 м (рис. 296).

Объект 46. Расположен в 3 м юго-запад-
нее постройки 9, неправильной овальной фор-
мы, ориентирован в направлении С-Ю, разме-
ром 2,90 × 1,80 м, заглублён в материк до 0,62 м 
(рис. 296). Заполнение ямы в верхней части пред-
ставлено песком тёмно-серого цвета мощностью 
до 0,60 м, ниже продолжался песок светло-серо-
го окраса толщиной не более 0,16 м. Стенки ямы 
покатые. 

В верхней части заполнения зафиксированы 
многочисленные фрагменты керамики, связанные 
с основным культурным слоем и не имеющие пря-
мого отношения к характеризуемой яме (рис. 297). 
Фрагменты попали в объект случайным обра-
зом — вероятно, при засыпке ямы. Сюда относят-
ся обломки широкогорлых горшков (рис. 297: 4, 5, 
7, 9), мелкие фрагменты мисок округлой формы 
(рис. 297: 2, 3). Редкой формой обладает сосуд 
с воронковидной формой венчика, украшенный 
треугольниками (рис. 297: 6). Мелкий обломок со-
суда был орнаментирован нарезными линиями, его 
происхождение неизвестно (рис. 297: 8). Выявлен 
обломок керамического грузила округлой формы 
(рис. 297: 10). 

К находкам с нижней части объекта № 46 от-
носятся фрагмент сосуда средних размеров и об-
ломок амфоры с ушком, орнаментированным го-
ризонтальными оттисками шнура (рис. 298: 1, 3). 
Типологически фрагменты соответствуют основ-
ным керамическим формам с поселения. Среди 
фрагментов зафиксирован мелкий обломок янтар-
ной пронизи цилиндрической формы (рис. 298: 2). 

Постройка 9. Сооружение находится в 4 м 
северо-западнее постройки 1, отличаясь конструк-
цией и размерами (рис. 6). Постройка неправиль-
ной прямоугольной формы, размером 4,90 × 3,40 м, 
заглублена до 0,30–0,38 м (рис. 299). Заполнение 
постройки — песок тёмно-серого цвета с вклю-
чением угля. Сооружение оконтуривали ямки 
от столбов диаметром 0,14–0,20 м (рис. 300). Часть 
ям, скорее всего, более поздние и не имеют отно-
шения к конструкции. Видимо, в юго-восточном 
углу постройки находился вход шириной 1,30 м. 
С южной короткой стороны располагался глубо-
кий очаг овальной формы (объект В) размером 
0,86 × 0,98 м, заглублён до 0,68 м (рис. 299; 300). 
В объекте зафиксировано 12 перегоревших мелких 
фрагментов керамики, среди них 8 фрагментов от-
носятся к венчикам или орнаментированным стен-
кам, украшенным ямками, оттисками шнура, «би-
сера» в виде вертикальных линий и треугольников 
(рис. 310: 1–4, 6–8). На поверхности отдельных 

фрагментов выступают частицы кварца. Один об-
ломок был покрыт нарезной ёлочкой, в керамиче-
ской массе шамот (рис. 310: 5). На этом фрагменте 
следы огня отсутствовали. Можно предполагать, 
что он случайно попал в объект.

Находки с верхнего уровня заполнения. Ке-
рамика, видимо, вся позднего типа, обжиг слабый, 
минеральная примесь в большинстве своём вы-
ступает на поверхности (табл. 15). Широкогорлые 
горшки с хорошо выраженной высокой шейкой 
и отогнутым венчиком (рис. 301: 9–13). Остальные 
совсем мелкие фрагменты горшков средних раз-
меров, кубков горшковидной формы также имели 
слабый обжиг и, скорее всего, связаны с послед-
ними этапами существования поселения (рис. 301: 
1–4, 6–8).

Находки с нижнего уровня заполнения. Пред-
положительно более нижние пласты культурного 
слоя содержали керамические материалы смешан-
ного характера (табл. 15). Среди широкогорлых 
горшков представлены распространённые формы 
с невысокой шейкой и подковообразными ушками 
и более приземистые, закрытого типа, без шейки 
(рис. 302: 3; 303: 3; 304: 4, 15). Фрагмент толсто-
стенного горшка, вероятно, биконической формы 
с резко отогнутым, но коротким венчиком встре-
чен впервые, подобная форма нехарактерна для 
основного комплекса (рис. 305: 6). Разновидности 
мисок отличаются высотой, но почти все они за-
крытого типа. Миниатюрная миска украшена вол-
ной, что типично для этого варианта (рис. 302: 2), 
другие миски декорированы треугольниками или 
насечками (рис. 304: 8, 10, 13). Найден фрагмент 
миски воронковидной формы, декорированной 
горизонтальными оттисками шнура (рис. 302: 1). 
Кубок продолговатой формы, с декором в виде по-
луовалов (рис. 304: 14). 

Перечисленные фрагменты имеют хороший 
обжиг. Возможно, один фрагмент относится к раз-
новидности с прямым венчиком (рис. 304: 5). 

Совместно с этой группой керамики в запол-
нении выявлена посуда, имеющая более слабый 
обжиг. Сюда относятся три донышка (рис. 305: 
7–9), фрагменты неорнаментированных горшков 
с загнутым внутрь венчиком (рис. 304: 9; 305: 3–5), 
отдельные горшки средних размеров (рис. 304: 11; 
305: 1), сосуд кубковидной формы (рис. 302: 4), 
ушки амфор (рис. 303: 1, 2).

К чужеродной керамике принадлежит фраг-
мент донышка (рис. 305: 10). В керамической 
массе большое количество пустот, образованных 
выгоревшими частицами раковин. Фрагмент явно 
относится к цедмарской культуре, с учётом техно-
логии и плоского основания днища. 
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Помимо фрагментов керамики, выявлены об-
ломки шлифовального камня из красно-коричне-
вого песчаника, ножевидной пластины и нуклеус 
(рис. 303: 4; 304: 1, 2). Найден фрагмент костяного 
миниатюрного наконечника (рис. 304: 3). 

Керамика из культурного слоя с внешней вос-
точной стороны постройки технологически и мор-
фологически соответствует, за редким исключени-
ем, обломкам посуды с верхнего уровня постройки. 
То есть, наличествуют те же формы широкогорлых 
горшков с высокой шейкой и отогнутым венчи-
ком, горшки средних размеров, обломки мисок 
с выступающими на поверхности зёрнами дресвы 
или кварца (рис. 306: 1–5; 307: 1, 2; 308). На этом 
фоне выделяются только обломки широкогорлого 
горшка с короткой шейкой и амфоры, украшенной 
полуовалами, которые, скорее всего, имеют более 
раннее происхождение, соответствуя керамике 
с нижнего уровня (рис. 306: 7; 307: 3).

Объект А постройки 9. В пределах вос-
точной части постройки 9 размещался объект 
А, представляющий собой яму овальной формы 
(рис. 309). Заполнение объекта А, выявленного 
на уровне материка, в верхней части содержало 
значительное количество фрагментов керамики, 
оказавшихся там при засыпке ямы. Все фраг-
менты соответствуют основному керамическому 
комплексу поселения и связаны, что наиболее ве-
роятно, с постройкой, в которой было совершено 
погребение (рис. 310: 9–16; 311). Часть фрагмен-
тов имела слабый обжиг (рис. 310: 10, 15; 311: 
6–7). Остальные характеризовались неплохим 
качеством обжига, если частицы кварца и вы-
ступали на поверхности, то не столь плотно, как 
на поздней керамике. Крупный фрагмент широ-
когорлого горшка с высокой шейкой выделяется 
орнаментом в виде вертикальных оттисков шнура 
(рис. 310: 16). Более мелкие фрагменты широко-
горлых горшков с декором в виде насечек, полуова-
лов, треугольников, отпечатков пальцев (рис. 310: 
9, 11, 12–14). Один фрагмент от прямостенного 
сосуда кубкообразной формы (рис. 311: 4). Амфо-
ра имела округлую форму, ушки, скорее всего, на-
ходились в наиболее выпуклой части (рис. 311: 3; 
778: 11). 

Нет полной ясности, когда объект А оказался 
в постройке 9: во время существования построй-
ки (после чего строение забросили) или захороне-
ние (?) возникло уже спустя некоторое время после 
окончания использования сооружения. Совершен-
но аналогичные формы украшений из построек 
удлинённой формы лишь подтверждают, что ян-
тарные изделия из объекта А постройки 9 относи-
тельно близки им хронологически. 

Яма в плане овальной формы, ориентирована 
по оси С-В, размером 3,10 × 1,80 м, заглублена в ма-
терик от 0,80 до 1,0 м (рис. 309). Дно ямы ровное, 
но имеет незначительный уклон в северном направ-
лении. Заполнение в нижней части объекта пред-
ставлено песком серого цвета (мощность не более 
0,16 см), выше фиксировался песок светло-серого 
цвета. Стенки ямы относительно пологие. С юго-
востока, в 0,80 м от объекта и в 0,20 м от восточной 
части постройки (если придерживаться расположе-
ния рядов столбовых ям), зафиксирован один из не-
многих обнаруженных вне очажных конструкций 
валунов крупных размеров (рис. 300). 

В нижней части заполнения ямы находки пред-
ставлены исключительно янтарными украшения-
ми (рис. 313–316). Большинство из них находилось 
в южной части ямы, причём порядок расположе-
ния этой группы янтарных изделий не оставля-
ет сомнений в их принадлежности к ожерелью 
(рис. 312; 768: 2). Ожерелье составляли прежде 
всего три уплощённой формы подвески, лежащие 
рядом (рис. 312; 313: 1, 3, 5). Ещё одна подвеска 
аналогичной формы также находилась поблизости, 
но оказалась смещённой и частично разрушенной, 
судя по многочисленным следам нор, грызунами 
(рис. 313: 6). Пятая подвеска, от которой сохрани-
лась лишь нижняя часть, выявлена несколько выше 
ожерелья (рис. 313: 4). Она оказалась смещённой 
по той же причине, что и предыдущая. Все изде-
лия имели хорошо выраженную выемку в основа-
нии. Размеры наиболее крупной подвески, имею-
щей заметное расширение по краям, — 5,8 × 3,5 см 
(рис. 313: 5). Более удлинённой формы подвеска 
имела длину 5 см и ширину 2,6 см (рис. 313: 3). 
Самая короткая из них не превышала 4 см в длину, 
ширина достигала 2,5 см (рис. 313: 1). Любопытно, 
что три подвески располагались в ожерелье в соот-
ветствии с их величиной (рис. 312). Две остальные 
уплощённой формы подвески, не сохранившиеся 
полностью, относились к тому же типу, что и оха-
рактеризованные выше (рис. 313: 4, 6).

Кроме того, ожерелье включало в себя диск 
линзообразной формы с отверстием в центре 
и 16 округлых пуговиц различной степени со-
хранности, обнаруженных рядом с тремя под-
весками (рис. 313–315). Диаметр диска — 2,7 см 
(рис. 313: 2). Пуговицы имеют диаметр в среднем 
1,4–1,0 см (рис. 314; 315). В одном случае диаметр 
не превышал 0,8 см (рис. 315: 7). Все они в сече-
нии линзообразной или конусообразной конфигу-
рации, с аккуратно выполненными отверстиями 
V-образной формы. 

Ближе к продольной оси объекта, в его север-
ной части, зафиксировано ещё 6 пуговиц, от двух 
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из которых сохранились только незначительные 
фрагменты (рис. 316: 1–6). Диаметр и форма пу-
говиц соответствовали предыдущим. Помимо пу-
говиц здесь найден не полностью сохранившийся 
небольших размеров диск линзообразной формы, 
имеющий диаметр 2 см (рис. 316: 7). 

С юга располагались ещё два скопления ям 
различного назначения — объекты 47–52 и 53–61 
(сектора 13, 14) (рис. 6; 317).

На верхнем и среднем уровнях находки ничем 
особенным не выделялись, количество их было ми-
нимально (рис. 322–323). Зафиксированы фрагмен-
ты широкогорлых неорнаментированных горшков 
с невысокой шейкой, с прямым венчиком (рис. 322: 
3, 8; 323: 5–12), незначительные по размерам об-
ломки мисок овальной формы (рис. 323: 1, 2), мел-
кие фрагменты кубков (рис. 322: 2, 4), сосудов куб-
кообразной формы (рис. 322: 7), ушко от амфоры, 
орнаментированной «бисером» (рис. 322: 10), об-
ломок шлифовального камня из красно-коричнево-
го песчаника (рис. 322: 12). 

Нижний уровень культурного слоя относи-
тельно содержащихся в нём находок характери-
зуется заметным разнообразием (рис. 324–331). 
На предматериковом уровне южнее объекта 50 
залегали обломки широкогорлого горшка с хоро-
шо выраженной шейкой, украшенного шнуровым 
зигзагом (рис. 324: 1). Остальные горшки этого 
типа, обнаруженные в более фрагментированном 
состоянии, отличались в основном степенью ото-
гнутости края венчика и формой тулова. Основная 
их масса лишена декора (рис. 326: 2, 3, 6, 7, 9, 11; 
327: 7, 10; 329: 4–7; 330: 2; 331: 9, 10). Орнамен-
тированные образцы преимущественно украшены 
треугольниками и простыми оттисками шнура, 
единичные экземпляры декорированы полуовала-
ми и волной (рис. 327: 4, 6; 328: 7, 8; 329: 4–7; 330: 
4, 7; 331: 4). Фрагменты горшков округлой и при-
земистой формы, которые, естественно, зафикси-
рованы и на этом участке культурного слоя посе-
ления, декорированы простым шнуром, рядами 
глубоких ямок, треугольниками, иногда в сочета-
нии с вертикальными оттисками, встречаются не-
орнаментированные образцы (рис. 325: 8, 11; 327: 
5, 8; 329: 2, 3; 330: 1, 3, 8; 331: 12). Горшки средних 
размеров однотипны, с S-образной формой венчи-
ка (рис. 326: 1; 327: 9; 329: 1).

Обнаруженные 4 фрагмента мисок относятся 
к глубоким, без шейки и воронковидным с вну-
тренним орнаментом (рис. 325: 4, 5, 10; 328: 1). 
По меньшей мере два фрагмента, декорирован-
ные столбиками или рядами ямок, принадлежат 
сосудам кубковидной формы (рис. 328: 9; 331: 7). 
Амфора, единственная на этом участке, имела 

высокую горловину, декорирована отпечатками 
«бисера» в виде горизонтальных линий и полу-
овалов (рис. 324: 2). Кубки традиционной формы, 
с уплощённым туловом, невысокой шейкой, укра-
шены соответствующим образом — треугольника-
ми, усообразными или вертикальными оттисками 
шнура (рис. 325: 9; 328: 5; 330: 6). 

Встречены фрагменты керамики цедмарского 
типа, с пористой от выгоревшей раковины струк-
турой керамической массы и незначительным ко-
личеством минеральной примеси (рис. 331: 1–3). 
Сосуды, вероятно, имели округлой или продолго-
ватой формы тулово. Радиоуглеродная дата, полу-
ченная по углю, обнаруженному непосредственно 
рядом с пористой керамикой, подтверждает раннее 
происхождение этой керамики — 5890 ± 45 ВР 
(Ле-8463) (табл. 1).

На этом же участке зафиксированы мелкие 
фрагменты амфоры и кубка с примесью в глине 
шамота и мелкого песка (рис. 331: 8). Предполо-
жительно фрагменты относятся к КВК позднего 
этапа.

Сравнительно многочисленны изделия из дру-
гих материалов. Каменные топоры трапециевид-
ной формы, но разных вариантов (рис. 325: 1, 6). 
Миниатюрный топорик изготовлен из вулкани-
ческой породы чёрного цвета (рис. 325: 2). Обло-
мок шлифовального камня из розового песчаника 
(рис. 327: 11). Следующими находками являются 
кремнёвые ножевидные пластины (рис. 327: 3; 
328: 2; 330: 9). 

Овальной формы изделие из янтаря является 
незаконченным, его поверхность со следами воз-
действия огня (рис. 325: 3). Ещё одно янтарное 
украшение имеет удлинённую секирообразную 
форму (рис. 327: 2). Пронизь звёздчатой в профиле 
формы изготовлена из окаменелости (рис. 328: 3).

Объект 47. Очажная яма овальной формы, 
размером 0,69 × 0,74 м, с заполнением песка тём-
но-серого цвета с включением угля, заглублена 
в материк до 0,13 м (рис. 318).

Объект 48. Неправильной формы линза се-
рого песка с включением угля, ориентирована 
в направлении Ю-С, в длину 1,60 м, незначительно 
заглублена в материк до 0,05 м (рис. 317). 

Объект 49. Неправильной формы яма, ориен-
тирована в направлении Ю-С, размером 0,64 × 0,73 м, 
с заполнением песка серого цвета с включением угля, 
заглублена в материк до 0,25 м (рис. 318).

Объект 50. Овальной формы очажная яма, 
ориентирована в направлении Ю-В — С-З, разме-
ром 1,54 × 2,0 м, с заполнением песка серого цвета 
с включением угля, заглублена в материк до 0,16 м 
(рис. 319).
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Объект 51. Овальной формы яма, ориенти-
рована в направлении З-В, размером 0,44 × 0,66 м, 
с заполнением песка серого цвета с включением 
угля, заглублена в материк до 0,14 м (рис. 318).

Объект 52. Овальной формы яма, ориенти-
рована в направлении З-В, размером 0,42 × 0,75 м, 
с заполнением песка серого цвета с включением 
угля, заглублена в материк до 0,11 м (рис. 318).

Объект 53. Вероятно, является очагом, непра-
вильной овальной формы, ориентирован в направ-
лении З-В, размером 1,38 × 0,90 м, с заполнением 
песка серого цвета с включением угля, заглублён 
в материк до 0,18 м (рис. 319).

Объект 54. Является ямой близкой к округлой 
формы, размером 1,63 × 1,76 м, с заполнением пе-
ска серого цвета, заглублена в материк до 0,32 м 
(рис. 320).

Объект 55. Является ямой неправильной вы-
тянутой формы, размером 1,21 × 2,30 м, с запол-
нением песка серого цвета, заглублена в материк 
до 0,14 м (рис. 320).

Объект 56. Очаг почти округлой формы, раз-
мером 0,65 × 0,75 м, с заполнением песка серо-
го цвета с включением угля, заглублён в материк 
до 0,22 м (рис. 319).

Объект 57. Яма овальной формы, ориентиро-
вана в направлении Ю-З — С-В, частично перекры-
вает с запада объект 57А, размером 0,50 × 0,84 м, 
с заполнением песка серого цвета с включением 
угля, заглублена до 0,10 м (рис. 319).

Объект 57А. Яма удлинённой овальной фор-
мы, с пологими стенками, ориентирована в направ-
лении Ю-С, размером 0,70 × 1,90 м, с заполнением 
песка серого цвета, заглублена в материк до 0,40 м 
(рис. 319).

Следующее скопление хозяйственных ям раз-
личной формы зафиксировано в 4,5 м к северу 
(рис. 317).

Объект 58. Представляет собой яму оваль-
ной формы, выбранную в материке с глуби-
ны до 0,26 м, с заполнением песка серого цвета 
с включением угля (рис. 321). На нижнем уровне 
заполнение имело светло-серый оттенок. Разме-
ры объекта — 1,48 × 1,18 м, ориентирован по оси 
С-В — Ю-З. Стенки объекта пологие, дно покатое.

Объект 59. С юго-запада к объекту 60 при-
мыкала овальной формы яма, ориентированная 
в направлении Ю-З — С-В, с заполнением из пе-
ска серого цвета (рис. 332). Объект выбран с глу-
бины от 0,07 до 0,13 м. Размеры объекта в ширину 
0,66 м, в длину — 1,08 м. Стенки объекта пологие, 
дно покатое. 

Объект 60. Расположен в 0,52 м северо-
восточнее объекта 58, представляет собой яму 

овальной формы, ориентированную по длинной 
оси Ю-Ю-З — С-С-В, выбранную в материке 
с глубины 0,43 м, с заполнением из песка cветло-
серого цвета (рис. 332). Размеры объекта в шири-
ну — 1,30 м, в длину — 1,80 м. Стенки объекта 
почти прямые, дно ровное. В юго-восточной ча-
сти объекта зафиксированы следы почти округлой 
формы ямы, очевидно более поздней по проис-
хождению. Заполнение этой ямы состояло из песка 
тёмно-серого цвета с включением угля. В верхней 
части заполнения ямы выявлено значительное ко-
личество фрагментов разрозненной керамики, по-
павших сюда случайным образом (рис. 333: 1–9). 
К ним относятся мелкие фрагменты широкогор-
лых горшков, в том числе венчик, орнаментиро-
ванный рядами столбиков, обломок днища и ушко, 
стенка от миски овальной формы с прочерченным 
орнаментом, обломок шлифовального камня. Сре-
ди этого скопления керамики выделяется фраг-
мент груболепного сосуда с хорошо выраженной 
шейкой и примесью в керамической массе дресвы 
(рис. 333: 3). Фрагмент предположительно, с учё-
том указанных признаков, следует относить к цед-
марской культуре.

Внизу заполнения керамика отсутствовала. 
Но на дне ямы, в крайней северо-западной части 
зафиксировано янтарное ожерелье, составленное 
тремя кольцами и пуговицей с линзообразным се-
чением (рис. 333: 10–13).

Объект 61. Представляет собой яму удлинён-
ной овальной формы, ориентированную по длин-
ной оси Ю-В — С-З, размером 2,20 × 1,20 м, выбра-
на в материке с глубины до 0,34 м, с заполнением 
песка серого цвета, в нижней части заполнение 
имело светло-серый оттенок (рис. 321).

Юго-восточнее объектов 58–61 и почти парал-
лельно им отмечены следы столбовой постройки 
наземного типа, обнаруженные непосредственно 
под культурным слоем (рис. 317). Северо-запад-
ный край конструкции оказался частично перекрыт 
объектами 61 и 58. Сооружение почти квадрат-
ной формы, с северо-востока, возможно, имелась 
небольшая пристройка-вход. Постройка, скорее 
всего, хозяйственного назначения, очаг внутри 
конструкции отсутствовал, количество находок ми-
нимально. Параметры постройки — 3,40 × 2,60 м, 
прямоугольной формы, стены двухрядные, столбо-
вые ямы в среднем заглублены до 0,20 м, ориенти-
рована в направлении Ю-З — С-В.

На уровне 5-го горизонта в секторе 20 за-
фиксированы слабовыраженные контуры со-
оружения вытянутой формы (постройка 13), 
шириной 3,60 м (рис. 337). Конструкция про-
слежена на протяжении 4,8 м, ориентирована 
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по длинной оси в направлении Ю-В — С-З, не-
значительно заглублена в предматериковый слой 
до 0,08 м. В юго-восточной части, видимо, распо-
лагался вход шириной в 1 м (рис. 337). В преде-
лах объекта обнаружено 13 фрагментов керамики 
(табл. 15), среди которых следует отметить венчик, 
орнаментированный шнуровыми треугольниками 
с вертикальной линией по центру, и мелкий об-
ломок с оттисками шнура в виде «рыбьей кости» 
(рис. 336: 6, 8). Два фрагмента относятся к неорна-
ментированным широкогорлым горшкам с хорошо 
выраженной шейкой, ещё два являются доныш-
ком от кубка и мелким обломком ушка амфоры 
(рис. 336: 4, 7, 9, 11). На поверхности большинства 
фрагментов хорошо заметны частицы дресвы, что 
указывает на, скорее всего, поздний характер этих 
керамических материалов и постройки в целом. 
Предметы из камня представлены только облом-
ком шлифовального камня из красно-коричневого 
песчаника (рис. 336: 12). 

На уровне материка в секторе 20 выявлены 
две параллельные друг другу линии столбовых ям, 
расположенных в западной части раскопа и три 
ямы различного характера (рис. 334). 

Объект 80. Представляет собой яму непра-
вильной округлой формы, в разрезе конусообраз-
ной, выбранную в материке с глубины 0,95 м, с за-
полнением песка серого цвета с примесью мелких 
частиц угля (рис. 335). На нижнем уровне запол-
нение имело светло-серый оттенок. Размеры объ-
екта — 2,2 × 2,04 м, ориентирован по оси запад-
восток. При расчистке в верхней части обнаружен 
фрагмент днища и мелкий фрагмент ладьевидного 
сосуда.

Объект 81. Является очажной ямой, почти 
округлой формы, с заполнением из песка серого 
цвета с примесью мелких частиц угля (рис. 335). 
Объект выбран в материке с глубины 0,26 м. Раз-
меры объекта в ширину 0,92 м, в длину 1,0 м.

Объект 82. Объект представляет собой яму 
вытянутой овальной формы, ориентированную 
по оси Ю-В — С-З, выбранную в материке с глуби-
ны от 0,68 м до 0,74 м, в разрезе корытообразной, 
с заполнением песка серого цвета (рис. 335). Раз-
меры ямы в ширину 1,04 м, в длину 2,5 м. 

Сектор 25, площадью всего 12 м², был устро-
ен в северной части поселения, наиболее близко 
расположенной к кромке берега (рис. 339). К со-
жалению, пространство к северу от основной ча-
сти поселения является частной территорией, что 
и обусловило незначительность размеров раскопа. 

Мощность культурного слоя в пределах рас-
копа в среднем составляет 0,30–0,50 м. Объек-
тов, кроме возможных рядов ям, не обнаружено, 

но культурный слой содержал довольно большое 
количество находок.

Фрагменты широкогорлых горшков состав-
ляли большинство среди керамических изделий. 
Почти все они неорнаментированы, с короткой 
шейкой и относительно выпуклым туловом и это 
характерно для верхнего и нижнего уровней одно-
временно (рис. 340: 7–9; 341: 5, 6; 342: 9). Один 
из фрагментов с ушком относился к горшку при-
земистой формы с загнутым внутрь венчиком 
(рис. 342: 12). Кроме того, на нижнем ярусе найде-
ны фрагменты сосудов с почти прямым венчиком 
(рис. 342: 2, 7, 8). Горшки средних размеров име-
ли плечики и слегка отогнутый короткий венчик 
(рис. 342: 10, 11), но встречался и распространён-
ный вариант S-образной формы (рис. 340: 7; 341: 
1, 4; 342: 4–6). Обломок миски с верхнего уровня 
воронковидной формы, покрыт изнутри шнуро-
вым орнаментом (рис. 340: 1). Два фрагмента при-
надлежат горшочкам сферической формы, у кото-
рых донышко очень малых размеров (рис. 340: 6; 
342: 13). Чтобы придать устойчивость сосуду, ос-
нование значительно утяжелили. 

На нижнем уровне обнаружены 2 фрагмен-
та чужеродной керамики, в том числе гибридной, 
с примесью в керамической массе органики и мел-
кого песка (рис. 341: 11). Орнамент в большей 
степени напоминает декор гребенчато-ямочной 
культуры. Второй фрагмент, наиболее вероятно 
относящийся к цедмарской культуре, с минераль-
ной и органической примесью в глине, украшен 
неглубокими рядами ямок, которые были нанесе-
ны с помощью кости (рис. 341: 12).

Возможно, кремнёвые скребки, выявленные 
здесь же, имеют отношение к предшествующему 
периоду в истории поселения, когда на участке, 
расположенном ближе к берегу, находилась стоян-
ка цедмарской культуры (рис. 341: 2, 7, 8). 

Подвеска из янтаря особого типа, с выемкой 
в верхней части для подвязывания, что придаёт 
ей антропоморфные черты (рис. 341: 10). Изделие 
лишь слегка подшлифовано с краёв и в верхней ча-
сти, в остальном подвеска необработана.

Исследовать сплошным раскопом простран-
ство в западной части поселения оказалось не-
возможным, так как данная территория занята под 
лесонасаждения. Поэтому месторасположение, кон-
фигурация и размеры секторов 15–18 диктовались 
наличием свободных от деревьев участков (рис. 6). 

Жилые сооружения с заглублённым основани-
ем не обнаружены. Но зафиксированы следы по-
строек наземной столбовой конструкции, а также 
множество объектов хозяйственного и иного на-
значения. При этом культурный слой в западной 
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и юго-западной части поселения не отличался 
большой мощностью.

В секторе 22 толщина слоя не превышала 
0,16 м, местами культурный слой полностью от-
сутствовал (рис. 343). На уровне материка об-
наружено 12 объектов, включая очажные ямы 
(рис. 343–346). 

Выявлено множество столбовых ям различ-
ных размеров, однако расположены они слишком 
бессистемно (рис. 343). Всё-таки не исключено 
наличие наземных столбовых конструкций раз-
личного времени, в частности вблизи объектов 86 
и 91, которые могли быть очагами внутри неболь-
ших по размеру сооружений. Однако почти ника-
кого материала в пределах предполагаемых кон-
струкций не обнаружено. В целом здесь выявлено 
не более трёх десятков разрозненных фрагментов 
керамики, типичных для поселения, далеко не са-
мых ранних по происхождению (рис. 347).

Объект 83. Овальной вытянутой формы яма, 
ориентирована по длинной оси в направлении 
Ю-С, размером в пределах раскопа 1,58 × 1,98 м, 
в разрезе прямоугольная, стенки прямые, дно ров-
ное, с заполнением песка серого цвета в верхней 
части, ниже зафиксирован светло-серый песок. 
Яма заглублена в материк до 0,70 м (рис. 343).

Объект 84. Овальной вытянутой формы яма, 
ориентирована по длинной оси в направлении 
Ю-С, в длину 1,60 м, с заполнением песка свет-
ло-серого цвета, в разрезе корытообразная, стенки 
незначительно изгибаются к низу, дно ровное, за-
глублена в материк до 0,34 м (рис. 343).

Объект 85. Округлой формы очажная яма, ди-
аметром 0,48 м, с заполнением песка тёмно-серого 
цвета, заглублена в материк до 0,14 м (рис. 344).

Объект 86. Округлой формы очажная яма, ди-
аметром 0,53 м, с заполнением песка тёмно-серо-
го цвета с включением угля, заглублена в материк 
до 0,24 м (рис. 345).

Объект 87. Овальной формы яма, ориентиро-
вана по длинной оси в направлении Ю-З — С-В, 
размером 1,14 × 1,60 м, с заполнением песка серого 
цвета, в разрезе корытообразная, стенки незначи-
тельно изгибаются к низу, дно с одной из сторон 
имеет большую заглублённость, впущена в мате-
рик до 1,30 м (рис. 344).

Объект 88. Овальной формы яма, ориентиро-
вана по длинной оси в направлении Ю-В — С-З, 
размером 1,38 × 2,0 м, с заполнением песка светло-
серого цвета, в разрезе корытообразная, стенки от-
носительно прямые, дно ровное, заглублена в ма-
терик до 0,78 м (рис. 344). 

Объект 89. Овальной формы яма, ориентиро-
вана по длинной оси в направлении Ю-С, размером 

0,64 × 0,90 м, с заполнением песка светло-серого 
цвета, заглублена в материк до 0,54 м (рис. 344).

Объект 90. Овальной формы яма, ориентиро-
вана по длинной оси в направлении З-В, размером 
0,84 × 1,82 м, с заполнением песка серого цвета на 
верхнем ярусе и светло-серого в средней и нижней 
частях ямы, в разрезе корытообразная, стенки от-
носительно прямые, дно ровное, заглублена в ма-
терик до 0,90 м (рис. 346).

Объект 91. Округлой формы яма, размером 
0,61 × 0,69 м, с заполнением песка тёмно-серого 
цвета с включением угля, заглублена в материк 
до 0,15 м (рис. 346).

Объект 92. Овальной формы яма, ориентиро-
вана по длинной оси в направлении Ю-С, разме-
ром 0,45 × 0,73 м, с заполнением песка тёмно-серо-
го цвета, заглублена в материк до 0,20 м (рис. 346).

Объект 93. Округлой формы яма, диаметром 
0,46 м, с заполнением песка тёмно-серого цвета 
с включением угля, заглублена в материк до 0,47 м 
(рис. 345).

Объект 94. Почти округлой формы яма, раз-
мером 1,41 × 1,44 м, с заполнением песка свет-
ло-серого цвета с включением угля, заглублена 
в материк до 0,50 м (рис. 345). В верхней части со-
хранились остатки обуглившейся деревянной до-
ски-перекрытия. Радиоуглеродная дата, получен-
ная по углю, оказалась позднейшей — 470 ± 25 ВР 
(Ле-8967).

Сектор 24, расположенный севернее, разби-
вался между деревьями, что и стало причиной его 
особой формы (рис. 348). Стратиграфия раскопа 
следующая: непосредственно под дерновым по-
кровом толщиной до 0,16 м залегал слой грунта 
светло-серого окраса, мощностью до 0,30 м, обра-
зовавшийся вследствие эоловых процессов. Ниже 
располагался тёмно-серого цвета песок с большим 
количеством мельчайших частиц древесного угля 
мощностью до 0,18 м, под ним продолжался серо-
го цвета песок с вкраплениями мелких частиц дре-
весного угля толщиной не более 0,26 м. Ниже на-
ходился материковый песок светло-жёлтого окраса 
(рис. 348).

Верхний уровень культурного слоя почти 
не содержал находок, кроме нескольких разроз-
ненных фрагментов стенок сосудов. 

Более двух десятков фрагментов керамики вы-
явлено на среднем уровне (рис. 350–351). Среди 
широкогорлых горшков, судя по сохранившимся 
фрагментам, преобладали экземпляры с высокой 
шейкой. Большинство из них, за исключением 
фрагмента, декорированного изгибающейся на-
резной линией (малоизвестный для поселения спо-
соб орнаментации), лишены декора (рис. 350: 7; 
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351: 1–3). Один сосуд имел хорошо выделенную 
шейку и выгнутый наружу венчик (рис. 351: 5). Ор-
намент, покрывающий шейку, представлял собой 
ряды отпечатков пальцев. Кроме того, имеются об-
разцы без шейки, с загнутым незначительно внутрь 
венчиком (рис. 350: 6; 351: 4, 9). Среди них два 
фрагмента оказались орнаментированы горизон-
тальными оттисками шнура или треугольниками. 

Фрагменты горшков средних размеров найде-
ны в количестве 3 экземпляров. Два из них имели 
подковообразные ушки, очень короткую шейку, 
слабовыраженный венчик, декорированы оттиска-
ми шнура (рис. 350: 8, 10). Более мелкий фрагмент 
с орнаментом в виде округлых ямок, шейка выра-
жена значительно чётче (рис. 350: 2).

Венчик сосуда кубковидной формы покрыт 
рядами ямок удлинённых очертаний, имитирую-
щих столбики (рис. 351: 7).

Фрагменты кубков декорированы в традици-
онной для поселения манере — рядами насечек, 
а также треугольниками (рис. 351: 6, 10).

Иного рода фрагменты кубков, покрытых ор-
наментом в виде нарезной ёлочки (рис. 350: 4, 5; 
351: 8, 11). Шейка могла быть воронковидной фор-
мы (рис. 350: 4); возможно, один экземпляр имел 
сжатую шейку и слегка загнутый внутрь венчик 
(рис. 350: 5). Тулово могло быть выпуклых очер-
таний (рис. 351: 11). Орнаментировались они, ско-
рее всего, по всей поверхности. Важное отличие 
от местной керамики — вместо минеральной при-
меси наличествовал шамот. Такая керамика встре-
чалась только в западной части поселения.

Найден обломок каменного предмета из пес-
чаника, который, возможно, являлся пестиком 
(рис. 351: 12). 

На уровне материка в юго-восточной части 
раскопа зафиксированы следы постройки наземной 
столбовой конструкции удлинённой формы. Стены 
сооружения образованы двойными рядами столбо-
вых ям, постепенно сужающихся в юго-западном 
направлении (рис. 348). Очень вероятно, что по-
стройка с юго-запада имела трапециевидной формы 
завершение. К сожалению, густо посаженные дере-
вья не дали возможности расширить раскоп в этом 
направлении. С юго-востока постройку перекрыва-
ла более поздняя яма удлинённо-овальной формы — 
объект 77 (рис. 348). По центральной оси постройки 
располагались несущие столбы диаметром до 0,32 м 
и заглублённые до 0,24 м, а также овальной фор-
мы очажная яма (объект 76). Очаг ориентирован 
в направлении Ю-З — С-В, размером 0,80 × 0,62 м, 
с заполнением песка чёрного цвета с включением 
значительного количества мелких частиц угля, в раз-
резе в форме полуовала, стенки пологие, заглублён 

в материк до 0,30 м (рис. 349). Радиоуглеродная дата, 
полученная по углю, показала следующий резуль-
тат: 4270 ± 140 (Ле-9121) (табл. 1).

Очень вероятно, что продолжение построй-
ки находилось в юго-западном участке сектора 7 
(рис. 6). При зачистке оно выглядело пустым про-
странством, хотя вокруг находилось множество 
объектов. Пустая площадка образовалось по при-
чине огромного количества нор грызунов, кото-
рые полностью изменили структуру слоя. Однако 
именно на этом участке раскопа залегала ещё одна 
амфора КВК (рис. 291). 

В пределах постройки зафиксированы фраг-
менты керамики различного характера (рис. 352), 
но преобладали фрагменты стенок с орнаментом 
в виде спускающихся вертикально вниз линий. 
В некоторых случаях линии сопровождали с боков 
неглубокие наколы. Главной находкой стала ам-
фора с воронковидной формой горловиной, извле-
чённая из очага, аналогичным образом орнаменти-
рованная (рис. 353). С учётом формы, орнамента 
и технологических характеристик амфора и по-
добного типа фрагменты, обнаруженные вблизи 
очага, не имеют никакого отношения к комплексу 
приморской культуры. Вся эта керамика с приме-
сью в глине шамота, иногда совместно с песком. 
По всем признакам посуду этого типа следует от-
носить к КВК позднего этапа, стоянка которой су-
ществовала в Прибрежном непосредственно перед 
приходом нового населения. 

В очаге зафиксированы и незначительные 
по размеру фрагменты керамики приморской куль-
туры, принадлежащие, по основным признакам, 
позднему периоду существования поселения. Сюда 
относятся фрагменты глубоких мисок, украшенных 
простым шнуром, мелкие обломки широкогорлых 
горшков и фрагмент кубка, орнаментированного 
нарезной ёлочкой (рис. 352: 1–4, 7–9). Очевидно, 
что все эти фрагменты оказались в очаге случай-
ным образом, проникнув сюда из вышележащего 
слоя. Но ещё два фрагмента от миски и горшочка, 
украшенные особым образом, вполне могли со-
ответствовать по времени амфоре (рис. 352: 5, 6). 
Не исключено, что по происхождению они связа-
ны с КША. Сложная структура орнамента, вклю-
чающего спускающиеся вниз ряды лункообразных 
ямок, сопровождаемых насечками, мелкими кре-
стовидными символами, неизвестна в местном ком-
плексе. В керамической массе этих сосудов имелась 
примесь дресвы. Ещё одной находкой являлся обло-
мок растирателя уплощённой формы (рис. 352: 10).

Остальные выявленные объекты (№ 77–79) 
не содержали находок, скорее всего различались 
во времени. 
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Объект 77. Овальной удлинённой формы 
яма, ориентирована по длинной оси в направле-
нии Ю-С, размером 0,59 × 1,84 м, с заполнением 
песка серого цвета, стенки прямые, дно относи-
тельно ровное, заглублена в материк до 0,22 м 
(рис. 348).

Объект 78. Овальной формы яма, ориентиро-
вана по длинной оси в направлении Ю-В — С-З, 
размером 0,56 × 1,14 м, с заполнением песка серо-
го цвета, стенки пологие, дно ровное, заглублена 
в материк до 0,23 м (рис. 349).

Объект 79. Овальной формы яма, ориенти-
рована по длинной оси в направлении Ю-С, с за-
полнением песка серого цвета, стенки прямые, 
дно относительно ровное, заглублена в материк 
до 0,12 м, основная часть находится за пределами 
раскопа (рис. 348).

Сектор 23, располагающийся восточнее сек-
тора 16, через промежуток в 2 м, имел следующую 
стратиграфию: непосредственно под дерновым 
покровом толщиной до 0,22 м залегал слой грунта 
светло-серого окраса, толщиной до 0,34 м, обра-
зовавшийся вследствие эоловых процессов. Ниже 
располагался серого цвета песок с включением 
мельчайших частиц древесного угля мощностью 
до 0,42 м. Ниже находился материковый песок 
светло-жёлтого окраса (рис. 354).

В пределах раскопа зафиксировано 7 ям хозяй-
ственного назначения, округлой или овальной фор-
мы, ориентированных в различных направлениях, 
а также множество в основном бессистемно рас-
положенных столбовых ям (рис. 354; 355). Только 
с юго-востока прослеживается скопление стол-
бовых ям вытянутой формы (рис. 354), которое, 
видимо, имеет продолжение в секторе 8 (рис. 6). 
Возможно, столбы образовывали изгородь, ориен-
тированную в направлении ЮЗ-СВ (рис. 6).

Количество фрагментов керамики с верхнего 
уровня культурного слоя невелико, но они не произ-
водят впечатления разрозненности, а часть облом-
ков достаточно крупных размеров (рис. 356–357). 
Некоторые из находок, несомненно, позднего ха-
рактера, и это относится прежде всего к фраг-
менту горшка с туловом бочкообразной формы 
(рис. 356: 1), сосуду с резким изгибом в верхней ча-
сти, образующим почти острый угол (рис. 356: 2). 
Часть широкогорлых горшков имела хороший об-
жиг, с прямым венчиком, один экземпляр отличался 
наличием шишковидного налепа (рис. 357: 5, 7, 9). 
У остальных имелась короткая шейка и умеренно 
отогнутый наружу венчик (рис. 357: 4, 6, 8). Два 
сосуда были декорированы рядами мелких ямок 
удлинённой формы (рис. 357: 5, 6). Выявлен фраг-
мент миски с короткой шейкой (рис. 357: 3).

Посуда с нижнего уровня подразделяется на 
две группы, согласно технологическим особен-
ностям (рис. 358–359). Почти наверняка ранними 
можно признать фрагменты двух горшков с хоро-
шим обжигом, формой и орнаментом, аналогич-
ных посуде с нижнего уровня построек (рис. 358: 
16, 17). К ранним можно отнести фрагмент ми-
ски округлой формы, декорированной скобоо-
бразными насечками (это не отпечатки ногтей) 
(рис. 358: 13), и венчик от широкогорлого горш-
ка, орнаментированного шнуром (рис. 358: 12). 
Амфоры, к сожалению, представлены только уш-
ками, возможно, они также ранние по происхож-
дению (рис. 358: 10, 15). Остальные фрагменты, 
орнаментированные треугольниками, сочетанием 
шнура и насечек, наколами, простыми оттисками 
шнура, с более слабым обжигом, видимо, поздне-
го времени (рис. 358: 1–9, 11, 14). Неорнаментиро-
ванные фрагменты широкогорлых горшков разли-
чаются высотой шейки (рис: 359, 1–8, 10, 12). Как 
правило, сосуды с высокой шейкой имеют слабый 
обжиг. 

Среди находок иного характера следует на-
звать обломок шлифовального камня из красно-
коричневого песчаника и кремнёвую ножевидную 
пластину (рис. 359: 9, 11). 

Объект 69. Овальной формы яма, ориенти-
рована по длинной оси в направлении Ю-С, раз-
мером 0,80 × 1,18 м в пределах раскопа, с запол-
нением песка серого цвета, заглублена в материк 
до 0,38 м (рис. 354).

Объект 70. Очажная яма, по форме близкая 
к округлой, ориентирована в направлении Ю-З — 
С-В, размером 0,65 × 0,74 м, с заполнением песка 
серого цвета с включением угля, заглублена в ма-
терик до 0, 24 м (рис. 355).

Объект 71. Овальной формы яма, ориентиро-
вана по длинной оси в направлении Ю-З — С-В, 
размером 0,74 × 1,05 м, с заполнением песка серого 
цвета, заглублена в материк до 0,28 м (рис. 355).

Объект 72. Очажная яма округлой формы, 
размером 0,56 × 0,58 м, с заполнением песка серого 
цвета с включением угля, заглублена в материк до 
0, 30 м (рис. 355).

Объект 73. Овальной формы яма, ориентиро-
вана по длинной оси в направлении Ю-В — С-З, 
размером 0,61 × 1,06 м, с заполнением песка серо-
го цвета с включением угля, заглублена в материк 
до 0,24 м (рис. 355).

Объект 74. Овальной формы яма, ориенти-
рована по длинной оси в направлении Ю-С, раз-
мером 0,48 × 0,50 м, с заполнением песка серого 
цвета с включением угля, заглублена в материк 
до 0,42 м (рис. 355).
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Объект 75. Округлой формы яма, размером 
0,48 × 0,68 м в пределах раскопа, с заполнением 
песка серого цвета с включением угля, заглублена 
в материк до 0,32 м (рис. 354).

Сектор 9 является продолжением раскопа 
в крайнем южном направлении (рис. 360: 6). Стра-
тиграфия раскопа следующая: непосредственно 
под дерновым покровом толщиной до 0,30 м зале-
гал слой грунта светло-серого окраса мощностью 
до 0,30 м, образовавшийся вследствие эоловых 
процессов. Ниже располагался тёмно-серого цве-
та песок с большим количеством мельчайших ча-
стиц древесного угля толщиной до 0,16 м, под ним 
продолжался серого цвета песок с вкрапления-
ми мелких частиц древесного угля мощностью 
0,30–0,50 м. Ниже находился материковый песок 
светло-жёлтого окраса (рис. 360). Слой перекры-
вал несколько объектов различного назначения 
(рис. 360–363). Не исключено, что в восточной 
части сектора находилась удлинённой формы по-
стройка наземного типа (рис. 360).

Количество находок, которые составляют ис-
ключительно обломки керамических изделий, 
на верхнем и среднем уровнях невелико (рис. 364–
365). Фрагменты широкогорлых горшков, преиму-
щественно двух разновидностей, включающих ём-
кости с высокой шейкой или приземистые сосуды 
с загнутым внутрь краем венчика (рис. 364: 1, 8; 
365: 3, 4). Миски не имеют шейки, округлой фор-
мы, тонкостенные (рис. 365: 2, 6). Амфора позд-
него типа, на поверхности выступают частицы 
дресвы (рис. 364: 9). Посуда орнаментировалась 
преимущественно треугольниками, простыми от-
тисками шнура, отпечатками пальцев (рис. 364: 
4, 6, 7, 9; 365: 2). Дважды встречены полуовалы, 
но эти фрагменты также с выступающей на по-
верхности минеральной примесью (рис. 364: 5; 
365: 1). В целом керамика производит впечатление 
поздней, соответствующей одному из последних 
этапов существования поселения.

Фрагменты с нижнего уровня малочисленны, 
возможно, смешанного характера (рис. 366). Вся 
керамика зафиксирована в районе очага, обложен-
ного камнями (объект 64), и объекта 63. Предпо-
ложительно, эти объекты относились к построй-
ке наземной однорядной столбовой конструкции 
(рис. 360). Сооружение было удлинённой формы, 
ориентировано в направлении ЮЗ-СВ, т. е. ана-
логично постройкам 2, 3, 5 и 7. По центральной 
оси постройки размещались крупных размеров 
ямы от несущих столбов. На центральной оси со-
оружения находился и удлинённой формы камен-
ный очаг (рис. 360). Очаг (объект 64) вытянутой 
овальной формы, ориентирован в направлении 

ЮЗ-СВ, с заполнением песка серого цвета с вклю-
чением мелких частиц угля в верхней части и пе-
ска светло-серого цвета (рис. 361). Размеры объек-
та — 0,70 × 1,25 м, заглублён в материк до 0,12 см. 
В конструкции сохранилось 8 камней, наиболее 
крупный стоял на одной из узких сторон. Все кам-
ни со следами воздействия высокой температуры. 
Находок в очаге не обнаружено. Объект 63 явля-
ется очажной ямой, округлой формы, с заполнени-
ем из песка чёрного цвета с включением большого 
числа мелких частиц угля. Диаметр объекта — 
0,40 м. Объект выбран в материке с глубины 0,43 м 
(рис. 362).

Керамика, выявленная в границах постройки, 
включает мелкие фрагменты шнуровых кубков 
(рис. 366: 1, 2), миски округлой формы, украшен-
ной полуовалами (рис. 366: 5), широкогорлых неор-
наментированных горшков (рис. 366: 4, 6), горшка 
средних размеров (рис. 366: 3). Амфора с хорошо 
выраженной шейкой (рис. 366: 10) и неорнаменти-
рованная миска позднего типа (рис. 366: 11) имеют 
более слабый обжиг, частицы кварца выступают на 
поверхности. Эти два фрагмента по всем показате-
лям относятся к посуде с верхнего уровня.

Объект 62. Является приочажной ямой, почти 
округлой формы, с заполнением из песка тёмно-се-
рого цвета с включением мелких частиц угля. Раз-
меры объекта — 7,2 × 6,4 м. Объект выбран в мате-
рике с глубины 0, 46 м (рис. 362). 

Объект 65. Яма удлинённо-зауженной фор-
мы, ориентирована в направлении Ю-С с неболь-
шим отклонением к северо-востоку, с заполне-
нием песка серого цвета, размером 0,80 × 3,06 м. 
Объект выбран в материке с глубины 0,60–0,66 м 
(рис. 363). 

Объект 66. Овальной формы очажная яма, 
ориентирована в направлении З-В, размером 
0,38 × 0,52 м, с заполнением песка тёмно-серого 
цвета с включением угля (рис. 362). Объект вы-
бран в материке с глубины 0,24 м.

Объект 67. Округлая по форме яма, размером 
0,64 × 0,68 м, с заполнением песка тёмно-серого 
цвета с включением угля. Объект выбран в мате-
рике с глубины 0,50 м (рис. 362).

Объект 68. Округлая по форме очажная яма, 
размером 0,53 × 0,58 м, с заполнением песка тёмно-
серого цвета с включением угля (рис. 362). Объект 
выбран в материке с глубины 0,24 м.

Сектор 21 был разбит в западной части 
поселения, на понижении, где зафиксировано 
значительное количество объектов хозяйствен-
ного назначения, относящихся к совершенно 
различным периодам в существовании посе-
ления (рис. 367–369). Объекты размещались 
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бессистемно, в отдельных случаях перекрывая 
друг друга. Столбовые ямы также расположены 
хаотично, но в северной части, вблизи объекта 95 
фиксировался ряд столбов, ориентированный в на-
правлении ЮВ-СЗ. Также с юго-запада объект 102 
перекрывала столбовая конструкция определённой 
формы (см. ниже) (рис. 367).

В культурном слое толщиной 0,20–0,40 м 
на нижнем уровне скопились различного рода 
материалы, которые связаны с несколькими вре-
менными уровнями (рис. 370–373). Прежде всего, 
выявлена цедмарская керамика, соответствующая 
двум технологическим вариантам, с примесями 
в глине органики в виде выгоревшей раковины 
и дресвы (рис. 372: 3, 4, 6, 22). Скорее всего, ско-
пление кремнёвых изделий и отходов, представлен-
ных ножевидными пластинами, приострёнными 
пластинами, скребками, отщепами, обнаруженное 
в объекте 95, стоит относить к тому же культурно-
му комплексу (рис. 373). Радиоуглеродная дата, по-
лученная по углю из объекта 103 (см. ниже), под-
тверждает ранний характер этих материалов.

Сосуд с орнаментом в виде насечек и отогну-
тым наружу венчиком имел в керамической массе 
примесь шамота (рис. 370: 11). Вероятнее всего, 
фрагмент своим происхождением связан с КВК. 

Несколько фрагментов типологически соот-
ветствуют керамике раннего этапа приморской 
культуры. Все они принадлежат толстостенным 
широкогорлым горшкам с короткой шейкой или 
загнутым внутрь венчиком (рис. 370: 12–16). Не-
которые из них были украшены шнуровым или 
«бисерным» орнаментом или покрыты неглубокой 
штриховкой. К этому комплексу принадлежит, ви-
димо, миска воронковидной формы, орнаментиро-
ванная изнутри простыми шнуровыми оттисками 
(рис. 372: 20). 

Однако на этом участке количественно преоб-
ладают сосуды с высокой шейкой и более вытяну-
тых пропорций (рис. 370: 17; 371: 4, 6, 8; 372: 8, 
19, 21). Такая форма характерна также для горшков 
средних размеров. Скорее всего, эта группа кера-
мики отражает более поздний этап существования 
поселения, относящийся к регрессивной фазе Бал-
тийского моря. В соответствии с такой трактовкой 
чужеродные фрагменты кубков с примесью в кера-
мической массе шамота, украшенные оттисками 
простого шнура, небольшими налепами с косыми 
насечками, ёлочкой, бороздками, нарезными лини-
ями, являются близкими им по времени (рис. 370: 
1–6, 10; 371: 1). Помимо этих находок в объекте 
106 выявлен мелкий фрагмент сосуда с пальцевы-
ми защипами и с примесью в глине шамота, со-
ответствующий тому же чужеродному комплексу 

(рис. 372: 9). С этим же временем соотносится 
единственная на поселении находка высверлины 
от каменного топора (рис. 370: 7). 

С последним периодом существования по-
селения, который относится к раннему бронзово-
му веку, гипотетически должны связываться два 
фрагмента глубоких мисок (рис. 371: 2, 7) и горш-
ки специфической формы, с выпуклым в средней 
части туловом, почти без шейки, имеющие слабый 
обжиг (рис. 372: 1, 2, 7, 10, 11). 

Каменный растиратель, пестик из песчаника 
и кремнёвые приострённые пластины, а также ско-
лы являются обычными находками для поселения, 
включая данный участок (рис. 371: 10–12; 372: 17, 
14–16). 

Объект 95. Неправильной удлинённой оваль-
ной формы яма, ориентирована по длинной оси 
в направлении Ю-З — С-В, размером 0,96 × 2,64 м, 
с заполнением песка серого цвета, заглублена в ма-
терик до 0,32 м (рис. 369). В заполнении объекта об-
наружено множество изделий из кремня (рис. 373).

Объект 96. Яма почти округлой формы, 
частично перекрывает объект 97, размером 
1,50 × 1,60 м, с заполнением песка серого цвета, за-
глублена в материк до 0,36 м (рис. 369). 

Объект 97. Неправильной овальной формы 
яма, ориентирована по длинной оси в направле-
нии Ю-С, размером 2,10 × 1,10 м, с заполнением 
песка тёмно-серого цвета, заглублена в материк 
до 0,25 м (рис. 368). 

Объект 98. Неправильной овальной формы 
яма, ориентирована по длинной оси в направлении 
Ю-З — С-В, размером 2,38 × 1,66 м, с заполнением 
песка серого цвета с включением угля, заглублена 
в материк до 0,18 м (рис. 367). 

Объект 99. Овальной формы яма, ориентиро-
вана по длинной оси в направлении З-В, размером 
1,24 × 0,60 м, с заполнением песка серого цвета 
с включением угля, заглублена в материк до 0,40 м 
(рис. 368). 

Объект 100. Удлинённой овальной формы 
яма, ориентирована по длинной оси в направлении 
Ю-З — С-В, размером 1,74 × 0,84 × 0,80 м, с запол-
нением песка серого цвета, заглублена в материк 
до 0,38–0,47 м (рис. 368). 

Объект 101. Округлой формы яма, диаметром 
0,62 м, с заполнением песка тёмно-серого цвета 
с включением угля, заглублена в материк до 0,42 м 
(рис. 368). 

Объект 102. Неправильной овальной формы 
объект, ориентирован в направлении З-В, с запол-
нением песка серого цвета с включением угля, раз-
мером в пределах раскопа 5,96 × 1,40 м, заглублён 
в материк до 0,30 м (рис. 367). В юго-восточной 
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части объекта находился выступ (вход?) шириной 
1,40–0,70 м. Предположительно объект является 
постройкой нежилого назначения. 

Объект пересекала более поздняя постройка 
столбовой конструкции наземного типа, в пла-
не яйцеобразной формы. Часть столбовых ям была 
заглублена непосредственно в заполнение объекта 
104. Сооружение сужалось в западном направле-
нии, углы закруглены. Вход в постройку, вероятно, 
находился в торце сооружения, в его крайней вос-
точной части. Размеры постройки — 4,60 м в дли-
ну и от 1,60 до 2,60 м в ширину. 

Объект 103. Яма прямоугольной формы, 
ориентирована в направлении Ю-С с небольшим 
отклонением к С-В, размером в пределах раско-
па 2,30 × 2,04 м, заглублена в материк до 0,80 м 
(рис. 367). Заполнение объекта — тёмно-серо-
коричневый песок с углём на верхнем уровне 
(мощность слоя — до 0,32 м), на среднем уровне 
залегал слой бело-серого песка (мощность слоя — 
до 0,48 м), внизу зафиксирован слой песка серого 
цвета с включением угля толщиной до 0,28 м. Из 
находок в объекте содержался лишь кремнёвый от-
щеп. Судя по радиоуглеродной дате (5910 ± 40 ВР), 
объект хозяйственного назначения функциониро-
вал в промежутке 4800–4700 CalBC (табл. 1). 

Объект 104. Неправильной овальной формы 
яма, ориентирована в направлении Ю-З — С-В, 
с заполнением песка тёмно-серо-коричнево-
го цвета с включением угля, ниже зафиксиро-
ван серый песок с включением угля, размером 
4,30 × 2,80 × 2,30 м, заглублена в материк до 0,30 м 
(рис. 369). В северо-восточной части объекта на-
ходилась яма овальной формы, ориентированная 
в том же направлении, что и основной объект, с за-
полнением пепельно-серого песка с включением 
угля и мелких кальцинированных костей, разме-
ром 2,0 × 1,30 м, заглублена до 0,26 м.

Объект 105. Яма неправильной удлинённо-
аморфной формы, с заполнением песка тёмно-
серо-коричневого цвета с включением угля, ори-
ентирована в направлении Ю-З — С-В, шириной 
1,46, длиной в пределах раскопа 1,76 м, заглублена 
в материк до 0,40 м (рис. 367). В основной части 
объекта находилась линза овальной формы, шири-
ной 0,80 м, с мощностью до 0,20 м, с заполнением 
серого песка с включением угля.

Объект 106. Овальной формы яма, ориенти-
рована в направлении Ю-В — С-З, с заполнением 
песка тёмно-серо-коричневого цвета с включени-
ем угля, размером 0,70 × 1,12 м, заглублена в мате-
рик до 0,30 м (рис. 368).

Объект 107. Овальной формы очаг, ориенти-
рован в направлении Ю-В — С-З, с заполнением 

песка тёмно-серого цвета с включением угля, раз-
мером 0,37 × 0,46 м, заглублён в материк до 0,16 м 
(рис. 368).

Объект 108. Овальной формы очаг, ориенти-
рован в направлении Ю-С, с заполнением песка 
тёмно-серого цвета с включением угля, разме-
ром 0,42 × 0,60 м, заглублён в материк до 0,22 м 
(рис. 368).

Объект 109. Овальной формы очаг, ориенти-
рован по длинной оси в направлении З-В, с запол-
нением песка тёмно-серого цвета с включением 
угля, размером 0,44 × 0,52 м, заглублён в материк 
до 0,22 м (рис. 367).

Объект 110. Овальной формы яма, ориенти-
рована по длинной оси в направлении З-В, с запол-
нением песка серого цвета, размером 0,64 × 0,54 м, 
заглублена в материк до 0,21 м.

Объект 111. Неправильной прямоугольной 
формы объект, в разрезе корытообразный, с высту-
пом в северной части (ширина — 1,10 м), ориен-
тирован в направлении Ю-С, с заполнением песка 
серого цвета с включением угля, шириной 2,30 м, 
длиной в пределах раскопа — 1,90 м, заглублён 
в материк до 0,36 м. (рис. 367)

Объект 112. Овальной формы очаг, ориен-
тирован в направлении Ю-В — С-З, с заполнени-
ем песка серого цвета с включением угля, разме-
ром 0,80 × 0,94 м, заглублён в материк до 0,24 м 
(рис. 368).

1.2. Керамические изделия

Основная масса находок на памятнике пред-
ставлена керамикой. Обнаружены десятки ты-
сяч средних и крупных фрагментов сосудов, от-
дельные сосуды собираются почти полностью. 
Значительная часть керамического материала 
сосредоточена внутри жилых комплексов и ря-
дом расположенных объектах хозяйственного 
назначения. 

Наиболее характерные черты керамики посе-
ления — устойчивость и своеобразие пропорций 
в целом, что подразумевает короткую шейку, слабо 
отогнутый венчик, плавную профилировку туло-
ва, небольшое по размерам, но массивное днище. 
Расширяющиеся прямо от днища стенки — явле-
ние более редкое. Преобладающим типом посуды, 
выделяющим памятник, являются широкогорлые 
горшки. Это крупные по объёму, диаметром до 
0,60 м, и высокие, до полуметра, сосуды, одна-
ко, встречаются и приземистые формы. Переход 
от днища к стенкам у широкогорлых горшков ча-
сто имеет своего рода шейку, которая постепенно 
расширяется в районе тулова. 



50 Э .   Б .   З а л ь ц м а н .   В о с т о ч н а я   г р у п п а   п р и м о р с к о й   к у л ь т у р ы

Применялись два способа изготовления сосу-
дов: встык (в местах соединения хорошо заметны 
канавки и выпуклости) и методом соединения за-
уженных краёв лент. 

В тесте преобладает примесь мелкого толчё-
ного кварца и слюды, гораздо реже дресвы. Почти 
во всех типах посуды размер включений в среднем 
варьировал от 0,05 до 0,2 см, в целом минераль-
ная примесь чрезвычайно мелкая, и это касается 
и широкогорлых горшков крупных размеров. По-
верхность сосудов хорошо обработана, гладкая 
(рис. 777), изредка сохраняет следы заглажива-
ния травой (только у широкогорлых горшков). 
С внешней стороны стенки коричневого или редко 
встречающегося серого цвета. Качество обжига 
хорошее. 

На многих сосудах имелись ушки, но преоб-
ладают дугообразные формы. По преимуществу 
они плотно прижаты к стенкам сосуда, отчего за-
зор между верхушкой ушка и стенкой отсутству-
ет. Значительно реже встречаются ручки, которые 
располагались перпендикулярно стенкам сосуда. 
Ручки и округлые налепы крепились с помощью 
штифтов в специально проделанных отверстиях 
в стенках сосуда. 

По форме посуда подразделяется на 8 типов: 
амфоры, кубки, горшочки, сосуды кубкообразной 
формы, широкогорлые горшки, горшки средних 
размеров, миски и ванночки.

Кубки. Кубки никак нельзя назвать популяр-
ной категорией посуды, что, конечно, покажется 
необычным, если придерживаться традиционных 
представлений о приморской культуре. В среднем 
кубков на нижнем уровне заполнения котлованов 
построек 5–10 % от всей керамики (табл. 11–15). 
Преобладают сосуды с короткими шейкой и венчи-
ком. К классическим формам они не имеют никако-
го отношения. Тулово продолговатой, слегка упло-
щённой или воронковидной формы (рис. 387–391).

В основном кубки встречаются во фрагмен-
тированном состоянии. Все кубки без исключе-
ния имеют тщательно заглаженную поверхность, 
отличаются высоким качеством обжига, почти 
всегда орнаментированы. Судя по сохранившимся 
фрагментам, в придонной части имелись выступы. 
В тесте примесь толчёного кварца размером всего 
0,05–0,1 см. Кубки делятся на 4 группы.

Группа 1. Кубки, относящиеся к первой 
группе, являются местной формой, с типичным 
для поселения декором в виде шнуровых полу-
овалов, зигзага, треугольников, усовидных, рас-
положенных под углом, оттисков шнура (рис. 387). 
Для этой группы характерны плавные очертания 
тулова и неплохо выраженная короткая шейка. 

Различия содержатся в форме тулова, которое или 
выпуклое, или несколько уплощённое в профиле 
(рис. 387: 10–13). Более поздние по происхожде-
нию кубки имели декор в виде сочетания оттисков 
шнура и столбиков, образующих т. н. рыбью кость, 
рядов мелких ямок, мелкого штампа в виде стол-
биков (рис. 387: 4, 8, 10). 

Группа 2. Ко второй группе принадлежат сла-
бопрофилированные кубки (рис. 388). Это также 
местная форма. Шейка очень короткая, венчик 
слегка отогнут наружу. Тулово в наибольшей сте-
пени расширяется чуть выше середины сосуда, 
стенки у сосудов ближе к днищу постепенно сужа-
ются в направлении днища, тулово продолговатых 
очертаний. Поверхность кубков коричневого или 
серого цвета. Сосуды могли украшаться миниа-
тюрными ушками (рис. 388: 5). Все кубки в данной 
группе украшены орнаментом. Преобладают со-
четания горизонтальных оттисков шнура и ямок, 
иногда перемежающихся. Кроме того, отдельные 
экземпляры декорированы столбиками или мелки-
ми ямками. 

Группа 3. Имеют резкий изгиб тулова по цен-
тру или ближе к венчику, шейка почти отсутствует 
(рис. 389: 3, 4, 5). Тулово воронковидной формы, 
но представлен кубок с небольшим изгибом непо-
средственно рядом с днищем (рис. 389: 3).

Группа 4. Вероятно, позднейшая среди дан-
ной категории посуды. Подразделяются на два ва-
рианта: горшковидные, с небольшими плечиками 
и воронковидным туловом (рис. 390: 5, 8), а также 
слабопрофилированные, с продолговатым туловом 
(рис. 390: 1, 2, 3, 4, 6). Для 1-го варианта характер-
на орнаментация столбиками и ямками, для 2-го — 
рядами ямок или шнуровыми треугольниками.

Судя по фрагментам донышек, большинство 
кубков раннего типа имело выступы по краям 
(рис. 391).

Одиночные экземпляры с верхнего уровня 
были с едва заметными плечиками (рис. 389: 1), 
один кубок отличался характерным сужением в об-
ласти шейки, имел декор в виде сочетания шнуро-
вых горизонтальных оттисков и волны (рис. 389: 2).

Горшочки. Являются редчайшими для по-
селения. Сосуды характеризуются выпуклым ту-
ловом, очень короткой шейкой, толщина стенок 
может превышать таковые у кубков (рис. 392). Ор-
намент включает ряды столбиков, ямок, шнуровые 
треугольники.

Амфоры. Черты самобытности проявляются 
в данном типе посуды особенно ярко (рис. 393–
397). Первоначально их особенности трактовались 
как результат случайной деформации. Последую-
щие находки амфор в жилищах и за их пределами 
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показали, что подобная конфигурация — обычное 
явление. Причём в жилищах иных форм амфор во-
обще не обнаружено. Эти амфоры характеризует 
прежде всего овальная форма горловины (при фор-
мовке горловина сжималась с боков), отчего силу-
эт сосуда сбоку и спереди различается серьёзным 
образом. Естественно, известны и амфоры с обыч-
ной формой шейки. По форме все амфоры делятся 
на 4 группы.

Группа 1. В группу входят амфоры с горлови-
ной овальной формы, выпуклым туловом, ширина 
которого варьирует, и короткой шейкой (рис. 393). 
На плечиках или в центральной части тулова раз-
мещены две симметричные ручки, которые могут 
быть покрыты шнуровым орнаментом в виде го-
ризонтальных линий. Только в единственном чис-
ле зафиксированы вертикальные оттиски шнура. 
Тулово максимально расширяется в средней части 
(ширина 26–27 см). Для этих амфор характерны 
плавные очертания, стенки постепенно сужаются 
к незначительному по размерам днищу. Поверх-
ность гладкая, коричневого цвета, в керамической 
массе примесь дресвы размером 0,1–0,3 см. Неко-
торые амфоры имели тулово уплощённых очерта-
ний (рис. 395: 7). Орнамент представлен треуголь-
никами и полуовалами и, судя по фрагменту ушка, 
сочетанием оттисков шнура и ямок.

Группа 2. Как и в предыдущем случае, амфо-
ры этой группы характеризуются сжатой с двух 
сторон горловиной, имеющей овальную форму. 
Тулово покатое, венчик расположен под углом по 
отношению к центральной оси сосуда, шейка мак-
симально высокая, горловина имеет вытянутые 
пропорции (рис. 394). Наибольшее расширение 
приходится на среднюю часть. Ручки расположе-
ны в средней части, в месте наибольшего расши-
рения стенок или чуть выше. Они петлеобразны, 
округлые в сечении, могли орнаментироваться вер-
тикальными оттисками шнура. Амфоры декориро-
ваны шнуровыми или «бисерными» полуовалами, 
треугольниками, в сочетании с горизонтальными 
линиями. Один экземпляр имел третий элемент 
в декоре — ряды столбиков (рис. 394: 3). 

Группа 3. Амфоры с продолговатой или во-
ронковидной формой тулова (рис. 395: 2–8). Фор-
ма верхней части неясна, так как в большинстве 
случаев не сохранилась. Представлен только один 
венчик, и он имеет воронковидную форму. 

Группа 4. Имеют округлую или даже шаро-
видную форму (рис. 395: 1; 396). Горловина обыч-
ной округлой формы. К сожалению, сохранились 
только во фрагментированном состоянии. Шей-
ка короткая, но очень хорошо выраженная, так 
как венчик отогнут наружу (рис. 396: 1–7, 9, 10). 

Две амфоры имели шейку цилиндрической фор-
мы (рис. 395: 1; 396: 8). Видимо, часть этих ам-
фор были с расширенной горловиной, отчего их 
следует относить к переходным к горшкам формам 
(рис. 396: 10). Орнамент разнообразен, встреча-
ются треугольники, полуовалы, иногда в пере-
вёрнутом виде, сочетания оттисков шнура и ямок, 
столбики.

Как правило, ушки амфор различных групп 
были покрыты соответствующим орнаментом 
(рис. 397).

Сосуды кубковидной формы. Специфиче-
ской формой отличаются сосуды кубковидной 
формы, шейка у которых отсутствует (табл. 11–15) 
(рис. 398; 399). Диаметр колеблется в пределах 
20–25 см. Сосуды кубковидной формы в примор-
ской культуре пока известны лишь на поселениях 
побережья Вислинского залива.

Вариант 1. Имеют удлинённую тюльпановид-
ную форму, прямой венчик и плавно сужающееся 
к днищу тулово (рис. 398). Шейка у сосудов от-
сутствует. Наибольшее расширение приходится на 
верхнюю часть. Поверхность хорошо заглажена. 
Большая часть сосудов украшалась разнообразным 
орнаментом, в том числе и ушки. Орнаментальные 
схемы включают в себя сочетание горизонтальных 
линий и полуовалов, волн, вертикальных линий, 
зигзага, рядов столбиков. Для полуовалов исполь-
зовался «бисерный» способ орнаментации. 

Вариант 2. Венчик загнут внутрь, но степень 
наклона отличается (рис. 399). Наибольшее расши-
рение у сосудов приходится на центральную часть, 
в иных случаях максимальной ширины горшки до-
стигают ближе к венчику. Несложный орнамент 
представлен горизонтальными оттисками «бисе-
ра», сочетанием горизонтальных оттисков шнура 
и мелких ямок. 

Широкогорлые горшки открытого типа. 
Ведущая форма посуды на памятнике. Внешняя по-
верхность обычно хорошо заглажена. Диаметр дни-
ща у этих сосудов в 2,5–3 раза меньше горловины. 
Широкогорлые горшки отличаются значительным 
типологическим разнообразием и подразделяются 
на 8 групп (рис. 400–412; 776). В численном от-
ношении широкогорлые горшки составляют 40 % 
от всей керамики на памятнике (табл. 11–15).

Широкогорлые горшки группы 1. Наиболее 
часто встречаемая на поселении форма широко-
горлых горшков (рис. 400–402). Представляют со-
бой массивные, крупных размеров толстостенные 
сосуды с открытым горлом. 

Вариант 1. Характеризуются слабовыражен-
ной короткой шейкой и слегка отогнутым наружу 
венчиком (рис. 400; 776: 5). Плечики выражены 
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крайне слабо или полностью отсутствуют. Окру-
глое в верхней части тулово плавно сужается к не-
большому, но имеющему массивное основание 
днищу, диаметр которого относительно горлови-
ны меньше в 2,5–3 раза. Внутренняя поверхность 
иногда со следами заглаживания травой. Как пра-
вило, на сосудах имелись ушки подковообразной 
формы. Орнаментация однообразна, превалируют 
шнуровые треугольники, простые оттиски шнура, 
ряды ямок, значительно реже штампы в виде стол-
биков. Однако одиночные экземпляры могли укра-
шаться сложным орнаментом в виде треугольни-
ков и сочетаний горизонтальных оттисков шнура, 
которые разделялись короткими вертикальными. 
Немалое количество горшков этого варианта во-
обще не орнаментировано. 

Вариант 2. Другой разновидностью являются 
сосуды, у которых шейка хорошо профилирова-
на, хотя венчик по-прежнему остаётся коротким 
(рис. 401; 776: 4). Тулово выпуклое или имеет чуть 
заметные плечики. Орнамент аналогичный, изред-
ка встречаются сложные схемы орнамента, в том 
числе выполненные «бисером».

Вариант 3. Наибольшее расширение тулова 
приходится на среднюю часть сосуда, короткая 
шейка хорошо выражена (рис. 402).

Вариант 4. В численном отношении уступа-
ют остальным вариантам. Имеют выпуклое корот-
кое тулово и, вероятно, удлинённой формы шейку 
вблизи днища. Возможно, одни из самых поздних 
разновидностей широкогорлых горшков (рис. 400: 
1, 2, 8, 10, 11).

Широкогорлые горшки группы 2. Отличают-
ся массивным туловом с крутыми стенками в верх-
ней части, шейка сравнительно высокая (рис. 403; 
776: 6). Размеры горшков весьма значительны, со-
суды могут достигать в высоту почти полуметра. 
В орнаментации превалируют ряды ямок различ-
ной конфигурации и отпечатки пальцев. Все сосу-
ды со следами нагара. 

Широкогорлые горшки группы 3. Вытянутой 
формы, с хорошо профилированной шейкой и бо-
лее или менее отогнутым венчиком (рис. 404). Ор-
наментальные мотивы представлены шнуровыми 
треугольниками, рядами мелких ямок, штампом 
в виде столбиков. 

Широкогорлые горшки группы 4. Отлича-
ются от трёх предыдущих групп туловом яйце-
образной формы, высокими покатыми плечиками, 
очень коротким прямым или слабо отогнутым вен-
чиком (рис. 405). Днище почти в 2,5–3 раза мень-
ше устья сосуда. Горшки декорировались шну-
ровым зигзагом и треугольниками. Ушки всегда 
подковообразны.

Широкогорлые горшки группы 5. Тулово 
воронковидной формы, почти во всех случаях 
венчик прямой, многие экземпляры имели за-
метно выраженные плечики (рис. 406). Окру-
глость стенок не характерна для данного вида 
посуды. Орнамент однообразен, ограничиваясь 
треугольниками, рядами ямок и горизонтальны-
ми линиями. 

Широкогорлые горшки группы 6. Сосуды 
имеют удлинённую тюльпановидную форму, слег-
ка отогнутый или прямой венчик (рис. 407). Почти 
прямые стенки плавно сужаются по направлению 
к днищу. Орнамент выполнен в том же стиле, что 
и в предыдущих группах.

Широкогорлые горшки группы 7. Подразде-
ляются на 3 разновидности. 

Bариант 1. Тулово имеет приземистую фор-
му, своеобразие достигается соотношением между 
диаметром верхней части и высотой сосудов — 
1,5 × 1 (рис. 408; 776: 1, 2). Переход тулова к днищу 
плавный, но с прогибом в нижней части. Диаметр 
днища в 2,5 раза меньше, чем диаметр горлови-
ны, шейка полностью отсутствует, венчик загнут 
внутрь. Ушки всегда подковообразной формы, 
украшены оттисками шнура. Неорнаментирован-
ные сосуды являются редкостью. Орнамент име-
ет особенность, не характерную для большинства 
остальных групп. Прежде всего, это выразилось 
в преобладании полуовалов, иногда в сочетании 
с вертикальными оттисками шнура. Как и в осталь-
ных случаях, треугольники также являются обыч-
ным мотивом орнамента.

Вариант 2. Тулово сосудов более высокое, 
чем в предыдущем случае (рис. 409; 410). Схемы 
и мотивы орнамента значительно разнообразнее, 
включают сочетания вертикальных и горизонталь-
ных рядов столбиков, насечек, шнуровой зигзаг, 
подковообразные оттиски шнура, а также уже из-
вестные полуовалы и треугольники.

Вариант 3. Сосуды имеют ребро или крутой 
изгиб тулова по центру, в ином случае ближе к вен-
чику (рис. 411).

Широкогорлые горшки группы 8. Группа 
представлена горшками с туловом, близким к по-
лукруглой форме (рис. 412). Судя по сохранивше-
муся обломку нижней части, днище у наиболее 
округлых экземпляров было очень слабо выраже-
но. Сосуды делятся на два варианта.

Вариант 1. Шейка отсутствует, венчик загнут 
вовнутрь (рис. 412: 1–9). Орнамент не менее раз-
нообразен, чем в предыдущей группе, однако пре-
обладающими являются полуовалы. 

Вариант 2. Имеют короткую шейку, тулово 
более уплощённой формы (рис. 412: 10–11). 
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Горшки средних размеров. В основном по-
вторяют формы крупных широкогорлых горш-
ков, особенности содержатся в соотношении 
между шириной верхней части сосуда и днищем 
(рис. 413–415). Диаметр в пределах 15–26 см. 
От кубков горшки средних размеров отличаются 
прежде всего диаметром венчика и толщиной сте-
нок. Горшки средних размеров выглядят более мас-
сивными и превышают в высоту собственно кубки. 
Орнамент редок, часто невыразителен, можно от-
метить лишь два сосуда, украшенных рядами стол-
биков и шнуровым зигзагом (рис. 413: 4, 5). 

Группа 1. Горшки S-образной формы, шейка 
обычно хорошо выражена (рис. 413: 1–3, 5, 7; 415: 
1–5, 7, 8). Между собой сосуды различаются высо-
той шейки и степенью выпуклости тулова. 

Группа 2. Представлена сосудами с невысо-
кой шейкой и слегка отогнутым наружу венчиком 
(рис. 413: 8; 414: 3, 5, 6; 415: 9–11, 13). Тулово яй-
цеобразное, с покатыми плечиками. Среди сосудов 
этой группы встречаются экземпляры с подково-
образной формы ушками. Имеются переходные 
формы к группе 1.

Группа 3. Горшки с небольшими по размеру 
плечиками и короткой шейкой (рис. 413: 4, 6; 415: 
6, 12).

Помимо перечисленных форм встречаются 
одиночные экземпляры переходного типа, у кото-
рых шейка отсутствует (рис. 414: 4; 776, 3). Кроме 
того, выявлены два экземпляра с выпуклыми бока-
ми и коротким туловом (рис. 414: 1, 2).

Миски. Подразделяются на 3 группы. 
Группа 1. Глубокие миски. Среди мисок 

получили наиболее широкое распространение 
(табл. 11–15) (рис. 416–421). Отличаются высо-
ким качеством обжига. Большинство из них, кроме 
позднейших, всегда декорировано разнообразным 
орнаментом. 

Декор состоит из рядов наколов, сочетаний 
горизонтальных, вертикальных оттисков шнура 
и треугольников или коротких и косых вертикаль-
ных оттисков.

Вариант 1. Миски закрытого типа с загну-
тым внутрь венчиком. Характеризуются сильной 
округлостью стенок и загнутым внутрь венчиком 
(рис. 416–418). Степень изгиба венчика варьирует-
ся. Тулово при переходе к донышку имеет резкий 
изгиб. Отдельные экземпляры с ушками. Поздней-
шие экземпляры декорированы простейшим ор-
наментом в виде горизонтальных оттисков шнура, 
в одном случае в сочетании со столбиками, мелкими 
наколами, иногда вообще не украшались (рис. 418).

Вариант 2. Миски вытянутых пропорций. Яв-
ляются переходной формой от мисок к горшочкам. 

От предыдущего варианта отличаются высотой, 
которая превышает или равна диаметру венчика, 
тулово имеет более вытянутую форму (рис. 419). 

Вариант 3. Миски с уплощённым туловом. 
Редкая разновидность глубоких мисок с воронко-
видной формы туловом (рис. 420). 

Вариант 4. Миски с короткой шейкой. Они 
более округлобокие, с плавной профилировкой ту-
лова, венчик слегка изгибается наружу (рис. 421). 
Наибольшее расширение тулова приходится при-
близительно на середину высоты сосуда или ближе 
к венчику. Позднейшие формы орнаментированы 
шнуровыми треугольниками, шейка едва заметна 
(рис. 421: 1).

Группа 2. Миски приземистой формы. 
Низкобортные миски являются наиболее редкой 
формой мисок на поселении (рис. 422). Венчик 
в основном прямой, иной вариант представлен ми-
сками с закруглёнными внутрь стенками. Сосуды 
орнаментировались исключительно волной или 
полуовалами. 

Группа 3. Миски воронковидной формы. 
Совершенно иной облик имеют миски воронко-
видной формы (рис. 423, 424). 

Вариант 1. Стенки у мисок прямые, по от-
ношению к массивному днищу они расположены 
под таким резким углом, что напоминают воронку 
(рис. 423: 3, 4, 7–9; 424: 2–8, 10, 11). Орнамент на-
носился на внутреннюю часть венчика. Он вклю-
чает горизонтальные оттиски шнура, шнуровые 
треугольники, сочетания горизонтальных линий 
и зигзагообразных или подковообразных оттисков 
шнура, треугольников, в том числе сдвоенных, ко-
ротких вертикальных линий, разделённых на груп-
пы, волну.

Вариант 2. Стенки с заметным изгибом 
(рис. 423: 1, 5, 6; 424: 1, 9). Декор включает гори-
зонтальные оттиски шнура, треугольники, зигзаг. 
Иногда орнамент наносился снаружи и изнутри. 

Вариант 3. Обнаружен единственный экзем-
пляр. Стенки слегка изогнуты, форма близка та-
релкообразной (рис. 423: 2).

Ванночки (миски овальной и удлинённой 
формы). Одни из самых характерных компонентов 
керамического комплекса поселения (табл. 11–15). 
У них массивное, толстое днище, короткие стенки, 
форма овальная или вытянутая. Судя по некото-
рым экземплярам с поселений Сухач и Нида, со-
суды могли достигать в длину 45 см. Как принято 
считать, эти специфической формы сосуды слу-
жили светильниками. Это относится прежде всего 
к экземплярам с обильным слоем нагара на вну-
тренней стороне стенок. Встречены 2 крупных 
фрагмента мисок округлой формы, но с короткими 
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стенками и массивным днищем, которые, судя 
по нагару, выполняли те же функции (рис. 425: 3). 

Вариант 1. Наиболее распространены на па-
мятнике. Сюда входят сосуды овальной формы 
с округлёнными или немного суженными конца-
ми (рис. 425: 1, 2, 4–12). В длину они достигают 
24,5 см, в ширину — 14,5 см. Короткие стенки слег-
ка вогнуты внутрь, но встречаются экземпляры 
с почти прямыми стенками. Сосуды, покрытые ор-
наментом, с более высокими стенками (до 7,5 см), 
но большинство мисок не орнаментировано. Сре-
ди элементов орнамента наличествуют перемежа-
ющиеся короткие вертикальные и горизонтальные 
оттиски шнура, полуовалы, зигзаг, простые гори-
зонтальные оттиски. Изредка орнамент наносился 
с двух сторон (рис. 426). Иногда горизонтальные 
оттиски шнура пересекают внутреннюю часть со-
суда (рис. 426: 11). Особого внимания заслуживает 
единственный фрагмент с нарезным орнаментом 
(рис. 426: 9). Возможно, на сосуде схематично изо-
бражена рыболовная сеть или ловушка.

Среди овальной формы мисок встречаются эк-
земпляры, отличающиеся миниатюрными разме-
рами (рис. 428: 1, 2, 4–7). Они неглубокие, нагар, 
естественно, отсутствует. Донышко в сечении или 
уплощённое, или вогнутое, изготовлены из одного 
куска глины. Размеры сосудов в среднем составля-
ют в длину не более 10 см. 

Вариант 2. Миски вытянутых пропорций об-
наружены исключительно во фрагментированном 
состоянии (рис. 427: 1–7, 8–12). Ширина не превы-
шает 10 см. Днище уплощённое, только однажды 
зафиксирована миска с округлённым дном. Нагар 
встречается на внутренней стороне стенок, но да-
леко не всегда. По всей вероятности, не все миски 
удлинённой формы являлись светильниками. Пред-
ставлен миниатюрный экземпляр (рис. 428: 3). 

Вариант 3. Малохарактерны для поселе-
ния (рис. 427: 8, 13). В поперечном сечении про-
филь сосуда образует почти прямой угол. Стенки 
прямые, со следами нагара на внутренней сторо-
не, в высоту достигают 6 см, в длину, возможно, 
30–40 см. На одном из экземпляров изнутри хоро-
шо заметны характерные бороздки, оставленные 
пальцами (рис. 427: 13).

Сосуды миниатюрной формы. Следует счи-
тать редкими для памятника. Сохранились кубок 
продолговатой формы с миниатюрными ушками из 
жилища 2, донышко, возможно, от такой же формы 
сосуда, обломок ушка, а также два сосуда чаше-
образной формы (рис. 429: 1, 3–6). В очаге А жилища 
1 зафиксировано ушко миниатюрного амфорообраз-
ного сосуда (рис. 429: 2). Не исключено, что некото-
рые из этих сосудов имели вотивный характер.

Предметы из глины. Пряслице конусовид-
ной формы, найденное в постройке 4, украшено по 
краю насечками (рис. 430: 1). Форма другого гру-
зика уникальна для Прибалтики, аналогии не из-
вестны. Грузик изготовлен в виде гирьки размером 
4,6 × 3,8 см, находился в заполнении постройки 11 
(рис. 430: 5). Внутри петлеобразного отверстия 
следов стёртости не выявлено. 

В очаге постройки 2 обнаружен предмет уд-
линённой овальной формы (хлебец?) (рис. 430: 2). 
Его длина — 5,1 см, ширина — 1,9 см. 

Другими изделиями из керамики являются 
ложки с короткой ручкой, выявленные в жилищах 
4 и 7 (рис. 430: 3, 4). 

1.3. Орнаментация посуды

В постройках на нижнем уровне неорнамен-
тированная керамика составляет в среднем около 
40–50 % (табл. 18–21). Она распространена сре-
ди всех типов посуды, но её количество варьиру-
ет. В наименьшей степени она встречается среди 
амфор, кубков, мисок и кубкообразных сосудов. 
В целом бóльшая часть столовой посуды покрыта 
различными узорами. Значительно меньше орна-
ментированной посуды представлено среди ши-
рокогорлых горшков, предназначенных для варки 
пищи. Относительно слабо или простым способом 
орнаментировались горшки средних размеров. 

Существует всего 5 способов украшения посу-
ды (табл. 24–27). Преобладающим является шну-
ровой способ декора (рис. 431; 432). Структура 
орнамента характеризуется чётко определённым 
местом размещения повторяющихся на одной ли-
нии узоров. Узоры состоят из 2–4 элементов. До-
вольно часто фигуры орнамента, находящиеся 
ниже горизонтальных линий, чередуются между 
собой, вызывая ассоциации с некоей ритмично-
стью в построении комбинаций. 

Многозональность малосвойственна, ещё ме-
нее распространённым являлось деление на от-
дельные пояса, разделённые пустыми промежутка-
ми. Случаи, когда орнамент покрывал поверхность 
целиком, неизвестны. Днище также никогда 
не украшалось. 

Шнуровая орнаментация. По способу орна-
ментации преобладают шнуровые оттиски, кото-
рые доминируют на всех типах посуды без исклю-
чения (табл. 24–27) (от 40 до 70 % в постройках). 
Шнуровой орнамент наносился только на верх-
нюю часть сосуда. В основе композиций в пода-
вляющем большинстве случаев лежали горизон-
тальные оттиски шнура. Композицию добавляли 
размещающиеся ниже шнуровые треугольники, 
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полуовалы, зигзаг, волна, вертикальные, косые, 
подковообразные и усовидные оттиски шнура. 
По отдельности эти элементы орнамента встреча-
лись только в единичных случаях, ненамного чаще 
в сочетании друг с другом.

Оттиски шнура в виде треугольников. Сочета-
ния горизонтальных оттисков шнура и различной 
формы треугольников, направленных вершиной 
вниз, являются доминирующей схемой орнамента 
на поселении (табл. 31–33) (рис. 431: 13–22). Фор-
мы треугольников разнообразны: одинарные, чаще 
двойные с законченной вершиной или с незавер-
шёнными вершинами по краям, но в центре также 
находится треугольник, имеющий полную форму. 
Также известны треугольники с разделяющей их 
пополам вертикальной линией (рис. 431: 21).

Полуовалы. Один из самых распространённых 
элементов орнамента. Встречаются одинарны-
ми или сдвоенными (рис. 431: 23–27). В большей 
степени полуовалы распространены на посуде 
с нижнего уровня культурного слоя и с запол-
нения котлованов построек (табл. 31–33). Пере-
вёрнутые полуовалы встретились лишь дважды 
(рис. 431: 28).

Зигзаг. Не менее распространённым является 
шнуровой зигзаг, который в основном был попу-
лярен на раннем этапе существования памятника 
(рис. 431: 10–12).

Вертикальные оттиски. Одна из самых про-
стых разновидностей шнурового орнамента, одна-
ко большого распространения не получил (5 %). 
На сосудах располагались равномерно или от-
дельными группами (рис. 431: 23–27). Короткие 
вертикальные и косые линии, образованные шну-
ром, малохарактерны, свойственны поздней кера-
мике (рис. 431: 7–9). Стропилообразный орнамент, 
в виде коротких горизонтальных оттисков, отходя-
щих в боковые стороны от вертикальных, крайне 
редок (рис. 432: 52). 

Оттиски шнура в виде волны. Одинарной 
или двойной волной украшено около 5 % посуды 
(рис. 431: 36, 37).

Подковообразные и усовидные оттиски шну-
ра. Иногда расположены отдельными группами. 
Подковообразные оттиски могут быть сдвоенными. 
Доля этих разновидностей среди других видов шну-
рового орнамента составляет 3% (рис. 432: 29–35).

Крестообразные оттиски шнура. Редкий 
орнаментальный мотив, распространён только 
в сочетании с треугольниками и полуовалами, со-
ставляет около 2 % от всех шнуровых декоров. 
Представлены прямой и косой крест, которые 
встречались только исключительно на амфорах 
(рис. 431: 22, 25). 

Горизонтальные оттиски. Простейшими го-
ризонтальными оттисками шнура украшалось не 
менее 27 % посуды (рис. 431: 1–4).

Сочетание оттисков шнура и ямок различной 
конфигурации или рядов столбиков. Подобные схе-
мы относятся к смешанной технике орнаментации, 
встречаясь нечасто (рис. 431: 39–46). Причём шну-
ром в сочетании с мелкими ямками, по большей 
части, декорировались кубки. 

Напротив, подобные мотивы в приморской 
культуре считаются самым обычным явлением. 
В Ниде таким образом орнаментировано не только 
подавляющее большинство кубков, но и часть ши-
рокогорлых горшков (Rimantienė, 1989. Pav. 52: 1, 
5, 7, 9; Pav. 53: 1, 2; Pav. 79: 1, 9). Немалая часть 
посуды с остальных памятников Куршской косы 
украшена аналогичным образом (Kilian, 1955. Taf. 
XX: 131; Gaerte, 1927. Abb. 166, 170, 246). 

Орнаментальные схемы, составленные тре-
мя компонентами орнамента, не образуют мно-
гочисленных серий, как в предыдущих случаях. 
К ним относятся сочетания горизонтальных от-
тисков шнура, треугольников, коротких верти-
кальных разделительных линий; горизонтальных, 
вертикальных оттисков шнура и полуовалов или 
треугольников (рис. 431: 19, 20, 24).

Многозональные орнаменты. Для поселения 
малохарактерны, хотя в Ниде, на стоянках Курш-
ской косы, в Жуцево они одни из самых распро-
странённых (Żurek, 1954. Ryc. 18: 2, 4, 7, 8, 9, 12, 
14, 15, 16; Rimantienė, 1989. Pav. 98; Kilian, 1955. 
Taf. X: 53, 56, 57; Gaerte, 1927. Abb. 84; 86; 94). 
Всего известно 6 разновидностей подобного рода 
декора: чередующиеся узоры из волнистых или ло-
маных линий и горизонтальных оттисков шнура; 
ряды коротких косых вертикальных оттисков шну-
ра, перемежающихся с горизонтальными линиями; 
между горизонтальными оттисками проходит ряд 
мелких наколов или неглубоких округлых ямок, 
внизу композицию завершает ломаная линия или 
ряд треугольников (рис. 432: 47–51, 53–56). Все 
многозональные композиции встречаются только 
на столовой посуде: кубках, амфорах, глубоких 
мисках и сосудах кубкообразной формы.

«Бисер», или псевдошнур. Является третьим 
по степени распространённости способом орна-
ментации посуды, который с полным правом можно 
называть имитацией простых шнуровых оттисков 
(табл. 35–39). Декор представляет собой мелкие 
частые лунки, образующие различного рода узо-
ры (рис. 433: 57–69). Это не мелкие штампы, как 
может первоначально показаться, и не отпечаток 
шнура, который мог наматываться на палочку, так 
как «бисерные» отпечатки слишком ровны, чётки 
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и аккуратны, следуя изгибу. Наиболее верно пред-
положение Л. Килиана о подвижном валике или 
зубчатом колёсике, который только и мог оставлять 
такие следы (Kilian, 1955. S. 30). 

Всего на поселении зафиксировано 13 раз-
новидностей «бисерного» орнамента (рис. 433: 
57–69). Почти все повторяют шнуровые компози-
ции. Редчайшей и наиболее сложной является ком-
позиция, составленная горизонтальными линиями 
с отходящими вниз вертикальными, а также сви-
сающими полуовалами. Последние два элемента 
чередуются между собой. Композицию дополняет 
ниже расположенная ломаная линия. Полуовалы 
размещаются таким образом, что первый, меньше-
го размера, частично перекрывает следующий, от-
чего все вместе они принимают «облакоподобную» 
конфигурацию, подчёркнутую внизу ломаной ли-
нией — общераспространённый символ воды. 

«Бисерные» отпечатки встречаются на от-
дельных памятниках приморской культуры, но ха-
рактеризуются бедностью мотивов. В Ниде пре-
обладают простые горизонтальные линии, иногда 
в сочетании с ямками различной формы, что, ско-
рее всего, связано с вырождением здесь этого спо-
соба орнаментации и, в конечном счёте, поздним 
характером памятника в целом (Rimantienė, 1989. 
S. 162–163. Pav. 104).

Ямочные вдавления. Ямками различной фор-
мы покрыто около 12 % сосудов (наносились полой 
костью или палочкой) (табл. 35–39). Орнаменталь-
ные схемы совершенно несложные — ямки обра-
зуют ряды горизонтальных и вертикальных линий, 
в отдельных случаях совмещённых (рис. 433; 434: 
70–112). С учётом того, что в Прибалтике традиция 
украшать поверхность сосудов ямками и наколами 
очень древняя (в нарвской и цедмарской культурах 
это один из основных способов орнаментации), уже 
давно предполагалось, что распространение этих 
орнаментов в приморской культуре связано с мест-
ными влияниями (Rimantienė, 1989. S. 161–165). 

Штампы в виде прямоугольных вдавлений 
или столбиков. Являются отражением особой куль-
турной линии в развитии местных орнаментальных 
мотивов (табл. 35–39). Основные орнаментальные 
схемы — две или, реже, три горизонтальные линии, 
составленные столбиками, ниже они образовывали 
ломаную линию, обычными являются сочетания 
горизонтальных и вертикальных рядов столбиков, 
простейшим вариантом следует считать только го-
ризонтальные ряды столбиков (рис. 435: 113–124).

С учётом орнаментов смешанного типа на-
считывается около 6 % посуды, декорирован-
ной в этом стиле. Керамика, орнаментированная 
таким образом, относится к различным видам 

кухонной и столовой посуды (отдельные разно-
видности широкогорлых горшков, амфоры, сосу-
ды кубкообразной формы, горшки средних разме-
ров, глубокие миски). 

Пальцевые вдавления. Простейшим спосо-
бом орнаментировать посуду можно считать паль-
цевые вдавления, которые насчитывают около 5 % 
от общего числа (табл. 35–39) (рис. 435: 128–131). 
Наносились они не только на верхнюю часть со-
суда, но и на плечики. Такая орнаментация распро-
странена в основном на широкогорлых горшках 
группы 2. Декор в виде оттисков ногтей малоиз-
вестен (рис. 433: 127).

Налепные валики почти не встречаются (всего 
три мелких фрагмента с примесью в керамической 
массе дроблёного кварца, с верхнего уровня куль-
турного слоя). Почти неизвестен нарезной способ 
орнаментации, в том числе в виде «рыбьей кости».

1.4. Каменные топоры и тёсла

Почти все каменные топоры и тёсла трапе-
циевидной формы, но ширина обуха варьирует 
(рис. 436–439). Сверлёных топоров не обнаруже-
но. От кремнёвых топоров сохранились только 
мелкие сколы, что напрямую связано с дефицитом 
кремня на побережье. 

Значительная часть орудий из камня выявлена 
внутри жилых комплексов, а также в очагах. Поч-
ти все каменные орудия изготовлены из местных, 
в основном кристаллических, пород.

Топоры. Всего каменных топоров, если 
не учитывать миниатюрные, обнаружено 23 эк-
земпляра. В это число входят и топоры с асимме-
тричным лезвием. Изделия тщательно отшлифова-
ны, чаще всего по всей поверхности, изготовлены 
из кристаллической породы зеленовато-серого 
цвета (рис. 772; 773). По мнению Г. Н. Харина, ру-
ководителя лаборатории геологии Атлантического 
отделения Института океанологии им. П. П. Шир-
шова, большинство топоров выполнено из диабаза. 
Обух обычно скруглён, как закруглены и боковые 
стороны. Центр тяжести находится или в верхней 
части, или по центру. Топоры расширяются в на-
правлении симметричного лезвия. Чаще всего 
поперечное сечение овальной формы. Топорики 
хорошо отшлифованы, однако у некоторых экзем-
пляров поверхность сильно разъедена. Каменные 
топоры подразделяются на 5 вариантов.

Вариант 1. Топоры с зауженным обухом, вы-
тянутых пропорций, в сечении овальной формы 
(рис. 436: 8; 438: 2). 

Вариант 2. Топоры с зауженным обухом, вы-
тянутых пропорций, но с асимметричным лезвием, 
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углы лезвий закруглены (рис. 436: 7, 9; 438: 4). В се-
чении они овальной или близкой к округлой фор-
мы, одинаково хорошо отделаны как боковые, так 
и широкие грани. Длина орудий достигает 12,5 см.

Вариант 3. Топоры трапециевидной формы 
с зауженным обухом (рис. 436: 4; 437: 10; 438: 3, 5; 
439: 2, 3, 6). В сечении они овальной формы.

Вариант 4. Топоры трапециевидной формы 
с широким обухом (рис. 436: 1–3, 5; 437: 9; 438: 
1, 7; 439: 1, 4). В сечении также овальной формы.

Вариант 5. Топоры с наибольшим расширени-
ем в центральной части, в сечении овальной формы 
(рис. 436: 6; 439: 5). Это наиболее редкая форма. 
Однако топор аналогичной формы содержался в по-
гребении из Рыбачьего (Росситтен) (рис. 671: 19) 
на Куршской косе (Bezzenberger, 1889. S. 89).

Топоры с поперечным сечением овальной фор-
мы, трапециевидных очертаний, ранее были наибо-
лее известны с поселения Нида, где собрано не ме-
нее 90 топориков, учитывая обломки (Rimantienė, 
1989. S. 56–58. Pav. 31). Кроме того, трапециевид-
ные топорики с округлённым обухом обнаружены 
в Недведжувке (Mazurowski, 2014. Ryc. 183). Они 
встречаются и в других районах бывшей Восточ-
ной Пруссии (Froelich, 1935. Taf. 1: 5, 8, 12), не-
редки на Куршской косе (Gaerte, 1929. S. 22, Abb. 
11: c). Подобные формы проникли из Юго-Восточ-
ной Прибалтики в Белорусское Понеманье (тип 2) 
(Лакiза, 2008. C. 134, Tабл. 89: 2, 3, 6). 

В позднем неолите наибольшее распростране-
ние получают топорики четырёхугольного сечения 
(Rimantienė, 1974. S. 85). Показательно, что для 
Прибрежного они малохарактерны.

Миниатюрные топорики. Все миниатюрные 
топорики трапециевидной формы, хорошо отпо-
лированы, поперечное сечение прямоугольной, 
линзообразной или удлинённо-овальной формы. 
Всего выявлено 6 экз. (рис. 437: 1–3, 5–8; 774). Из-
делия изготовлены из привозного материала, три 
топорика сделаны из привозной яшмы (ближай-
шей территорией, откуда могла происходить яшма, 
являются, по всей видимости, Карпаты) (рис. 437: 
1, 2, 5; 774: 2, 3, 6). 

Большинство топориков обнаружено в нижней 
части заполнения построек. В постройке 11 топорик 
из яшмы найден рядом с очагом (рис. 437: 2; 774: 3). 
Размеры топорика — 2,8 × 2 см, ширина тщательно 
отполированного лезвия — 2,4 см. Поперечное се-
чение прямоугольной формы. Два миниатюрных 
топорика зафиксированы в постройке 7, один из 
них также выполнен из яшмы (рис. 437: 5, 8; 774: 
6, 8). Размеры топорика из яшмы — 3,9 × 2,7 см, 
ширина лезвия — 3,0 см (рис. 437: 5). Последний 
топорик из аналогичного материала отличается 

более вытянутой формой, найден в межжилищном 
пространстве (рис. 437: 1; 774: 2). Его размеры — 
3,1 × 1,4 см, ширина лезвия — 1,6 см.

Топорик из постройки 1 изготовлен из твёр-
дой магматической породы чёрного цвета, разме-
ром 2,3 × 1,8 см, ширина лезвия — 2 см (рис. 437: 3; 
774: 1). В постройке 3 миниатюрный топорик был 
выполнен из сланца, размером 2,6 × 2 см, лезвие 
шириной 2,5 см (рис. 437: 7; 774: 4). 

Аналогичные миниатюрные топорики типич-
ны для приморской культуры, ещё в довоенный пе-
риод их находили на Куршской косе (Engel, 1931, 
S.104. Abb.11: a-d), поселениях Сухач (Kilian, 1955. 
Abb. 246–248), Толкмицко (Šturms, 1970. Taf. 96: 2) 
и Жуцево (Żurek, 1954. S. 28. Rys. 30). 

С учётом особых пород камня, из которых 
были изготовлены топорики, и тщательности их 
изготовления, следует предполагать ритуальное 
назначение этих предметов. 

Тёсла. Обнаружено 2 экземпляра (рис. 437: 11; 
438: 6). Все они трапециевидные, с асимметрич-
ной рабочей частью, изготовлены из тех же мест-
ных пород, что и топоры. Поверхность орудий 
тщательно отшлифована. Из очага № 9 происходит 
тесло с частично сохранившейся, но обуглившей-
ся рукоятью (случай уникален для поселения, так 
как дерево в местных условиях не сохраняется) 
(рис. 438: 6). Превратившаяся в уголь деревянная 
часть орудия (сохранилась в 2 фрагментах длиной 
23 и 9,5 см соответственно) сильно деформирова-
лась. Однако втулка в деревянном основании, куда 
вставлялось тесло, сохранилась хорошо. Размеры 
тесла — 9,5 × 4 см, со скошенным обухом. Бока 
округлены. Поперечное сечение близко к прямоу-
гольной форме. 

Тесло с широким, но скошенным обухом за-
фиксировано в постройке 3 (рис. 437: 11). Его пара-
метры — 7,6 × 4 см, ширина лезвия — 4,7 см. Попе-
речное сечение овальной формы, бока выпуклые. 

Миниатюрное долото, обнаруженное в по-
стройке 5, имеет размеры 3,5 × 2,7 см (рис. 437: 4). 
Ширина прямого лезвия (оно слегка притупле-
но) — 3 см. В поперечном сечении орудие почти 
прямоугольной формы, но слегка с округлёнными 
короткими сторонами.

По форме тёсла наиболее напоминают анало-
гичные орудия с поселения приморской культуры 
Нида. Здесь имеются формы с зауженным обухом, 
округлого или овального сечения и более широ-
ким, трапециевидных очертаний (Rimantienė, 1989. 
S. 60–63, Pav. 33: 1, 2, 3, 8, 11, 12). Поверхность 
орудий изготовлена из сланца, полевого шпата, 
порфира, порфирита, амфиболита или даже крем-
ня (Rimantienė. 1999. S. 70).
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1.5. Мотыги

Каменные мотыги зафиксированы только 
в постройке 2. Они удлинённо-овальной формы, 
с выемкой для крепления или трапециевидных 
очертаний (рис. 440: 1, 2). Мотыги обтёсаны слабо, 
наиболее обработана только рабочая часть орудий. 
Аналогичной формы, грубо обработанные мотыги 
в значительно большем количестве обнаружены 
в Ниде (рис. 801: 1–15) (Rimantienė, 1989. S. 68–71. 
Pav. 37–38). 

1.6. Грузила

Грузила представляют собой уплощённой 
формы камни с двумя выемками, благодаря кото-
рым они и крепились с помощью верёвки к сети 
(рис. 440: 3–6). Это примитивная форма камен-
ных рыболовных грузил, однако подобные при-
способления население Куршской косы и Запад-
ной Литвы использовало начиная со среднего 
неолита (Rimantienė, 1979. S. 31. Pav. 23; 1996 c. 
S. 100. Pav. 19) и вплоть до XIX века, т. е. почти 
до современности. 

Как ни странно, на поселении Прибрежное 
обнаружено всего 4 экземпляра грузил для рыбной 
ловли (одно из грузил изготовлено из окаменев-
шего коралла, которому придали овальную форму 
и оббили с двух сторон). 

1.7. Зернотёрки и растиратели

Как правило, обнаруживаются внутри жилищ 
или непосредственно рядом с ними. Они могут 
быть округло-уплощённых или продолговатых 
очертаний, но нередки и удлинённой пестико-
образной формы (рис. 441). Растиратели округлой 
формы изготавливались из валунов кристалличе-
ских пород. Поверхность растирателей пестико-
вой формы хорошо обработана, они изготовлены 
из песчаника светло-коричневых оттенков. 

Жернова высечены из песчаника или твёрдой 
кристаллической породы, имеют вогнутую рабо-
чую поверхность. Крупная часть зернотёрки вы-
явлена в постройке 3. 

1.8. Шлифовальные плиты

Преобладающая часть шлифовальных плит — 
из красно-коричневого песчаника, отдельные экзем-
пляры изготавливались из более твёрдых кристал-
лических пород камня зеленовато-серых оттенков, 
округлой или прямоугольной формы (рис. 442). 
Встречаются преимущественно в виде обломков. 

Плиты с желобами удлинённой формы в результате 
сработанности отполированы до блеска.

Кроме плит уплощённой формы, представ-
лены иного рода орудия из камня, в частности 
овальной формы камень из песчаника (размеры — 
8,3 × 3,3 см) со следами заточки лезвий топоров 
(рис. 442: 1). 

Шлифовальные плиты являются обычными 
находками на памятнике, фиксируются в большин-
стве случаев внутри жилищ. Вне жилых сооруже-
ний их количество значительно меньше. 

1.9. Изделия из кремня

Орудия из кремня являются весьма редкими 
для северо-восточной части побережья Вислин-
ского залива, что связано с малочисленностью 
кремнёвых пород в данной области. Сломанные 
кремнёвые изделия использовались вторично, 
до тех пор, пока они не становились совершенно 
непригодными. Очевидно, что в Прибрежном ис-
пользовались в значительном количестве и пред-
меты из кости и рога, но они не могли сохраниться. 

Из кремнёвых изделий представлены единич-
ными находками наконечники стрел, ножевидные 
пластины, скребки со шлифованным лезвием, тра-
пеции (рис. 443). 

Наконечники стрел. Изготовлены из местно-
го кремня. Наконечники треугольной формы с во-
гнутым основанием (2 экземпляра), длиной 2 см 
(рис. 443: 27, 28). По краям они обработаны ши-
рокой ретушью, причём довольно небрежно. Боко-
вые грани прямые или выгнутые. 

Наиболее характерны треугольные наконеч-
ники стрел для приморской культуры и КШК При-
балтики в целом, встречаясь повсюду, где только 
данная культура оставила следы своего пребыва-
ния (Engel, 1935. Taf. 4; Rimantienė, 1989. S. 50–53. 
Pav. 29; Rimantienė, 1980. P. 8–9, Pav. 2; Butrimas, 
1982. Lent. 24; Król, 1997. P. 144. Fig. 14: 14). Тре-
угольные наконечники известны на цедмарских 
стоянках, где также, видимо, связаны с КШК 
(Guminski, 2001. S. 144. Ryc. 9). 

Скребки с полированными лезвиями. Почти 
все (обнаружено 8 экз.) изготовлены из померан-
ского кремня хорошего качества, полукруглой, 
трапециевидной или удлинённой формы (рис. 443: 
29–34). Они одно- или двухсторонние, лезвия от-
полированы, с противоположной стороны или 
спереди крутая ретушь. Поверхность также может 
быть со следами шлифовки. 

Кремнёвые орудия с полированными лез-
виями свойственны в основном только примор-
ской культуре шнуровой керамики, являясь одной 
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из главных особенностей культурного комплекса. 
По К. Янушек, они получили распространение на 
самой ранней стадии развития, но имели хождение 
вплоть до завершения III тыс. до н. э. (Januszek, 
2010. P. 77). Такого рода скребки всегда можно 
встретить на поселениях прибрежной зоны и поч-
ти никогда во внутренних районах, условно отно-
сящихся к сфере влияния приморской культуры. 
На стоянках Западной Литвы, которые когда-то от-
носили к приморской культуре, они отсутствуют. 
Ближайшим поселением, где встречаются скреб-
ки с полированными лезвиями, является Нида 
(Rimantienė, 1989. S. 39–41. Pav. 22). Естествен-
но, они считаются обычным явлением для посе-
ленческих комплексов побережья Вислинского 
и Гданьского заливов, а также Вислинских Жулав 
(Januszek, 2010). 

Ножевидные пластины. Ножи почти все без 
ретуши, прямые или изогнутые, на трёх-, четы-
рёхгранных узких пластинах вытянутой формы 
(рис. 443: 1–4, 6–9, 16–19). Часть изделий выявле-
на во фрагментированном состоянии. 

Мелкие пластины зауженной формы являются 
обычными для поселения (рис. 443: 11–15).

Режущее орудие с чуть вогнутым основанием 
обработано тонкой ретушью только с одной сто-
роны (рис. 443: 22). У него широкие и выгнутые 
боковые грани. Обнаружен один экземпляр ребёр-
чатой пластины (рис. 443: 20).

Также в единственном числе выявлено ско-
шенное остриё на пластине (рис. 443: 5). Трапецие-
видные пластины являются одиночными находка-
ми, некоторые из них, возможно, следует относить 
к цедмарской культуре (рис. 443: 21, 24).

1.10. Украшения из янтаря и других 
материалов

Всего в Прибрежном выявлено 45 единиц из-
делий из янтаря, в том числе два незаконченных 
изделия. Часть находок из янтаря со следами пре-
бывания в огне. Перегоревший или оплавленный 
янтарь крайне непрочен и рассыпается при сопри-
косновении. Небольшая доля предметов из янтаря 
происходит из жилых комплексов, но большинство 
янтарных артефактов зафиксировано в заполнении 
объектов.

Янтарные изделия с нижнего уровня за-
полнения построек и сопутствующих объек-
тов. Почти все изделия из янтаря в постройках 
имеют следы воздействия огня. Скорее всего, 
бóльшая часть украшений погибла в пожарище. 
Остальные собраны на дне заполнения котлованов 
длинных домов в центральной части поселения 

(постройки 1–6 и 8), датированных радиоуглерод-
ным методом в пределах 3100–2900 СalВС. Край-
не немногочисленные янтарные украшения пред-
ставлены здесь 4 уплощёнными секирообразными 
подвесками удлинённой или с расширенными бо-
ковыми сторонами формы (рис. 444: 1–4; 764: 3–6). 
Длина подвесок не превышает 5,2 см, ширина — 
до 4,7 см. Из постройки 1 происходит подвеска 
длиной всего 3 см и шириной 1,5 см (рис. 444: 3; 
764: 6). Нижняя часть данного типа украшений 
имеет характерные выемку в основании или не-
большой скос. Отверстия просверлены с двух сто-
рон. Почти все подвески отличались более или ме-
нее выраженной закруглённостью углов (рис. 764: 
3, 4, 6). Только подвеска из постройки 2 в нижней 
части имела острые окончания (рис. 764: 5). 

Пластинчатая подвеска трапециевидной фор-
мы из очага (объект № 1), находящегося в непо-
средственной близости от постройки 1 и, видимо, 
связанного с жилым сооружением, в сечении упло-
щённая, в противоположность вышеописанным 
имеет в нижней части незначительную выпуклость 
(рис. 444: 5; 764: 7). Длина подвески — не менее 
3,5 см, ширина — 2,1 см.

Из постройки 3 происходит янтарный диск 
с отверстием в центре (рис. 445: 3; 764: 8). Его диа-
метр — 2,5 см, в сечении он имеет линзовидную 
форму. Ещё один диск, но без отверстия, обнару-
жен в постройке 4 (рис. 445: 1).

Отходы производства, если не считать оплав-
ленного фрагмента янтаря треугольной формы 
из постройки 2, в жилых сооружениях не зафик-
сированы. Это прямое указание на то, что в жили-
щах изготовление янтарных украшений почти не 
производилось, в отличие, например, от хорошо 
известных средненеолитических мастерских с тер-
ритории Латвии (Loze I., 2003). По крайней мере, 
пока таких построек-мастерских в Прибрежном 
не обнаружено. 

Округлой формы пуговицеобразные подве-
ски с V-образным отверстием на обратной стороне 
выявлены лишь в очаге жилища 2 и нижней ча-
сти заполнения котлована жилища 5 (рис. 103: 1; 
149: 3; 764: 1). Оба экземпляра имели линзовидное 
сечение.

Янтарные украшения, происходящие 
с нижнего уровня культурного слоя. Количество 
находок янтаря в культурном слое невелико. Не-
типичную для Юго-Восточной Прибалтики форму 
имела секирообразная подвеска, найденная вне 
построек с заглублённым основанием, в западной 
части поселения (рис. 444: 8). Один из нижних 
углов изделия имеет резкую скошенность. Бли-
жайшие аналогии можно увидеть среди отдельных 
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зубообразных поздненеолитических подвесок 
Латвии (Loze, 2008. Att. 40: 14, 15). Однако в наи-
большей степени подвеска напоминает некоторые 
разновидности украшений из янтаря в культуре 
одиночных погребений (Ebbesen, 2006. Fig. 98: 2; 
Hübner, 2005. Taf. 186: 4). Дополнительным под-
тверждением этому являются находки исключи-
тельно на данном участке чуждых для поселения 
фрагментов сосудов с примесью в керамической 
массе шамота и орнаментированных нарезными 
линиями и ёлочкой. 

Сохранилась только самая нижняя часть под-
вески, имевшей, по-видимому, узкую вытянутую 
форму (рис. 444: 6). 

В крайней северной части поселения обнару-
жена продолговатой формы подвеска из необрабо-
танного янтаря (рис. 444: 7). Лишь верхняя часть 
специально выделена для подвешивания, кроме 
того, следы незначительной обработки отмечаются 
по краям украшения. Размеры находки — 5,5 × 3 см. 
Невозможно утверждать наверняка, принадлежит 
ли подвеска основному шнуровому комплексу или 
она связана с материалами цедмарской культуры, 
которые также фиксировались на данном участке 
(Зальцман, 2016). Наиболее близки подвеске трапе-
ции с подчёркнутой «шеей» из Палангийского кла-
да (Rimantienė, 1979. S. 109. Pav. 87). 

Сырцовый янтарь, как и производственные 
отходы, в культурном слое пока не засвидетель-
ствован. Крайне редкими являются находки полу-
обработанных изделий. Лишь четыре экземпляра 
выявлено в межжилищном пространстве, в ниж-
ней части культурного слоя. Почти все они оказа-
лись деформированными под воздействием высо-
кой температуры. Среди них выделяются фрагмент 
изделия овальной формы, вероятно являющийся 
незавершённой пуговицей, и обломок диска с не-
глубокой выемкой, возможно, катушкообразной 
формы (рис. 445: 2, 14). 

Янтарные украшения из объектов в меж-
жилищном пространстве. В межжилищном 
пространстве, а также на западной окраине посе-
ления обнаружено около 15 овальной формы ям, 
в заполнении которых, кроме трёх случаев, не за-
фиксировано ничего, исключая мелкие фрагменты 
керамики. Памятуя, что в силу особых почвенных 
условий костные остатки в районе поселения со-
храняются крайне редко, имеет смысл предпола-
гать в отношении отдельных объектов их особый 
характер. Соотнесение некоторых из этих ям с по-
гребениями не кажется чем-то неприемлемым: 
могилы, лишённые какого-либо погребального ин-
вентаря, нередки для приморской культуры. В Жу-
цево, где в довоенное время выявлено 7 погребений 

с захороненными, лежавшими в скорченном поло-
жении, не обнаружено каких-либо вещей (Šturms, 
1970. S. 168–169; Żurek, 1954. S. 25). Та же ситу-
ация с тремя погребениями в Толкмицко (Тольке-
мит) (Šturms, 1970. S. 168).

Любопытно, что в непосредственной близо-
сти от ям, предположительно идентифицируемых 
как погребения, нередко располагались кострища 
округлой формы. Это справедливо и для харак-
теризуемых ниже объектов № 46 и 60. Кострища 
фиксировались на том же уровне, что и основные 
объекты. Аналогии хорошо известны за пределами 
Прибалтики, в частности в волосовской культуре 
(Костылёва, Уткин, 2010. С. 61). 

В Прибрежном среди указанных объектов 
выделяются три овальной формы ямы, в которых 
в отличие от остальных присутствовали изделия 
из янтаря. 

Объект А постройки 9. Объект А, представля-
ющий собой яму овальной формы, зафиксирован 
в пределах восточной части постройки 9 (более 
подробная информация содержится выше). Изде-
лия из янтаря, составляющие ожерелье, обнаруже-
ны на дне ямы, в южной её части, почти по оси 
объекта (рис. 312). 

Ожерелье составляли прежде всего пять упло-
щённой секирообразной формы подвесок с вы-
емкой в основании, которые отличались между 
собой формой и размерами (рис. 444: 9–13; 768: 
2; 775: 3–6). По крайней мере три подвески рас-
полагались в ожерелье в соответствии с их величи-
ной (рис. 312). В ожерелье также присутствовали 
диск линзообразной формы с отверстием в центре 
и 16 округлых, линзообразных в сечении пуговиц 
(рис. 445: 4, 9–13; 775: 2). 

В северной части объекта выявлены ещё 6 
аналогичной формы пуговиц различной сохран-
ности и обломок диска линзообразной формы 
(рис. 444: 5; 775: 1). Все украшения выполнены из 
янтаря тёмно-красного или жёлтого оттенков.

Объект № 46. Размещался в 3 м юго-западнее 
объекта А, неправильной овальной формы, ориен-
тированный в том же направлении, что и преды-
дущий. Размеры объекта — 3,0 × 1,80 м, заглублён 
в материк до 0,62 м. Заполнение ямы имеет два 
слоя: основной слой, мощностью до 0,60 м, пред-
ставлен песком тёмно-серого цвета, нижний обра-
зован песком светло-серого цвета. Толщина данно-
го слоя не превышала 0,16 м. Стенки ямы покатые. 
В верхней части заполнения объекта зафиксиро-
ваны многочисленные фрагменты керамики, свя-
занные с основным культурным слоем и не име-
ющие прямого отношения к характеризуемой яме. 
Фрагменты попали в объект случайным образом, 
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вероятно при засыпке ямы. Находки с нижней ча-
сти ямы немногочисленны. К ним относятся фраг-
мент горшка средних размеров и обломок амфоры 
с ушком, орнаментированной горизонтальными 
оттисками шнура (рис. 298: 1, 3). Типологически 
фрагменты соответствуют известным керамиче-
ским формам с поселения. Рядом с фрагментами 
выявлен обломок янтарной пронизи цилиндриче-
ской формы (рис. 445: 15). Длина сохранившейся 
части — 1,0 см, диаметр — также 1,0 см. 

Объект № 60. Яма расположена в 15 м юж-
нее объекта А постройки 9, в межжилищном про-
странстве. Яма имела овальную форму, ориен-
тирована по оси ЮВ-СЗ, размером 1,80 × 1,28 м, 
заглублена в материк до 0,44 м. Стенки ямы срав-
нительно прямые. Основное заполнение представ-
лено песком светло-серого цвета. Юго-восточную 
часть объекта прорезала овальной формы яма тём-
но-серого цвета (размером 0,90 × 1,0 м), имеющая 
ту же глубину, что и основной объект. По всей ви-
димости, впускная яма не одновременна, несмотря 
на одинаковую глубину по отношению к объекту 
№ 60. Как и в предыдущих случаях, в верхней ча-
сти объекта фиксировались фрагменты керамики 
местного типа. Основные находки представлены 
тремя янтарными кольцами и одной пуговицей 
с линзообразным сечением, зафиксированными 
на дне объекта. Кольца, вероятно, составляли не-
большое ожерелье, так как размещались непо-
средственно друг за другом и соприкасаясь между 
собой. Все кольца имеют заострённо-овальное по-
перечное сечение (рис. 445: 6–8; 764: 9). Диаметр 
самого большого кольца составляет 4 см. Диаметр 
следующих двух значительно меньше — 2,2 и 2 см 
соответственно. Округлой формы пуговицеобраз-
ная подвеска в сечении линзообразная, диаметром 
1,5 см (рис. 445: 16; 764: 2). 

В приморской культуре известны по крайней 
мере ещё три погребения, естественно, в пределах 
поселений, в которых присутствовали украшения 
из янтаря. Прежде всего это могильная яма на по-
селениии Сухач (Сукказе), обнаруженная в 1935 г. 
непосредственно вблизи входа в дом № 14, с вос-
точной стороны. От умершего сохранилась лишь 
нижняя челюсть. Рядом лежали кремнёвый топо-
рик трапециевидной формы и янтарное ожерелье, 
включающее 23 бусины (на фото ожерелья пока-
заны только 15 уплощённо-эллиптической фор-
мы бусин с V-образным отверстием и 3 трубчатой 
формы пронизи) (Ehrlich, 1936. S. 53, Taf. 22: 5; 
Mazurowski, 1983. S. 66). Не исключено, что по-
гребение имело ритуальный характер. Другая по-
гребальная яма, выявленная уже при раскопках на-
чала 80-х гг. ХХ в., содержала фрагменты черепа 

ребёнка и ожерелье, состоящее из 67 янтарных 
бусин овальной формы (Mazurowski, 1987. S. 155). 

Вблизи посёлка Рыбачий (Росситтен) 
на Куршской косе также в довоенное время слу-
чайным образом обнаружено погребение в скор-
ченном положении с инвентарём, включавшим 
сломанную костяную иглу длиной 10 см, обломок 
каменного топора, кремнёвое лезвие с ретушью, 
округлой формы каменный диск, окаменевший 
коралл и фрагмент янтарного кольца с овальным 
сечением (Kilian, 1955. S. 258, Abb. 293: a-f). Судя 
по формам янтарных изделий, погребение из Сухач 
вблизи дома № 14 предположительно относится ко 
времени не ранее второй половины III тыс. до н. э. 
Погребение из Рыбачьего с топориком и янтарным 
кольцом, аналогии которым имеются, прежде все-
го, в Прибрежном, — предположительно не позд-
нее первой половины III тыс. до н. э. 

Украшения из иных материалов. Помимо 
янтарных, с поселения происходят пронизи, из-
начально являющиеся обломками окаменелостей 
(рис. 445: 17–19). В сечении они звёздчатой формы. 
Аналогичные украшения известны ещё в предше-
ствующий период в цедмарской культуре (Gumiński, 
2001. S. 146. Ryc. 11: b). Одна из таких бусин за-
фиксирована в нижней части заполнения котлована 
постройки 4. Оттуда же происходит половинка ми-
ниатюрной бусины из кости (рис. 445: 20).

1.11. Хронология и внутренняя 
периодизация

Участок, на котором впоследствии возникло 
поселение приморской культуры, впервые стал ис-
пользоваться человеком уже по крайней мере на-
чиная с раннего неолита (по прибалтийской перио-
дизации). Радиоуглеродных определений, которые 
относятся к этому этапу заселения, пока только три. 
Все эти даты получены по углю. Два определения 
связываются с объектами 6 и 103, являющимися 
хозяйственными ямами, — 5690 ± 70 ВР (Ki 9950) 
и 5910 ± 40 ВР (Ki-19133) (табл. 1). Ещё одна дата 
получена по углю из нижней части культурного 
слоя сектора 8, причём не исключается, что уголь 
происходил из разрушенного более поздней ямой 
объекта — 5890 ± 45 ВР (Ле-8463) (табл. 1). Во 
всех случаях вблизи объектов или непосредствен-
но в культурном слое обнаружены фрагменты 
с пористой от выгоревшей раковины структурой 
керамической массы (рис. 92: 6; 331: 1–3; 372: 
3, 4, 6, 22). Помимо пористой керамики, которая 
в целом хотя и редко, но встречалась повсюду в се-
верной части раскопа, т. е. ближе к кромке берега, 
здесь же выявлены обломки груболепной посуды 
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с примесью крупных частиц дресвы и незначи-
тельного количества органики. Орнамент, если он 
присутствовал на некоторых из фрагментов, пред-
ставлял собой поверхностные вдавления, в том 
числе по краю венчика. Вся указанная керамика 
принадлежит цедмарской культуре, где имеется 
аналогичная посуда, выступающая в виде двух 
технологических вариантов, с примесью органики 
или дресвы (Тимофеев, 1996; 1998).

Скорее всего, стоянка цедмарской культуры 
в Прибрежном существовала в регрессивный период, 
располагаясь на понижении, т. е. значительно север-
нее, чем позднейшее поселение приморской культу-
ры. Так как дат немного и они получены исключи-
тельно по углю, мы пока должны придерживаться 
лишь крайних значений. Гипотетически стоянка 
функционировала в интервале 4500–4350 CalBC, 
т. е. её следует относить к концу раннего неолита. Так 
как для стоянок Цедмарского торфяника радиоугле-
родные даты более поздние, вопрос о начале данной 
культуры в прибрежной зоне остаётся открытым, не-
обходимы дальнейшие исследования.

Следующие следы заселения приходятся уже 
на завершающий этап среднего неолита, когда 
в пределы северо-восточного побережья проника-
ют отдельные группы населения КВК. 

Наибольшее количество находок, связанных 
с КВК, происходит из Ушаково 3 (см. ниже). Но 
в Прибрежном, в отличие от остальных местных 
неолитических памятников, по-видимому, сохра-
нились следы построек, которые имеют прямое от-
ношение к этому культурному образованию. До на-
чала работ в Ушаково 3 и Прибрежном памятники 
КВК в северной части территории бывш. Восточ-
ной Пруссии были неизвестны, а ближайшие посе-
ления ещё совсем недавно фиксировались только 
в низовьях Вислы (Felczak, 2005).

Наличествует всего одна дата, непосредствен-
но относящаяся к объектам КВК на поселении: 
4270 ± 140 ВР (табл. 1). Радиоуглеродное опреде-
ление получено по углю, извлечённому из объекта 
76. Объект являлся очагом, который располагался 
по оси постройки столбовой конструкции удлинён-
ной формы (рис. 348). В отличие от длинных до-
мов приморской культуры на поселении, сооруже-
ние являлось наземным. Стены имели двухрядную 
конструкцию, постепенно сужаясь к юго-западу, 
где, видимо, образовывали завершение трапецие-
видной формы. К сожалению, из-за искусственно 
засаженных деревьев не было возможности про-
должить раскоп в этом направлении. Постройки 
аналогичной трапециевидной формы зарегистри-
рованы в Западном Поморье, в люпавской группе 
КВК (Wierzbicki, 1999. S. 196–198). 

В очаге и в пределах постройки в целом со-
держалось, как уже указывалось, значительное ко-
личество фрагментов посуды с примесью шамота 
в керамической массе, в том числе две амфоры, ти-
пологически близкие КВК (рис. 291; 353). 

Вторая постройка наземного типа, обнару-
женная ниже культурного слоя с материалами 
приморской культуры, располагалась юго-восточ-
нее, но была ориентирована в том же направлении 
ЮЗ-СВ. Она имела двухрядную прямоугольную 
столбовую конструкцию, возможно, с северо-вос-
тока располагалась пристройка-вход (рис. 317). 
Вблизи постройки также выявлено несколько 
фрагментов с примесью шамота в керамической 
массе (рис. 331: 8). Кроме того, керамика КВК за-
фиксирована в северо-восточной части раскопа 
(рис. 186: 1). Указанные материалы датируются 
в диапазоне 3300–3100 CalBC, что соответствует 
фазе IIIB-C по периодизации для Центральной Ку-
явии (Kośko, Szmyt, 2007. S. 295).

Для поселения приморской культуры в При-
брежном имеется 19 радиоуглеродных дат, полу-
ченных по углю, костям и скорлупе лесного ореха 
с нижнего и верхнего уровня построек в Прибреж-
ном, а также из сопутствующих хозяйственных 
объектов. Для контроля результата в одном случае 
из одного образца были получены две радиоугле-
родные даты (уголь из очага постройки 4). В иных 
случаях датирование производилось в двух раз-
личных лабораториях. Но результаты в целом не 
противоречат друг другу. 

Большинство радиоуглеродных определений 
чётко делится на две группы. В первой группе 
4 даты (по углю), которые все принадлежат проме-
жутку 3600–3300 CalВС: 4670 ± 160 ВР (Ле-7035); 
4880 ± 130 ВР (Ле-7036); 4790 ± 125 ВР (Ki-17516); 
4720 ± 100 ВР (Ле-8969) (табл. 1). Даты в диапазоне 
около 3600–3300 CalВС совершенно ясно выделя-
ются на фоне остальных, показывая излишне ран-
нее время. Наиболее вероятно, что причина кроется 
в т. н. эффекте старого дерева, который мог привести 
к отклонению от календарного возраста. Тем более 
что все эти даты получены в двух лабораториях.

Вторая группа представлена 4 датами по углю, 
укладывающимися в вероятный интервал 3100–
2900 CalВС: 4410 ± 80 ВР (Ле-6218); 4570 ± 60 ВР 
(Ki-10581); 4510 ± 60 ВР (Ki-9948); 4320 ± 90 ВР 
(Ле-8971) (табл. 1). Данной группе дат соответ-
ствуют радиоуглеродные определения, получен-
ные по иным, более надёжным органическим ма-
териалам — в трёх случаях по костям животных 
и в одном по обгоревшей скорлупе лесного ореха: 
4470 ± 60 ВР (Ki-11352); 4530 ± 60 ВР (Ki-11351); 
4570 ± 60 ВР (Ki 9949); 4470 ± 70 ВР (Ле-9055) 
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(табл. 1). Все перечисленные радиоуглеродные 
определения по углю, относящиеся ко 2-й группе, 
с учётом их совпадения с датами из недолговечных 
материалов, видятся более корректными. Очаг А 
из постройки 2, датированный 4220 ± 40 ВР (Ле-
6217) (табл. 1), возник, очевидно, позднее, что до-
казывается стратиграфически — ниже зафиксиро-
ван ещё один, более ранний очаг В. Даты по углю 
из объекта 8, куда, видимо, сбрасывался мусор при 
чистке очага в постройке 2, соответствуют датам, 
относящимся к этому сооружению: 4505 ± 60 ВР 
(Ki-10580); 4430 ± 60 ВР (Ki-9947) (табл. 1). Обу-
гленная рукоять топора из соседнего очага датиру-
ется в том же диапазоне: 4290 ± 110 ВР (Ле-7034).

Таким образом, даже если учитывать самый 
конец интервала, основная часть радиоуглерод-
ных значений (12 дат из 2-й группы) указывает 
на промежуток в 3100–2900 CalВС. Эти даты, 
полученные по углю, костям и скорлупе ореха 
в двух различных радиоуглеродных лабораториях, 
соответствуют фазе IIb в КША (Szmyt, 1996. S. 75) 
и относятся к начальному этапу существования 
в Прибрежном поселения приморской культуры.

Для 1-го этапа характерны кубки с очень ко-
роткой шейкой, слабо отогнутым венчиком и поч-
ти не выраженными плечиками, украшенные про-
стейшими горизонтальными оттисками шнура, 
иногда совместно с наколами или шнуровым зиг-
загом (рис. 446; 777: 3, 5, 8, 12), амфоры с оваль-
ной формой горловины (рис. 447), глубокие миски, 
с шейкой или загнутым внутрь венчиком (рис. 448: 
1–3, 5; 777: 2, 9), возможно, миски воронковидной 
формы (рис. 448: 4), ванночки овальной и удли-
нённо-овальной формы (рис. 449; 450). Кроме этих 
категорий посуды, в жилищах 2, 3, 6 и 7 встреча-
лись массивные горшки яйцеобразной или ворон-
ковидной формы, диаметр которых мог достигать 
35–40 см (рис. 451: 1, 2, 6–8; 777: 1, 6). Им свой-
ственны короткая шейка, подковообразные ушки 
и незначительное по размерам, но массивное дни-
ще. Ещё одной разновидностью являются горшки 
с массивным туловом, крутыми стенками в верх-
ней части, сравнительно широкой шейкой, декори-
рованные рядами мелких ямок (рис. 452). Иной ва-
риант представлен горшками приземистой формы, 
имеющими более или менее резкий изгиб вбли-
зи днища и прямой или загнутый внутрь венчик 
(рис. 454). Эти сосуды чаще всего украшены от-
носительно сложным орнаментом и не имеют сле-
дов нагара, как на предыдущих вариантах. Горшки 
полукруглых очертаний, видимо, имели уплощён-
ное днище (рис. 453). Более редким вариантом 
широкогорлых горшков являются сосуды удлинён-
ной тюльпановидной формы с прямым венчиком 

(рис. 454). Широкогорлые горшки сопровождают 
сосуды средних размеров, по большинству при-
знаков с ними сходные, но имеющие иное соотно-
шение горловины и днища (рис. 455: 5, 6). Другой 
особенностью керамического комплекса с нижне-
го уровня построек, относящегося к раннему эта-
пу, можно считать т. н. сосуды кубковидной формы 
с прямым или слегка загнутым внутрь венчиком 
(рис. 454: 1, 2, 3). 

Для начального этапа типична посуда с хоро-
шим обжигом, с примесью в керамической массе 
мельчайших частиц дроблёного кварца, поверх-
ность сосудов ровная и зёрна минеральной приме-
си не выступают на поверхности (рис. 777). 

Среди изделий из камня и янтаря встречают-
ся исключительно топоры и тёсла трапециевидных 
очертаний, поперечное сечение которых имело лин-
зообразную или овальную форму (рис. 456: 11–14, 
16, 17). Примечательной чертой раннего комплекса 
является наличие миниатюрных топориков трапеци-
евидной формы (рис. 456: 15). Некоторые из них ока-
зались изготовлены из привозной яшмы. Янтарные 
украшения, выявленные в постройках, представ-
лены уплощёнными подвесками расширенной или 
удлинённой формы, линзообразными в сечении пу-
говицами и дисками с отверстием (рис. 456: 1–10).

Пока почти отсутствуют радиоуглеродные 
даты для 2-го этапа. Жилые сооружения, предполо-
жительно связанные с этим периодом, малочислен-
ны. К ним могут относиться остатки единственно-
го сооружения, контуры которого зафиксированы 
в средней части культурного слоя, и постройка 9 
(рис. 299; 337). К сожалению, дату для постройки 
9 нельзя считать удачной в силу высокого стан-
дартного отклонения: 4160 ± 230 ВР (Ki-18317) 
(табл. 1). Уголь из культурного слоя также подвер-
гался радиоуглеродному датированию неоднократ-
но, но все даты оказались не ранее VIII в. до н. э. 
Ещё более поздние даты связаны с РЖВ и перио-
дом римского влияния. Не исключено, что часть 
этих определений являются искажёнными, так как 
на отдельных участках зафиксированы следы по-
жарища в виде золистой прослойки, залегающей 
непосредственно над слоем с материалами при-
морской культуры. Объекты из горизонта со сле-
дами пожарища (по всей видимости, горел лес) 
датируются периодом римского влияния.

Верхний и средний уровени культурного слоя 
по преимуществу содержали керамику, черты ко-
торой, наиболее вероятно, характерны для 2-го 
этапа существования памятника. Немалая часть 
такой керамики проникла на нижний уровень, 
где перемешалась с более ранними материалами. 
Основные признаки этой посуды — относительно 



64 Э .   Б .   З а л ь ц м а н .   В о с т о ч н а я   г р у п п а   п р и м о р с к о й   к у л ь т у р ы

высокая шейка, хорошо отогнутый венчик, преоб-
ладание в орнаментике мотивов треугольников, 
столбиков, широкое распространение получают 
композиции, выполненные отпечатками «бисера» 
(рис. 457–469). На поверхности сосудов заметны 
частицы кварца, количество минеральной приме-
си значительно выше (рис. 778). В то же время до-
статочно много посуды, технологически слабо от-
личимой от керамики с нижнего уровня построек 
удлинённой формы (рис. 777: 10, 14). Однако, не-
смотря на выявленные различия, в целом керамика 
с верхнего и среднего уровней культурного слоя 
поселения продолжает традиции, которые наи-
более чётко прослеживаются в ранних жилищах, 
и практически полностью связана с ними своим 
происхождением (за исключением очень редких 
фрагментов посуды, обнаруженных на верхнем 
уровне, которые, видимо, следует датировать уже 
концом III — началом II тыс. до н. э.).

Разновидности кубков являются нагляд-
ным примером развития из более ранних форм 
(рис. 457). У них по-прежнему короткая шейка, но 
тулово приобретает выпуклые или воронковидные 
очертания. Впрочем, кубки с туловом продолгова-
той формы имели хождение и в этот период. Орна-
ментация становится разнообразнее, на передний 
план выступают мотивы полуовалов, треугольни-
ков, столбиков (рис. 777: 14), сочетаний простых 
оттисков шнура и наколов. Амфоры округлой, эл-
липсоидной или воронковидной формы (рис. 458). 
Ещё встречаются образцы с овальной формой гор-
ловины (рис. 458, 4). Глубокие миски более разно-
образно орнаментированы (рис. 459: 4, 6–9; 460; 
778: 1), входят в обиход не характерные для ниж-
него уровня построек небольшие по размерам при-
земистые миски, украшенные волной или полуова-
лами (рис. 459: 1–3, 5), широкое распространение 
получают миски воронковидной формы, декориро-
ванные изнутри шнуровым орнаментом (рис. 461). 
Некоторые образцы ванночек удлинённой или 
овальной формы орнаментированы треугольни-
ками или простым шнуром (рис. 462; 463). Среди 
широкогорлых горшков превалируют две основ-
ные разновидности, хотя и близкородственные, но 
отличающиеся от вышеохарактеризованных более 
плавными формами и чётко выраженным изгибом 
в нижней части (рис. 464: 1–10; 467; 468: 1–8, 10; 
778: 2, 3, 5, 8, 13, 14). Продолжают развитие горш-
ки приземистой и сфероидной формы, с некото-
рыми вариациями (рис. 464: 11–14; 465; 468: 9; 
778: 4). Горшки яйцевидной и тюльпановидной 
форм, как и воронковидной, не столь распростра-
нены, как прежде (рис. 466). Сосуды кубковидной 
формы 2 вариантов, с почти прямым или загнутым 

внутрь венчиком (рис. 469), горшки средних раз-
меров с расширением в средней части тулова, но 
распространяются разновидности с туловом во-
ронковидной формы (рис. 469: 5–7; 778: 10). 

Преобладающим элементом орнамента на по-
суде являются треугольники, волна, более широко 
встречается декор, представляющий собой «би-
сер» и штампы в виде столбиков. Полуовалы, вол-
на, различной формы ямки представлены, но их 
доля уменьшается.

Украшения из янтаря — приблизительно тех же 
типов, что и в предыдущий период. Среди топоров 
трапециевидной формы получают хождение разно-
видности с более широким обухом (рис. 439: 1, 4).

Полное отсутствие материалов, свойственных 
классическому этапу приморской культуры, прямая 
преемственность с формами из построек удлинён-
ной конструкции, высокая степень зависимости 
форм и орнамента от КША, недостаток общеевро-
пейских форм позволяют предполагать существо-
вание 2-го этапа в пределах 2800–2600 ВС.

Все поздние даты имеют высокое стандартное 
отклонение, отчего опираться на них затрудни-
тельно. Они происходят с верхнего уровня постро-
ек 3 и 5; возможно, искажены в силу различных 
факторов: 3310 ± 150 ВР (Ki-18292); 3870 ± 150 ВР 
(Ki-18316) (табл. 1). С другой стороны, наличие 
небольшого количества фрагментов керамики 
позднего происхождения на верхнем уровне впол-
не может объяснить несоответствие датам с ниж-
него яруса заполнения построек. Эти фрагменты 
резко отличаются от основного массива керамики 
качеством обжига, плотностью, формой (высокая 
шейка, часто заметно отогнутый наружу венчик, 
простейший шнуровой орнамент, слабый обжиг, 
большое количество частиц дресвы). Незначитель-
ная часть такой керамики проникла и на нижний 
уровень. Среди керамики позднего типа выделя-
ются фрагменты широкогорлых горшков с хорошо 
выраженной высокой шейкой и отогнутым краем 
венчика, с приплюснутым венчиком, с выпуклым 
туловом и очень короткой шейкой, горшков сред-
них размеров с коротким отогнутым наружу вен-
чиком, кубков с прямым венчиком, горшковид-
ных кубков, сосудов с загнутым внутрь венчиком 
(рис. 470; 471). В основном керамика не имела ка-
кого-либо декора. Данный этап существования 
поселения, предположительно, лежит в интерва-
ле 2100–1800/1700 BC. Почти нет данных, касаю-
щихся промежуточных этапов. Жизнь на поселении 
прекращается или почти прекращается к 2600 ВС, 
и только в конце III тыс. до н. э. или даже скорее 
к началу II тыс. до н. э. здесь возникает небольших 
размеров стоянка раннего бронзового века. 



ГЛАВА 2 

ПАМЯТНИКИ ПРИМОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В БАССЕЙНЕ РЕКИ ПРОХЛАДНОЙ

Не исключено, что некоторые из древних поселе-
ний также оказались смытыми в залив. 

Нет сомнений, что данный микрорегион вбли-
зи устья р. Прохладной к середине III тыс. до н. э. 
был плотно заселён. Судя по подъёмному мате-
риалу, поселений значительно больше, но доступ 
к ним в настоящее время невозможен: почти вся 
территория вдоль правого берега в пределах совре-
менного посёлка Ушаково (Brandenburg) оказалась 
в частной собственности. 

Как будет показано ниже, открытые поселен-
ческие комплексы относятся к различным стадиям 
развития восточной группы приморской культуры 
и одновременно принадлежат к тому же типу па-
мятников, что и Прибрежное.

2.1. Поселение Ушаково 1

Поселение расположено в 58 м от развалин 
бывшей поселковой кирхи, в 37,15 м северо-вос-
точнее р. Прохладной (Frisching), в 112 м от ав-
томобильной трассы Мамоново — Калининград, 
в 446 м от кромки берега Вислинского (Калинин-
градского) залива, в 6,8 км от поздненеолитиче-
ского поселения Прибрежное, в 13,6 м от окраи-
ны Калининграда (рис. 472). Памятник находится 
в юго-восточной части мыса второй надпоймен-
ной террасы правого, наиболее высокого берега 
р. Прохладной (Фришинг), впадающей с юго-вос-
тока в Вислинский залив (рис. 472). Высота мыса 
над уровнем воды в р. Прохладная не превышает 
11,5 м. С юга площадку, на которой размещается 
памятник, ограничивал в древности ручей, впада-
ющий с северо-востока в р. Прохладную. Ныне ру-
чей почти исчез. 

В 1320–1340 гг. в северной части мыса (в рай-
оне поселения Ушаково 1) была построена кирха 

Исследования поселений КШК в устье р. Про-
хладной (Frisching) проводились с 2011 по 2014 г. 
Автору удалось открыть четыре памятника при-
морской культуры, на трёх из которых производи-
лись стационарные исследования (рис. 2). 

Река Прохладная протекает в 6,8 км юго-за-
паднее поселения Прибрежное (рис. 2). Все па-
мятники приморской культуры, за исключением 
Ушаково 3, выявлены на правом берегу, вблизи 
впадения реки в Вислинский залив. Левый берег 
р. Прохладной в настоящее время представляет со-
бой заболоченную низменность, следов памятни-
ков раннего времени не выявлено. 

С юго-востока расположена низменность 
Фришинг, где протекают р. Прохладная и её прито-
ки (Guttzeit, 1975. S. 12). Ложбина непосредствен-
но после таяния представляла собой озеро, вода 
из которого впоследствии прорвалась в сторону 
нынешнего залива. Низменность вблизи участ-
ков, где расположены древние поселения, покры-
та тяжёлыми глинами, сложными для обработки 
(рис. 4). Однако здесь на протяжении столетий 
процветало скотоводство (Guttzeit, 1975. S. 13). 
Пастбища занимали большой участок территории, 
предположительно могли использоваться для тех 
же целей в поздненеолитический период.

Крутой, обрывистый берег Вислинского за-
лива начинается именно в районе пос. Ушаково, 
постепенно поднимаясь в юго-западном направле-
нии. Берег в основном состоит из песчаных почв, 
иногда встречаются глины и суглинки (Guttzeit, 
1975. S. 14). Так как обрывистые берега постоянно 
подмываются, обвалы местами происходят регу-
лярно. В 1938 г. было установлено, что за 32 года 
водами залива смывалось до 30 м грунта внутрь 
побережья. Но на тех участках, где берег успел за-
расти деревьями, этот процесс приостановился. 
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св. Николая, в пределах которой в Средние века, 
видимо, совершались захоронения. В XIX в. юж-
нее кирхи существовало кладбище, которое, ве-
роятно, уничтожило часть древнего поселения. 
В конце Второй мировой войны здесь были захо-
ронены погибшие солдаты (в послевоенное время 
на данной территории построили частный дом). 
В конце 90-х гг. XX в. кладбище подверглось раз-
граблению. По рассказам очевидцев, все моги-
лы были выкопаны (соответственно, перекопали 
и всю близлежащую территорию), а останки выве-
зены в неизвестном направлении. При этом куль-
турный слой древнего поселения вновь пострадал, 
местами полностью был уничтожен.

Исследовано 20 м² памятника (рис. 473), даль-
нейшие раскопки, в связи с невозможностью работ 
на частной территории, пришлось приостановить. 
Сохранилась лишь самая нижняя часть культурно-
го слоя (гумусированный суглинок тёмно-серого 
цвета) толщиной до 0,30 м (горизонты 7–8). Выше 
слой находился в переотложенном состоянии, что 
связано с варварской деятельностью «чёрных» ко-
пателей. Также в северо-восточном направлении 
раскоп пересекала мелиоративная канава шириной 
0,38 м. Неповреждённый культурный слой рас-
положен на глубине 1,10–1,20 м от современной 
поверхности. 

Лепная керамика из переотложенного слоя 
обнаружена в количестве 61 фрагмента, из них 
18 фрагментов с храповатой и лощёной поверх-
ностью принадлежали позднему бронзовому веку. 
Оставшиеся, с учётом технологических и морфо-
логических характеристик, датируются не ранее 
конца III или даже начала II тыс. до н. э. Представ-
лены исключительно простейшие формы посуды, 
к которым относятся сосуды с высокой шейкой 
и отогнутым наружу венчиком, полуглубокая ми-
ска с загнутым внутрь краем венчика (рис. 474: 
2, 3; 475: 2, 3). Также выделяются кубок и горшок 
с воронковидной формы венчиком (рис. 475: 1, 4). 
Четыре фрагмента декорированы однообразными 
оттисками шнура в виде горизонтальных линий 
(рис. 475). В керамике в качестве примеси исполь-
зовалась крупных размеров дресва, причём в зна-
чительном количестве. 

Исследование культурного слоя проводилось 
по условным горизонтам 0,10 м каждый. Сохранив-
шийся культурный слой был зафиксирован лишь 
на последних двух горизонтах. Однако, несмотря 
на кажущуюся целостность, в нём, помимо шнуро-
вых, изредка встречались керамические материалы 
(с храповатой и лощёной поверхностью), относя-
щиеся, по прибалтийской периодизации, к поздне-
му бронзовому веку (продолжался до VII в. до н. э.). 

Шнуровой керамике также не свойственно 
однообразие в технологическом плане. Она обо-
собляется на две основные разновидности. Фраг-
менты разделяются благодаря качеству обжига, 
количеству, размеру и составу примесей. Процент 
керамики, имеющей хороший обжиг, примесь 
дресвы или толчёного кварца незначительных раз-
меров, хорошо заглаженную поверхность, значи-
тельно выше на последнем уровне, где зафиксиро-
вана керамика, типологически достаточно близкая 
формам из Прибрежного. Характерной особенно-
стью является мелкий дроблёный кварц, который 
встречается в качестве примеси в посуде, подоб-
ной той, что происходит из Прибрежного.

На нижнем уровне (табл. 16) преобладают 
разновидности толстостенных широкогорлых 
горшков открытого типа, с невысокой или более 
вытянутой шейкой и S-образным венчиком (груп-
пы 2 и 3 в Прибрежном) (рис. 479: 1–3; 495: 1, 2; 
496: 1; 498: 2, 3; 524). Нередки разновидности 
с прямым венчиком и почти полным отсутствием 
шейки (рис. 525: 1–6). Также обычны горшки с яй-
цеобразным туловом и короткой шейкой (группа 
4 в Прибрежном) (рис. 496: 2; 498: 1; 499: 1; 525: 
7–12). Горшки приземистой формы редки, рас-
пространение получили, в отличие от Прибреж-
ного, полуприземистые разновидности с загнутым 
внутрь венчиком (рис. 495: 4; 497: 4; 499: 2; 526). 
Основными мотивами орнамента здесь являются 
простые оттиски шнура, сочетания шнуровых от-
тисков шнура с треугольниками, зигзагом, верти-
кальными линиями (табл. 28). Сосуды, орнамен-
тированные полуовалами или ровными рядами 
ямок, зафиксированы лишь однажды. В очень ред-
ких случаях вместо шнура использовался «бисер» 
(рис. 529). В целом превалирует орнаментирован-
ная керамика (табл. 30). 

Значительное количество широкогорлых 
горшков, причём неорнаментированных, имело 
сильно отогнутый венчик и, соответственно, за-
метно выраженную шейку (рис. 527). Среди не-
орнаментированных горшков встречались формы 
с воронковидной горловиной (рис. 528). 

Горшки средних размеров разнообразны 
по форме, хотя не отличаются сложностью декора 
(рис. 523). Значительная часть (почти половина) 
вообще неорнаментирована, остальные украшены 
горизонтальными или вертикальными оттиска-
ми шнура, отпечатками пальцев, треугольниками, 
рядами мелких ямок, горизонтальной бороздкой 
вдоль шейки. Большинство сосудов, относящих-
ся к этой категории, S-образной формы, часть 
венчиков воронковидных очертаний. Кроме того, 
два фрагмента имели очень короткий, отогнутый 
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наружу венчик (рис. 481: 4; 504: 3; 523: 8, 14). 
В одном случае короткий венчик загнут внутрь 
(рис. 481: 2; 523: 7). В целом горшки средних раз-
меров производят впечатление поздних, принадле-
жащих постклассической фазе.

Выделяются кубкообразные сосуды с прямым 
венчиком, тонкостенные, с хорошо заглаженной 
поверхностью украшенные чаще всего, простым 
шнуром (рис. 493: 1; 500: 3, 4; 519). Лишь один 
сосуд имел орнамент в виде треугольников, запол-
ненных внутри шнуровыми линиями (рис. 519: 3).

Глубокие миски двух видов, с шейкой 
(рис. 491: 1; 492: 3) и без шейки (рис. 492: 1), ор-
наментировались в большинстве случаев зигзагом 
и различного вида треугольниками (рис. 520). Как 
правило, эти разновидности мисок имеют тща-
тельно заглаженную поверхность. Полуглубокие 
миски более грубой отделки, с многочисленной 
примесью дресвы в керамической массе. Они так-
же могут иметь шейку, но в основном встречались 
закрытые и полузакрытые формы. Декор совер-
шенно иного характера — простые оттиски шнура 
или небрежно нанесённые ямки. Некоторые миски 
вовсе не орнаментировались. Столь резкое отли-
чие между глубокими и полуглубокими мисками, 
наиболее вероятно, связано с разницей во времени. 
Что характерно, глубокие миски находят паралле-
ли в Прибрежном. 

Четыре кубка с нижнего уровня, украшенные 
шнуровыми треугольниками, косыми или верти-
кальными оттисками шнура, соответствуют тех-
нологическим характеристикам, указанным выше. 
У них относительно короткая шейка, слабо отогну-
тый венчик и слегка расширенное тулово (рис. 515: 
1, 2, 10, 12). Эти кубки относятся к тому же мест-
ному типу, что и в Прибрежном. От двух кубков, 
орнаментированных сочетанием оттисков шнура 
и ямок или наколов, сохранились только мелкие 
фрагменты (рис. 515: 4, 5). Всё-таки их форма вряд 
ли отличалась от предыдущих. Ещё один кубок 
с коротким венчиком и шейкой имел более слож-
ную орнаментацию в виде сочетаний шнуровых 
треугольников, горизонтального оттиска шнура 
и удлинённой формы ямок (рис. 515: 9). Он так-
же имеет незначительную по размерам примесь 
дресвы, которая почти не заметна на поверхно-
сти. Противоположным образом характеризуется 
единственный горшочек бочковидной формы, ор-
наментированный удлинённой формы столбиками, 
образующими треугольники (рис. 491: 1; 515: 14). 
В этом случае примесь представлена крупными 
гранулами дресвы, чётко выступающими на по-
верхности, причём в значительном количестве. 
Данный сосуд, скорее всего, относится ко времени 

не ранее последней четверти III тыс. до н. э. Ещё 
одной разновидностью кубков являются сосуды 
с почти прямыми стенками, постепенно сужающи-
мися к донышку (рис. 516). Декор разнообразен, 
включает сочетания однорядного или двухряд-
ного шнура и ямок, а также столбиков (рис. 516: 
2, 3), простые оттиски шнура (рис. 516: 1), ряды 
наколов (рис. 516: 4), наконец, редкий для поселе-
ния «бисер», образующий горизонтальные линии 
(рис. 516: 5). Позднейшие формы кубков имеют бо-
лее высокую шейку, расширенное тулово, простей-
ший шнуровой или ямочный орнамент (рис. 515: 
3, 12, 15). Малочисленная группа кубков имела 
воронковидные очертания венчика (рис. 517). Сре-
ди них выделяется кубок воронковидной формы, 
декорированный перемежающимися горизонталь-
ными оттисками шнура и насечками (рис. 517: 3).

Амфоры, к сожалению, все слишком фраг-
ментированы, в большинстве случаев мы имеем 
в наличии лишь обломки ручек (рис. 518). Только 
по двум фрагментам мы можем утверждать, что 
в одном случае тулово имело шаровидную форму 
с массивными ушками, в ином случае амфора от-
личалась воронковидным туловом (рис. 518: 7, 8). 

Последней категорией посуды с нижнего уров-
ня являются миски овальной и удлинённо-овальной 
формы, совершенно сходные по всем призна-
кам с керамикой такого же типа из Прибрежного 
(рис. 522).

Среди изделий из камня на уровне двух по-
следних горизонтов преобладают многочисленные 
обломки шлифовальных камней из коричнево-
красного песчаника (рис. 489; 490: 1–6, 8), у неко-
торых из которых рабочая поверхность отполиро-
вана до блеска (рис. 488: 3). Кроме того, выявлены 
округлой формы растиратель из кристаллической 
породы (рис. 490: 7) и топорики трапециевидной 
формы с закруглёнными углами (рис. 488: 1, 2). 
Янтарные украшения немногочисленны: обнару-
жены лишь два предмета из янтаря — обломок 
диска линзовидного сечения диаметром 2,1 см 
и пуговица диаметром 1 см с просверленными на-
сквозь отверстиями (отверстия, скорее всего, были 
просверлены после того, как сломалась перемычка 
от V-образного отверстия) (рис. 488: 4, 5; 764: 25).

На поселении, в отличие от соседних памят-
ников, присутствуют вполне подходящие условия 
для сохранности костных материалов (табл. 10). 
На уровне 10-го горизонта выявлены отдельные 
кости конечностей и фрагмент коренного зуба ко-
ровы (Bos taurus), на 9-м и 10-м горизонтах пра-
вая лучевая кость тура (Bos primigenius), фраг-
менты черепа, челюсти и бедренной кости косули 
(Capreolus capreolus) и фрагмент бедренной кости 
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зайца (Lepus sp.). Также найдены костные остат-
ки крупного копытного. Видовая принадлежность 
точно не выяснена в силу фрагментарности костей.

Наибольший интерес вызывает находка фраг-
ментов нижней челюсти и дистального конца 
левой плечевой кости человека в нижней части 
культурного слоя (10-й горизонт) (табл. 10). 

Внутренняя периодизация. Предположи-
тельно наиболее ранний этап существования по-
селения, на основе типологических признаков, 
приходится на конец 2700–2500 гг. до н. э. Ряд фраг-
ментов широкогорлых горшков практически иден-
тичен в технологическом и морфологическом от-
ношении образцам из Прибрежного. К этой группе 
принадлежат среди широкогорлых горшков сосуды 
с S-образной формой венчика, невысокой шейкой, 
умеренно выпуклым туловом, которое внизу су-
жается к небольшому относительно общих разме-
ров днищу (группа 3 в Прибрежном) (рис. 533: 10; 
535: 3, 5–7; 779: 6). Сюда же можно отнести близ-
кую разновидность — горшки с более выпуклым 
туловом (группа 2 в Прибрежном) (рис. 535: 9; 
779: 5), сосуды с почти прямым венчиком (рис. 533: 
3, 8; 535: 2, 3) (группа 6 в Прибрежном), горшки 
приземистой и полуприземистой формы с загну-
тым внутрь венчиком (группы 7 и 8 в Прибрежном) 
(рис. 533: 1, 6, 7, 11; 779: 2, 9, 10), сосуды с туловом 
яйцеобразной формы и очень коротким венчиком 
(рис. 533: 9) (группа 4 в Прибрежном). При этом 
среди двух последних разновидностей встречают-
ся отдельные экземпляры с относительно крупной 
примесью толчёного кварца, но имеющие плотную 
структуру и хороший обжиг (рис. 533: 1, 9, 11; 779: 
9, 10). Часть сосудов, с учётом технологических 
признаков, также раннего типа, но имела более вы-
тянутую форму (рис. 524: 11; 535: 6, 8, 10; 779: 3, 4). 

Заметна нехватка одного из вариантов широ-
когорлых горшков, которые обычны для Прибреж-
ного. Это горшки с воронковидным туловом — 
одни из самых ранних в Прибрежном (рис. 451: 
1–2). Кроме того, ушки на большинстве широко-
горлых горшков несколько отличаются по форме. 
В Прибрежном они подковообразны, округлы или 
овальны в сечении, прикреплены таким образом, 
что их верхушка примыкает к поверхности горшка, 
но не составляет с ним одно целое, крепясь с помо-
щью своего рода штифтов (рис. 451: 2). Подобного 
типа в Ушаково лишь одна находка (рис. 513: 12). 
Остальные ушки-ухваты небольшие по размеру, от-
ступают от поверхности горшка на некоторое рас-
стояние или, напротив, примазаны к стенке сосуда, 
сливаясь с ней (рис. 533: 9; 508: 8; 779: 3). Можно 
было бы не уделять столь много внимания этой 
детали, но определённые формы ушек на посуде 

приморской культуры, наиболее вероятно, являют-
ся одним из важных хронологических признаков. 
На поселениях Нида, Ушаково 3 (см. ниже), стоян-
ке Недведжувка, основной керамический комплекс 
которых относится к середине или второй половине 
III тыс. до н. э., превалируют ушки языкообразной 
и рожковидной формы. В Ушаково 1 таковых также 
достаточное количество (рис. 508: 1, 4, 5; 509: 9), 
но только не на посуде раннего типа.

Помимо охарактеризованных широкогорлых 
горшков, к раннему этапу относятся 5 кубков с по-
катым или воронковидным туловом, короткой шей-
кой, с примесью в керамической массе мельчайших 
частиц дресвы или толчёного кварца, реже песка, 
украшенных шнуровыми треугольниками, зигза-
гом, вертикальными и косыми оттисками (рис. 515: 
2, 9; 532: 10, 11; 779: 7). Поверхность у этих кубков 
хорошо заглажена. Судя по технологическим при-
знакам, два мелких фрагмента, орнаментирован-
ных сочетанием оттисков шнура и ямок, следует 
связывать с той же группой (рис. 515: 4, 5). Все 
они принадлежат к местному типу кубков, распро-
странённому только в восточной группе. Местной 
и одновременно ранней группой сосудов являют-
ся глубокие миски с аналогичным орнаментом 
(рис. 532: 9; 779: 1). Миски, украшенные треуголь-
никами, заполненными косыми шнуровыми отти-
сками, видимо, следует связывать с классической 
фазой (рис. 520: 15; 779: 11). Эти миски уже имеют 
примесь дресвы, выступающей на поверхности. 
Но не исключено, что такая технологическая осо-
бенность начинает постепенно распространяться 
уже приблизительно с 2650 г. до н. э. и их не сто-
ит разделять. Со второй половины III тыс. до н. э. 
глубокие миски в восточной группе, украшенные 
подобным образом, исчезают из употребления. 

Почти все фрагменты овальной и удлинённой 
формы мисок соответствуют раннему этапу, и они 
аналогичны выявленным в Прибрежном (рис. 532: 
1–4, 7, 8). Удлинённой формы миски с налепами 
с боковой стороны, типичные для середины III тыс. 
до н. э. (рис. 726: 1), здесь не зарегистрированы. 

По всем параметрам сосуды кубковидной 
формы с прямым венчиком и сужающимся к дни-
щу туловом составляют важную часть комплекса 
раннего характера (рис. 532: 12; 535: 1). От позд-
них разновидностей они отличаются более высо-
ким качеством обжига. 

Вероятно, амфору с округлым туловом также 
имеет смысл связывать с первым этапом существо-
вания поселения (рис. 534: 8).

Ранний комплекс добавляют обломок янтарно-
го диска линзообразной формы и янтарная пугови-
ца, также линзообразного сечения (рис. 532: 5, 6). 
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Скорее всего, топорик с овальной формы по-
перечным сечением является отнюдь не поздним 
типом, соответствуя таковым из Прибрежного 
(рис. 532: 13).

Остальная посуда с нижнего уровня имеет 
относительно слабый обжиг, большое число при-
месей в виде дресвы или, реже, толчёного кварца, 
которая хорошо заметна на поверхности. Боль-
шинство кубков отличаются хорошо выражен-
ной шейкой, но зафиксированы и прямостенные 
(рис. 515: 3, 12; 534: 4). Орнамент представлен 
сочетаниями горизонтальных оттисков шнура 
и рядов ямок, наколов, штампов в виде столбиков, 
вертикальных линий шнура. Один из кубков с во-
ронковидной шейкой и выступающими плечика-
ми, по-видимому, имеет более широкие аналогии 
и прототипы в иных группах КШК Средней Ев-
ропы (рис. 536: 5). Горшочек бочковидной формы 
явно должен принадлежать этой же группе керами-
ки (рис. 536: 4; 779: 13). Но, возможно, он ещё позд-
нее, так как орнаментация столбиками вытянутой 
формы зафиксирована в Ушаково 3. Фрагмент ам-
форы воронковидной формы, предположительно, 
находит близкие параллели в КША (рис. 536: 3). 
Как кубок с воронковидной формы туловом, так 
и амфора с примесью в керамической массе значи-
тельного количества сравнительно крупной дрес-
вы, выступающей на поверхности (рис. 779: 14). 

Широкогорлые горшки, которые и в этом слу-
чае наиболее многочисленная категория посуды, 
в основном, в отличие от ранних, имеют особен-
ность, которая выражается в наличии значитель-
ного количества частиц дресвы, выступающей на 
поверхности сосудов (рис. 535: 1–5, 7, 8, 11; 536: 
1, 2, 6; 779: 8, 12). Обычными для них являются 
языкообразные ушки, которые почти заменили 
ушки в форме подковы. Орнаментальные мотивы 
значительно разнообразнее. Помимо треугольни-
ков и зигзага, широкогорлые горшки декорирова-
лись сочетаниями горизонтальных оттисков шну-
ра и ямок, наколов, столбиков и насечек (рис. 530). 
Изредка применялась многорядная композиция 
(рис. 529: 23; 530: 1–4). Горшки средних размеров, 
слабоорнаментированные, также обычны среди 
керамики, для которой характерны вышеописан-
ные технологические признаки (рис. 523: 5, 8, 11).

Материалы, включающие подобную посу-
ду, предположительно соотносятся с серединой 
III тыс. до н. э. Однако настораживает тот факт, что 
практически не зафиксировано древностей, за ис-
ключением нескольких случаев, типичных для 
более широкого круга КШК, в частности горш-
ков с налепными валиками и пальцевыми защи-
пами. Кроме того, не обнаружены специфические 

местные формы, известные по весьма удалённым 
друг от друга поселениям Нида и Сухач. Речь 
идёт о крупных размеров горшках воронковид-
ной формы (рис. 708: 3, 4) и полуглубоких мисках 
с ушками, датируемых серединой III тыс. до н. э. 
(рис. 704: 9; 739: 8, 10–13). Также на керамике 
с упомянутых поселений широкое распростране-
ние получил орнамент в виде чередующихся отти-
сков шнура и различного рода ямок. В Ушаково 1 
подобные мотивы имеются, но их количество не-
велико. Впрочем, утверждать что-либо наверняка 
здесь невозможно, так как исследованная площадь 
невелика по размеру. 

К началу II тыс. до н. э. принадлежит керамика 
с верхнего уровня, а частично и с нижнего, вклю-
чаюшая сосуды средних размеров с сильно отогну-
тым наружу венчиком и простейшим шнуровым 
орнаментом, возможно, широкогорлые горшки 
и кубок с воронковидной формой венчика, орна-
ментированные простыми оттисками шнура, а так-
же полуглубокие миски (рис. 536: 7–12). 

В целом нет никаких сомнений, что памятник 
соответствует тому же типу, что и поселение При-
брежное. Значительная доля посуды и орнамента 
с нижнего уровня близка таковым из Прибрежного. 
С учётом орнаментальных мотивов, для керамики 
с подобными характеристиками прямые аналогии 
прослеживаются только с сосудами из среднего 
уровня культурного слоя. Несмотря на измене-
ния в технологии изготовления, керамика, имею-
щая слабый обжиг, также является продолжением 
этой традиции. Последний этап завершился уже 
в 1-й пол. II тыс. до н. э. Материалы этого периода 
имеют серьёзные отличия от основной части кера-
мического комплекса, но это, возможно, связано 
не со сменой населения, а с общими тенденциями 
развития, вызванными закатом культуры и завер-
шением существования в прибрежной зоне. 

2.2. Поселение Ушаково 2

Памятник расположен в 790 м юго-восточ-
нее Ушаково 1, также на правом берегу р. Про-
хладной (Frisching), на незначительной по высо-
те надпойменной террасе, обрывающейся к реке 
(рис. 472). В настоящее время русло реки смести-
лось на 50–80 м в восточном направлении. С се-
вера в р. Прохладную впадает почти пересохший 
ручей, являющийся в прошлом небольшой речкой, 
русло которой ныне почти исчезло с поверхности. 
Исследовано 200 м² памятника. 

Мощность культурного слоя, представленного 
гумусированным суглинком тёмно-серого цвета, 
в среднем составляет около 0,30 м (рис. 538–540). 
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Стоянка, очевидно, функционировала лишь в опре-
делённые периоды, на что указывают незначитель-
ная толщина культурного слоя, его разрежённость, 
а также состав керамических изделий, включа-
ющих, кроме единичных случаев, небольшие по 
размеру сосуды. Подобное не характерно для со-
седнего поселения Ушаково 1, где отмечается 
преобладание в керамическом комплексе толсто-
стенных горшков диаметром до полуметра. Кроме 
того, керамика предположительно хронологически 
неоднородна и могла накапливаться в культурном 
слое довольно продолжительное время. 

Изделия из камня в массе своей представлены 
обломками шлифовальных камней и растирателей 
(рис. 550), а также небольших размеров топориком 
трапециевидной формы с относительно широким 
обухом (рис. 542: 4). Изделия из кремня крайне 
немногочисленны, обнаружено лишь три ноже-
видные пластины (рис. 542: 1–3). Готовых изделий 
из янтаря не выявлено, найдена мелкая заготов-
ка пуговицеобразной подвески овальной формы 
(рис. 542: 8).

Основными категориями посуды, обнаружен-
ной в Ушаково 2, являются кубки, кубкообразные 
сосуды и сосуды средних размеров (табл. 16). 
Значительная часть посуды орнаментирована 
(табл. 28). Фрагмент кубка, украшенный сдвоен-
ным шнуром, имеет короткую шейку, S-образный 
венчик, выпуклое тулово, хорошо заглаженную 
поверхность, в плотной керамической массе при-
месь мельчайших частиц дресвы (рис. 543: 5; 
780: 2). Такие признаки характерны для посуды 
местной группы памятников приморской культу-
ры. Другие сосуды, отличающиеся сходными тех-
нологическими характеристиками, представлены 
обломком неорнаментированного широкогорлого 
горшка (рис. 548: 4; 780: 2), мелкими фрагмента-
ми кубков, украшенными декором из столбиков 
(рис. 542: 5; 544: 1; 780: 7, 10), и фрагментом с на-
лепом (рис. 549: 9; 780: 3). Миску удлинённой фор-
мы, имеющей более крупную примесь, что обычно 
для данной категории посуды, тоже следует от-
носить к керамике с хорошего качества обжигом 
(рис. 549: 8). 

Среди оставшейся керамики превалирует по-
суда, имеющая слабый обжиг, примесь слишком 
большого количества дресвы, крупные зёрна кото-
рой хорошо заметны на поверхности. Выделяются 
прежде всего сосуды средних размеров с хорошо 
выраженной шейкой и отогнутым краем венчика, 
орнаментированные простым шнуром или отпе-
чатками ногтей (рис. 544: 4; 545: 11; 547: 3; 780: 
4, 6, 8), неорнаментированные горшки S-образного 
профиля (рис. 541: 1–3; 544: 6; 547: 1; 548: 2), 

сосуды кубкообразной формы с прямым венчиком, 
декорированные различными сочетаниями шнура 
(рис. 546: 1–3), горшки приземистой формы, укра-
шенные простым шнуром, а также сочетанием 
«бисера» и столбиков (рис. 547: 4; 549: 11; 780: 2). 
Слабопрофилированный горшок средних разме-
ров, декорированный рядами отпечатков ногтей, 
явно имеет позднее происхождение (рис. 547: 2). 
От амфоры сохранилось только орнаментирован-
ное шнуром ушко (рис. 549: 10). Кубки отличаются 
высокой шейкой (рис. 543: 1, 3; 549: 4). Отдельные 
экземпляры декорировались налепными валиками 
с насечками (рис. 542: 6; 545: 1). Лишь один кубок 
имел короткую шейку, что связывает его с местной 
традицией (рис. 548: 1).

На нижнем уровне помимо всех прочих на-
ходок зафиксирован мелкий фрагмент трубчатой 
кости млекопитающего (табл. 10). Более точно 
определить, к какому виду животного относится 
осколок, оказалось невозможным.

На площади в 200 м² выявлен всего один 
объект, располагавшийся на уровне материка 
и представляющий собой очаг овальной формы, 
заглублённый до 0,13 м, размером 1,20 × 0,72 м 
(рис. 537). В очаге зафиксирован венчик сосу-
да, явно не связанный с основным керамическим 
комплексом (рис. 549: 1). Органическая примесь, 
орнамент в виде ямок, образующий изнутри вы-
пуклости — черты, напоминающие посуду неман-
ской культуры или, по крайней мере, гибридные 
формы.

Хронология. Единственная дата, полученная 
по углю с 4-го горизонта, увы, имеет слишком 
высокое стандартное отклонение: 3680 ± 170 ВР 
(Ki-18693) (табл. 2). С учётом технологических 
признаков, включающих слабый обжиг и примесь 
в керамической массе значительного количества 
крупных размеров зёрен дресвы, основную часть 
комплекса следует датировать концом III — на-
чалом II тыс. до н. э. Часть материалов может от-
носиться только к первой половине или даже се-
редине II тыс. до н. э., но не ранее. Сюда следует 
включать фрагмент шнурового кубка с прямыми 
стенками (рис. 549: 6), кубка с воронковидной фор-
мы венчиком (рис. 549: 4), неорнаментированные 
сосуды горшковидной формы с коротким венчиком 
(рис. 541: 1–3), возможно, сосуды с ногтевым ор-
наментом (рис. 547: 2; 545: 10). Кубки с налепны-
ми валиками в данном случае могут принадлежать 
тому же малоизученному периоду (рис. 542: 6). 
Небольшая часть находок с нижнего уровня, род-
ственная материалам с соседних поселений, дати-
руется временем не позднее 2600–2400 гг. до н. э. 
(рис. 548: 4; 780: 1). При изготовлении посуды, 
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относящейся к выделенной группе, в качестве 
отощителя использовалась незначительная по раз-
мерам дресва, причём это относится и к сосудам 
для хранения припасов. 

 Можно отметить, что некоторые категории 
посуды, в частности сосуды кубкообразной фор-
мы, горшки S-образной и приземистой форм, куб-
ки с короткой шейкой и слегка выпуклым туловом, 
являются весьма долгоживущими разновидно-
стями местной посуды КШК, и это будет также 
очевидно при характеристике керамического ком-
плекса из Ушаково 3. Горшки с зауженной шейкой 
и отогнутым наружу венчиком (рис. 544: 4; 545: 
11; 547: 3) явно появляются очень поздно в при-
морской культуре, они не были распространены, 
судя по представительному и обширному комплек-
су Прибрежное, в предшествующие периоды.

При рассмотрении данных материалов не сто-
ит, однако, забывать, что они происходят из незна-
чительного по мощности культурного слоя стоян-
ки. Часть посуды могла быть изготовлена на месте, 
из некачественной глины, с минимумом затрачен-
ного времени, что могло сказаться на качестве ке-
рамических изделий, независимо от периода, ког-
да они были изготовлены. Это касается и примеси, 
которая в подобной ситуации могла не обязательно 
соответствовать принятым параметрам. В частно-
сти, горшок с загнутым внутрь венчиком и «би-
серным» декором (рис. 547: 4), сосуд средних раз-
меров, украшенный зигзагом (рис. 546: 4; 780: 9), 
видятся происходящими из более раннего периода, 
чем основная часть посуды. 

2.3. Поселение Ушаково 3

Поселение находится в 1430 м от поселковой 
кирхи, в 1258 м западнее р. Прохладной (Frisching), 
в 391 м от автомобильной трассы Мамоново — Ка-
лининград, в 170 м от современной кромки берега 
Вислинского (Калининградского) залива, в 16 км 
от окраины Калининграда (рис. 2). Памятник за-
нимает крайнюю северо-восточную часть слабо 
выдающегося в сторону залива берегового уступа. 
С востока поселение ограничено впадающей в за-
лив протокой, в прошлом относившейся к устью 
р. Прохладной (рис. 2). Высота берега в пределах 
месторасположения памятника над уровнем воды 
в заливе — 18,20 м. От поселения Ушаково 1 па-
мятник отделяет 1,4 км (рис. 2).

Площадка, на которой размещается памятник, 
в верхней части сложена среднезернистыми жёл-
того цвета песками. Верхняя песчаная толща (ме-
стами до 2,5 м глубины), являющаяся облегчённым 
наносом, подстилается плотной и тяжёлой глиной.

Окружающая местность выглядит как слабо-
холмистая равнина, поверхность которой до недав-
него времени активно распахивалась. Береговые 
склоны преимущественно состоят из мелкозерни-
стых песков, к которым примешан местами сугли-
нок (рис. 4). Как и большинство других поселений 
приморской культуры, памятник имеет ярко выра-
женное высотное положение. Сухое и свободное 
от наводнений положение этой местности было 
условием для поселения. Всхолмление, в пределах 
которого размещается памятник, имеет неправиль-
ную подпрямоугольную форму, поверхность слабо 
задернована. От залива памятник отделён заболо-
ченной низменностью (несколькими столетиями 
ранее — часть дна залива) (рис. 552–553). С про-
тивоположной стороны простираются пастбища. 
В данном направлении местность представляет 
собой низменную равнину, где доминируют разно-
видности моренной глины (рис. 4). 

К глубокому сожалению, основной участок, 
на котором обнаружено поселение, является част-
ной территорией и раскопки в настоящее время 
здесь невозможны. В северо-восточном направле-
нии, непосредственно под мысом располагается 
небольшой террасообразный выступ высотой до 
9,10 м и размером 12 × 20 м, который в прошлом 
обрывался в залив. Большая часть культурного 
слоя в результате воздействия потоков родниковой 
воды оказалась смытой непосредственно в направ-
лении данного берегового выступа. Именно здесь 
и был заложен раскоп (рис. 553). Стекающая вода 
из родников образовала в твёрдом основании тер-
расы две протоки, через которые культурный слой 
постепенно сполз в северный и северо-восточный 
участки выступа, где и скопилась его большая 
часть. По всей видимости, напластования куль-
турного слоя отлагались постепенно, без явного 
и тотального смешения раннего и позднего мате-
риалов. Данный факт доказывает прежде всего рас-
пределение керамического материала, при котором 
ранние материалы оставались, как правило, внизу, 
а поздние вверху или на среднем уровне. Так как 
потоки родниковой воды иногда размывали ранее 
принесённый слой, изредка более поздние матери-
алы проникали на нижние уровни и наоборот, что 
показали и результаты радиоуглеродного анализа 
(табл 2). Крайняя восточная промоина в основном 
содержала материалы, относящиеся к культуре во-
ронковидных кубков. Таким образом, очевидно, 
что протоки образовались не одновременно.

Судя по наличию отдельных объектов, незна-
чительная хозяйственная деятельность велась и на 
участке, примыкающем к собственно поселению 
(выявлены деревянная свая, вбитая в материковый 
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грунт на глубину 0,40 м, и яма округлой формы, 
заглублённая в материк до 0,24 м). В верхней ча-
сти культурного слоя зафиксирован очаг XVIII в. 
(объект А) с фрагментами круговой керамики 
(рис. 554). Кроме того, на уровнях со 2-го до 4-го 
горизонта встречалась в количестве около трёх 
десятков фрагментов керамика лужицкого облика 
с храповатой или лощёной поверхностью. 

Мощность культурного слоя в среднем со-
ставляла 0,70 м: непосредственно под слоем дёр-
на толщиной 0,12–0,30 м размещался слой серо-
коричневой супеси с вкраплением мелких частиц 
древесного угля толщиной 0,12–0,38 м, ниже про-
должался слой серой супеси с вкраплением частиц 
угля, мощностью от 0,10 до 0,40 м, далее фикси-
ровался слой светло-серой супеси с вкраплением 
мелких частиц угля, мощностью от 0,12 до 0,36 м 
(рис. 555–556). Культурный слой подстилала плот-
ная материковая глина светло-серо-голубого цвета. 
Исследования в Ушаково 3 проводились условны-
ми горизонтами толщиной 4 см. Всего горизонтов 
насчитывалось 18. 

Преобладающую часть находок составля-
ет шнуровая керамика, которая технологически 
и морфологически, относительно глубины за-
легания, как правило, имеет заметные различия 
(табл. 17) (рис. 770–771). Основная часть керами-
ки, независимо от уровня залегания, орнаментиро-
вана (табл. 29).

Фрагменты керамики, преимущественно за-
фиксированные на горизонтах cо 2-го по 12-й, ха-
рактеризуются слабым обжигом и слишком боль-
шим количеством дресвы в керамической массе. 
Крупные зёрна дресвы выступают на поверхности, 
размеры многочисленных включений значитель-
ные (0,03–0,05 мм). 

Горизонты 2–6 (верхний уровень культурно-
го слоя). Мелкие фрагменты шнуровой керамики 
встречались уже начиная со 2-го горизонта, с 4-го 
горизонта количество находок резко увеличилось 
(рис. 557–562). Со 2-го по 6-й горизонты среди 
значительной доли сильно фрагментированной ке-
рамики выделяются, прежде всего, две разновид-
ности кубков и сосудов средних размеров — пря-
мостенные и с S-образным профилем, с заметно 
отогнутым наружу венчиком и высокой шейкой, 
декорированные простыми оттисками шнура или 
вовсе не орнаментированные (рис. 557: 1–13; 558). 
Они являются преобладающей разновидностью 
посуды непосредственно в верхней части культур-
ного слоя. Два фрагмента тонкостенных кубков 
с отогнутым венчиком и туловом, судя по всему, 
выпуклой формы, украшены сочетаниями отти-
сков шнура и тонких, длинных столбиков в виде 

рядов треугольников или косых линий (рис. 563: 
1, 2). Другой кубок имел воронковидную форму 
венчика, резко сужающееся к низу тулово, был де-
корирован всё теми же сочетаниями шнура и стол-
биков (рис. 563: 3). В целом сосудов с воронко-
видной формой венчика встречается значительно 
меньше, чем остальных двух типов. Один кубок 
выделялся коротким, отогнутым наружу венчи-
ком (рис. 563: 4). Два фрагмента относятся к гор-
шочкам (рис. 564: 2, 3). У них небольшие плечики 
и почти прямой венчик. 

Помимо данных форм, несколько реже встре-
чались фрагменты мисок с загнутым внутрь краем 
или имеющих шейку и отогнутый наружу венчик 
(рис. 560: 7, 14, 15; 564: 3). Большинство мисок от-
личалось лучшей отделкой поверхности, несколь-
ко более сложным декором, представляющим со-
бой сочетание горизонтальных оттисков шнура 
и тонких столбиков. Один фрагмент имел орна-
мент в виде «рыбьей кости», образованной тонки-
ми столбиками (рис. 560: 14). К позднейшей раз-
новидности мисок (переходная форма) относится 
фрагмент грубо исполненного сосуда с сильно 
отогнутым венчиком (рис. 564: 2). Представлена 
редкой формы разновидность с резким переломом 
в верхней части (рис. 565: 2). 

От амфор сохранились в большинстве случаев 
небольшие фрагменты и отдельные ушки, по ко-
торым не всегда возможно определить форму. Три 
экземпляра венчиков принадлежали амфорам с по-
катой формой горловины (рис. 564: 4, 565: 1, 3). 
В одном из фрагментов узнаваем вариант с прямой 
горловиной и полукруглым туловом (рис. 565: 5), 
ещё два обломка имеют воронковидную горлови-
ну с ушком или выпуклое небольшое по размерам 
тулово (рис. 559: 10, 11). Возможно, к амфорам 
следует относить мелкие фрагменты венчиков 
с отогнутым краем, украшенные столбиками, тре-
угольниками с косыми отпечатками шнура внутри, 
а также шнуровыми полукружиями (рис. 560: 13; 
561: 3, 8).

Очень мелкие обломки керамики декорирова-
ны простейшими округлой формы ямками и нако-
лами, отпечатками ногтя, единичными находками 
являются фрагменты с растительным или скобо-
образным шнуровым орнаментом (рис. 560: 1–6, 8, 
9, 11, 12). 

В крайнем южном секторе раскопа выявлены 
фрагменты кубков явно чужеродного происхожде-
ния, с чёрного цвета поверхностью, с примесью 
в керамической массе шамота (рис. 566: 1–4, 6, 8, 9). 
Кубки декорированы т. н. паркетным орнаментом 
или горизонтальными нарезными линиями. Фор-
ма кубков S-образна, один экземпляр относится 
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к прямостенным разновидностям (рис. 566: 8, 9). 
С примесью шамота были днище и мелкий фраг-
мент стенки, украшенные насечками в виде «ры-
бьей кости» (рис. 566: 5, 7).

Как будет показано ниже на более широком 
материале, находки с упомянутых здесь горизон-
тов имеют смешанный характер. Часть явно тяго-
теет к 1-й пол. II тыс. до н. э. остальные, их также 
немало, являются частью основного керамическо-
го комплекса поселения, который включает в себя 
значительную часть керамики вплоть до 12-го 
горизонта, в меньшей степени зафиксирован-
ной и ниже, относящейся к последней четверти 
III тыс. до н. э. 

Горизонты 7–12 (средний уровень культур-
ного слоя). На уровне горизонтов с 4-го по 12-й 
среди посуды превалировали кубки нескольких 
разновидностей. Прежде всего, выделяются куб-
ки, совершенно неизвестные в Прибрежном или 
Ушаково 1, отличающиеся хорошо отогнутым вен-
чиком, заметно выделенной высокой и зауженной 
шейкой и, скорее всего, более или менее выпуклым 
туловом (рис. 567; 570: 3–5; 571: 1). Орнамент — 
простой шнур, изредка в сочетании с наколами. 
Два из подобного типа кубков, но более сложно ор-
наментированные, как уже указывалось, выявлены 
на самом верхнем уровне (рис. 563: 1, 2). Встре-
чаются кубки и с плавно отогнутым венчиком, 
более короткой шейкой, орнаментированные про-
стейшим шнуровым орнаментом (рис. 568). По-
добная разновидность кубков, очевидно, является 
местным типом и связана своим происхождением 
с теми, что мы знаем по Прибрежному. Эти кубки 
покрыты в верхней части оттисками шнура, но, как 
правило, не столь ровно и аккуратно, как в При-
брежном, толщина шнура тоже намного больше, 
в отличие от того же Прибрежного или даже Уша-
ково 1 (рис. 568). Близкой разновидностью явля-
ются кубки с невысокой шейкой, но более широкие 
в диаметре, украшенные аналогичным образом, 
а также перемежающимися короткими верти-
кальными и горизонтальными оттисками шнура, 
тонкими столбиками (рис. 569; 576: 1). Всего три 
фрагмента имели почти прямые стенки, орнамен-
тированы также простым шнуром (рис. 568: 1, 6; 
574: 2). Единственный кубок со сжатой горлови-
ной имел очень плохой обжиг и большое количе-
ство минеральной примеси в керамической массе 
(рис. 571: 2). На этом же уровне обнаружен кубок 
с очень короткой шейкой, с туловом воронковид-
ной формы. Орнамент состоял из рядов столбиков 
(рис. 576: 2). 

По сути, кубками являются также орнамен-
тированные сочетанием горизонтальных оттисков 

шнура сосуды, диаметр которых шире обычного. 
Эти два кубка отличаются не только размерами. 
У них короткая шейка, продолговатое или с не-
которой долей воронковидности форма тулова, 
аккуратно нанесённый орнамент, шнуровые от-
тиски незначительные по толщине (рис. 575: 2, 3). 
Помимо перечисленных особенностей, они харак-
теризуются высокой степенью обжига, примесью 
мелких частиц дресвы. Таким образом, они имеют 
совершенно иные технологические, а во многом 
и морфологические особенности, чем окружаю-
щая керамика с данного уровня. Самым вероятным 
объяснением является предположение, что фраг-
менты случайно попали наверх с более нижнего 
уровня культурного слоя — скорее всего, в резуль-
тате размыва родниковыми потоками. 

Горшочки бочковидной формы с выпуклым 
или немного уплощённым туловом (рис. 570: 2; 
571: 3, 4; 572; 639). У них короткие шейка и вен-
чик, декор сравнительно редок, но имеются экзем-
пляры, украшенные сочетанием горизонтальных 
оттисков шнура и зигзага, шнурового или проца-
рапанного (рис. 570: 2; 571: 3, 4). Два сосуда пере-
ходной от глубоких мисок формы имеют округлые 
очертания, очень маленькое днище (рис. 589: 1, 2). 
Экземпляры с воронковидным туловом обнаруже-
ны в самой верхней части слоя (рис. 559: 3; 565: 4). 
Горшочки бочковидной формы стали хорошо из-
вестны как ещё одна специфическая форма по-
суды приморской культуры по раскопкам в Ниде 
(рис. 738) (Rimantienė, 1989. P. 111–117).

Помимо кубков обращают на себя внимание 
т. н. кубковидные сосуды с прямыми или слегка 
выпуклыми хорошо заглаженными тонкими стен-
ками, которые постепенно сужаются к неболь-
шому по размеру днищу (рис. 573: 574; 643: 1–9, 
11, 12). Шейка у этих сосудов отсутствует. Они ча-
сто имеют рожковидные, языковидные и шишко-
видные налепы (рис. 606: 1, 8). Подковообразные 
ушки здесь неизвестны. Отдельные экземпляры 
отличал своеобразный орнамент, основу которого 
составлял мотив «рыбьей кости» в виде мелких 
прямоугольных столбиков в сочетании с рядами 
ямок (рис. 576: 3). Кубковидные сосуды характер-
ны, видимо, только для группы поселений восточ-
ной группы приморской культуры, расположенных 
вдоль побережья Вислинского залива.  

Амфоры являются обычной категорией по-
суды на среднем уровне культурного слоя и под-
разделяются на две разновидности. К наиболее 
распространённой принадлежат местного проис-
хождения амфоры с покатыми плечиками, плавно 
переходящими в невысокую шейку (рис. 577; 579, 
580: 1, 2). Тулово, возможно, имеет воронковидные 
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очертания. Ушки у них расположены в районе 
шейки (рис. 579). Они нередко орнаментировались 
оттисками шнура, образующими ёлочку (рис. 579: 
1, 2). В одном случае амфора с покатыми плечи-
ками имела орнамент в виде рядов косых стол-
биков, составляющих спадающие вниз зигзаги 
(рис. 577: 1). Также амфоры могли украшаться 
треугольниками, заполненными внутри коротки-
ми косыми оттисками шнура (рис. 579: 1). Конеч-
но, представлены экземпляры с декором простого 
шнура, покрытые штриховкой или вовсе не орна-
ментированные (рис. 580: 1, 2). Всего одна амфора 
имела орнамент в виде мелкого штампа, имити-
рующего шнур, под которым располагались ряды 
столбиков (рис. 577: 3).

Вторая разновидность отличается от первой 
значительным образом. У этих амфор цилиндриче-
ской или воронковидной формы шейка, продолго-
ватое, близкое к яйцеобразным очертаниям туло-
во. Таких амфор выявлено всего три экземпляра 
(рис. 578: 1, 2; 581: 2). Причём амфора с цилин-
дрической формой горловины может быть не род-
ственна остальным и происходить с нижнего уров-
ня (рис. 578: 2). У неё более качественный обжиг, 
примесь мелких частиц толчёного кварца в кера-
мической массе, тонкие стенки, нетипичный для 
данного уровня орнамент в виде сочетаний гори-
зонтальных оттисков шнура, с отходящими от них 
вертикальными. 

Только однажды встретился сосуд амфоро-
образной формы с ушками, но слишком широкой 
горловиной (рис. 580: 3).

Среди мисок встречались исключительно глу-
бокие и полуглубокие формы (рис. 587; 590). Часть 
глубоких мисок орнаментирована простыми шну-
ровыми оттисками, один экземпляр с минимально 
выраженной шейкой имел шнуровой декор в виде 
треугольников (рис. 590). Также представлены бо-
лее сложные схемы орнамента, включающие гори-
зонтальные оттиски шнура, шнуровой зигзаг, пояс 
из мелких наколов. Миска с хорошо выраженной 
шейкой была с двойными шишкообразными на-
лепами для ухвата, декорирована сочетанием го-
ризонтальных оттисков шнура, пояса из нарезных 
линий, составляющих ёлочку, и столбиков, обра-
зующих зигзаг (рис. 587: 4). На одной из мисок, 
орнаментированных рядами ямок продолговатой 
формы, имелись подковообразные ушки, кото-
рые крепились к сосуду без каких-либо штифтов 
(рис. 587: 1). Часть мисок с изломом вблизи вен-
чика, который в таком случае принимает почти 
прямую форму (рис. 645: 1–4). Миски овальной 
формы для данного уровня нехарактерны, обнару-
жен только один мелкий фрагмент тонкостенной 

овальной миски, которая вряд ли могла служить 
в качестве светильника (рис. 603: 11). 

Горшки средних размеров хотя и не столь слож-
но орнаментировались, как миски, но имеют более 
разнообразные формы (рис. 646). Прежде всего 
выделяются сосуды S-образных очертаний с высо-
кой шейкой, неорнаментированные или украшен-
ные простым шнуром, а также перемежающими-
ся горизонтальными и вертикальными оттисками 
шнура, рядами наколов (рис. 582: 1–3; 586: 1, 2). 
Среди горшков средних размеров встречаются фор-
мы со сжатой горловиной, декорированные петле-
образными оттисками, а также простым шнуром 
(рис. 575: 1; 589: 4). Представлены неизвестные на 
соседних памятниках варианты с туловом воронко-
видной или близкой к яйцеобразной формы, но пря-
мым или слегка выгнутым венчиком (рис. 584). Два 
горшка отличались выпуклыми стенками (рис. 586: 
3, 4). Один из горшков имел более узкую шейку, 
чем у большинства остальных, и массивное тулово 
с небольшими плечиками (рис. 581: 1). 

Широкогорлые горшки далеко не так много-
численны, как в Прибрежном и Ушаково 1. Са-
мые распространённые — простейшей S-образной 
формы с высокой шейкой (рис. 583: 2, 3; 585: 2, 
3, 4). По большей части они неорнаментирова-
ны, но имеется один горшок, украшенный рядами 
столбиков, несколько были с декором в виде от-
тисков шнура (рис. 588: 3). Близкой разновидно-
стью можно считать горшки S-образной формы, 
но с короткой шейкой. Один из таких сосудов имел 
языковидные ушки и орнамент в виде рядов тон-
ких столбиков (рис. 588: 1). Часть широкогорлых 
горшков слабопрофилированы, шейка выделяется 
незначительно, некоторые с прямыми стенками, 
которые, видимо, постепенно опускаются к не-
большому по размерам днищу (рис. 583: 1; 585: 1). 
Нам известно только одно ушко подковообразной 
формы, которое принадлежало широкогорлому 
горшку, и, вероятно, оно происходит, судя по тех-
нологическим характеристикам, с нижнего уровня 
(рис. 605: 9). Остальные налепы, предназначенные 
для захвата, языкообразные или в виде выступа, ха-
рактерны для классического и постклассического 
этапов (рис. 606: 2, 4–7).

Из всех разновидностей выделяется один эк-
земпляр широкогорлого горшка, который невоз-
можно относить к представленным здесь поздним 
вариантам. Он отличается хорошим обжигом, в ка-
честве примеси в керамической массе использова-
лись мелкие частицы дресвы, поверхность хорошо 
заглажена, и дресва почти не выступает на поверх-
ности (рис. 588: 2). Сосуд имеет более выпуклую, 
чем у остальных, верхнюю часть тулова и, по всей 
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вероятности, своего рода шейку вблизи днища. 
Это вариант 3 в Прибрежном (рис. 402). Декор вы-
глядит как сочетание оттисков шнура и насечек. 
Такое сочетание признаков характерно исключи-
тельно для керамики с нижнего уровня, о чём бу-
дет сказано ниже.

Судя по сохранившимся днищам различных 
типов сосудов, они могли иногда быть с выступами 
по краям (рис. 591: 4). Можно отметить, что часть 
сосудов имела определённую степень округлости 
ближе к днищу; вероятно, эти донышки принадле-
жали амфорам или мискам (рис. 591: 6, 7).

Орнаментация посуды характеризуется пре-
обладанием штампа в виде косых или прямых 
столбиков, часто совместно с оттисками шнура. 
Обычным является мотив «рыбьей кости», также 
образованной столбиками (рис. 597; 650: 22–26, 
28; 651: 1, 4–7). Кроме того, имели хождение деко-
ры в виде сочетаний оттисков шнура и ямок. Ямоч-
ный орнамент широкого распространения не имел 
(рис. 598). Остальные разновидности декора, пре-
жде всего шнуровые треугольники, редки. Велика 
вероятность, что фрагменты, орнаментированные 
в таком стиле, относятся к более раннему времени. 

Топоры и тёсла трапециевидной формы, гру-
бой отделки, со слабо зауженным обухом, вероят-
но, позднейшего типа (рис. 592: 8–10). Обломок 
боевого топора позднейшего типа (рис. 592: 7). 
Изделия из кремня немногочисленны, что обычно 
для данного микрорегиона (рис. 592: 3–5). 

Янтарных украшений обнаружено крайне 
мало. Единственными находками являются про-
низь трубчатой формы и два обломка пластин 
(рис. 592: 1, 2, 6).

Горизонты 13–18 (нижний уровень куль-
турного слоя). С 13-го по 18-й горизонт картина 
начинает постепенно меняться и превалирующей 
становится иного типа посуда. Однако необходимо 
подчеркнуть, что горизонты с 13-го по 15-й имеют 
смешанный характер относительно керамического 
материала. Керамика позднего типа, т. е. 2-й пол.
III тыс. до н. э., здесь встречалась наряду с ранней, 
и это заметно даже по радиоуглеродным датам 
(табл. 2). Причём керамические материалы позд-
него характера обнаружены и на последних двух 
горизонтах, но здесь их количество резко убывает 
и они слишком фрагментированы. 

С 12-го по 14-й горизонт ещё фиксировались 
горшочки бочковидной формы, но отдельные эк-
земпляры, возможно, уже относились к иной эпохе 
(рис. 607: 3). Вполне допустимо, что кубок горш-
ковидной формы, декорированный рядами ямок, 
может быть связан с той же эпохой, как и глубо-
кие тонкостенные миски (рис. 608: 1). Последние, 

правда, хотя и имеют примесь мелкой дресвы, ор-
наментированы в том же позднем стиле, с примене-
нием штампов в виде вытянутой формы столбиков 
(рис. 608: 2, 3). К позднему времени необходимо 
причислить два кубка со сжатой горловиной и не-
орнаментированную глубокую миску, имеющую 
слабый обжиг (рис. 614: 1, 2; 615: 2). Явно поздне-
го характера, связанными с иным культурным кру-
гом, являются фрагменты амфор, орнаментирован-
ных сдвоенным шнуром (рис. 609). С 11-го по 13-й 
горизонт встречались отдельные обломки ушек 
амфор, украшенных растительным орнаментом 
в виде ёлочки (рис. 610). Судя по аналогиям, та-
кая манера украшения ушек амфор получила рас-
пространение не ранее последней четверти III тыс. 
до н. э. Горшки средних размеров с высокой шей-
кой и хорошо отогнутым венчиком, скорее всего, 
все без исключения принадлежат к числу поздних 
(рис. 618).

Остальная часть керамики с нижнего уровня 
имеет иные характеристики. В количественном 
отношении (только на нижнем уровне) она преоб-
ладает. Данная посуда имеет хороший обжиг, чере-
пок более плотный в сравнении с керамикой с 4-го 
по 12–13-й горизонт. Поверхность хорошо загла-
жена, зёрна дроблёного кварца или гранита высту-
пают на поверхности значительно реже (рис. 781). 
Их размеры — всего 0,01–0,02 мм, и даже в круп-
ных широкогорлых горшках величина минераль-
ной примеси составляет только 0,02–0,03 мм. 

Керамика раннего типа с нижнего уровня 
представлена мисками удлинённо-овальной фор-
мы, фрагментами широкогорлых горшков, в том 
числе приземистой разновидности, амфорами 
с покатыми плечиками и высокой горловиной, глу-
бокими или приземистыми мисками, кубками с ко-
роткой шейкой или даже без неё. 

Обломки мисок удлинённо-овальной фор-
мы начали встречаться уже с 14-го горизонта 
(рис. 620). 

Кубки исключительно с коротким венчиком 
(рис. 612). Форма тулова продолговатая или ворон-
ковидная, поверхность хорошо заглажена. На од-
ном из кубков имелись шишковидные налепы, ви-
димо, по одному с каждой стороны (рис. 612: 2). 
Эти кубки имели орнамент в виде сочетаний гори-
зонтальных оттисков шнура и ямок, наколов или 
насечек. Более широкие формы, но относящиеся 
к тому же типу, украшались простыми оттисками 
шнура (рис. 614: 3–5; 781: 11). Кубок воронковид-
ной формы с прямым венчиком (шейка отсутство-
вала) декорирован мелкими столбиками, образу-
ющими зигзаг (рис. 622: 1). Следующий кубок, 
сложно украшенный сочетанием горизонтальных 
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оттисков шнура, шнурового зигзага, заполненных 
косыми шнуровыми линиями треугольников, во-
ронковидной формы, венчик отогнут слабо, по-
верхность хорошо заглажена (рис. 613: 1). 

Большинство амфор с покатыми плечиками 
(рис. 615: 1;  616: 1, 2; 617: 2, 3; 781: 12). Горло-
вина у амфор этой группы плавно изогнутая в на-
правлении плечиков и сливающаяся с ними, ино-
гда может иметь значительную высоту, тулово, 
скорее всего, воронковидное или близкое к яйце-
образному. Представлены толстостенные экзем-
пляры (рис. 616: 1, 2). Одна из амфор с невысоким 
венчиком покрыта сложным декором, состоящим 
из четырёх элементов — горизонтальных и верти-
кальных оттисков шнура, мелких, продолговатой 
формы ямок, шнурового зигзага, завершающего 
композицию (рис. 613: 1). Остальные экземпля-
ры украшены шнуровыми треугольниками, отпе-
чатками ногтя, простыми оттисками шнура. Одна 
из амфор с высокой прямой шейкой имела хорошо 
выраженные плечики (рис. 616: 3). В сравнении 
с той же категорией посуды с верхнего уровня, 
амфоры раннего типа, за исключением единич-
ных случаев, орнаментировались весьма скромно. 
К иной группе следует причислить амфору с кру-
тыми плечиками, возможно, округлой формы, но 
весьма вероятно, что и она имела воронковидные 
очертания (рис. 617: 4; 781: 7). Горловина у неё, 
скорее всего, отличалась цилиндрической формой. 
Отдельный фрагмент подобной формы венчика 
амфоры также обнаружен (рис. 617: 1). 

Миски немногочисленны, но по всем призна-
кам принадлежат более раннему времени. Незна-
чительных размеров, толстостенная, с орнамен-
том в виде шнуровой волны, по всей вероятности, 
в сочетании с горизонтальными оттисками шнура 
(верхний край не сохранился), миска приземи-
стой формы является единственной в своём роде 
на памятнике (рис. 613: 3). Они хорошо известны 
лишь в Прибрежном (рис. 422: 2, 6). Следующая 
миска с закрытым верхом, декорирована сочетани-
ями горизонтальных оттисков шнура и штампом 
в виде столбиков, образующих горизонтальные 
и ломаные линии (рис. 616: 4). Ещё две не имели 
орнамента (рис. 615: 4; 655: 3). Миски с шейкой не 
зафиксированы.

Широкогорлые горшки относятся к трём вари-
антам — с выпуклым туловом и небольшой по вы-
соте шейкой, S-образного профиля, приземистой 
формы (рис. 611; 619). На горшке с S-образным 
профилем сохранились остатки штифтов от двой-
ных ручек (рис. 619: 4). Ручки сосуда крепились 
в вертикальном положении — черта, зафиксиро-
ванная только в Толкмицко (рис. 699: 8). Орнамент 

не отличался разнообразием, что обычно для ши-
рокогорлых горшков, сосуды покрывались просты-
ми шнуровыми оттисками, треугольниками, полу-
овалами. Горшок приземистой формы был покрыт 
сдвоенными оттисками шнура (рис. 619: 2). Сдво-
енные оттиски шнура отмечаются и на горшке 
с выпуклыми стенками, но он может иметь более 
позднее происхождение (рис. 619: 3). Судя по об-
ломкам днищ широкогорлых горшков, некоторые 
экземпляры сосудов имели характерное сужение, 
т. е. шейку в нижней части (рис. 623: 6, 7). Такая 
черта типична для широкогорлых горшков поселе-
ния Прибрежное.

В небольшом числе выявлены горшки сред-
них размеров, с короткими шейкой и венчиком 
(рис. 621: 4, 5). Один из них с орнаментом в виде 
горизонтальных оттисков шнура со спускающи-
мися вниз вертикальными (рис. 621: 5). Сосуд 
кубковидной формы с прямыми стенками, неор-
наментированный, зафиксирован только однажды 
(рис. 621: 6). 

На нижнем уровне обычными находками так-
же являлись растиратели, зернотёрки, пестики 
и обломки шлифовальных камней (рис. 629‒633). 
Последние из розового и серовато-белого 
песчаника.

На уровне материка зафиксирован всего один 
объект, представляющий собой заглублённую до 
0,24 м яму округлой формы (объект В), размером 
0,68 × 0,75 м, с заполнением тёмно-серой супеси 
с включением мелких частиц угля (рис. 554). В за-
полнении объекта также выявлен фрагмент берё-
зовой коры и мелкий обломок днища. В керами-
ческой массе примесь значительного количества 
дресвы средних размеров. Предположительно, 
фрагмент связан с цедмарской культурой. Дата, 
полученная по коре берёзы (4860 ± 100 ВР), рас-
полагает объект в пределах 3800‒3500 CalВС. 

С глубины 0,48 м, из слоя материковой глины 
извлечены остатки деревянной сваи длиной 1,04 м. 
Нижняя часть сваи, сохранившаяся в плохом со-
стоянии, была заужена и имела явные следы обра-
ботки каменным орудием.

Хронология и внутренняя периодизация. 
Хронология памятника опирается на данные 
радио углеродного анализа, стратиграфии и типо-
логии материала. 

Поселение приморской культуры предполо-
жительно возникло не ранее 2750 CalBC и было 
основано на одном из всхолмлений побережья 
вблизи р. Прохладной, доминируя в высотном по-
ложении над окружающим ландшафтом. С востока 
поселение ограничивал один из притоков или ру-
кавов р. Прохладной. Береговой уступ, в пределах 
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которого размещается памятник, вероятно, в то 
время резко обрывался вниз, и кромка берега на-
ходилась рядом с поселением.

Радиоуглеродные даты, относящиеся к нижне-
му уровню (13‒18-й горизонты), в основном ран-
него характера и близки значениям из Прибрежно-
го. Наиболее вероятно, что их следует связывать 
с самым концом интервала — 2750‒2650 CalВС 
(табл. 2). Всего для нижнего уровня имеется 15 ра-
диоуглеродных значений, из них 3 даты принадле-
жат 1-й пол. — сер. IV тыс. до н. э. (табл. 2) и отно-
сятся ещё к среднему неолиту (по прибалтийской 
периодизации). Остальные 12 связаны с поселени-
ем, основанным группой населения приморской 
культуры. Датировались дерево, древесная кора 
и уголь. Органические материалы были подвергну-
ты радиоуглеродному анализу с каждого из нижних 
горизонтов с 13-го по 18-й. Две ранние даты полу-
чены по углю: 4430 ± 60 ВР (Ki-18096) и 4390 ± 130 
ВР (Ki-18302) (табл. 2). Но дата 3790 ± 50 ВР (Ki-
18605) по углю с 17-го горизонта полностью со-
ответствует определениям, имеющимся для верх-
него уровня, будучи в пределах 2300‒2130 CalВС, 
и, следовательно, образец угля с 17-го горизонта 
явно попал туда случайно, как и отдельные мелкие 
фрагменты керамики с верхнего уровня. Две даты 
по углю с горизонтов 14 и 15 — 3920 ± 80 ВР (Ki-
18601); 4010 ± 80 ВР (Ki-18105) — лежат в про-
межутке 2670‒2450 CalВС (табл. 2). Эти даты так-
же следует рассматривать исходя из предыдущей. 
С учётом того, что они получены по углю, всё-таки 
их стоит относить к позднейшей части интервала, 
что ставит эти определения в один ряд с осталь-
ными поздними датами. В противном случае мы 
имели бы соответствующий материал, но он, ви-
димо, отсутствует. Амфору с двойными ушками 
(рис. 642: 4) ещё можно отнести к самому началу 
промежутка, как и глубокую миску, декорирован-
ную треугольниками (рис. 645: 8), также часть бо-
лее мелких фрагментов, но основная масса керами-
ки с горизонтов 2‒12 и, в гораздо меньшей степени, 
с 13-го по 17-й горизонт тяготеет к периодам, сле-
дующим после классического. 

Даты, полученные по дереву, лежат в интерва-
ле 3100‒2650 CalВС. Деревянная свая, забитая в ма-
терик, датировалась трижды, причём дважды дати-
ровались внешние кольца: 4310 ± 50 ВР (Ki-18111) 
и 4370 ± 50 ВР(Ki-18101) (табл. 2). Даты оказались 
в пределах 2950‒2880 CalВС (дата по сердцевине 
сваи показала 3500‒3360 СalВС). Аналогичной, 
в пределах 3100‒2900 CalВС, является дата по фраг-
ментам дерева с горизонта 17 — 4380 ± 40 ВР 
(Ki-18097) (табл. 2). Выбиваются из этого ряда 
значения по углю и дереву с горизонтов 13 и 14. 

Дата, полученная по фрагменту дерева, превыша-
ет средние значения; скорее всего, её стоит связы-
вать со стоянкой КВК — 4530 ± 40 ВР (Ki-19201) 
(табл. 2). Вторая дата получена по углю, и не ис-
ключено, что она завышена по причине известных 
недостатков данного материала или также её сле-
дует связывать с предшествующим этапом заселе-
ния — 4430 ± 60 ВР (Ki-18096) (табл. 2). Наиболее 
надёжными видятся два радиоуглеродных опреде-
ления — 4210 ± 50 ВР (Ki-19202) и 4230 ± 40 ВР 
(Ki-19204) (табл. 2). Два различных образца дерева 
с 18-го горизонта по времени оказались в интерва-
ле 2900‒2650 CalВС. Позднейшая часть интервала 
(2750‒2650 CalВС), вероятнее всего, является наи-
более близкой к действительности, датируя кера-
мические материалы с нижнего уровня. 

Керамический комплекс 1-го этапа суще-
ствования поселения КШК (2750‒2650 CalВС) 
(табл. 17, 29) включает кубки с короткой шейкой 
и воронковидным или продолговатым туловом, 
орнаментированные простыми оттисками шнура, 
часто в сочетании с наколами, насечками или ям-
ками (рис. 654: 1‒7; 781: 3‒6, 9). Возможно, к кон-
цу этого этапа или всё-таки к началу следующе-
го стоит относить сложнодекорированный кубок, 
в орнаментальной схеме которого присутствовали 
заполненные косыми шнуровыми линиями тре-
угольники (рис. 655: 7). К этой же группе можно 
присоединить глубокую миску с декором в виде 
сочетаний горизонтальных оттисков шнура и от-
печатков столбиков (рис. 655: 4). Остальные ми-
ски также глубокие, с загнутым внутрь венчиком, 
неорнаментированные или украшенные простым 
шнуром (рис. 655: 2, 3). Только один экземпляр 
имел приземистую форму и декор в виде волны 
(рис. 655: 1). Сюда же необходимо отнести миски 
овально-удлинённой формы или, как их ещё на-
зывают, ванночки и сосуды ладьевидной формы 
(рис. 655: 8). После классического этапа они по-
степенно исчезают из употребления. У ранних 
форм отсутствуют сдвоенные налепы на одном из 
длинных сторон ванночек. Амфоры своеобразны, 
возможно, их форма в общих чертах заимствова-
на из культуры шаровидных амфор: у них покатые 
или более крутые плечики, орнамент отсутствует, 
стенки массивные, прямая, но широкая горловина, 
ушки расположены в пределах шейки и плечиков 
(рис. 654: 8, 9). Не исключено, что ещё два фраг-
мента амфор, в том числе с более покатой шей-
кой, украшенной треугольниками, а также с кру-
тыми плечиками, декорированными сочетаниями 
шнура и наколов, тоже должны входить в этот 
комплекс (рис. 642: 3; 657: 7; 781: 7, 10). Менее 
очевидной в этом отношении является амфора, 
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технологически связанная, казалось бы, с ранним 
комплексом, но имеющая иной облик. У неё ци-
линдрической формы венчик и орнамент в виде 
отходящих от горизонтальных коротких шнуровых 
линий (рис. 642: 5). Форма амфоры наиболее напо-
минает аналогичный сосуд с одного из поселений 
КША, несмотря на территориальную отдалённость 
(Krzak, 1976. Fig. 21: a). Гипотетически эту амфо-
ру стоит присовокупить к той же группе керамики, 
что и сложно украшенные миску, кубок и амфору 
с короткой шейкой, которые могут датироваться 
фазой 2750‒2650 CalВС (рис. 640: 3; 655: 4, 7). 

Специфической категорией посуды, вхо-
дящей в состав раннего комплекса, являются 
широкогорлые горшки нескольких разновидно-
стей — S-образной формы, с выпуклым туловом 
и приземистой формы (рис. 648: 7; 655: 5, 6, 9, 10; 
781: 2, 13, 14). Следуя аналогичным типам широко-
горлых горшков из Прибрежного, которые сохра-
нились целиком, можно утверждать, что в нижней 
части этих сосудов имелось характерное сужение 
в виде шейки, переходящей в небольшое по от-
ношению к горловине днище. Орнамент прост 
и включает горизонтальные оттиски шнура, ино-
гда совместно с треугольниками или насечками.

Последними категориями являются горш-
ки средних размеров с короткой шейкой и пря-
мостенные кубковидные сосуды, сужающиеся 
в направлении небольшого по размеру донышка 
(рис. 621: 4‒6). 

Орнаментальные схемы, как можно заметить, 
в большинстве случаев просты и однотипны. Осно-
вой почти всегда являются горизонтальные оттиски 
шнура, ниже которых расположены ряды ямок или 
насечек, столбиков, а также шнуровые вертикаль-
ные оттиски, треугольники, волна, изредка полу-
овалы (рис. 621: 2; 650: 1‒14; 651: 8, 17‒22; 652: 2; 
781: 1). «Бисерный» орнамент является редчайшим 
и встречался только однажды (рис. 621: 1). 

Технологически посуда раннего типа харак-
теризуется, как правило, хорошим обжигом, на-
личием в керамической массе незначительной по 
размерам, иногда очень мелкой примеси толчёного 
кварца или дресвы. Мелкие частицы минеральной 
примеси не выступают на поверхности, которая 
к тому же хорошо заглажена, или их количество, 
по крайней мере, не столь обильно, как в керамике 
из верхнего уровня (рис. 781). 

Все аналогии ведут в Прибрежное, где подоб-
ные формы посуды встречаются в средней и ниж-
ней частях культурного слоя. Это касается пре-
жде всего широкогорлых горшков (рис. 402‒406), 
в особенности приземистой формы (рис. 409‒412), 
кубков с короткой шейкой (рис. 387‒390), мисок 

с закруглённым внутрь верхом (рис. 417; 422). 
Близкое родство с Прибрежным проявляется в осо-
бенностях технологии. Однако имеются и отличия. 
Орнаментальные мотивы характеризуются преоб-
ладанием схем в виде сочетаний горизонтальных 
оттисков шнура и мелких ямок (рис. 650: 3‒14). 
В Прибрежном такой орнамент представлен, но не 
столь широко (рис. 432: 39‒42). Следующее отли-
чие касается амфор, которые своими очертаниями 
в большей степени напоминают амфоры КША. 

Для остальной части культурного слоя (го-
ризонты со 2-го по 12-й) по углю получено 4 ра-
диоуглеродные даты — 3840 ± 90 ВР (Ki-18300); 
3400 ± 100 ВР (Ki-19205); 3680 ± 80 ВР (Ki-18099); 
3510 ± 90 ВР (Ki-18608) (табл. 2), кроме того, так-
же по углю, как уже упоминалось, определены три 
даты, относящиеся к нижнему уровню, но близкие 
предыдущим по значению (табл. 2). Древесные 
остатки использовались для датирования только 
нижнего уровня культурного слоя, выше условия 
для сохранности органических материалов, кроме, 
естественно, древесного угля, отсутствовали. 

Большинство дат с указанных горизон-
тов приблизительно соответствуют интервалу 
2400/2350‒1800 CalВС. Нельзя полностью ис-
ключать возможность существования поселе-
ния в предшествующий классический период 
(2600‒2400 ВС). Но в таком случае должны, если 
логически рассуждать, присутствовать находки ке-
рамики и иного инвентаря специфических форм, 
в частности приземистые и полуприземистые ми-
ски с ушками, крупные по размерам горшки для 
хранения припасов воронковидной формы, кубки 
разнообразных типов, которые так хорошо извест-
ны с ряда поселений (рис. 704: 9; 705; 708: 3, 4; 
735: 4‒7; 739: 8, 10, 11, 13). Ничего из этого нет. 
И объяснить это отсутствие исходя из своеобра-
зия, характерного для местных памятников, не 
получится. Большинство отсутствующих форм 
встречается не только в Ниде, но и на поселении 
Сухач, т. е. на противоположных концах террито-
рии восточной группы приморской культуры. Вся 
эта посуда является частью комплекса классиче-
ской фазы, которая, как принято считать, продол-
жалась в пределах 2600‒2400 CalВС. В Ушако-
во 3 мы видим уже стилизованные, упрощённые 
и ограниченные формы при наличии новых разно-
видностей посуды (табл. 17). И не только в Ушако-
во 3. В Недведжувке приблизительно та же ситуа-
ция и достаточно много общих с Ушаково 3 форм 
(см. ниже). Имеются и сходные радиоуглеродные 
даты. Специфический состав и некоторое одно-
образие форм, нехватка известных по поселениям 
Сухач и Свенты-Камень разновидностей посуды 
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в Недведжувке не стоит объяснять только исходя 
из особых условий их изготовления, связанных 
с сезонным существованием. Поселение Ушако-
во 3 и стоянки Недведжувского микрорегиона, 
по всей видимости, связывают близкие время су-
ществования и культурный тип памятников. За-
метная разница только в орнаментации, что как 
раз объяснимо, если исходить из местных условий. 

Начало нового этапа существования посе-
ления Ушаково 3 приходится, если верить датам 
(к сожалению, они получены только по углю), 
на время не ранее 2400 CalВС, но, наиболее веро-
ятно, с учётом отсутствия указанных выше форм 
посуды, на промежуток 2400‒2200 CalВС. Период 
продолжался до конца III тыс. до н. э. и мог захва-
тывать начало II тыс. до н. э. 

В целом даты вполне согласуются с обнару-
женными материалами (табл. 17). Среди кубков 
в этой фазе наибольшее распространение полу-
чают формы с узкой шейкой, отогнутым вен-
чиком и выпуклым туловом (рис. 656: 1‒3, 5, 7, 
9, 11; 782: 7), простые формы с невысокой шейкой 
и шнуровым орнаментом (рис. 656: 10; 782: 1) про-
должали оставаться обычной разновидностью по-
суды и на данном этапе. Видимо, с этого времени 
распространяются кубки с покатой шейкой, а так-
же прямостенные (рис. 656: 6, 8, 10). 

Кубковидные сосуды остаются обычной 
формой, но они обычно слабо орнаментированы 
(рис. 659: 5, 7). Но среди них встречаются образ-
цы, декорированные столбиками (рис. 659: 10; 
782: 9). Для постклассической фазы характерны 
ушки и налепы шишкообразной и рожковидной 
форм, которые давно уже сменили подковообраз-
ные, имеющие распространение в предшествую-
щее время (рис. 782: 10). Это касается большин-
ства категорий посуды, а не только кубковидных. 

Горшочки бочковидной формы, получившие 
наиболее широкое распространение в классиче-
ский период, представлены четырьмя разновид-
ностями. Два варианта имеют выпуклое тулово, 
различаясь только высотой шейки (рис. 658: 1, 
3‒5). Следующий вариант не имеет шейки, он поч-
ти округлой формы, являясь переходной формой 
от глубоких мисок к горшочкам (рис. 658: 8, 10). 
Наконец, ещё одна разновидность с коротким, поч-
ти прямым венчиком, тулово более уплощённой 
формы, имеются небольшие плечики (рис. 658: 2, 
6). Эта форма промежуточная между собственно 
горшочками и кубками, от последних отличаясь 
прежде всего большей толщиной стенок и отсут-
ствием орнамента. 

Амфоры двух вариантов. Большинство имеют 
покатые плечики, плавно изогнутую шейку, ушки 

между шейкой и плечиками (рис. 657: 1‒6, 9). Ам-
форы этого типа декорированы шнуровыми тре-
угольниками, заполненными косыми линиями, 
гирляндами спускающихся вниз столбиков, обра-
зующих ломаные линии (рис. 782: 13), сочетания-
ми горизонтальных оттисков шнура и наколов или 
насечек. Ушки покрыты шнуровым орнаментом 
в виде ёлочки, в иных случаях вертикальные отти-
ски шнура пересекают косые линии (рис. 610; 657: 
2, 4; 782: 11, 12). Другая форма имеет продолго-
ватые, ближе к яйцеобразной очертания тулова и, 
вероятно, воронковидную или цилиндрическую 
шейку (рис. 657: 8, 10). Можно не сомневаться, что 
этот вариант того же времени, что и предыдущий, 
так как, не считая технологических характеристик, 
специфическая схема орнаментации ушек в целом 
одинакова (рис. 657: 10). 

Глубокие миски различаются между собой ди-
аметром горловины и наличием или отсутствием 
шейки (рис. 658: 7, 9; 659: 2; 782: 14). Некоторые 
миски с широким диаметром более сложно укра-
шены, имеют по бокам ушки или двойные шишко-
образные налепы (рис. 659: 1, 8). Обнаружен всего 
один фрагмент миски овально-удлинённой формы. 
Судя по отсутствию нагара и незначительной тол-
щине стенки, этот сосуд точно не использовался 
в качестве светильника (рис. 603: 11). Отсутствие 
фрагментов данного типа может означать толь-
ко одно — светильники вышли или почти вышли 
из употребления. При этом в классической фазе 
они, как известно, ещё присутствуют в значитель-
ном количестве. 

Малочисленные широкогорлые горшки обыч-
ной S-образной формы, с относительно высокой 
шейкой, украшены в подавляющем большин-
стве случаев горизонтальными оттисками шнура 
(рис. 648: 6; 649: 1, 7, 8; 782: 3, 5, 6). Рожкообразные 
и языкоподобные ушки являются дополнительной 
чертой этой категории посуды (рис. 648: 3, 4). Фор-
мы горшков средних размеров значительно раз-
нообразней. Помимо простых S-образный формы 
представлены горшки со сжатой или, возможно, 
воронковидной горловиной, имеются экземпляры 
с плечиками, и они различаются между собой вы-
сотой шейки (рис. 659: 3, 4, 6, 9, 10; 782: 8). 

Орнаментация посуды весьма однотипна 
(табл. 29). Выделяются горизонтальные оттиски 
шнура, которые применялись повсюду, иногда 
в сочетании с наколами, но эта последняя черта 
украшать посуду, вероятно, уже постепенно схо-
дит на нет. Сочетания горизонтальных оттисков 
шнура и треугольников, зигзага, вертикальных 
линий единичны, но ещё встречаются на амфо-
рах. Такая манера украшать посуду, получившая 
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распространение в самой ранней фазе, также на-
всегда уходит в прошлое. Теперь в сочетаниях 
со шнуром применяются штампы в виде стол-
биков, реже петлеобразные шнуровые оттиски 
(рис. 650: 22‒26, 28; 651: 1‒7, 27, 28; 652: 1; 782: 
2, 4, 6, 7, 9, 13, 14). Штампы в виде столбиков, об-
разующих сложные композиции, нередки и без ка-
ких-либо дополнений, если не считать рядов ямок 
(рис. 652: 12‒18; 782: 9, 13). В постклассической 
фазе шире стал применяться орнамент, состоящий 
из чередующихся горизонтальных и вертикаль-
ных оттисков шнура, выстроенных в одну линию 
(рис. 651: 15; 652: 3; 782: 8). Ямочные орнаменты 
не столь развиты, как в предшествующие периоды, 
в основном они незначительных размеров, в боль-
шей степени распространены мелкие насечки и на-
колы, выстроенные в 1–2 ряда или в отдельные 
группы (рис. 652: 19‒22, 25–28; 653: 2‒4). Обыч-
ными можно считать орнаменты в виде оттисков 
ногтя (рис. 652: 23‒24), отпечатки пальцев больше 
не применялись. Кроме орнамента, посуда могла 
покрываться по всей поверхности штриховкой.

Качество керамических изделий в постклас-
сической фазе заметно падает. Слабый обжиг 
и значительное количество минеральной приме-
си в керамической массе являются обычными для 
данного промежутка времени (рис. 782).

Удивляет крайне низкое количество янтарных 
изделий. Единственная пронизь удлинённой фор-
мы типична для последней четверти III тыс. до н. э. 
(рис. 592: 1).

Предположительно, хотя необходимы до-
полнительные доказательства, среди керамики 
с верхнего уровня культурного слоя содержат-
ся образцы, которые стоит относить ко времени 
не ранее 1800 г. до н. э., чему не противоречат 
и некоторые из радиоуглеродных дат. Фрагменты 
характеризуются наличием в керамической массе 
крупных частиц дресвы, которые хорошо видны 
на поверхности. Сюда можно отнести неорнамен-
тированный кубок со сжатой шейкой (рис. 660: 2), 
некоторые разновидности горшков средних раз-
меров, в том числе с продольной выемкой или 
с отогнутым коротким венчиком и биконической 
формы туловом (рис. 660: 3, 4). Видимо, горшок 
амфороподобной формы, а также отдельные ши-
рокогорлые горшки, орнаментированные столби-
ками или шнуром, тоже являются позднейшими 
(рис. 660: 7, 10). 

Основной керамический комплекс из Уша-
ково 3 (керамика с нижнего уровня к данному 
комплексу не относится) наибольшее сходство 
проявляет не с материалами из Ниды и Сухач, 
а со стоянками Недведжувского микрорегиона 

с Вислинских Жулав (Mazurowski, 2014). Анало-
гичны прямостенные или со слегка изгибающим-
ся внутрь венчиком сосуды, горшочки с выпу-
клыми боками, близки по форме глубокие миски, 
с шейкой и без неё, горшки средних размеров 
с короткой шейкой, но хорошо выраженным вен-
чиком, сосуды с рожкообразными и шишкообраз-
ными налепами, горшки с S-образным профилем 
(Mazurowski, 2014. Ryc. 142: 4, 5; 144: 1, 3; 146: 
1, 2, 3, 149: 5, 8; 155: 2–4; 158: 1, 3; 159: 2; 160: 
2; 161: 6). Керамика с этих стоянок орнаменти-
рована слабо или вообще не орнаментирована, 
но это вполне объяснимо исходя из причин вну-
треннего характера. В остальном складывается 
впечатление, что Ушаково 3 и стоянки Недвед-
жувского микрорегиона относятся к одному близ-
кородственному кругу памятников внутри куль-
турного образования, которое, что уже очевидно, 
не отличалось единством. 

Аналогии проявляются среди отдельных ка-
тегорий посуды в Швянтойи 1А, где, несмотря 
на присутствие материалов раннего облика, вы-
деляются формы сосудов и орнамента относи-
тельно позднего происхождения — посуда, ор-
наментированная сочетанием перемежающихся 
горизонтальных и вертикальных оттисков шнура, 
широкогорлые горшки с широким шнуровым по-
лем и высокой шейкой, глубокие миски с про-
стым шнуровым орнаментом, кубки, у которых 
сжата горловина (Rimantienė, 2005. Pav. 95: 1, 2, 
4, 5, 8, 9, 11). Аналогичные формы встречаются 
в Ушаково 3. Радиоуглеродные даты 3860 ± 50 BP 
и 3880 ± 80 BP из Швянтойи 1А близки получен-
ным по углю в Ушаково 3, подтверждая родство 
этих материалов. 

В отдельных формах посуды и орнамента, 
очевидно, отразились связи с иными культурными 
формированиями, полностью соответствующие 
этапу, к которому принадлежит основной кера-
мический комплекс памятника. К ним относятся, 
прежде всего, несколько фрагментов, приблизи-
тельно от 4 сосудов, в том числе фрагмент амфо-
ры (рис. 609), которые, бесспорно, связаны с ме-
жановицкой культурой (Kadrow, Machnik, 1996. 
S. 29‒53. Ryc. 11: 11, 13; 14: 32, 33, 37; 16: 7). Судя 
по форме и орнаменту, эти фрагменты относятся 
к промежутку 2300–2100 СalВС, что соответствует 
ранней фазе межановицкой культуры (Włodarczak, 
2017. P. 380–381). 

Декор, состоящий из столбиков, образующих 
«рыбью кость» (рис. 576: 3, 4; 577: 1), известен 
на керамике с памятников типа Зомбье-Шестно 
в Мазурском Поозёрье (Manasterski, 2009. Tabl. 
46: 5; Tabl. 32: 14; Манастэрски, 2014. C. 104. 
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Рис. 5: 5, 7), в особенности широко распространён 
в КШК Белорусского Понеманья (группа 1, тип 3 
по В. Л. Лакизе), где встречаются совершенно ана-
логичные мотивы орнамента (Лакiза, 2008. С. 104. 
Табл. 11: 15; 23: 4, 5; 29: 6, 7, 9; 31: 11‒17). 

Кубки с зауженной шейкой и туловом выпу-
клых очертаний (рис. 635) почти не имеют ана-
логий среди керамики с поселений восточной 
группы приморской культуры, в их пропорциях, 
вероятно, также просматриваются южные тради-
ции (Włodarczak, 2006). Орнаментация ушек на ам-
форах в виде шнуровой ёлочки (рис. 640: 5, 17, 18) 
имеет параллели в стжижовской культуре (Glosik, 
1968. S. 46. Tabl. 9: 13; 12: 3, 7).

Материалы культуры воронковидных куб-
ков. В восточной части раскопа фиксировались 
фрагменты, которые на фоне остальной, не-
сколько однообразной в исполнении керамики 
резко отличались формой, орнаментом, составом 
теста. Фрагменты серого или коричневого цве-
та, тонкостенные, изредка с лощёной поверхно-
стью, прекрасно обожжены, с примесью шамо-
та (рис. 661‒665). Иногда в керамической массе 
встречались органика и песок. Большинство со-
хранившихся венчиков относится по форме 
к кубкам, амфорам и сосудам средних размеров 
(рис. 661: 3‒6; 662: 9, 665: 1‒5, 7). Орнамент пре-
жде всего представлен штампом в виде столби-
ков: вверху размещались вертикальные отпечатки 
штампа, ниже продолжался ряд столбиков, обра-
зующих зигзагообразную линию (рис. 661: 3‒5; 
663: 3, 4). Фрагменты с подобным орнаментом 
имеют почти всегда серый цвет, иногда лощёную 
поверхность. Иной тип орнамента — неглубокий 
штамп в виде вдавлений, образующих дорожку 
(рис. 664: 1, 3‒15, 18, 20, 21). В одном случае декор 
представлен схематичным зооморфным изобра-
жением (рис. 661: 1), отдалённую аналогию кото-
рому можно увидеть на поселении КВК Gródek 
Nadbużny (Gumiński, 1989. S. 85, 89. Ric. 44: x). 
Некоторые сосуды украшались горизонтальны-
ми бороздками, во многих случаях в сочетании 
с мелкими косыми линиями, ямками (рис. 663: 
12, 15, 16; 665: 2, 6, 7), штампом, напоминающим 
шнур (рис. 663: 6‒8), или неглубокими ямками 
(рис. 664: 2, 7, 16, 17), которые, очевидно, покры-
вали сосуды почти по всей поверхности. 

Перечисленные материалы по своим ха-
рактеристикам являют собой полную противо-
положность керамическому комплексу КШК 
в Ушаково 3 и связываются с культурой воронко-
видных кубков. Ранее встречались лишь отдель-
ные находки, относящиеся к КВК. К ним принад-
лежат несколько фрагментов керамики со стоянок 

прибалтийской и цедмарской культур Шлосска-
зерне и Цедмар, а также поселения приморской 
культуры Циммербуде (Светлый) (Engel, 1935. 
S.166, Taf. 37A: a; 38: g, h). 

Все факты (планиграфия, относительная мно-
гочисленность керамики КВК, её концентрация на 
отдельном участке, где керамика КШК встреча-
лась гораздо реже) указывают на то, что до при-
хода населения приморской культуры здесь су-
ществовала небольшая стоянка КВК, культурный 
слой которой был постепенно смыт на нижнюю 
береговую террасу. В дальнейшем слой частично 
перемешался с материалами более позднего вре-
мени. Материалы КВК в Ушаково 3 датируются, 
судя по двум радиоуглеродным датам из этого 
слоя (4610 ± 90 ВР и 4600 ± 50 ВР), полученным 
по древесной коре и углю (табл. 2), в диапазоне 
3500–3300 calBC (фазы IIIB-C в куявской КВК). 
Видимо, ещё одна дата — 4530 ± 40 ВР — также 
может относиться к этому периоду существования 
поселения.

Существует вероятность, что в 830 м юго-за-
паднее поселения Ушаково 3, в пределах могиль-
ника римского времени, находились погребения 
начала II тыс. до н. э., разрушенные в позднейшее 
время карьером. В ходе разведывательных работ 
обнаружены ножевидные пластины, каменные 
топоры трапециевидной формы позднего типа, 
кремнёвый наконечник, ретушированный по всей 
поверхности (рис. 666: 1‒4). Культурный слой 
отсутствовал. Предположительно, погребения 
могли быть связаны с поселением Ушаково 3, су-
ществовавшим по соседству. Ещё один топорик 
трапециевидной формы и уплощённая янтарная 
подвеска, расположенные рядом, найдены в 670 м 
юго-западнее поселения (рис. 666: 5). Не исклю-
чено, что они также относились к разрушенному 
распашкой погребению. 

2.4. Поселение Ушаково 4

Поселение расположено в 170 м северо-за-
паднее Ушаково 1, в 1,345 м восточнее Ушаково 3, 
в 38 м севернее автомобильной трассы Калинин-
град — Мамоново (рис. 2). Фрагменты шнуровой 
керамики (всего 32 экз., в основном стенок сосу-
дов), обломки изделий из камня обнаружены при 
углублении дна р. Прохладной непосредственно 
вблизи берега (рис. 667‒668). Поселение, очевид-
но, размещалось на нижнем участке берега, вблизи 
впадения реки в залив. 

Преобладающая часть фрагментов керами-
ки относится к широкогорлым горшкам. Сре-
ди них прежде всего выделяются горшки самой 
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распространённой группы 1 в Прибрежном, с ко-
роткой шейкой и умеренно выпуклым туловом 
(рис. 667: 1, 3, 4). Один фрагмент принадлежал 
прямостенному сосуду группы 6 (рис. 667: 2). 
Фрагмент широкогорлого горшка приземистой 
формы имел орнамент в виде рядов округлых ямок 
(рис. 668: 8). Кроме того, представлены два вен-
чика кубковидных сосудов и небольшой фрагмент 
амфоры округлых очертаний (рис. 668: 1‒3). Фраг-
менты имеют хороший обжиг, в керамической мас-
се преобладает мелкая примесь толчёного кварца.

Помимо керамики, собраны обломки шлифо-
вальных камней и фрагмент пестика (рис. 668: 5‒7).

Вся керамика, кроме фрагмента амфоры, пол-
ностью соответствует керамическому комплексу 
Прибрежное, но не соседнему поселению Ушако-
во 1, занимающему более высокое положение на 
местности. В Ушаково 1, позднем относительно 
Прибрежного, преобладающая часть сосудов име-
ет иные технологические и морфологические ха-
рактеристики, что в первую очередь связано с раз-
личиями во времени. 



Самбийский полуостров занимает крайнюю 
северо-западную часть Калининградской области, 
выступая далеко в море. В восточном направле-
нии р. Дейма образует его естественную границу 
(Bohne-Fischer, 1941. S. 85). На юге полуостров 
замыкают долина р. Преголи и Калининградский 
залив. Эта территория представляет собой в основ-
ном плоскую моренную местность, над которой 
в западной части возвышаются множество гряд 
холмов. Восточная область занята обширными рав-
нинами, небольшие разницы в высотах которых не-
благоприятно влияют на отведение вод. Отведение 
вод в Западной Самбии производится посредством 
множества небольших ручьёв, которые спускаются 
к морю или питают воды Преголи и Деймы. 

Из-за наступления моря и, в меньшей степени, 
выхода грунтовых вод, просачивающихся в при-
брежной зоне, западный и северный крутые бере-
га постоянно отходят назад (Bohne-Fischer, 1941. 
S. 85). 

Граничащая с Калининградским заливом часть 
побережья — это почти целиком ровная плита, кото-
рая возвышается на западе как берег высотой 2–5 м, 
с крутым обрывом к воде, в восточном направлении 
постепенно спускаясь к заливу, где покрыта болоти-
стыми образованиями. Светло-коричневый сугли-
нок морены перекрывает почти всю эту местность. 
Замкнутые площади вдоль ручьёв и, местами, вбли-
зи побережья заняты песчанистыми почвами. 

В конце среднего неолита на Самбийском по-
луострове произрастал дубово-смешанный лес 
с липой, дубом, буком, вязом и ольхой. На песча-
ных почвах доминировала сосна, к которой были 
примешаны лиственные породы. Все местона-
хождения позднего неолита и раннего бронзового 
века следуют за небольшими течениями рек этого 
края и предпочитают песчаные возвышенности, 

которые выдаются над суглинистой моренной зо-
ной (Bohne-Fischer, 1941. S. 88). 

Относительно культуры шнуровой керами-
ки Самбийского полуострова, расположенного 
в крайней западной части Калининградской об-
ласти, до сих пор имеются самые разрозненные 
сведения, что, в некотором смысле, входит в про-
тиворечие с хорошо известным фактом высокой 
степени его археологической изученности уже 
в довоенное время. 

Ранее важнейшим и чуть ли не единственным 
памятником КШК Самбийского полуострова (без 
учёта сведений о стоянках на северном побережье 
Вислинского залива) являлся курган Кауп, обнару-
женный ещё в XIX в. С 2008 г. в прибрежной зоне 
ведётся широкомасштабное строительство скорост-
ной четырёхполосной магистрали (Приморское 
кольцо), в силу чего здесь до недавнего времени 
производились значительные по площади раскопки 
археологических памятников и проводили раскоп-
ки десятки отрядов в составе Самбийской археоло-
гической экспедиции. Обнаружено и исследовано 
огромное количество новых и ранее известных па-
мятников археологии. Ещё в 2005 г. начались раскоп-
ки поселенческих комплексов и могильника на тер-
ритории комплекса подземного хранилища газа 
(ПХГ) вблизи посёлка Романово Зеленоградского 
р-на (Хохлов, 2013. C. 255). Однако и в том, и в дру-
гом случаях объекты позднего неолита и бронзы 
выявлялись в пределах памятников раннего же-
лезного века, периода римского влияния и эпохи 
Великого переселения народов. По преимуществу 
они являлись одиночными или расположенными 
мелкими группами хозяйственными ямами и очага-
ми, и только однажды (Безымянка 3) наличество-
вал незначительный по мощности переотложенный 
культурный слой. К объектам, выявленным вблизи 

ГЛАВА 3 

КУЛЬТУРА ШНУРОВОЙ КЕРАМИКИ  
САМБИЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА
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р. Алейки, относится местонахождение Алейка 1. 
Остальные объекты и материалы, связанные с КШК 
и постшнуровым этапом, обнаружены в ходе архе-
ологических работ при строительстве Приморского 
кольца (Безымянка 3, местонахождения в границах 
поселений и могильников более позднего времени 
Заостровье 1, 1Б, 2, 2Б). Ещё в 1975 г. в пределах 
могильника лужицкой культуры Покровское за-
фиксирован одиночный объект КШК, относящийся 
к середине III тыс. до н. э.

Причины отсутствия на побережье Самбий-
ского полуострова поселенческих комплексов при-
морской культуры с мощным культурным слоем, 
подобным тем, что находятся в районе Вислинско-
го залива, нам точно неизвестны. Ранее выдвига-
лось предположение о гибели и полном исчезнове-
нии поселений приморской культуры в результате 
постоянного и неуклонного разрушения береговой 
линии. Они попросту были смыты в море, так как 
современная береговая линия выглядит иначе, чем 
в древности. С этим можно было бы согласиться, 
если бы не одна важная на наш взгляд деталь —
чуть ли не все материалы КШК, обнаруженные 
в послевоенное время на Самбии, в целом далеки 
от образцов приморской культуры. Что касается 
кургана Кауп, то его уже давно отдельные иссле-
дователи перестали связывать с данной культурой. 
В таком случае поселений приморской культуры 
на этой территории могло не быть вообще или они 
присутствовали в незначительном количестве. При-
чиной являлось отсутствие относительно крупных 
рек, открытость для мощных западных и северных 
ветров пространства, разрушительное для берего-
вой линии влияние штормов (обрушения возможны 
в течение короткого времени и в настоящее время). 
Общеизвестно, что население приморской куль-
туры по большей части предпочитало устраивать 
долговременные поселения в районах лагун, где 
указанные отрицательные факторы не были столь 
разрушительны по своим масштабам. 

Но побережье Самбийского полуострова 
в связи с наличием янтаря могло привлекать иные, 
причём различные группы КШК, что и отразилось 
на их своеобразии. Поэтому охарактеризованные 
ниже материалы невозможно свести к одной ли-
нии развития. 

Впрочем, при ином подходе (это касается 
только позднейших материалов) существование 
на Самбийском побережье стоянок приморской 
культуры, сохранившихся только на расстоянии 
1‒5 км от кромки берега, не исключается, так как 
культурный облик этих материалов формировался 
под воздействием иного круга факторов и на более 
широкой основе, характерной для бронзового века.

Безымянка 3 (Nuskern). Местонахождение 
расположено в 4,850 км юго-восточнее г. Зелено-
градска, в 1,25 км к юго-западу от южной окраины 
пос. Моховое (рис. 670). Исследования проводи-
лись Самбийской археологической экспедицией 
ИА РАН в 2008 г., в рамках спасательных архео-
логических работ при строительстве автодоро-
ги Калининград — Зеленоградск на поселении 
III-V вв. н. э. Поселение Безымянка 3 находится 
на краю надпойменной террасы правого берега бе-
зымянного ручья, при его впадении в р. Зеленоград-
ку в районе пос. Безымянка. Высота над уровнем 
ручья — 6 м. В древности поселение размещалось 
на вытянутом с запада на восток мысу, на берегу 
обширного проточного водоёма, к настоящему вре-
мени представляющего собой заболоченную низи-
ну. В связи с естественным уклоном поверхности 
культурный слой памятника постепенно оказался 
смыт вниз по склону, где скопилось значительное 
количество находок. Этот слой содержал не толь-
ко материалы римского времени и эпохи Великого 
переселения народов, но и находки раннего брон-
зового века, относящиеся к КШК. Керамика КШК 
(около 30 фрагментов), а также отдельные кремнё-
вые изделия встречались на участке размером при-
близительно 40 × 80 м (рис. 674; 675). 

Фрагменты керамики по типу почти все от-
носятся к кубкам и горшкам S-образной формы 
(рис. 674; 675: 1, 4). Один фрагмент принадлежал 
сосуду с прямыми стенками и слегка отогнутым 
наружу венчиком (в верхней части сохранились 
следы ручки) (рис. 675: 13). Кубки имели относи-
тельно вытянутые очертания. Горшки отличались 
короткой шейкой и более выпуклым туловом. Со-
суды тонкостенны, толщина стенок в среднем 
около 0,3 см. Обжиг слабый, поверхность светло-
коричневого цвета, имеет следы затёртости, в кера-
мической массе примесь крупных частиц дресвы, 
которые выступают на поверхности. Отдельные 
фрагменты, кроме минеральной, имели органиче-
скую примесь. Декор представлен шнуровой вол-
ной и простыми горизонтальными оттисками шну-
ра (декорировано таким образом 5 фрагментов). 
Кроме того, часть сосудов (5 фр.) имела поверх-
ность, сплошь покрытую штриховкой.

Наличие штрихованной керамики, получив-
шей широкое распространение на позднем этапе 
существования приморской культуры, простей-
ший орнамент в виде волны и горизонтальных от-
тисков шнура, слабый обжиг, грубая минеральная 
примесь, выступающая на поверхности сосудов, 
дают нам основание считать эти материалы позд-
ними и датировать 1-й четвертью II тыс. до н. э. 
Фрагменты, украшенные волной, имеют сходство 
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с образцами керамики из слоя V поселения Гарби-
на в Польше (рис. 721: 6, 8, 11).

Заостровье 2Б (Rantau). Местонахождение 
расположено на надпойменной террасе правого бе-
рега р. Мотыль, в 2,12 км к юго-западу от централь-
ной окраины пос. Заостровье (Rantau), в 1,920 км 
к юго-востоку от южной окраины г. Пионерский, 
в 4,32 км к северо-западу от северной окраины 
пос. Романово, в 3,05 км от берега Балтийского 
моря (рис. 670). Высота площадки 10‒12 м над 
уровнем воды в р. Мотыль, протекающей с юго-
запада на северо-восток в 60 м к северо-западу 
от местонахождения. В 2011 г. автором при спаса-
тельных раскопках поселения II‒V вв. н. э. помимо 
объектов, относящихся к данному периоду, был 
зафиксирован очаг, в заполнении которого выяв-
лены материалы КШК (рис. 672). Очажная яма не-
правильной округлой формы, заглублена в материк 
до 0,19 м, размером 2,36 × 2,29 м, с заполнением 
серо-коричневой супеси в центральной и восточ-
ной части объекта, ниже находилась тёмно-серая 
супесь с мелкими частицами угля. Западная часть 
объекта имела заполнение в виде тёмно-серой су-
песи с мелкими частицами угля. 

В заполнении объекта обнаружены обломки 
горшковидных сосудов, мелкие фрагменты миски 
и кубка, всего в количестве 7 экз., кремнёвый от-
щеп и небольшой по размеру кусок янтаря-сырца 
(рис. 673). Керамические изделия характеризуются 
хорошим обжигом и, соответственно, плотностью, 
с примесью в тесте дроблёного кварца, поверх-
ность хорошо заглажена. Горшковидные сосуды 
отличались своеобразной формой, которую им 
придавали короткая шейка и резко отогнутый на-
ружу венчик (рис. 673: 1‒3). Тулово имело выпу-
клые очертания. Один из сосудов был декорирован 
горизонтальными оттисками шнура (рис. 673: 2). 
Фрагмент миниатюрной глубокой миски декори-
рован орнаментом, представляющим собой соче-
тание горизонтальных оттисков шнура и волны 
(рис. 673: 5). Мелкие фрагменты сосудов были со 
следами штриховки на внешней поверхности, в од-
ном случае зафиксирован орнамент в виде следов 
горизонтальных оттисков шнура (рис. 673: 6, 8).

Дата, полученная по углю, необычайно позд-
няя: 3140 ± 70 ВР (Ki-17395). С учётом крайних 
значений, очаг, если придерживаться этой даты, 
следует датировать в интервале 1600–1500 СalBC 
(табл. 3).

Заостровье 1 (Rantau). Местонахождение За-
островье 1 (Rantau) расположено на надпойменной 
террасе правого берега безымянного ручья (пра-
вый приток р. Спокойной), в 2 км к востоку от вос-
точной окраины пос. Обухово, в 2,82 км к югу 

от южной окраины пос. Заостровье (восточная 
окраина г. Пионерский), в 4 км к западо-юго-запа-
ду от южной окраины пос. Куликово, в 2,3 км к се-
веро-северо-западу от северной окраины пос. Ро-
маново, в 4,135 км от берега Балтийского моря 
(рис. 670). Высота площадки объекта археологиче-
ского наследия 2–3 м над уровнем воды в безымян-
ном ручье, протекающем с юго-запада на северо-
восток вдоль западной границы местонахождения.

Автором исследована площадь в 5000 м2. Уча-
сток, на котором расположено местонахождение, 
представляет собой местами распаханное, частич-
но задернованное поле с уклоном к северо-западу 
(к ручью). Перепад высот поверхности колеблется 
в пределах 4 м. Как выяснилось в ходе исследова-
ний, памятник приурочен к одному из бывших при-
токов р. Спокойной, исчезнувших ещё в древности. 
Культурный слой (светло-серая супесь с мелкими 
вкраплениями угля) оказался сползшим в бывшее 
русло древнего ручья. Памятник представлен как 
смещённым в русло ручья культурным слоем, так 
и отдельными объектами, в основном  располо-
женными с двух сторон вдоль указанного русла 
давно исчезнувшего ручья. Русло пересохшего ру-
чья и, соответственно, участок культурного слоя 
ориентированы в направлении юго-запад — севе-
ро-восток. Ширина русла в среднем — 10‒12 м. 
Кроме того, часть объектов зафиксирована уже на 
поверхности культурного слоя или, наоборот, под 
культурным слоем. 

Большая часть объектов относится к началу 
раннего железного века, как и материалы с верх-
ней толщи культурного слоя. Но среди данных 
объектов встречались ямы, имеющие более ран-
нее происхождение. Редкие материалы с нижнего 
уровня культурного слоя также относятся к ранне-
му бронзовому веку.

Объект 4, выявленный в 0,40 м от края ста-
рого русла, округлой формы, диаметром 0,82 м 
(рис. 683). Заполнение объекта представлено тём-
но-серой супесью с примесью частиц древесного 
угля, выбран в материке с глубины 0,14 м. По углю 
получена следующая дата: 3650 ± 120 ВР (Ki-
18332) (табл. 3).

Объект 15 неправильной округлой формы, 
диаметром 1,17 м, с заполнением серой супеси 
с примесью частиц древесного угля, заглублён 
в материк до 0,08 м (рис. 683). В заполнении объ-
екта 15 обнаружено три обломка янтаря-сырца. 
По углю получена следующая дата: 3550 ± 170 ВР 
(Ki-17643) (табл. 3). 

Объект 27 овальной формы, ориентирован 
по оси ЗСЗ-ВЮВ, с заполнением серой супеси с не-
большим содержанием древесного угля (рис. 683). 
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Размеры составляли 0,56 × 0,72 м. Объект заглу-
блён в материк до 0,11 м. На дне, в северной части 
объекта была выявлена небольшая округлой фор-
мы ямка диаметром 0,16 м. По углю получена сле-
дующая дата: 3690 ± 160 ВР (Ki-18331) (табл. 3).

Керамические материалы с нижнего уров-
ня культурного слоя включают в себя, прежде 
всего, венчики, имеющие слегка приплюснутую 
и Г-образную форму, и фрагмент днища амфоры 
(рис. 685). К раннему бронзовому веку следует 
отнести и фрагмент кубка с отогнутым венчиком 
и характерными бороздками на внешней поверх-
ности (рис. 685: 1). 

Среди орудий из камня, зафиксированных 
на нижнем уровне культурного слоя, можно вы-
делить топорик трапециевидной формы с заужен-
ным обухом и асимметричным лезвием — форма, 
которая встречается на территории Юго-Восточ-
ной Прибалтики уже в конце среднего неолита 
(рис. 684: 2). Другой каменный топор, обломок 
которого также был найден в культурном слое, яв-
ляется проушным (рис. 684: 1). Его форма тяготеет 
к периоду ранней бронзы. Остальные предметы 
из камня представлены растирателем уплощён-
ной формы и обломком мотыги (рис. 684: 3, 4). 
Изделия из кремня обнаружены в незначительном 
количестве, что естественно для данной террито-
рии (рис. 684: 5‒8). Характерными находками для 
нижней части культурного слоя являлись куски ян-
таря-сырца, размеры которых достигали 8–10 см. 
По углю из культурного слоя получены следующие 
даты: 3390 ± 140 ВР (Ki-17677); 3290 ± 120 ВР (Ki-
17665); 3160 ± 90 ВР (Ki-17632) (табл. 3).

Заостровье 1Б (могильник Заостровье 1) 
(Rantau). Десять объектов бронзового века, в ос-
новном хозяйственных ям, выявлены автором при 
раскопках в 2012 г. средневекового могильника 
вблизи известного посёлка Заостровье (Rantau). 
Могильник расположен в междуречье правого бе-
рега р. Спокойная и левого берега безымянного ру-
чья (правый приток р. Спокойной), в 360 м запад-
нее местонахождения Заостровье 1, в 1 км к югу от 
южной окраины пос. Заостровье, в 2,5 км к северо-
северо-западу от северной окраины пос. Романо-
во, в 4,2 км от берега Балтийского моря (рис. 670). 
Окружающая местность выглядит как слабохолми-
стая равнина, поверхность которой до недавнего 
времени активно распахивалась. Пахотный слой 
начал образовываться не позднее XVII в. Вдоль 
р. Спокойной в северном направлении ландшафт 
не меняет свой облик вплоть до берега Балтийско-
го моря. 

Высота площадки объекта археологиче-
ского наследия — 4,46 м (над уровнем воды 

в р.  Спокойная, протекающей с юга на север 
в 250 м к западу от западной границы поселения). 
Местность, на которой размещается памятник, 
сложена светло-коричневого цвета песками. 

Собственно средневековый могильник За-
островье 1 занимает лишь ограниченную площадь 
(площадь раскопа — 4392 м2). На остальной пло-
щади раскопа зафиксированы многочисленные 
объекты и культурные слои иного характера, никак 
не связанные с могильником и относящиеся к пе-
риоду раннего железного века, а также к эпохе Ве-
ликого переселения народов (Казанский, Зальцман 
и др., 2018. C. 9). Как выяснилось в ходе исследо-
ваний, холм, на котором располагается памятник, 
в древности в направлении ЮВ-СЗ прорезал ов-
раг, куда постепенно сполз культурный слой, со-
держащий в основном материалы РЖВ. Объекты 
бронзового века зафиксированы ниже данного 
культурного слоя, а также на участке наибольшего 
сосредоточения средневековых погребальных ком-
плексов, в центральной части могильника. Кроме 
того, два объекта эпохи бронзы находились среди 
скопления ям-хранилищ раннего железного века 
в крайней юго-восточной части раскопа.

В участке 1 зафиксировано 6 объектов, вклю-
чая 2 столбовые ямы:

Объект 26 (хозяйственная яма), неправильной 
овальной формы, ориентированный по оси С-Ю, 
размером 1,56 × 1,96 м (рис. 678). Заполнение объ-
екта представлено двумя слоями. В верхней части 
ямы зафиксирован слой тёмно-серой супеси, мощ-
ностью до 0,37 м. Ниже находился слой серо-ко-
ричневой супеси, мощностью до 0,6 м. Объект за-
глублён в материк до 0,64 м. 

Объект 30 (хозяйственная яма). Объект пред-
ставляет собой яму неправильной овальной фор-
мы, ориентированную по оси СВ-ЮЗ, размером 
2,02 × 2,42 м (рис. 678). Заполнение объекта со-
ставляют два основных слоя. Самый верхний слой 
заполнения — тёмно-серая супесь мощностью 
0,3 м. В данном слое зафиксировано небольшое ко-
личество мелкого угля. В слое тёмно-серой супеси, 
на глубине 0,1 м выявлена линза светло-серой су-
песи, мощностью до 0,08 м. Ниже находился слой 
серо-коричневой супеси, мощностью до 0,3 м. 
Объект заглублён в материк до 0,38 м. В запол-
нении объекта был выявлен один фрагмент янта-
ря-сырца. Дата, полученная по углю, следующая: 
3270 ± 100 ВР (Ki-17634) (табл. 3).

Объект 31 (хозяйственная яма), овальной фор-
мы, ориентирован по оси З-В, размерами 1,6 × 2 м 
(рис. 678). Заполнение составляла супесь серо-ко-
ричневого цвета с небольшими вкраплениями мел-
кого угля. Объект заглублён в материк до 0,61 м. 
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Объект 49 располагался в 8 м южнее объек-
та 31, в пределах оврага, под культурным слоем, 
содержащим керамические материалы раннего 
железного века. Объект представлял собой непра-
вильной формы хозяйственную яму, ориентиро-
ванную по линии С-Ю, размером 0,44 × 0,6 м, с за-
полнением серо-коричневой супеси, заглублённую 
в материк до 0,06 м (рис. 680). В заполнении выяв-
лены фрагменты сосуда, которые занимали почти 
всю верхнюю часть ямы. Сосуд имел крайне сла-
бый обжиг и чрезмерно большое количество дрес-
вы в керамической массе, отличаясь хрупкостью 
и грубостью выделки (рис. 681: 10). К сожалению, 
по причине плохой сохранности полная рекон-
струкция оказалась невозможной. Форма сосуда 
близка к воронковидной, шейка короткая, снаружи 
и изнутри следы штриховки. Кроме того, в запол-
нении данного объекта зафиксирован кремнёвый 
отщеп тёмно-серого цвета. Юго-восточнее объек-
та 49, приблизительно в полуметре располагались 
две столбовые ямы (объекты 50 и 50А) диаметром 
0,26 и 0,20 м соответственно, заглублены до 0,17 м. 

В пределах участка 2 выявлено 4 объекта, 
представляющие собой хозяйственные ямы:

Объект 29 (хозяйственная яма) овальной фор-
мы, ориентирован по линии ЮВ-СЗ, размером 
1,02 × 1,88 м, в разрезе ступенчатой формы, заглу-
блён в материк до 0,46 м (рис. 679). Заполнение 
объекта представлено серо-коричневой супесью. 
По углю получена следующая радиоуглеродная 
дата: 3380 ± 160 ВР (Ki-17559) (табл. 3). 

Объект 32 (хозяйственная яма). Объект оваль-
ной формы, ориентирован в направлении В-З, раз-
мером 1,24 × 1,94 м, в разрезе ступенчатой формы, 
заглублён в материк до 0,5 м (рис. 679). Большая 
часть заполнения представлена серо-коричневой 
супесью с небольшими вкраплениями мелких ча-
стиц древесного угля. В верхней части заполнения 
зафиксирована линза тёмно-серой супеси толщи-
ной до 0,09 м.

На уровне материка после выборки культур-
ного слоя в пределах оврага выявлено и расчищено 
два объекта:

Объект 6 (хозяйственная яма). Объект не-
правильной округлой формы, диаметром 1,44 м 
(рис. 680). Заполнение представлено тёмно-серой 
супесью. Объект заглублён в материк до 0,6 м. 

Объект 48 (хозяйственная яма). Объект оваль-
ной формы, ориентирован по линии ЮЗ-СВ, раз-
мером 0,6 × 1,04 м, заглублён в материк до 0,29 м 
(рис. 680). Заполнение представлено тёмно-серой 
супесью. 

Три объекта, включая разрушенный, происхо-
дили из участка 3. 

Объект 53 (хозяйственная яма) округлой фор-
мы, диаметром 0,88 м, с заполнением серо-корич-
невой супеси (рис. 678). Объект заглублён в мате-
рик до 0,20 м. 

Объект 44 (хозяйственная яма) округлой фор-
мы, диаметром 0,9 м, заглублён в материк до 0,50 м 
(рис. 678). Заполнение объекта представлено дву-
мя слоями. Верхний слой заполнения представ-
лен тёмно-серо-коричневой супесью, мощностью 
до 0,24 м. Ниже залегал слой серо-коричневой су-
песи, мощностью до 0,26 м. 

Объект 62 разрушен грабителями (как и мно-
гие средневековые погребальные объекты на данном 
участке), скорее всего, ещё в XIX в. Очевидно, яму 
спутали с погребальной. После полной расчистки 
на уровне материка обнаружен объект 62 округлой 
формы, диаметром 1,6 м, был заглублён в материк 
до 1,11 м. В объекте зафиксировано более двух де-
сятков мелких фрагментов керамики (рис. 681: 1‒9). 
Среди них несколько с поверхностью, покрытой из-
нутри и снаружи штриховкой, один фрагмент стен-
ки с декором в виде горизонтальных линий. Неко-
торые из сосудов имели налепы различной формы 
и ручки. Все обломки посуды с примесью в керами-
ческой массе песка, органики и шамота.

В нижней части смещённого в овраг культур-
ного слоя выявлены редкие фрагменты керамики, 
изделия и отходы производства из камня и кремня, 
включающие высверлину от каменного топора, об-
ломок шлифовального камня из красно-коричне-
вого песчаника, обломок пестика, каменную моты-
гу и кремнёвые отщепы и сколы (рис. 682: 6‒11). 
Из керамических материалов обращают на себя 
внимание небольшие по размеру фрагменты миски 
и кубка. Оба фрагмента с нарезным орнаментом 
в виде ёлочки и, возможно, треугольников, в соче-
тании с горизонтальными линиями (рис. 682: 3, 4). 
В керамической массе примесь шамота. Фрагмен-
ты явно относятся к более раннему времени, пред-
положительно середине III тыс. до н. э.

Могильник Заостровье 2 (Rantau). Несколь-
ко объектов конца III — начала II тыс. до н. э. вы-
явлено в ходе раскопок могильника эпохи рим-
ского влияния, расположенного в 720 м западнее 
могильника Заостровье 1 (рис. 670). Выделяется 
объект № 71, представляющий собой овальной 
формы хозяйственную яму размером 3,10 × 2,10 м, 
ориентированную по длинной оси в направлении 
Ю-В — С-З, впущенную в материк до 0,54 м, в раз-
резе имеющую корытообразную форму (рис. 676). 
Основное заполнение — серого цвета супесь с дре-
весным углём. Под ним находился незначитель-
ный по толщине слой серого цвета суглинка, ещё 
ниже продолжался слой тёмно-серого суглинка 
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с содержанием большого количества древесного 
угля, частично выступающего наружу в северо-за-
падной части очага. В самом низу вновь фиксиро-
вался слой серой супеси. 

Объект содержал в заполнении значитель-
ное количество различных фрагментов керамики. 
В верхней части ямы залегал развал тонкостенно-
го сосуда, покрытого снаружи и изнутри грубой 
штриховкой. Сосуд имел очень слабый обжиг, чрез-
мерно большое количество примеси в виде круп-
ных частиц дресвы, отчего буквально рассыпался 
в руках. К сожалению, реконструировать полно-
стью форму не удалось. Минеральную примесь 
в керамической массе имели также венчики, орна-
ментированные нарезными линиями и ногтевыми 
оттисками (рис. 677: 5, 6, 8, 9, 11‒14). Фрагменты, 
украшенные простыми шнуровыми оттисками, все 
были с примесью шамота и песка (рис. 677: 1‒4, 7). 
Они принадлежали кубкам с прямыми или слегка 
выпуклыми стенками, значительная часть которых 
была покрыта оттисками шнура. Помимо керами-
ки в объекте выявлен овальной формы каменный 
топорик, линзообразный в поперечном сечении 
(рис. 677: 15). 

Для объекта 71 имеется одна радиоуглеродная 
дата: 3770 ± 90 ВР (Ki-17391) (табл. 3). В целом ке-
рамические материалы различаются между собой, 
отчего создаётся впечатление их разновременно-
сти. Фрагменты шнуровых кубков более соответ-
ствуют полученной радиоуглеродной дате, хотя она 
всё равно видится завышенной на одно-два столе-
тия, даже если ориентироваться на самый конец 
временного промежутка. Остальные керамические 
материалы, в частности фрагмент с орнаментом 
в виде нарезных линий, явно тяготеют к середине 
II тыс. до н. э. Не исключено, что они попали в объ-
ект случайным образом, так как рядом зафиксиро-
вано ещё четыре ямы, где выявлены мелкие фраг-
менты стенок штрихованной керамики.

 Помимо находок из объектов обнаружен в пе-
реотложенном состоянии фрагмент кубка более 
раннего времени, орнаментированного нарезной 
«рыбьей костью» (рис. 682: 1). В керамической 
массе сосуда примесь шамота.

Алейка 1. Местонахождение расположено 
в 210 м северо-западнее р. Алейки, в 5,4 км юж-
нее кромки берега Балтийского моря, в 1,5 км вос-
точнее посёлка Романово, в 5,7 км юго-восточнее 
посёлка Заостровье (рис. 670). Объект бронзового 
века обнаружен автором в 2009 г. при раскопках 
поселения Алейка 1. Памятник занимает пологий 
склон слабовыраженного моренного всхолмле-
ния, расположенного вблизи протекающей южнее 
р. Алейки. Участок, на котором располагалось 

поселение, представляет собой залесённую по-
верхность с уклоном к югу (к реке). Окружающая 
местность сложена среднетяжёлыми светло-ко-
ричневого цвета валунными суглинками. Перепад 
высот колеблется в пределах 15 м.

Единственный объект (объект А), относящий-
ся к началу раннего бронзового века, обнаружен на-
ряду с поселенческими объектами эпохи римского 
влияния и более позднего времени. Сверху объект 
был перекрыт культурным слоем, который сполз 
на данный участок с верхней части всхолмления. 
Предположительно, объект является постройкой 
временного характера. Сооружение имело оваль-
ную форму, размером 5,88 × 9,52 м, ориентировано 
по длинной оси в направлении ЮВ-СЗ, заглублено 
в материк до 0,30 м (рис. 686). Основное запол-
нение в верхней части составляла серая супесь 
с углём. Ниже зафиксирован слой тёмно-серой 
углистой супеси. В 0,90 м от юго-западного края 
объекта размещался овальных очертаний очаг, па-
раметры которого составляли 1,31 × 2,37 м, заглу-
блён до 0,12 м, ориентирован в том же направлении, 
что и сама постройка, с заполнением, состоящим 
из углистого суглинка чёрного или, в меньшей сте-
пени, тёмно-серого цветов. В очаге выявлено бо-
лее двух десятков валунов, в беспорядочном состо-
янии, но сконцентрированных, по большей части, 
в западном секторе очага. Немногочисленные на-
ходки с нижнего уровня сооружения представлены 
мелким фрагментом кубка, орнаментированным 
нарезными линиями и каменным топориком трапе-
циевидной формы, прямоугольным в поперечном 
разрезе (рис. 687: 1,3). Кроме того, среди очажных 
валунов обнаружен тёрочник крупных размеров 
из кристаллической породы (рис. 687: 4). Прибли-
зительно в 1,50 м юго-восточнее объекта найдена 
высверлина от топора (рис. 687: 2). Радиоуглерод-
ные даты по углю из очага, полученные в двух 
различных лабораториях, кроме наиболее ранней, 
достаточно близки между собой: 3580 ± 70 ВР (Ki-
18231); 3610 ± 90 ВР (Ki-17669); 3830 ± 80 ВР (Ле-
9132); 3450 ± 90 ВР (Ле-9644) (табл. 3). Исходя из 
полученных дат, наиболее приемлемым отрезком 
времени, к которому следует относить построй-
ку, можно считать промежуток 1880–1660 CalBC. 
Не исключено также, что объект принадлежит уже 
к постшнуровому этапу.

Покровское (Sorgenau). Местонахождение 
расположено в 1,3 км к юго-западу от населённого 
пункта Покровское (Зоргенау), в 0,7 км от бере-
га моря на небольшой возвышенности (рис. 688). 
Большая часть всхолмления занята могильни-
ком позднего бронзового века. В 1975 г. Балтий-
ской археологической экспедицией ИА РАН, 
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возглавляемой В.И. Кулаковым, было вскрыто 
320 м² площади памятника. В ходе обследования 
могильника в крайней восточной части раскопа 
был зафиксирован объект, связанный с совершен-
но иным периодом. Объект А представлял собой 
овальной формы яму, ориентированную по оси 
северо-восток — юго-запад (рис. 689). Размеры 
ямы составляют 3 × 1,9 м, заглублена в среднем 
до 0,40 м (Кулаков, 1975. С. 130). Заполнение пред-
ставлено супесью тёмно-серого цвета, с примесью 
мельчайших частиц угля. Западный сектор объекта 
частично затянут предматериковым слоем светло-
серого цвета, связанным с позднейшим оползнем. 
На самом дне ямы прослежена тонкая прослойка 
супеси с углём более тёмного оттенка.

Находки преобладали в западном секторе объ-
екта. Представлены фрагменты кубка воронковид-
ной формы, с хорошо выраженной шейкой, с на-
резным орнаментом в виде ёлочки (рис. 690: 6). 
Узор, скорее всего, покрывает всю поверхность 
стенок. Сосуд имеет хороший обжиг, коричнево-
го цвета, в керамической массе примесь шамота. 
Также сохранились два мелких фрагмента кубков, 
украшенных, соответственно, нарезным орнамен-
том в виде заполненных внутри горизонтальными 
линиями треугольников и ёлочкой (рис. 690: 2). 
Оба фрагмента с примесью в керамической массе 
шамота. Кроме того, в объекте обнаружен фраг-
мент широкогорлого горшка с налепным валиком, 
украшенным отпечатками пальцев. Сосуд имеет 
плавные очертания тулова, в керамической массе 
присутствует шамот (рис. 690: 8). 

Помимо фрагментов керамики, в нижнем сек-
торе объекта выявлены кремнёвые скребок и нако-
нечник, а также амулет (?) из известняка с просвер-
ленным отверстием (рис. 690: 1, 4, 5). 

Шишковидными налепами и валиком деко-
рирован широкогорлый горшок, обнаруженный 
на пространстве раскопа в переотложенном состо-
янии (рис. 690: 7).

Предположительно объект являлся остатками 
полуземлянки. Однако нельзя полностью исклю-
чать его погребальный характер, несмотря на на-
личие широкогорлого горшка в заполнении. От-
сутствие каких-либо значимых следов культурного 
слоя вблизи объекта является дополнительным до-
водом в пользу данного допущения.

Курган Кауп (Kaup). Находился прибли-
зительно в 3 км юго-восточнее берега Балтий-
ского моря, в 4,1 км юго-западнее Куршского за-
лива, в 2,18 км южнее г. Зеленоградска (Кранц) 
(рис. 670). Курганный комплекс обнаружен и рас-
копан Иоганном Хейдеком (исследовал тран-
шейным методом в основном центральную часть 

кургана, в соответствии с существующей в то вре-
мя методикой) ещё в 1873 г., но был опубликован 
только спустя 20 лет, в 1893 г. Древний курган рас-
полагался в лесу под названием Кауп у деревни Ви-
скяутен (ныне — Моховое) (Heydeck, 1893), на воз-
вышении вблизи берега Балтийского моря, откуда 
был хороший обзор на окружающую местность 
и побережье Куршской косы. Уже И. Хейдек пред-
полагал, что в период возведения данного кургана 
северо-восточнее Кранца существовал пролив, со-
единявший Балтийское море с Куршским заливом 
(Heydeck, 1893. S. 47). 

В целом курган содержал погребения и иные 
объекты, относящиеся к четырём периодам 
(Kilian, 1955, S. 65): 1) 3 скелета (I, II, III) периода 
от каменного до бронзового века; 2) постпогребе-
ние из предримского железного века (поздний ла-
тен); 3) находки эпохи викингов; 4) находки перио-
да Тевтонского ордена. 

Размеры могильного холма — 14,5 м в диа-
метре, 0,90 м высотой (рис. 671: 1). Изначально 
он был выше, поскольку ранее через него про-
ходила грунтовая дорога, ведущая в кирху. Кур-
ганный холм мог изменить свою форму и высоту 
в ходе строительства и использования этой дороги 
(Heydeck, 1893. S. 47). 

В кургане выявлены два скелета эпохи позд-
него неолита, лежащих параллельно друг над дру-
гом (рис. 671: 2, 3). Ранний скелет (I) находился на 
глубине 146 см, более поздний (II) — на глубине 
110 см. Головы погребённых были повёрнуты на 
юго-запад, лицом на юго-восток (Heydeck, 1893. 
S. 47). Слой, в котором располагалось погребе-
ние I, был представлен гравием жёлтого оттенка, 
который встречается на побережье, но не в данной 
местности. Верхнее погребение лежало в смешан-
ном с песком слое жёлто-коричневого гравия. 

В юго-восточной части могильного холма 
находилось постпогребение, также состоящее 
из скорченного скелета с погребальным инвента-
рём эпохи бронзового века. 

Погребение I (старейшее, нижнее) содержа-
ло в области таза две костяные поясные пластины 
(Gűrtelplatten) с декором в виде т. н. волчьего зуба, 
сделанных из оленьего рога, в повреждённом со-
стоянии, а также 1 кремнёвый отщеп (рис. 671: 3, 
5, 11‒13) (Kilian, 1955. S. 258). 

Инвентарь погребения II, который по устрой-
ству оказался почти идентичным старшей могиле, 
представлен каменным боевым топором-молотом, 
расположенным на правом предплечье (умерший 
держал в левой руке рукоять топора), кремнёвым 
ножом на левой стороне и лежавшей рядом костя-
ной иглой (рис. 671: 2, 4, 8‒10). С точки зрения 
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И. Хейдека, внешне топор вполне соответствовал 
старшему периоду позднего неолита (Heydeck, 
1893. S. 52). Кремнёвый нож, находившийся на ле-
вой стороне бедра, имел слой патины толщиной 
почти 1 мм (Heydeck, 1893. S. 52). Костяная ра-
бочая игла (Werknadel) длиной 16 см, хорошо за-
острённая, с заметным изгибом, в ушке обломана. 

Оба скелета частично находились на нере-
гулярно положенных камнях размером с ладонь 
(Heydeck, 1893. S. 48). Верхний скелет (II) нахо-
дился в слое жёлто-коричневого грубого гравия 
толщиной 110 см. Нижний скелет (I) лежал в слое 
чистого и ровного жёлтого цвета гравия толщиной 
113 см. 

И. Хейдек под нижним погребением, пер-
пендикулярно оси положения 1-го погребённого, 
на глубине 2,23 м, под слоями гравия и материко-
вой глины, зафиксировал ещё одну яму размером 
120 × 60 см (Heydeck, 1893. S. 49). Объект был заглу-
блён до 0,41 м, прямоугольной формы, но с закру-
глёнными углами, содержал в заполнении чистый 
мелкий гравий, в котором находилось и первое по-
гребение. Никаких находок в яме не обнаружилось 
(останки не сохранились?). 

Погребение бронзового века зафиксировано 
юго-восточнее, на глубине 0,59 м от поверхности. 
Погребённый лежал на спине, вероятно, с согну-
тыми ногами, верхняя часть скелета оказалась 
разрушенной позднейшими захоронениями, но 
остальная часть, включая кости ног и таза, оста-
лась в первоначальном положении. Между чере-
пом и другими костями зафиксирована бронзовая 
игла, бронзовое миниатюрное долото залегало под 
костями скелета (Šturms, 1936. S. 93. Taf. 7: a, b). 
Долото длиной 6 см, лопатообразной формы, на 
одной из сторон орнамент «в перистой форме» 
(рис. 671: 6) (Šturms, 1936. S. 93. Taf. 7: a). Дуго-
образная игла имела ушко в форме саблевид-
ной рукояти, в сечении четырёхугольная, длиной 
15,6 см (рис. 671: 7) (Šturms, 1936. S. 93. Taf. 7: b).

Л. Килиан, опираясь на свидетельства И. Хей-
дека и О. Клеемана (в 1932‒1933 гг. О. Клееман 
полностью дообследовал конструкцию кургана), 
реконструирует поэтапно организованную струк-
туру курганного комплекса Кауп следующим об-
разом: после возведения курганной насыпи над 
погребением I вокруг была устроена двойная тран-
шея с частоколом (Kilian, 1955. S. 65). Погребе-
ние II разместили выше точно над погребением I, 
курганную насыпь увеличили в размерах, вокруг 
соорудили широкий ров с двойным частоколом. 
Не исключено, что эти погребения разделяет ко-
роткий промежуток времени. Спустя более чем по-
лутысячи лет, уже в бронзовом веке, юго-восточнее 

расположили погребение III. Вместо рва курган 
окружили каменной кладкой (Kilian, 1955. S. 65). 

Наиболее важные конструктивные особенно-
сти комплекса, прежде всего наличие рвов и часто-
кола, являются обычными для курганной погре-
бальной обрядности КШК, встречаясь на широком 
пространстве, вплоть до Голландии (Czebreszuk, 
Szmyt, 2011. S. 123). Идея устраивать рвы вокруг 
кургана своим происхождением, вероятно, связана 
в свою очередь с ямной культурой.

Соседней территорией, где такая традиция 
зафиксирована в КШК, является Куявия. Кур-
ган с погребальной камерой в центральной части 
в Крушине был окружён рвом с вбитыми внутрь 
столбами (Pospieszny, Sobkowiak-Tabaka and etc., 
2015). Подобные дополнительные сооружения 
из данной области выявлены при раскопках курга-
нов Кучково (Czebreszuk, 2000. S. 427‒431. Ryc. 1) 
и Жиглонд (Kurzyk, 2011). 

Костяные пластины из старшего погребения 
ближайшие аналогии находят на поселении Нида. 
Пластина из Ниды имеет ту же форму, но неор-
наментирована. Вместо орнамента она покры-
та по краям мелкими зубцами (Rimantienė, 1989. 
Pav. 109). Кроме того, пластина из Ниды изготов-
лена из части человеческого черепа (Šturms, 1970. 
S. 201). Почти идентичными являются костяные 
пластины из погребения (объект 192), обнару-
женного Д. Манастерским на поселении Зомбье 
в Мазурском Поозерье, Варминьско-Мазурского 
воеводства (приблизительно в 153 км южнее Ка-
упа). Пластины зафиксированы у погребённого 
в области таза (Manasterski, 2009. S. 27, 116‒117. 
Tabl. 67: 7, 8). В Латвии подобного рода пласти-
ны, украшенные в том же стиле, известны с по-
селений Абора I и Юриздика (Лозе, 1979. C. 113. 
Tабл. LIII: 6), могильника Звейниеки (Zagorskis, 
1987. 31 att.), из погребения Сарканы (Loze, 2006. 
Fig. 9: 3). В отличие от предыдущих случаев, здесь 
пластины находились вблизи кистей рук. 

Более отдалённые аналогии известны в куль-
туре Злота (Krzak, 1961. S. 20. Ryc. 17: e), две пла-
стины, подобные обнаруженным в Ниде и Кау-
пе, встречены в погребениях из Круши Замковой 
и Зерники в Куявии (Czebreszuk, Szmyt, 2001. Fig. 5: 
3; 9: 1). В Германии они происходят из хорошо из-
вестных погребений Нора и Эдерталь-Бергхайм 
(Matthias, 1987. S. 48. Taf. 43: 5). Костяные и выпол-
ненные из оленьего рога пластины найдены в семи 
различных погребениях в Чехии (Manasterski, 
2009. S. 118. Tab. 16). Радиоуглеродные даты, полу-
ченные для некоторых из этих погребений, в своём 
большинстве имеют ранний характер, в среднем 
они лежат в промежутке 2750‒2600 CalBC. 
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Светлый (Zimmerbude). Поселение располо-
жено вблизи северного побережья Вислинской ла-
гуны, на противоположной от Прибрежного и Уша-
ково 3 стороне залива, на небольшой песчаной 
возвышенности, составляющей западный берег ру-
чья Лауке (рис. 1). Ручей впадает в залив примерно 
в 1000 м от месторасположения. С востока возвы-
шенность была окружена лугами (Bohne-Fischer, 
1941. S. 87). Среди находок отмечены обломки 
каменного топора трапециевидной формы, оваль-
ной формы миски, фрагменты глубоких мисок 
и широкогорлых горшков (Bitner-Wróblewska, 2008. 
Tabl. CLXXVII-CLXXIX). Помимо орнамента, вы-
полненного шнуром, выделяются сосуды, укра-
шенные штампом в виде столбиков (рис. 669: 3, 5, 
6, 8). Данный вид орнамента связывается с влия-
нием КВК (Kilian, 1955. S. 242, Taf. XXVIII: 177; 
Engel, 1935. Taf. 38: h). Один из фрагментов напря-
мую относился к КВК (рис. 669: 8). В целом набор 
посуды совершенно аналогичен керамическому 
комплексу из Прибрежного. Широкогорлые горш-
ки имели ту же форму и орнамент, включающий 
треугольники и полуовалы (рис. 669: 1). Причём 
горшки были с ушками подковообразной формы, 
округлые или овальные в профиле, что характерно 
именно для Прибрежного (рис. 669: 1, 7). 

Калининград (Кёнигсберг, Schloßkaserne). 
Стоянка приморской культуры выявлена в 1926 г. 
в пределах замковой казармы, восточнее Кёниг-
сбергского замка, при проведении земляных ра-
бот с целью строительства здания банка. В ходе 
работ на глубине более одного метра строители 
натолкнулись на следы стоянки эпохи неолита 
с характерным для культуры гребенчато-ямочной 
керамики инвентарём. Памятник размещался на 
пятнадцатиметровом склоне делювиальной терра-
сы, в месте, где ледниковая долина р. Преголи не-
сколько сокращается в ширину. С юга терраса име-
ла достаточно крутые склоны, а с запада и востока 
ограничена лощинами. Лишь с севера площадка 
поселения оказывалась более доступной (Bohne-
Fischer, 1941. S. 86‒87, Abb. 33). В ходе спаса-
тельных раскопок В. Гэрте удалось зафиксировать 
культурный слой толщиной 0,20‒0,25 м, в котором 
содержались фрагменты гребенчато-ямочной кера-
мики, кремнёвые ножевидные пластины, скребки, 
сверло, обломки наконечника копья и топора, изде-
лия из янтаря (Ebert, 1927. S. 267. Taf. 214). Выше 
этого слоя были обнаружены древности совершен-
но иного характера, близкие по ряду основных по-
казателей Прибрежному. От основного слоя они 
были отделены стерильной прослойкой. В коллек-
цию входят зернотёрка, две овальной формы ми-
ски, амфора и широкогорлый горшок, украшенный 

горизонтальными оттисками шнура в сочетании 
с треугольниками (рис. 693: 2) (Kilian, 1955. S. 242; 
Engel, 1935. Taf. 48: b). В тесте сосудов имелась 
примесь дресвы. 

Краткое заключение. На основании пред-
ставленных здесь материалов невозможно соста-
вить целостную картину заселения Самбийского 
полуострова в период позднего неолита и ранней 
бронзы. Можно сколь угодно долго тасовать эти 
памятники, но одно видится ясным: большинство 
материалов с полуострова, за исключением проис-
ходящих с поселений, примыкающих к северному 
побережью Вислинского залива, не имеют прямо-
го отношения к древностям приморской культуры. 
Лишь один фрагмент горшка приземистой формы, 
украшенный треугольниками, однозначно при-
надлежит этой культуре (рис. 682: 2). Он выявлен 
в культурном слое позднего бронзового века, и его 
происхождение совершенно неясно. Около 400 м 
южнее в ручье был обнаружен обломок ладьевид-
ного топора (рис. 682: 5). Это, пожалуй, все наход-
ки раннего периода.

Объект из Покровского, возможно являющий-
ся остатками погребения, содержал в заполнении 
керамические материалы, происхождение которых 
предположительно следует связывать с Централь-
ной Европой (рис. 690). Фрагменты посуды, вклю-
чая кубок, украшенный ёлочкой, все с примесью 
в керамической массе шамота, что само по себе не-
обычно для местного варианта приморской куль-
туры. Ещё три фрагмента кубков того же облика 
и с теми же технологическими характеристиками 
выявлены при раскопках могильников Заостровье 
1 и Заостровье 2 (рис. 682: 1, 3, 4). Как уже упоми-
налось выше, аналогичная керамика зафиксирова-
на в незначительном количестве в пределах огра-
ниченного участка западной периферии поселения 
в Прибрежном (рис. 350: 4, 5; 351: 8, 11; 352: 1; 
371: 1). К этой же группе чужеродной керамики 
следует относить горшки с пальцевыми защипами, 
также с примесью в керамической массе шамота. 
В Прибрежном их выявлено только два мелких 
фрагмента в западной периферии поселения, там 
же, где обнаружены редкие фрагменты с орнамен-
том в виде «рыбьей кости» (рис. 372: 9). Аналогич-
ная керамика с Куршской косы, имеющая прямые 
аналогии в КШК Средней Европы, того же проис-
хождения и в конечном счёте связана с притоком 
новых групп населения. В Латвии, по И. Лозе, 
керамика с декором в виде «рыбьей кости» рас-
пространяется во 2-й фазе, которая датируется 
4120‒3860 ВР (Loze, 2003. I. 84: 4). 

Пока единственным памятником на Самбий-
ском полуострове (кроме поселений Циммербуде 
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и Шлоссказерне, расположенных вблизи побережья 
Вислинского залива, в его северной и северо-восточ-
ной части), который с большой долей вероятности 
может считаться относящимся к приморской культу-
ре позднейшего этапа, является Безымянка 3. С учё-
том технологических характеристик (выступающие 
на поверхность зёрна дресвы, неровная поверхность, 
слабый обжиг) и морфологических признаков (хоро-
шо выраженная шейка и сильно отогнутый венчик), 
подобную керамику следует относить к периоду не 
ранее начала II тыс. до н. э. Аналогичная по форме 
и технологии изготовления керамика изредка встре-
чалась в верхней части культурного слоя в Прибреж-
ном (рис. 77: 2; 190: 3, 5, 6; 198: 8), но в значительно 
большем количестве она зафиксирована в Ушаково 
1, 2 и 3 (рис. 474: 2, 3; 475: 2; 503: 1, 4; 504: 1; 544: 4; 
545: 11; 547: 3; 582: 4; 586: 2). 

Фрагменты с вывернутым наружу Г-образным 
венчиком и бочкообразным туловом с Заостровья 
2Б, позднейшего типа, датируются, вероятнее все-
го, ближе к середине II тыс. до н. э. Аналогии мож-
но увидеть в материалах раннего бронзового века 
поселения Зомбье на Мазурах, хотя здесь подоб-
ного рода сосуды более тонкостенны (Manasterski, 
2009. Tabl. 10: 1, 2). 

Курганный комплекс Кауп, возведённый 
не позднее 2650 г. до н. э., относить к погребаль-
ным памятникам приморской культуры нет ника-
ких оснований. Находка на поселении Нида анало-
гичной по форме костяной пластины, несмотря на 
предположение Л. Килиана, не является прямым 
доказательством связи данного памятника с при-
морской культурой в силу слишком широкого рас-
пространения подобных изделий в совершенно 
различных по происхождению КШК. 

Кроме того, структура кургана с его рвами 
и частоколом имеет многочисленные аналогии 
в отдалённых друг от друга областях, что связы-
вает его с кругом КШК раннего этапа. Как хорошо 
известно, население приморской культуры изредка 
погребало своих умерших в пределах поселений. 
Но даже эти погребения принято считать экстраор-
динарными, так как, скорее всего, практиковались 
иные способы погребения, не оставляющие следов 
в материальном выражении. По крайней мере, их 
до сих пор не выявили.

По мнению Л. Килиана, почти все погребения 
с территории бывшей Восточной Пруссии, в том чис-
ле курган Кауп, оставлены населением приморской 
культуры, независимо от разницы в погребальном 
обряде и инвентаре (Kilian, 1955. S. 69‒70). Сосре-
доточенный в большей мере на аналогиях из Цен-
тральной Европы с целью доказать происхождение 
приморской культуры из среднегерманской КШК, 
исследователь не допускал мысли о глубоких раз-
личиях между этими культурными образованиями 
и совершенно иных путях их формирования. 

Находки, относящиеся к позднейшему этапу, 
представленные в основном фрагментами штрихо-
ванной керамики или кубками с прямым или слегка 
выпуклым туловом, орнаментированными просты-
ми оттисками шнура (обнаружены в пределах мо-
гильников Заостровье 1 и 2), вполне вероятно, могут 
иметь косвенное отношение к приморской культуре. 
Однако даже в этом случае нельзя ничего утверж-
дать наверняка, так как такие форма и оформление 
посуды имеют слишком широкое распространение. 

Исходя из вышеперечисленных фактов, скла-
дывается впечатление, что Самбийский полуостров 
посещали различные в культурном отношении и ма-
лые по численности группы населения, которых, 
скорее всего, притягивало сюда наличие янтаря. Их 
появление здесь, по логике, должно было зависеть 
от возможности населения приморской культуры 
контролировать данную территорию. По-видимому, 
на раннем этапе группы населения КШК не смогли 
основательно закрепиться, судя по единственному 
кургану в Моховом. Предположительно, к концу 
III тыс. до н. э. по ряду причин, которые будут рас-
смотрены ниже, контроль местного приморского 
населения над этой областью значительно ослабел, 
что привело к появлению чуждых групп переселен-
цев. Впрочем, они не сумели здесь остаться надол-
го, за исключением участка вблизи Каупа, рядом 
с которым имелась удобная протока, соединяющая 
Куршский залив с морем. Не так давно В. И. Кула-
ков при раскопках прусского могильника на Каупе 
обнаружил ещё два грунтовых захоронения КШК 
рубежа позднего неолита и бронзового века. Пока 
эти погребальные комплексы не опубликованы. 
Но поселений КШК с мощным культурным слоем 
в этой области так и не зафиксировано.



Памятники КШК восточной части Калинин-
градской области малочисленны, не обладают 
мощным культурным слоем, наиболее известные 
из них выявлены при раскопках культурных ком-
плексов иных эпох. Материалы КШК на Цедмар-
ском торфянике обнаружены ещё в начале ХХ в. 
генералом К. Штади. К небольшой коллекции до-
бавились находки КШК, полученные при раскоп-
ках стоянок цедмарской культуры В.И. Тимофее-
вым. Кроме того, им исследовано поселение КШК 
Тушино на берегу р. Шешупе. Стоянка Шприндт, 
недавно обнаруженная автором на берегу р. Ин-
струч, регулярным раскопкам не подвергалась. 
Сюда же включены стоянки КШК Лаут и Маулен, 
хоть и расположенные значительно западнее, но, 
по существу, близкие вышеуказанным памятникам.

Цедмар А (Zedmar A). Памятник располо-
жен на краю острова в северной части торфяника 
в Озёрском р-не (рис. 691). Выше основного уров-
ня с материалами цедмарской культуры любитель-
скими раскопками К. Штади выявлены находки, 
типологически близкие материалам из Прибреж-
ного. Наиболее яркие находки были опубликова-
ны В. Гэрте (Gaerte, 1927). К ним относятся миска 
овальной формы и кубок с хорошо выраженной 
шейкой, воронковидным венчиком, с туловом, 
близким к биконическому. Сосуд орнаментирован 
перемежающимися горизонтальными оттисками 
шнура и округлым штампом (рис. 693: 4). Фраг-
мент типичного для поселений прибрежной зоны 
широкогорлого горшка открытого типа украшен 
поясами горизонтальных оттисков шнура, волной 
и скобообразными оттисками (рис. 693: 3). Корот-
кий венчик отогнут наружу. 

С начала 1970-х гг. и на протяжении многих 
лет раскопками памятников Цедмарского торфя-
ника занимался В.И. Тимофеев. При исследовании 

поселений Цедмар А и Д в верхних слоях памят-
ников исследователем зафиксированы материалы, 
относимые к КШК (Тимофеев, 1979. С. 63; 2003. 
С. 119‒123. Рис. 2, 3). Материалы КШК залегали 
непосредственно под верхним культурным слоем, 
принадлежащим поселению эпохи раннего же-
лезного века, в слое сапропеля, мощность которо-
го составляла 30–35 см (Тимофеев, 2003. С. 119. 
Рис. 1). Находки шнуровой керамики встречались 
в линзах песка и песчаной прослойки, залегавшей 
в толще сапропеля. Продолжавшиеся ниже слои 
средне- и крупнозернистого песка уже содержали 
материалы цедмарской культуры. Таким образом, 
стоянка КШК размещалась выше основных слоёв 
с керамикой цедмарского типа. Всего обнаружено 
около 60 фрагментов шнуровой керамики (Тимо-
феев, 2003. С. 121. Рис. 2). Вся керамика тонко-
стенная. Тесто плотное, с примесью песка и орга-
ники. Поверхность заглажена, но иногда внутри 
и снаружи встречаются расчёсы. Большинство со-
судов относится к слабопрофилированным кубкам 
с почти прямыми или слегка выпуклыми стенками 
(рис. 694: 1‒3, 6, 8). Один из кубков, орнаментиро-
ванный горизонтальными оттисками шнура, имел 
сильно отогнутый наружу венчик (рис. 694: 1) 
(Тимофеев, 2003. С. 121. Рис. 2: 9). Совершенно 
иного типа кубок с относительно высокой шейкой 
и воронковидным туловом (рис. 694: 10). Орнамент 
представлен сочетанием горизонтальных оттисков 
шнура и мелкими вдавлениями. Встречались сосу-
ды с нарезным орнаментом в виде заштрихованных 
треугольников. Своеобразен орнамент из шнуро-
вых полукружий (рис. 694: 6). Кубки могли также 
украшаться полуовалами (рис. 694: 2). Единичными 
находками являются фрагменты кубков, декориро-
ванных валиком, и небольшой по размеру амфоры 
с маленьким ушком (рис. 694: 4, 9). 

ГЛАВА 4 

КУЛЬТУРА ШНУРОВОЙ КЕРАМИКИ  
ВНУТРЕННИХ РАЙОНОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Среди кремнёвых орудий необходимо от-
метить сердцевидный наконечник (рис. 694: 7). 
Важной находкой является обломок боевого свер-
лёного топора. Янтарная подвеска неправильной 
трапециевидной формы, видимо, была изготовле-
на из более крупной формы изделия (Тимофеев, 
2003. С. 121. Рис. 3: 4). 

Единственная дата, которая может связы-
ваться с КШК, причём позднего периода, получе-
на из верхнего слоя сапропеля — 3690 ± 110 ВР, 
2100 ± 167 calBC (Ле-1320) (Тимофеев, 2003. 
С. 123). Поздний этап существования стоянки 
КШК на Цедмаре, таким образом, соответствует 
регрессивной фазе Балтийского моря (Левковская, 
2000. С. 41). 

Цедмар Д (Zedmar D). Стоянка расположена 
в 200 м севернее Цедмара А, на берегу торфяни-
ка. Шнуровая керамика обнаружена раскопками 
К. Штади, как и в предыдущем случае, в верхнем 
слое. Выявлены кубок с S-образным венчиком 
и плавными очертаниями тулова, декорированный 
двумя узкими валиками с насечками, и амфоро-
подобный сосуд небольшого размера с двумя уш-
ками по бокам, с прямым венчиком и покатыми 
плечиками, украшенный шнуром (рис. 693: 5, 6) 
(Kilian, 1955. Taf. VII, XII). В.И.Тимофеевым на 
стоянке зафиксированы остатки деревянного на-
стила, датированные методом радиоуглеродного 
анализа 2900–2700 ВР, возможно относящиеся 
к начальному этапу распространения приморской 
культуры (Тимофеев, 2003. С. 123; Тимофеев, За-
йцева, 2004. С. 41).

Утиное Болото. Стоянка, открытая В. И. Ти-
мофеевым, находится в 50 км северо-восточнее 
Цедмара, в торфянике неподалёку от посёлка До-
бровольск Краснознаменского р-на (рис. 691). На-
ряду с материалами цедмарского типа на одном 
из участков встречались находки, относящиеся 
к КШК (Тимофеев, 2003. С. 123‒125. Рис. 4). Куль-
турный слой фиксировался на границе между тор-
фом и алевритом. Материалы КШК размещались 
компактно, но стратиграфически никак не вычле-
нялись из основного культурного слоя с цедмар-
ской керамикой. Часть фрагментов была обнаруже-
на в верхней части культурного слоя, но некоторые 
залегали и гораздо ниже. Всего в скоплении вы-
явлено около 200 фрагментов от 8‒11 кубков, ор-
наментированных, по большей части, рядами тон-
ких оттисков шнура (Тимофеев, 1980. С. 14; 2003. 
С. 125. Рис. 4). Типологически они близки керами-
ке КШК с поселений Цедмар А (рис. 694: 11‒20). 
Посуда неплохо обожжена, в тесте примесь песка. 
Толщина стенок не превышает 0,8 см, поверхность 
хорошо заглажена, иногда со следами расчёсов. 

Венчик у сосудов почти прямой или слегка выгнут 
наружу, тулово выпуклой формы. Один из кубков 
украшен сочетанием горизонтальных и усовидных 
оттисков шнура (рис. 694: 19). В 2 м от скопления 
находился составленный тесно уложенными кам-
нями очаг, который, скорее всего, относился имен-
но к этому скоплению.

Стоянка КШК функционировала, когда уро-
вень воды во внутренних водоёмах был низким (Ти-
мофеев, 2003. С. 125). С КШК может быть связана 
дата 3530 ± 140 ВР, 2100‒1680 calBC (Ле-1255).

Тушино (Nettschunen). Поселение, обнару-
женное В. И. Тимофеевым в 1973 г., расположено 
в Неманском районе, неподалёку от села Тушино 
на II надпойменной террасе р. Шешупе (рис. 691). 
В. И.Тимофеевым исследовано 276 м² площа-
ди памятника (Тимофеев, 1978. С. 35‒37; 2003. 
С. 125‒133). Верхняя часть культурного слоя раз-
рушена пахотой. 

В южной части раскопа выявлены следы 
постройки столбовой конструкции размером 
3‒3,5 × 7‒8 м (рис. 695) (Тимофеев, 2003. С. 125‒128. 
Рис. 5). Заполнение жилища мощностью 8–12 см 
(верхний уровень не сохранился) имело интенсив-
ный чёрный цвет. Юго-западный сектор жилища 
разрушен современной ямой. На уровне материка 
зафиксированы ряды ямок диаметром 0,06‒0,08 м, 
заглублённые до 0,10–0,15 м. Заполнение ямок 
имело серый или чёрный цвет. Ямки размещались 
по контуру постройки. По центральной оси прохо-
дил ещё один ряд ямок, видимо поддерживающий 
кровлю (рис. 695). В северном секторе жилища об-
наружены следы кострища. Заполнение построй-
ки содержало небольшое количество фрагментов 
шнуровой керамики. 

По всей площади раскопа найдены многочис-
ленные, в основном мелкие, фрагменты керамики, 
орнаментированные однообразными горизонталь-
ными оттисками шнура (Тимофеев, 2003. С. 128. 
Рис. 6). Большая часть сосудов тонкостенная, в гли-
не примесь песка или дресвы (рис. 696: 1‒16). На 
внешней поверхности сохранились следы расчё-
сов. Сосуды, как правило, относятся к слабопро-
филированным кубкам. Венчик почти прямой или 
слегка отогнут наружу, но имеются экземпляры 
с резко отогнутым венчиком. Кроме горизонталь-
ных отпечатков шнура встречаются усовидные от-
тиски. Иногда сосуды орнаментировались шнуром 
по всей поверхности до самого днища. 

Кремнёвые изделия, прежде всего, представ-
лены тремя треугольными наконечниками стрел 
с вогнутым основанием (рис. 696В: 1‒3) (Тимофе-
ев, 2003. С.131, рис. 7: 1‒4). Ещё один наконечник 
был черешковым. 
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Коллекция изделий из кремня также включает 
скребки на отщепах случайной формы, пластины 
и микропластины, проколки, долотовидные орудия 
(рис. 696В: 7‒33) (Тимофеев, 2003. С. 131. Рис. 7). 
Часть пластин ретуширована. Обнаружены обло-
мок шлифованного топорика из сланца треуголь-
ной формы в сечении и кремнёвый топор клино-
видной формы (рис. 696В: 34, 35). 

Шприндт (Sprindt). Стоянка КШК располо-
жена в 600 м северо-восточнее окраины г. Черня-
ховска, на берегу старицы р. Инструч (рис. 691). 
Культурный слой толщиной не более 5 см, залегал 
на глубине 1,10 м (зафиксирован в песчаном карье-
ре). Выше залегал слой поселения раннего желез-
ного века мощностью до полуметра. Между двумя 
слоями находилась стерильная прослойка песка. 
Собраны скребок и ножевидная пластина из крем-
ня, а также мелкие фрагменты щнуровых кубков 
с примесью в керамической массе дресвы или ша-
мота (рис. 692: 1–6). Предположительно стоянка 
относится к концу III тыс. до н. э.

Стелау (Stehlau) (ныне — на территории Не-
стеровского района). Вблизи этого населённого 
пункта в болоте обнаружена крупных размеров 
амфора тюрингского типа (утрачена в годы Второй 
мировой войны, иных сведений не сохранилось) 
(рис. 693: 2) (Kilian, 1955. S. 244). 

Спортенен (Sportehnen) (ныне — на терри-
тории Краснознаменского района). В аналогичных 
условиях залегала овальных очертаний миска, про-
исходящая из торфяного болота под Спортененом 
(утрачена в годы Второй мировой войны, иных 
сведений не сохранилось) (Kilian, 1955. S. 242).

Райнхенхоф (Reichenhof) (ныне на террито-
рии Гусевского района). Во время работы на ка-
рьере в 1926 г. ковшом землечерпалки случайно на 
поверхность были извлечены фрагменты сосудов 
и кости животных. Один из сосудов оказался деко-
рирован валиком (утрачены в годы Второй миро-
вой войны, иных сведений не сохранилось) (Kilian, 
1955. S. 247).

Фихтенвальде (Fichtenwalde) (ныне на тер-
ритории Гусевского района). Вблизи этого насе-
лённого пункта в довоенное время были случайно 
обнаружены фрагменты сосудов, орнаментиро-
ванных оттисками шнура. По всей вероятности, 
сосуды происходят из культурного слоя поселе-
ния КШК (утрачены в годы Второй мировой вой-
ны, иных сведений не сохранилось) (Kilian, 1955. 
S. 248).

Большое Исаково (Lauth). Материалы КШК 
обнаружены К. Н. Скворцовым при раскопках 
могильника римского времени Лаут (рис. 691). 
Могильник находится на окраине посёлка, 

в пригороде Калининграда, на берегу ручья, впа-
дающего в 1 км южнее в Преголю. Как выяснилось 
в ходе неоднократных обследований, могильник 
размещается на территории стоянки КШК. В ре-
зультате культурный слой подстилающего мо-
гильник памятника оказался серьёзно нарушен. 
Находки, которые принадлежат КШК, включают 
несколько десятков, в основном мелких, фрагмен-
тов керамики, обломок сверлёного каменного то-
пора, половинку грузила из гальки и кремнёвый 
скребок (рис. 692: 7‒13, 17). Некоторые фрагмен-
ты орнаментированы простейшим узором в виде 
горизонтальных оттисков шнура. Почти все куб-
ки, покрытые шнуровым орнаментом, имеют 
S-образный венчик, выпуклое тулово, в тесте при-
месь дресвы (рис. 692: 8, 9). Один кубок имел де-
кор в виде сочетаний нарезной ёлочки и горизон-
тальных линий (рис. 692: 10). Два совсем мелких 
фрагмента относятся к сосудам с прямыми стенка-
ми, получившими широкое распространение в 1-й 
пол. II тыс. до н. э. Фрагмент амфоры с выпуклым 
туловом орнаментирован в той же простой манере, 
что и большинство кубков (рис. 692: 7). Обломок 
сверлёного топорика следует относить к позднему 
типу (рис. 692: 11). 

Все имеющиеся в наличии материалы указы-
вают на поздний характер памятника. Судя по фор-
ме сосудов, памятник приблизительно датируется 
концом III‒1-й пол. II тыс. до н. э.

Маулен (Maulen). Памятник находится на бе-
регу бывшей протоки, в прошлом представляю-
щей собой древний рукав Преголи, огибающий 
территорию, где находится поселение Прибреж-
ное (рис. 691). К настоящему времени стоянка 
почти полностью уничтожена современной за-
стройкой. Собраны редкие фрагменты керамики, 
украшенные нарезным или шнуровым орнамен-
том, отбойник из песчаника (рис. 692: 15), крем-
нёвые отщепы, обломок шлифовального камня. 
Фрагмент кубка орнаментирован шнуром по всей 
поверхности, венчик прямой, в керамической мас-
се примесь дресвы (рис. 692: 16). Хотя от При-
брежного стоянку отделяет всего 3,5 км, судя по 
сохранившимся остаткам, она никак с ним не свя-
зана. Форма кубка почти с прямыми стенками ука-
зывает на позднейшее происхождение памятника, 
который мог относиться к 1-й трети II тыс. до н. э. 

Краткое заключение. Несомненно, почти все 
охарактеризованные материалы позднего време-
ни. Типичной особенностью большинства позд-
нейших комплексов являются кубки, украшенные 
простыми шнуровыми оттисками, нередко по всей 
поверхности. По форме они подразделяются 
на 4 варианта: с выпуклым туловом и короткой 
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шейкой (рис. 692: 8, 9; 694: 1, 15, 16, 20; 696: 1, 11), 
более уплощённой формы с относительно прямым 
венчиком (рис. 692: 12, 14, 16; 694: 17; 696: 2, 6), 
бочковидной формы с загнутым внутрь венчиком 
(рис. 694: 14) и, наконец, с резко отогнутым нару-
жу коротким венчиком и выпуклой формы туловом 
(рис. 694: 1; 696: 15, 16). Эти разновидности встре-
чались на стоянках Цедмар А, Утиное Болото, Лаут, 
Маулен, вероятно, Шприндт и поселении Тушино. 
Аналогичная керамика зафиксирована на Мазурах 
(Gumiński, 1997. Fig. 3, 4: a-d, g; Manasterski, 2009. 
Tabl. 84: 1–6; 98: 3, 6, 7, 10).

На стоянках Цедмарского торфяника пред-
ставлены также древности, которые резко отли-
чаются по форме и орнаменту от предыдущих. 

К сожалению, нам неизвестны особенности техно-
логии. Но очевидно, что эти участки посещались 
различными в культурном отношенни сообще-
ствами неоднократно, в том числе на раннем эта-
пе. Миска ладьевидной формы, широкогорлый 
горшок, украшенный сложным шнуровым деко-
ром, амфорообразный сосуд, как и, скорее всего, 
оба кубка, следует относить к приморской куль-
туре и датировать их не позднее середины III тыс. 
до н. э., если не ранее (рис. 693: 3–6). С этим же 
комплексом могут быть связаны два фрагмента 
кубков, украшенных полуовалами или сочетанием 
шнура и ямок, которые обнаружены раскопками 
В.И. Тимофеева. Остальная керамика соответству-
ет материалам раннебронзового времени. 



Поздненеолитические памятники юго-восточ-
ного побережья Вислинского залива включают по-
селенческие комплексы Сухач (Сукказе), Толкмиц-
ко (Толькемит), Свенты-Камень (Вик-Луизенталь) 
(рис. 697). К ним примыкают расположенные вос-
точнее побережья поселения Пененжно и Гарбина 
(Łowiński, 1987; Mączkowska, Kupczyk, 1972; 1973), 
которые исследовались в начале 1970-х‒1980-х гг. 
Стоянки Недведжувка, Стары Бабки и Выбико 
(Недведжувский микрорегион), расположенные 
в северной части Вислинских Жулав, прямым об-
разом связаны с прибрежными поселениями и яв-
ляются местами производственной деятельности, 
в данном случае — добычи янтаря и изготовления 
из него различного рода изделий, по большей ча-
сти полуфабрикатов. Возглавлял раскопки стоянок 
Недведжувка и Стары Бабки на протяжении мно-
гих лет Р. Мазуровский (Mazurowski, 1999; 2014; 
Gawrońska, 2002; 2006). Стоянку Выбико исследо-
вал в 1981‒1983 гг. М. Ягоджинский (пока опубли-
кованы только планы построек).

Крупнейшие поселения приморской культу-
ры располагаются в пределах Эльбингской возвы-
шенности, которая поднимается на восточном крае 
низменности Висла-Ногата и образует с её изо-
гнутыми линиями холмистую местность. На юге 
она достигает высот до 198 м, спадает на западе 
к р. Эльбинг (Bohne-Fischer, 1941. S. 93). Крутое 
побережье преимущественно состоит из мелко-
зернистых песков, к которым примешаны местами 
суглинки. Молодые эрозийные долины членят из-
начально равномерную круглую вершину на не-
сколько холмов.

Основные археологические работы на наи-
более известных памятниках приморской куль-
туры в прибрежной зоне — Толкмицко, Свенты-
Камень и Сухач — проводил в довоенное время 

председатель Эльбингского исторического обще-
ства проф. Бруно Эрлих (Ehrlich, 1923; 1925; 1934; 
1936; 1940). Поселения Свенты-Камень I и II, 
а также получившее широкую известность поселе-
ние Сухач обнаружены им непосредственно в ходе 
исследований на побережье (Ehrlich, 1923; 1925; 
1934; 1936). Раскопки данных поселений произ-
водились с 1921 до 1939 г., а возможно, и позднее, 
с некоторыми перерывами. Все публикации, по-
свящённые этим исследованиям, носили, по сути, 
предварительный характер. Даже значительная 
по объёму статья Б. Эрлиха, вышедшая в 1936 г. 
и посвящённая раскопкам поселения Сухач, не-
способна была охватить обширнейший материал, 
полученный в ходе работ (Ehrlich, 1936). Б. Эрлих 
ограничился кратким описанием остатков основ-
ных жилищ и отдельных, наиболее ярких находок. 
Представленные фотографии находок опублико-
ваны в основном без привязки к объектам жилого 
характера. Исследователь надеялся суммировать 
итоги исследований в одной работе: «Тщательное 
изложение будет представлено в рамках находяще-
гося в разработке обобщающего трактата по рас-
копкам в Сукказе, в котором для сравнения будут 
привлечены результаты раскопок в Вик-Луизенталь 
и Толькемит». К несчастью, этому не суждено было 
сбыться. В феврале 1945 г. Бруно Эрлих, которому 
на тот момент было 77 лет, погиб от взрыва гранаты 
при штурме советской армией г. Эльбинга (Hecht, 
2007. S. 25). При себе из всего имущества он имел 
только рукопись своей будущей книги, которую, 
увы, война также не пощадила. 

С 1980 по 1983 г. Р. Мазуровский продолжил 
исследование поселения Сухач. Однако боль-
шая часть полученных при раскопках материалов 
до сих пор остаётся неопубликованной, кроме 
отдельных категорий находок, представленных 

ГЛАВА 5 

ПАМЯТНИКИ ПРИМОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
юГО-ВОСТОчНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ  
ВИСЛИНСКОГО зАЛИВА
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изделиями из янтаря, керамическими материала-
ми бронзового времени и наконечниками кремнё-
вых стрел (Mazurowski, 1987; Manasterski, 2012; 
Januszek, 2012). 

Поселение Толкмицко (Tolkemit). Это пер-
вое (открытое ещё в 1873 г. кёнигсбергским проф. 
Г. Берендтом на берегу Вислинского залива) посе-
ление приморской культуры. Расположено в 7–8 км 
северо-восточнее пос. Сухач, на одном из участков 
пашни (рис. 697). Культурный слой был обнару-
жен Г. Берендтом при осмотре берега со стороны 
пляжа (Berendt, 1875. S. 117–126). В данном районе 
обрывистый береговой склон имеет высоту 5–7 м. 
По словам Берендта, культурный слой хорошо про-
сматривался у верхней кромки берега благодаря 
чёрному цвету и толщине до 1 м. Сверху находились 
песчаные напластования, также мощностью до 1 м. 

На основании фрагментов керамики из куль-
турного слоя Берендт совершенно верно связал 
поселение с неолитической эпохой (Berendt, 1875. 
S. 126). Впрочем, так как большую часть выявлен-
ного материала составляли рыбьи позвонки и че-
шуя, в меньшем количестве кости млекопитающих 
(крупный рогатый скот, свинья, собака и заяц), при 
отсутствии каменных орудий, Берендт соотнёс эти 
находки с датскими кьёккенмедингами. Следу-
ющее исследование поселения, в начале 80-х гг. 
XIX в., произвёл О. Тышлер, который на крутом 
склоне выявил участок культурного слоя мощно-
стью до 1,3 м. Около 0,40 м слоя практически со-
стояло из множества рыбьих остатков, включая 
чешую, челюсти, позвонки, залегающие в 3–4 про-
слойки друг над другом. Предположительно, здесь 
находились остатки целых рыбин. Между ними 
фиксировалось значительное число костей мле-
копитающих, множество разнообразных сосудов 
и янтаря-сырца, кремнёвые отходы, шлифоваль-
ный камень из красного песчаника, четыре инстру-
мента из кости, 2 каменных долота (Bohne-Fischer, 
1941. S. 97–98). 

Только в 1939 г. Бруно Эрлих в связи с угрозой 
полного уничтожения части памятника в резуль-
тате строительства дороги от Толькемита в Фра-
уенбург продолжил исследования на поселении 
(Ehrlich, 1940. S. 44–56). В раскопках также при-
нимали участие директор эльбингского музея 
В. Нойгебауэр и В. Ля Бом. 

Раскоп примыкал к краю тянущегося на высо-
те 8 м берега и ограничивался с двух сторон ручья-
ми, которые впадали западнее и восточнее через 
холмистую местность делювиальной возвышенно-
сти в залив (Ehrlich, 1940. S. 46). 

Раскопки проходили с некоторыми паузами 
с апреля по октябрь 1939 г. (Ehrlich, 1940. S. 47). 

Исследовались исключительно участки к северу, 
со стороны залива, которые оказались под угрозой 
уничтожения. Как выяснилось, поселение про-
стирается дальше вглубь берега через дорогу. Эта 
часть поселения осталась неисследованной.

Культурный слой находился в 1,5–2 м ниже 
современной поверхности. Над ним располагались 
попеременно слои чистого песка жёлтого цвета 
и серых, гумусированных слоёв. Благодаря силь-
ным ветрам наносные слои, по-видимому, могли 
образоваться в относительно короткое время. Эти 
слои оказались свободными от каких-либо следов 
культурной деятельности. Исключение составля-
ют находки шнуровой керамики в самых верхних 
наслоениях, которые туда попали с нижнего уров-
ня при прокладке дороги. Таким образом, если сле-
довать наблюдениям Б. Эрлиха, со времени суще-
ствования КШК каких-либо следов дальнейшего 
заселения не зафиксировано (Ehrlich, 1940. S. 47).

В ходе раскопок Б. Эрлихом на поселении ис-
следованы остатки 3 больших столбовых построек 
и одна большая яма, которая использовалась, судя 
по находкам, под мусор (Ehrlich, 1940. S. 50). По-
следняя находилась на западном склоне берега, её 
изначальная протяжённость неизвестна, так как 
частично она была уничтожена при строительстве 
дороги. Всего сохранилось 1,5 м объекта. В запол-
нении ямы обнаружены преимущественно остатки 
рыбьих костей и чешуи, в меньшей степени кости 
животных, а также фрагменты сосудов, включая 
украшенные шнуром. Яма предположительно слу-
жила местом, куда жители посёлка выбрасывали 
отходы и обломки керамики из находящихся непо-
далёку восточнее домов. 

Из трёх исследованных столбовых построек 
две по своей продольной оси оказались ориенти-
рованы с юга на север, третья, находящаяся даль-
ше всех на восток, имела продольную ось в на-
правлении с запада на восток (Ehrlich, 1940. S. 50). 
Ширина домов составляла 4–5 м, длину первого 
исследованного жилища установить оказалось не-
возможным, так как участок южнее очага оказался 
уничтоженным, у двух других построек она состав-
ляла примерно 10 и 8 м. Эти размеры соответству-
ют известным размерам домов из Сукказе (Сухач).

Близкое родство, как отмечал Б. Эрлих, за-
метно и в конструкциях с жилищами из Сукказе 
(Ehrlich, 1940. S. 50–52). Дома заглублёны частич-
но в грунт, отмечены двойные ряды столбов, кото-
рые образовывали стены. Найденные куски глины 
показали, что она использовалась в качестве об-
мазки для стен. Остатки переплетённых прутьев 
не сохранились. Крыша, судя по расположенным 
по центру столбам, якобы имела двухскатную 
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форму. Материал, которым покрывали крышу, 
и в этом случае оказался невыясненным. В целом 
жилища имели вытянутую прямоугольную форму. 
Пристройки-входы, которые имели место на по-
селении Сукказе, у данных построек не зафик-
сированы. По ходу стен зафиксированы валуны, 
которые, скорее всего, служили дополнительными 
опорами.

Очаги располагались по продольной оси жи-
лых сооружений (Ehrlich, 1940. S. 50–51). Они 
имеют в Толькемите такую же прямоугольную 
или овальную форму и конструкцию, как в Вик-
Луизенталь и Сукказе. Очажные камни оказались 
поставленными на высокие грани. Дом I имел 
лишь один очаг, дом II имел три, тогда как дом III 
содержал 2 очага. Очаги находились над ямами, 
в заполнении которых зафиксировано высокое со-
держание древесного угля. В отдельных случаях 
выявлены также фрагменты керамики и обломки 
костей. В восточном очаге дома III находился не-
повреждённый кубок с налепом. В доме II, а также 
в доме III некоторые из очагов устраивались дваж-
ды друг над другом: остатки старых, использован-
ных очагов лежали под новыми.

Восточнее дома I находилась корытообразная 
яма диаметром более 1 м, внизу иссиня-чёрная, 
вверху с коричневым заполнением, и примерно 
такого же размера яма находилась южнее дома III. 
В обеих находились остатки сосудов, в первой, кро-
ме всего прочего, также кости животных. Эти ямы, 
скорее всего, также предназначались для мусора. 

Внутри построек содержалось значительное 
количество материала, не уступающего по чис-
ленности постройкам Сукказе (Ehrlich, 1940. 
S. 52, 53). Только в доме III, помимо множества 
фрагментов, нередко богато декорированных со-
судов и крупных размеров горшков для хранения, 
удалось найти 6 уплощённых мисок, 3 ладьевид-
ных сосуда, 3 кубка и крупные фрагменты одной 
амфоры со шнуровым декором. Особенно много 
фрагментов обнаружено вблизи очагов. Формы 
этих сосудов, включая ручки и налепы, а также 
декор, по мнению Б. Эрлиха, аналогичны тем, что 
известны в Вик-Луизенталь и Сукказе. 

Из редких иллюстраций керамики, что дош-
ли до нашего времени, можно отметить широко-
горлый сосуд приземистой формы с двойными 
ушками (рис. 699: 8), относящийся к особой раз-
новидности широкогорлых горшков, встречаю-
щихся на поселениях приморской культуры имен-
но на побережье Вислинского залива. Остальные 
известные нам фрагменты широкогорлых горшков 
из Толькемита (Толкмицко) почти все характери-
зуются хорошо отогнутым наружу краем венчика 

и, соответственно, выделенной шейкой (рис. 699: 
2, 3, 5). В отличие от керамики Вик-Луизенталь I, 
широкогорлые горшки в Толькемите могли иметь 
подковообразные и рожковидные ручки (Berendt, 
1875. Fig. 5: 8; Bokiniec, 1999. Tabl. 1: 1, 3, 4), 
что находит широкие параллели в Прибрежном, 
в меньшей степени Сухач и Ниде. 

Также к редкому виду посуды принадлежит 
фрагмент биконической формы с коротким, но ото-
гнутым наружу венчиком и замысловатым орна-
ментом (рис. 699: 1). Скорее всего, фрагмент сле-
дует относить к сосудам амфорообразной формы. 

Орнамент на широкогорлых горшках типичен 
для поселений приморской культуры в данной об-
ласти: представлены ряды коротких столбиков, от-
печатки ногтей, сочетания горизонтальных и под-
ковообразных оттисков шнура (рис. 699: 2, 3, 5), 
полуовалы. 

Фрагменты амфор декорированы шнуровы-
ми оттисками в виде подковы (Kilian, 1955. Abb. 
210), известны обломки, украшенные мелкими 
ямками в виде полусферы. Ещё один фрагмент 
амфоры, украшенный полуовалами и мелкими ям-
ками внутри, возможно, имеет отношение к КША 
(рис. 699: 6). О форме амфор судить трудно в силу 
их фрагментированности. Кубки и аналогичные 
им по форме, но несколько более крупные по раз-
мерам сосуды могут иметь воронковидную форму 
(Bokiniec, 1999. Tabl. 1: 5; 2: 3), на одном из них 
встречался орнамент в виде сочетаний простых 
оттисков шнура и мелких ямок (Bokiniec, 1999. 
Tabl. 1: 5). Шнуровые миски обычной формы с не-
высоким основанием (рис. 699: 7).

Количество сетевых грузиков, т. е. малень-
ких глиняных дисков с отверстием около края, 
составляло 6 экземпляров. Кроме того, выявлено 
яйце образной формы пряслице с вертикальным от-
верстием. Из каменных орудий в доме III обнару-
жены маленький каменный топорик и точильный 
камень. В 2 других постройках находилось ещё не-
сколько каменных секир, два кремнёвых топорика, 
точильные камни и растиратели. Также обнаружен 
экземпляр сверлёного топора.

Б. Эрлих, помимо описания раскопочных ма-
териалов, упоминает два скелета из культурно-
го слоя, обнаруженных случайно, за несколько 
десятилетий до начала раскопок (Ehrlich, 1940. 
S. 54). Со стопроцентной уверенностью относить 
их к тому же времени, что и основные материа-
лы из культурного слоя, затруднительно. Однако 
в пользу их древности говорит тот факт, что на-
ходки человеческих останков или их фрагментов 
на поселениях приморской культуры — явление 
нередкое (см. ниже). 
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В целом, по мнению Б. Эрлиха, поселение 
Толькемит (Толкмицко) должно было функциони-
ровать примерно в одно время, что и Сухач, а так-
же Вик-Луизенталь. Исследователь рассматри-
вал их как одни из поселенческих центров КШК 
Средней Германии, которые возникли в процес-
се передвижений в Восточную Европу (Ehrlich, 
1940. S. 53).

Поселение Свенты-Камень I (Wieck-
Luisenthal I). Обнаружено в 1919 г. Б. Эрлихом 
и членом Эльбингского общества древностей 
Е. Кауфманом благодаря сообщению рабочего, 
нашедшего множество фрагментов керамики при 
корчевании деревьев на берегу залива (Ehrlich, 
1923. S. 117). 

Поселение находится в пределах Эльбингской 
возвышенности, примерно в 3,5 км на северо-вос-
ток от Толкемита, непосредственно на краю кру-
того склона берега, в 1,5 км восточнее станции 
Forsthaus Wieck, около 850 м восточнее т. н. Свято-
го Камня — лежащего в заливе крупных размеров 
валуна, между двумя глубокими оврагами, спуска-
ющимися в залив, на площадке трапециевидной 
формы, протяжённостью вдоль берега залива око-
ло 180 м (рис. 697) (Ehrlich, 1923. S. 117). 

Приблизительно в 1 м ниже уровня поверх-
ности по обрывистому склону тянулся культурный 
слой толщиной 0,40 м. Южные границы поселения 
не установлены. Территория поселения представ-
ляет собой узкое дюнное образование, сложенное 
светло-жёлтым среднезернистым песком и имею-
щее высоту над уровнем залива в среднем 10 м. 

Раскопки проводились Бруно Эрлихом 
в 1921 г., также в них принимал участие проф. 
Кёнигсбергского университета Макс Эберт 
(Ehrlich, 1923. S. 122). 

Поселение исследовалось траншейным мето-
дом. Ширина траншей — 1 м, длина — до 20 м. 
Всего насчитывалось 4 основные траншеи (Б. Эр-
лих называет их раскопами I–IV). 

Несмотря на тщательность раскопок, в тран-
шеях не обнаружилось ни единого следа от стол-
бов. Но удалось выявить 4 каменных очага, имею-
щих единообразную конструкцию эллиптической 
формы (Ehrlich, 1923. S. 123–126). Камни, которы-
ми обкладывались очаги, имели следы обработ-
ки и уложены узкими гранями вниз. Промежутки 
между ними заполнялись более мелкими камнями. 
Камни со следами воздействия огня и высокой 
температуры. Очаги А, В и С находились на про-
дольной оси в направлении В-З, очаг D — в на-
правлении с C на Ю.

Очаги размещались или на материковом осно-
вании, или в культурном слое. 

Размеры очага А — 1,22 × 0,60 м. В углистом 
заполнении выявлены несколько фрагментов кера-
мики (как и на пространстве вокруг очага), вклю-
чая обломки светильников, кремнёвые отщепы, 
несколько зернотёрок и незначительное количе-
ство сырцового янтаря. В 1 м северо-западнее 
от этого очага находилась яма с углистым заполне-
нием и следами сгоревших веток, в 0,5 м западнее 
от неё — ещё одна крупных размеров яма. 

Очаг В имел размеры 1,25 × 0,58 м. Южнее 
этого очага обнаружены незаконченная каменная 
секира и шлифовальный камень. Примерно в 1,5 м 
западнее залегало ещё несколько обломков шлифо-
вальных камней.

Очаг С размером 1,0 × 0,60 м, с запада примы-
кала вытянутой формы вымостка из валунов, кото-
рая имела длину в 0,90 м, шириной 0,45 м. Вблизи 
найдены неоконченная каменная секира и шлифо-
вальный камень (всего 7 экземпляров рядом с оча-
гами В и С), кроме того, обнаружены фрагменты 
большого количества керамики.

Очаг D размером 0,95 × 0,45 м, в 0,60 м север-
нее находилась ещё одна каменная кладка из 6 поч-
ти округлых валунов. На данном участке выявлено 
лишь множество фрагментов керамики. 

Большая часть находок составляет керами-
ка, в основном во фрагментированном состоянии 
(Ehrlich, 1923. S. 127–135). Лишь один сосуд ми-
ниатюрных размеров сохранился целиком (Ehrlich, 
1923. S. 127). Он имеет шарообразную форму, не-
орнаментирован, высотой 5 см, диаметром 6 см.

В керамической массе сосудов преимуще-
ственно примесь песка, кварца и слюды, иногда 
без каких-либо примесей. 

Днища у горшков имеют утолщённое ос-
нование, диаметром до 11 см. Ручки на сосудах 
С-образной формы, кроме того, представлены 
шишкообразные налепы. 

Посуда по типу подразделяется, судя по от-
дельным рисункам, на кубки, амфоры, глубокие 
миски, горшки средних размеров, сосуды ладье-
видной формы, широкогорлые горшки нескольких 
разновидностей, включая яйцеобразные формы 
с короткой шейкой, а также с S-образной формой 
венчика (Ehrlich, 1923. Abb. 3–8). Все три фраг-
мента с С-образной ручкой принадлежат особой 
разновидности амфор с овальной формой горлови-
ны (Ehrlich, 1923. Abb. 7: f, g; 8: a), хорошо извест-
ной в Прибрежном. Это совершенно очевидно, 
даже несмотря на отсутствие у представленных на 
рисунках 7 и 8 сосудов профилей. Кроме того, они 
изображены в перевёрнутом состоянии. Но даже 
этого достаточно, чтобы увидеть в них полную 
аналогию амфорам из Прибрежного. Помимо этих 
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амфор, находит аналогии в Прибрежном крупных 
размеров горшок для хранения, декорированный 
шнуровым зигзагом (рис. 698: 4). Этот сосуд имел 
огромный охват в устье. По Б. Эрлиху, его диаметр 
составлял 1,10 м (Ehrlich, 1923. S. 128). Относи-
тельно данного сосуда полное родство проявляет-
ся не только в форме, но и в орнаменте. 

Декор находился, в основном, в верхней части 
сосудов. Но есть и редкие исключения: на одном 
из фрагментов широкогорлого сосуда под декором 
в верхней части, через определённый промежу-
ток начинался следующий орнаментальный пояс 
из шнуровых оттисков, мелкий фрагмент днища 
миски также украшен в самой нижней части шну-
ровыми узорами (Ehrlich, 1923. Abb. 5: c; 6: е). 

Шнуровые декоры выделяются наибольшим 
разнообразием мотивов (Ehrlich, 1923. S. 128). 
Они нанесены посредством как грубых, так и до-
вольно тонких шнуров, которыми параллельными 
горизонталями, до 10 друг под другом, обвива-
ли по спирали вокруг сосуда. Шнуровые мотивы 
включают сочетания горизонтальных оттисков 
шнура и треугольников, зигзага, волны, усообраз-
ных и С-образных оттисков, коротких вертикаль-
ных оттисков, в одном случае полуовалов (Ehrlich, 
1923. Abb. 5, 6). Помимо исключительно шнуро-
вых орнаментов представлены многочисленные 
схемы в виде сочетаний горизонтальных оттисков 
шнура и различной формы ямок и насечек (Ehrlich, 
1923. Abb. 4: I, k, m; Abb. 5: a, b, c). Встречается 
и редкая для многих других поселений орнамен-
тальная схема в виде вертикальных оттисков шну-
ра в обрамлении ямок (рис. 698: 2, 5). 

В одном случае на широкогорлом горшке 
крупных размеров зафиксирован «бисерный» ор-
намент, обычный для Прибрежного. Орнамент 
представлял собой сочетание горизонтальных ли-
ний и волны (рис. 700: 7). 

Разнообразен ямочный декор, состоящий 
из одного или нескольких рядов, или зон верти-
кальных ямок или штрихов, клиньев в виде полу-
месяца (Ehrlich, 1923. Abb. 3, 4, 7: в, с, d). Вместо 
вертикального некоторые орнаменты имеют также 
и косое направление. В целом широкая распро-
странённость ямочных орнаментов — особенность 
памятника, которая отличает его от ряда родствен-
ных ему поселенческих комплексов.

В качестве мотива декора также применялись 
неглубокие ямки с выемкой по краю. Они идут 
горизонтальными рядами вокруг шеи сосудов 
(Ehrlich, 1923. Abb. 7: b, c, d). Эти отпечатки, веро-
ятно, наносились пустотелой костью. Также этот 
декор встречается в соединении с оттисками шну-
ра (Ehrlich, 1923. Abb. 7: b).

Отпечатки ногтей и пальцев встречаются от-
носительно редко. В одном случае отпечатками 
пальцев был украшен край венчика сосуда (Ehrlich, 
1923. Abb. 3: b). 

Рыбьи кости и кости млекопитающих не об-
наружены. Исключением является лишь находка 
двух коренных зубов правой верхней челюсти ко-
ровы (Ehrlich, 1923. S. 136). Такая картина резко 
контрастирует с тем, что мы знаем о соседних по-
селениях, в частности Толкмицко, где органиче-
ские остатки преобладали среди находок. 

Поселение Свенты-Камень II (Wieck-
Luisenthal II). Памятник обнаружен в 1922 г. 
Бруно Эрлихом. Поселение исследовалось в ходе 
трёхдневных раскопок в июне 1924 г. (Ehrlich, 
1925. S. 113–122). В них приняли участие, кроме 
председателя Эльбингского общества древности 
Б. Эрлиха, директор Данцигского (Гданьского) му-
зея В. Ля Баум, профессор Кёнигсбергского уни-
верситета Макс Эберт и тогда ещё студент Кёниг-
сбергского университета Эдуард Штурмс (Ehrlich, 
1925. S. 113).

Поселение Вик-Луизенталь (Свенты-Ка-
мень) II расположено примерно в 250 м западнее 
от исследованного в 1921/22 гг. Вик-Луизенталь I,  
вплотную к обрыву на южном берегу Вислинского 
залива (рис. 697) (Ehrlich, 1925. S. 115). Оно отде-
лено от ранее исследованного поселения посред-
ством глубокого оврага, идущего в южном направ-
лении. Ещё в 1922 г. в последний день раскопок 
поселения Вик-Луизенталь I, здесь на склоне об-
рыва удалось обнаружить каменный очаг в форме 
подковы (А), который позволил сделать заключе-
ние о втором поселении. Общая площадь раскопа 
1924 г. — 25 м². 

Раскопки 1924 г. привели к открытию второго 
очага (B), который находился на расстоянии 2,5 м 
юго-западнее от первого. Очаг A, ориентирован-
ный в направлении с юга на север, имел размеры 
1,15 × 0,75 м, зафиксирован на уровне материка 
(Ehrlich, 1925. S. 115). На южной стороне очага 
находился крупный обломок шлифовального кам-
ня из красного песчаника, на расстоянии в 1 м 
на юго-восток от очага был обнаружен крупный 
фрагмент светильника продолговатой формы 
(рис. 698: 3). 

В то время как очаг A имел подковообразную 
форму, очаг B отличался овальными очертаниями. 
Очаг B, ориентированный в направлении с юго-за-
пада на северо-восток, имел размеры 1,25 × 0,80 м. 
В заполнении зафиксирована наполовину сохра-
нившаяся неглубоких пропорций миска, высо-
той всего 3,5 см, диаметром 30 см, со слегка во-
гнутыми внутрь краями (Ehrlich, 1925. S. 116). 
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Декорирована четырьмя горизонтальными рядами 
шнура, под которыми спускаются вниз вертикаль-
ные оттиски.

Между обоими очагами находилась вытяну-
той формы яма (I), которая занимала почти всё 
пространство между ними. Яма I, находящаяся 
между очагaми A и B, с углистым заполнением, 
ориентированная в направлении запад — восток, 
заглублялась в материк до 0,75 м, имела плоское 
дно, желобообразную форму в разрезе, размером 
примерно 2 × 2 м (Ehrlich, 1925. S. 117). В яме I, 
очевидно, скопился мусор из соседних очагов. 
В заполнении зафиксированы многочисленные 
фрагменты керамики и несколько целых сосудов, 
включая миску, орнаментированную простым 
шнуром, шнуровой кубок с шишкообразными на-
лепами, декорированный отпечатками ямок под 
оттисками шнура, высотой 15,5 см и диаметром 
17 см (рис. 698: 7); миску небольших размеров 
с двумя двойными шишко образными налепами 
для ухвата (рис. 698: 1), маленький шнуровой ку-
бок высотой 8,5 см, почти яйцеобразной формы, 
с шишкообразным налепом (рис. 698: 6). 

Очаг B находился, в свою очередь, на краю 
второй ямы (II), в разрезе ступенчатой формы, ко-
торая углублялась под ним на север и северо-запад, 
так что восточный край этого очага размещался на 
материковом основании, в то время как западная 
часть располагалась на 30 см выше поверхности 
этой ямы (Ehrlich, 1925. S. 117–118). Очевидно, 
что яма по отношению к очагу В имела более ран-
нее происхождение. Эта яма, как и яма I, имела 
углистое заполнение чёрного цвета, в котором со-
держалось значительное количество фрагментов 
керамики. Там же обнаружен кубок раннего типа 
с орнаментом в виде сочетания оттисков шнура 
и мелких зубообразных ямок, диаметром 19,5 см, 
высотой 16,9 см (рис. 698: 8). В пределах ямы за-
фиксирован и крупный фрагмент ладьевидного со-
суда (неясно, был ли он обнаружен в заполнении 
или найден на поверхности ямы). Сохранившая-
ся часть имела длину 23 см при вероятной длине 
28 см, с шишкообразным выступом посредине, 
украшенная по краю бортика косо поставленными, 
тонкими оттисками.

По всей исследованной площади культурный 
слой содержал значительное количество керами-
ки. Наибольшая концентрация фрагментов ке-
рамики и целых форм отмечалась вблизи очагов, 
в их заполнении, а также в обеих больших ямах 
(Ehrlich, 1925. S. 119–120). Фрагменты и полные 
формы относились к толстостенной кухонной по-
суде, кубкам, мискам и светильникам. В отличие 
от Вик-Луизенталь (Свенты-Камень) I, на втором 

поселении была обнаружена подковообразная руч-
ка, прикреплённая к стенке сосуда (Ehrlich, 1925. 
S. 119). 

Каменные орудия, за исключением фрагмен-
тов шлифовальных камней, не зафиксированы. 
Также отмечены находки мелких кремнёвых ско-
лов и кусков необработанного янтаря. 

Вопреки тщательному исследованию, следов 
столбов, как и на соседнем поселении, не выявле-
но (Ehrlich, 1925. S. 117). 

Поселение Сухач (Succase). Памятник об-
наружен Б. Эрлихом в 1933 г. Во время земляных 
работ вблизи железнодорожного вокзала Сукка-
зе случайно были найдены два сосуда, покрытых 
шнуром. Бруно Эрлиху, при выезде на место зем-
ляных работ, удалось зафиксировать на глубине 
от 1 до 2 м от поверхности мощный культурный 
слой (Ehrlich, 1936. S. 46). 

По причине строительных работ начало архе-
ологических исследований пришлось на тот же год 
и продолжилось вплоть до 1935 г. (Ehrlich, 1936. 
S. 46). Раскопки проводились государственным 
музеем г. Эльбинга под руководством Б. Эрлиха. 
В раскопках также принимал участие, ещё в каче-
стве студента, Лотар Килиан (Ehrlich, 1936. S. 47). 

Поселение расположено в пределах восточ-
ного склона Эльбингской возвышенности, на кру-
том берегу Вислинского залива (рис. 697). Мощ-
ность культурного слоя в среднем составляла 2 м. 
Важнейшим открытием явилась находка остатков 
жилых и хозяйственных сооружений столбовой 
конструкции, в которых содержалось огромное ко-
личество находок. До 1935 г. удалось выявить и ис-
следовать 16 жилых сооружений. 

Жилище I. Разрушено в результате обрушения 
берега. Постройка ориентирована в направлении 
З-В и частично заглублена в материк (Ehrlich, 1936. 
S. 54). Углистое заполнение указывает на следы по-
жарища. Каменный очаг прямоугольной формы, 
полуразрушенный. Западная сторона очага пере-
крыта единственным, крупных размеров валуном. 
Сохранились следы несущего столба от крыши 
по центральной оси постройки, восточнее очага. 
Точные параметры жилища выяснить не удалось. 
Зафиксированы остатки ещё одной постройки, рас-
полагающейся выше жилища I и явно возведённой 
позднее, после гибели более раннего дома.

Жилище II. Сохранилось лишь частично 
(центральная часть), располагалось на расстоянии 
2 м от жилища I (Ehrlich, 1936. S. 54). Ширина по-
стройки — 4 м, ориентирована в направлении З-В, 
стены образованы двойными рядами столбов. До-
полнительные столбы вдоль северной стены, воз-
можно, относились к сооружениям для сна или 
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сидения. Каменный очаг прямоугольной формы, 
открытый с восточной стороны. К нему примы-
кали, стратиграфически несколько ниже, остатки 
более старого очага. По центральной оси дома на 
расстоянии от 1 до 1,4 м зафиксированы следы 
мощных столбов для поддержания кровли. На се-
верной стороне дома, напротив очага находился 
вход, отмеченный двойными рядами столбов. В се-
веро-восточном углу дома рядом со стеной залега-
ли остатки обгоревшей плахи (или столба), кото-
рая отвалилась от стены или обрушилась с крыши 
во время пожара. В 1 м восточнее северной стены 
жилища 2 и параллельно ему находилась больших 
размеров мусорная яма прямоугольной формы, 
в профиле корытообразная. Сверху яма была по-
крыта слоем глины. В заполнении зафиксировано 
значительное количество фрагментов керамики, 
костей животных, включая кости оленя и косули, 
рыбьей чешуи, отщепы и изделия из кремня, одна 
повреждённая янтарная бусина и необработанный 
янтарь. Под мусорной ямой выявлены следы более 
раннего дома, от которого сохранились стенной 
и центральный столбы, а также множество мелких 
столбиков вблизи каменного очага (Ehrlich, 1936. 
S. 55). Очаг эллиптической формы, зафиксирован 
в полуразрушенном состоянии. 

Жилище IV. Западная, узкая сторона соору-
жения в результате обрушения берега не сохрани-
лась. Постройка, заглублённая до 0,30 м, шириной 
более 3 м, ориентирована в направлении запад —
восток, находилась в 2 м от соседнего жилища 3, 
примерно в 1,5 м выше, чем жилища I и II (Ehrlich, 
1936. S. 55). Последний факт связан с резким по-
нижением местности на этом участке поселения, 
но не с разновременностью сооружений. Очевид-
но, с целью выровнять поверхность для возведе-
ния дома на естественном песчаном основании 
была устроена мощная глиняная насыпь, которая 
послужила фундаментом для юго-западной стены 
жилища IV. Вдоль северо-восточной стены дома 
лежали валуны, вероятно подпиравшие столбы. 
Каменный очаг прямоугольной формы. Вдоль оси 
располагались несущие столбы для подпирания 
крыши. Восточный столб укреплён более мелки-
ми столбами. С востока жилище, вероятно, имело 
пристройку.

Жилище VI. Находилось юго-западнее жили-
ща I. Сохранились лишь участок стены и два па-
раллельных ряда двойных столбов.

Жилище VIII (рис. 701: b). Уцелела основная 
часть постройки с пристройкой-входом. Запад-
ная часть сооружения и его юго-восточный угол 
оказались разрушенными. По мнению Б. Эрлиха, 
этот дом можно свести к почти полному контуру 

(Ehrlich, 1936. S. 56–57). Постройка ориентиро-
вана в направлении с востока на запад, длина со-
хранившейся части вместе со входом-пристрой-
кой — 12,5 м, ширина — 4,2–4,5 м. Внутреннее 
помещение имело, в среднем, ширину 3 м, двойные 
стены толщиной от 0,5 до 0,6 м. Дом делился пере-
городками на три части, в каждой из которой на-
ходился каменный очаг. Один из очагов обновлял-
ся дважды, более ранние размещались несколько 
ниже самого позднего очага. Редкие столбы по оси 
жилища могли относиться к несущим. С южной 
и северной сторон постройки, ближе к стенам, вы-
деляются множество следов от небольших разме-
ров столбов, связанных с внутренним устройством 
жилища. В очагах обнаружено большое число 
фрагментов керамики, костей животных. Множе-
ство находок, прежде всего керамика и изделия из 
камня и кремня, кремнёвые отщепы и сырцовый 
янтарь, обнаружены во внутреннем пространстве 
сооружения. Северо-восточнее входа находилась 
яма для хранения глубиной до 1,5 м. Внутри за-
фиксированы следы от столбов. Предположитель-
но, яма имела крышу. Кроме того, на дне ямы вы-
явлены фрагменты керамики, изделия из камня, 
а также обгоревшие древесные остатки.

Жилище IX (рис. 701: a). Как и предыду-
щие, полностью не сохранилось (Ehrlich, 1936. 
S. 57). Ширина составляла около 4 м, внутреннее 
пространство между двойными стенами имело 
ширину 2,75 м. Ориентировано по длинной оси 
с юго-востока на северо-запад. Зафиксировано два 
каменных очага, разделённых перегородкой. С се-
веро-востока находилась пристройка около 3 м 
шириной, северо-восточнее от неё яма диаметром 
4 м и глубиной до 1,5 м. Сохранилась только поло-
вина ямы с перекрытием, которое поддерживалось 
мощным столбом, стоящим по центру. Внутри 
ямы имелась столбовая конструкция типа погреба. 
Вход находился на юге. Как в жилище, так и в яме 
обнаружено множество костей животных, рыбьей 
чешуи, фрагментов керамики и практически це-
лых сосудов. В наибольшем количестве керамика 
зарегистрирована в яме, в особенности это каса-
ется целых сосудов, в том числе огромных горш-
ков воронковидной формы для хранения с ушками 
языковидной формы, амфор с цилиндрической 
формы горловиной, мисок, кубков с шишкообраз-
ными налепами (рис. 708) (Ehrlich, 1936. S. 58, Taf. 
XIX: 3, 5). Помимо керамики в яме найдены крем-
нёвые и каменные орудия и малый фацетирован-
ный топорик. Важной и редкой находкой является 
большой фрагмент черепа, лежащий в небольшой 
яме, расположенной вплотную с северо-восточной 
стенкой пристройки (Ehrlich, 1936. S. 58). В той 
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же яме обнаружены кости животных, чешуя рыб, 
фрагменты керамики, изделия из кремня и костя-
ное шило. Предположительно здесь имелось захо-
ронение. В постройке и яме для хранения зафик-
сировано множество обгоревшей древесины. Эти 
сооружения погибли в пожаре. 

Постройки X, Xa и Xb выделяются Б. Эрли-
хом в основном только на основании расположения 
столбов (Ehrlich, 1936. S. 58. Taf. X). По-видимому, 
они были слабо заглублены, а их контуры не про-
сматривались. Предполагаемые сооружения на-
ходились на площадке, испещрённой множеством 
столбовых ям. Поэтому их существование подтвер-
дилось только при нанесении данных ям на план. 
Очагов на этом участке не обнаружено. В профиле 
выяснилось, что постройки Xa и Xb являются бо-
лее поздними по отношению к постройке X и пе-
ресекают её.

Жилище XI. Ориентировано в направлении 
В-З, прямоугольной формы, длиной 9,5 м, ши-
риной 6 м, разделено на две части внутренней 
перегородкой, в восточной части располагалась 
пристройка размером 3,5 × 2,5 м (Ehrlich, 1936. 
S. 59). В северной и восточной частях постройки 
находились очаги, обложенные камнями. Северо-
западная сторона жилого сооружения оказалась 
обрушенной. Следы рядов домов наиболее чётко 
проступали в восточной части постройки. В по-
стройке выявлен богатый керамический материал, 
включая целые сосуды. Упоминаются глубокие 
миски, ванночки и ладьевидные сосуды. 

Жилища XII и XIIa (рис. 701: d). Жилище XII 
перекрывает весь западный и частично централь-
ный сектор более раннего жилища XIIa, ориентиро-
вано в направлении с юго-востока на северо-запад 
(Ehrlich, 1936. S. 59). Длина постройки — 11,5 м, 
ширина 4,5 м, внутри разделена перегородкой на 2 
части. В южной части имеется своего рода «прихо-
жая». В каждой из частей постройки размещались 
очаги прямоугольной формы. Северо-западный 
очаг лежал на естественном слое глины, благодаря 
которой была даже устроена своего рода «скамья» 
напротив очага. Мощная прослойка глины про-
резала весь склон в этом направлении, послужив 
для юго-восточной стены жилища XII основани-
ем. Для укрепления столбов использовались валу-
ны. Дом оказался чрезвычайно богат на находки. 
Встречались практически целые сосуды, включая 
2 уплощённой формы миски со шнуровым орна-
ментом и т. н. А-амфору с двумя ушками (Ehrlich, 
1936. S. 60. Taf. XIX: 4; Kilian, 1955. Abb. 18), 
много крупных размеров горшков для хранения. 
Кроме того, обнаружены каменные топоры, зерно-
тёрки, шлифовальные камни, изделия из кремня, 

обработанные и необработанные куски янтаря. 
Жилище XIIa ориентировано в направлении с юго-
востока на северо-запад, но с большим наклоном, 
длиной 12 м, шириной 3,8–4,2 м, разделено пере-
городкой на две половины. Неясно, имелась ли 
у сооружения пристройка-вход, так как, по Б. Эр-
лиху, эту часть постройки перекрыло следующее 
жилище (Ehrlich, 1936. S. 60). Каменный очаг со-
хранился лишь во фрагментированном состоянии. 
С целью укрепления столбов применялись валуны. 
Постройка характеризуется также наличием мно-
гочисленных находок.

Жилище XIII (рис. 701: e). Расположено за-
паднее жилища XII всего на расстоянии 1,5 м. 
Контуры жилища выявлены практически целиком 
и были чётко выражены. Постройка ориентирова-
на в направлении с юго-востока на северо-запад, 
с пристройкой-входом (шириной 2 м) в северо-за-
падной части (Ehrlich, 1936. S. 61). Северо-вос-
точный угол дома разрушен поздней ямой диа-
метром 2,5 м. Длина дома составляла 8 м, ширина 
3,5–4 м. Постройка делилась на две части, входов 
также было два, один из них находился в юго-за-
падной стене. Каменный очаг прямоугольной фор-
мы, с севера открытый. Вокруг очага находились 
следы столбиков, по всей видимости для подве-
шивания кухонной посуды. Вдоль южной стены 
зафиксированы следы столбиков, вероятно от ле-
жанок или устройств для сидения. Сохранились 
следы от несущих столбов. В северо-западной ча-
сти залегал крупных размеров валун для поддер-
жания столбов. 

Жилище XIV (рис. 701: c). Расположено вос-
точнее по склону, рядом с жилищами XV и XVI. 
Ориентировано по направлению юг — север, 
двухрядной конструкции, длиной 8,75 м, шири-
ной 4,75–5,0 м, двумя каменными очагами прямо-
угольной формы (Ehrlich, 1936. S. 62). В южной 
половине постройка дважды слегка расширяется. 
Вход находился рядом с юго-восточным углом 
дома и шёл не прямо в постройку, а между двумя 
дугообразно идущими стенами (защита от ветра?). 
Перед входом зафиксирована погребальная яма. 
Сохранилась лишь нижняя челюсть. В качестве 
погребального инвентаря рядом с челюстью ле-
жали небольших размеров кремнёвый топорик се-
рого цвета и ожерелье из 25 янтарных бусин лин-
зообразной с V-образным сверлением и трубчатой 
формы (Ehrlich, 1936. S. 62. Taf. XXII: 5). 

Общая характеристика конструктивных 
особенностей жилых сооружений. Все дома без 
исключения имели форму вытянутого прямоуголь-
ника, ориентированы в направлении З-В или С-Ю, 
с некоторыми отклонениями. Длина построек 
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в среднем составляла 10 м, ширина — 5 м. Мно-
гие сооружения делились на 2–3 отсека, и в каж-
дом размещался отдельный очаг (Ehrlich, 1936. 
S. 51–53). Нередко дома имели вход-пристройку 
с узкой стороны дома. В доме XIII один вход на-
ходился с короткой южной стороны, следующий 
размещался на западной длинной стороне, напро-
тив очага. Почти все конструкции оказались заглу-
блёнными в грунт. Иногда в качестве своего рода 
оснований для укрепления стен и очагов, а также 
мест для лежания использовалась глина. Стены 
построек состояли из двух рядов параллельно 
идущих столбов, стоящих достаточно близко друг 
к другу (Ehrlich, 1936. S. 51–52). Нередко они сто-
яли столь плотно, без просветов между столбами, 
что образовывали единую стену. У части построек 
имелись, напротив, небольшие расстояния между 
столбами, и, следовательно, стены должны быть 
сформированы с помощью переплетающихся 
прутьев. Стены, кроме того, обмазывали глиной. 
Следы глиняной обмазки сохранились, благодаря 
чему удалось даже выяснить примерную высоту 
стен — около 2 м. Из чего состояло заполнение 
стен между двойными рядами, установить не уда-
лось. Каменные очаги располагались вблизи цен-
тральной оси построек, соразмерно конструкциям 
построек. Они имели удлинённую прямоугольную 
или эллиптическую форму. Размеры в среднем — 
1,5 × 2 м. Часть очагов с одной короткой стороны 
камнем не обкладывалась. Камни имели следы 
обработки, а также воздействия температуры. Не-
сколько очагов в одном сооружении всегда разде-
лялись между собой стенами. Перегородки фикси-
ровались благодаря следам рядов столбов. Очаги 
могли несколько раз обновляться, т. е. вместо ста-
рого устраивали на том же месте новый (он рас-
полагался стратиграфически выше). В очагах кро-
ме углистого заполнения обнаружены фрагменты 
сосудов, реже — остатки костей животных. Следы 
столбиков вокруг некоторых из очагов трактуют-
ся Б. Эрлихом как остатки приспособлений для 
подвешивания сосудов над огнём (Ehrlich, 1936. 
S. 52). По центральной оси построек находились 
более крупные столбы, роль которых заключалась 
в поддержании двускатной крыши.

Расстояние между отдельными домами в од-
них случаях варьировало от 1,5 до 2 м, в других 
дома находились на значительном отдалении друг 
от друга или даже в других плоскостях, указывая 
на возможность возведения домов на террасах. 

Помимо очагов, внутри жилищ, как, впрочем, 
и снаружи, располагались различной величины 
и глубины ямы, обычно заполненные кухонным 
мусором. Они могли содержать многочисленные 

обломки керамики, костей животных, рыбьи 
остатки. Отмечается, что в отдельных ямах на-
ходились большие запасы обгоревших желудей. 
В трёх случаях рядом с жилыми сооружениями 
в ямах удалось зафиксировать фрагменты чело-
веческих черепов. По предположению Б. Эрлиха, 
это были следы человеческих жертвоприношений 
(Ehrlich, 1936. S. 53). 

Обособленные ряды столбовых ям встреча-
лись и за пределами построек, что может указывать 
как на существование частоколов, так и на остатки 
незначительных по размерам хозяйственных при-
строек к домам, без очажных ям внутри или мусор-
ных снаружи. Пристройки со входом могли лежать 
на различных сторонах построек. 

Украшения из янтаря. Почти в каждом доме 
в очагах, ямах и непосредственно в заполнении 
котлованов построек обнаружен сырцовый янтарь. 
Однако янтарь со следами обработки или готовые 
украшения, даже во фрагментированном состоя-
нии, встречались в постройках значительно реже. 
Упоминаются шестиугольная бусина (или заготов-
ка?) диаметром 4 см с отверстием по центру диа-
метром 2 см и небольших размеров бусина, то ли 
повреждённая, то ли незаконченная (рис. 706: 15) 
(Ehrlich, 1936. Taf. XXII: 4). Наиболее значимой на-
ходкой является ожерелье из погребальной ямы ря-
дом со входом в жилище 14, состоящее из 8 бусин 
цилиндрической формы и 15 бусин, по большей 
части эллиптических очертаний, с V-сверлением 
(Ehrlich, 1936. S. 62. Taf. XXII: 5).

Следы погребальной обрядности. Всего из-
вестно четыре случая обнаружения человеческих 
останков (Ehrlich, 1936. S. 76). В 1933 г. вблизи 
жилища II, в расположенной северо-восточнее 
яме зафиксирована нижняя челюсть человека. 
В 1934 г. в яме, вплотную прилегающей к жили-
щу IX (северо-восточная часть постройки), най-
ден крупный фрагмент черепной коробки в ист-
левшем состоянии. Изделия из кремня и костяное 
шило из того же объекта, наиболее вероятно, 
являются погребальным инвентарём. В 1935 г. 
Б. Эрлих в яме овальной формы, лежащей перед 
входом в жилище XIV, обнаружил нижнюю че-
люсть, которую сопровождал инвентарь, вклю-
чающий кремнёвый топорик незначительных 
размеров и янтарное ожерелье из 23 бусин, в ос-
новном овальной и трубчатой формы. Судя по рас-
положению в яме, ожерелье могло находиться на 
шее погребённого. Наконец, последней находкой, 
видимо происходящей из культурного слоя, явля-
ется хорошо сохранившаяся первая фаланга 4-го 
пальца правой руки. Таким образом, в трёх случа-
ях человеческие останки происходят из ям рядом 
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с жилищами, в двух из них зафиксирован сопрово-
дительный инвентарь. Эти три захоронения, пред-
положительно, являются частичными, однако  
не исключено, что некоторые из них представляют 
собой остатки целых костяков, не сохранившихся 
полностью в песчаном грунте. 

Захоронения, обнаруженные в Сухаче, пред-
положительно могут иметь отношение к строи-
тельным жертвам. Тем не менее по этому вопросу 
нет однозначного ответа, так как погребения в пре-
делах поселений — отличительная черта примор-
ской культуры.

Изделия из камня и кремня. Для поселения 
Сухач, как, впрочем, и для большинства осталь-
ных соседних поселенческих комплексов, наход-
ки кремнёвых топоров не характерны, что связано 
с редкостью кремня на побережье. Все случайным 
образом обнаруженные кремнёвые топоры в при-
брежной зоне Вислинского залива являются им-
портом. Соответственно, они высоко ценились. 
Как правило, на поселениях обнаруживают только 
мелкие сколы, по которым сложно определить фор-
му орудия. С поселения Сухач известны только не-
больших размеров кремнёвые топорики трапеци-
евидной формы (рис. 702: 13–15). Полированный 
топорик (или долото?) из ямы вблизи жилища XIV 
изготовлен из светло-серого кремня, имел длину 
всего 2,7 см, ширина лезвия не превышала 2,3 см 
(Ehrlich, 1936. S. 70). Среди остальных изделий из 
кремня упоминаются наконечники стрел, скребки, 
ножи, свёрла. Их количество также незначительно. 
От каменных боевых топоров сохранились только 
незначительные по размерам обломки, в основном 
лезвия. Кроме того, представлен грубо обтёсан-
ный экземпляр с незаконченным сверлением. Ка-
менные топоры трапециевидной формы, толстоо-
бушные, иногда обработаны грубо, но некоторые 
фацетированы. Лишь у немногих топоров лезвия 
хорошо заточены (Ehrlich, 1936. S. 71. Taf. XXII: 1).

Шлифовальные камни изготовлены из крас-
ного песчаника, фрагментированы, все со следами 
продольных, узких углублений. Углубления в ре-
зультате работы отшлифованы до блеска.

Плиты для растирания сделаны из твёрдой 
породы, рабочая поверхность образует круговую 
выемку. Зернотёрки многочисленны, округлой 
формы, из твёрдых пород камня, местами с загла-
женной рабочей поверхностью.

Основные занятия. Несмотря на многочис-
ленные остатки костей млекопитающих, птиц 
и рыб, большая их часть, судя по описанию, опре-
делению не поддавалась в силу слабой сохран-
ности или фрагментированности. Из рыб упоми-
наются только щука и некоторые виды семейства 

карповых, в том числе серебристый карась, хотя 
совершенно очевидно, что количество промысло-
вых видов рыб, употребляемых в пищу, было зна-
чительно больше (Ehrlich, 1936. S. 75). Также об-
наружена плечевая кость водоплавающей птицы.

Среди костей млекопитающих удалось рас-
познать гренландского тюленя, косулю и волка. 
В очажных ямах также зафиксированы челюсть 
свиньи и множество обломков зубов коровы 
(Ehrlich, 1936. S. 75). Кроме того, обнаружен череп 
собаки.

Керамика. Амфоры разнообразны по форме 
и орнаменту. Представлены местные формы, а так-
же общераспространённые, к которым относятся 
разновидности А-амфор. Из местных обращает 
на себя внимание, прежде всего, амфора, проис-
ходящая из хозяйственной ямы, расположенной 
северо-восточнее жилища IX (рис. 708: 2) (Ehrlich, 
1936. S. 71. Taf. XIX: 3). Яма, по всей видимости, 
имеет к жилищу прямое отношение. Амфора с во-
ронковидным туловом, с двумя ушками на хорошо 
выраженных высоких плечиках. Шейка амфоры 
также воронковидная. Более трети поверхности 
амфоры покрыто горизонтальными оттисками 
шнура, которые завершает линия из мелких ямок. 
Воронковидная форма венчика характерна и для 
амфор, тулово которых более округло (рис. 704: 1) 
(Kilian, 1955. Abb. 5, 6). В отличие от предыдущей 
амфоры, у них, как и у большинства остальных со-
судов этого типа, более короткое шнуровое поле. 
В остальном орнаментальная схема в принципе 
не сильно различается: всё те же простые оттиски 
шнура, ниже один-два ряда ямок. У одной из амфор 
ямки перемежаются с усообразными оттисками 
шнура. Остальные амфоры местного типа, пока-
занные Л. Килианом, имеют прямой венчик, схо-
жую или ещё более упрощённую орнаментацию 
(рис. 704: 2) (Kilian, 1955. Abb. 7–9). Ушки у этих 
амфор также располагались на плечиках или бли-
же к шейке, тулово округлых или ближе к ворон-
ковидному очертаний. Третий вариант представ-
лен небольшими по размеру амфорами с покатым 
туловом (рис. 704: 3) (Kilian, 1955. Abb. 10–11). 
Ушки у них могли размещаться и в наиболее вы-
пуклой части тулова. Орнамент аналогичен, но 
в одном случае представлены лишь вертикальные 
ряды ямочных вдавлений. Наконец, можно указать 
ещё одну разновидность, по форме горшковидную, 
с широкой горловиной, но двумя ушками, которые 
орнаментированы рядами ямок, как и сам сосуд 
(Kilian, 1955. Abb. 12). 

Полностью сохранившаяся амфора из жи-
лища XII относится к совершенно иному типу 
(Strichbündelamphore), который, следуя Б. Эрлиху, 
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если и не преобладает на поселении, то, по край-
ней мере, является одним из самых распространён-
ных (рис. 708: 1) (Ehrlich, 1936. S. 66. Taf. XIX: 4; 
Kilian, 1955. S. 15. Abb. 18). Тулово амфоры близко 
к шарообразному, два ушка находятся практиче-
ски в наиболее широкой части сосуда. Короткая 
цилиндрической формы горловина имеет выступ, 
украшенный горизонтальными оттисками шнура. 
В группах от 5 до 8 под венчиком вниз спускаются 
нарезные линии. Декор завершает зигзаг, который 
располагался в наиболее широкой части амфоры. 
Остальные известные с поселения Сухач амфоры 
подобного типа имеют аналогичный цилиндриче-
ской или воронковидной формы короткий венчик 
с одним или несколькими выступами, которые де-
корированы ямками (рис. 704: 4–6) (Kilian, 1955. 
Abb. 1–3). Спускающиеся вниз пучки нарезных ли-
ний ограничены по краям мелкими ямками. Один 
из фрагментов отличался орнаментом в виде ко-
сой сетки между вертикальными линиями (Kilian, 
1955. Abb. 4).

Кубки не менее разнообразны (Ehrlich, 1936. 
S. 64). Прежде всего, это яйцеобразной формы со-
суды с шишкообразными налепами, причём налеп 
может быть всего один. Они орнаментированы 
простыми шнуровыми оттисками шнура. Встреча-
лись прямостенные разновидности с поясами го-
ризонтальных оттисков шнура (рис. 707: 5). Иной 
тип представляют сосуды с чётко выраженными 
плечиками и высокой шейкой (рис. 705: 3, 5, 7). 
Орнамент в виде сочетания простых шнуровых от-
тисков и рядов ямок. Обычными являлись кубки 
S-образной формы, которые имели самый различ-
ный декор, и не только шнуровой (рис. 705: 1, 2, 8). 
Выделяются сосуды с высоким, воронковидной 
формы венчиком и цилиндрическим туловом или 
зауженным внутрь венчиком и воронковидным 
туловом (рис. 705: 4, 6). Некоторые кубкообраз-
ные сосуды следует считать переходными фор-
мами. Они крупнее по размерам и имеют ушки, 
как у горшков. К таковым можно отнести сосуд 
с двумя горизонтальными ушками, с широким ту-
ловом, декорированный горизонтальными нарез-
ными линиями и поясом ямок (Ehrlich, 1936. S. 64. 
Taf. XIX: 2).

Редкими для остальных поселений являют-
ся кубкообразные сосуды воронковидной формы. 
Один из них украшен сложным орнаментом в виде 
сочетаний горизонтальных и вертикальных отти-
сков шнура, а также треугольников (рис. 702: 5).

Широкогорлые горшки. Л. Килиан выделяет 
на поселении две группы широкогорлых горшков 
(Kilian, 1955. S. 23). К первой относятся горш-
ки с почти прямым коротким венчиком (или едва 

заметно отогнутым наружу) и достаточно вы-
пуклым туловом (рис. 702: 3, 4, 6, 7; 703: 1, 2, 4). 
Реже встречаются горшки с воронковидным туло-
вом (рис. 706: 8). Для второй группы характерны 
S-образный венчик, соответственно, высокая шей-
ка и отогнутый наружу край венчика (рис. 706: 2–6, 
12; 707: 2, 3). Тулово также имеет воронковидные 
или округлые очертания. Следует добавить, что эти 
группы различаются и орнаментацией. Для первой 
в большей степени характерны шнуровой, бисер-
ный и ямочный декоры. Орнаментальные схемы 
состоят из сочетаний горизонтальных оттисков 
шнура и треугольников, волны, рядов ямок, вер-
тикальных оттисков, полуовалов. Горизонтальные 
оттиски шнура в этих случаях почти всегда обяза-
тельны. Именно для поселения Сухач характерны 
сложные композиции, включающие вертикальные 
оттиски шнура, боковые стороны которых ограни-
чены зигзагом или полуовалами (рис. 703). Ниже 
или под горизонтальными оттисками расположен 
один или несколько поясов из мелких ямок. Похо-
жие схемы могут быть выполнены бисерным деко-
ром (рис. 703: 4). Нарезной орнамент исключитель-
но редок. Напротив, горшки, относящиеся ко 2-й 
группе, обычно украшались проще. Кроме шнура, 
использовался нарезной орнамент (рис. 707: 2), от-
печатки ногтей, ряды ямок, вертикальные пальце-
вые бороздки (рис. 706: 1–6, 12). На сосудах встре-
чаются ушки подковообразной или языкоподобной 
формы. Целых форм не обнаружено. В Сухаче мож-
но увидеть и третий тип — с воронковидной фор-
мой венчика (рис. 706: 1, 7, 10). Орнамент на этих 
сосудах представлен сочетаниями столбиков и про-
стых шнуровых оттисков, насечками по краю вен-
чика, вертикальными пальцевыми бороздками.

Полные формы этих разновидностей широко-
горлых горшков на поселении не обнаружены. 

Горшки для хранения. По-видимому, данная 
категория посуды обычна для поселения. Они 
представляют собой очень крупные, высотой 
до 0,46 м сосуды конусовидной формы, с толсты-
ми стенками, высокими плечиками, с зарубками 
по краям венчика и языкоподобными или шишко-
образными ручками (рис. 708: 3, 4). Известно, в ка-
ких объектах их удалось обнаружить. Два горшка 
находились в яме для хранения рядом с жилищем 
IX, ещё один найден в жилище XIV (Ehrlich, 1936. 
S. 67. Taf. XIX: 5).

Горшки с пальцевыми защипами. Как прави-
ло, они имеют широкую горловину, но встреча-
ются переходные формы (рис. 706: 9, 11, 13, 14). 
Эти горшки имеют один или два кольца с защи-
пами, ничем не отличаясь от им подобных в Цен-
тральной Европе. По краю венчика также имеются 
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пальцевые углубления. Кроме того, выделяются 
формы с одним бугорчатым кольцом, без защипов 
и насечек (Kilian, 1955. Abb. 144–145).

Ванночки или ладьевидные сосуды (миски 
овальной и удлинённо-овальной формы). Являются 
одной из ведущих форм посуды на поселении. Они 
делятся на две группы: одни удлинённой формы 
(рис. 704: 11), другие овальной и более короткой 
(рис. 702: 12; 704: 12) (Kilian, 1955. S. 21). В длину 
отдельные экземпляры достигали 43,5 см, в шири-
ну 7–7,5 см (Ehrlich, 1936. S. 66. Taf. XVIII: 21), 
т. е. соотношение длины и ширины — приблизи-
тельно 1:6. Другие экземпляры имели длину 35, 24 
и 19 см. Внутри сосудов имеются следы борозд. 
Кроме того, снаружи и изнутри часто фиксиру-
ется слой нагара. Только на одной из сторон рас-
полагались шишкообразные налепы, по одному 
или по два, близко друг к другу (рис. 704: 11–12). 
Декор отсутствовал, но края сосудов имели заруб-
ки. Предположительно, ванночки использовались 
в качестве жировых ламп или же для выпечки. По 
мнению Б. Эрлиха и Л. Килиана, наиболее длин-
ные ванночки служили формами для выпечки или 
сковородами для жарки, возможно, рыбы (Ehrlich, 
1936. S. 7; Kilian, 1955. S. 22). Овальной формы 
ладьевидные сосуды, вполне вероятно, являлись 
светильниками.

Миски. Не менее распространёнными яв-
ляются миски, которые делятся на несколько 
групп. Миски с ушками или налепами, как пра-
вило, приземистой формы, с широкой горловиной 
(рис. 704: 9) (Ehrlich, 1936. S. 65. Taf. XIX: 1). Они 
или нерасчленённые, или имеют заметное разде-
ление в верхней части. Существовали и приземи-
стые миски без ушек, орнаментированные волной 
(рис. 702: 9). Глубокие миски в форме полусферы 
или разделённые, обычно без ушек, разнообразно 
орнаментированы (рис. 702: 8; 703: 3; 704: 7, 8, 10). 
Декорированы сочетаниями горизонтальных шну-
ровых оттисков и волны или полуовалов. Причём 
имеются образцы с зональным орнаментом или 
с чётким делением на группы горизонтальных 
оттисков. Также нередки ямочные орнаменты 
в сочетании со шнуровыми, штампы в виде стол-
биков. Редким является декор, состоящий из соче-
таний горизонтальных и вертикальных оттисков, 
по краям ограниченный накольчатым орнаментом 
(рис. 703: 3). В целом декор близок сложной орна-
ментации некоторых широкогорлых горшков. 

К иного рода керамическим изделиям отно-
сятся плоские грузила-шайбы округлой или оваль-
ной формы (Ehrlich, 1936. S. 69–70. Taf. XXII: 2). 
Толщина грузил в среднем 2 см, диаметр 4–8 см. 
У некоторых шайб на поверхности заметны 

отпечатки циновки. Отверстие находится ближе 
к краю. Предположительно шайбы такого рода 
служили грузилами для сетей и обнаружены почти 
в каждом из жилищ. Грузила с отверстием по цен-
тру могли являться пряслицами. 

Любопытно упоминание Л. Килианом облом-
ка небольшого глиняного колеса с сохранившейся 
спицей и части колёсной дуги (Kilian, 1955. S. 27).

С поселения также происходят обломки кера-
мических ложек, орнаментированных рядами на-
колов (Kilian, 1955. S. 27. Abb. 217). 

Раскопки на поселении вновь продолжились 
лишь спустя много десятилетий, в 1980–1981 гг. 
и 1983 г., в связи со строительством жилых до-
мов в пределах поселенческой зоны. Работами 
руководил Р. Мазуровский. Исследовано более 
600 м² площади памятника (к сожалению, опубли-
кованы только отдельные категории инвентаря) 
(Mazurowski, 1987b. S. 141–163). Часть раскопов 
(I и III) преднамеренно была разбита на участке, 
где проводил когда-то работы Б. Эрлих, с целью 
совмещения с раскопами довоенного периода 
(Mazurowski, 1987b. S. 144). Как выяснилось, в пе-
риод раскопок Б. Эрлиха значительная часть ря-
дового и не только материала осталась в раскопах 
и не была задокументирована (Mazurowski, 1987b. 
S. 141–163). 

Помимо частично неразобранных объектов, 
которые оставил ещё Б. Эрлих, обнаружено 23 объ-
екта, включающие хозяйственные ямы и несколько 
столбовых ям. Столбовые ямы относились к одной 
из построек, раскопанной Б. Эрлихом в 1935 г., но 
не обозначенной на общем плане. Вблизи построй-
ки зафиксировано две ямы (объекты № 1 и 20), 
в которых содержалось значительное количество 
изделий из янтаря (Mazurowski, 1987b. S. 145). 
В яме № 1, слабо выделяющейся на фоне песка, 
овальной формы, размером до 0,90 м, найдено 
64 янтарных украшения (Mazurowski, 1987b. S. 150. 
Ryc. 5–9). В их состав входили 7 округлой формы 
пуговиц линзообразного сечения (4 экз.) или пло-
ско-выпуклые в сечении (сегментовидные), все 
с V-образным отверстием, 20 экземпляров в фор-
ме двойного топора, 28 овальной формы пуговиц 
с V-образным отверстием, линзообразного сечения 
(6 экз.) или плоско-выпуклых в сечении (22 экз.), 
5 крупных размеров плоско-выпуклых в сечении 
овальных пластин, 4 сильно фрагментированных 
изделия. Из объекта № 20 извлечено 31 янтарное 
изделие, среди которых 4 округлой или овальной 
формы пуговицы, с линзовидным или плоско-вы-
пуклым сечением и V-образным отверстием, 6 эл-
липтической формы пуговиц с плоско-выпуклым 
сечением и гранёной поверхностью, 11 овальной 



Г Л А В А  5 .  П А м я т н и к и  П р и м о р с к о й  к у Л ь т у р ы  ю Г о - В о с т о ч н о Г о  П о б е р е ж ь я  В и с Л и н с к о Г о  з А Л и В А 109

формы пластин с двумя парами V-образных отвер-
стий, 10 сильно фрагментированных экземпляров 
(Mazurowski, 1987b. S. 150. Ryc. 9–11).

Кроме того, в расположенном между этими 
ямами объекте 6 также обнаружены обломок крем-
нёвого орудия и округлой формы диск из янтаря 
с линзовидным поперечным сечением (Mazurowski, 
1987b. S. 150. Ryc. 9: 6).

В восточной части поселения, наименее из-
ученной Б. Эрлихом, был заложен раскоп общей 
площадью 425 м². На данном участке отмечается 
очень плотная застройка и хаотичность в располо-
жении хозяйственных ям. Хозяйственные ямы не-
редко оказывались в пределах ранее оставленных 
построек. Наблюдения в ходе раскопок показали, 
что поселение оказалось разрушенным в ходе по-
жара. Всего выявлено более 70 объектов, в основ-
ном хозяйственных ям, а также остатков шести 
жилых сооружений, границы которых нечётки. 
В объекте № 10 находилось 37 янтарных изделий, 
в том числе 8 цилиндрической формы пронизей, 
5 эллиптической формы бусин с V-образным от-
верстием, одна овальной формы пластина с двумя 
парами V-образных отверстий, 23 плохо сохранив-
шихся экземпляров (Mazurowski, 1987b. S. 155).

В доме IV (XXI) зафиксировано захоронение, 
состоящее только из остатков черепа ребёнка и ян-
тарного ожерелья (Mazurowski, 1987b. S. 155). Яма 
(объект № 63) имела овальную форму, границы 
ямы различались слабо. Ожерелье состояло из 67 
янтарных украшений. В центральной части ожере-
лья находилась уплощённой формы подвеска с вы-
пуклым основанием, декорированная пунктирны-
ми линиями, по бокам от подвески располагались 
округлой, овальной и эллиптической формы буси-
ны-пуговицы с V-образным отверстием, причём 
самых крупных размеров украшения находились 
ближе к центральной подвеске, по обеим сторо-
нам, более мелкие располагались в самом конце. 

Кроме объектов, в культурном слое обнару-
жено огромное количество фрагментов керамики, 
изделий из кремня и камня, янтарь. Отмечается, 
что керамические материалы раннего типа выявля-
лись совместно с формами, типичными для клас-
сической и поздней стадии развития приморской 
культуры (Mazurowski, 1987b. S. 159). Якобы это 
может свидетельствовать о том, что старые формы 
не подвергались значительным эволюционным из-
менениям. Однако, учитывая чрезвычайную плот-
ность застройки, возведение построек на месте за-
брошенных, многочисленные случаи перекрытия 
новыми ямами старых, что могло приводить к сме-
шению разновременных материалов, такое утверж-
дение требует дополнительных доказательств. 

Судя по многообразным типам посуды, кото-
рые успел опубликовать Б. Эрлих, причём толь-
ко выборочно, чаще всего без указания объектов, 
откуда происходит керамика, наиболее вероятна 
многофазность в существовании поселения. К на-
стоящему времени подробно охарактеризована 
только часть керамического материала из раско-
пок 1980–1983 гг., относящаяся к бронзовому веку. 
Благодаря Д. Манастерскому, опубликовавшему 
в 2011 г. отдельные категории посуды, в том чис-
ле из объектов, прояснилась ситуация с последним 
этапом существования поселения, хотя и здесь 
остаётся ещё немало вопросов (Manasterski, 2012. 
S. 151–168). 

Данные фрагменты, как убедительно показал 
Д. Манастерский, явно относятся к группе ивен-
ско-тшинецкого стиля (Manasterski, 2012. S. 151–
152). Основная часть фрагментов происходит 
из культурного слоя, значительно меньше обнару-
жено в объектах (№ 6, 12, 20, 36, 91, 97, 112, 116, 
постройка III). Причём в последнем случае, по ут-
верждению Д. Манастерского, керамика ивенско-
тшинецкого стиля встречалась совместно с позд-
ненеолитической приморской (Manasterski, 2012. 
S. 152). Технологически посуда отличается низ-
кокачественной керамической массой с примесью 
крупных частиц дресвы, которые выступали на по-
верхности, и слабым обжигом (Manasterski, 2012. 
S. 162). Преобладающее количество керамики 
ивенско-тшинецкого стиля имело S-образную вы-
тянутую форму с высокой шейкой, реже представ-
лены миски и горшковидные формы (рис. 709). 
Миски в основном двух типов: без шейки, с пря-
мым, иногда чуть отогнутым венчиком или же 
с шейкой и, соответственно, S-образной формой 
венчика (рис. 709: 8, 11, 14).

Орнамент представляет собой нарезные гори-
зонтальные линии, волну, зигзаг, округлой формы 
ямки, мелкий прямоугольный штамп, встречаю-
щиеся как отдельно, так и в сочетании друг с дру-
гом (рис. 709) (Manasterski, 2012. S. 162). Не менее 
распространённым является декор в виде гори-
зонтальных нарезных линий, которые через опре-
делённые промежутки пересекаются короткими 
вертикальными (рис. 709: 8, 12, 13). Некоторые 
сосуды украшались на внутренней, отогнутой ча-
сти венчика косой нарезной «сеткой» или ямками 
(рис. 709: 9). Миски украшались сочетаниями го-
ризонтальных линий и различной формы ямок или 
мелких штампов. Также выделяются сосуды с го-
ризонтальными и вертикальными выступами. Бо-
лее очевидными в плане возможных приморских 
черт являются сочетания нарезных горизонталь-
ных линий и треугольников, нередко двойных или 
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даже тройных, иногда заполненных косыми лини-
ями (рис. 709: 1, 2, 4, 7). В предшествующий пе-
риод такие мотивы орнамента, только в шнуровом 
исполнении, являлись на ряде поселений чрезвы-
чайно распространёнными. Следует подчеркнуть, 
что и мотив волны, а также пересекающихся гори-
зонтальных и вертикальных линий в шнуровом ис-
полнении в приморской культуре встречался уже 
на раннем этапе.

Перечисленные формы посуды и орнамента ти-
пичны для ивенско-тшинецкого круга и свойствен-
ны керамике типа Юодкранте, особо выделенной 
в своё время Я. Домбровским (Manasterski, 2012. 
S. 164). Причины распространения данной куль-
турной традиции пока не находят однозначного 
решения. Внутренние процессы привели к воз-
никновению новой ситуации или главную роль 
сыграл внешний фактор — эти вопросы остаются 
открытыми. 

Кроме посуды, изделия из керамики представ-
лены на поселении глиняными грузилами, воз-
можно для сети, хорошо сохранившейся ложкой 
и обломком миниатюрного колеса с нарезными 
линиями. Среди изделий из камня присутствуют 
топоры с четырёхсторонним или овальным сече-
нием, шлифовальные плиты из кварцита. Кроме 
готовых янтарных изделий встречались образцы 
с разных этапов обработки и отходы производства.

Р. Мазуровский помимо раскопок основного 
поселения предпринял попытку исследовать посе-
ление Сухач 2, расположенное в 500 м восточнее, 
также на берегу залива. Изучено 285 м² памятни-
ка (материалы не опубликованы, за исключением 
общего плана) (Mazurowski, 1987b. S. 160). В ходе 
раскопок выявлено 14 объектов, в том числе две 
жилые постройки. Из них выделяется объект № 2, 
представляющий собой полуземлянку размером 
9,0 × 5,0 м, овальной формы, заглублённую в мате-
рик до 0,50 м, ориентированную по длинной оси 
в направлении С-Ю. Несколько столбовых ям рас-
полагались по периметру, в южной части соору-
жения. Две столбовые ямы находились в средней 
части объекта. Внутри заполнения постройки за-
фиксировано сравнительно небольшое количество 
артефактов, включающих дюжину фрагментов ке-
рамики, два обломка каменных топоров, обломки 
зернотёрки и шлифовальных камней, а также не-
сколько мелких кремнёвых изделий.

Р.  Мазуровский, на основании предвари-
тельного анализа керамических изделий, отнёс 
поселение Сухач 2 к раннему бронзовому веку 
(Mazurowski, 1987b. S. 163). Керамика принад-
лежит, судя по некоторым морфологическим 
и технологическим характеристикам, к т.  н. типу 

Юодкранте; имеются также признаки, сближаю-
щие её с посудой тшинецкой культуры.

Гарбина. Поселение расположено в 1,9 км 
северо-западнее от пос. Гарбина, приблизитель-
но в 2400 м северо-западнее берега Вислинско-
го залива (рис. 697) (Mączkowska, Kupczyk, 1972; 
Mączkowska, 1973). Памятник находится на правом 
берегу р. Бауды, в пределах песчаного холма. Ис-
следована площадь 250 м². Выявлено 2 слоя, III 
и V, связанных с бронзовым веком, с керамикой, 
близкой к типу Юодкранте (cлой III), а также ру-
бежом позднего неолита и раннего бронзового века 
(cлой V). Слой III находился на глубине около 1,0–
1,30 м от поверхности, мощностью до 25 см, ко-
ричневого цвета, насыщен древесными остатками, 
скорлупой ореха, иногда встречались фрагменты 
обугленных костей животных. Керамика многочис-
ленна, но в большинстве случаев фрагментирова-
на. Поверхность сосудов заглажена слабо, неров-
ная. Выделяются горшки с открытой горловиной, 
S-образной формой венчика, сосуды с хорошо вы-
раженной короткой шейкой, отогнутым венчиком 
и выпуклым туловом или с воронковидным туло-
вом и прямым венчиком (рис. 719) (Mączkowska, 
Kupczyk, 1972. S. 204. Ryc. 2). Орнамент включает 
горизонтальные нарезные линии, часто в сочета-
нии с волнообразными и ломаными, простые от-
печатки шнура, иногда совместно с полукружиями 
(Mączkowska, Kupczyk, 1972. S. 204). На отдельных 
сосудах зарегистрированы шишковидные налепы. 
Помимо керамики обнаружено значительное ко-
личество мелких кремнёвых изделий, сырцовый 
янтарь, крупный фрагмент янтаря со следами об-
работки (Mączkowska, Kupczyk, 1972. S. 204. Ryc. 4).

Между III и V слоями зафиксирован тонкий 
слой песка толщиной до 0,15 м (слой IV) В нём 
выявлены несколько десятков мелких изделий 
из кремня, отщепы, обломок топора, янтарные 
фрагменты со следами обработки, мелкие обломки 
янтарных бусин. Все эти находки проникли в пес-
чаную прослойку с вышележащего уровня.

В слое V, мощностью 0,20–0,40 м, в отличие 
от предыдущих, зафиксированы следы столбовой 
однорядной прямоугольной конструкции назем-
ного типа и две хозяйственные ямы неправильной 
формы (Mączkowska, Kupczyk, 1972. S. 207). Вы-
явлена только часть этой конструкции (остальная 
часть находилась за пределами раскопа), обра-
зующей прямой угол. Помимо следов столбовой 
постройки, найдено две неправильной формы 
ямы с фрагментами керамики, сырцовым янтарём 
и костями в заполнении. Слой содержал многочис-
ленные фрагменты простых широкогорлых горш-
ков с S-образной формой венчика, с расширением 
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тулова в средней части, кубков с высокой шейкой 
и яйцевидной формой тулова, кубков с воронко-
видной формой тулова и прямым венчиком, сосу-
дов с утолщениями по венчику (рис. 720; 721: 1, 2, 
6, 7). Орнамент представлен горизонтальными от-
тисками шнура, шнуровыми полукружиями, шну-
ровой волной, рядами продолговатых и округлых 
ямок, сочетаниями оттисков шнура и мелких ямок, 
нарезными косыми и горизонтальными линиями, 
образующими отдельные пояса (рис. 720: 1–8, 12; 
721: 1, 6, 7–9, 11, 12) (Mączkowska, Kupczyk, 1972. 
S. 207; Mączkowska, 1973. S. 306). Утолщения де-
корировались отпечатками пальцев (рис. 720: 2). 
Найдено несколько десятков мелких изделий 
из кремня (Mączkowska, Kupczyk, 1972. S. 207–209. 
Ryc. 6, 7), сырцовый янтарь, фрагмент янтаря 
со следами обработки, обломок глиняной ложки, 
янтарная пронизь, две каменные секиры и одна 
кремнёвая (рис. 721: 3–5, 10, 13) (Mączkowska, 
1973. S. 307–308).

Пененжно. Поселение расположено в 1,5 км 
от центра г. Пененжно, в 250 м к северу от правого 
берега р. Вальцы и её долины, которая представ-
ляет собой заболоченную низменность (Łowiński, 
1987. S. 165). Расстояние по прямой до Вислин-
ского залива — 32 км (рис. 697). Для поселений 
приморской культуры чистого облика, а именно 
к таковым относится поселение Пененжно, это яв-
ляется большой редкостью, так как подобного рода 
памятники в основном встречаются только непо-
средственно на побережье. 

Памятник обнаружен во время строительных 
работ. Раскопки проводились в 1982 и 1983 гг., 
размеры раскопов незначительные, 3,0 × 3,0 м 
и 2,50 × 4,0 м соответственно. Культурный слой 
находился на глубине 0,90–1,0 м от современной 
поверхности. Мощность слоя — 0,40–0,50 м, ин-
тенсивно-чёрного цвета, насыщенный скорлупой 
ореха, ветками и листьями ольхи и орешника, об-
ломками древесных стволов и плах, костями жи-
вотных (Łowiński, 1987. S. 165). 

Находки. Археологический материал по боль-
шей части состоял из многочисленных фрагментов 
керамики, кремнёвых отщепов и единичных нахо-
док, включающих кремнёвый топорик и янтарную 
подвеску (Łowiński, 1987. S. 170–176). 

Вся керамика отличается хорошим обжигом, 
большая часть с примесью в керамической массе 
мелкой дресвы. Орнамент, преимущественно шну-
ровой, состоит из сочетаний горизонтальных отти-
сков шнура и треугольников, зигзага, полуовалов, 
ямок. Почти все сосуды являются широкогорлыми 
горшками с диаметром до 0,40 м, с хорошо выра-
женной шейкой, хотя её высота может различаться 

(рис. 718). Один из широкогорлых горшков имел 
относительно прямые стенки (рис. 718: 4). От ам-
форы сохранилось лишь ушко, декорированное 
вертикальными оттисками шнура. Кремнёвый то-
порик с закруглённым основанием длиной 4 см, 
шириной 2,6 см, хорошо отшлифованный, но 
с корками по бокам. Другой миниатюрный топо-
рик имел размеры 2,3 × 1,8 см. Янтарная подвеска 
удлинённой формы, размером 3,5 × 1,5 см, толщи-
ной 0,6 см.

Вопросы хронологии. Несмотря на малую пло-
щадь раскопов, керамический материал, по словам 
Я. Ловиньского, чрезвычайно богат в количествен-
ном отношении (Łowiński, 1987. S. 170). Стоит до-
бавить, что он достаточно однообразен и практи-
чески полностью соответствует комплексу типа 
Прибрежное. В Прибрежном и Ушаково 1 мы 
найдём совершенно аналогичные формы. В При-
брежном такого рода посуда встречается в средней 
части культурного слоя, являясь ведущим типом 
посуды. Она датируется здесь не позднее 2700–
2600 СalBC. 

Стоянки Недведжувского микрорегиона. 
Включает территорию в северной части т. н. Вис-
линских Жулав в пределах гмины Стегна Помор-
ского воеводства, расположенной от населённого 
пункта Недведжувка на западе до р. Линава на вос-
токе и до Рыбины и Стегны на севере (Gawrońska, 
2002. S. 35). Микрорегион представляет собой рав-
нинную местность размером около 30 км², разница 
в высотах не более 1 м. В настоящее время область 
Недведжувского микрорегиона (далее — НМ) рас-
положена от 0,5 до 1,36 м ниже уровня моря и не 
затапливается водой только благодаря искусствен-
ному ограничению доступа воды через систему 
валов, каналов и насосных станций (Mazurowski, 
2014. S. 48). Стоянки Недведжувка, Стары Бабки 
и Выбико локализованы вдоль лёгкого понижения, 
которое изначально являлось одним из ответвле-
ний русла Вислы, в настоящее время это старица 
реки. Разделение стоянок № I–IV в Недведжувке, 
№ I–III в Выбико и № I в Старых Бабках весьма 
условно, границы между стоянками имеют размы-
тый характер, стоянки частично перекрывают друг 
друга (Mazurowski, 2014. S. 48).

Освоение территории устья Вислы и, прежде 
всего, участков нынешних Вислинских Жулав про-
изошло благодаря падению уровня воды в начале 
второй фазы суббореального периода (SB 2). В ука-
занный период западная береговая линия Вислин-
ского залива существенным образом изменилась 
и сдвинулась на восток, переместившись на не-
сколько км на юго-восток. Отдельные группы на-
селения приморской культуры, контролировавшие 
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прибрежную зону Вислинского залива, воспользо-
вались создавшейся обстановкой после отступле-
ния воды. Новые земли, покрытые лугами, могли 
эксплуатироваться в качестве пастбищ, кроме того, 
здесь имелись возможности для охоты и рыбной 
ловли. Однако главным занятием являлся сбор 
и переработка янтаря, который приносило сюда 
или вымывало во время регулярных разливов. Ян-
тарь собирался или выкапывался в определённые 
сезоны между подтоплениями. Он также мог здесь 
обрабатываться. Как предполагается, добытчики 
янтаря могли оставаться в этом регионе с поздней 
весны до осени. Возвращаясь на следующий год, 
они заново устраивали сезонные поселения, так 
как прежние в результате наводнений приходили 
в негодность (Mazurowski, 1999. P. 126).

О существовании стоянок в этом районе ста-
ло известно благодаря сообщению, полученному 
от местного искателя янтаря (Gawrońska, 2002. S. 35). 
Впервые археологические изыскания начал Марек 
Ягоджинский, раскопавший с 1981 по 1983 г. стоян-
ки Выбико 1 и 2 (материалы раскопок полность пока 
не опубликованы). С 1982 г. исследования стоянок 
Недведжувка 1 и 2, а также Стары Бабки проводи-
лись Ричардом Мазуровским, который и обнаружил 
эти памятники (Mazurowski, 1987а). 

Расположенная в крайней южной части ми-
крорегиона стоянка Стары Бабки раскапывалась 
Р. Мазуровским в течение двух сезонов, в 1991 
и 1993 гг. Исследовался южный берег современной 
старицы и сопредельные участки, включая саму 
старицу. С 1999 г. работы проводились на стоянках 
Недведжувка 1 и 2 (Gawrońska, 2002. S. 36).

Все стоянки имеют сходную стратиграфию 
с незначительными локальными особенностями 
(Gawrońska, 2002. S. 36; 2006. S. 91–92. Ryc. 2–8; 
Mazurowski, 2014. S. 50). Материалы культурного 
происхождения начинают встречаться уже в ниж-
ней части слоя IIа. Верхняя и нижняя части слоя 
IIb считаются основным культурным уровнем 
с многочисленными изделиями из янтаря, полуфа-
брикатами и сырцовым янтарём, фрагментами ке-
рамики, кремнёвыми и каменными изделиями, ко-
стями животных и рыб, углём из открытых очагов, 
древесными обломками. Эти находки зафиксиро-
ваны в слое заиленного торфа тёмно-коричневого 
цвета, отличия которого от вышележащего сфор-
мировались в результате смены уровня грунтовых 
вод. Находки встречаются и в следующим ниже 
илисто-торфяном слое IIв коричневато-оливко-
вого цвета, который состоит во многом из уплот-
нённых остатков тростника и остатков мёртвой 
фауны. Слой распространён исключительно 
в пределах современной старицы и представляет 

собой типичное донное отложение, образовав-
шееся в результате застоя. Обнаруженные в этом 
слое находки, вероятно, были смыты во время 
разливов.

Керамика. Фрагменты керамики с НМ на-
считывают несколько тысяч образцов, обнару-
жены целые формы (Gawrońska, 2002. S. 37–51; 
Mazurowski, 2014. S. 171–176). Степень сохранно-
сти фрагментов низкая. Так как население стоянок 
использовало в основном местную заиленную гли-
ну, являющуюся исходным донным осадком Вис-
линской лагуны, керамическое тесто отличается 
очень низким качеством, в частности хрупкостью 
и ломкостью. Помимо некачественного исходного 
материала, посуда в большинстве случаев, за ис-
ключением столовой, характеризуется очень сла-
бым обжигом. 

Выделяется 6 морфологических групп: миски, 
кубки, вазообразные сосуды (сосуды средних раз-
меров), широкогорлые горшки, к которым можно 
отнести и сосуды для хранения, горшочки бочко-
видной формы, ванночки или ладьевидные сосуды. 

Миски. Делятся на три подгруппы. К первой 
принадлежат сосуды простой формы, с закру-
глёнными стенками, шейка отсутствует (рис. 710: 
8; 714, 1, 7; 715: 1, 2, 3; 716: 4; 717: 4, 5; 776: 8). 
По большей части эти миски тонкостенны, с при-
месью в тесте песка и мелкозернистой дресвы, рас-
тительная примесь и шамот редки. Характеризуют-
ся высокой степенью обжига, имеют относительно 
плотную глиняную массу, поверхность обычно за-
глажена. Ко второй подгруппе относятся более ред-
кие миски с выделенными шейками (рис. 716: 8). 
Третья подгруппа включает полуглубокие формы 
(рис. 717: 3). Миски украшались наиболее разно-
образным орнаментом, включающим, как правило, 
обычные схемы, но более сложные. Декор вклю-
чает т. н. птичье перо, столбики в виде сочетаний 
вертикальных линий и зигзага, причём это много-
рядные композиции, сочетания горизонтальных от-
тисков шнура и столбиков, обычных для местных 
стоянок редких округлых однорядных ямок. Полу-
глубокая миска декорирована шнуровыми полуова-
лами (Mazurowski, 2014. S. 201. Ryc. 165).

Кубки. Кубки с высокой шейкой и S-видным 
профилем, диаметром 0,14–0,26 м. В керамиче-
ской массе примесь крупнозернистой или средней 
зернистости дресвы, поверхность шероховатая 
из-за выступающих зёрен дресвы, обжиг слабый 
(рис. 716: 1–3, 5, 9, 10). Декор у данной категории 
посуды простейший, включает редко расположен-
ные в один ряд круглые ямки, а также однорядные 
столбики. Также известны кубки позднего типа без 
шейки (рис. 712: 9). 



Г Л А В А  5 .  П А м я т н и к и  П р и м о р с к о й  к у Л ь т у р ы  ю Г о - В о с т о ч н о Г о  П о б е р е ж ь я  В и с Л и н с к о Г о  з А Л и В А 113

Амфоры. Являются наиболее редкой ка-
тегорией посуды. Сохранился фрагмент верх-
ней части амфоры с яйцевидной формой тулова 
и ушком, с просверленным отверстием на шейке 
(рис. 717: 2) (Mazurowski, 2014. S. 175. Ryc. 167). 
Другие фрагменты относятся к амфорам, имею-
щим сферическое тулово и массивные трубчатые 
ушки, с низкой шейкой и прямым или чуть ото-
гнутым венчиком.

Вазообразные сосуды (сосуды средних разме-
ров) имели диаметр, который в полтора или два 
раза больше высоты. Они подразделяются на три 
подгруппы. Горшки из первой подгруппы, с выпу-
клыми стенками и короткой шейкой, имели диа-
метр 12–18 см (рис. 714: 3, 5, 6; 716: 6, 7). Вто-
рая подгруппа характеризуется воронковидной 
шейкой и туловом, диаметром до 0,26 м (рис. 715: 
7, 9). К третьей подгруппе условно можно отне-
сти сосуды, у которых шейка полностью отсут-
ствует, а венчик прямой или слегка загнут внутрь, 
диаметром до 15 см (рис. 711; 712: 5, 10; 715: 8) 
(Mazurowski, 2014. Ryc. 144: 1, 3; 146: 3; 148: 3; 
153: 5; 160: 2). Эта категория посуды, как и миски, 
в основном относится ко второй технологической 
группе с хорошим обжигом, с примесью песка 
и мелких частиц дресвы. Вазообразные сосуды 
орнаментировались редко. 

Широкогорлые горшки. Кухонная посуда, 
включающая разновидности широкогорлых горш-
ков, средне- или толстостенная, изготовлена ис-
ключительно из илистого донного отложения 
с примесью в керамической массе, в основном 
дресвы крупных и средних размеров. Внешние 
стенки имеют шероховатую или бугристую по-
верхность с выступающими зёрнами примеси. 
Горшки с короткой шейкой и чуть отогнутым вен-
чиком, стенки сосудов плавно переходят к днищу 
(рис. 713; 715: 4, 5). Диаметр горловины до 0,40 м. 
Сохранились незначительных размеров горшки 
с воронковидной формой тулова и прямым венчи-
ком. Горшки с прямым венчиком имеют широкую 
горловину относительно тулова. На сосудах ино-
гда встречаются шишкообразные и языкоподоб-
ные налепы (рис. 712: 2, 6). Более редким можно 
считать подковообразные ушки. Широкогорлые 
горшки или вовсе без орнамента, или декорирова-
ны незамысловатыми редкими в один ряд ямками, 
а также столбиками. 

Горшочки бочковидной формы. Выделяются 
незначительными размерами, более или менее вы-
пуклыми боками, короткой шейкой и отогнутым 
наружу венчиком. Некоторые имеют С-образные 
ушки (рис. 710: 3–7) (Mazurowski, 2014. Ryc. 158: 
1, 2; 161: 1, 6).

Сосуды ванночкообразной формы немного-
численны, слабо украшены (рис. 714: 10). Они не 
столь хрупкие, как широкогорлые горшки, с при-
месью дресвы средней зернистости, обжиг не-
сколько лучше.

Янтарь. Области с местами концентрации 
янтаря-сырца, фрагментов со следами обработки, 
заготовок, повреждённых предметов из янтаря, 
отходов и готовых янтарных изделий распола-
гались в различных зонах раскопанных стоянок. 
По Р. Мазуровскому, только в Недведжувке за-
фиксировано более 900 мест, где обрабатывался 
янтарь (Mazurowski, 1999. S. 124). В Недведжувке 
и Старых Бабках выявлено 150 000 образцов из ян-
таря, включающих 17 000 полуготовых и готовых 
изделий. Места, где обрабатывался янтарь, неред-
ко накладывались друг на друга, что говорит о воз-
вращении людей после регулярного спада воды 
на одни и те же участки.

Зафиксировано несколько кладов, в основном 
янтаря-сырца и заготовок. В 1991 г. в Недведжув-
ке обнаружили клад, весивший 660 г. Клад состоял 
из пластинчатых заготовок. Так как это исходные 
формы, то пластины, скорее всего, предназнача-
лись для бартера.

Среди предметов из янтаря готовых изделий 
насчитывается лишь 0,1–0,2 % находок. Осталь-
ные — полуготовые продукты. Среди форм укра-
шений преобладают следующие: цилиндрические 
бусины, как трубчатые, так и овальные, округлые 
бусины, почковидные бусины с V-образным отвер-
стием, сегментовидные в профиле. Менее распро-
странёнными находками являлись миниатюрные 
копии двойных топоров, овальные или прямо-
угольные по форме. Очень редки трапециевидные, 
овальные, прямоугольные и асимметричные под-
вески, диски и кольца, квадратные, ладьевидные 
и треугольные пуговицы с V-образным отверстием. 

Изделия из кремня, камня, рога и кости. На-
ходки предметов из янтаря зафиксированы рядом 
с каменными, кремнёвыми, костяными орудиями 
и орудиями из рога оленя, которые использова-
лись в процессе янтарной обработки (Mazurowski, 
2014. S. 211–214). Каменные топоры и тёсла так-
же являлись распространёнными находками. Они 
применялись для сооружения лёгких конструк-
ций, от которых почти не сохранилось следов. Все 
топоры и тёсла имели трапециевидную форму, 
в профиле овальных и прямоугольных очертаний 
(рис. 714: 8, 9, 11). Помимо рубящих орудий обыч-
ными являлись находки обломков шлифовальных 
плит. Из костяных орудий выделяются гарпун 
и удлинённой формы остриё, по-видимому играв-
шее роль гарпуна.
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Домостроительство. На стоянке I в Выбико 
(раскоп D) обнаружены остатки деревянной пря-
моугольной конструкции, следы других лёгких 
деревянных конструкций и несколько столбовых 
ям. В раскопке E зафиксированы постройки с пря-
моугольным контуром и размерами 3,10 × 2,20 м 
(Mazurowski, 2014. S. 55. Ryc. 56). 

В Недведжувке и Старых Бабках какие-либо 
жилые сооружения столбовой или каркасной кон-
струкции не обнаружены. Выявлены лишь вбитые 
в дно деревянные сваи, которые являлись остатка-
ми примитивных пешеходных мостов и причалов. 
Предположительно под жилища использовались 
более лёгкие сооружения временного типа, кото-
рые при раскопках выглядели как круглые участки 
между большим количеством янтарных, кремнё-
вых, каменных и керамических находок. 

Результаты радиоуглеродного датирования 
и вопросы хронологии. Радиоуглеродные даты 
для поселения Недведжувка выглядят следующим 
образом: 4570 ± 50 BP (Gd-5253), 4540 ± 70 BP 
(Gd-2767), 4270 ± 90 BP (Gd-2776), 4140 ± 40 BP 
(Gd-5238), 4070 ± 80 ВР (Ki-10562), 3740 ± 80 ВР 
(Gd-15687). Три даты получены с поселения Ста-
ры Бабки: 4320 ± 60 ВР (Gd-12653), 3855 ± 45 ВР 
(Gd-11676), 3835 ± 45 ВР (Gd-11675) (Mazurowski, 
2014. S. 53. Tab. 6) (табл. 4). В целом набор да-
тировок представляет чуть ли не весь период су-
ществования приморской культуры, от 3300 calВС 
до 2200 calВС, что, с учётом особенностей кера-
мического и янтарного комплексов, видится не-
вероятным. Согласно Р. Мазуровскому, стоянки 
датируются в рамках 2500–2200 calВС. Подчёр-
кивается отсутствие какой-либо дифференциации 
в керамике (Mazurowski, 1999. P. 124). Стиль до-
статочно однообразный, и это касается также не 
только морфологии, но и технологических осо-
бенностей. Янтарные изделия производят то же 
впечатление. С этим нельзя не согласиться. При 
рассмотрении отдельных форм, по-видимому, 
ситуация ещё более проясняется и лишь редкие 
экземпляры нарушают общую картину. Сосуды, 
лишённые шейки, горшочки бочковидной фор-
мы, большинство разновидностей глубоких ми-
сок, широкогорлые горшки с хорошо выраженной 
шейкой и отогнутым венчиком находят прямые 
аналогии в керамическом материале поселения 
Ушаково 3, где известны те же формы. Частично 
сходство выражается и в орнаменте. Что харак-
терно, орнаментальные схемы на данных катего-
риях посуды из Ушаково 3 почти всегда столь же 
примитивны, как и в НМ. Но орнаментация ред-
кими круглыми ямками для Ушаково нетипична. 
На стоянках НМ столь примитивная форма декора 

вполне объяснима, что связано со специфически-
ми особенностями памятников. Посуда изготав-
ливалась здесь на скорую руку и имела слабый 
обжиг. Впрочем, следует помнить, что керамика 
из Ушаково 3, залегающая на верхнем и среднем 
уровнях культурного слоя, технологически име-
ла ненамного лучшие характеристики. Хотя она 
отличалась ровными стенками, многочисленные 
крупные частицы дресвы выступали на поверхно-
сти сосудов, делая её иногда шероховатой. Обжиг 
был значительно хуже, чем у ранней керамики, 
плотность стенок несравнимо ниже. Это распро-
странённая технологическая особенность поздней 
керамики приморской культуры, что прослежива-
ется не только в Ушаково 3, но и в Ушаково 1 и 2, 
а также в Ниде. В таком случае не выделяется ли 
на основании материалов из НМ и Ушаково 3 осо-
бый стиль керамики, присущий одному из послед-
них этапов существования приморской культуры? 
В Ушаково 3 достаточно и иного типа керамики, 
со сложным и разнообразным орнаментом, вклю-
чающей различного рода амфоры, кубки, сосуды 
средних размеров. Считать эту керамику ранней 
нет никаких оснований. Технологически она близ-
ка остальной керамике с данных уровней, хотя об-
жиг несколько лучше. Выглядит странным то об-
стоятельство, что на памятниках НМ крайне редки 
амфоры, а кубки почти все далеки от тонкостен-
ных образцов, пусть и поздних, распространённых 
на большинстве крупных поселений приморской 
культуры. Впрочем, грубо выполненные, неорна-
ментированные или декорированные простыми 
рядами столбиков кубки с S-образным профилем 
из НМ больше всего напоминают некоторые пере-
ходные формы от кубков к сосудам средних разме-
ров из Ушаково 1 и Ушаково 3. Вполне вероятно, 
что керамический комплекс из НМ, включающий 
грубо выполненную и слабоорнаментированную 
керамику, имеет не только местное происхожде-
ние, ему находится достаточно аналогий на некото-
рых из поселений на северо-восточном побережье. 
Таким образом, если исходить из общих форм, но 
с учётом местных особенностей, указанных выше, 
комплекс включает в себя сосуды, не имеющие 
шейки, горшочки бочковидной формы, разновид-
ности глубоких и полуглубоких мисок, широко-
горлые горшки с хорошо выраженной шейкой 
и отогнутым или прямым венчиком, примитивные 
кубки с S-образным профилем и горшковидные, 
слабопрофилированные. Сосуды могли иметь 
шишковидные и языкообразные налепы. Малое 
число мисок-ванночек на стоянках вполне объяс-
нимо. Эта категория посуды постепенно выходит 
из употребления к концу развития приморской 
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культуры. Те, что обнаружены, предположитель-
но относятся к более раннему этапу. В Ушаково 3 
и 1 они практически не встречаются на верхнем 
уровне. Этот комплекс, судя по всему, свойстве-
нен позднейшим поселениям в прибрежной зоне. 
Во внутренних районах преобладали горшковид-
ные формы, орнаментированные по всему тулову, 
или же сосуды вовсе не орнаментировались. Орна-
ментация круглыми ямками также имела место.

Многочисленные полуфабрикаты и очень 
редкие целые изделия из янтаря в НМ в основ-
ном имеют позднее происхождение. Скорее всего, 
эти материалы отражают незначительный отрезок 
времени. Возможно, всего 100–200 лет и не более 
того. Радиоуглеродные определения из НМ и Уша-
ково 3 (только для верхнего и среднего уровней 
культурного слоя) близки между собой, а керами-
ческие комплексы это особенно подчёркивают. До-
пустимо, что существование стоянок приходится 
на самый конец III — начало II тыс. до н. э.

Но среди керамики из НМ встречались редкие 
образцы, технологически сильно отличающиеся 
от основной массы. К ним относятся, в первую 
очередь, глубокие миски, имеющие хороший об-
жиг, достаточно тонкостенные, с заглаженной по-
верхностью, с примесью в керамической массе 
мелкой дресвы или песка. Некоторые экземпляры 
декорированы относительно сложными узорами 
(рис. 717: 5) (Gawrońska, 2006. S. 98. Ryc. 2: 1). 
Помимо этих сосудов обращает на себя внимание 
миска полуглубокой формы, украшенная шнуро-
выми полуовалами (рис. 717: 3) (Mazurowski, 2014. 
Ryc. 165). Скорее всего, миска технологически со-
ответствует той же группе. Особо стоит выделить 
два сосуда без шейки, украшенные столбиками-
штампами в виде горизонтальных и зигзагообраз-
ных линий (рис. 711: 2; 712: 10). Орнаментальная 
схема на этих образцах и форма сосудов имеет 
определённые аналогии среди керамики поселе-
ний северо-восточного побережья. Таким же деко-
ром украшен кубок с S-образным профилем. В от-
личие от многих других кубков, он тонкостенный. 
Сосуды с венчиком воронковидной формы, техно-
логически более совершенные, также примыкают 
к группе сосудов, которые гипотетически должны 
связываться с более ранним периодом (рис. 715: 
7, 9), как и часть более мелких фрагментов, деко-
рированных сочетанием оттисков шнура и ямок, 
подковообразными оттисками шнура (рис. 712: 3, 
4, 7, 8). 

Основная часть этих форм в большей или мень-
шей степени находит аналогии на поселениях се-
веро-восточной части Вислинского залива, где они 
являются обычным предметом инвентаря. Миска, 

украшенная полуовалами, имеет бесспорное род-
ство с образцами из Прибрежного (рис. 422: 1, 
3, 7). Миски без шейки, с закруглёнными стенками, 
обычны для Прибрежного, как и миски с короткой 
шейкой (рис. 416–419; 421). Здесь они, естествен-
но, имеют хороший обжиг, а в керамической мас-
се примесь мелких частиц толчёного кварца, реже 
дресвы, декорированы по большей части оттиска-
ми шнура. Они известны уже с нижнего уровня по-
строек удлинённой формы. Но почти все близкие 
по форме или орнаменту (имеются в виду штампы 
в виде столбиков) миски из Прибрежного происхо-
дят из средней части культурного слоя. В жилищах 
только одна переходная форма от миски к горшоч-
кам имела декор в виде коротких и длинных ря-
дов столбиков (рис. 151: 2). В Ушаково 3 с ниж-
него уровня культурного слоя известен фрагмент 
миски, такой же формы и близкой орнаментальной 
схемой в виде сочетаний шнура и рядов столбиков. 
Сосуды кубкообразной формы, со слегка загнутым 
внутрь или прямым венчиком, декорированные 
штампами в виде столбиков, образующих гори-
зонтальную линию и зигзаг, фрагменты которых 
обнаружены в Недведжувке, неизвестны на посе-
лениях в северной части занимаемой приморской 
культуры территории. Эти сосуды имели хождение 
всё на тех же упоминаемых здесь поселениях, при-
чём в течение продолжительного отрезка времени. 
Характерная орнаментальная композиция в виде 
штампа, когда одна или две линии вертикальных 
столбиков расположены вверху, а под ними зигзаг, 
широко распространяется в Прибрежном прибли-
зительно в 2750–2600 ВС. К этому времени на по-
бережье усиливается влияние КША, что наиболее 
выразилось в распространении подобных схем 
орнамента. Ещё позже популярность приобрета-
ют схемы в виде сочетаний горизонтальных отти-
сков шнура и столбиков, хотя они были известны 
и раньше. Эти композиции особенно популярны 
в Ушаково 3 и ряде памятников Куршской косы.

Широкогорлые горшки, самая многочислен-
ная часть керамического комплекса в НМ, преиму-
щественно позднего происхождения (рис. 713). Но 
сложно не увидеть образцы, которые, предполо-
жительно, связаны с более ранним временем. Они 
имеют короткую шейку и умеренно расширенное 
тулово (рис. 714: 5, 6; 715: 5; 716: 6, 7). Соответ-
ствий достаточно на целом ряде поселений восточ-
ной группы приморской культуры. В Прибрежном 
такие формы происходят со среднего уровня куль-
турного слоя и являются преобладающей разно-
видностью широкогорлых горшков (рис. 400–402). 
Судя по сохранившимся полным формам из При-
брежного (рис. 400: 9; 401: 9; 404: 10), нет никаких 
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оснований искать аналогии широкогорлым горш-
кам в КША. Эти сосуды преимущественно имеют 
чётко выраженное сужение вблизи днища и обыч-
но орнаментированы в типичном для приморской 
культуры стиле. На поселении они, по большей 
части, относятся ко времени не позднее 2700–
2600 ВС. Другие упомянутые здесь в связи с ран-
ним комплексом из НМ формы, кроме мисок, тоже 
никак не могут быть связаны с КША. Даже миски 
с закруглёнными стенками, учитывая простоту их 
формы, могли возникнуть в приморской культуре 
самостоятельным образом. Остаётся только ор-
намент в виде столбиков и шнуровые полуовалы, 
которые действительно проникли в приморскую 
культуру из КША. Но декорирование штампом 
в виде столбиков нигде в приморской культуре 
не было преобладающим способом орнаментации. 
Широкое применение этого декора замечено толь-
ко на стоянках НМ. Велика вероятность, что это 
случай локального развития. На остальных памят-
никах, помимо указанного штампа, получили рас-
пространение совершенно иные разновидности 
орнамента.

Краткое заключение. Малочисленность 
иллюстраций, относящихся к поселениям Свен-
ты-Камень I и II, а также Толкмицко, не дает воз-
можности сделать более широкие выводы. В про-
шлом данные памятники считались поздними, 
и на то имеются веские причины. Небольшой по 
размерам сосуд с выступами на донышке, фраг-
мент кубка с нарезной ёлочкой, широкогорлые 
горшки с высокой шейкой, орнаментированные 
шнуром в виде подковы и отпечатками ногтей, как 
и фрагменты амфоры и амфорообразного горшка, 
миски простой формы с горизонтальными отти-
сками шнура из Толкмицко, несомненно, принад-
лежат 2-й пол. III тыс. до н. э. (рис. 699: 1–5, 7, 8; 
700: 6). Но здесь же наличествуют формы (кубки 
воронковидной формы, широкогорлые горшки, 
преимущественно также воронковидной формы 
с подковообразными ушками, декорированные 
в том числе сочетанием горизонтальных оттисков 
шнура и ямок), которые могут относиться к клас-
сическому этапу, т. е. приблизительно середине 
III тыс. до н. э. (Bokiniec, 1999. Tabl. 1: 1, 3, 4, 5; 
2: 3). Формы топоров не противоречат этому за-
ключению (рис. 700: 1–5). 

Так как в Свенты-Камень I очаги находились 
в различных стратиграфических ситуациях (в куль-
турном слое или непосредственно на уровне мате-
рика), находки, связанные с ними, очевидно, могли 
различаться во времени. Часть сосудов, к которым 
относятся крупных размеров горшок яйцеобразной 
формы, орнаментированный шнуровым зигзагом 

(рис. 698: 4), широкогорлый горшок с декором 
бисерной волны (рис. 700: 7), фрагменты амфор, 
предположительно с овальной формой горлови-
ны, отдельные широкогорлые горшки, украшен-
ные шнуровыми треугольниками и полуовалами, 
целиком соответствуют аналогичным образцам 
из Прибрежного, в меньшей степени Ушаково 1. 
Большую часть остальных фрагментов можно да-
тировать серединой III тыс. до н. э. 

Долговременным поселением, явно суще-
ствовавшим не одно столетие, являлось поселение 
Свенты-Камень II, где зафиксировано перекрытие 
объектами друг друга. Более ранняя яма содержа-
ла в заполнении кубок S-образной формы, укра-
шенный простыми сочетаниями шнура и наколов 
(рис. 698: 8), и ванночку с налепом (Ehrlich, 1925. 
Abb. 2: d). Эти сосуды, скорее всего, относятся 
ко времени около XXVI–XXV до н. э. О форме и ор-
наментации остальных сосудов, которые в боль-
шом количестве были обнаружены в этом объек-
те, нам ничего не известно. Керамика из мусорной 
ямы, связанной с соседствующими с ней очагами, 
вероятно, по времени более поздняя, чем объект 
с кубком. В этой яме зафиксированы обычные для 
конца III тыс. до н. э. находки, в том числе миски 
и кубки с выступами для ухвата и кубок с одним 
шишкообразным налепом (рис. 698: 1, 6, 7).

Культурный слой мощностью до 2,0 м, неред-
кие случаи перекрытия более поздними построй-
ками и иными объектами жилых сооружений, 
очагов и хозяйственных ям, разнообразие и раз-
нохарактерность керамических изделий — всё 
это говорит о необычайно долгом времени суще-
ствования поселения Сухач. Аналогии отдельным 
формам посуды отсылают нас к памятникам, по-
добным Прибрежному и Ушаково 1. Но эти мате-
риалы редки (правильнее будет сказать, что они 
были опубликованы в незначительном количестве, 
что могло быть связано с предпочтениями Б. Эрли-
ха, которого, судя по всему, больше интересовали 
формы среднеевропейского типа). Большинство же 
материалов, что очевидно, стоит связывать с клас-
сической фазой приморской культуры, некоторые 
формы могли бытовать на столетие раньше, но это 
лишь осторожное предположение. О позднейших 
древностях из Сухач, которые датируются бронзо-
вым веком, уже говорилось. 

Стоянки Недведжувка, Стары Бабки и Выби-
ко являются, в основном, местами, где были нала-
жены добыча янтаря и производство из него полу-
фабрикатов и готовых изделий. Кратковременный 
характер этих производственных центров в связи 
с регулярными подтоплениями местности косвен-
но мог отразиться, в некотором смысле, на облике 
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и качестве керамических материалов, которые 
изготавливались преимущественно из местной 
иловатой глины плохого качества и слабо орна-
ментировались. И всё-таки, даже с учётом этих 
факторов, керамику, предположительно датиру-
емую самым концом III тыс. до н. э., а её боль-
шинство, невозможно целиком связывать с по-
селениями, материалы из которых аналогичны 
выявленным на поселениях Сухач и Свенты-Ка-
мень I. Слишком специфичен и, одновременно, 
однообразен набор кухонной и столовой посуды 
с памятников НМ. Мы имеем здесь подавляющее 
число аналогий пока только с поселения Ушако-
во 3, верхние слои культурного слоя которого со-
держали похожие формы, датированные концом 

III тыс. до н. э. Отдельные материалы, скорее все-
го, более раннего времени, не позднее 2600 ВС. 

Фрагментарность картины, в немалой степе-
ни в силу гибели основных коллекций, по сути, 
стала преградой для решения важнейших во-
просов. Всё-таки, даже исходя из сильно огра-
ниченных в связи с этим фактом возможностей, 
мы можем предполагать, что источниками много-
численных различий и, наоборот, черт сходства 
охарактеризованных в этой главе культурных 
комплексов являются причины хронологическо-
го характера при одновременном существовании 
локальных особенностей, на которых сказались 
внешние контакты и, видимо, прямая миграция 
чужеродных групп населения. 



Памятники КШК Куршской косы исследова-
лись начиная со второй половины XIX в. Благо-
даря усилиям П. Шиффердеккера, О. Тышлера, 
А. Бецценбергера, Э. Холлака, в данной области 
обнаружены многие десятки стоянок и несколько 
погребений КШК (Schiefferdecker, 1873. S. 33–69; 
Tischler, 1874. S. 25–27; 1875. S. 39; 1877. S. 258–
278; 1882. S. 17–40; Bezzenberger, 1889; 1892. S. 35; 
1893. S. 36–45; 1893. S. 128–132; 1895. S. 235–267; 
Hollack, 1895. S. 146–161; 1900. S. 307–311). Была 
собрана обширная коллекция изделий из керами-
ки, камня, кремня и янтаря. Отдельные, наиболее 
яркие материалы были опубликованы, прежде все-
го, В. Гэрте, К. Энгелем, Л. Килианом, Э. Штурм-
сом (Gaerte, 1927; Engel, 1935; Kilian, 1955; Šturms, 
1970). К сожалению, нам неясно, по большей ча-
сти, точное местонахождение тех или иных нахо-
док с Куршской косы, многие из которых к тому же 
оказались уничтоженными во время Второй миро-
вой войны. В XIX в. считалось обычной практикой 
лишь указать территорию, откуда происходила на-
ходка, в данном случае нередко достаточно было 
просто упомянуть Куршскую косу или, например, 
район между Мемелем (Клайпеда) и Шварцортом 
(Юодкранте), где, как известно, зафиксировано 
множество стоянок позднего неолита. Лишь от-
дельные материалы имеют относительно точную 
привязку.

Почти все выявленные стоянки располага-
лись на старой лесной почве западного склона 
т. н. старшей дюны, гребень которой отгораживал 
их от залива. На равнинной пальве, т. е. непосред-
ственно на побережье между подветренной сто-
роной кочующей дюны и заливом наблюдались 
одиночные местонахождения, связанные, как пра-
вило, с проливами. Основными находками явля-
лись очаги, которые выделялись углистым чёрного 

цвета заполнением, скопления керамики между 
ними, кости животных, кремнёвые отщепы и ору-
дия, а также обломки каменных топоров, сетевые 
грузила, подобные тем, что использовались ещё 
в XIX в., и множество сырцового янтаря (Engel, 
1931. S. 100).

Гробшто Рагас (Grabschter Haken). Место-
положение расположено севернее поселка Морское 
Калининградской области, в пределах изгиба за-
падного склона дюны. Уже в 1870–1871 гг. П. Шиф-
фердеккером у подножия дюны южнее Гробшто 
Рагас были собраны каменные топоры и значитель-
ное количество фрагментов керамики, которые он 
передал в Кёнигсбергский музей (Rimantienė, 1999. 
S. 12). В 1892 г. А. Бецценбергер выявил здесь 
очевидные следы поселения (Bezzenberger, 1893. 
S. 36–45). В 1824 г. Э. Холлак вновь обнаружил на 
этом участке непосредственно на обнажившейся 
на поверхности древней лесной почвы почти пол-
ностью сохранившуюся овальную миску и фраг-
менты неорнаментированного горшка (рис. 726: 2; 
732: 4) (Hollack, 1895. S. 146–161; Rimantienė, 
1999a. S.100–101. Abb. 50). Остальные находки 
не опубликованы и считаются утерянными.

Лепа-Калнс. Поселение КШК выявлено се-
вернее Морского, в 3 м над уровнем пальвы, на по-
верхности древней лесной почвы (Rimantienė, 
1999a. S. 101–102). Собраны кремнёвые отщепы, 
наконечники кремнёвых стрел, зернотёрка, об-
ломок топора, янтарь, кости животных. Обраща-
ют на себя внимание два кубка, явно позднейших 
по происхождению. Один из них баночной формы 
с отогнутым наружу венчиком, орнаментирован-
ный до самого днища поясами горизонтальных 
оттисков шнура (рис. 724: 1). Второй с плавно изо-
гнутым туловом приземистой формы, декориро-
ван более сложным многосоставным орнаментом: 

ГЛАВА 6 

КУЛЬТУРА ШНУРОВОЙ КЕРАМИКИ  
КУРШСКОЙ КОСЫ
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по верху проходит узкий налепной валик с насеч-
ками, под которым располагается композиция из 
горизонтальных нарезных линий и ёлочки, по ниж-
нему краю декор завершался мелкими округлыми 
ямками (рис. 724: 7).

Лесной (Sarkau). Севернее Белой горы (Вайс-
берг) на откосе дюны в 1902 г. выявлены 3 стоянки 
КШК с находками фрагментов шнуровой керами-
ки (находки депаспортизованы) (Bohne-Fischer, 
1945. S. 77).

Морское (Pillkoppen). В местности между 
пос. Рыбачий и пос. Морское в начале ХХ в. за-
фиксировано не менее десятка местоположений, 
где выявлены многочисленные фрагменты ке-
рамики, орнаментированной оттисками шнура 
(Kilian, 1955. S. 243). Однако опубликован только 
один фрагмент, декорированный оттисками шнура 
в форме волны (рис. 732: 6). Другие находки ни-
когда не публиковались и считаются утерянными.

Рыбачий (Rossitten) 1. Между Латтенвальде 
и Штангенвальде у подножия дюны Э. Холлаком 
собраны фрагменты украшенных шнуром сосудов 
и кремнёвые изделия, указывающие на существо-
вание в этом районе стоянки КШК (Bohne-Fischer, 
1945. S. 77–78). Находки депаспортизованы.

Рыбачий (Rossitten) 2. Следы другой стоянки 
КШК обнаружены восточнее Кунцена, в непосред-
ственной близости от залива (Bohne-Fischer, 1945. 
S. 78). Находки депаспортизованы.

Рыбачий (Rossitten) 3. На незначительном 
расстоянии от залива, на обрывистом берегу, се-
вернее посёлка, видимо, существовало поселение 
КШК, которое было разрушено. Находки найдены 
в заливе с обломками топоров (один из них ладье-
видный), фрагментами шнуровой керамики и ко-
стями животных (Bohne-Fischer, 1945. S. 78). Два 
фрагмента принадлежали амфорам округлой фор-
мы с нарезным орнаментом (рис. 728: 1, 2).

Помимо стоянок, вблизи Росситтена в ходе 
земляных работ случайным образом было уничто-
жено погребение (Bezzenberger, 1889. S. 89). Рядом 
с покойником находились каменный топор, крем-
нёвый нож, костяная игла, часть янтарного кольца, 
круглый каменный диск и маленький окаменев-
ший коралл (рис. 671: 14–19).

Мешкадаубис (Bärenschlucht). В 2 км к се-
веру от Мешкадаубиса А. Бецценбергер собрал 
многочисленные фрагменты керамики, обломки 
костей и сырцовый янтарь, которые находились 
в тёмно-коричневом песке (Bezzenberger, 1893. 
S. 128–132; 1895. S. 235–267). Вблизи местона-
хождения он обнаружил два погребения в скорчен-
ном положении со сложенными под головой рука-
ми. В 900 м южнее Мешкадаубиса исследователь 

выявил ещё три местонахождения с фрагментами 
керамики. В километре южнее А. Бецценбергер 
зафиксировал следующее скопление, множество 
необработанного янтаря, сконцентрированного 
в одном месте, включая кольцо из янтаря. Помимо 
этих находок он выявил два каменных топора, ко-
сти животных и фрагменты керамики (рис. 725: 7). 
На этом же участке исследователь обнаружил двух 
погребённых в скорченном положении. Рядом на-
ходился сосуд с валиком и два каменных топора 
(Bezzenberger, 1893. S. 36–45).

Алкснине. Вблизи этого посёлка А. Беццен-
бергер обнаружил несколько местонахождений 
с керамикой КШК, в том числе обломок ладье-
видного сосуда, кубок в форме цветочного горш-
ка, сосуды с процарапанным, нарезным и ямоч-
ным орнаментом (рис. 722: 6; 729: 7, 9; 733: 8, 14) 
(Rimantienė, 1999. S. 26–27). Там же зафиксирова-
но погребение в скорченном положении. 

В настоящее время стоянки КШК вновь 
идентифицированы, на поселениях Алкснине 3 
и 4 проводятся археологические исследования. 
Всего с 2012 г. в этом районе выявлено 9 стоя-
нок, из них 7 стоянок относятся к КШК, которые 
располагались ближе к центральной части косы 
(Piličiauskas, 2018). В Алкснине 3 к 2017 г. было 
раскопано 32 м². Из объектов обнаружены два оча-
га и, возможно, часть столбовой постройки. Пре-
обладающее большинство керамики (всего около 
6 сосудов) грубообработанная, с примесью в кера-
мической массе шамота. По форме посуда относи-
лась к кубкам, украшенным нарезным орнаментом 
и насечками, горшкам с налепными валиками и за-
щипами (Piličiauskas, 2018. P. 33–34). Обнаружены 
кости свиней, крупного рогатого скота. Часть ко-
стей относилась к косуле, часть — к тюленям. Все 
рыбьи кости принадлежали пресноводным видам, 
включающим судака, щуку и леща. По углю полу-
чены следующие даты: 3905 ± 35 BP (Poz-85280) 
и 3955 ± 35 BP (Poz-85281), по костям (крупный 
рогатый скот и неидентифицированная кость жи-
вотного): 4030 ± 35 BP (Poz-89745) и 4110 ± 35 BP 
(Poz-49777) (табл. 6) (Piličiauskas, 2018. P. 35). 
Любопытно, что даты по углю оказались более 
поздними, и, вероятно, им вполне можно дове-
рять. Стоянка могла существовать в интервале 
2480–2287 СalBC. При этом самый конец интер-
вала наиболее вероятен. В целом керамика, выяв-
ленная на данной краткосрочной стоянке, не имеет 
прямого отношения к приморской культуре и свя-
зывается с восточнобалтийской КШК. Очевидно, 
что приток населения этой культуры в прибреж-
ные районы усиливается со 2-й пол. III тыс. до н. э., 
но не ранее. 
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Стоянка Алкснине 4 находится всего в 50 м 
севернее. Памятник исследовался двумя траншея-
ми по 10 м². Преобладающими находками являлась 
керамика. Фрагменты относились к 4 сосудам, вы-
полненным в том же приблизительно стиле, что 
и керамика Алкснине 3 (Piličiauskas, 2018. P. 36). 
Имеется дата, полученная по углю: 4046 ± 47 BP, 
2854–2470 СalBC.

Юодкранте (Schwarzort). Обширное по пло-
щади поселение КШК находилось южнее Юод-
кранте. А. Бецценбергер упоминает многочислен-
ные фрагменты керамики, янтарные украшения, 
кремнёвые орудия, миниатюрные кремнёвые то-
порики. Вероятно, именно с этого поселения про-
исходит амфора округлой формы, с коротким, 
воронковидной формы венчиком, с орнаментом 
в виде спускающихся вниз пучков нарезных линий 
(рис. 729: 6; 733: 11). С этого же поселения, по мне-
нию Р. Римантене, может происходить множество 
кубков, украшенных «рыбьей костью», миски пере-
ходной к горшочкам формы (рис. 723: 6; 724: 2; 725: 
2, 4, 8) (Rimantienė, 1999. S. 31–32. Abb. 7). Между 
Юодкранте и Нидой также зафиксировано по край-
ней мере ещё три стоянки меньших размеров. 

Собрание янтарных изделий из Юодкран-
те. Янтарные артефакты обнаружены в середи-
не XIX в. при углублении дна Куршского залива 
в районе Шварцорта (Юодкранте). Выявленные 
в период этих работ значительные залежи янтаря 
подвигли компанию STANTIEN & BECKER начать 
в этом районе добычу янтаря. В процессе работ, 
после того как грунт доставляли на поверхность, 
его промывали через сито и перебирали вручную, 
отбирая янтарь (Rimantienė, 1999. S. 37). Но сре-
ди янтаря-сырца изредка встречались уже готовые 
или полуготовые изделия, в том числе весьма свое-
образного облика.

Первоначально отбирались только наибо-
лее заметные образцы. Многие изделия при этом 
раздавались важным должностным лицам и по-
чётным гостям, в результате большинство из них 
оказались утраченными навсегда (Ritzkowski, 
Weisgerber, 1999. S. 137). Некоторые из находок 
оказались даже в США (Rimantienė, 1999. S. 37). 
Лишь благодаря Густаву Берендту и Отто Тышле-
ру, ознакомившимся с находками и доказавшим их 
значимость для науки, отдельные украшения были 
переданы в коллекции «Физико-экономическо-
го общества» и общества «Пруссия» (Ritzkowski, 
Weisgerber, 1999. S. 137). Фирма также прекратила 
с 1879 г. использовать в качестве сувениров и на 
продажу древние янтарные артефакты и образцы 
с инклюзами, создав отдельную частную коллек-
цию (Ritzkowski, Weisgerber, 1999. S. 137). 

Важнейшую роль в сохранении янтарной кол-
лекции сыграл Рихард Клебс, с 1876 г. работавший 
консультантом компании STANTIEN & BECKER 
и защитивший диссертацию в Кёнигсбергском 
университете. В 1882 г. Р. Клебс издал работу «Ян-
тарные украшения каменного века», в которой ука-
зал и описал 435 янтарных изделия из Юодкран-
те, 155 из них представлены в виде иллюстраций 
(Klebs, 1882). 

В 1899 г. предприятие перешло во владение 
государства. Находки из Юодкранте, которые хра-
нились и экспонировались в частных собраниях, 
а также хранившиеся в «Физико-экономическом 
обществе» и «Пруссии» составили основу гео-
лого-палеонтологической коллекции Кёнигсберг-
ского университета. В период Второй мировой 
войны из-за налётов авиации и, соответственно, 
нависшей угрозы гибели было решено отправить 
небольшую, но важную часть коллекции в Гёт-
тингенский университет на хранение. Среди них 
четыре изделия происходили из Юодкранте, в том 
числе три антропоморфные фигурки (Ritzkowski, 
Weisgerber, 1999. S. 138). Янтарь не затерялся по 
пути, однако до пункта назначения в результате 
различного рода обстоятельств данная часть кол-
лекции добралась только в 1958 г. В настоящее 
время эти находки хранятся в музее Института 
геологии и палеонтологии Гёттингенского уни-
верситета (Ritzkowski, Weisgerber, 1999. S. 138). 
Основная часть коллекции из Юодкранте пропала 
в Кёнигсберге в 1945 г.

Янтарные артефакты из Шварцорта обнару-
жили примерно в 650 м от берега залива, на глу-
бине 2–4 м, наряду с сырцовым янтарём. Предпо-
ложительно украшения оказались смыты в залив 
с неизвестных нам участков Куршской косы. Пре-
обладали готовые изделия, но встречались и полу-
фабрикаты, а также неправильно просверленные 
образцы. Предметы из янтаря не относятся лишь 
к неолитической эпохе, среди них, по всеобщему 
мнению, имеются происходящие из бронзового 
века. Наиболее вероятным является предположение 
о различных источниках, откуда янтарные украше-
ния оказались сконцентрированными на опреде-
лённых участках Куршского залива. Часть украше-
ний и в особенности полуфабрикаты, скорее всего, 
связаны с поселениями, культурные слои которых 
оказались смыты в залив. Но антропоморфные 
изображения, а возможно, и ряд других изделий 
из янтаря, гипотетически, происходят из разру-
шенных погребений (Ritzkowski, Weisgerber, 1999. 
S. 139). Менее вероятна идея о жертвоприноше-
нии, в связи с разнородностью и в особенности 
разновременностью отдельных изделий из янтаря. 
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Богатейшая коллекция из Юодкранте вклю-
чала самые разнообразные формы янтарных из-
делий позднего неолита или даже более раннего 
времени (Klebs, 1882). Некоторые из них уникаль-
ны и нигде более не встречались, иные считаются 
крайне редкими. Одной из самых многочисленной 
и разнообразной групп украшений являлись пуго-
вицеобразные бусины с V-образным отверстием 
(рис. 744). Среди них, прежде всего, представлены 
округлой формы с линзообразным или сегменто-
видным сечением. Последние преобладают. Не-
которые из округлых пуговиц имели пунктирный 
орнамент, в том числе крестообразный (рис. 744: 
18, 19). Помимо округлых форм выделяются ква-
дратные и прямоугольные с крышевидной внешней 
стороной, а также овальные (рис. 744: 21–25). Бу-
сины трубчатой формы (полуобработанные, неза-
конченные и готовые образцы) изготовлены из ян-
таря каплевидной формы (рис. 744: 7–12). Диски 
с отверстием по центру, линзообразные в сечении 
(рис. 743: 12, 13, 15, 17, 21). Так называемые сдво-
енные диски имели глубокую выемку по краю для 
крепления (рис. 744: 1–6). Кольца различаются ши-
риной и формой сечения (рис. 743: 1–11, 14, 16). 
У отдельных образцов имеются дополнительные 
отверстия по краю. Украшения ладьевидной фор-
мы различаются между собой. Лишь некоторые из 
них были с V-образным отверстием, другие отлича-
лись фронтальными отверстиями, расположенны-
ми напротив друг друга (рис. 744: 6, 7, 10). Кроме 
того, в коллекцию входят разделители (рис. 747: 4).

Варианты подвесок уплощённой формы ещё 
более многочисленны (рис. 741–742). Можно от-
метить экземпляры с выпуклыми краями и слегка 
вдавленным нижним основанием, удлинённые, 
также с выемкой внизу (рис. 741: 1, 2, 4, 6, 10). 
Характерной формой является подвеска с вы-
пуклыми боковыми сторонами, прямым основа-
нием и закруглёнными углами (рис. 741: 5, 7–9). 
Все эти формы также могли декорироваться пун-
ктирными линиями вдоль края и пересекая цен-
тральную часть подвески (рис. 741: 4–6). Пред-
ставлены подвески почти треугольной формы 
(рис. 742: 1–3). Иной разновидностью являются 
слабо распространённые в Юго-Восточной При-
балтике уплощённые подвески со вжатыми внутрь 
боковыми и нижней сторонами (рис. 742: 4–9). От-
дельные подвески имеют выемки со всех сторон. 
Другим вариантом считаются вытянутой формы 
подвески с выпуклым нижним основанием. Не-
которые из них отличались краевыми зазубринами 
(рис. 742: 10). Частью коллекции являются подве-
ски из необработанного или полуобработанного 
янтаря. Просверливались лишь отверстия.

Пять подвесок имели ключеобразную форму 
с округлым основанием (рис. 745: 1–5). Подвески 
данного типа редки для Юго-Восточной Прибал-
тики, не обнаружены на территории Польши. Эти 
украшения отличаются своеобразием в сравнении 
с известными ключеобразными подвесками с посе-
ления Абора в Латвии (Лозе, 1979. C. 115), в част-
ности у них фронтальное отверстие и несколько 
иные очертания. Однако из Дактаришке 5 в За-
падной Литве происходит обломок аналогичного 
украшения, который близок именно подвескам из 
Юодкранте (Butrimas, 2001. P. 9, 11. Fig. 4: 17). 
Определённое родство эти изделия имеют с подве-
ской из погребения в Ходосовичах среднеднепров-
ской культуры (Артеменко, 1967. C. 57. Pис. 41: 1). 

К редкому типу украшений для Прибалтики 
относятся подвески в форме топоров, полумесяца 
и треугольника (рис. 745: 11–14; 746: 7). Две пла-
стины имели щитообразные очертания. Одна из 
подвесок, возможно, содержит изображение оленя 
(рис. 746: 8).

Наиболее известны пять антропоморфных 
фигур, прославившие Юодкрантскую коллек-
цию (рис. 746: 1–6). До сих пор ничего подоб-
ного в пределах Куршской косы не обнаружено. 
Первая фигурка отличается коротким туловищем, 
с очень широкой, почти четырёхугольной формы 
головой, шея отсутствует, ноги разделены, руки 
прижаты к бокам и показаны заострёнными ли-
ниями (рис. 746: 1, 3). Широкий нос выделяется 
благодаря глубоко вырезанным глазницам. Сам 
вырез в форме буквы U. С обратной стороны изо-
гнутый надрез, проходящий поперёк туловища, 
намекает на одежду. На боковых сторонах в рай-
оне плеч и рук — отверстия для пришивания или 
подвешивания. Размеры фигурки — 9,57 × 4,35 см 
(Ritzkowski, Weisgerber, 1999. S. 142). 

Вторая фигурка величиной 14,3 × 5,70 см 
(Ritzkowski, Weisgerber, 1999. S. 141), голова столь 
же непропорционально велика по отношению к ту-
ловищу, как и у первой фигурки (занимает 1/3 дли-
ны фигурки), туловище вытянутой формы, руки 
показаны широкими длинными надрезами, как 
и в первом случае, они прижаты к телу, ноги лишь 
слегка разделены внизу (рис. 746: 2). Голова у фи-
гурки более округла, имеет короткую шею, лицо 
выделено в форме овала, глаза просверлены, нос, 
брови, глазницы также выделены углублениями, 
по бокам два отверстия. 

Намного схематичнее выглядит третья фигур-
ка длиной 7,74 см и шириной 3,10 см (Ritzkowski, 
Weisgerber, 1999. S. 142). Голова у фигурки круп-
ных размеров, с выемкой в верхней части, шея 
отсутствует, но подбородок показан чётко, как 
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и у остальных трёх фигурок (рис. 746: 4). Боль-
шую часть лица занимают овальной формы глаз-
ницы. Руки отделены от туловища вырезанными 
отверстиями удлинённо-овальной формы. Тулови-
ще показано в виде овала с просверленным отвер-
стием в нижней части для подвешивания, ноги от-
сутствуют. По Р. Римантене, фигурка изготовлена 
из подвески трапециевидной формы.

Наличие талии у четвёртой фигурки даёт ос-
нование предполагать, что в данном случае из-
делие женского пола (рис. 746: 6). Ноги и руки 
фигурки схематичны, показаны небольшими за-
круглёнными выступами. Изображение лица столь 
же условно, как и у третьей фигурки — выделены 
только нос и брови. 

Последняя фигурка представляет собой от-
дельную голову, вырезанную из толстой пластины, 
высотой 7 см (рис. 746: 5). В верхней части голо-
вы, по бокам, находилось отверстие для продева-
ния нити. Лицо выполнено в обычном для осталь-
ных фигурок стиле, но глаза и рот выделены особо 
с помощью неглубоких вырезов. 

По И. Лозе, фигурки стилистически друг 
на друга не похожи, что, возможно, указывает 
на различия между ними, имеющие временной 
или культурный характер (Loze, 2004. P. 111). На-
против, С. В. Студзицкая считала, что основа мо-
делировки образа целиком соотносится с общими 
канонами, разработанными в костяной и роговой 
антропоморфной скульптуре Восточной Прибал-
тики (Студзицкая, 1985. C. 111). В особенности 
им близки фигурки со стоянки Тамула в Эстонии. 
В этих скульптурах нарушены пропорции тела, го-
лова слилась с туловищем, посажена прямо, вдоль 
туловища опущены руки, отделённые от него 
сквозными желобками. 

Таким образом, некоторые общие черты дей-
ствительно присутствуют, но преобладающая часть 
особенностей не имеет ничего общего с местными 
или с сопредельных территорий антропоморфны-
ми формами. 

Среди типичных для среднего и позднего не-
олита форм янтарных изделий имеются редкие эк-
земпляры, которые, наиболее вероятно, относятся 
к раннему бронзовому веку (начало II тыс. до н. э.) 
или, по крайней мере, самому концу поздненео-
литической эпохи, т. е. рубежу III–II тыс. до н. э. 
К этому набору украшений принадлежат две пря-
моугольной формы пластины с вытянутыми угла-
ми и отверстием в центре (рис. 745: 8, 9) (Klebs, 
1882. Taf. 3: 17, 18). Наиболее близкой аналоги-
ей этим предметам из янтаря является прямо-
угольная пластина, обнаруженная при раскопках 
в 1990–1991 гг. объектов погребального характера 

на стоянке Опятовице 1 в Куявии (Czebreszuk, 
Szmyt, 2007. S. 275). Пластина выявлена в объек-
те 58, наряду с материалами, датируемыми при-
близительно концом позднего неолита — началом 
раннего бронзового века (Czebreszuk, 2007. S. 223–
226). Гипотетически она может являться миниа-
тюрной моделью металлических слитков в виде 
руна, имеющих хождение в Средиземноморье 
в эпоху бронзового века (Czebreszuk, 2007. S. 226).

Сверх того, бронзовым веком датируются пла-
стина прямоугольной формы с выпуклым верхом 
и просверленными V-образно отверстиями, упло-
щённая пластина прямоугольной формы с пун-
ктирным орнаментом, шайбы с глубокой выемкой 
посредине, возможно, уплощённые диски с отвер-
стиями по центру и квадратной формы украше-
ния, также с отверстием по центру (рис. 743: 10; 
747: 9–14).

Вопрос культурной принадлежности. Пока 
невозможно получить окончательный ответ на во-
прос о культурной составляющей янтарных фи-
гурок и остальных изделий из Юодкранте, так 
как они происходят из различных источников. Но 
следует учитывать, что на территории Куршской 
косы, при необычайно плотном распределении 
стоянок приморской культуры и КШК восточно-
балтийского типа, памятников нарвской культу-
ры выявлено крайне незначительное количество. 
В позднем неолите данная область целиком отно-
силась к территории распространения приморской 
культуры и прибалтийской КШК. Как выясняется, 
основные типы янтарных изделий из Юодкранте, 
включающие уплощённой формы подвески с вы-
емкой в основании, пуговицы линзообразного се-
чения, диски линзовидной формы, кольца, ладье-
видной формы украшения, пронизи и некоторые 
другие формы, находят прямые аналогии в При-
брежном, Швянтойи 1А, Ушаково 1. Это местный 
набор украшений из янтаря, свойственный ранне-
му и классическому этапам развития приморской 
культуры. Поэтому более вероятным стоит считать 
предположение о связи основной части «клада 
Юодкранте» с приморской культурой шнуровой 
керамики, а также, с учётом ключеобразных форм 
и отдельных подвесок треугольных очертаний, 
восточнобалтийской КШК. Помимо этого, следу-
ет отметить влияние со стороны КША, что каса-
ется дисков и пуговицеобразных подвесок с кре-
стообразным пунктирным орнаментом (Šturms, 
1956. S. 16). Отдельные общие черты янтарных 
фигурок с неолитической скульптурой Восточной 
Прибалтики и Северо-Запада России, подвески 
с двойным отверстием и некоторые другие фор-
мы (рис. 747: 6–8), предположительно, указывают 
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на культуру гребенчато-ямочной керамики. Од-
нако нам неизвестны памятники этой культуры 
на Куршской косе.

Первалка (Perwelk). Между Юодкранте 
и Первалкой П. Шиффердеккером и Э. Холлаком за-
фиксировано более десятка стоянок (Schiefferdecker, 
1873. S. 33–69; Hollack, 1900. S. 307–311). С одной 
из этих стоянок происходит кубок, декорирован-
ный «рыбьей костью» (рис. 725: 3). Другое место-
нахождение находилось в 4 км севернее Первалки, 
где найдены клад сырцового янтаря 600 кг, кубок 
с т. н. паркетным декором, а также фрагменты ши-
рокогорлых горшков, украшенных рядами ямок 
(Rimantienė, 1999. S. 56. Abb. 16).

Нида. Памятник расположен между основ-
ной шоссейной дорогой, проходящей через косу, 
и большой дюной, южнее г. Нида, на западном 
берегу северной части лагуны. Поселение суще-
ствовало в основном в регрессивную фазу (2500–
2200 гг. до н. э.), но жизнь здесь продолжалась 
и позднее, в начале II тыс. до н. э. 

Впервые о поселении стало известно ещё 
в XIX в. Первые предварительные исследования 
проводились П. Шиффердеккером, О. Тышлером 
и Э. Холлаком (Schiefferdecker, 1873. S. 33–69; 
Hollack, 1895. S. 146–161). В 1973 г. Р. Римантене 
предприняла разведывательные работы на участ-
ке, где предположительно находился памятник, 
и заново обнаружила поселение. Раскопки по-
селения Нида Р. Римантене проводила с 1974 
по 1978 г. Исследовано 4640 м² (раскопана основ-
ная часть поселения) (Rimantienė, 1989; 2016). 
В 2011–2013 и в 2016 гг. поселение исследовалось 
Г. Пиличаускасом, дополнительно вскрыто 133 м² 
(Piličiauskas, 2018. P. 94–95).

Остатки построек. В результате наводнений 
поселение неоднократно затапливалось, а культур-
ный слой оказывался частично смытым или переот-
ложенным. Зафиксирован мощный наносной слой, 
образовавшийся в результате повышения уровня 
воды, причём очаги обнаруживались и на этом 
уровне. Соответственно, большинство построек со-
хранились фрагментарно, по некоторым трудно су-
дить о форме и размерах. По мнению Р. Римантене, 
постройки в среднем имели длину 6–8 м, ширину 
4 м, прямоугольной формы, были однорядной или 
двухрядной наземной конструкции, с разделением 
на отдельные помещения (Rimantienė, 1996. P. 262). 
Внутри находились очаги. Однако очагов, обложен-
ных камнем, не зафиксировано. Обнаружены следы 
небольших по размеру хозяйственных помещений.

Наибольший интерес представляет построй-
ка с заглублённым основанием овальной фор-
мы, погребённая под верхним культурным слоем 

(Rimantienė, 1989. P. 21, 25, 13). Длина объекта — 
10,0 м, ширина — 4,0 м. В заполнении на дне 
котлована постройки зафиксировано около 2 тыс. 
фрагментов керамики. Постройка делилась с по-
мощью поперечных стен на три помещения, в каж-
дом из которых размещался очаг. Большинство 
следов столбов, вероятно, не сохранилось. Если 
это действительно так, то не исключено наличие 
четырёхскатной крыши. В противном случае кры-
ша оказывается плоской. К сожалению, результа-
ты радиоуглеродного датирования по углю из по-
стройки оказались неудачными.

Каменные и кремнёвые топоры. Выявле-
но 90 каменных топориков, включая обломки 
(Rimantienė, 1989. P. 55–60). Почти все трапецие-
видной формы, в поперечном сечении прямоуголь-
ные или овальные (рис. 740: 1–8, 12–20). С прямо-
угольным сечением орудия шлифованы по всей 
поверхности, с овальным шлифованы лишь лезвия. 
Тёсла шлифованы по всей поверхности, с прямо-
угольным или овальным сечением, иные фаце-
тированные, некоторые с желобчатым лезвием. 
От кремнёвых топориков сохранились только фраг-
менты, что является обычным явлением при рас-
копках поселений приморской культуры. Ситуация 
связана с нехваткой кремня на побережье, отчего 
сломанное орудие использовалось для изготовле-
ния новых, вплоть до окончательной выработки. 
Кремень для топоров неместного происхождения. 
Сверлёные топоры, включая ладьевидные и топо-
ры с четырёхугольным обухом, обнаружены ис-
ключительно в обломках (рис. 740: 9–11). Помимо 
топоров Р. Римантене упоминает фрагмент булавы. 

Мотыги. Разнообразные, многочисленные, 
хотя и, чаще всего, грубо изготовленные изделия. 
Встречаются трапециевидные, четырёхугольные, 
овальные и валикообразные формы (Rimantienė, 
1989. P. 68–72). Известны находки во фрагментар-
ном состоянии змееголовых мотыг.

Зернотёрки и растиратели. Обломки зерно-
тёрок все из кристаллической породы. Растиратели 
из твёрдых пород камня, со следами сработанно-
сти в отдельных местах, не более 5 см в диаметре.

Мелкие изделия из кремня. Наконечники 
стрел треугольные и ромбовидные (Rimantienė, 
2016. Fig. 168: 1–5, 7–11). Ножевидные пластины 
удлинённой или, напротив, широкой, укороченной 
формы. Среди скребков представлены и двулез-
вийные формы. Они все со шлифованными лез-
виями, что является особенностью приморской 
культуры. Стамески в этом отношении не являют-
ся исключением. Даже у свёрл и кремнёвых ши-
льев встречаются пришлифованные острия. Среди 
остальных орудий выделяются скобели и резцы.
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Шлифовальные плиты. Обнаруживались, 
как правило, вблизи очагов. Большинство из крас-
ного песчаника, с лодкообразными или круговыми 
выемками.

Янтарь. Изделий из янтаря необычайно 
мало — всего 48 экземпляров (Rimantienė, 1989. 
P. 82–85). Причём большинство из находок пред-
ставляют собой заготовки. Из готовых украшений 
до наших дней дошла только овальной формы пу-
говица сегментированного сечения и обломки уз-
ких колец. Учитывая столь малое количество го-
товых изделий, существует большая вероятность 
того, что жители посёлка полуобработанный ян-
тарь в основном использовали для обмена. 

Керамика. Амфоры. Амфоры т. н. раннего 
типа с декором в виде пучков нарезных линий со-
хранились только во фрагментированном состо-
янии (рис. 735: 1–3) (Rimantienė, 1989. P. 90–92). 
Необходимо подчеркнуть, что сосуды обнаружены 
лишь на небольшом участке. Диаметр тулова до-
стигал 40 см. Местные разновидности (рис. 736) 
по форме делятся на амфоры с округлым, про-
долговатым и, вероятно, воронковидным туловом 
и слабо обозначенными плечиками (Rimantienė, 
1989. P. 92–98). Амфоры с округлым туловом мо-
гут иметь очень короткую шейку и отогнутый на-
ружу венчик. Также выделяются округлой формы 
амфоры с цилиндрической формой венчика и ам-
форы с почти полным отсутствием шейки. Амфо-
ры с продолговатой формой тулова имеют прямой 
венчик, некоторые из образцов явно повторяют 
формы из Прибрежного и, скорее всего, как бы это 
непривычно ни звучало, имеют овальную форму 
горловины (рис. 734: 4). Орнамент представлен 
шнуровыми оттисками в виде горизонтальных ли-
ний и треугольников, подков, рядами мелких, уд-
линённой формы ямок.

Кубки. Исключительно разнообразны и мно-
гочисленны (Rimantienė, 1989. Р. 98–110). Выделя-
ются три группы. Прежде всего следует упомянуть 
кубки раннего облика, с хорошо выраженной, но 
умеренной высоты шейкой, орнаментированные 
сочетанием простых оттисков шнура и ямок раз-
личной формы (рис. 734: 8, 9). Тулово у этих куб-
ков продолговатой, реже слегка округлой формы. 
Другие образцы, происходящие от этой группы, ве-
роятно, имеют позднее происхождение, украшены 
горизонтальными отпечатками и бахромой, пере-
секающимися горизонтальными и вертикальными 
оттисками, нарезными линиями. Следующая груп-
па кубков, количественно незначительная, харак-
теризуется короткой шейкой. В остальном они ни-
чем не отличаются от кубков раннего типа. Кубки 
с высокой шейкой имели короткое конусообразное 

тулово, декорировались чередующимися оттиска-
ми шнура и поясами наколов, нарезными линия-
ми, сдвоенным шнуром (рис. 735: 6, 7). Помимо 
этих форм, обычными являлись кубки вытянутых 
очертаний со слегка выпуклыми боками и почти 
прямым венчиком. Типичны переходные формы 
к горшочкам, иногда с рожковидными налепами, 
прямым или слегка отогнутым коротким венчи-
ком, небольшими плечиками и конусовидным ту-
ловом. Кубки с воронковидной формы венчиком 
разнообразны, у некоторых на шейке имеется сво-
его рода сжатие. Тулово у данных разновидностей 
тоже может иметь воронковидные очертания. Сво-
еобразную форму имеют кубки с сильно заужен-
ным к основанию туловом. Сосуды имеют ребро, 
расположенное ближе к венчику. 

Горшочки бочкообразной формы. Иногда их 
относят к кубкам, но их высота равна диаметру ту-
лова или даже меньше его (рис. 738). Днища у них 
маленькие, с шейкой или с расширением непосред-
ственно от днища. Сосуды подразделяются на две 
группы — с хорошо выраженной шейкой или вовсе 
без шейки (Rimantienė, 1989. P. 111–117). В первом 
случае они напоминают кубки с S-образной, во-
ронковидной или почти прямой формой венчика. 
Особой разновидностью здесь являются горшочки 
со ступенчатой шейкой. Встречались сосуды пере-
ходной формы со слабо обозначенной шейкой. 
Сосуды без шейки делятся на две группы: с ото-
гнутой губой и с загнутым внутрь венчиком. Ор-
наментальные схемы не отличаются сложностью: 
простые шнуровые оттиски, нередко в сочетании 
с поясом из мелких ямок, выступы, покрытые 
насечками.

Широкогорлые горшки. Выделяются несколь-
ко видов: с S-образной или прямой, но слабо вы-
раженной шейкой, с коротким, воронковидной 
формы венчиком, наконец, без шейки, но с во-
ронковидным туловом (рис: 734, 1–3, 5–7, 10; 737) 
(Rimantienė, 1989. P. 120–126). На некоторых со-
судах присутствуют ушки рожкообразной, язы-
ковидной, очень редко подковообразной формы 
(рис. 737: 7, 10, 11). Тулово воронковидной, про-
долговатой или округлой формы. Орнамент весьма 
разнообразен. Предпочтение отдавалось сочетани-
ям горизонтальных оттисков шнура и различного 
рода треугольников, включая заполненные косыми 
линиями, зигзага, рядов столбиков, коротких ко-
сых линий. Нередки ямочные орнаменты, столби-
ки, пальцевые бороздки, отпечатки ногтя, иногда 
встречались простые отпечатки пальцев. Имеют-
ся сочетания горизонтальных оттисков шнура, 
которые перемежаются с вертикальными. Изред-
ка на этих сосудах встречался бисерный декор 
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в своей простейшей форме, в том числе в сочета-
нии с ямками. Известен процарапанный орнамент. 
Причина разнообразия декора, возможно, кроется 
в разновременности фрагментов.

Горшки для хранения припасов. Они воронко-
видной формы, среди всех типов посуды наиболее 
крупные по размерам, достигая в высоту 90 см, 
в диаметре до 72 см (Rimantienė, 1989. P. 134). 
Днища, напротив, имеют диаметр не более 15 см. 
Вверху эти горшки резко расширяются. Шейка 
и венчик короткие. По краю имеют примитивный 
декор в виде насечек и маленькие языкоподобные 
ушки.

Горшки с налепными валиками и пальцевыми 
защипами. Сосуды хорошо профилированы, тулово 
выпуклое, венчик прямой или слегка отогнут нару-
жу (рис. 735: 8–12) (Rimantienė, 1989. P. 129–132). 
Валики покрыты пальцевыми оттисками, ямка-
ми или насечками. Ушек на этих горшках никогда 
не бывает.

Миски. Различаются формой и высотой 
(рис. 734: 1; 739) (Rimantienė, 1989. Р. 134–142). 
Глубокие миски, высота которых более полови-
ны диаметра горловины, являются переходными 
к горшочкам формами. У них зауженное днище, 
венчик прямой или даже слегка вогнут внутрь, 
и только в редких случаях сосуд имеет короткую 
шейку. Украшены сочетаниями горизонтальных 
и вертикальных оттисков шнура, ямками, ино-
гда в сочетании со шнуром. Полуглубокие миски 
имеют полусферическую или воронковидную фор-
му, прямой или слегка загнутый внутрь край вен-
чика. Декор состоит из сочетаний вертикальных 
и зигзагообразных столбиков, насечек, шнуровых 
треугольников, перемежающихся вертикальных 
и горизонтальных оттисков шнура, покрывающих 
сосуд сверху донизу. Наиболее распространённы-
ми являются приземистой или полуприземистой 
формы миски с короткой шейкой и плечиками, 
реже только с прямым венчиком. Чаще всего у них 
имелись ушки различной формы, как в виде нале-
пов, так и со сквозными отверстиями. Эти миски 
орнаментировались простыми оттисками шнура, 
иногда совместно с ямками. Последними следует 
упомянуть уплощённые, ближе к воронковидной 
форме миски, без орнамента.

Ванночки и ладьевидные сосуды. Представлены 
три разновидности (Rimantienė, 1989. P. 143–144). 
К ним относятся удлинённой формы ванночки, 
в сечении образующие прямой угол, без нагара, 
с плоским днищем и следами пальцевых борозд 
внутри, с насечками по краям и 2–3 налепами с од-
ной стороны. Следующая разновидность оваль-
ной формы, в профиле изогнутая, напоминающая 

лодку, с закругленными концами, длиной до 31 см, 
часто с выпуклыми налепами на одной стороне. 
Более широкие и короткие миски относятся к тре-
тьей разновидности, днище у них плоское. Пред-
полагается, что две последних использовались 
в качестве светильников.

Результаты анализа органических остатков 
глиняных сосудов указывают на высокую роль во-
дных продуктов в рационе питания (Heron, Craig, 
Luquin, Valerie and etc., 2015. P. 39). Кроме того, 
зафиксировано наличие на некоторых из сосудов 
молочных жиров. Результаты аналогичного анали-
за ванночек дают дополнительное основание пред-
полагать использование этих сосудов в качестве 
светильников (Heron, Craig, Luquin, Valerie and 
etc., 2015. P. 41). 

Результаты радиоуглеродного датирова-
ния и хронология. Изначально для поселения 
Нида было получено 5 радиоуглеродных значений: 
4630 ± 120 BP, 3630–3120 BC (Vs-321); очаг № 24 — 
4620 ± 110 ВР, 3620–3120 (Vs-631); очаг № 46, ниже 
уровня трансгрессивных наносов — 4460 ± 110 ВР, 
3360–2920 (Vs-632); очаг № 46 — 4070 ± 50 ВР, 
2830–2500 (Вln-2592); очажная яма № 32, выше 
уровня трансгрессивных наносов — 3470 ± 70, 
1878–1690 ВС (Vs-320) (табл. 5) (Antanaitis-Jacobs, 
Girininkas, 2002). Первые две даты Р. Риманте-
не отнесла к стоянке нарвской культуры, следы 
которой исследовательница обнаружила в ходе 
раскопок (Rimantienė, 1989. P. 175–176). Даты по-
лучены по дереву и углю из очагов, в которых не 
было иного материала. Следующее радиоуглерод-
ное значение — 4460 ± 110 ВР (Rimantienė, 1989. 
P. 176), полностью соответствует тем, что полу-
чены по углю и другим органическим материалам 
из построек поселения Прибрежное. У даты зна-
чительное стандартное отклонение, но это не ме-
няет того факта, что имеются близкие определения 
на поселениях с побережья Вислинского залива. 
Случайность это или за этим стоит нечто боль-
шее? Для КШК такая дата по-прежнему считается 
серьёзным образом завышенной, и её можно было 
бы не брать в расчёт, если бы не ранние комплексы 
из Прибрежного и Ушаково 3, результаты исследо-
ваний которых вступили в противоречие с обще-
распространённым мнением. Дата 4070 ± 50 ВР, 
конечно, наиболее приемлемая для основной части 
материалов из Ниды, и оспаривать это не имеет 
никакого смысла. Преобладающий массив керами-
ки и иных изделий с памятника характерен именно 
для середины III тыс. до н. э., находит многочис-
ленные параллели на других поселениях того же 
отрезка времени, что доказывается аналогичным 
материалом и похожими датами. Причём в Ниде 
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выделяется своеобразный комплекс для данного 
периода, который не имеет параллелей в осталь-
ных культурах шнуровой керамики. Речь идёт 
прежде всего о крупных горшках воронковидной 
формы с языкоподобными ушками, полуглубоких 
и приземистой формы мисках с украшенными 
оттисками шнура ушками различной формы, бо-
чонкообразных горшочках, кубках горшковидной 
формы, амфорах позднего типа с короткой шейкой 
и венчиком. К этому же комплексу следует отно-
сить широкогорлые горшки позднего типа с рож-
коподобными и языкообразными ушками, у ко-
торых, в отличие от Прибрежного, наличествует 
орнамент в виде заполненных косыми оттисками 
шнура треугольников, сочетаний горизонтальных, 
вертикальных оттисков шнура и бахромы и т. д. 
В это же время широко распространяются сосуды 
с пальцевыми защипами и налепными валиками. 
Но в таком случае эти последние формы стоят 
особняком, являясь чужеродным компонентом. 
Находки фрагментов А-амфор лишь на одном не-
большом участке намекают на появление новой 
пришлой группы населения. Охарактеризованный 
местный комплекс фиксируется не только в Ниде, 
но и Сухаче, естественно, при наличии своих осо-
бенностей. Причём эти особенности отнюдь не ис-
черпываются исключительно двумя поселениями, 
часть этого керамического комплекса можно уви-
деть в Жуцево. Но здесь указанные материалы за-
теняются иными, происхождение которых связано 
с культурой одиночных погребений и КШК Сред-
ней Европы.

Предположительно начало существования 
поселения следует связывать с более ранним вре-
менем. В Ниде явно имеются материалы, правда 
не столь многочисленные, типичные именно для 
предшествующей фазы развития, аналогии кото-
рым можно увидеть в основном в Прибрежном 
и Ушаково 3 (рис. 734: 4). Прежде всего, это два 
фрагмента амфор, судя по специфическим призна-
кам, явно имеющих овальную форму горловины, 
что можно считать архаичными чертами (рис. 734) 
(Rimantienė, 2016. Fig. 72: 12; 89: 6). Отдельные 
широкогорлые горшки аналогичны тем, что мы 
знаем по Прибрежному, и это касается не только 
формы, но и орнамента. Сюда можно включить 
горшки с короткой шейкой и прямым или слегка 
отогнутым венчиком, орнаментированные шну-
ровыми зигзагом, отпечатками пальцев и про-
стыми оттисками шнура или «бисера» (рис. 734: 
1–3, 5–7, 10). По-видимому, фрагменты с подко-
вообразными ушками относятся к этой же услов-
ной группе (рис. 734: 6). Эти сосуды выбиваются 
из общей канвы, где на сосудах преобладают иные 

сочетания и варианты шнуровых узоров, в кото-
рых важную роль играли вертикальные оттиски, 
бахрома, нарезные линии, мелкие ямки, пальцевые 
бороздки, сочетания шнура и столбиков (рис. 737). 
Такие сосуды, как уже указывалось, лишь произво-
дные от ранних типов. Ушки у них языкоподобной 
и рожкообразной формы (рис. 737: 7, 10, 11). По-
мимо этих форм нельзя исключить ранний харак-
тер некоторых кубков, а возможно, и отдельных 
экземпляров глубоких мисок (рис. 734: 9, 11). Эти 
кубки имеют более плотную керамическую массу, 
что роднит их с керамикой из Прибрежного и Уша-
ково 3. Орнаментированы они соответствующе, 
сочетаниями шнура и мелких ямок, имеют шейку 
и продолговатое тулово. В наибольшей степени 
эти сосуды напоминают кубки с нижнего уровня 
поселения Ушаково 3. В целом выделенные мате-
риалы гипотетически можно датировать с учётом 
параллелей в интервале 2750–2600 ВС.

Последняя дата, по сравнению с предыдущи-
ми, оказывается в противоположной части хро-
нологической шкалы. Эта дата также не вызыва-
ла большого доверия. Но, следуя П. Макаровичу, 
в представленных материалах, гипотетически, 
могут присутствовать редкие фрагменты, которые 
опознаются как относящиеся к бронзовому веку 
(Makarowicz, 1998. S. 136). Это прежде всего фраг-
мент горшка кубковидной формы, вероятно ор-
наментированного шнуром по всей поверхности, 
и обломок миски с прочерченными полуовалами 
(Rimantienė, 1989. Pav. 67: 5; 92: 5). Горшок, полно-
стью покрытый горизонтальными оттисками шну-
ра, с коротким, отогнутым наружу венчиком — 
позднейший тип посуды в приморской культуре, 
широко распространяется с начала II тыс. до н. э. 
Следовательно, мы не имеем права сбрасывать 
со счетов позднейшую дату, которая, возмож-
но, указывает на малоизученный этап в истории 
поселения. 

Краткое заключение. Несмотря на разроз-
ненность и разнохарактерность указанных древ-
ностей из сборов довоенного времени, керамика 
имеет специфические особенности, которые рас-
пространяются, по-видимому, на значительные 
области в пределах Куршской косы. Прежде все-
го это касается отдельных разновидностей амфор 
и кубков, когда-то постоянно использовавшихся 
в качестве иллюстративного материала при харак-
теристике важнейших черт приморской культуры. 

Среди кубков обращает на себя внимание мно-
гочисленность сосудов, в основном S-образного 
профиля, с орнаментом в виде ёлочки, обычно 
в сочетании с горизонтальными нарезными лини-
ями (рис. 724: 3; 725; 733: 6, 7). Преимущественно 
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такие кубки встречались в средней и северной 
части косы. Не имеет никакого смысла распро-
странять эти формы на всю приморскую культуру. 
Кубки, орнаментированные подобным образом, 
на основной территории распространения вос-
точной группы являются совершенно чужерод-
ным явлением. Данный тип посуды следует свя-
зывать с населением восточнобалтийской КШК 
или, по крайней мере, с воздействием, исходящим 
из этой культуры. В Ушаково 3, обнаруженные 
в ничтожном количестве, они явно не местного 
происхождения, с примесью в керамической массе 
шамота. Редкими их можно считать для поселения 
Нида с Куршской косы. В западной группе, вероят-
но, под влиянием культуры одиночных погребений, 
их число снова становится значительным (Żurek, 
1954. Ryc. 7: 1–8). Другая форма — кубки с ворон-
ковидной шейкой (рис. 722: 1, 6). Отдельные сосу-
ды украшались нарезными линиями. Большинство 
из этих форм находят многочисленные соответ-
ствия среди кубков среднеевропейской КШК, неко-
торые являются прямой копией среднеевропейских 
образцов (Matthias, 1987. S. 117. Taf. 99: 9–12). 

Остальные разновидности кубков подразделя-
ются на сосуды обычной S-образной формы, укра-
шенные простыми оттисками шнура, нарезными 
линиями и ямками (рис. 723: 4–6). Шейка у них 
невысокая. Представлены экземпляры позднего 
типа, у которых шейка, напротив, вытянутых про-
порций (рис. 723: 1, 2).

Особая группа кубков включает позднейшие 
разновидности, прежде всего в виде сосудов про-
стейшей формы с прямым или чуть загнутым внутрь 
венчиком, орнаментированные отдельными поясами 
или по всей поверхности горизонтальными оттиска-
ми шнура (рис. 724: 1, 6). Сюда же относятся сосуды 
с декором в виде шнуровых подковообразных отти-
сков (рис. 724: 5, 8). Подобного рода керамика рас-
пространяется в приморской культуре около 2000 г. 
до н. э., т. е. в начале раннего бронзового века. Кубок 
горшковидной формы, украшенный растительным 
орнаментом в сочетании с горизонтальными нарез-
ными линиями и ямками, видимо, стоит относить 
к рубежу III–II тыс. до н. э. (рис. 724: 7). Имеются 
переходные к мискам формы с широким открытым 
верхом и узким днищем, которые могут датировать-
ся тем же временем (рис. 724: 2). 

Горшочки бочковидной формы из довоенных 
раскопок все с небольшими налепными валиками 
в сочетании с горизонтальными оттисками шнура 
и рядами ямок или мелкого штампа, аналогичны об-
наруженным при раскопках в Ниде (рис. 722: 2–5).

Своеобразием отличаются разнообразно укра-
шенные амфоры шаровидной формы (рис. 729). 

В одном случае амфора подобного типа имела де-
кор в виде ёлочки (рис. 729: 4). Такие разновид-
ности не находят прямых аналогий на побережье 
Вислинского залива. Хотя в Прибрежном имеется 
фрагмент шарообразной формы амфоры, она со-
вершенно иного типа, аналогии имеются только 
в КША (рис. 395: 1). Скорее всего, амфору из Юод-
кранте (рис.729: 6) и ей подобные с Куршской 
косы следует считать производными от А-амфор, 
которые имели здесь ограниченное хождение 
(рис. 728: 4–7). Раннее бытование подобных ам-
фор на стоянках и поселениях приморской куль-
туры (родственные формы встречались в Ниде) 
следует считать невозможным. К ним могут быть 
близки амфорообразные горшки округлой формы, 
декорированные рядами ямок (рис. 729: 8, 9). Ещё 
более поздними являются шарообразные амфо-
ры с декором в виде сочетаний горизонтальных, 
вертикальных и скобообразных шнуровых отти-
сков или косых и вертикальных линий (рис. 729: 
1, 2). Это также совершенно местная форма, чего 
не скажешь о хорошо известных амфоре и амфо-
рообразном горшке, имеющих прямые аналогии 
в КШК Средней Европы (рис. 729: 5, 7). Фраг-
менты амфор позднего типа, типичные для боль-
шинства поселений приморской культуры, имели 
ушки, орнаментированные вертикальными отти-
сками шнура (рис. 728: 8, 9). 

Глубокие миски, обнаруженные на Куршской 
косе, обычны для восточной группы. Две миски 
имели шейку, богато декорированы разнообраз-
ными оттисками шнура и ямками (рис. 727: 3, 5). 
Другие три миски с закруглённым основанием 
украшены различным образом: сочетанием шнура 
и штампа в виде ёлочки, а также двойным шишко-
образным налепом или сложным, вероятно, почти 
по всей поверхности нанесённым шнуровым де-
кором в виде поясов горизонтальных и вертикаль-
ных линий, от которых под углом отходят в сто-
роны короткие косые оттиски (рис. 727: 1, 2, 4). 
Сверх того, ещё одной разновидностью выступает 
миска приземистой формы, украшенная оттиска-
ми шнура (рис. 726: 3). Миски-ванночки делятся 
на типичные для классического этапа вытянутой 
формы с плоским основанием, бороздками на вну-
тренней части днища, боковым налепом сосуды 
(рис. 726: 1; 733: 1), и экземпляр овальной формы 
с высокими стенками (рис. 726: 3). 

Фрагменты широкогорлых горшков 
S-образной формы, с учётом орнамента (запол-
ненные треугольники, орнаментация бороздка-
ми, столбиками) аналогичны выявленным в Ниде 
и, вероятно, относятся к классическому этапу 
приморской культуры (рис. 731: 1–3, 5–8, 10; 
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732: 1–3). Один фрагмент, украшенный полуова-
лами, типичен для памятников типа Прибрежного 
(рис. 731: 9). В орнаментации столбиками ощуща-
ется влияние КША. Форма этих горшков находит 
прямые параллели в Прибрежном, где подобные 
сосуды имели сужение вблизи днища. Один фраг-
мент с языкоподобным ушком относится к окру-
глой формы горшкам, имеющим хождение на том 
же поселении (рис. 732: 5). Кроме этих разновид-
ностей, выделяются крупных размеров сосуды 
для хранения воронковидной формы, характерные 
и для поселения Нида (рис. 733: 12). 

Обычными для многих стоянок Куршской 
косы являлись горшки с пальцевыми защипами 
и валиками (рис. 730: 1–6; 733: 15). Вероятность 
наличия среди данных материалов отдельных 
древностей более раннего времени не исключа-
ется, но для этого требуются дополнительные до-
казательства. Позднейшие формы широкогорлых 
горшков имели нарезной и ямочный орнаменты 
(рис. 730: 7, 8, 10). 

Пока для Куршской косы мы располагаем 
в полном объёме только материалами с поселе-
ния Нида, в основном раскопанного во второй 
половине ХХ в. С учётом аналогий с поселений 

побережья Вислинского залива и Ниды на Курш-
ской косе, керамика из довоенных сборов, вклю-
чающая широкогорлые горшки S-образной формы, 
амфоры шаровидной формы, горшки с округлым 
туловом, удлинённой формы миски-ванночки, во-
ронковидные горшки, кубки S-образной формы 
с орнаментом в виде горизонтальных оттисков 
шнура и ямок, отдельные сложно украшенные 
глубокие миски, по всей вероятности, принадле-
жит классическому этапу приморской культуры 
(2600–2400 гг. до н. э.). Вероятность наличия среди 
данных материалов отдельных древностей более 
раннего времени не исключается, но для этого тре-
буются дополнительные доказательства. 

Кубки и иные формы посуды, орнаментиро-
ванные ёлочкой, по всей вероятности, стоит свя-
зывать с 2500–2300 гг. до н. э. Их более раннее по-
явление, совместно с щирокогорлыми горшками 
с защипами, также возможно (с 2650 г. до н. э.), но 
широко они распространяются именно в указан-
ный период в связи с притоком нового населения 
из областей восточнобалтийской КШК. Прямые, 
горшковидной формы кубки, амфоры с нарезным 
орнаментом указывают на период раннего бронзо-
вого века или же рубеж позднего неолита и бронзы. 



В 1966 г. под руководством Р. Римантене на-
чались планомерные исследования памятников 
неолита и раннего бронзового века вблизи посёл-
ка Швянтойи (ныне курортный город) на участках 
заболоченного берега, где удалось обнаружить 
десятки поселенческих комплексов (Rimantienė, 
1979). Важнейшее значение имели раскопки посе-
ления Швянтойи 1А, с материалами КШК раннего 
облика (Rimantienė, 1980; 2005). 

С 1978 г. систематические археологические 
работы проводились на территории поозерья Бир-
жулис и в бассейне рек Вирвите и Вардува, где 
выявлено значительное количество памятников 
различных эпох, в том числе позднего неолита 
и раннего бронзового века (рис. 748) (Butrimas, 
1982; 1985; 1996; Butrimas, Ostrauskienė, 2004). 
Эти памятники долгое время относили к примор-
ской культуре. Наболее известные, комплексно 
исследованные стоянки и поселения — Дактариш-
ке 1 и 5, Шарняле, Дуонкальнис, Гайгалине 1 и 2. 
В 2016 г. стоянку Дактаришке 5, как и ряд других 
в Литве, продолжил исследовать Г. Пиличаускас 
(Piličiauskas, 2018).

Швянтойи 1А. Стоянка располагалась в пре-
делах осушенного в настоящее время и вытянуто-
го вдоль береговой линии болота, вблизи г. Швян-
тойи. В неолите и раннем бронзовом веке здесь 
находилось озеро, в сущности являвшееся стари-
цей р. Швянтойи. К берегам этого озера и было 
приурочено большинство открытых Р. Римантене 
в 1966–1977 гг. памятников. 

Раскопанная площадь — 1860 м². Поселение 
Швянтойи 1А существовало на бывшем берегу 
озера, перекрывая более ранние слои нарвской 
культуры (Швянтойи 1В) (Rimantienė, 1980; 2005). 
От поселения нарвской культуры памятник отделя-
ла мощная стерильная прослойка гиттии и глины. 

Важнейшей находкой являлась часть ограды дли-
ной 150 м, которая окружала с одной стороны 
практически пустую площадку (за исключением 
остатков мощного ствола дуба) (Rimantienė, 2005. 
Pav. 89). С востока ограда упиралась в озеро. Огра-
да имела неправильно выгнутую форму, основу со-
ставляли два ряда вбитых попарно в грунт кольев 
(Rimantienė, 1996. P. 268). Промежутки заполне-
ны прямыми жердями и ветками деревьев, внизу 
конструкция была укреплена камнями. Ширина 
конструкции — 0,5–1 м. Внутри между кольями 
пространство, вероятно, было заполнено землёй. 
Сохранился проход с двумя столбами. Ограда име-
ла двухрядную конструкцию. По предположению 
Р. Римантене, площадка, окружённая оградой, име-
ла культовое назначение (Rimantienė, 1997. S. 183). 
С внешней стороны, вплотную к воротам, нахо-
дилось скопление фрагментов керамики, изделий 
из камня и дерева (мусорная куча или жертвен-
ник?), откуда и происходит преобладающая часть 
находок. 

Янтарь. Всего, помимо янтаря-сырца и мел-
ких сколов, из Швянтойи 1А происходят 138 ян-
тарных изделий (Rimantienė, 2001. S. 91. Abb. 7). 
Количественно преобладают пуговицеобразные 
бусины (63 шт.). В основном к ним относятся об-
разцы с сегментовидным сечением, а также четы-
рёхугольные, поверхность которых крышеобраз-
на (рис. 750: 1, 2) (Rimantienė, 2001. S. 91. Abb. 7: 
1–10). Кроме того, как и на большинстве осталь-
ных памятников побережья Западной Литвы, име-
ли хождение бусины трубчатой формы (14 шт.) 
(Rimantienė, 2001. S. 92. Abb. 7: 22–23). Обычными 
для памятника считаются подвески из просверлен-
ного необработанного янтаря, что типично и для 
стоянок нарвской культуры (39 шт.). К подве-
скам уплощённой формы с выпуклыми боковыми 

ГЛАВА 7 

КУЛЬТУРА ШНУРОВОЙ КЕРАМИКИ 
зАПАДНОЙ ЛИТВЫ
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гранями и выемкой в основании относится экзем-
пляр величиной в 6,9 см (Rimantienė, 2001. S. 92. 
Abb: 7, 20). С обеих сторон изделие было украше-
но точечным пунктиром (рис. 749: 1). Только один 
диск сохранился полностью, его диаметр — 5,7 см, 
в сечении линзовидный (рис. 749: 2). Остальные 
диски выявлены во фрагментированном состоянии 
(33 шт.), причём один обломок явно имел кресто-
образный декор (рис. 750: 4) (Rimantienė, 2001. 
S. 91. Abb. 7: 18–19). Фрагмент ладьевидного укра-
шения отличался двумя просверленными насквозь 
отверстиями (рис. 750: 3) (Rimantienė, 2001. S. 91. 
Abb. 7: 21).

Изделия из камня и кремня. Редчайшей на-
ходкой для местных поселенческих комплексов 
является ладьевидный топор типа А с овальным 
поперечным сечением и слегка расширенным 
лезвием (рис. 750: 7) (Rimantienė, 1980. P. 24. 
Pav. 14: 7; 1997. S. 182; 2005. P. 234. Pav. 101: 6). 
Трапециевидной формы топорики имеют оваль-
ной формы сечение (рис. 749: 3, 4) (Rimantienė, 
2005. P. 234. Pav. 101: 4, 5). Кроме того, выявлены 
специализированные орудия для работы по дере-
ву, включая желобчатые тёсла (Rimantienė, 2005. 
P. 238. Pav. 101: 1, 2). Также следует упомянуть 
каменные грузила для сети из плоской гальки, 
оббитой с двух сторон. Мелкие кремнёвые изде-
лия представлены скребками, свёрлами, резцами, 
ножевидными пластинами. Для их изготовления 
использовался местный и привозной кремень. 
Ножевидные пластины все из привозного крем-
ня. Наконечники стрел треугольные с вогнутым 
и прямым основанием, также встречались трапе-
циевидные, ланцетовидные и листовидные образ-
цы (Rimantienė, 2005. P. 239. Pav. 105: 1–6).

Изделия из дерева. Включают деревянные 
корыта, блюда (Rimantienė, 2005. P. 244. Pav. 109: 
8–10). Известны плетённые из липового лыка 
циновки. Для рыбной ловли использовались по-
плавки из сосновой коры, вилообразные орудия, 
найдены остатки вёсел и отдельные элементы кон-
струкций для рыбной ловли (Римантене, 1991. 
C. 85; Rimantienė, 2005. P. 244–250. Pav. 110). 

Керамика. Среди керамики (Rimantienė, 2005. 
P. 230–234) выделяются несколько групп посуды, 
которые, с учётом специфических особенностей, 
невозможно рассматривать единым комплек-
сом. Первая группа связывается с типичной для 
широкого круга КШК керамикой, относящейся 
к раннему этапу (рис. 750: 5, 7–17). К этой группе 
принадлежат кубки S-образной формы, орнамен-
тированные ёлочкой, кубок с высокой воронко-
видной шейкой и коротким с выпуклыми боками 
туловом (рис. 750: 8, 9). Сосуд орнаментирован 

линиями в виде канавок. Вероятно, с тем же куль-
турным кругом соотносится фрагмент кубка, орна-
ментированный горизонтальными оттисками шну-
ра и небольшим выступом, покрытым мелкими 
треугольными наколами, а также кубок S-образной 
формы, с высокой шейкой, декорированный соче-
танием горизонтальных оттисков шнура и наколов 
(рис. 750: 5, 10). Сюда же относится амфора с ту-
ловом шаровидных очертаний и короткой цилин-
дрической формы шейкой (рис. 750: 12). Амфора 
декорирована пучками нарезных линий. По Р. Ри-
мантене, амфора относится к типу АIb (Rimantienė, 
2005. P. 170). К данной группе, связанной своим 
происхождением в конечном счёте со Средней 
Европой, в свою очередь примыкают толстостен-
ные горшки с налепными валиками и пальцевыми 
защипами (составляют 15 % от общего состава) 
(рис. 750: 11, 13, 14, 15, 17). Большая часть посуды 
в этой группе имеет в керамической массе примесь 
шамота.

Вторая группа включает, прежде всего, сосу-
ды с прямой шейкой, слегка выделяющимися пле-
чиками, миниатюрными ушками и овальным туло-
вом (рис. 750: 6). Орнаментальная схема состоит 
из горизонтальных оттисков шнура, пересекаю-
щихся короткими вертикальными и ниже располо-
женными мелкими наколами. Широкогорлый при-
земистой формы сосуд имеет на изгибе такие же 
незначительные по размерам ушки (рис. 750: 15). 
У него хорошо выраженная шейка, почти прямая, 
но с лёгким изгибом, декорированная рядом мел-
ких округлой формы налепов. Другой приземистой 
формы горшок открытого типа с миниатюрными 
ушками имел прямую шейку, покрытую горизон-
тальными оттисками шнура (Rimantienė, 2005. 
Pav. 96: 4). Данная посуда с примесью в тесте дрес-
вы. Наиболее вероятно, что этот комплекс связан 
с КША.

В третьей группе преобладают широкогорлые 
горшки открытого типа с прямой или S-образной 
формой венчика, с примесью в керамической массе 
дресвы, по форме аналогичные наиболее широко 
распространённым категориям посуды из При-
брежного, Ушаково 1 и 3 (рис. 749: 5, 6, 9, 10). Туло-
во у этих сосудов воронковидное или покатое, бли-
же к днищу сужается. Ещё одной разновидностью 
широкогорлых горшков являются сосуды относи-
тельно приземистой формы с прямым венчиком, 
параллели которым можно увидеть всё на тех же 
поселениях (рис. 749: 8). Они различаются между 
собой наличием или отсутствием плечиков. Широ-
когорлые горшки декорировались простыми отти-
сками шнура, псевдошнуром, повторяющим шнуро-
вые композиции, составленные из горизонтальных 



Г Л А В А  7 .   К У Л Ь Т У Р А  Ш Н У Р О В О Й  К Е Р А М И К И  з А п А д Н О Й  Л И Т В ы 131

линий, пересекающихся короткими вертикальны-
ми, в ином случае горизонтальные линии переме-
жаются с ямками или мелким штампом в виде стол-
биков. В этом случае явно заметна роль КША. Но 
следует помнить, что это не посуда КША и все фор-
мы находят аналогии на памятниках приморской 
культуры. К особой категории посуды относится со-
суд кубковидной формы, украшенный простейшим 
орнаментом из сочетаний горизонтальных оттисков 
шнура и ямок (рис. 749: 11). Кубок горшковидной 
формы, с направленным внутрь венчиком, без орна-
мента (рис. 749: 7). Аналогии имеются в Прибреж-
ном (рис. 389: 5, 6).

Керамика четвёртой группы подразделяет-
ся на широкогорлые горшки с высокой шейкой 
(Rimantienė, 2005. Pav. 95: 5), глубокие и полуглу-
бокие миски (рис. 751: 6–8, 10, 11), сосуды средних 
размеров с хорошо выраженной шейкой (рис. 751: 
3, 9), с прямой шейкой и воронковидным туловом 
(рис. 751: 1, 2), со сдавленной горловиной и слегка 
загнутым внутрь венчиком (рис. 751: 4, 5). Декор 
простейший, включает горизонтальные оттиски 
шнура, в некоторых случаях пересекающиеся вер-
тикальными, и ямки. 

Результаты радиоуглеродного датирования 
и хронология. Для поселения имеются следующие 
радиоуглеродные определения: 4120 ± 80 BP (ТА-
246); 4100 ± 100 BP (Vs-22); 4288 ± 41 ВР (FTMC-
17–33); 4134 ± 39 ВР (FTMC-17–32); 3860 ± 50 BP 
(Le-835); 3880 ± 80 BP (Le-865) (табл. 7) (Ри-
мантене, 2004. C. 160; Rimantienė, 2005. P. 224; 
Piličiauskas, 2018. Lent. 7). Согласно Римантене, 
памятник относится к одному из ранних этапов 
приморской культуры, периоду, когда компоненты 
т. н. А-горизонта уже начали сливаться с местны-
ми нарвскими (Rimantienė, 1997. S. 183). Действи-
тельно, нет никаких сомнений, что культурный 
комплекс содержит эти элементы в полном объёме. 
К данным компонентам относятся А-топор, амфо-
ра типа АIb, декорированная пучками нарезных 
линий, горшки с налепами и пальцевыми защипа-
ми, кубки с S-образной формой венчика, украшен-
ные сочетанием горизонтальных оттисков шнура 
и наколов. Сюда же примыкают кубки, орнамен-
тированные нарезной ёлочкой, которые в Средней 
Европе распространяются достаточно рано, и сосу-
ды с воронковидной шейкой, украшенной борозд-
чатыми линиями. Несомненно, эти компоненты 
не успели ещё нивелироваться, почти отсутствуют 
формы, указывающие на дальнейшее развитие. 
Зато в комплексе присутствуют экземпляры посу-
ды и янтарных украшений, явно имеющие отноше-
ние к КША, в частности кубки с миниатюрными 
ушками, орнаментированные горизонтальными 

и вертикальными оттисками шнура, приземистой 
формы сосуды с такими же ушками, декориро-
ванные мелкими выпуклыми налепами (рис. 750: 
6, 15). Обломок диска с крестовидной символикой 
тоже стоит относить к влияниям из сферы КША 
(рис. 750: 4). 

Другая, одна из самых представительных 
в культурном комплексе, группа инвентаря прак-
тически почти полностью повторяет керамиче-
ские формы, разновидности изделий из янтаря 
и камня с поселений северо-восточного побере-
жья Вислинского залива (рис. 749). Сюда входят 
широкогорлые горшки с воронковидной или пока-
той формой тулова, горшки приземистой формы, 
кубок особой разновидности, кубкообразные со-
суды, топорики трапециевидной формы с оваль-
ным сечением, уплощённой формы подвески 
с выемкой в основании, простые янтарные диски 
с отверстием. В особенности много аналогий про-
является в материалах поселения Прибрежное, 
где широкогорлые горшки являются основой ке-
рамического комплекса. В их число входят горш-
ки с воронковидным туловом, более приземистые 
формы (рис. 406; 408–412). Особенностью формы 
широкогорлых горшков является шейка в нижней 
части сосуда, которая плавно переходит в днище. 
Кубкообразные сосуды, в том числе орнаментиро-
ванные аналогичным способом, являются одними 
из самых своеобразных категорий посуды на па-
мятниках типа Прибрежное. Горшок приземистой 
формы, орнаментированный шнуром, видимо, 
имеет смешанное происхождение (Rimantienė, 
2005. Pav. 96: 4). Кубки, имеющие слегка загну-
тый внутрь край венчика, в Прибрежном встреча-
ются в средней части культурного слоя (рис. 389: 
5, 6). В жилищах они неизвестны. Трапециевид-
ных очертаний топоры и янтарные подвески с вы-
пуклыми боковыми сторонами обычны для При-
брежного (рис. 436; 439; 444). Они встречены 
в заполнениях жилых построек, а подвески ещё 
и в одной из ям, предположительно являющей-
ся погребальной. Такой тип янтарного украше-
ния, вероятнее всего, является частью местного 
комплекса. Из КША они происходить никак не 
могут. Данный комплекс имеет долгую историю, 
если опираться на радиоуглеродные даты из При-
брежного. Две первые даты из Швянтойи 1А не 
противоречат археологическим материалам, дати-
руя ранний этап существования памятника в про-
межутке около 2650–2600 гг. до н. э. 

В Швянтойи 1А отсутствуют миски овальной 
или удлинённой формы, отчего часто этот памят-
ник исключают из ряда относящихся к примор-
ской культуре. Наличие этой разновидности мисок 
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признаётся чуть ли не обязательной категорией 
инвентаря для керамических комплексов поселе-
ний прибрежной зоны. На этих поселениях вели-
ка доля местной по происхождению посуды, в от-
личие от Швянтойи 1А, где слишком значительна 
инородная составляющая. 

Ещё одна группа керамики предположительно 
связана с совершенно иным периодом в существо-
вании памятника и относится к поздней фазе при-
морской культуры. Сюда входят фрагменты глубо-
ких мисок, декорированных простыми оттисками 
шнура или неорнаментированных, кубкообразных 
сосудов со сдавленной горловиной, орнаментиро-
ванных ямками или вовсе без орнамента, сосудов 
средних размеров, украшенных горизонтальными 
оттисками шнура, нередко в сочетании с верти-
кальными, горшков с выпуклым туловом и высо-
кой шейкой, покрытых оттисками шнура. Оттиски 
шнура на большей части этих форм нанесены не-
брежно. Многочисленные аналогии подобного 
рода посуде отмечены среди керамического ком-
плекса Ушаково 3, относящегося к верхнему уров-
ню культурного слоя, — всё те же формы глубоких 
мисок, сосудов средних размеров со сдавленной 
горловиной (рис. 636: 1–4; 644: 6, 10). В Ушаково 
3 слои с подобной керамикой датируются по углю 
приблизительно в промежутке 2450–2200 СalBC, 
а если быть более точным, то ближе к концу этой 
шкалы. Этим датам практически полностью соот-
ветствуют два последних радиоуглеродных опре-
деления из Швянтойи 1А. Орнамент из перемежа-
ющихся горизонтальных и вертикальных оттисков 
шнура (рис. 637: 9; 646: 8; 751: 1, 2) в этот период 
широко распространяется на целом ряде посе-
лений приморской культуры, естественно, не без 
влияния КША.

Выявленные многочисленные соответствия 
в материалах памятников типа Прибрежное су-
щественным образом меняют ранее предложен-
ную схему распространения КШК на территории 
Юго-Восточной Прибалтики. Поселение Швян-
тойи 1А являлось важным звеном в этой концеп-
ции, так как считалось памятником, где ранняя 
КШК (имеются в виду элементы А-горизонта) 
проявила себя наиболее зримо. Идею возникно-
вения приморской культуры на основе ранней 
КШК, компоненты которой в привычной для нас 
форме выделяются в Швянтойи 1А, параллельно 
наложившихся на местные нарвские, теперь не-
обходимо окончательно пересмотреть. Исходя 
из древностей приморской культуры раннего об-
лика, не может идти и речи о прямом воздействии 
нарвской культуры на формирование нового куль-
турного образования. Лишь хозяйственный уклад, 

связанный с рыболовством, и соответствующие 
орудия рыбной ловли были, вероятно, заимствова-
ны почти в полном объёме, что и не удивительно. 
Таким образом, учитывая прежде всего материалы 
с недавно раскопанных памятников, нет никаких 
оснований полностью оставаться в рамках старых 
идей. Новая модель предполагает ситуацию, при 
которой ранняя КШК, в конечном счёте связанная 
с Центральной Европой, в Юго-Восточной При-
балтике частично наслоилась на уже существу-
ющую на данной территории приморскую культу-
ру, распространившуюся здесь на несколько веков 
ранее. Появление новых групп населения в первую 
очередь отразилось в материалах Швянтойи 1А, 
в Дактаришке 5, хотя здесь мы уже видим даль-
нейшее развитие. На поселенческом уровне это 
происходит не ранее 2650 г. до н. э. Отдельные 
погребения, связанные с ранним этапом КШК 
в Средней Европе, появляются в Прибалтике, воз-
можно, на столетие раньше. 

Швянтойи 9. Местонахождение исследовано 
в 1970–1972 гг. (392 м²), находится в 2 км южнее 
Швянтойи 1А, на участке между бывшей лагуной 
и морем. Из Швянтойи 9 происходят остатки за-
кола, состоящего из кольев и жердей, в месте, где 
бывшее озеро соединялось небольшой протокой 
с морем (Rimantienė, 1980. P. 62–63; 2005. P. 408. 
Pav. 297). Закол имел длину около 40 м и отличал-
ся изогнутой формой. В центре закола находился 
проход, где устанавливались верши. Колья рядом 
с проходом образовывали двойной ряд. На дне рас-
копа под свалившимися на него остатками закола 
выявлен обломок нижней части лодки-долблёнки 
размером 360 см в длину и 25–32 см в ширину 
(Rimantienė, 2005. P. 411. Pav. 305). 

Культурный слой, перекрытый вплоть до днев-
ной поверхности отложениями торфа, состоял 
из сапропеля тёмного цвета, в котором сохрани-
лись отдельные принадлежности для ловли рыбы, 
деревянные предметы, такие как ложка, поплавки 
из коры, мелкие кремнёвые отходы, каменные гру-
зила и кремнёвый топорик (рис. 752: 2), а также 
незначительное количество керамики. Обращает 
на себя внимание сосуд яйцевидной формы, пол-
ностью покрытый орнаментом в виде «колючей 
проволоки» (рис. 752: 3) (Rimantienė, 2005. P. 410. 
Pav. 301). В пределах закола обнаружены фрагмен-
ты кубков, декорированных по всей поверхности 
простыми оттисками шнура. Сосуды, судя по со-
хранившимся обломкам, с почти прямыми стенка-
ми (рис. 752: 1). Вся керамика имеет слабый обжиг, 
в керамической массе примесь крупных частиц 
дресвы, что характерно для последних этапов су-
ществования приморской культуры. 
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Для местоположения имеется три радио-
углеродные даты, полученные по дереву (сваям): 
3540 ± 60 ВР (Ki-7617); 3490 ± 60 BP (Ki-7618); 
3860 ± 90 ВР (Vib-1) (табл. 7) (Rimantienė, 2005. 
P. 407–408). Столь поздние даты не противоречат 
археологическому материалу. Сосуды с прямыми 
стенками и коротким отогнутым венчиком, пол-
ностью покрытые оттисками шнура, считаются 
одними из позднейших разновидностей посуды 
в приморской культуре. Яйцевидная форма горшка 
находит параллели и в более ранних памятниках 
приморской культуры, но орнамент в виде «колю-
чей проволоки» типичен для тшинецкого культур-
ного круга (Римантене, 2004. C. 160). Таким обра-
зом, комплекс, что наиболее вероятно, датируется 
1800–1700 гг. до н. э.

Дактаришке 1. Поселение обнаружено 
вблизи берега бывш. оз. Биржулис, на восточном 
склоне холма Дактаришке. Севернее протекает 
р. Вирвите. Раскопки проводились А. Бутримасом 
в 1980 г. Исследовано 524 м² (Butrimas, 1982). На-
ряду со шнуровой керамикой (30 % от всей кера-
мики) встречалась поздненарвская. Вся керамика 
и изделия из кремня фиксировались в восточной 
части поселения, вблизи очагов. В культурном 
слое обнаружены два мелких фрагмента черепа 
человека (Butrimas, 1982. Pav. 38). 

Следы построек. Выявлены остатки двух стен 
от постройки столбовой конструкции прямоуголь-
ной формы (Butrimas, 1982. Lent. 8).

Изделия из камня. Каменные топоры трапе-
циевидной формы, обух сравнительно широкий 
(рис. 754: 24, 25). Из других изделий из камня сле-
дует отметить шлифовальные плиты, зернотёрки 
и растиратели, грубо обтёсанные каменные моты-
ги и грузила для сетей в виде оббитых с несколь-
ких сторон галек (рис. 754: 26).

К изделиям из кремня, которые можно отнести 
к приморской культуре, принадлежат треугольные 
и ланцетовидные наконечники стрел и дротиков, 
возможно, трапеции, ножевидные пластины, ста-
мески (рис. 754: 1–14, 17–23).

Янтарь. Невозможно однозначно утверждать 
принадлежность того или иного изделия к при-
морской культуре. Кроме того, количество нахо-
док незначительно. Находки из янтаря включают 
обломок пуговицы с V-образным отверстием, ци-
линдрическую пронизь, подвеску овальной формы 
(рис. 754: 15, 16). 

Керамика. Шнуровая керамика, в основном, 
с примесью дресвы и песка в керамической мас-
се (Butrimas A., 1982. P. 38). Около 9 фрагментов 
оказались с примесью в керамической массе ша-
мота (Piličiauskas, 2018. P. 38. Pav. 11). Кроме того, 

представлена гибридная керамика с примесью 
органики.

Кубки. Кубки с минеральной примесью в кера-
мической массе имеют воронковидную шейку, ор-
наментированы простыми шнуровыми оттисками 
(рис. 753: 1–3). Ещё один кубок, видимо тоже име-
ющий венчик воронковидной формы, был с при-
месью шамота (Piličiauskas, 2018. P. 38. Pav. 11: 6). 
Представлены два фрагмента S-образной формы, 
один из них украшен сочетанием простых отти-
сков шнура и столбиков (рис. 753: 5, 6). 

Горшки с S-образной формой венчика. Плечи-
ки выражены слабо. Декорированы ямками, мел-
ким штампом и простыми оттисками шнура, име-
ются неорнаментированные образцы (Butrimas, 
1982. Lent. 15: 4, 5; 16: 2, 3). Среди этой группы 
сосудов имеются образцы с примесью в керами-
ческой масссе шамота (Piličiauskas, 2018. P. 38. 
Pav. 11: 4, 8).

Редкую форму для поселения имел горшок 
с прямым венчиком и немного выступающими 
плечиками, декорированный ямками (рис. 753: 8). 

Горшки с налепными валиками также обна-
ружены, в количестве 3 экземпляров (рис. 753: 7). 
Они все с примесью в керамической массе шамота, 
являются чужеродной частью комплекса.

Фрагмент амфорообразного сосуда с умерен-
но выпуклым туловом и очень коротким, ворон-
ковидной формы венчиком относится к позднему 
типу, в керамической массе примесь органики 
(Butrimas, 1982. Lent. 15: 3).

Миски и сосуды переходной формы. Только 
один фрагмент относился к полуглубоким мискам 
(Butrimas, 1982. Lent. 19: 3). Остальные представ-
ляют собой переходные формы к горшочкам с пря-
мым венчиком, украшены «рыбьей костью», стол-
биками, мелким штампом (рис. 753: 4) (Butrimas, 
1982. Lent. 18: 1–3; 19). 

Данные радиоуглеродного датирования и хро-
нология. Все основные типы керамических изде-
лий, орнамент на посуде находят аналогии, прежде 
всего, в поздних материалах прибрежных посе-
лений. С поселения происходит одна радиоугле-
родная дата — 3770 ± 110 BP, 2400–2030 calВС 
(Vs-363) (табл. 8), которая подтверждает поздний 
характер памятника (Butrimas, 2012. P. 202). Сосуд, 
орнаментированный горизонтальными оттисками 
шнура в сочетании со столбиками (рис. 753: 5), на-
ходит прямые параллели среди керамики из верх-
него уровня поселения Ушаково 3, где такой декор 
имел широкое хождение (рис. 564: 3, 4; 565: 3, 5). 
Радиоуглеродные определения из этого слоя анало-
гичны дате из Дактаришке 1. Примитивные ямоч-
ные орнаменты, образующие всего одну линию, 
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наряду со шнуровым использовавшиеся в Дакта-
ришке 1 (на соседнем поселении Шарняле имеют-
ся аналогичные орнаменты), также являются позд-
ним признаком, будучи одним из ведущих видов 
орнаментации на стоянках приморской культуры 
Недведжувка и Стары Бабки в Польше (рис. 713: 1, 
2, 7, 9, 11, 16; 716: 6–10). Стоянки датируются в ос-
новном тем же временем, что и Дактаришке 1. Все 
эти комплексы относятся к стадии упадка и дегра-
дации приморской культуры, конец существования 
которой был уже близок. Наличие в Дактаришке 1 
гибридной шнуровой керамики с органикой в при-
меси, что является местной нарвской чертой, тоже 
следует выделять как признак упадка, когда в куль-
туре начались процессы постепенного распада. 

Шарняле. Расположено на левом берегу 
р. Вардува. Раскопки проводились А. Бутримасом 
в 1981–1982 гг. Вскрыто 568 м² площади памятни-
ка (Butrimas, 1996).

Следы построек. Сохранилось множество 
вбитых в материк столбов. Однако точные пара-
метры конструкции установить не удалось, так как 
она оказалась разрушенной. Сваи размещались 
очень плотно, местами в два ряда. Таким образом, 
строение имело столбовую конструкцию и состоя-
ло из двух помещений, с пристройкой между ними 
(Rimantienė, 1996. P. 264).

Керамика. Количество фрагментов керами-
ки невелико, реконструировано всего 20 сосудов 
(Butrimas, 1996. P. 185–187). В керамической мас-
се примесь дресвы. Сосуды по форме относятся 
к двум типам: кубкам и кубкообразным горшкам 
(рис. 762). Кубки с S-образной формой венчика. 
Некоторые экземпляры кубков имели относитель-
но высокую шейку (рис. 762: 1, 11). Орнамент 
однообразен: это или горизонтальные оттиски 
шнура, или «ёлочка». Поверхность одного из куб-
ков покрыта штриховкой. Остальные сосуды про-
филированы не столь чётко, венчик отогнут слабо 
(рис. 762: 2–10). Декор предельно прост, включал 
горизонтальные оттиски шнура и ямки. У некото-
рых из сосудов поверхность полностью покрыта 
шнуровыми оттисками (рис. 762: 2). Часть сосудов 
данного типа вовсе не орнаментирована. Другие 
изделия из глины представлены пряслицами.

Орудия из камня. Обнаружен только обломок 
змееголовой мотыги. Множество грузил простей-
шей формы указывает на занятия рыболовством.

Костяные орудия. Изделия из кости, напро-
тив, многочисленны и разнообразны. Выявлены 
гарпуны, пешни, долота, а также кинжалы, нако-
нечники копий и стрел.

Украшения. Единственным изделием из янтаря 
является слабообработанная подвеска уплощённой 

формы. Кроме того, обнаружены амулеты из зубов 
зверей и клыков кабана.

Основные занятия. Кости домашних живот-
ных составляют 39,5 %. Из них 17 % — это кости 
крупного рогатого скота, 10 % принадлежали сви-
нье, 6,5 % овце, 3,5 % лошади, ещё 3,5 % собаке. 
Остальной остеологический материал относился 
к диким животным.

Данные радиоуглеродного датирования 
и хронология. По дереву получены следующие 
радиоуглеродные определения: 4260 ± 90 BP, 
2502–2281 CalВС (Vs-318) и 4040 ± 40 BP, 2169–
2018 CalВС (Le-1787) (Butrimas, 2012. P. 201) 
(табл. 9). Первая дата видится слишком завышен-
ной, и, скорее всего, опираться на неё не стоит. 
Обнаруженный керамический материал не под-
тверждает ранний характер памятника. Наобо-
рот, форма посуды и особенно орнаментации не 
оставляет надежды считать этот памятник отно-
сящимся к начальному этапу заселения. Сосуды, 
покрытые сверху донизу горизонтальными отти-
сками шнура, имеющие слегка выпуклое тулово 
и короткий отогнутый венчик, являются одной из 
позднейших форм, получивших распространение 
на рубеже III–II тыс до н. э. Они встречаются ис-
ключительно в период упадка приморской куль-
туры. Слабопрофилированные горшковидной 
формы горшки мы также можем отнести к этому 
времени. Эти грубые формы выявлены и на по-
селении Ушаково 3, в верхней части культурно-
го слоя, для которого имеется достаточное коли-
чество поздних дат. Они отличаются от ранних 
с короткой шейкой, выполненных в ином стиле. 
Кроме шнуровых оттисков, использовались ямоч-
ные вдавления. Это, вероятно, характерная черта 
посуды с поздних памятников приморской куль-
туры. Кубки, хотя и более стройные, судя по ор-
наментации, не дают нам возможности надеяться 
на их раннее происхождение. Декор в виде ёлочки 
или «рыбьей кости» в данном случае тоже являет-
ся поздним признаком. В Ушаково 3 и Ушаково 2 
обнаружены в верхнем слое мелкие фрагменты 
таких кубков, причём орнамент наносился, судя 
по всему, по всей поверхности, вплоть до днища. 
Вторая радиоуглеродная дата, таким образом, бо-
лее объективная, если, конечно, мы будем учиты-
вать только последнюю часть интервала. 

Гайгалине 1. Расположено вблизи бывше-
го северного берега оз. Биржулис. Исследовано 
216 м² (Butrimas, Ostrauskienė, 2004. P. 138). Куль-
турный слой толщиной 20–30 см, залегал под рас-
пашкой на глубине 25–35 см. Из объектов выявле-
но два овальной формы очага размером 3,0 × 1,6 м 
и 1,8 × 0,8 м соответственно. 
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Основные находки. Обнаружено 60 мелких 
кремнёвых изделий, один каменный неболь-
ших размеров полированный топорик. Фраг-
менты керамики относятся к четырём кубкам 
(Butrimas, Ostrauskienė, 2004. P. 138). Два из них 
имеют S-образную профилировку, декорирова-
ны глубоким орнаментом в виде «рыбьей кости» 
(рис. 758: 7, 8). Ещё один фрагмент кубка ор-
наментирован в том же стиле, но имеет прямой 
венчик (рис. 758: 9). Четвёртый кубок орнамен-
тирован мелкими ямками, венчик прямой, но за-
метны плечики, тулово воронковидных очертаний 
(рис. 758: 6). Также зафиксировано три фрагмента 
горшков с налепными валиками или пальцевыми 
защипами (рис. 758: 10, 11). Ещё три фрагмента 
слабопрофилированных горшков имели шнуровой 
орнамент (рис. 758: 1–3). Глубокая миска с пря-
мым венчиком, украшенная круглыми ямками, 
имела резкий изгиб в средней части (рис. 758: 5).

Хронология. Материалы поселения предпо-
ложительно можно датировать рубежом III–II тыс. 
до н. э. Миски с резким изгибом в средней части 
хорошо известны в приморской культуре поздне-
го этапа, как и слабопрофилированные горшки. 
Остальная керамика ничего общего с посудой при-
морской культуры не имеет и относится к восточ-
нобалтийской КШК, как и сам памятник в целом.

Гайгалине 2. Расположено в 150 м северо-вос-
точнее Гайгалине 1. Исследовано 172 м² (Butrimas, 
Ostrauskienė, 2004. P. 138, 140). Культурный слой 
толщиной 10–25 см. В керамической массе по-
суды примесь песка, в меньшей степени дресвы. 
Фрагменты керамики незначительные по разме-
рам, часть из них принадлежит кубкам с нарезным 
орнаментом, который включает «рыбью кость», 
паркетный декор, косые линии, отходящие вверх 
от горизонтальных линий, вертикальные линии 
(рис. 759). Почти все кубки имеют прямой венчик. 
Два фрагмента со шнуровым орнаментом в виде 
горизонтальных линий, относятся к двум типам 
сосудов горшковидной формы позднего типа: 
с прямым венчиком и с коротким и резко отогну-
тым (рис. 759: 1, 2). Один из сосудов украшен мел-
кими продолговатой формы ямками (рис. 759: 7). 
Ямки нанесены и на край венчика.

Хронология. Вся керамика является поздней. 
Сосуды с резко отогнутым венчиком являются 
одними из позднейших разновидностей посуды 
КШК. Их можно датировать самым началом II тыс. 
до н. э., так как здесь всё ещё сохранялись отно-
сительно сложные схемы декора. Поселение, по-
видимому, относится к восточнобалтийской КШК.

Дактаришке 5. Одна из самых круп-
ных стоянок КШК в Литве. Расположена 

между оз. Биржулис и торфяником, вблизи дерев-
ни Дактаришкес. Раскапывалась А. Бутримасом 
с 1987 по  1990 г. Исследовано 648  м² (Butrimas, 
Ostrauskienė, 2004. P. 128, 130–134). Обнаружено 
два культурных слоя. Нижний слой содержал ма-
териалы с пористой керамикой. Керамика позд-
него неолита относилась к верхнему слою. Среди 
находок преобладает пористая керамика и иные 
древности, относящиеся к нарвской и гребенчато-
ямочной культурам. Помимо изделий из кремня 
выявлено 132 янтарных изделия и производствен-
ные отходы, связанные с изготовлением украше-
ний (Butrimas, 2001. P. 7–19). Некоторые из укра-
шений относятся к КШК, судя по специфическим 
формам (рис. 764: 45, 46). Слой со шнуровой кера-
микой, относящийся к верхнему уровню, находил-
ся в северной части поселения. 

В 2016 г. раскопки в Дактаришке 5 продолжи-
лись (Piličiauskas, 2018. P. 42). Материалы, связан-
ные с КШК, были обнаружены непосредственно 
в озёрных и болотных отложениях, при этом свай-
ных построек пока не выявлено.

Керамика. В состав керамического комплек-
са входили горшки с пальцевыми защипами и ва-
ликами, кубки, украшенные ёлочкой (рис. 757: 3) 
и оттисками шнура, горшки с S-образным профи-
лем или прямым венчиком, миска с перевёрнутым 
Г-образным профилем (Butrimas, Ostrauskienė, 
2004. P. 130–134). Обычными являются горшки 
с пальцевыми защипами и валиками (рис. 755: 
7–10). Предположительно, они использовались 
для приготовления пищи. Кубки, в основном, 
с S-образной формой венчика. Кроме ёлочки, 
кубки украшались простыми сочетаниями шнура 
и ямок или наколов (рис. 755: 1, 2). Часть кубков 
со сжатой горловиной, представлен также экзем-
пляр, декорированный шнуром и узким налепом, 
покрытым насечками (рис. 755: 5, 6). Что особен-
но важно, выявлены фрагменты А-амфоры, со-
вершенно аналогичной подобного рода сосудам 
из Средней Европы (Piličiauskas, 2018. Pav. 33: 2). 
Большая часть указанной посуды с примесью в ке-
рамической массе шамота.

Шнуровые горшки, количественно преобла-
дающие на поселении, могут быть различных ти-
пов. Среди них выделяются сосуды с хорошо вы-
раженной шейкой и сильно отогнутым венчиком 
(рис. 756: 1, 6, 8). По краю венчика зарубки или 
шнуровой орнамент. Декор прост — это шнуровые 
оттиски, иногда в сочетании с ямками. Другая раз-
новидность — с прямым невысоким венчиком и не-
большими плечиками (рис. 756: 2). Один из таких 
фрагментов имел бисерный орнамент (рис. 757: 1). 
Данные экземпляры — единственные, которые 
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находят параллели в приморской культуре. Встре-
чаются фрагменты, полностью покрытые грубой 
штриховкой (рис. 757: 2). Миска с перевёрнутым 
Г-образным профилем декорирована простыми 
оттисками шнура (рис. 756: 10). В 2016 г. также 
были выявлены фрагменты с примесью в керами-
ческой массе многочисленной, крупных размеров 
дресвы (горизонт А). Часть из них имела шну-
ровой орнамент и короткую шейку (Piličiauskas, 
2018. Pav. 26: 5, 6, 8, 9, 11). Видимо, некоторые 
фрагменты неорнаментированной посуды также 
относились к этой группе. Данная керамика на-
ходит параллели в позднейших материалах при-
морской культуры, датируемых 1-й пол. II тыс. 
до н. э., включающих горшковидной формы кубки 
и сосуды средних размеров, покрытых оттиска-
ми шнура, нередко по всей поверхности, а так-
же неорнаментированные горшки с выпуклыми 
стенками.

Данные радиоуглеродного датирования и хро-
нология. Кубки, орнаментированные сочетаниями 
шнура и ямок, с высокой шейкой, горшки с паль-
цевыми защипами и валиками, относительно 
происхождения не имеют ничего общего с при-
морскими древностями. Эта посуда превалирует. 
Напротив, местный материал невыразителен. Его, 
предположительно, представляют сосуды с не-
большими плечиками, декорированные шнуром 
или бисером. В целом стоянка относится к вос-
точнобалтийской КШК.

Ранее для памятника имелись следующие 
радиоуглеродные даты: 4100 ± 40 BP (Ле-4450) 
и 4020 ± 100 ВР (Vs-813) (табл. 8) (Butrimas, 
2001. P. 8). По Г. Пиличаускасу, на основании но-
вых радиоуглеродных дат комплекс КШК относит-
ся к интервалу 2600–2400 СalВС (табл. 8). Следует 
отметить, что более поздние даты указывают на 
период в существовании поселения, который при-
ходится на конец III тыс. до н. э. 

Дуонкальнис. Расположено на холме Дуон-
кальнис, представляющий собой бывш. остров 
в пределах оз. Биржулис. В настоящее время в ре-
зультате заболачивания холм находится более чем 
в 600 м от южнее расположенного озера. Поселе-
ние и обнаруженные в его пределах погребения 
исследовалось А. Бутримасом в 1981–1983 гг. Рас-
копана площадь в 1024 м² (Butrimas, 1985). Куль-
турный слой мощностью 24–40 см, залегал под 
дёрном. Кремнёвый инвентарь включал 209 изде-
лий, в том числе треугольные наконечники стрел 
и дротиков, ланцетовидные наконечники, скребки, 
скобели, стамески, свёрла и резцы. 

Слой, возможно, смешанный. Посуда с по-
селения представлена кубками, горшками 

с S-образным профилем, горшками с пальцевыми 
защипами и простыми налепами, мисками, амфо-
рой. В керамической массе примесь дресвы, песка, 
шамота. Формы кубков позднейшие, с прямым или 
отогнутым венчиком, продолговатых очертаний 
туловом, орнаментированные горизонтальными 
оттисками шнура (рис. 760: 1, 2). Кубок горшко-
видной формы украшен мелкими изогнутыми 
оттисками шнура (влияние тшинецкой культу-
ры) (рис. 760: 3). Обнаружена лишь одна амфора 
позднего типа, с выпуклым туловом, украшенная 
шнуром, с короткой шейкой и сильно отогнутым 
наружу венчиком (рис. 760: 4). Горшки с налепами 
типичны для поселений Западной Литвы, и, веро-
ятно, их изготавливали чуть ли не до начала II тыс. 
до н. э. (рис. 761: 1, 2). Горшки с S-образным про-
филем выполнены в простейшей манере, их фор-
ма находит аналогии в большинстве позднейших 
материалов позднего этапа приморской культуры 
(рис. 761: 3). Глубокая миска неорнаментирована, 
с отогнутым наружу венчиком, тулово относитель-
но уплощённое (рис. 761: 4). Простейшие формы 
горшков средних размеров и кубков с незатейли-
вым орнаментом распространяются в Прибалтике 
с начала II тыс. до н. э., в период заката приморской 
культуры, нельзя исключить их бытование вплоть 
до середины II тыс. до н. э. 

Краткое заключение. Неоспоримым фактом 
является отсутствие на большинстве из охарак-
теризованных памятников многих наиболее рас-
пространённых форм посуды и иных категорий 
инвентаря, которые чётко отделяют приморскую 
культуру от соседних культурных образований. 
Бросается в глаза практически полное отсут-
ствие мисок удлинённой и овальной формы. Эти 
специфические формы характерны для всех при-
брежных поселений. Мало того, они были вы-
явлены и в восточной части Калининградской 
области, т. е. во внутренних районах, например 
в Цедмар А. Но вот в Швянтойи 1А, как уже ука-
зывалось, они полностью отсутствовали, хотя 
отдельные варианты широкогорлых горшков 
и некоторая другая специфических форм посу-
да, типичные именно для приморской культуры, 
здесь представлены, как и отдельные изделия 
из янтаря и камня, свойственные этому культур-
ному образованию. В данном случае объяснени-
ем служит наличие раннешнурового комплекса, 
связывающего памятник с иным культурным 
кругом, прежде всего с КШК Средней Европы. 
Не стоит также забывать присутствие материа-
лов, явно отсылающих нас к КША. В Швянтойи 1 
представлено несколько линий развития, имею-
щих совершенно различное происхождение, при 
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очевидном превалировании среднеевропейских 
элементов. Традиция использования в качестве 
светильников мисок овальной формы так здесь 
и не прижилась. Не исключено также, что все 
или часть выделенных комплексов в Швянтойи 
наложились друг на друга, но теперь нет никакой 
возможности это доказать. 

Время начала существования поселения Дак-
таришке 5 также приходится на относительно 
ранний период. На этом памятнике комплекс, при-
сущий прибрежным поселениям, не получил хоть 
сколько-нибудь заметного развития. Зато среднеев-
ропейские формы преобладают. 

Стоянки Шарняле и Дактаришке 1 более тес-
но связаны с приморской культурой. Но это, в ос-
новном, поздние памятники, с ограниченными 
категориями посуды. К тому же в Дактаришке 1 
присутствует гибридная керамика с органически-
ми примесями, т. е. мы видим здесь особый путь 
развития. 

Предположительно, на большинстве стоя-
нок Западной Литвы, помимо древностей КШК, 
фиксируются материалы, относящиеся к кон-
цу III — 1-й пол. II тыс. до н. э., смешанного 
типа, и имеющие отношение к последнему этапу 
приморской культуры.



В связи с многочисленными новыми фактами, 
идущими вразрез с ныне принятыми идеями и гипо-
тезами, назрела необходимость их пересмотра и соз-
дания иного варианта периодизации. Она должна 
учитывать данные, полученные за последние 15 лет.

В вопросах периодизации и хронологии при-
морской культуры существуют проблемы, реше-
ние которых не зависит только от привычных нам 
факторов. К примеру, за всё послевоенное время 
не обнаружено ни одного полноценного погребе-
ния. Иными словами, мы не можем выстраивать 
периодизацию, опираясь на сопровождающий 
умершего инвентарь и радиоуглеродные даты, по-
лученные по человеческим костям из погребений. 
Но даже если бы погребения были выявлены, их 
немедленно бы подвергли критике относитель-
но хронологии. Резервуарный эффект для при-
морской культуры никто не отменял. Погребения 
КШК внутренних районов Прибалтики к настоя-
щему времени почти никто всерьёз не рассматри-
вает в рамках приморской культуры.

По той же причине не могут являться надёж-
ными даты, полученные при анализе пищевого 
нагара с поселенческой керамики или костей жи-
вотных, прямо или косвенно связанных с водоёма-
ми. В такой ситуации остаётся накапливать только 
даты по углю, дереву и скорлупе ореха. 

Другая проблема связана со структурой по-
селений. Все основные поселенческие комплексы 
существовали весьма продолжительное время, на-
капливая в культурных слоях многочисленную, но 
разновременную керамику. Полученные радиоугле-
родные даты может разделять тысячелетний про-
межуток. Кроме того, на этих памятниках имеются 
явные признаки прихода и ухода населения. Эта си-
туация известна не только на прибалтийских поселе-
ниях (Черных, Кузьминых, Орловская, 2011. C. 36).

Культурный слой памятников, расположенных 
в более низких местах, мог неоднократно подвер-
гаться размыву, что также приводило к смешива-
нию материала. Смешение разновременных мате-
риалов, когда жилые сооружения позднего времени 
перекрывали ранние, наблюдается в одном из са-
мых крупных и известных поселений — Сухач. 

В такой ситуации любая периодизация стано-
вится слишком схематичной. Подобная периодиза-
ция может основываться исключительно на самых 
общих культурных чертах при учёте редких радио-
углеродных дат и местных особенностей. Таковы-
ми для Р. Римантене стали периоды трансгрессии 
и регрессии Балтийского моря, следы которых от-
мечались в отложениях в Ниде и некоторых других 
памятниках. Периодизация, разработанная Р. Ри-
мантене для восточной группы, строилась на изме-
нениях балтийской береговой линии (Римантене, 
1978. C. 31–34). Развитие приморской культуры, как 
считала исследовательница, прошло три фазы: ран-
няя фаза относилась к регрессии Балтийского моря, 
средняя совпадала с трансгрессией, поздняя вновь 
приходилась на регрессию. Гипотетически ранней 
фазе предшествовал период (Vorstufe), когда при-
шлая группа А-горизонта активно взаимодейство-
вала с населением КША, нарвской и неманской 
культур, что привело к сложению нового культур-
ного образования (Римантене, 1981. C. 34–35). 
Основываясь на известных к тому времени редких 
датах с поселений приморской культуры в Литве, 
Р. Римантене отнесла существование восточной 
группы к промежутку 2900/2800–2000 calВС, в ко-
тором выделяются ранний этап (2900–2500 ВС) 
и классический этап (2500–2150 ВС) (Римантене, 
2000. C. 67–68; Rimantienė, Butrimas, 1991). Завер-
шение приморской культуры, по Римантене, прихо-
дится на начало бронзового века.

ГЛАВА 8 

ПЕРИОДИзАцИЯ ВОСТОчНОЙ ГРУППЫ  
ПРИМОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ



Г Л А В А  8 .  П е р и о д и з А ц и я  В о с т о ч н о й  Г р у П П ы  П р и м о р с к о й  к у Л ь т у р ы 139

По прошествии нескольких десятилетий регу-
лярным раскопкам были подвергнуты поселения 
приморской культуры, расположенные на террито-
рии Калининградской области, где удалось обна-
ружить многочисленные материалы и объекты. Но 
важнейшей находкой стали остатки длинных до-
мов в Прибрежном. Некоторые из них относились 
к иному культурному образованию. 

Частично заглублённые в грунт длинные дома 
приморской культуры содержали в заполнении 
большое количество керамического и иного ма-
териала. Эти жилые сооружения можно считать 
относительно закрытыми комплексами. Учиты-
вая радиоуглеродные определения для этих жи-
лищ и их конструктивные особенности, наиболее 
вероятно, что имелось два строительных этапа 
и в обоих случаях, скорее всего, постройки погиб-
ли от огня одновременно. Что очень важно, на их 
месте, в отличие от поселения Сухач, не возводили 
новых. Следовательно, массовое смешение мате-
риала в жилищах для Прибрежного исключается. 
Не менее важно, что постройки сгорели и часть ин-
вентаря осталась внутри после обрушения кровли. 
На нижнем уровне заполнения котлованов жилых 
сооружений встречались постоянно повторяющи-
еся формы посуды (как правило, в виде развалов), 
а также изделия из камня и янтаря. Данный факт 
указывает на очевидную одновременность боль-
шинства зафиксированных здесь разнообразных 
материалов. 

Таким образом, именно наличие остатков хо-
рошо сохранившихся сгоревших построек выгодно 
отличает поселение Прибрежное от остальных 
памятников приморской культуры. Эти жилища 
с материалами, содержащимися в них, являют-
ся отправной точкой для выстраивания подроб-
ной периодизации восточной группы приморской 
культуры, которая учитывает многие новые 
факторы, ранее неизвестные исследователям. 
Значительную роль в этом смысле также сыгра-
ли исследования соседних поселений вблизи реки 
Прохладной, что значительно уточнило и расши-
рило периодизацию. Все эти памятники копались 
условными горизонтами от 6 до 4 см с учётом 
конкретных условий залегания культурного слоя, 
что также отразилось на результатах. На раскопки 
каждой из построек уходило в среднем 2–3 сезо-
на. Подробные исследования привели к выводам, 
опровергающим давно сложившиеся и устоявшие-
ся представления о приморской культуре. 

Протофаза. Этап I (3100–3000 CalBC) 
(рис. 763). В наиболее раннем комплексе в При-
брежном содержатся внутренние особенности, ко-
торые, вне всякого сомнения, связаны с разницей 

в хронологии отдельных объектов. В реальности 
не все длинные дома могли существовать одновре-
менно. Среди сооружений удлинённой формы вы-
деляются постройки 1 и 4, которые, видимо, име-
ют близкие конструктивные особенности. Прежде 
всего, стены у постройки 1 сооружены в один ряд 
(рис. 8). Конструкция стен постройки 4 могла быть 
двухрядной, но это не столь очевидно, как в слу-
чае с остальными сооружениями (рис. 126). Кро-
ме того, эти жилища ориентированы в одном на-
правлении и заглублены в материк не более чем на 
0,36 м (рис. 6). Сюда же примыкают постройка 11 
неправильной прямоугольной формы вместе с му-
сорной ямой, явно включенные в общую систему 
с постройкой 1 (рис. 8), и жилище 6, ориентиро-
ванное совершенно иначе, но с той же однорядной 
конструкцией стен (рис. 157). Возможно, построй-
ку 10 также стоит относить к этой группе сооруже-
ний (рис. 239). У построек 2, 3, 5 и 7 иные параме-
тры, несмотря на видимое сходство в очертаниях. 

Что ещё важнее, на уровне пола в характери-
зуемых сооружениях выявлены керамические ма-
териалы, по ряду признаков сходные между собой, 
однако имеющие только им свойственные особен-
ности (табл. 40–42, 44, 53, 54, 56). Сюда следует 
включить керамику, орнаментированную рядами 
узких столбиков или ямок (рис. 21: 5–10, 12; 35: 5, 6; 
37: 1, 2, 6, 7; 43: 1–3, 10; 139: 7; 161: 4). Рядами мел-
ких столбиков украшены даже кубки (рис. 43: 1; 
140: 2). Фрагменты, орнаментированные отпечат-
ками пальцев, вероятно, стоит относить к этой же 
группе керамики (рис. 43: 9; 45: 1). Шнуровая ор-
наментация представлена полуовалами, зигзагами 
и простыми оттисками шнура (рис. 22: 9, 12; 35: 
1–3, 17; 43: 4; 44: 2, 3, 5; 139: 7; 243: 8, 9). Не ис-
ключено, что треугольники также свойственны 
этому этапу, но справедливость этого предположе-
ния нуждается в дополнительных доказательствах. 

Широкогорлые горшки здесь по большей ча-
сти характеризуются относительно невысокой 
шейкой и умеренно выпуклым туловом (рис. 23: 
3–7, 37: 6, 7; 38: 6; 43: 3; 44: 5; 45: 1, 3; 139: 11; 
161: 4). Среди иных разновидностей выделяются 
горшки тюльпановидной, яйцеобразной и призе-
мистой формы (рис. 35: 1–3; 38: 1; 44: 3; 161: 5; 162; 
163: 5, 6, 8). Глубокие миски все полукруглой фор-
мы, обычно с загнутым внутрь венчиком (рис. 22: 
10, 12; 23: 2, 10; 35: 5; 37: 1; 139: 10; 163: 7). Несо-
мненно, к наиболее ранней группе керамики сто-
ит относить миски овальной и удлинённой формы 
(рис. 19: 2; 20: 11; 22: 6; 36: 3; 45: 2; 139: 12; 140: 
1, 4). Идея использовать подобного рода миски за-
имствована из нарвской, а может быть, и цедмар-
ской культуры, причём на самом раннем этапе.
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 В постройке 1 зафиксированы два фрагмента 
сосудов, которые для остальных жилищ не харак-
терны. Имеются в виду сосуды с воронковидным 
туловом и прямым или слегка загнутым под углом 
венчиком (рис. 20: 10; 22: 7). В верхней части рас-
полагались налепы или С-образные ушки. 

Остальными формами можно пренебречь, 
включая типичную для построек с двухрядной 
конструкцией стен амфору с овальной формой 
горловины, фрагмент миски, украшенной волной, 
а также сосуды, покрытые «бисером» (рис. 21: 13; 
43: 7; 138: 4). Нет твёрдых доказательств, что эта 
керамика не проникла в указанные объекты сверху. 

Миниатюрные топорики, кремнёвые скребки, 
имеющие шлифованное лезвие, уплощённой и се-
кирообразной формы янтарные подвески, обломки 
шлифовальных плит из красно-коричневого песча-
ника являются частью комплекса 1-го этапа про-
тофазы (рис. 20: 2, 3, 5; 34: 7, 8, 11; 43: 8, 11; 139: 
6; 161: 1, 2). 

Находкам с нижнего уровня построек 1, 4, 
6 и 11 сопутствует керамика иного культурного 
круга, резко отличающаяся орнаментом, формой 
и технологией изготовления. Их присутствие 
в жилых сооружениях, скорее всего, говорит о су-
ществовании культурных связей. Прежде всего 
это пористая керамика цедмарского типа с при-
месью выгоревшей раковины, которая встрети-
лась в постройках 1, 6, 10 и 11 (рис. 21: 1–4; 37: 3; 
163: 9). Этих фрагментов относительно много. 
Иной облик имеет керамика с примесью шамо-
та, в одном случае кроме шамота присутство-
вал песок. Обломки этой керамики обнаружены 
в постройках 1 и 4 (рис. 21: 11; 139: 8). По всем 
признакам такие фрагменты следует связывать 
с КВК. Ещё один фрагмент амфоры из очажной 
ямы, связанной с постройкой 1, скорее всего, про-
исходит из КША (рис. 44: 4). Амфора украшена 
столбиками в выпуклой части тулова, её особен-
ность состоит в выступающих на поверхности 
многочисленных частицах дресвы.

Радиоуглеродные даты по углю и кости из 
построек 4, 6 и 10, пожалуй, одни из самых ран-
них: 4720 ± 100 ВР (постройка 10), 4570 ± 60 ВР 
и 4510 ± 60 ВР (постройка 4), 4570 ± 60 ВР (по-
стройка 6) (табл. 1). Если дата по углю из построй-
ки 10 чрезмерно завышенная, то радиоуглеродные 
определения для построек 4 и 6 по кости и углю, 
будучи близки между собой, представляются более 
адекватными. Гипотетически эти жилища могли 
функционировать в интервале 3100–3000 CalBC. 
В таком случае указанные постройки и некоторые 
сопутствующие хозяйственные объекты являют-
ся наиболее ранними для поселения приморской 

культуры Прибрежное, а также для данного куль-
турного образования в целом.

С большой долей вероятности можно пред-
полагать, что переселенцы застали здесь группу 
населения поздней КВК (фазы IVA), что привело 
к некоей трансформации в процессе образования 
новой культурной единицы. Прежде всего это ка-
сается навыков домостроительства. Постройки, 
которые определённо можно связывать с КВК, 
оказались ориентированы в совершенно том же 
направлении, что и жилища 1 и 4 (рис. 6; 317; 348). 
К тому же они были двухрядны, вытянутой или 
прямоугольной формы, возможно, с пристройкой 
и трапециевидным завершением. Уже высказыва-
лась мысль о связи построек люпавской группы 
КВК с жилыми сооружениями приморской (жу-
цевской) культуры (Świderski, Wierzbicki, 1990. 
S. 38–39). Но тогда эта мысль зависла в воздухе, 
так как на тот момент наши знания о домострои-
тельстве в приморской культуре ограничивались 
лишь довольно поздними жилыми сооружениями 
с поселения Сухач.

Жилища в люпавской группе культуры ворон-
ковидных кубков из Восточной Померании были 
в основном трапециевидной формы, достигая 
в длину 13,0–20,0 м (Wierzbicki, 1999. S. 196–198). 
Всего выделяется три типа построек. Второй тип 
жилищ отличает двухрядное размещение столбов. 
Встречается как парное расположение опор, так 
и нерегулярное. Отдельные постройки обладают 
смешанной конструкцией, когда три стены сло-
жены столбами, расположенными в одну линию, 
а оставшаяся стена образована двойными опорами 
для лучшей изоляции от ветра (Wierzbicki, 1999. 
S. 196). Но теперь дома с двухрядным расположе-
нием столбов выявлены для КВК и в Прибрежном. 
Это означает, что, скорее всего, именно в этом рай-
оне, там, где по стечению ряда обстоятельств име-
лись наиболее удобные условия, произошло заим-
ствование из КВК идеи использовать двухрядную 
конструкцию стен и вытянутую форму в целом 
при строительстве домов. Кстати, конструкция по-
стройки 6, видимо, имела форму, близкую к трапе-
циевидной, её отличали только чуть более закру-
глённые углы (рис. 157).

Имеет смысл предполагать, что влияние КВК 
не ограничилось только идеями домостроитель-
ства. Некоторые технологические особенности 
ранней керамики, причём очень важные, а также 
специфические формы местной посуды раннего 
этапа приморской культуры, вероятно, происходят 
из того же источника (подробное рассмотрение 
сложнейших вопросов генезиса приморской куль-
туры будет дано во второй части работы). 
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Протофаза. Этап II (3000–2800 CalBC) 
(рис. 763). Разумеется, даже с учётом всех радио-
углеродных датировок из Прибрежного мы не мо-
жем с большой степенью точности выяснить, как 
долго продолжался первый этап протофазы. Воз-
можно, длительность 1-го этапа составляла не бо-
лее нескольких десятилетий. Не менее вероятно, 
что он мог продолжаться около ста лет. Однако не 
обнаружено никаких свидетельств промежуточно-
го домостроительства после гибели построек 1, 4 
и 6. За этими постройками следует строительство 
жилищ 2, 3, 5 и 7 (рис. 6) (постройка 8 не учиты-
вается, так как раскопана слишком малой площа-
дью). Помимо этого, стоит отметить, что и в запол-
нении данных построек изредка встречалась всё та 
же керамика цедмарской культуры и КВК. Следо-
вательно, есть основания констатировать короткий 
промежуток между двумя попытками возведения 
домов группой населения приморской культуры. 

Новые жилые сооружения имели более ос-
новательную конструкцию, заглублённую в грунт 
до 0,60 м, крупные размеры и двойные стены, 
со входом-пристройкой и очагами внутри. Нет 
сомнений, что за время, прошедшее с начала воз-
никновения первых сооружений (1, 4 и 6), ново-
явленное население создало собственную, весьма 
своеобразную и устойчивую материальную куль-
туру, осуществив переход к комплексному веде-
нию хозяйства. Также очень вероятно, что числен-
ность населения возросла, и это подтверждается 
не только значительностью параметров домов, но 
и заметным увеличением размеров посуды для 
приготовления и хранения запасов. Кроме того, 
становятся более многочисленными её разновид-
ности. Структура поселения в целом принимает 
целостный и упорядоченный вид. Дома строились 
с учётом направления осенних ветров, короткой 
стороной в сторону лагуны. Жилища неоднократ-
но перестраивались, старые столбы заменялись 
новыми, но нет никаких следов перекрытия бо-
лее поздними постройками, как это имело место 
на поселении Сухач. Кромка берега в то время, ве-
роятно, находилась достаточно близко к посёлку, 
что давало возможность в полной мере и без лиш-
них трудностей использовать различные ресурсы 
залива. Начало поселения приморской культуры 
приходится на период трансгрессии, когда степень 
заболоченности берегов была невысокой. 

Наличие хорошо сохранившихся следов по-
строек с заглублённым основанием, которые 
сгорели, оставив после обрушения множество 
погребённых на уровне пола разнообразных ар-
тефактов, дало нам, наконец, возможность с до-
статочной степенью достоверности распределить 

хронологически древности раннего периода при-
морской культуры. Эти сооружения являются от-
носительно закрытыми комплексами, несмотря 
на возможность проникновения сверху более 
поздних материалов. Как правило, чуждые для по-
строек обломки керамики и иные изделия хорошо 
вычленяются из массы однотипного материала 
с нижнего уровня.

Имеется всего два радиоуглеродных опреде-
ления, полученных по костным остаткам, проис-
ходящим с нижнего уровня построек с двухряд-
ной конструкцией стен: 4470 ± 60 и 4530 ± 60 ВР 
(табл. 1). Но они в целом совершенно аналогичны 
датам по углю, условно отнесённых к группе 2 
(см. гл. 1) из тех же построек и сопутствующих 
очагов: 4505 ± 60 ВР; 4430 ± 60 ВР; 4290 ± 110 ВР; 
4410 ± 80 ВР; 4320 ± 90 ВР (табл. 1). Подтверж-
дением того, что это не случайность, служит 
дата по скорлупе лесного ореха из постройки 7: 
4470 ± 70 ВР. Это основные радиоуглеродные зна-
чения для характеризуемых построек, которые 
указывают, если не брать в расчёт самое начало 
интервала, на промежуток 3000–2800 CalВС. Бо-
лее поздняя дата 4220 ± 40 ВР (табл. 1) относит-
ся к очагу из постройки 2, возникшему несколько 
позднее. С другой стороны, и это определение со-
ответствует концу выделенного интервала.

Посуда, в том числе представленная в виде 
развалов, происходящая с нижнего уровня постро-
ек, отличается устойчивостью и сходством основ-
ных параметров, если иметь в виду соотношение 
тулова, шейки и днища. И это касается большей 
части категорий посуды. Несомненно, к этому вре-
мени уже были окончательно выработаны основ-
ные формы: если в них и проявляются отдельные 
черты керамики из соседних культурных образова-
ний, то в незначительной степени, а своеобразие 
бросается в глаза.

Так как керамике достаточно внимания уде-
лено в первой главе, мы только уточним наиболее 
характерные особенности комплекса из постро-
ек. Основные технологические признаки — каче-
ственный обжиг, хорошо заглаженная поверхность, 
примесь в керамической массе мелких частиц дро-
блёного кварца и слюды. Одной из главных общих 
черт, касающихся формы, является короткая шей-
ка. Для кубков это становится чуть ли не посто-
янным явлением на протяжении двух этапов, но 
спорадически, даже в заметно вырожденной фор-
ме, они встречаются и во второй половине III тыс. 
до н. э. Такая разновидность кубков впоследствии 
распространяется севернее, вплоть до территории 
Латвии. Как бы ни выглядело это странным, но 
слабопрофилированные кубки с короткой шейкой 
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совершенно аналогичного облика известны также 
в Швейцарии, где они считаются одними из самых 
ранних (Furholt, 2003. S. 62). 

Широкогорлые горшки воронковидной, яй-
цевидной, приземистой и шаровидной формы 
составляют основную часть керамического ком-
плекса, как и глубокие миски с шейкой или без 
неё (рис. 448; 451: 1, 2, 6, 8; 452: 3, 4, 6; 453; 454). 
Керамический комплекс также представлен нарав-
не с широкогорлыми горшками, слабопрофилиро-
ванными кубками с короткой шейкой, горшками 
средних размеров, сосудами кубковидной формы 
и амфорами, у которых овальная форма горлови-
ны (рис. 446; 447; 455). Сосуды совершенно раз-
личных категорий имели ушки подковообразной 
формы (рис. 446: 3; 451: 2, 3, 6, 7–8; 452: 4, 6; 453: 
1, 3; 454; 455: 1–3, 5). Такая особенность может 
быть связана с КВК или КША. Орнамент включа-
ет шнуровой зигзаг, полуовалы, простые оттиски 
шнура, изредка в сочетании с наколами или зигза-
гом, составленным столбиками, ряды ямок различ-
ной формы (табл. 53, 54, 56). В это же время начи-
нают распространяться ещё редкие для этого этапа 
схемы, включающие шнуровые треугольники 
(рис. 448: 1, 4). «Бисер», имитирующий шнур, при-
обретает популярность, вероятно, именно с этого 
периода (рис. 447: 4, 8; 448: 2; 454: 2; 455: 2). Если 
принимать во внимание только находки из постро-
ек, штампы в виде столбиков и имитирующие их 
удлинённой формы вдавления, как ни странно, не 
столь многочисленны, как можно было бы себе 
представить (рис. 151: 2; 155: 3; 227: 2; 231: 13; 
447: 6; 452: 3, 4).

Каменные топоры исключительно трапецие-
видной формы, овальные или линзовидные в се-
чении (рис. 456: 11–14, 16, 17). Сверлёных топо-
ров не выявлено, но это и неудивительно с учётом 
времени возникновения новой культуры и её тер-
ритории. Кремнёвые секиры, вероятно, тоже были 
в ходу, но от них остались только мелкие сколы. 
Качественный кремень в силу большой редкости 
для побережья Вислинского залива, видимо, слиш-
ком ценился, и любые обломки снова использова-
лись для изготовления следующих орудий. Другая 
особенность состоит в наличии миниатюрных то-
пориков из твёрдых вулканических пород камня 
и яшмы (рис. 456: 15). В набор янтарных украше-
ний, извлечённых с нижнего уровня заполнения 
построек, входят уплощённой формы секироо-
бразные подвески с выемкой внизу, диск с отвер-
стием в центре и бусины пуговицеобразной формы 
(рис. 456: 2–4, 7, 8, 10). К этому же этапу стоит, ви-
димо, относить яму с ожерельем из янтаря, вклю-
чающую пуговицу и кольца (рис. 333: 10–13). 

Раннее происхождение материалов из этих 
построек доказывает присутствие фрагментов 
средненеолитической керамики наряду с обыч-
ной для нижнего уровня посудой. В эту условную 
группу входят днище широкогорлого горшка с при-
месью в керамической массе шамота и песка из 
постройки 2 (рис. 108: 6), ушко цилиндрической 
формы от амфоры с теми же технологическими 
характеристиками из постройки 7 (рис. 220: 3). 
Во фрагментированном состоянии такая кера-
мика встречается по всему культурному слою, но 
в основном на нижнем уровне. Кроме того, мелкий 
фрагмент с примесью шамота, орнаментирован-
ный ногтевыми оттисками, найден в заполнении 
на верхнем уровне постройки 2 (рис. 98: 2). Эти 
фрагменты типологически не соответствуют 
керамике раннего этапа КШК в Прибалтике или 
даже Средней Европы, но находят соответствия 
в КВК. Фрагментов цедмарского типа, а также 
относящихся к прибалтийской гребенчато-ямоч-
ной культуре встречено несколько больше, основ-
ная их часть происходит из постройки 7 и толь-
ко два фрагмента обнаружено в постройке 2 
(рис. 98: 1; 108: 2; 220: 2; 231: 11). К керамике цед-
марского типа, вероятно, следует также отно-
сить обломок ладьевидного сосуда, с органической 
и минеральной примесью в керамической массе, 
с закруглённым днищем (рис. 236: 1).

Керамика КШК, прибалтийская или относяща-
яся к более отдалённым группировкам, не зафик-
сирована, что естественно для столь раннего этапа. 

Фаза I — доклассическая (2800–2700/2600 
ВС) (рис. 763). Для этой фазы мы имеем радиоугле-
родные значения, происходящие из нескольких ис-
точников. Но только в Прибрежном комплекс этого 
периода представлен в полном объёме. Остальные 
поселения, где зафиксированы аналогичные ма-
териалы, существовали более длительный период 
или же в их истории имелись промежутки, когда 
жизнь на них почти прекращалась. Для этих по-
селений характерны мощные отложения после-
дующего времени, иногда с остатками построек, 
которые могли перекрывать более ранние. К посе-
лениям 1-й фазы следует относить нижний уровень 
культурного слоя Ушаково 1 и Ушаково 3, предпо-
ложительно также отдельные и очень немного-
численные материалы поселений Сухач и Нида. 
Помимо этих памятников, имеется ещё несколько 
поселенческих комплексов, например стоянки Не-
дведжувского микрорегиона, где не исключается 
наличие материалов раннего облика.

Пожалуй, наиболее представительными для 1-й 
фазы являются радиоуглеродные даты поселения 
Ушаково 3, полученные по дереву и углю с нижнего 
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уровня культурного слоя. Если исключить даты, 
то ли завышенные, то ли связанные с предыдущим 
этапом заселения и относящиеся к промежутку 
3300–3100 CalBC, остаются 5 значений, которые да-
тируют начальный этап существования поселения 
в диапазоне 2900–2630 CalBC. С учётом значитель-
ного количества кубков и иной посуды, украшен-
ной сочетанием простых оттисков шнура и ямок, 
а также распространения амфор в этот период, 
форма которых находит аналогии в КША, эти рам-
ки следует сузить до 2750–2600 CalBC. 

Большинство радиоуглеродных определений 
для Недведжувского микрорегиона близки указан-
ным датам с Ушаково 3: 4270 ± 90 BP (Gd-2776), 
4140 ± 40 BP (Gd-5238), 4070 ± 80 BP (Ki-10562), 
4320 ± 60 BP (Gd-12653) (табл. 4). Точность этих 
значений радиоуглеродного возраста может вызы-
вать сомнения, однако присутствие пусть и мало-
численных, но типичных для 1-й фазы материа-
лов, возможно, доказывает наличие раннего этапа 
в истории этих стоянок.

Только одна дата по углю из Ниды может иметь 
отношение к раннему этапу существования посе-
ления приморской культуры: 4460 ± 110 ВР (Vs-
632) (табл. 5). Очевидно, данное радиоуглеродное 
значение завышенное, что определяется материа-
лом, по которому производилось датирование. 

Единственная дата по углю из постройки 9 
в Прибрежном, которую предположительно следу-
ет связывать с 1-й фазой, оказалась малопригодной 
в связи с высоким стандартным отклонением — 
4160 ± 230 ВР (Ki-18317) (табл. 1). 

С одной стороны, в Прибрежном мы видим 
массу материала из культурного слоя, который 
несёт на себе отпечаток дальнейшего развития, 
с другой — у нас очень мало сведений о жилых 
сооружениях этого времени. Более очевидными 
в хронологическом отношении являются мате-
риалы из постройки 9, соответствующие древно-
стям из культурного слоя, но никак не из длинных 
домов. В постройке 9 зафиксированы обломок 
амфоры с туловом округлой формы, фрагмент 
сосуда с пальцевыми вдавлениями, фрагменты 
широкогорлых горшков, украшенных треугольни-
ками, вертикальными оттисками шнура, полуова-
лами, рядами ямок, «бисером» (рис. 310: 6–16; 311: 
1, 3, 5, 7). Вся эта посуда полностью принадлежит 
выделенному комплексу 1-й фазы существования 
восточной группы приморской культуры.

Почти на всей площади поселения Прибреж-
ное в культурном слое не содержится находок, ко-
торые мы могли бы отнести к прибалтийской КШК 
или КШК Средней Европы. Предположение об изо-
лированном положении поселения не выдерживает 

критики, так как район северо-восточного побере-
жья Вислинского залива уже в среднем неолите 
являлся контактной зоной. Несколько фрагментов 
керамики КШК с примесью в керамической массе 
шамота, украшенных нарезной ёлочкой, обнару-
жены на ограниченном пространстве за пределами 
основной поселенческой зоны в крайней юго-за-
падной части поселения (рис. 336: 1, 2; 350: 4, 5; 
351, 8, 11; 371: 1; 372, 9). В длинных домах такая 
керамика полностью отсутствует. Один фрагмент 
зафиксирован в очаге постройки 9, но он мог по-
пасть туда и случайно (рис. 310: 5). В основном 
фрагменты относятся к кубкам с высокой шейкой 
(совместно с ними обнаружено два очень мелких 
обломка с пальцевыми защипами). Все аналогии 
ведут в Среднюю Европу. Аналогичная керамика 
выявлена на Самбийском полуострове (рис. 682: 
1–4; 690: 6). В связи с этими находками не ис-
ключено прибытие в район Прибрежного и иных 
участков территории нынешней Калининградской 
области новой группы населения. Но в таком слу-
чае это могло произойти не ранее 2600 ВС, учи-
тывая отсутствие этой керамики в основном ком-
плексе поселения. Ещё один кубок, но совершенно 
иного типа, также малохарактерен для комплекса. 
У него сжатая горловина и декор в виде шнуровой 
волны (рис. 159: 4). Но его соотнесение с европей-
ской КШК проблематично, так как такая форма 
представлена и в памятниках типа Зомбье-Шестно 
на Мазурах (Manasterski, 2009). Это единственные 
находки поздней чужеродной керамики на поселе-
нии. Следовательно, у нас нет пока оснований от-
носить первую фазу к более позднему времени, тем 
более что в Ниде, Сухач, Толкмицко была совер-
шенно иная ситуация и следы чужеродного присут-
ствия или влияния выступают достаточно заметно.

При почти полном отсутствии следов ран-
ней КШК в Прибрежном бросается в глаза зна-
чительная степень влияния КША, выразившаяся 
в широком распространении типичного для КША 
орнамента и, возможно, некоторых форм посуды. 
Правда, собственно керамика КША представлена 
единичными фрагментами и какими были реаль-
ные отношения между двумя культурами на ран-
нем этапе, как, впрочем, и на последующих, можно 
только догадываться. Как уже упоминалось выше, 
на более ранней стадии влияние КША очевидно, 
но было ли оно значительным? Мы видим только 
широкое распространение орнамента в виде шну-
ровых полуовалов, которые обычно всегда ассоци-
ируются с КША. Декор в виде столбиков приме-
нялся очень ограниченно. На посуде из постройки 
2 их нет вообще. В жилище 3, возможно, имеет-
ся имитация в виде мелких удлинённой формы 
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углублений, нанесённых на поверхность верхней 
части широкогорлого горшка. 

Данное явление необъяснимо, если мы будем 
вести происхождение приморской культуры исклю-
чительно от КША, даже с учётом участия местной 
цедмарской лесного неолита. В КША достаточно 
иных схем и способов орнаментации. Они, одна-
ко, не представлены в Прибрежном, как, впрочем, 
и на соседних поселениях в районе р. Прохлад-
ной. Большинство форм посуды с нижнего уров-
ня построек выглядит совершенно иначе. Пожа-
луй, миски полусферической формы, с загнутым 
внутрь венчиком действительно можно выводить 
из КША, но в длинных домах их численность не-
велика. Здесь в большей степени представлены ми-
ски с шейкой или глубокие миски переходного типа 
с туловом уплощённой воронковидной формы. 

Зато в первой фазе глубокие миски в форме 
полусферы распространяются в большом количе-
стве, хотя в их орнаментации главную роль играл 
шнур (рис. 459: 4, 6–9; 460). Эта разновидность 
мисок постоянно встречается в культурном слое 
или на верхнем уровне заполнения котлована по-
строек с двухрядной конструкцией стен. 

В эту же фазу становится популярной ор-
наментальная схема, где присутствует двойной, 
реже тройной ряд столбиков в сочетании с теми 
же столбиками, но выстроенными в ломаную ли-
нию (рис. 398: 6; 457: 7; 465: 5; 467: 1–3). Скорее 
всего, такой декор возник под воздействием КША, 
возможно, мазурской группы. Кстати, в этой груп-
пе, в отличие от остальных, более широко рас-
пространён шнуровой орнамент. Или же здесь мы 
видим обратное влияние со стороны приморской 
культуры раннего этапа? Ещё одна разновидность 
широкогорлых горшков, которые относятся к 1-й 
фазе, также могла быть гипотетически связана 
с КША — это сосуды с почти полукруглым туло-
вом, короткой шейкой и отогнутым наружу венчи-
ком (рис. 466: 5). Этим, видимо, исчерпываются 
следы КША в приморской культуре 1-й фазы раз-
вития. Следует помнить, что в данной фазе на пер-
вый план выходит более разнообразная шнуровая 
орнаментация с увеличением доли треугольников, 
отпечатки пальцев, «бисерный» декор. 

Кроме глубоких мисок, в Прибрежном по-
лучают дальнейшее развитие кубки с короткой 
шейкой, кубки с воронковидным туловом, разно-
видности амфор, среди которых распространяют-
ся округлые и воронковидные формы, приземи-
стые миски и миски воронковидных очертаний 
(рис. 457; 458; 459: 1–3, 5; 461). Многообразие ши-
рокогорлых горшков только увеличивается, но со-
суды воронковидной формы, видимо, постепенно 

уходят в прошлое (рис. 464–468). Качество обжига 
всё ещё неплохое, однако для части посуды харак-
терно такое явление, как наличие выступающих на 
поверхности частиц кварца. Их размеры и количе-
ство ещё невелики. 

По поселениям Сухач и Нида о раннем этапе 
мы можем судить только на основании разрознен-
ных остатков. Для Сухач это связано с отсутстви-
ем, по известным причинам, подавляющей части 
материалов. Однако отдельные разновидности 
широкогорлых горшков полностью соответствуют 
по форме и орнаменту 1-й фазе. Представлены всё 
те же горшки группы 1, 2, 4 и 5, выделенные для 
Прибрежного (рис. 702: 1–3, 6–7, 10, 11). Орнамент 
соответствующий. В эту же группу входят миски, 
украшенные волной, ванночки, лишённые налепов, 
сосуд с воронковидным туловом (рис. 702: 5, 8, 9, 
12). Украшенные сложным декором широкогорлые 
горшки группы 1 и 7 датируются концом фазы 1 
(рис. 703). Остальная, наиболее многочисленная 
известная нам часть комплекса связана с после-
дующими фазами (рис. 704–708). Очень вероятно, 
что в Сухач общеевропейский компонент раннего 
типа (А-амфоры, А-кубки, гопршки с пальцевыми 
защипами) проявляются именно в этот период. 

Небольшая часть керамического комплек-
са из Ниды, включающая широкогорлые горш-
ки группы 1 (по Прибрежному), декорированные 
шнуровым зигзагом, треугольниками, сочетанием 
простого шнура и ямок, отпечатками пальцев, «би-
сером», с ушками дугообразной формы, глубокая 
миска и, что особенно важно, амфора с оваль-
ной формы горловиной полностью соответству-
ют древностям раннего периода в Прибрежном 
(рис. 734). Кубки с короткой шейкой, украшенные 
сочетанием шнура и ямок, имеющие качествен-
ный обжиг, могут принадлежать тому же периоду 
(рис. 734: 8, 9). Но преобладающая часть артефак-
тов, происходящих из Ниды, имеет более позднее 
происхождение (рис. 735–740). 

Среди фрагментов керамики, извлечённых 
с нижнего уровня культурного слоя в Ушаково 1, 
имеются экземпляры, которые, очевидно, также 
должны соответствовать 1-й фазе. Немалая доля 
этой посуды с примесью дроблёного кварца или 
дресвы, которая изредка выступает на поверхно-
сти. Размеры минеральных включений варьируют. 
Хотя исследована небольшая площадь памятни-
ка, обнаруженные материалы, предположительно 
принадлежащие раннему этапу, имеют целостный 
характер. Сюда входят кубки с короткой шейкой, 
глубокие миски, также с шейкой, миски овальной 
и овально-удлинённой формы, сосуды кубковид-
ной формы, широкогорлые горшки группы 1, 3, 4, 
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6–8 (в соответствии с выделенными в Прибреж-
ном) (рис. 532; 533). Янтарные изделия, обломок 
каменного топора по типу вполне соответствуют 
раннему периоду (рис. 532: 5, 6, 13).

Малочисленная, но достаточно чётко выра-
женная по форме, орнаменту, технологическим ха-
рактеристикам раннего типа керамика с нижнего 
уровня культурного слоя в Ушаково 3, подкреплён-
ная к тому же ранними радиоуглеродными дати-
ровками, представлена кубками с короткой шей-
кой, декорированными сочетанием шнура и ямок, 
насечек или наколов, амфорами с воронковидной 
формы туловом, глубокими мисками с загнутым 
внутрь венчиком, миской приземистой формы, 
ванночками, широкогорлыми горшками группы 1, 
7 и 8 (в соответствии с выделенными в Прибреж-
ном) (табл. 17) (рис. 654–655). Кубок, украшен-
ный сочетанием зигзага и заполненными косыми 
шнуровыми линиями треугольниками, вероятно 
относится к самому концу фазы (рис. 655: 7). Дву-
ручные амфоры с воронковидным туловом, ско-
рее всего, распространились не без влияния КША 
(рис. 654: 8, 9). Орнаментальная схема на одной из 
глубоких мисок, что касается происхождения, име-
ет тот же источник (рис. 655: 4).

Судя по отдельным характерным для раннего 
периода находкам, фазе 1 частично соответствуют 
стоянки Шлоссказерне, Свенты-Камень и предпо-
ложительно Пененжно (рис. 693: 2; 698: 4, 8; 718). 

Ранняя керамика в незначительном количестве 
гипотетически может присутствовать на стоянках 
Недведжувского микрорегиона, но в целом её вы-
деление здесь для столь раннего периода пробле-
матично в связи с особенностями местности и па-
мятника. Всё-таки редкие фрагменты по форме, 
орнаменту, с болеее качественным обжигом впол-
не соответствуют признакам керамики начального 
этапа, чему не противоречит и часть радиоуглерод-
ных дат (рис. 711: 2; 712: 4, 7, 10; 717: 3, 5). 

Стоянка Швянтойи 1А ассоциируется прежде 
всего с КШК раннего типа с соответствующим на-
бором образцов, включающих А-топор, А-амфору, 
кубок, украшенный бороздками, кубки, декориро-
ванные нарезной ёлочкой или сочетанием шнура 
и наколов, горшки с налепными валиками и паль-
цевыми защипами, все преимущественно с приме-
сью в керамической массе шамота (рис. 750). На-
ряду с этим известным на широких пространствах 
Средней Европы комплексом выступают древно-
сти, типичные для восточной группы приморской 
культуры. К ним относятся широкогорлые горшки 
с воронковидным туловом (группа 5 в Прибреж-
ном), горшок с туловом уплощённо-округлой фор-
мы (вариант 2 группы 8 в Прибрежном), кубок 

горшковидной формы с резко изогнутым внутрь 
венчиком (группа 3 в Прибрежном), сосуд кубко-
видной формы, украшенный сочетанием шнура 
и ямок, близкий по форме и орнаменту обнару-
женному в постройке 5 из Прибрежного (рис. 749: 
5–11). Уплощённые янтарные подвески с выпу-
клыми краями и выемкой в основании, топоры 
с закруглённым обухом тоже в целом соответству-
ют выделенной группе древностей (рис. 749: 1–4). 

Не совсем понятно, какое отношение эти два 
комплекса имеют друг к другу, с учётом наличия 
здесь же керамики, связанной с КША. С большей 
степенью вероятности комплекс приморской куль-
туры стоит рассматривать совместно с материала-
ми, которые находят параллели в КША. В таком 
случае древности ранней КШК появились не-
сколько позднее.

Фаза II — классическая (2600–2400 ВС) 
(рис. 763). Твёрдые доказательства существования 
этой фазы имеются только для поселений Нида, 
Сухач и Юодкранте. В поселениях Сухач и Нида 
комплекс классической фазы является основным. 
Материалы из этих поселений, а также Жуцево 
когда-то послужили основанием для соотнесения 
с общеевропейскими формами и в конечном счё-
те для объяснения феномена приморской культу-
ры исходя из центральноевропейских древностей 
КШК. 

На поселениях Нида и Сухач керамические 
формы чётко подразделяются на местные, а также 
ведущие своё происхождение от общеевропейских. 
К материалам, происходящим от среднеевропей-
ских, относятся горшки с налепами и защипами, 
кубки, украшенные перемежающимися оттисками 
шнура и наколами (рис. 735: 4–12) (Kilian, 1955. 
Abb. 25, 31, 144, 145, 147, 148, 149, 151; Rimantienė, 
1989. P. 102. Pav. 52: 5, 7; 53: 1, 2; P. 129–134. 
Pav. 83–85). Но эти поселения связаны между со-
бой и местными специфическими образцами посу-
ды, к которым принадлежат широкие приземистые 
миски с ушками, амфоры поздних типов, крупных 
размеров воронковидные горшки, овальной и удли-
нённой формы ванночки с шишкообразными нале-
пами, различных вариантов горшочки бочковидной 
формы (рис. 736: 737: 3, 5; 738; 739) (Kilian, 1955. 
Abb. 5–12, 91, 94, 100–104; Rimantienė, 1989. P. 102. 
Pav. VIII: 47–49, 72: 1, 6; 88–90). В Юодкранте в это 
время возникают новые формы амфор и кубков, 
прообразом которых послужили ранние типы по-
суды из Средней Европы (рис. 723: 4, 6; 729: 4, 6). 
На стоянках Цедмарского торфяника керамика при-
морской культуры, происходящая из раскопок нача-
ла ХХ в., судя по всему, тоже должна быть связана 
с классической фазой (рис. 693: 3–6). 
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В Прибрежном, Ушаково 1, Ушаково 3, стоян-
ках Недведжувского микрорегиона данные типы 
керамики отсутствуют или встречаются в ничтож-
ном количестве.

В Жуцево мы также увидим многие из этих 
форм. Основные радиоуглеродные определения из 
Ниды (4070 ± 50 ВР) и Жуцево (4050 ± 35 ВР) да-
тируют памятники около середины III тыс. до н. э. 
(табл. 5) (Król, 2009. S. 335; Римантене, 2004. 
C. 160). Эти даты, как и большинство находок 
из культурного слоя и хозяйственных объектов, 
а в случае с Жуцево и непосредственно из жили-
ща, соответствуют классической фазе приморской 
культуры, где одной из широко распространённых 
форм становится посуда с пальцевыми защипами 
и валиковыми налепами. Культурный комплекс 
данных поселений, несомненно, оказался вос-
приимчив для целого ряда общешнуровых форм, 
встречающихся на более широком пространстве, 
чем территория Прибалтики, т. е. он эволюцио-
нировал в ином направлении. Материалы из этих 
памятников даже с учётом местного своеобразия 
не входят в противоречие с находками из других 
регионов Европы, что в своё время позволило вы-
строить концепцию происхождения и развития 
приморской культуры с некоторыми вариациями 
у отдельных авторов, соответствующую общепри-
нятым представлениям о распространении КШК.

В этой фазе также продолжают существовать 
отдельные типы посуды, унаследованные из пред-
шествующих этапов. Но их форма и орнамент 
выглядят заметно упрощёнными и стандарти-
зированными. У широкогорлых горшков теперь 
языковидные ушки, среди мотивов орнамента 
преобладают треугольники с косыми шнуровыми 
линиями внутри, сочетания шнура и столбиков, 
мелких оттисков шнура, расположенных под углом 
(рис. 737: 1, 2, 4, 6–12). 

Распространение среднеевропейских форм 
в Сухач, Ниде, на других поселениях Куршской 
косы связано с проникновением в Восточную При-
балтику групп нового населения КШК, изначально 
происходивших из Средней Европы. Появились 
они в Прибалтике не позднее 2750 ВС, но в север-
ные пределы приморской культуры проникли около 
середины III тыс. до н. э. Устояли только поселения 
в центральной части территории распространения 
восточной группы. Иначе трудно объяснить отсут-
ствие типов посуды, обычных для широкого кру-
га КШК, на поселениях Ушаково 1 и 3. Немалая 
часть керамики с поселения Ушаково 1 по ряду 
технологических и морфологических признаков 
должна относиться к середине III тыс. до н. э. 
Среди этой посуды стоит отметить широкогорлые 

горшки с языкообразными ушками, кубки, амфоры 
и миски отдельных разновидностей, украшенные 
многозональными композициями, треугольниками 
с косыми оттисками шнура внутри, при отсутствии 
местного комплекса классической фазы, выделен-
ного для Ниды и Сухач (рис. 534: 1–7, 9; 535: 5–12; 
536: 1, 3, 6–9). 

Фаза III — постклассическая (2400–2100 ВС) 
(рис. 763). Постклассическая фаза выделяется на 
основе материалов с верхнего и нижнего уровней 
культурного слоя поселения Ушаково 3 и основной 
массы древностей Недведжувского микрорегиона. 
Велика вероятность продолжения существования 
в этот период стоянки Швянтойи 1А. Стоянка Дак-
таришке 1 в определённом смысле тоже имеет от-
ношение к 3-й фазе восточной группы приморской 
культуры. 

К этой фазе относятся даты по углю с Уша-
ково 3 — 3840 ± 90 ВР (Ki-18300); 3680 ± 80 ВР 
(Ki-18099); 3920 ± 80 ВР (Ki-18601); 3790 ± 50 ВР 
(Ki-18605), радиоуглеродные значения для Не-
дведжувского микрорегиона — 3740 ± 80 ВР 
(Gd-15687); 3855 ± 45 ВР (Gd-11676); 3835 ± 45 ВР 
(Gd-11675) (табл. 2). Радиоуглеродное определение 
для стоянки Дактаришке 1 — 3770 ± 110 ВР 
(Vs-363). В среднем они отмечают промежуток 
2400–2100 CalВС. 

Керамические формы как в Ушаково 3, так 
и Недведжувке отличаются некоторой упрощён-
ностью и стандартизованностью. Набор посуды 
включает разновидности кубков с узкой шейкой 
и выпуклым туловом, с почти прямыми стенка-
ми, слабопрофилированные с невысокой шей-
кой, со сжатой горловиной и загнутым внутрь 
краем венчика, кубковидные сосуды с налепами 
шишкообразной и рожковидной формы, горшоч-
ки бочковидных очертаний, амфоры с покатыми 
плечиками с ушками, декорированными шнуром, 
амфоры с шейкой цилиндрической или воронко-
видной формы, глубокие миски, чаще всего ор-
наментированные только простыми шнуровыми 
оттисками или рядами ямок, горшки обычной 
S-образной формы, с относительно высокой шей-
кой, украшенные в подавляющем большинстве 
случаев горизонтальными оттисками шнура или 
рядами столбиков, горшки средних размеров, для 
которых характерно разнообразие форм (рис. 656–
659; 660: 1, 3, 8, 10; 710; 711: 1, 3, 4; 712: 2, 3, 5, 6, 
9; 713; 715: 4, 6, 8; 716: 1–6). Декор не отличается 
сложностью, влияние КША здесь особенно вели-
ко (табл. 58, 59). Имели хождение схемы в виде 
горизонтальных оттисков шнура со встроенными 
в них вертикальными, столбиков, образующих 
прямые или ломаные линии, часто в сочетании 
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с шнуровыми оттисками. Не менее многочисленны 
простые отпечатки шнура, оттиски ногтей и ямки, 
обычно довольно небрежно нанесённые на верх-
нюю часть сосудов. Среди шнуровых орнаментов 
набирают популярность подковообразные оттиски 
и волна. Постепенно начинает распространяться 
посуда, полностью покрытая штриховкой. Тех-
нологически керамика характеризуется слабым 
обжигом, большим количеством минеральной 
примеси, причём крупных размеров и хорошо ви-
димой на поверхности. 

К этому времени исчезает большинство разно-
видностей широкогорлых горшков, миски-ванноч-
ки становятся редкой категорией посуды, к концу 
фазы они полностью выходят из употребления. 
Среди каменных топоров распространяются фор-
мы с широким обухом, почти прямоугольной фор-
мы и сверлёные топоры поздних типов.

В Ушаково 3 и Недведжувке по-прежнему от-
сутствует керамика с защипами и налепными ва-
ликами. Кубки, покрытые нарезной ёлочкой, тоже 
неизвестны. Два мелких фрагмента обнаружены 
в Ушаково 3, но они оба с примесью шамота и, 
следовательно, происходят из восточнобалтий-
ской КШК, указывая на связи в этом направлении 
(рис. 566: 5, 7). Вряд ли недостаток таких типов 
посуды можно объяснить исключительно исходя 
из поздних временных рамок. Совершенно ясно, 
что приток населения восточнобалтийской КШК 
был приостановлен, по крайней мере в пределах 
части побережья Вислинского залива, и основ-
ные поселения устояли под их напором. Многие 
другие поселения, как на севере, так и в южной 
части побережья, оказались более восприимчивы 
чужеродным влияниям. Также более чем вероятно 
прямое проникновение новых групп переселенцев 
в пределы земель, которые ранее всегда контроли-
ровались населением приморской культуры.

Ослабление контроля, возможно, связано 
с рядом причин, из которых нам известны да-
леко не все. Но один и очень важный источник 
вполне очевиден. Это серьёзные изменения эко-
логического характера, и они никоим образом не 
могли являться положительным фактором. Пре-
жде всего речь идёт о регрессии, которая приве-
ла к заболачиванию побережья, в том числе и на 
внутренних водоёмах. Береговая линия при этом 
заметно сдвинулась в противоположную сторо-
ну от поселений, которые обычно всегда разме-
щались непосредственно вблизи воды. Не менее 
вероятно, хотя это лишь догадка, что биоресур-
сы залива, которые эксплуатировались на протя-
жении многих столетий, истощились. В резуль-
тате происходит частичный отток населения 

от побережья, а в целом — постепенный упадок 
его численности, чем не замедлили воспользовать-
ся соседи, что хорошо заметно на примере Сам-
бийского полуострова. 

Два значения для стоянки Швянтойи 1А, 
полученные по дереву, аналогичны перечис-
ленным здесь радиоуглеродным определениям: 
3860 ± 50 BP (Le-835) и 3880 ± 80 BP (Le-865), что 
позволяет датировать последний этап существо-
вания памятника в интервале 2460–2200 CalВС. 
Можно предполагать, что часть керамического 
комплекса вполне подходит под эти определения. 
Глубокие миски, слабопрофилированные горшки 
с высокой шейкой, украшенные только простым 
шнуром, в некоторых случаях в сочетании с ям-
ками или вертикальными шнуровыми оттисками, 
сосуды, у которых сжата шейка, горшки, украшен-
ные горизонтальными оттисками шнура со встро-
енными в них вертикальными, очень напоминают 
некоторые весьма распространённые типы посуды 
и орнамента из Ушаково 3, которые по всем показа-
телям являются довольно поздними и характерны-
ми именно для постклассического этапа (рис. 751). 

Может показаться, что предположение о на-
личии поздних материалов в Швянтойи 1А, от-
носящихся к постклассической фазе приморской 
культуры, входит в противоречие с данными 
о распространении восточнобалтийской КШК. 
Вполне вероятно, что функционирование стоянки 
ранней КШК в Швянтойи 1А было недолгим. Но 
нам сейчас известно, что стоянки восточнобал-
тийской КШК более позднего времени якобы воз-
никают и в северной части Куршской косы. Или 
же в этот период поселения различных по проис-
хождению групп населения могли располагаться 
чересполосно? 

Фаза IV —  упадническая (2100–1800/1700 ВС) 
(рис. 763). К настоящему времени 4-я фаза при-
морской культуры изучена в наименьшей степени, 
притом что география памятников в это время до-
статочно широкая. Эти памятники, тем не менее, 
не идут ни в какое сравнение с комплексами пре-
дыдущих этапов. В основном нам известны только 
стоянки с разряжённым культурным слоем, откуда 
происходят немногочисленные материалы. Исклю-
чением является поселение Сухач с древностями 
позднего этапа из раскопок Р. Мазуровского (есть 
надежда, что вскоре они будут опубликованы) и, 
возможно, отдельные обнаруженные в довоенный 
период памятники на Куршской косе, точные све-
дения о местоположении которых ныне утрачены. 
С остальных памятников мы имеем незначитель-
ное количество материалов, иногда разнящихся 
между собой, но в целом отличающихся набором 
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определённых форм посуды, разновидностями ор-
намента и типов каменных топоров. В большин-
стве своём эти древности образуют своего рода го-
ризонт, связанный с верхними слоями поселений 
Ушаково 3, в гораздо большей степени Ушаково 1 
и 2, а также, вероятно, Прибрежное и Нида. Кро-
ме поселения Сухач, в южной части территории 
к этой фазе могут, с некоторыми оговорками, отно-
ситься поселения Толкмицко и Гарбина. На Сам-
бийском полуострове, с большой долей вероятно-
сти, к 4-й фазе принадлежит стоянка Безымянка 3. 
Во внутренних районах Калининградской области 
с данным периодом связаны отдельные материалы 
КШК стоянок Цедмар А и Утиное Болото, поселе-
ние Тушино. В Западной Литве хорошо известны 
стоянка Швянтойи 9. Стоянка Шарняле соотносит-
ся с тем же этапом, если иметь в виду полученные 
там материалы КШК. Но даты для этого памятника 
оказались относительно ранними. 

Общими особенностями керамического ком-
плекса последней фазы является наличие горшков 
с хорошо выраженной шейкой, сильно отогнутым 
наружу краем венчика и выпуклым туловом, орна-
ментированных простым шнуром или оттисками 
шнура в виде волны (рис. 471: 8; 536: 2, 5; 544: 4; 
545: 11; 547: 1, 3; 549: 7, 8; 660: 4; 674; 694: 15, 16). 
Иной облик имеют горшки или кубки горшко-
видной формы с выпуклым туловом и венчиком 
Г-образной формы (рис. 673: 1, 2; 694: 1; 696: 15). 
На ряде стоянок зафиксированы горшки бочковид-
ной формы, у которых край венчика слегка заги-
бается внутрь, а шейка отсутствует (рис. 694: 14; 
724: 5, 6). Наконец, выделяются образцы почти 
цилиндрической формы с отогнутым наружу вен-
чиком (рис. 694: 20; 724: 1, 8; 752: 1). В Швянтойи 
9 обнаружен сосуд с яйцеобразной формы туловом 
(рис. 752: 3). Но такая форма вполне соответствует 
отдельным образцам приморской культуры. Техно-
логия изготовления посуды развивалась в сторону 
увеличения размеров минеральной примеси и её 
количества.

Топоры и тёсла в основном отличаются вы-
тянутой трапециевидной формой, с широким обу-
хом. Они распространились ещё в предыдущую 
эпоху (рис. 592: 8; 721: 5, 10; 752: 2).

С данной фазой можно связать следующие 
даты: 3400 ± 100 ВР (Ki-19205) и 3510 ± 90 ВР 
(Ki-18608) для Ушаково 3 (табл. 2), 3680 ± 170 ВР 
(Ki-18693) (табл. 2) для Ушаково 2, 3690 ± 110 ВР 
(Ле-1320) и 3530 ±140 ВР (Ле-1255) для Цедмара 
А и Утиное Болото соответственно. Дата из При-
брежного имеет слишком значительное стан-
дартное отклонение — 3310 ± 150 ВР (Ki-18292) 
и может относиться уже к постшнуровому этапу. 

Все эти определения получены по углю. Радио-
углеродные значения для Ниды и Швянтойи 9 
получены по древесным остаткам: 3470 ± 70 ВР 
(Vs-320); 3540 ± 60 ВР (Ki-7617) и 3490 ВР ± 60 (Ki-
7618) (табл. 34; 36). Ориентировочно все эти даты 
относятся к интервалу 2100–1800/1700 CalВС. 
Только дата по дереву из Шарняле оказывается 
более ранней, хотя, как указывалось ранее, формы 
посуды здесь аналогичны перечисленным выше: 
4040 ± 50 ВР (Ле-1787) (табл. 38). 

Как можно заметить, посуда в этой фазе ред-
ко имела крупные размеры, причиной чего было 
не только уменьшение численности населения, но 
и частичная смена хозяйственной деятельности, 
что могло привести к большей подвижности, свя-
занной с какой-то формой животноводства. Толь-
ко поселение Сухач является здесь исключением. 
Но оно, видимо, и в дальнейшем продолжает раз-
виваться, хотя и совершенно на иной основе.

Столь широкое распространение специфи-
ческих типов посуды и иного инвентаря и его 
стандартизация имеет определённые причины 
и возможный центр, откуда происходят самые 
типичные формы. Район, где большинство этих 
раннебронзовых форм представлены в полном 
объёме, расположен южнее, а именно на Мазурах, 
где Д. Манастерским не столь давно на островах 
Мазурских озёр были открыты памятники типа 
Зомбье-Шестно (Manasterski, 2009). Основные 
материалы датируются концом неолита и началом 
раннего бронзового века. Здесь не зафиксировано 
следов выращивания зерновых, но скотоводством 
местное население активно занималось. В этих 
памятниках сплелись воедино черты различных 
культур бронзового века Средней Европы, в част-
ности культуры колоколовидных кубков, культуры 
Ивно, тшинецкой культуры, при сохранении эле-
ментов местных лесных культур и КШК. Не ис-
ключено, что первоначальный импульс, который 
привёл в дальнейшем к важным изменениям куль-
турного характера в Юго-Восточной Прибалтике 
в 1-й пол. II тыс. до н. э., исходил из Мазур. 

Изделия из янтаря. Отдельного внимания 
в связи с периодизацией восточной группы при-
морской культуры заслуживают янтарные укра-
шения, развитие форм которых прошло очень дли-
тельный путь (здесь придётся ограничиться только 
тремя периодами, включая протофазу, так как до 
сих пор для последних двух фаз отсутствуют ра-
диоуглеродные определения из закрытых источ-
ников, в которых содержались янтарные изделия) 
(рис. 764). Кроме того, из-за нехватки фактическо-
го материала, касаемого янтаря, вследствие огра-
ниченности источников нам придётся включить 
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при рассмотрении фаз I и II находки со стоянок 
того же времени КШК Восточной Прибалтики, из-
вестных своими изделиями стоянок Швянтойи 4 
и 6, а также собрания Юодкранте. 

Начало формирования характерного для вос-
точной группы приморской культуры комплекса 
янтарных украшений относится, судя по выяв-
ленным изделиям из построек, к самому первому 
этапу протофазы. В конце IV тыс. до н. э. в ГЯК 
уже началось изготовление янтарных изделий. 
Возможно, также, что продвинувшиеся в область 
северо-восточного побережья Вислинского залива 
группы населения КВК также могли быть знакомы 
с янтарём. Для протофазы за одним единственным 
исключением мы имеем только редкие находки 
янтарных украшений из построек (рис. 456: 1–10; 
763). В жилищах, очевидно, большая их часть по-
гибла от огня, так как оба этапа в существовании 
длинных домов в Прибрежном заканчивались 
пожарищами.

Исходя из особенностей этих находок, с учё-
том изделий следующей фазы, у нас есть все ос-
нования предполагать, что в период с 3100/3000 
и до 2800 гг. до н. э. в области первоначального за-
селения, а именно на северо-восточном побережье 
Вислинского залива, получает распространение 
определённый набор янтарных украшений, в кото-
рый входили пуговицеобразные бусины с линзоо-
бразным сечением, уплощённые трапециевидные 
подвески с более или менее выпуклыми боковыми 
гранями или подвески удлинённой формы, боко-
вые грани у которых незначительно выступают 
наружу (рис. 764). Нижнее основание у подвесок 
в большинстве случаев имеет выемку или скошен-
ное, реже прямых очертаний (рис. 456: 7–10). 

Комплекс украшений данного периода также 
включает кольца и линзовидные в сечении диски 
с отверстием в центре (рис. 445: 6–8; 456: 2). Все 
украшения отличаются хорошо отшлифованной 
поверхностью, правильностью пропорций и выве-
ренностью форм.

Объект А из постройки 9 в Прибрежном, со-
держащий янтарное ожерелье, как можно предпо-
ложить, с учётом особенностей керамических ма-
териалов, относится к фазе I развития восточной 
группы приморской культуры. Судя по конкрет-
ным изделиям, составляющим ожерелье, набор 
янтарных украшений этого периода почти не из-
менился (рис. 312–316; 764).

Полные аналогии изделиям из Прибреж-
ного выявляются в основном в Швянтойи 2/4А 
и 6 — на литовском побережье, на памятни-
ках, ранее соотносимых с КША (Rimantienė, 
1996b; 1996c). Самая распространённая форма 

здесь — трапециевидная острогранная подвеска 
с выпуклыми боковыми гранями и выемкой в ос-
новании, также встречаются пуговицеобразные 
бусины с линзообразным сечением. Кроме того, 
в набор входили шайбовидные кольца, трубчатые 
бусины и ладьевидные пуговицы (Rimantienė, 2001. 
S. 89–91). Последние нетипичны для Прибрежного 
и, видимо, распространяются в самом конце фазы. 
Следует подчеркнуть, что сходство не ограничива-
ется только янтарными украшениями. Их сопро-
вождают, как и в Прибрежном, каменные топо-
ры трапециевидной формы, аналогичной формы 
широкогорлые горшки, украшенные шнуровым 
и бисерным орнаментом, сосуды с почти прямым 
венчиком. Данный комплекс полностью соответ-
ствует аналогичному из Прибрежного. Чуждыми 
остаются лишь разновидности посуды, связанные 
с КША. Местонахождение Швянтойи 2/4А и по-
селение Швянтойи 6 датируются около 2720 ВС 
и 2630 ВС соответственно (Szmit, 1999. P. 67). 

Более поздние типы янтарных изделий извест-
ны с поселения КШК Швянтойи 1А, которое да-
тируется в интервале 2870–2490 BC (Римантене, 
2004. C. 160). Подвески с выпуклыми боковыми 
гранями и выемкой в основании ещё имеют хож-
дение, но теперь широко распространяются иные 
типы изделий: квадратные и прямоугольные пуго-
вицы, округлые пуговицы с сегментовидным сече-
нием (рис. 749: 1, 2; 750: 1–4). Кроме того, здесь 
пользовались популярностью подвески из необ-
работанного янтаря (Rimantienė, 2001. S. 91–92). 
В основном набор янтарных изделий совершенно 
иной, чем в Прибрежном, несмотря на отдельные 
соответствия.

В собрании Юодкранте, судя по аналогиям, 
имеющем преимущественное отношение к вос-
точнобалтийской КШК и приморской культуре, 
содержатся всё те же особой формы подвески — 
вытянутой формы или с выпуклыми сторонами, 
некоторые из которых имели точечную орнамен-
тацию (рис. 741: 3–6) (Klebs, 1882. Taf. V: 5, 9; 
VI: 7, 9, 11; VIII: 11). Подвеска типичной удли-
нённой формы, но с выпуклым основанием из-
вестна со стоянки приморской культуры Пененж-
но, расположенной в 47 км южнее Прибрежного 
(Łowiński, 1987. S. 165–176. Ryc. 6: 3).

Комплект изделий из янтаря в нарвской куль-
туре Западной Литвы имеет свои особенности. 
Подвески уплощённой формы с выпуклыми боко-
выми сторонами также, судя по находкам с поселе-
ния Швянтойи 23, получили здесь распростране-
ние (Rimantienė, 2001. S. 89). Однако нижний край 
у этой разновидности, как правило, не имел выем-
ки и был прямым (Rimantienė, 2001. Abb. 2: 1–4). 
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Имели хождение подвески в форме овала, обыч-
ные для нарвской культуры, как и подвески из не-
обработанного янтаря (Rimantienė, 2001. S. 93). 
В целом подвески из необработанного янтаря — 
характерная черта комплекса янтарных изделий 
с поселений нарвской культуры в Швянтойи. Более 
редкими считаются подвески треугольной формы 
(Rimantienė, 2001. S. 93). Также в среднем неолите 
распространяются ладьевидные формы. Остальные 
категории янтарных украшений, включающие пу-
говицы с линзообразным сечением, линзовидные 
диски с отверстием в центре, кольца и пронизи, ти-
пичны для более широкого культурного круга, в том 
числе для постнарвской и приморской культур.

Набор янтарных украшений из Прибрежно-
го и поселенческих комплексов Швянтойи 4 и 6, 
включающий пластинчатые подвески продолгова-
той и трапециевидной формы, линзовидные диски, 
кольца, округлые пуговицы с V-образным отвер-
стием линзовидного сечения, пронизи (рис. 764), 
почти полностью соответствует таковому с памят-
ников среднего неолита в Латвии. В мастерских 
Лубанской равнины, включающих прежде всего 
отдельные дома из Звидзе и Найниексте, основ-
ной набор янтарных украшений в среднем не-
олите состоял преимущественно из пластинчатых 
подвесок трапециевидной формы, пуговиц линзо-
образного и, реже, конического сечения, разновид-
ностей трубчатых пронизей и более редких колец 
и дисков. Причём в большинстве случаев трапеци-
евидные подвески и округлые пуговицы домини-
руют над остальными украшениями (Loze, 2003b. 
P. 84). При этом вогнутый нижний край типичен 
и для трапециевидных подвесок основных средне-
неолитических янтарных мастерских Лубанской 
равнины. Предполагается, что их распространение 
началось на рубеже II–III фаз гребенчато-ямочной 
культуры (Loze, 2003b. P. 84). 

Подвески уплощённой формы, произведён-
ные в янтарных мастерских на территории Латвии, 
имеют специфические особенности. Большинство 
трапециевидных подвесок в основном имеет более 
или менее прямые или даже вжатые внутрь боко-
вые, иногда волнистые края (Loze, 2003b. P. 78). 
Подобные типы и формы средненеолитических 
подвесок не зафиксированы в Прибрежном, но из-
вестны из собрания Юодкранте с Куршской косы 
(рис. 742: 4–9). Пуговицы считаются одним из са-
мых обычных типов средненеолитических укра-
шений из янтаря Лубанской равнины. Они окру-
глой или, что гораздо реже, овальной формы. Для 
конца IV — 1-й пол. III тыс. до н. э. наиболее ха-
рактерны линзообразные в сечении формы, реже 
встречаются пуговицы только с одной выпуклой 

или конической стороной (Loze, 2003b. P. 84). Коль-
ца (диаметр 1,5–7 см) чаще с округлённо-треуголь-
ным поперечным сечением, реже с округлённо-
прямоугольным сечением (Loze, 1999. P. 132. Fig. 4; 
2003. P. 84). Диски в поперечном сечении имеют 
треугольную форму, размеры их не более 3,3 см. 

Аналогичные формы в период существования 
средненеолитических центров по изготовлению 
янтарных украшений проникли на территории 
вплоть до Верхней Волги, где имели хождение 
приблизительно те же типы украшений: пуговицы, 
пронизи, кольца с линзовидным сечением, подве-
ски трапециевидной формы (Костылёва, Уткин, 
2000. C. 175). Особенно выделяются погребения 
с многочисленными янтарными изделиями стоя-
нок Сахтыш IIА и Сахтыш VIII. Погребения сто-
янки Сахтыш VIII отличаются преобладанием 
трапециевидных подвесок вытянутых пропорций 
с вогнутым или прямым основанием и пуговиц 
линзовидного сечения (Костылёва, Уткин, 2010. 
C. 60). Отдельные подвески из погребения 4 и кла-
да № 11 аналогичны обнаруженным в Прибреж-
ном (Костылёва, Уткин, 2010. Pис. 78: 10, 11; 80: 
23), но большинство обычны именно для латвий-
ских средненеолитических янтарных мастерских. 

Уже с 2900–2850 гг. до н. э. янтарные украше-
ния появляются в погребениях КША (Czebreszuk, 
2003. P. 169–170; Szmyt, 1999. P. 135). В основном 
представлены пуговицы с линзообразным сечени-
ем, диски и пронизи. Реже встречаются уплощён-
ной формы пластины с выпуклыми боками и вы-
емкой в основании, аналогичные получившим 
распространение в Прибрежном и Швянтойи 2/4А 
и 6. Принято считать, что распространению ян-
тарных изделий в КША способствовало установ-
ление непосредственных контактов с населением 
нарвской культуры. Приморская культура в этом 
отношении игнорировалась. Однако исследова-
ния последних лет подтверждают существование 
в приморской культуре протофазы, совпадающей 
с началом постнарвской культуры Латвии, а так-
же фазы IIВ в КША (Szmyt, 1996. S. 75). Трудно 
представить, что, занимая область между нарвской 
культурой и КША, население приморской культу-
ры не принимало участия в обменных отношениях 
с соседними группами населения. Следовательно, 
гипотетически население приморской культуры 
уже в начале III тыс. до н. э. могло включиться 
в торговлю янтарём.

Каждый из основных средненеолитических 
центров отличался особым набором янтарных 
украшений при существовании общих форм, 
распространённых на широком культурном про-
странстве. Например, в Латвии кроме круглых 
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пуговицеобразных бусин с линзообразным се-
чением известны овальные формы. Совершенно 
обычными были разновидности трубчатых бусин, 
но в среднем неолите в области Лубанской низмен-
ности приобрели в то же время популярность боч-
кообразные, дискообразные и шаровидные бусины 
(Loze, 2003. P. 82–83). Подвески с выпуклыми бо-
ковыми гранями и выемкой в основании являются 
в таком случае местной особенностью в восточной 
группе приморской культуры шнуровой керамики. 
Отдельные находки подобных изделий встреча-
лись и в КША в Центральной Польше, что, воз-
можно, указывает на связи в данном направлении 
(Wislański, 1966. Ryc. 26: 15). Хронологически этот 
комплекс украшений соответствует, судя по радио-
углеродным датам, промежутку с конца IV до сере-
дины III тыс. до н. э. 

К середине III тыс. до н. э. (фаза II в примор-
ской культуре) в Прибалтике более широкое рас-
пространение получают иные формы изделий 
из янтаря: подвески трапециевидной формы с ров-
ным нижним краем, пуговицы с сегментовидным 
сечением, пуговицы овальной, прямоугольной 
и ладьевидной формы, подвески овально-удлинён-
ной формы, зубообразные, ключеобразные и ка-
плеобразные подвески, длинные и короткие ци-
линдрические и бочкообразные бусины (рис. 764). 

В Прибрежном практически отсутствуют про-
изводственные отходы из янтаря, отбракованный 
и сырьевой материал. Нет никаких свидетельств 
существования здесь мастерских по изготовлению 
янтарных изделий. Почти все находки янтарных 
украшений имеют законченный вид, исключая не-
сколько полуобработанных продуктов. Это озна-
чает, что янтарные украшения не вырабатывались 
на поселении. Не обнаружены следы мастерских 
и в другом крупном поселении приморской куль-
туры, Ниде (Loze, 2004. P. 112). Это поселение 
исследовалось на площади 4640 кв. м. Однако 
на данном памятнике выявлены преимуществен-
но только полуфабрикаты в количестве 48 экз., 
остальные находки — янтарь-сырец (Rimantienė, 
1989. P. 82–86). 

На поселении Сухач (Сукказе) в основном 
обнаружены янтарное сырьё и готовые изделия 
(большая часть последних происходит из погребе-
ния рядом с домом 14). Незначительное количество 

заготовок из янтаря в доме 13 не является доказа-
тельством массового изготовления янтарных изде-
лий (Mazurowski, 1983. S. 66–67). 

По-видимому, подтверждается мнение Р. Ма-
зуровского, утверждавшего, что изготовлением ян-
тарных украшений население приморской культу-
ры занималось в основном вблизи мест сбора или 
добычи янтаря, в пределах Куршской косы и Вис-
линских Жулав (Mazurowski, 1999. P. 122). На сто-
янках Недведжувка и Стары Бабки, расположен-
ных вдоль одного из притоков Вислы, обнаружено 
около 17 тыс. незаконченных изделий (Mazurowski, 
1999. P. 124).

По Р. Мазуровскому, приморская культу-
ра обязана своим процветанием именно янтарю 
(Mazurowski, 1999. P. 122). Судя по территории, 
занимаемой данным культурным образованием, 
население приморской культуры контролировало 
всю янтароносную прибрежную зону Гданьского 
и Куршского заливов, а также устье Вислы. Меж-
ду крупными поселениями, существовавшими 
не одно столетие и занимавшими высоты вдоль 
береговой линии, организовывались стоянки для 
различных целей, в том числе для собирания и по-
следующей обработки янтаря (Mazurowski, 1999. 
P. 122–123). Наибольшее количество таких стоя-
нок находилось на Куршской косе и в устье Вислы. 

Такая картина разительно отличается от си-
туации на поселениях нарвской и постнарвской 
культур в Латвии и Литве. В Сарнате и Швян-
тойи 23 в III тыс. до н. э. существовали отдельные 
мастерские по обработке янтаря (Ванкина, 1970; 
Rimantienė, 2001. S. 89). Янтарные предметы, сде-
ланные в этих поселениях, изготавливались в ос-
новном для обмена. В Сарнате в жилище № 2, где, 
по-видимому, несколько членов семьи занимались 
изготовлением янтарных украшений, найдено око-
ло 2000 фрагментов, отходов и готовых изделий 
(Ванкина, 1970. C. 109; Bērziņš, 2003. P. 34–46). 

Вероятнее всего, у населения восточной груп-
пы приморской культуры выработался иной под-
ход в отношении изготовления предметов из ян-
таря. Они производились на сезонных стоянках, 
в районах сбора янтаря-сырца, после чего гото-
вые изделия или полуфабрикаты переправлялись 
в крупные поселенческие центры, включая При-
брежное, Ниду, Сухач, Ушаково 3 и др. 



Исследование памятников приморской куль-
туры в прибрежной зоне северо-восточной части 
Вислинского залива продолжалось довольно дол-
го. Но это позволило наконец-то проследить в об-
щих чертах процесс сложения новой культуры, 
и он, как выясняется, протекал совершенно иначе, 
чем это представлялось ранее. 

Исходя из выводов, полученных на основании 
материалов, представленных в книге, очерчивают-
ся границы области первоначального заселения, 
которая, в основном, включает северо-восточное 
побережье Вислинского залива, т. е. центральную 
часть территории восточной группы приморской 
культуры. На территорию Куршской косы и За-
падной Литвы новое население принесло свою 
культуру уже в готовом виде. В Западной Литве 
(имеется в виду прежде всего район Швянтойи) 
она продержалась недолго. Неясно пока, насколько 
рано возникают поселения в пределах побережья 
Гданьского залива. Но поселение Рева явно долж-
но относиться к 1-й фазе существования примор-
ской культуры (Felczak, 1983).

Переселенцы выбрали для освоения террито-
рию, которая к их приходу оставалась слабо засе-
лённой, и долгое время существовали без особых 
затруднений. Они застали здесь, скорее всего, 
редкие, незначительные по размеру поселения 
КВК. Малочисленное население этих посёлков, 
вероятно, было включено в состав новой, форми-
рующейся группы, уже изначально неоднородной 
(подробный анализ проблемы генезиса примор-
ской культуры будет содержаться в следующей 
монографии). Навыки домостроительства, некото-
рые особенности технологии изготовления посуды 
и даже отдельные категории посуды могли быть 
заимствованы именно из этого культурного обра-
зования. Конечно, в новом культурном комплексе 

фиксируется наличие компонентов КША и мест-
ной культуры Цедмар. Но только этим особен-
ности процесса складывания нового культурного 
образования объяснить невозможно, необходимо 
искать новые пути решения проблемы. 

Проанализированные материалы, извлечён-
ные с нижнего уровня заполнения котлованов 
длинных домов, из культурных слоёв поселений 
Прибрежное, Ушаково 1 и 3, являются, что совер-
шенно очевидно, ключевыми для понимания сущ-
ности такого феномена, как приморская культура, 
в силу раннего характера или чистоты комплексов.

Изначально новое население вырабатывало 
собственные формы посуды, каменных топоров 
и некоторых украшений из янтаря. Прямого от-
ношения к КШК Средней и Северной Европы эти 
древности не имеют. Однако не стоит думать, что 
приморскую культуру в таком случае нужно ис-
ключить из круга КШК. Это также культура шну-
ровой керамики, но её история развивалась своим 
особым путём, во многом на иной основе, что и об-
условило её специфику. 

Вероятно, уже на раннем этапе племена при-
морской культуры постепенно усиливают контроль 
над добычей янтаря, который вскоре становится 
одним из важных ресурсов ее жизнеобеспечения. 
В начале III тыс. до н. э. янтарные украшения на-
чинают распространяться в среде племён КША, и, 
возможно, не без помощи носителей приморской 
культуры.

Экономика имела комплексный характер: пле-
мена этой культуры освоили уже давно известные 
в этих краях навыки охоты на морского зверя и ры-
боловства в прибрежной зоне. Предполагаются за-
чатки производящего хозяйства в какой-либо форме. 

По крайней мере, до 2700 г. до н. э. населе-
ние приморской культуры развивалось в основном 

зАКЛючЕНИЕ
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самостоятельно, но при всё более усиливающем-
ся влиянии со стороны КША. В этот период были 
окончательно отработаны навыки домостроитель-
ства, для которых характерны удлинённая форма 
сооружений и двухрядная конструкция стен, идея 
возведения которых была взята из КВК. Совершен-
но новыми для Прибалтики чертами устройства 
жилых сооружений становятся апсидообразное за-
вершение, заглублённость основания, четырёхскат-
ная крыша и каменные очаги вытянутых очертаний 
в соответствии с формой построек. Основные кон-
структивные особенности фиксируются и на после-
дующих этапах. Но при этом постройки принимают 
прямоугольную форму и несколько уменьшаются 
в размерах. Столбовая конструкция домов прямоу-
гольной формы под влиянием приморской культуры 
распространяется и в Восточной Прибалтике (Гири-
нинкас, 1990. C. 88–89; Лозе, 1979. C. 55–60). На Лу-
банской равнине она даже двухрядная, но здесь 
возможно и прямое присутствие населения с побе-
режья. Идея заглублять постройки в грунт далеко не 
везде была уместной. В низинах в связи с угрозой 
подтопления все сооружения являлись наземными.

Основные формы посуды на раннем этапе 
представлены многочисленными разновидностя-
ми широкогорлых горшков и глубоких мисок; куб-
ки — в меньшинстве. Это также особая черта двух 
первых фаз развития приморской культуры. Ран-
няя керамика обычно имеет качественный обжиг, 
хорошо заглажена снаружи и внутри, с высокой 
степенью плотности, с примесью мелких частиц 
кварца и слюды. Толчёный гранит стал широко 
применяться только к концу 1-й фазы, видимо под 
воздействием КША. Влиянием КША можно также 
объяснить такую черту керамики конца 1-й фазы, 
как выступающие на внешней поверхности сосу-
дов зёрна минеральной примеси. 

Топоры в основном изготавливались из мест-
ных пород камня. Кремнёвые секиры известны 
только среди случайных находок, так как на по-
селениях из обломков кремнёвых топоров из-за 
дефицита кремня изготавливали новые орудия. 
Среди янтарных украшений распространяется 
местная форма уплощённых подвесок с выпуклы-
ми сторонами. Остальные типы соответствуют 
набору украшений из янтаря среднего неолита 
Восточной Прибалтики. Постепенно янтарь ста-
новится одним из важных ресурсов жизнеобеспе-
чения общин приморской культуры. Население 
прибрежных посёлков контролировало наиболее 
удобные участки сбора янтаря и торговые пути, 
которые шли в южном направлении. 

Не позднее 2750 г. до н. э. Юго-Восточная При-
балтика переживает наплыв нового чужеродного 

населения КШК из Центральной Европы, изна-
чально оставившего только погребения и лишь 
впоследствии образовавшего поселения, как, на-
пример, Швянтойи 1А. Постепенно новые группы 
племён КШК продвигаются в пределы территории, 
уже долгое время находящейся под контролем на-
селения приморской культуры. Отдельные области 
оказались под чужеродным влиянием, не исключе-
но реальное присутствие переселенцев на некото-
рых поселениях приморской культуры, например 
Сухач или Нида. Такая картина лучше всего объяс-
няет различия, выразившиеся между памятниками 
условно выделенной центральной зоны и поселе-
ниями южной и северной части области, занимае-
мой приморской культурой. 

С этого времени некоторые поселения в куль-
турном развитии начинают эволюционировать 
в другом направлении, происходит постепенное 
проникновение резко отличного от местного куль-
турного комплекса. Но, как ни удивительно, цен-
тральные области устояли. Поселения в районе 
р. Прохладной имеют в основном местные харак-
теристики при минимальном воздействии со сто-
роны прибалтийской КШК. По-прежнему высока 
роль КША, а во 2-й пол. III тыс. до н. э. возникают, 
возможно, какие-то пока слабо фиксируемые свя-
зи с более отдалёнными южными территориями, 
что хорошо заметно по материалам с Ушаково 3. 
Важно, что и в других областях ареала приморской 
культуры есть памятники, в которых компоненты 
иных КШК проявляют себя очень слабо, в част-
ности на стоянках Недведжувского микрорегиона, 
расположенных в пределах Вислинских Жулав, 
керамические материалы которых невозможно све-
сти к комплексам Сухач или Толкмицко.

Западные исследователи обычно не разделяли 
древности приморской культуры и прибалтийской 
КШК, рассматривая их совместно. В этом «заслу-
га» Б. Эрлиха и Л. Килиана, усиленно искавших 
связи приморской культуры с КШК в Средней Ев-
ропе. И они их нашли. Благо керамический ком-
плекс поселения Сухач, как и стоянок Куршской 
косы, содержал типичные для широкого круга 
КШК древности в значительном объёме. Наличие 
большого числа местных форм игнорировалось. Го-
лос Э. Штурмса, указавшего на особенности при-
морской культуры, не укладывающиеся в общую 
схему, не был услышан. Причём раскопки Р. Ри-
мантене поселения Нида, казалось бы, только под-
твердили старую теорию. Такие черты, как редкие 
погребения в пределах поселений при наличии погре-
бальных обрядов, не фиксируемых археологически, 
поселения с мощным культурным слоем, существу-
ющие многие столетия, длинные дома с двухрядной 
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конструкцией стен, разновидности керамических 
изделий, хотя и украшенных шнуровым орнамен-
том, но по форме ничего общего не имеющих с по-
судой среднеевропейской КШК, сложная орнамен-
тация на раннем этапе, тотальное преобладание 
топоров трапециевидной формы, своеобразие из-
делий из кремня, как это ни удивительно, не брались 
в расчёт. В целом приморская культура в представ-
лениях предшественников, в сущности, являлась 
ответвлением и продолжением среднеевропейской 
КШК с рядом своеобразных черт, которые были 
восприняты от аборигенных культур. Именно по-
этому древности приморской культуры не рассма-
тривались как особое, самостоятельное явление. 
В частности, жилые конструкции с поселения 
Сухач могли приводиться в качестве примера при 
рассмотрении домостроительства КШК в Средней 
Европе (Hecht, 2007. S. 113–119). Как и поселения 
в целом, в силу того, что для Средней Европы, даже 
с учётом находок последних десятилетий (Müller, 
Seregély, 2009), с самого начала исследований была 
характерна нехватка долговременных поселений 
КШК с мощным культурным слоем.

Следует также подчеркнуть, что, несмотря 
на возможные потрясения и структурные измене-
ния, восточная группа практически на протяжении 
всего позднего неолита доминировала в культур-
ном развитии Юго-Восточной Прибалтики, сохра-
нив основные и весьма устойчивые признаки, вы-
работанные ещё на ранних этапах. 

Негативные явления, связанные как с давлени-
ем групп населения восточнобалтийской КШК, так 
и с экологическими факторами, дали о себе знать 
со 2-й пол. III тыс. до н. э. Распространение мелких 
групп КШК на Самбийском полуострове служит 
тому наглядным примером. Возможно, их привле-
кал янтарь. Попытки закрепиться в этой области 
производились и ранее, о чём свидетельствует кур-
ган Кауп — особенности его структуры и состав 
инвентаря целиком относятся к раннему периоду 

в истории КШК. Скорее всего, они не смогли оста-
ваться здесь достаточно долго. Только со 2-й пол. 
III тыс. до н. э., и в особенности в самом конце 
этого периода, иное по происхождению население 
КШК несколько упрочило своё положение на этом 
участке прибрежной зоны. 

На рубеже III–II тыс. до н. э. количество посе-
лений в прибрежной зоне уменьшается, а структура 
оставшихся меняется. По всей видимости, проис-
ходит постепенный отток населения во внутренние 
области. В начале раннего бронзового века, который 
приходится, по прибалтийской хронологии, на 1-ю 
половину II тыс. до н. э., от многих крупных посе-
лений, существовавших на протяжении нескольких 
столетий, не остаётся и следа. Распространение по-
лучают небольшие по размеру стоянки, в том числе 
расположенные на тех же участках, где ранее на-
ходились поселения предшествующего времени. 
Но некоторые из старых поселений на южном по-
бережье Вислинского залива, в частности, Сухач, 
продолжают существовать, хотя степень культур-
ной трансформации здесь оказалась значительно 
выше, чем в северных районах. 

Среди некоторых керамических комплексов 
с ряда поселений и стоянок Калининградской об-
ласти и Литвы частично присутствуют формы 
посуды, источником которых в конечном счёте 
предположительно стала территория Мазур. Здесь 
в начале бронзового века в результате культур-
ных преобразований, вызванных перемещениями 
групп различного по происхождению населения, 
в том числе из Средней Европы, формируются па-
мятники типа Зомбье-Шестно. 

Дальнейшая судьба носителей приморской 
культуры просматривается с трудом. Очевидно, что 
существовал и постшнуровой этап в истории мест-
ного населения, длительностью до нескольких сто-
летий, совершенно неизученный, который завер-
шился с появлением курганной культуры позднего 
бронзового века. 
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зо
нт

 9
,  

ку
ль

ту
рн

ы
й 

сл
ой

  
H

or
iz

on
 9

, с
ul

tu
ra

l l
ay

er

34
00

 ±
 1

00
18

73
–1

84
3 

(7
,1

%
) 

18
12

–1
80

0 
(2

,6
%

) 
17

77
–1

60
1 

(5
0,

8%
) 

15
66

–1
53

2 
(7

,6
%

)

19
45

–1
49

0 
(9

3,
8%

) 
14

80
–1

45
2 

(1
,6

%
)

K
i-1

92
05

4
Уш

ак
ов

о 
3 

U
sh

ak
ov

o 
3

уг
ол

ь 
 

ch
ar

co
al

Го
ри

зо
нт

 1
0,

  
ку

ль
ту

рн
ы

й 
сл

ой
  

H
or

iz
on

 1
0,

 с
ul

tu
ra

l l
ay

er
 

36
80

 ±
 8

0
21

96
–2

17
1 

(6
,3

%
) 

21
46

–1
95

1 
(6

1,
9%

)
23

35
–2

32
4 

(0
,3

%
) 

23
07

–1
87

7 
(9

4,
0%

) 
18

41
–1

82
3 

(0
,6

%
) 

17
95

–1
78

3 
(0

,4
%

)

K
i-1

80
99

5
Уш

ак
ов

о 
3 

U
sh

ak
ov

o 
3

уг
ол

ь 
 

ch
ar

co
al

Го
ри

зо
нт

 1
1,

  
ку

ль
ту

рн
ы

й 
сл

ой
  

H
or

iz
on

 1
1,

 с
ul

tu
ra

l l
ay

er
 

35
10

 ±
 9

0
19

50
–1

73
7 

(6
3,

8%
) 

17
15

–1
69

6 
(4

,4
%

) 
21

27
–2

09
0 

(2
,1

%
) 

20
45

–1
62

1 
(9

3,
3%

)
K

i-1
86

08

6
Уш

ак
ов

о 
3 

U
sh

ak
ov

o 
3

уг
ол

ь 
 

ch
ar

co
al

Го
ри

зо
нт

 1
3,

  
ку

ль
ту

рн
ы

й 
сл

ой
  

H
or

iz
on

 1
3,

 с
ul

tu
ra

l l
ay

er

44
30

 ±
 6

0
33

20
–3

27
3 

(1
0,

8%
) 

32
66

–3
23

6 
(8

,3
%

) 
31

69
–3

16
4 

(1
,1

%
) 

31
13

–3
00

5 
(3

3,
6%

) 
29

90
–2

93
0 

(1
4,

4%
)

33
38

–3
20

7 
(2

9,
1%

) 
31

95
–2

91
7 

(6
6,

3%
) 

K
i-1

80
96

7
Уш

ак
ов

о 
3 

U
sh

ak
ov

o 
3

уг
ол

ь 
 

ch
ar

co
al

Го
ри

зо
нт

 1
4,

  
ку

ль
ту

рн
ы

й 
сл

ой
  

H
or

iz
on

 1
4,

 с
ul

tu
ra

l l
ay

er
 

39
20

 ±
 8

0
25

59
–2

53
6 

(5
,1

%
) 

24
91

–2
29

1 
(6

3,
1%

) 
26

22
–2

19
4 

(9
3,

8%
) 

21
75

–2
14

5 
(1

,6
%

)
K

i-1
86

01

8
Уш

ак
ов

о 
3 

U
sh

ak
ov

o 
3

де
ре

во
  

w
oo

d
Го

ри
зо

нт
 1

4,
  

ку
ль

ту
рн

ы
й 

сл
ой

  
H

or
iz

on
 1

4,
 с

ul
tu

ra
l l

ay
er

45
30

 ±
 4

0
33

55
–3

31
2 

(1
7,

6%
) 

32
34

–3
17

1 
(2

6,
9%

) 
31

61
–3

10
4 

(2
3,

7%
)

33
63

–3
09

8 
(9

5,
4%

) 
K

i-1
92

01

9
Уш

ак
ов

о 
3 

U
sh

ak
ov

o 
3

уг
ол

ь 
 

ch
ar

co
al

Го
ри

зо
нт

 1
5,

  
ку

ль
ту

рн
ы

й 
сл

ой
  

H
or

iz
on

 1
5,

 с
ul

tu
ra

l l
ay

er

40
10

 ±
 8

0
28

36
–2

81
6 

(3
,8

%
) 

26
71

–2
45

5 
(6

2,
3%

) 
24

18
–2

40
8 

(1
,4

%
) 

23
74

–2
36

9 
(0

,7
%

)

28
65

–2
80

5 
(7

,7
%

) 
27

61
–2

29
6 

(8
7,

7%
) 

K
i-1

81
05
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№

П
ам

ят
ни

к 
 

A
rc

he
ol

og
ic

al
 si

te
Д

ат
ир

уе
м

ы
й 

м
ат

ер
иа

л 
 

C
ar

bo
n-

be
ar

in
g 

m
at

er
ia

l
С

тр
ук

ту
ра

  
C

on
te

xt
14

С
-в

оз
ра

ст
, В

Р 
M

ea
su

re
d 

14
С

 A
ge

, В
Р

O
xC

al
 (2

01
3)

  
68

,2
%

O
xC

al
 (2

01
3)

  
95

,4
%

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й  
ин

де
кс

  
La

b 
in

de
x

10
Уш

ак
ов

о 
3 

U
sh

ak
ov

o 
3

уг
ол

ь 
 

ch
ar

co
al

Го
ри

зо
нт

 1
6,

 
ку

ль
ту

рн
ы

й 
сл

ой
  

H
or

iz
on

 1
6,

 с
ul

tu
ra

l l
ay

er

43
90

 ±
 1

30
33

28
–3

21
8 

(1
8,

9%
) 

31
78

–3
15

9 
(3

,1
%

) 
31

22
–2

89
9 

(4
6,

2%
)

34
97

–3
45

8 
(1

,4
%

) 
33

77
–2

83
6 

(8
7,

7%
) 

28
16

–2
67

0 
(6

,3
%

)

K
i-1

83
02

11
Уш

ак
ов

о 
3 

U
sh

ak
ov

o 
3

уг
ол

ь 
 

ch
ar

co
al

Го
ри

зо
нт

 1
7,

  
ку

ль
ту

рн
ы

й 
сл

ой
  

H
or

iz
on

 1
7,

 с
ul

tu
ra

l l
ay

er
 

37
90

 ±
 5

0
22

95
–2

13
9 

(6
8,

2%
)

24
55

–2
41

8 
(3

,0
%

) 
24

07
–2

37
6 

(3
,2

%
) 

23
51

–2
11

9 
(8

1,
6%

) 
20

97
–2

04
0 

(7
,6

%
)

K
i-1

86
05

12
Уш

ак
ов

о 
3 

U
sh

ak
ov

o 
3

уг
ол

ь 
 

ch
ar

co
al

Го
ри

зо
нт

 1
7,

  
ку

ль
ту

рн
ы

й 
сл

ой
  

H
or

iz
on

 1
7,

 с
ul

tu
ra

l l
ay

er

43
80

 ±
 4

0
30

79
–3

07
1 

(3
,9

%
) 

30
24

–2
92

1 
(6

4,
3%

)
32

63
–3

24
9 

(1
,4

%
) 

31
00

–2
90

3 
(9

4,
0%

)
K

i-1
80

97

13
Уш

ак
ов

о 
3 

U
sh

ak
ov

o 
3

де
ре

во
  

w
oo

d
Го

ри
зо

нт
 1

8,
  

ку
ль

ту
рн

ы
й 

сл
ой

  
H

or
iz

on
 1

8,
 с

ul
tu

ra
l l

ay
er

42
10

 ±
 5

0
28

97
–2

85
6 

(2
2,

1%
) 

28
11

–2
74

7 
(3

4,
2%

) 
27

25
–2

69
8 

(1
1,

9%
)

29
10

–2
83

2 
(3

0,
1%

) 
28

21
–2

63
2 

(6
5,

3%
)

 K
i-1

92
02

14
Уш

ак
ов

о 
3 

U
sh

ak
ov

o 
3

де
ре

во
  

w
oo

d
Го

ри
зо

нт
 1

8,
 

ку
ль

ту
рн

ы
й 

сл
ой

 
H

or
iz

on
 1

8,
 с

ul
tu

ra
l l

ay
er

42
30

 ±
 4

0
29

02
–2

86
4 

(3
7,

6%
) 

28
06

–2
76

0 
(3

0,
6%

)
29

13
–2

84
1 

(4
4,

1%
) 

28
14

–2
67

8 
(5

1,
3%

)
 K

i-1
92

04

15
Уш

ак
ов

о 
3 

U
sh

ak
ov

o 
3

де
ре

вя
нн

ая
 с

ва
я,

 1
0 

вн
еш

ни
х 

ко
ле

ц 
w

oo
de

n 
pi

le
, 1

0 
ex

te
rn

al
 ri

ng
s

Го
ри

зо
нт

 1
9 

H
or

iz
on

 1
9

43
10

 ±
 5

0
30

11
–2

97
8 

(1
7,

9%
) 

29
67

–2
95

1 
(5

,8
%

) 
29

43
–2

88
7 

(4
4,

5%
)

30
91

–2
87

2 
(9

5,
4%

) 
K

i-1
81

11

16
Уш

ак
ов

о 
3 

U
sh

ak
ov

o 
3

де
ре

вя
нн

ая
 с

ва
я,

 1
0 

вн
еш

ни
х 

ко
ле

ц 
w

oo
de

n 
pi

le
,  

10
 e

xt
er

na
l r

in
gs

Го
ри

зо
нт

 1
9 

H
or

iz
on

 1
9

43
70

 ±
 5

0
30

81
–3

06
9 

(5
,5

%
) 

30
26

–2
91

3 
(6

2,
7%

)
33

12
–3

29
5 

(1
,0

%
) 

32
86

–3
27

5 
(0

,6
%

) 
32

66
–3

23
8 

(2
,7

%
) 

31
08

–2
89

1 
(9

1,
1%

)

K
i-1

81
01

17
Уш

ак
ов

о 
3 

U
sh

ak
ov

o 
3

де
ре

вя
нн

ая
 с

ва
я,

  
10

 в
ну

тр
ен

ни
х 

ко
ле

ц 
w

oo
de

n 
pi

le
, 1

0 
in

ne
r r

in
gs

Го
ри

зо
нт

 1
9 

 
H

or
iz

on
 1

9
46

30
 ±

 4
0

34
99

–3
43

4 
(5

3,
6%

) 
33

79
–3

36
1 

(1
4,

6%
)

36
20

–3
61

1 
(0

,7
%

) 
35

22
–3

34
2 

(9
4,

7%
)

K
i-1

81
02

18
Уш

ак
ов

о 
3 

U
sh

ak
ov

o 
3

уг
ол

ь 
 

ch
ar

co
al

Го
ри

зо
нт

 1
8,

 
ку

ль
ту

рн
ы

й 
сл

ой
  

H
or

iz
on

 1
8,

 с
ul

tu
ra

l l
ay

er

46
10

 ±
 9

0
36

19
–3

61
2 

(1
,1

%
) 

35
21

–3
32

6 
(4

9,
4%

) 
32

31
–3

17
4 

(9
,8

%
) 

31
61

–3
11

9 
(7

,9
%

)

36
34

–3
55

2 
(8

,2
%

) 
35

41
–3

08
9 

(8
6,

7%
) 

30
47

–3
03

7 
(0

,5
%

)

K
i-1

83
01

19
Уш

ак
ов

о 
3 

U
sh

ak
ov

o 
3

др
ев

ес
на

я 
ко

ра
 

 tr
ee

 b
ar

k
Го

ри
зо

нт
 1

9,
  

ку
ль

ту
рн

ы
й 

сл
ой

  
H

or
iz

on
 1

9,
  

сu
ltu

ra
l l

ay
er

46
00

 ±
 5

0
35

01
–3

43
0 

(3
3,

0%
) 

33
80

–3
33

5 
(2

5,
1%

) 
32

11
–3

19
1 

(5
,8

%
) 

31
53

–3
13

7 
(4

,3
%

)

35
20

–3
31

1 
(7

1,
3%

) 
32

95
–3

28
6 

(0
,7

%
) 

32
75

–3
26

5 
(0

,8
%

) 
32

39
–3

10
6 

(2
2,

7%
)

K
i-1

81
00

20
Уш

ак
ов

о 
3 

U
sh

ak
ov

o 
3

ко
ра

 б
ер

ез
ы

 
 b

irc
h 

ba
rk

 
Го

ри
зо

нт
 1

9,
 о

бъ
ек

т 
В

 
H

or
iz

on
 1

9,
 o

bj
ec

t B
 

48
60

 ±
 1

00
 3

77
1–

36
23

 (4
5,

6%
) 

36
04

–3
52

3 
(2

2,
6%

) 
39

38
–3

86
8 

(5
,5

%
) 

38
12

–3
49

4 
(8

0,
9%

) 
34

66
–3

37
5 

(9
,0

%
)

K
i-1

86
13
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а 

3.
 Д

ат
ы

 о
бр

аз
цо

в 
с 

м
ес

то
на

хо
ж

де
ни

й 
бр

он
зо

во
го

 в
ек

а 
С

ам
би

йс
ко

го
 п

-в
а 

К
ал

ин
ин

гр
ад

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 

№
П

ам
ят

ни
к 

 
A

rc
he

ol
og

ic
al

 si
te

Д
ат

ир
уе

м
ы

й 
м

ат
ер

иа
л 

 
C

ar
bo

n-
be

ar
in

g 
m

at
er

ia
l

С
тр

ук
ту

ра
  

C
on

te
xt

14
С

-в
оз

ра
ст

, В
Р 

M
ea

su
re

d 
14

С
 A

ge
, В

Р

O
xC

al
 (2

01
3)

  
68

,2
%

O
xC

al
 (2

01
3)

  
95

,4
%

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й  
ин

де
кс

  
La

b 
in

de
x

1
За

ос
тр

ов
ье

 1
В

 
Za

os
tro

vy
e 

1В
уг

ол
ь 

 
ch

ar
co

al
О

бъ
ек

т 
71

  
O

bj
ec

t 7
1

37
70

 ±
 9

0
23

36
–2

32
3 

(2
,4

%
) 

23
08

–2
11

2 
(5

1%
) 

21
03

–2
03

6 
(1

4,
8%

)

24
65

–1
96

2 
(9

5,
4%

) 
K

i-1
73

91

2
За

ос
тр

ов
ье

 2
В

 
Za

os
tro

vy
e 

2В
уг

ол
ь 

 
ch

ar
co

al
О

ча
г

31
40

 ±
 7

0
14

98
–1

37
6 

(5
1,

7%
) 

13
46

–1
30

4 
(1

6,
5%

)
16

06
–1

58
3 

(1
,6

%
) 

15
59

–1
55

4 
(0

,3
%

) 
15

46
–1

22
1 

(9
3,

5%
)

K
i-1

73
95

3
А

ле
йк

а 
1 

 
A

le
yk

a 
1

уг
ол

ь 
 

ch
ar

co
al

О
бъ

ек
т 

А
  

O
bj

ec
t А

35
80

 ±
 7

0
20

31
–1

87
6 

(5
8,

7%
) 

18
42

–1
82

0 
(5

,6
%

) 
17

97
–1

78
1 

(3
,9

%
)

21
36

–1
74

6 
(9

5,
4%

) 
K

i-1
82

31

4
А

ле
йк

а 
1 

 
A

le
yk

a 
1

уг
ол

ь 
 

ch
ar

co
al

О
бъ

ек
т 

А
  

O
bj

ec
t А

36
10

 ±
 9

0
21

34
–2

07
8 

(1
2,

6%
) 

20
63

–1
87

9 
(5

4,
1%

) 
18

38
–1

83
0 

(1
,5

 %
)

22
69

–2
26

0 
(0

,4
%

) 
22

06
–1

73
9 

(9
4,

3%
) 

17
13

–1
69

8 
(0

,7
%

)

K
i-1

76
69

5
А

ле
йк

а 
1 

 
A

le
yk

a 
1

уг
ол

ь 
 

ch
ar

co
al

О
бъ

ек
т 

А
  

O
bj

ec
t А

38
30

 ±
 8

0
24

55
–2

41
8 

(8
,8

%
) 

24
08

–2
37

5 
(8

,2
%

) 
23

68
–2

19
8 

(4
8,

2%
) 

21
64

–2
15

1 
(3

,0
%

)

24
81

–2
11

0 
(8

9,
3%

) 
21

05
–2

03
6 

(6
,1

 %
) 

Л
е-

91
32

6
А

ле
йк

а 
1 

 
A

le
yk

a 
1

уг
ол

ь 
 

ch
ar

co
al

О
бъ

ек
т 

А
  

O
bj

ec
t А

34
50

 ±
 9

0
18

86
–1

66
1 

(6
8,

2%
) 

20
12

–2
00

0 
(0

,7
%

) 
19

78
–1

59
5 

(9
0,

3%
) 

15
89

–1
53

1 
(4

,4
%

)

Л
е-

96
44

7
За

ос
тр

ов
ье

 1
 

Za
os

tro
vy

e 
1

уг
ол

ь 
 

ch
ar

co
al

О
бъ

ек
т 

27
 

O
bj

ec
t 2

7 
36

90
± 

16
0 

23
39

–2
31

5 
(2

,4
%

) 
23

10
–1

88
1 

(6
5,

8%
)

25
65

–2
52

6 
(1

,0
%

) 
24

96
–1

68
2 

(9
4,

2%
) 

16
75

–1
66

6 
(0

,2
%

)

K
i-1

83
31

8
За

ос
тр

ов
ье

 1
 

Za
os

tro
vy

e 
1

уг
ол

ь 
 

ch
ar

co
al

О
бъ

ек
т 

4 
O

bj
ec

t 4
 

36
50

 ±
 1

20
 

22
05

–1
87

9 
(6

7,
5%

) 
18

37
–1

83
1 

(0
,7

%
)

24
48

–2
44

5 
(0

,1
%

) 
24

37
–2

42
0 

(0
,6
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%
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l l
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Р
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%
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Л
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l l
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l l
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1%
) 

12
01

–1
19

6 
(0
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вь

е 
1А

 
Za

os
tro

vy
e 

1А
уг

ол
ь 

 
ch

ar
co

al
О

бъ
ек

т 
30

 
O

bj
ec

t 3
0

33
80

 ±
 1

60
18

86
–1

50
1 

(6
8,
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2%
) 

18
71

–1
84

5 
(1

,1
 %

) 
18

11
–1

80
4 

(0
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лк
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Ш
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ы
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С
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Ш
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и 
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0
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in
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–2

21
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Ш
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ам
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е
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8
FT

M
C
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Ш
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58
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9
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0
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во
34

90
 ±

 6
0

18
80

–1
70

0
K

i-7
61

8
An

ta
na

iti
s-

Ja
co

bs
 I.

, G
ir

in
in

ka
s A

.,2
00

2 
Ш
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Л
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Рис. 2. Поселения приморской культуры в прибрежной зоне Вислинского залива

Fig. 2. Primorskaya culture settlements in the coastal area of the Vistula bay
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Рис. 3. Геологическая карта территории в районе посёлка Прибрежный

Fig. 3. The geological map of the territory near the settlement Pribrezhnoye
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Рис. 5. Топографический план поселения Прибрежное с указанием секторов

Fig. 5. Topographic plan of Pribrezhnoye Settlement with excavation areas indicated
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Рис. 6. Поселение Прибрежное. План расположения объектов в секторах

Fig. 6. Pribrezhnoye Settlement. Situation plan of the Objects in the excavation areas
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Рис. 7. Поселение Прибрежное, сектор 1. Постройки 1 и 11

Fig. 7. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, Houses 1 and 11
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Рис. 8. Поселение Прибрежное, сектор 1. Постройки 1 и 11 после выборки заполнения

Fig. 8. Pribrezhnoye Settlement, sector 1. Houses 1 and 11 after excavation of the filling 
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Рис. 9. Поселение Прибрежное, сектор 1, постройка 1. Очаги А и В 

Fig. 9. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, House 1. Hearths A and B
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Рис. 10. Поселение Прибрежное, сектор 1. Объекты 2, 3 и 6

Fig. 10. Pribrezhnoye Settlement, sector 1. Objects 2, 3 and 6 
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Рис. 11. Поселение Прибрежное, верхний уровень заполнения постройки 1 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–6, 8–9); обломок изделия из янтаря (7) 

Fig. 11. Pribrezhnoye Settlement, the upper level of the filling of House 1 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–6, 8–9); a fragment of an amber product (7)
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Рис. 12. Поселение Прибрежное, верхний уровень заполнения постройки 1 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (3–4, 6–21); кремнёвые ножевидные пластины (1, 2, 5)

Fig. 12. Pribrezhnoye Settlement, the upper level of the filling of House 1 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (3–4, 6–21); flint knife-shaped chips (1, 2, 5)
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Рис. 13. Поселение Прибрежное, верхний уровень заполнения постройки 1 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–12)

Fig. 13. Pribrezhnoye Settlement, the upper level of the filling of House 1 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–12)
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Рис. 14. Поселение Прибрежное, средний уровень заполнения постройки 1 (горизонты 4–6). Амфоры (1, 2)

Fig. 14. Pribrezhnoye Settlement, the middle level of the filling of House 1 (horizons 4–6).  
Amphorae (1, 2) 
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Рис. 15. Поселение Прибрежное, средний уровень заполнения постройки 1 
(горизонты 4–6). Кубки (1–3); широкогорлый горшок группы 1 (4)

Fig. 15. Pribrezhnoye Settlement, the middle level of the filling of House 1 
(horizons 4–6). Beakers (1–3); a wide-mouthed vessel of Group 1 (4) 
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Рис. 16. Поселение Прибрежное, средний уровень заполнения постройки 1 (горизонты 4–6). 
Широкогорлые горшки группы 7 (1); группы 4 (2), группы 1 (3) и группы 3 (4)

Fig. 16. Pribrezhnoye Settlement, the middle level of the filling of House 1 (horizons 4–6).  
Wide-mouthed vessels of Group 7 (1), Group 4 (2), Group 1 (3) and Group 3 (4)
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Рис. 17. Поселение Прибрежное, средний уровень заполнения постройки 1 (горизонты 4–6).  
Фрагменты керамики (1–7)

Fig. 17. Pribrezhnoye Settlement, the middle level of the filling of House 1 (horizons 4–6). Ceramic fragments (1–7)
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Рис. 18. Поселение Прибрежное, средний уровень заполнения постройки 1 (горизонты 4–6).  
Фрагменты керамики (1–14)

Fig. 18. Pribrezhnoye Settlement, the middle level of the filling of House 1 (horizons 4–6). Ceramic fragments (1–14)
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Рис. 19. Поселение Прибрежное, нижний уровень заполнения постройки 1 (горизонты 7–9).  
Миски удлинённой и овальной формы (1, 2)

Fig. 19. Pribrezhnoye Settlement, the lower level of the filling of House 1 (horizons 7–9).  
Bowl of an oblong and oval-shaped form (1, 2)

Рис. 20. Поселение Прибрежное, нижний уровень заполнения постройки 1 (горизонты 7–9).  
Изделия из кремня (1, 2, 4); миниатюрный каменный топорик (3); изделия из янтаря (5, 6);  

фрагменты керамики (7–10)

Fig. 20. Pribrezhnoye Settlement, the lower level of the filling of House 1 (horizons 7–9).  
Flint products (1, 2, 4); miniature stone axe (3); amber products (5, 6); Ceramic fragments (7–10)
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Рис. 21. Поселение Прибрежное, нижний уровень заполнения постройки 1 (горизонты 7–9).  
Фрагменты керамики (1–13)

Fig. 21. Pribrezhnoye Settlement, the lower level of the filling of House 1 (horizons 7–9).  
Ceramic fragments (1–13)
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Рис. 22. Поселение Прибрежное, нижний уровень заполнения постройки 1 (горизонты 7–9).  
Фрагменты керамики (1–13)

Fig. 22. Pribrezhnoye Settlement, the lower level of the filling of House 1 (horizons 7–9).  
Ceramic fragments (1–13)
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Рис. 23. Поселение Прибрежное, нижний уровень заполнения постройки 1 (горизонты 7–9).  
Фрагменты керамики (1–11)

Fig. 23. Pribrezhnoye Settlement, the lower level of the filling of House 1 (horizons 7–9).  
Ceramic fragments (1–11)
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Рис. 24. Поселение Прибрежное. Постройка 11

Fig. 24. Pribrezhnoye Settlement. House 11
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Рис. 25. Поселение Прибрежное. Постройка 11 после выборки заполнения

Fig. 25. Pribrezhnoye Settlement. House 11 after excavation of the filling
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Рис. 26. Поселение Прибрежное, верхний уровень заполнения постройки 11 (горизонты 2–3).  
Широкогорлые горшки группы 7 (1) и 8 (2)

Fig. 26. Pribrezhnoye Settlement, the upper level of the filling of House 11 (horizons 2–3).  
Wide-mouthed vessels of a Group 7 (1) and 8 (2) 
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Рис. 27. Поселение Прибрежное, верхний уровень заполнения постройки 11 (горизонты 2–3). 
Широкогорлые горшки группы 4 (1, 2); группы 1 (3)

Fig. 27. Pribrezhnoye Settlement, the upper level of the filling of House 11 (horizons 2–3).  
Wide-mouthed vessels of Group 4 (1, 2) and Group 1 (3)
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Рис. 28. Поселение Прибрежное, верхний уровень заполнения постройки 11.  
Амфорообразный горшок (1); глубокая миска (2); сосуд кубкообразной формы (3)

Fig. 28. Pribrezhnoye Settlement, the upper level of the filling of House 11.  
Amphora-shaped vessel (1); deep bowl (2); beaker-shaped vessel (3)
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Рис. 29. Поселение Прибрежное, верхний уровень заполнения постройки 11 (горизонты 2–3).  
Широкогорлые горшки группы 2 (1, 3), группы 5 (2) и группы 1 (3)

Fig. 29. Pribrezhnoye Settlement, the upper level of the filling of House 11 (horizons 2–3).  
Wide-mouthed vessels of Group 2 (1), Group 5 (2) and Group 1 (3)



248 Э .   Б .   З а л ь ц м а н .   В о с т о ч н а я   г р у п п а   п р и м о р с к о й   к у л ь т у р ы

Рис. 30. Поселение Прибрежное, верхний уровень заполнения постройки 11 (горизонты 2–3).  
Миниатюрный сосуд (1); миска группы 2 (2); глубокая миска (3)

Fig. 30. Pribrezhnoye Settlement, the upper level of the filling of House 11 (horizons 2–3).  
A miniature vessel (1); a bowl of Group 2 (2); a deep bowl (3)



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 249

Рис. 31. Поселение Прибрежное, верхний уровень заполнения постройки 11 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–11)

Fig. 31. Pribrezhnoye Settlement, the upper level of the filling of House 11 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–11) 
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Рис. 32. Поселение Прибрежное, верхний уровень заполнения постройки 11 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–5)

Fig. 32. Pribrezhnoye Settlement, the upper level of the filling of House 11 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–5)
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Рис. 33. Поселение Прибрежное, верхний уровень заполнения постройки 11 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–5)

Fig. 33. Pribrezhnoye Settlement, the upper level of the filling of House 11 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–5)
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Рис. 34. Поселение Прибрежное, нижний уровень заполнения постройки 11 (горизонт 4).  
Кремнёвые отщепы (1–6); шлифовальные камни (7, 11); миниатюрный кремнёвый топорик (8);  

точильный камень (9); обломок ножевидной пластины (10)

Fig. 34. Pribrezhnoye Settlement, the lower level of the filling of House 11 (horizon 4). Flint flakes (1–6);  
polishing grindstones (7, 11); miniature flint axe (8); whetstone (9); a splinter of a knife-shaped chip (10)
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Рис. 35. Поселение Прибрежное, нижний уровень заполнения постройки 11 (горизонт 4).  
Фрагменты керамики (1–6); кубок (7)

Fig. 35. Pribrezhnoye Settlement, the lower level of the filling of House 11 (horizon 4).  
Ceramic fragments (1–6); beaker (7)
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Рис. 36. Поселение Прибрежное, нижний уровень заполнения постройки 11 (горизонт 4).  
Керамическое грузило (1); ушко амфоры (2); миска овальной формы группы 2 (3) 

Fig. 36. Pribrezhnoye Settlement, the lower level of the filling of House 11 (horizon 4).  
Ceramic sinker (1); a handle of an amphora (2); an oval-shaped bowl of Group 2 (3)
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Рис. 37. Поселение Прибрежное, нижний уровень заполнения постройки 11 (горизонт 4).  
Фрагменты керамики (1–5); широкогорлые горшки группы 2 и 1 (6, 7)

Fig. 37. Pribrezhnoye Settlement, the lower level of the filling of House 11 (horizon 4).  
Ceramic fragments (1–5); wide-mouthed vessels of Group 2 and 1 (6, 7)
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Рис. 38. Поселение Прибрежное, нижний уровень заполнения постройки 11 (горизонт 4). 
Фрагменты керамики (1–6)

Fig. 38. Pribrezhnoye Settlement, the lower level of the filling of House 11 (horizon 4).  
Ceramic fragments (1–6)
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Рис. 39. Поселение Прибрежное, сектор 1. Объекты 1 и 4

Fig. 39. Pribrezhnoye Settlement, sector 1. Objects 1 and 4
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Рис. 40. Поселение Прибрежное, сектор 1 (горизонт 8), объект 1.  
Широкогорлые сосуды группы 1 (1) и 8 (2)

Fig. 40. Pribrezhnoye Settlement, sector 1 (horizon 8), Object 1.  
Wide-mouthed vessels of Group 1 (1) and Group 8 (2)
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Рис. 41. Поселение Прибрежное, сектор 1 (горизонт 8), объект 1.  
Широкогорлые горшки группы 8 (1) и группы 1 (2, 3)

Fig. 41. Pribrezhnoye Settlement, sector 1 (horizon 8), Object 1.  
Wide-mouthed vessels of Group 8 (1) and Group 1 (2, 3)
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Рис. 42. Поселение Прибрежное, сектор 1 (горизонт 8), объект 1.  
Широкогорлые горшки группы 1 (1–3)

Fig. 42. Pribrezhnoye Settlement, sector 1 (horizon 8), Object 1.  
Wide-mouthed vessels of Group 1 (1–3)
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Рис. 43. Поселение Прибрежное, сектор 1 (горизонт 8), нижний уровень заполнения объекта 1.  
Фрагменты керамики (1–7, 9, 11); шлифовальный камень (8); янтарная подвеска трапециевидной формы (10)

Fig. 43. Pribrezhnoye Settlement, sector 1 (horizon 8), the lower level of the filling of the Object 1.  
Ceramic fragments (1–7, 9, 11); polishing grindstone (8); a trapezium-shaped amber pendant (10)
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Рис. 44. Поселение Прибрежное, сектор 1 (горизонт 8), нижний уровень заполнения объекта 1. 
Фрагменты керамики (1–4); широкогорлый горшок группы 4 (5)

Fig. 44. Pribrezhnoye Settlement, sector 1 (horizon 8), the lower level of the filling of the Object 1. 
Ceramic fragments (1–4); a wide-mouthed vessel of Group 4 (5)
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Рис. 45. Поселение Прибрежное, сектор 1 (горизонт 8), нижний уровень заполнения объекта 1.  
Широкогорлый горшок группы 2 (1); обломок миски овальной формы (2); широкогорлый горшок группы 1 (3)

Fig. 45. Pribrezhnoye Settlement, sector 1 (horizon 8), the lower level of the filling of the Object 1.  
A wide-mouthed vessel of Group 2 (1); a fragment of an oval-shaped bowl (2); a wide-mouthed vessel of Group 1 (3)
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Рис. 46. Поселение Прибрежное, сектор 1 (горизонт 8), скопление керамики вблизи объекта 1.  
Широкогорлый горшок группы 1

Fig. 46. Pribrezhnoye Settlement, sector 1 (horizon 8), ceramics clastering near Object 1.  
A wide-mouthed vessel of Group 1

Рис. 47. Поселение Прибрежное, сектор 1 (горизонт 8), скопление керамики вблизи объекта 1.  
Горшок средних размеров

Fig. 47. Pribrezhnoye Settlement, sector 1 (horizon 8), ceramics clastering near Object 1.  
Middle-size vessel



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 265

Рис. 48. Поселение Прибрежное, сектор 1 (горизонт 8), скопление керамики вблизи объекта 1.  
Кубок (1); широкогорлый горшок группы 8 (2); горшок средних размеров (3)

Fig. 48. Pribrezhnoye Settlement, sector 1 (horizon 8), ceramic clastering near Object 1.  
Beaker (1); a wide-mouthed vessel of Group 8 (2); a middle-size vessel (3)
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Рис. 49. Поселение Прибрежное, сектор 1 (горизонт 8), скопление керамики вблизи объекта 1.  
Фрагменты керамики (1–2); широкогорлые горшки групп 1 и 6 (3–5)

Fig. 49. Pribrezhnoye Settlement, sector 1 (horizon 8), ceramics clastering near Object 1.  
Ceramic fragments (1–2); wide-mouthed vessels of Group 1 and 6 (3–5)
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Рис. 50. Поселение Прибрежное, сектор 1 (горизонт 8), скопление керамики вблизи объекта 1.  
Фрагменты керамики (1–3)

Fig. 50. Pribrezhnoye Settlement, sector 1 (horizon 8), Ceramic fragments accumulation near Object 1. 
Ceramic fragments (1–3)
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Рис. 51. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство, верхний уровень культурного слоя  
(горизонты 2–4). Глубокие миски (1–2); фрагмент миски овальной формы (3)

Fig. 51. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space, the upper level of the cultural layer  
(horizons 2–4). Deep bowls (1–2); a fragment of an oval-shaped bowl (3)
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Рис. 52. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство, верхний уровень культурного слоя  
(горизонты 2–4). Фрагменты керамики (1–8); кубок (9)

Fig. 52. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space, the upper level of the cultural layer  
(horizons 2–4). Ceramic fragments (1–8); beaker (9)
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Рис. 53. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство, верхний уровень культурного слоя  
(горизонты 2–4). Изделия из кремня (1–4); топорик трапециевидной формы (5); фрагменты керамики (6–15)

Fig. 53. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space, the upper level of the cultural layer  
(horizons 2–4). Flint products (1–4); trapezium-shaped axe (5); ceramic fragments (6–15)
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Рис. 54. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство, верхний уровень культурного слоя  
(горизонты 2–4). Изделие из кремня (1); фрагменты керамики (2–10)

Fig. 54. Pribrezhnoye Settlement, excavation area, inter-house space, the upper level of the cultural layer  
(horizons 2–4). Flint product (1); ceramic fragments (2–10)
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Рис. 55. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство, верхний уровень культурного слоя  
(горизонты 2–4). Фрагменты керамики (1–3, 5–9); обломок шлифовального камня (4)

Fig. 55. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space, the upper level of the cultural layer (horizons 2–4).  
Ceramic fragments (1–3, 5–9); a splinter of a grindstone (4)
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Рис. 56. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство,  
верхний уровень культурного слоя (горизонты 2–4). Фрагменты керамики (1–9)

Fig. 56. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space, the upper level of the cultural layer (horizons 2–4).  
Ceramic fragments (1–9)
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Рис. 57. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство, верхний уровень культурного слоя  
(горизонты 2–4). Горшок средних размеров (1); сосуд кубкообразной формы (2); широкогорлый горшок группы 8 (3) 

Fig. 57. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space, the upper level of the cultural layer (horizons 2–4).  
A middle-size vessel (1); beaker-shaped vessel (2); wide-mouthed vessel of Group 8 (3)
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Рис. 58. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство,  
верхний уровень культурного слоя (горизонты 2–4). Миска воронковидной формы (1); глубокая миска (2)

Fig. 58. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space, the upper level of the cultural layer (horizons 2–4).  
Funnel-shaped bowl (1); deep bowl (2)
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Рис. 59. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство,  
верхний уровень культурного слоя (горизонты 2–4). Кремнёвый отщеп (1); фрагменты керамики (2–11)

Fig. 59. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house the upper level of the cultural layer (horizons 2–4).  
Flint flake (1); ceramic fragments (2–11)
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Рис. 60. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство,  
верхний уровень культурного слоя (горизонты 2–4). Фрагменты керамики (1–14)

Fig. 60. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space, the upper level of the cultural layer (horizons 2–4).  
Ceramic fragments (1–14)



278 Э .   Б .   З а л ь ц м а н .   В о с т о ч н а я   г р у п п а   п р и м о р с к о й   к у л ь т у р ы

Рис. 61. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство,  
верхний уровень культурного слоя (горизонты 2–4). Обломок топорика трапециевидной формы (1);  

фрагменты керамики (2–4); глубокая миска (5); широкогорлый горшок (6)

Fig. 61. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space,  
the upper level of the cultural layer (horizons 2–4). A splinter of a trapezium-shaped axe (1);  

ceramic fragments (2–4); deep bowl (5); a wide-mouthed vessel of Group 10 (6)
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Рис. 62. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 5–7). Фрагменты керамики (1–11)

Fig. 62. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 5–7). Ceramic fragments (1–11)
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Рис. 63. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 5–7). Изделие из кремня (1); фрагменты керамики (2–12)

Fig. 63. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 5–7). Flint product (1); ceramic fragments (2–12)
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Рис. 64. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 5–7). Кубок (1); глубокие миски (2, 3)

Fig. 64. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 5–7). Beaker (1); deep bowls (2, 3)
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Рис. 65. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 5–7). Фрагмент миски овальной формы (1);  

горшочек бочковидной формы (2); горшок средних размеров (3)

Fig. 65. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 5–7). A fragment of an oval-shaped bowl (1);  

middle-size vessel (2); a middle-size vessel (3)
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Рис. 66. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 5–7). Фрагменты керамики (1–6)

Fig. 66. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 5–7). Ceramic fragments (1–6)
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Рис. 67. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 5–7). Фрагменты керамики (1–8)

Fig. 67. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 5–7). Ceramic fragments (1–8)
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Рис. 68. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 5–7). Фрагменты керамики (1–11); изделие из кремня (12)

Fig. 68. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space, the middle level of the cultural layer (horizons 5–7).  
Ceramic fragments (1–11); flint product (12)
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Рис. 69. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство, средний уровень культурного слоя  
(горизонты 5–7).  Фрагменты керамики (1–6, 8, 9); обломок ножевидной пластины (7)

Fig. 69. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space, the middle level of the cultural layer (horizons 5–7).  
Ceramic fragments (1–6, 8, 9); a splinter of a knife-shaped chip (7)
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Рис. 70. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство, средний уровень культурного слоя  
(горизонты 5–7). Глубокая миска (1); горшок средних размеров (2); широкогорлый горшок группы 1 (3)

Fig. 70. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space, the middle level of the cultural layer (horizons 5–7).  
Deep bowl (1); a middle-size vessel (2); a wide-mouthed vessel of Group 1 (3)
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Рис. 71. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонт 8). Миниатюрный топорик (1); ножевидная пластина (кремень) (2); 

растиратель (4); фрагмент миски овальной формы (3); глубокая миска (5); амфора (6)

Fig. 71. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space, the lower level of the cultural layer (horizon 8).  
Miniature axe (1); a flint knife-shaped chip (2); upper quern stone (4);  

a fragment of an oval-shape bowl (3); deep bowl (5); amphora (6)
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Рис. 72. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонт 8). Фрагменты керамики (1–8)

Fig. 72. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space, the lower level of the cultural layer (horizon 8).  
Ceramic fragments (1–8)
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Рис. 73. Поселение Прибрежное, сектор 1, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонт 8). Топор трапециевидной формы (1);  

обломки шлифовальных камней (2, 3); фрагменты керамики (4–6); широкогорлый горшок группы 6 (7)

Fig. 73. Pribrezhnoye Settlement, sector 1, inter-house space, the lower level of the cultural layer (horizon 8).  
Trapezium-shaped axe (1); splinters of a grindstone (2, 3); ceramic fragments (4–6);  

a wide-mouthed vessel of Group 6 (7)
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Рис. 74. Поселение Прибрежное. Сектор 3

Fig. 74. Pribrezhnoye Settlement. The eastern part of sector 3
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Рис. 75. Поселение Прибрежное, сектор 3, межжилищное пространство, верхний уровень культурного слоя  
(горизонты 2–3). Сосуды кубкообразной формы групп 1 и 2 (1, 2); широкогорлый горшок группы 1 (3)

Fig. 75. Pribrezhnoye Settlement. Sector 3, inter-house space, the upper level of the cultural layer (horizons 2–3).  
Beaker-shape vessels of Group 1 and 2 (1, 2); wide-mouthed vessel of Group 1 (3)
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Рис. 76. Поселение Прибрежное, сектор 3, межжилищное пространство, верхний уровень культурного слоя  
(горизонты 2–3). Фрагменты керамики (1, 2); горшки средних размеров (3, 5); амфорообразный сосуд (4)

Fig. 76. Pribrezhnoye Settlement. Sector 3, inter-house space, the upper level of the cultural layer (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1, 2); middle-size vessels (3, 5); amphora-shape vessel (4)
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Рис. 77. Поселение Прибрежное, сектор 3, межжилищное пространство, верхний уровень культурного слоя  
(горизонты 2–3). Широкогорлые горшки группы 4 (1); 1 (2) и группы 8 (3)

Fig. 77. Pribrezhnoye Settlement. Sector 3, inter-house space, the upper level of the cultural layer (horizons 2–3).  
Wide-mouthed vessels of Group 4 (1); Group 1 (2) and Group 8 (3)
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Рис. 78. Поселение Прибрежное, сектор 3, межжилищное пространство,  
верхний уровень культурного слоя (горизонты 2–3). Фрагменты керамики (1–12)

Fig. 78. Pribrezhnoye Settlement. Sector 3, inter-house space,  
the upper level of the cultural layer (horizons 2–3). Ceramic fragments (1–12)
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Рис. 79. Поселение Прибрежное, сектор 3, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонт 4). Миниатюрный сосуд (1); амфора (2)

Fig. 79. Pribrezhnoye Settlement. Sector 3, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizon 4). Miniature vessel (1); amphora (2)
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Рис. 80. Поселение Прибрежное, сектор 3, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонт 4). Кубки (1–3); горшок средних размеров (4)

Fig. 80. Pribrezhnoye Settlement. Sector 3, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizon 4). Beakers (1–3); middle-size vessel (4)
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Рис. 81. Поселение Прибрежное, сектор 3, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонт 4). Горшок средних размеров (1); глубокая миска (2)

Fig. 81. Pribrezhnoye Settlement. Sector 3, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizon 4). Middle-size vessel (1); deep bowl (2)
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Рис. 82. Поселение Прибрежное, сектор 3, межжилищное пространство, средний уровень культурного слоя  
(горизонт 4). Широкогорлые горшки группы 7 (1–3); амфорообразный сосуд (4)

Fig. 82. Pribrezhnoye Settlement. Sector 3, inter-house space, the middle level of the cultural layer (horizon 4).  
Wide-mouthed vessels of Group 8 (1–3); amphora-shape vessel (4)
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Рис. 83. Поселение Прибрежное, сектор 3, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонт 4). Фрагменты керамики (1–7)

Fig. 83. Pribrezhnoye Settlement. Sector 3, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizon 4). Ceramic fragments (1–7)
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Рис. 84. Поселение Прибрежное, сектор 3, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонт 4). Фрагменты керамики (1–9)

Fig. 84. Pribrezhnoye Settlement. Sector 3, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizon 4). Ceramic fragments (1–9)
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Рис. 85. Поселение Прибрежное, сектор 3, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонт 4). Фрагменты керамики (1–11)

Fig. 85. Pribrezhnoye Settlement. Sector 3, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizon 4). Ceramic fragments (1–11)
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Рис. 86. Поселение Прибрежное, сектор 3, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонт 4). Фрагменты керамики (1–8)

Fig. 86. Pribrezhnoye Settlement. Sector 3, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizon 4). Ceramic fragments (1–8)



304 Э .   Б .   З а л ь ц м а н .   В о с т о ч н а я   г р у п п а   п р и м о р с к о й   к у л ь т у р ы

Рис. 87. Поселение Прибрежное, сектор 3, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонт 4). Фрагменты керамики (1–9)

Fig. 87. Pribrezhnoye Settlement. Sector 3, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizon 4). Ceramic fragments (1–9)
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Рис. 88. Поселение Прибрежное, сектор 3, межжилищное пространство, нижний уровень культурного слоя  
(горизонты 5–6). Днище широкогорлого горшка (1); горшок средних размеров (2);  

широкогорлый горшок группы 1 (3)

Fig. 88. Pribrezhnoye Settlement. Sector 3, inter-house space, the lower level of the cultural layer (horizons 5–6).   
The bottom of a wide-mouthed vessel (1); a middle-size vessel (2); a wide-mouthed vessel of Group 1 (3)
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Рис. 89. Поселение Прибрежное, сектор 3, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 5–6). Широкогорлые горшки групп 6 (1) и 1 (2, 3)

Fig. 89. Pribrezhnoye Settlement. Sector 3, inter-house space, the lower level of the cultural layer (horizons 5–6).  
Wide-mouthed vessels of Group 6 (1) and Group 1 (2, 3) 
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Рис. 90. Поселение Прибрежное, сектор 3, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 5–6). Каменное грузило (1); фрагмент миски овальной формы (2); 
каменный топор трапециевидной формы (3); обломок изделия из янтаря (4); обломок шлифовального камня (5)

Fig. 90. Pribrezhnoye Settlement. Sector 3, inter-house space, the lower level of the cultural layer (horizons 5–6).   
Stone sinker (1); fragment of an oval-shape bowl (2); trapezium-shaped stone axe (3);  

fragment of an amber product (4); a splinter of a grindstone (5)
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Рис. 91. Поселение Прибрежное, сектор 3, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 5–6). Фрагменты керамики (1–11)

Fig. 91. Pribrezhnoye Settlement. Sector 3, inter-house space,  
the lower level of the cultural layer (horizons 5–6).  Ceramic fragments (1–11)
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Рис. 92. Поселение Прибрежное, сектор 3, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 5–6). Фрагменты керамики (1–7)

Fig. 92. Pribrezhnoye Settlement. Sector 3, inter-house space, the lower level of the cultural layer (horizons 5–6).   
Ceramic fragments (1–7)
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Рис. 93. Поселение Прибрежное, сектор 5. Постройка 2

Fig. 93. Pribrezhnoye Settlement, sector 5, House 2
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Рис. 94. Поселение Прибрежное, сектор 5.  Постройка 2 после выборки заполнения

Fig. 94. Pribrezhnoye Settlement, sector 5. House 2 after excavation of the filling
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Рис. 95. Поселение Прибрежное, сектор 5. Очаг А постройки 2; объекты 8 и 11

Fig. 95. Pribrezhnoye Settlement, sector 5. Hearth A of House 2; Objects 8 and 11



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 313

Рис. 96. Поселение Прибрежное, сектор 5, верхний уровень заполнения постройки 2 (горизонты 2–3).  
Широкогорлые горшки группы 1 (1); группы 7 (2) и группы 4 (3)

Fig. 96. Pribrezhnoye Settlement, sector 5, the upper level of the filling of House 2 (horizons 2–3).  
Wide-mouthed vessels of Group 1 (1), Group 7 (2) and Group 4 (3)
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Рис. 97. Поселение Прибрежное, сектор 5, верхний уровень заполнения постройки 2 (горизонты 2–3).  
Миска овальной формы (1); широкогорлые горшки групп 7 и 5 (2, 3)

Fig. 97. Pribrezhnoye Settlement, sector 5, the upper level of the filling of House 2 (horizons 2–3).  
Oval-shaped bowl (1); wide-mouthed vessels of Group 7 and 5 (2, 3)
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Рис. 98. Поселение Прибрежное, сектор 5, верхний уровень заполнения постройки 2 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–2, 4–9); изделие из янтаря (3)

Fig. 98. Pribrezhnoye Settlement, sector 5, the upper level of the filling of House 2 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–2, 4–9); amber product (3)
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Рис. 99. Поселение Прибрежное, сектор 5, верхний уровень заполнения постройки 2 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–6)

Fig. 99. Pribrezhnoye Settlement, sector 5, the upper level of the filling of House 2 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–6)
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Рис. 101. Поселение Прибрежное, сектор 5, верхний уровень заполнения постройки 2 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–6); кремнёвый отщеп (7)

Fig. 101. Pribrezhnoye Settlement, sector 5, the upper level of the filling of House 2 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–6); flint flake (7)

Рис. 100. Поселение Прибрежное, сектор 5, верхний уровень заполнения постройки 2 (горизонты 2–3). 
Фрагменты керамики (1–6)

Fig. 100. Pribrezhnoye Settlement, sector 5, the upper level of the filling of House 2 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–6)
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Рис. 102. Поселение Прибрежное, сектор 5, нижний уровень заполнения постройки 2 (горизонты 6–7).  
Каменные мотыги (1, 2); каменные асимметричные топоры трапециевидной формы (3, 4)

Fig. 102. Pribrezhnoye Settlement, sector 5, the lower level of the filling of House 2 (horizons 6–7).   
Stone mattocks (1, 2); stone asymmetrical trapezium-shaped axes (3, 4)
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Рис. 103. Поселение Прибрежное, сектор 5, нижний уровень заполнения постройки 2 (горизонты 6–7).  
Янтарная пуговица (1); подвеска уплощённой формы из янтаря (2); заготовка из янтаря (3);  

каменные пестики-растиратели (6, 8); миниатюрный сосуд (4); обломок растирателя (7);  
керамический предмет из очага А (5); каменное грузило (9)

Fig. 103. Pribrezhnoye Settlement, sector 5, the lower level of the filling of House 2 (horizons 6–7).  
Amber button (1); an amber pendant of a flattened form (2); half-finished amber product (3); stone pestles (6, 8);  

miniature vessel (4); splinter of an upper quern stone (7); a ceramic object from Hearth A (5); stone sinker (9)
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Рис. 104. Поселение Прибрежное, сектор 5,  
нижний уровень заполнения постройки 2 (горизонты 6–7). Кубки (1–3)

Fig. 104. Pribrezhnoye Settlement, sector 5,  
the lower level of the filling of House 2 (horizons 6–7). Beakers (1–3)
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Рис. 105. Поселение Прибрежное, сектор 5,  
нижний уровень заполнения постройки 2 (горизонты 6–7). Амфора

Fig. 105. Pribrezhnoye Settlement, sector 5,  
the lower level of the filling of House 2 (horizons 6–7). Amphora



322 Э .   Б .   З а л ь ц м а н .   В о с т о ч н а я   г р у п п а   п р и м о р с к о й   к у л ь т у р ы

Рис. 106. Поселение Прибрежное, сектор 5, нижний уровень заполнения постройки 2 (горизонты 6–7).  
Глубокая миска (1); широкогорлый горшок группы 4 (2)

Fig. 106. Pribrezhnoye Settlement, sector 5, the lower level of the filling of House 2 (horizons 6–7).  
Deep bowl (1); a wide-mouthed vessel of Group 4 (2)
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Рис. 107. Поселение Прибрежное, сектор 5, нижний уровень заполнения постройки 2 (горизонты 6–7).  
Широкогорлые горшки группы 1 (1), группы 5 (2) и группы 8 (3)

Fig. 107. Pribrezhnoye Settlement, sector 5, the lower level of the filling of House 2 (horizons 6–7).  
Wide-mouthed vessels of Group 1 (1), Group 5 (2) and Group 8 (3)
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Рис. 108. Поселение Прибрежное, сектор 5, нижний уровень заполнения постройки 2 (горизонты 6–7).  
Фрагменты керамики (1–7)

Fig. 108. Pribrezhnoye Settlement, sector 5, the lower level of the filling of House 2 (horizons 6–7).  
Ceramic fragments (1–7)
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Рис. 109 Поселение Прибрежное, сектор 5, объект 8. Миска овальной формы (1);  
фрагменты керамики (2, 3); каменный топор трапециевидной формы (4); кубкообразный сосуд группы 2 (5)

Fig. 109. Pribrezhnoye Settlement, sector 5, Object 8. Oval-shape bowl (1);  
ceramic fragments (2, 3); trapezium-shaped stone axe (4); a beaker-shape vessel of Group 2 (5)
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Рис. 110. Поселение Прибрежное, сектор 5,  
межжилищное пространство (горизонты 2–3).  

Широкогорлый горшок группы 3

Fig. 110. Pribrezhnoye Settlement, sector 5,  
inter-house space (horizons 2–3). A wide –mouthed vessel of Group 3
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Рис. 111. Поселение Прибрежное, сектор 5,  
межжилищное пространство (горизонты 2–3). Глубокие миски (1–3) 

Fig. 111. Pribrezhnoye Settlement, sector 5,  
inter-house space (horizons 2–3). Deep bowls (1–3)
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Рис. 114. Поселение Прибрежное. Очаг А постройки 3; объекты 14 и 25

Fig. 114. Pribrezhnoye Settlement. Hearth A of House 3; Objects 14 and 25
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Рис. 115. Поселение Прибрежное, верхний уровень заполнения постройки 3 (горизонты 2–3).  
Кубок (1); глубокие миски (2, 3)

Fig. 115. Pribrezhnoye Settlement the upper level of the filling of House 3 (horizons 2–3).  
Beaker (1); deep bowls (2, 3)
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Рис. 116. Поселение Прибрежное, верхний уровень заполнения постройки 3 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–7, 9, 10); каменный топор трапециевидной формы (8)

Fig. 116. Pribrezhnoye Settlement the upper level of the filling of House 3 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–7, 9, 10); trapezium-shaped stone axe (8)
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Рис. 117. Поселение Прибрежное, верхний уровень заполнения постройки 3 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–7)

Fig. 117. Pribrezhnoye Settlement, the upper level of the filling of House 3 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–7)
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Рис. 118. Поселение Прибрежное, нижний уровень заполнения постройки 3 (горизонты 6–7).  
Миниатюрный топорик из сланца (1); каменный миниатюрный топорик (2); каменное тесло (3);  

шлифовальный камень (4); янтарный диск (5)

Fig. 118. Pribrezhnoye Settlement, the lower level of the filling of House 3 (horizons 6–7).  
Miniature slate axe (1); miniature stone axe (2); stone adze (3); grindstone (4); amber disc (5)
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Рис. 119. Поселение Прибрежное, нижний уровень заполнения постройки 3 (горизонты 6–7).  
Сосуд кубкообразной формы группы 2 (1); ушки амфор (2, 3); фрагмент амфоры (4)

Fig. 119. Pribrezhnoye Settlement, the lower level of the filling of House 3 (horizons 6–7).  
A beaker-shape vessel of Group 2 (1); amphorae handles (2, 3); fragment of an amphora (4)
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Рис. 120. Поселение Прибрежное, нижний уровень заполнения постройки 3 (горизонты 6–7).  
Кубкообразный сосуд группы 2 (1); широкогорлые горшки групп 4 и 2 (2, 3) 

Fig. 120. Pribrezhnoye Settlement, the lower level of the filling of House 3 (horizons 6–7).  
A beaker-shape vessel of Group 2 (1); wide-mouthed vessels of Group 4 and 2 (2, 3)
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Рис. 121. Поселение Прибрежное, нижний уровень заполнения постройки 3 (горизонты 6–7).  
Кубок (1); горшок средних размеров (2)

Fig. 121. Pribrezhnoye Settlement, the lower level of the filling of House 3 (horizons 6–7).  
Beaker (1); middle-size vessel (2)
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Рис. 122. Поселение Прибрежное, нижний уровень заполнения постройки 3 (горизонты 6–7).  
Фрагменты керамики (1–8); каменное грузило (9)

Fig. 122. Pribrezhnoye Settlement, the lower level of the filling of House 3 (horizons 6–7).  
Ceramic fragments (1–8); stone sinker (9)
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Рис. 123. Поселение Прибрежное, нижний уровень заполнения постройки 3 (горизонты 6–7).  
Фрагменты керамики (1–10)

Fig. 123. Pribrezhnoye Settlement, the lower level of the filling of House 3 (horizons 6–7).  
Ceramic fragments (1–10)
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Рис. 124. Поселение Прибрежное, нижний уровень заполнения постройки 3 (горизонты 6–7).  
Фрагменты керамики (1–11)

Fig. 124. Pribrezhnoye Settlement, the lower level of the filling of House 3 (horizons 6–7).  
Ceramic fragments (1–11)
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Рис. 126. Поселение Прибрежное, сектор 7, постройка 4 после выборки заполнения

Fig. 126. Pribrezhnoye Settlement, sector 7. House 4 after excavation of the filling
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Рис. 127. Поселение Прибрежное, сектор 7. Очаг А постройки 4, объекты 10, 13, 28

Fig. 127. Pribrezhnoye Settlement, sector 7. Hearth A of House 4, objects 10, 13 and 28
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Рис. 128. Поселение Прибрежное, сектор 7, верхний уровень заполнения постройки 4 (горизонты 2–3).  
Амфора (1); глубокая миска (2); широкогорлые горшки группы 2 (3, 4)

Fig. 128. Pribrezhnoye Settlement, sector 7, the upper level of the filling of House 4 (horizons 2–3).  
Amphora (1); deep bowl (2); wide-mouthed vessels of Group 2 (3, 4)
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Рис. 129. Поселение Прибрежное, сектор 7, верхний уровень заполнения постройки 4 (горизонты 2–3).  
Обломок кремнёвой ножевидной пластины (1); наконечник кремнёвой стрелы (2);  

кремнёвая ножевидная пластина (3); фрагмент керамического грузила; фрагменты керамики (5–13)

Fig. 129. Pribrezhnoye Settlement, sector 7, the upper level of the filling of House 4 (horizons 2–3).  
A splinter of a flint knife-shaped chip (1); flint arrowhead (2); flint knife-shaped chip (3);  

a fragment of a ceramic sinker; ceramic fragments (5–13)
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Рис. 130. Поселение Прибрежное, сектор 7, средний уровень заполнения постройки 4 (горизонты 4–5).  
Амфорообразный сосуд (1); глубокая миска (2)

Fig. 130. Pribrezhnoye Settlement, sector 7, the middle level of the filling of House 4 (horizons 4–5).  
Amphorae-shape vessel (1); deep bowls (2)
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Рис. 131. Поселение Прибрежное, сектор 7, средний уровень заполнения постройки 4 (горизонты 4–5).  
Широкогорлые горшки группы 3 (1); группы 3 (2) и 5 (3)

Fig. 131. Pribrezhnoye Settlement, sector 7, the middle level of the filling of House 4 (horizons 4–5).  
Wide-mouthed vessels of Group 3 (1), Group 3 (2) and 5 (3)
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Рис. 132. Поселение Прибрежное, сектор 7, средний уровень заполнения постройки 4 (горизонты 4–5).  
Широкогорлые горшки группы 1 (1); группы 2 (2) и 8 (3)

Fig. 132. Pribrezhnoye Settlement, sector 7, the middle level of the filling of House 4 (horizons 4–5).  
Wide-mouthed vessels of Group 1 (1), group 2 (2) and Group 8 (3)
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Рис. 133. Поселение Прибрежное, сектор 7, средний уровень заполнения постройки 4 (горизонты 4–5).  
Широкогорлые горшки группы 7 (1–3)

Fig. 133. Pribrezhnoye Settlement, sector 7, the middle level of the filling of House 4 (horizons 4–5).  
Wide-mouthed vessels of Group 7 (1–3)
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Рис. 134. Поселение Прибрежное, сектор 7, средний уровень заполнения постройки 4 (горизонты 4–5).  
Глубокие миски (1, 2); миска воронковидной формы (3)

Fig. 134. Pribrezhnoye Settlement, sector 7, the middle level of the filling of House 4 (horizons 4–5).  
Deep bowls (1, 2); funnel-shape bowl (3)
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Рис. 135. Поселение Прибрежное, сектор 7, средний уровень заполнения постройки 4 (горизонты 4–5).  
Миски воронковидной формы (1–2)

Fig. 135. Pribrezhnoye Settlement, sector 7, the middle level of the filling of House 4 (horizons 4–5).  
Funnel-shape bowls (1–2)
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Рис. 136. Поселение Прибрежное, сектор 7, средний уровень заполнения постройки 4 (горизонты 4–5).  
Линзовидный диск из янтаря (1); пряслице (?) (2); фрагменты керамики (3–8, 10);  

миниатюрная миска овальной формы (9) 

Fig. 136. Pribrezhnoye Settlement, sector 7, the middle level of the filling of House 4 (horizons 4–5).  
Lens-shaped amber disc (1); spindle whorl (?) (2); ceramic fragments (3–8, 10); miniature oval-shape bowl (9)
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Рис. 137. Поселение Прибрежное, сектор 7, средний уровень заполнения постройки 4 (горизонты 4–5).  
Фрагменты керамики (1–10)

Fig. 137. Pribrezhnoye Settlement, sector 7, the middle level of the filling of House 4 (horizons 4–5).  
Ceramic fragments (1–10)
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Рис. 138. Поселение Прибрежное, сектор 7, нижний уровень заполнения постройки 4 (горизонты 6–7).  
Фрагмент широкогорлого горшка (1); обломок ножевидной пластины (2); амфоры (3, 4)

Fig. 138. Pribrezhnoye Settlement, sector 7, the lower level of the filling of House 4 (horizons 6–7).  
A fragment of a wide-mouthed vessel (1); a splinter of a knife-shaped chip (2); amphorae (3, 4)
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Рис. 139. Поселение Прибрежное, сектор 7, нижний уровень заполнения постройки 4 (горизонты 6–7).  
Кремнёвые пластины (1, 2); бусины из кости и камня (3, 4); обломок керамической ложки (5);  

шлифовальный камень (6); каменный топор (9); фрагменты керамики (7, 8, 10–14)

Fig. 139. Pribrezhnoye Settlement, sector 7, the lower level of the filling of House 4 (horizons 6–7).  
Flint chips (1, 2); bone and stone beads (3, 4); a splinter of a ceramic spoon (5); grindstone (6);  

stone axe (9); ceramic fragments (7, 8, 10–14)
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Рис. 140. Поселение Прибрежное, сектор 7, нижний уровень заполнения постройки 4 (горизонты 6–7).  
Фрагменты керамики (1–3); миска овальной формы (4)

Fig. 140. Pribrezhnoye Settlement, sector 7, the lower level of the filling of House 4 (horizons 6–7).  
Ceramic fragments (1–3); oval-shape bowl (4)
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Рис. 141. Поселение Прибрежное, сектор 7, межжилищное пространство (горизонты 6–7).  
Фрагмент миски удлинённо-овальной формы (1); каменный пестик (2); амфора (3);  

фрагменты керамики (4, 5); широкогорлый горшок группы 8 (6)

Fig. 141. Pribrezhnoye Settlement, sector 7, inter-house space (horizons 6–7).  
A fragment of an oblong-oval-shape bowl (1); stone pestle (2); amphora (3);  

ceramic fragments (4, 5); a wide-mouthed vessel of Group 8 (6)
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Рис. 142. Поселение Прибрежное, сектор 8. Постройка 5 

Fig. 142. Pribrezhnoye Settlement, sector 8, House 5
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Рис. 143. Поселение Прибрежное, сектор 8. Постройка 5 после выборки заполнения

Fig. 143. Pribrezhnoye Settlement, sector 8. House 5 after excavation of the filling
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Рис. 144. Поселение Прибрежное, сектор 8, постройка 5. Очаг В 

Fig. 144. Pribrezhnoye Settlement, sector 8, House 5. Hearth B
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Рис. 145. Поселение Прибрежное, сектор 8. Очаг А и очаг С постройки 5, объект 24

Fig. 145. Pribrezhnoye Settlement, sector 8. Hearth A and Hearth C of House 5, Object 24
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Рис. 146. Поселение Прибрежное, сектор 8, верхний уровень заполнения постройки 5 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–12); глубокая миска (13)

Fig. 146. Pribrezhnoye Settlement, sector 8, the upper level of the filling of House 5 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–12); deep bowl (13)
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Рис. 147. Поселение Прибрежное, сектор 8, верхний уровень заполнения постройки 5 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–10); обломок шлифовального камня (11)

Fig. 147. Pribrezhnoye Settlement, sector 8, the upper level of the filling of House 5 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–10); a splinter of a grindstone (11)
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Рис. 148. Поселение Прибрежное, сектор 8, верхний уровень заполнения постройки 5 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–9)

Fig. 148. Pribrezhnoye Settlement, sector 8, the upper level of the filling of House 5 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–9)
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Рис. 149. Поселение Прибрежное, сектор 8, нижний уровень заполнения постройки 5 (горизонты 6–7).  
Каменные топоры трапециевидной формы (1, 4, 6); миниатюрное долото (2), янтарная пуговица (3);  

янтарная подвеска уплощённой трапециевидной формы (5); каменный растиратель (7)

Fig. 149. Pribrezhnoye Settlement, sector 8, the lower level of the filling of House 5 (horizons 6–7).  
Stone trapezium-shaped axes (1, 4, 6); miniature chisel (2); amber button (3);  

an amber pendant of a flattened trapezium form (5); upper quern stone (7)
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Рис. 150. Поселение Прибрежное, сектор 8, нижний уровень заполнения постройки 5 (горизонты 6–7).  
Широкогорлый горшок группы 2

Fig. 150. Pribrezhnoye Settlement, sector 8, the lower level of the filling of House 5 (horizons 6–7).  
Wide-mouthed vessel of Group 2
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Рис. 151. Поселение Прибрежное, сектор 8, нижний уровень заполнения постройки 5 (горизонты 6–7).  
Глубокая миска (1); горшок средних размеров (2); широкогорлый горшок группы 8 (3)

Fig. 151. Pribrezhnoye Settlement, sector 8, the lower level of the filling of House 5 (horizons 6–7).  
Deep bowl (1); a middle-size vessel (2); a wide-mouthed vessel of Group 8 (3)
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Рис. 152. Поселение Прибрежное, сектор 8, нижний уровень заполнения постройки 5 (горизонты 6–7).  
Фрагменты миниатюрных сосудов овальной формы (1, 2, 5); фрагменты мисок удлинённо-овальной формы (3, 4, 6)

Fig. 152. Pribrezhnoye Settlement, sector 8, the lower level of the filling of House 5 (horizons 6–7).  
Fragments of miniature oval-shape vessels (1, 2, 5); fragments of oblong-oval-shape bowls (3, 4, 6)



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 369

Рис. 153. Поселение Прибрежное, сектор 8, нижний уровень заполнения постройки 5 (горизонты 6–7).  
Ножевидные кремнёвые пластины (1, 2); шлифовальный камень (3); фрагменты керамики (4–6)

Fig. 153. Pribrezhnoye Settlement, sector 8, the lower level of the filling of House 5 (horizons 6–7).  
Flint knife-shaped chips (1, 2); grindstone (3); ceramic fragments (4–6)
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Рис. 154. Поселение Прибрежное, сектор 8, нижний уровень заполнения постройки 5 (горизонты 6–7).  
Фрагменты керамики (1–9)

Fig. 154. Pribrezhnoye Settlement, sector 8, the lower level of the filling of House 5 (horizons 6–7).  
Ceramic fragments (1–9)
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Рис. 155. Поселение Прибрежное, сектор 8, очаг А.  
Фрагменты керамики (1–10); широкогорлый горшок группы 7 (11) 

Fig. 155. Pribrezhnoye Settlement, sector 8, the lower level of the filling of House 5 (horizons 6–7).  
Ceramic fragments (1–10); wide-mouthed vessel of Group 7 (11)
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Рис. 157. Поселение Прибрежное, сектор 16, постройка 6 после выборки заполнения

Fig. 157. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, House 6 after excavation of the filling
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Рис. 158. Поселение Прибрежное, сектор 16. Объекты 16, 18, 19

Fig. 158. Pribrezhnoye Settlement, sector 16. Objects 16, 18, 19
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Рис. 159. Поселение Прибрежное, сектор 16, верхний уровень заполнения постройки 6 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–3); кубок (4); кубкообразный сосуд группы 1 (5)

Fig. 159. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, the upper level of the filling of House 6 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–3); beaker (4); a beaker-shape vessel of Group 1 (5)
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Рис. 160. Поселение Прибрежное, сектор 16, верхний уровень заполнения постройки 6 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–11)

Fig. 160. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, the upper level of the filling of House 6 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–11)
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Рис. 161. Поселение Прибрежное, сектор 16, нижний уровень заполнения постройки 6 (горизонты 6–7).  
Шлифовальные камни (1, 2); каменный пестик (3); широкогорлые горшки групп 3 (4) и 6 (5)

Fig. 161. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, the lower level of the filling of House 6 (horizons 6–7).  
Grindstones (1, 2); stone pestle (3); wide-mouthed vessels of Group 3 (4) and 6 (5)
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Рис. 162. Поселение Прибрежное, сектор 16,  
нижний уровень заполнения постройки 6 (горизонты 6–7).  

Широкогорлый горшок группы 4

Fig. 162. Pribrezhnoye Settlement, sector 16,  
the lower level of the filling of House 6 (horizons 6–7). A wide-mouthed vessel of Group 4
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Рис. 163. Поселение Прибрежное, сектор 16,  
нижний уровень заполнения постройки 6 (горизонты 6–7).  

Фрагменты керамики (1–10)

Fig. 163 Pribrezhnoye Settlement, sector 16,  
the lower level of the filling of House 6 (horizons 6–7). Ceramic fragments (1–10)
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Рис. 164. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство (горизонты 5–6), объект 16.  
Фрагменты керамики (1, 2); каменный растиратель (3); кремнёвые отщепы (4–6);  

шлифовальный камень (7); широкогорлый горшок группы 1 (8)

Fig. 164. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space (horizons 5–6), Object 16.  
Ceramic fragments (1, 2); upper quern stone (3); flint flakes (4–6); grindstone (7); a wide-mouthed vessel of Group 1 (8)
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Рис. 165. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство (горизонты 5–6),  
нижний уровень заполнения объекта 16. Фрагменты керамики (1–8)

Fig. 165. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space (horizons 5–6),  
the lower level of the filling of Object 16. Ceramic fragments (1–8)
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Рис. 166. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 5–6). Кремнёвые отщепы (1–3);  
каменные топоры (4, 5, 7); каменный пестик (6); шлифовальный камень (8)

Fig. 166. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space, the lower level of the cultural layer (horizons 5–6).  
Flint flakes (1–3); stone axes (4, 5, 7): stone pestle (6); grindstone (8)
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Рис. 167. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 5–6).  
Широкогорлые горшки группы 1 (1) и группы 6 (2)

Fig. 167. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space, the lower level of the cultural layer (horizons 5–6). 
 Wide-mouthed vessels of Group 1 (1) and Group 6 (2)
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Рис. 168. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 5–6).  

Широкогорлый горшок группы 1

Fig. 168. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space, the lower level of the cultural layer (horizons 5–6).  
A wide-mouthed vessel of Group 1
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Рис. 169. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 5–6). Фрагменты керамики (1–8)

Fig. 169. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the lower level of the cultural layer (horizons 5–6). Ceramic fragments (1–8)
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Рис. 170. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 3–4).  

Кубок (1); глубокая миска (2); широкогорлый горшок группы 1 (3)

Fig. 170. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 3–4).  

Beaker (1); deep bowl (2); a wide-mouthed vessel of Group 1 (3)



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 387

Рис. 171. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 3–4). Амфоры 

Fig. 171. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 3–4). Amphorae
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Рис. 172. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 3–4). Широкогорлые горшки группы 3 (1) и группы 1 (2, 3)

Fig. 172. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 3–4). Wide-mouthed vessels of Group 3 (1) and Group 1 (2, 3)
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Рис. 173. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство, средний уровень культурного слоя  
(горизонты 3–4). Амфора (1); горшок средних размеров (2); широкогорлый горшок группы 6 (3) 

Fig. 173. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space, the middle level of the cultural layer (horizons 3–4). 
Amphora (1); middle-size vessel (2); a wide-mouthed vessel of Group 6 (3)
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Рис. 174. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 3–4). Миска (1); широкогорлые горшки группы 2 (2, 3)

Fig. 174. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 3–4). Bowl (1); wide-mouthed vessels of Group 2 (2, 3)
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Рис. 175. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство, средний уровень культурного слоя  
(горизонты 3–4). Широкогорлые горшки группы 1 (1), группы 5 (2) и группы 4 (3)

Fig. 175. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space, the middle level of the cultural layer (horizons 3–4).  
Wide-mouthed vessels of Group 1 (1), Group 5 (2) and Group 4 (3)
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Рис. 176. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 3–4). Кубок (1); горшок средних размеров (2)

Fig. 176. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 3–4). Beaker (1); middle-size vessel (2)
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Рис. 177. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 3–4). Миски овальной формы (1–5)

Fig. 177. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 3–4). Oval-shape bowls (1–5)
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Рис. 178. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 3–4). Фрагменты керамики (1–8)

Fig. 178. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 3–4). Ceramic fragments (1–8)
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Рис. 179. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 3–4). Фрагменты керамики (1–15)

Fig. 179. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 3–4). Ceramic fragments (1–15)
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Рис. 180. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 3–4). Фрагменты керамики (1–7)

Fig. 180. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 3–4). Ceramic fragments (1–7)
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Рис. 181. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 3–4). Фрагменты керамики (1–15)

Fig. 181. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 3–4). Ceramic fragments (1–15)
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Рис. 182. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 3–4). Фрагменты керамики (1–8)

Fig. 182. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 3–4). Ceramic fragments (1–8)
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Рис. 183. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 3–4). Фрагменты керамики (1–6)

Fig. 183. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 3–4). Ceramic fragments (1–6)
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Рис. 184. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 3–4). Фрагменты керамики (1–9)

Fig. 184. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 3–4). Ceramic fragments (1–9)
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Рис. 185. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 3–4). Фрагменты керамики (1–15)

Fig. 185. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 3–4). Ceramic fragments (1–15)
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Рис. 186. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 3–4). Каменный топор трапециевидной формы (4);  

фрагменты керамики (1, 2, 5, 6); обломок кремнёвой ножевидной пластины (3); широкогорлый горшок группы 1 (7)

Fig. 186. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 3–4). Trapezium-shaped stone axe (4);  

ceramic fragments (1, 2, 5, 6); а splinter of a knife-shaped flint chip (3); a wide-mouthed vessel of Group 1 (7)
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Рис. 187. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
верхний уровень культурного слоя (горизонты 1–2). Фрагменты керамики (1–12)

Fig. 187. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the upper level of the cultural layer (horizons 1–2). Ceramic fragments (1–12)
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Рис. 188. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
верхний уровень культурного слоя (горизонты 1–2). Фрагменты керамики (1–10)

Fig. 188. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the upper level of the cultural layer (horizons 1–2). Ceramic fragments (1–10)
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Рис. 189. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
верхний уровень культурного слоя (горизонты 1–2). Фрагменты керамики (1–9)

Fig. 189. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space, 
 the upper level of the cultural layer (horizons 1–2). Ceramic fragments (1–9)
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Рис. 190. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
верхний уровень культурного слоя (горизонты 1–2). Фрагменты керамики (1–8)

Fig. 190. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the upper level of the cultural layer (horizons 1–2). Ceramic fragments (1–8)
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Рис. 191. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
верхний уровень культурного слоя (горизонты 1–2). Фрагменты керамики (1–10)

Fig. 191. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the upper level of the cultural layer (horizons 1–2). Ceramic fragments (1–10)
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Рис. 192. Поселение Прибрежное, сектор 16, межжилищное пространство,  
верхний уровень культурного слоя (горизонты 1–2). Фрагменты керамики (1–11)

Fig. 192. Pribrezhnoye Settlement, sector 16, inter-house space,  
the upper level of the cultural layer (horizons 1–2). Ceramic fragments (1–11)
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Рис. 193. Поселение Прибрежное, сектор 18, постройка 7

Fig. 193. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, House 7
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Рис. 194. Поселение Прибрежное, сектор 18, постройка 7 после выборки заполнения

Fig. 194. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, House 7 after excavation the filling
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Рис. 195. Поселение Прибрежное, сектор 18. Объекты 30–32

Fig. 195. Pribrezhnoye Settlement, sector 18. Objects 30–32
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Рис. 196. Поселение Прибрежное, сектор 18, постройка 7. Очаги А, B, C, D, E, F

Fig. 196. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, House 7. Hearths А, B, C, D, E, F
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Рис. 197. Поселение Прибрежное, сектор 18, постройка 7. Очаги I, J, H, G

Fig. 197. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, House 7. Hearths I, J, H, G
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Рис. 198. Поселение Прибрежное, сектор 18, верхний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–6); сосуд кубкообразной формы группы 1 (7); горшок средних размеров (8)

Fig. 198. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the upper level of the filling of House 7 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–6); a beaker-shape vessel of Group 1 (7); middle-size vessel (8)
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Рис.199. Поселение Прибрежное, сектор 18, верхний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–4, 6, 7); шлифовальный камень (5)

Fig. 199. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the upper level of the filling of House 7 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–4, 6, 7); grindstone (5)
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Рис. 200. Поселение Прибрежное, сектор 18, верхний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–6); глубокие миски (7, 8)

Fig. 200. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the upper level of the filling of House 7 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–4, 6, 7), deep bowls (7, 8)
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Рис. 201. Поселение Прибрежное, сектор 18, верхний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–9)

Fig. 201. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the upper level of the filling of House 7 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–9)
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Рис. 202. Поселение Прибрежное, сектор 18, верхний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–8)

Fig. 202. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the upper level of the filling of House 7 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–8)
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Рис. 203. Поселение Прибрежное, сектор 18, верхний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–12); обломок шлифовального камня (13); обломок изделия из кремня (14)

Fig. 203. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the upper level of the filling of House 7 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–12); a splinter of a grindstone (13); a splinter of a flint product (14)
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Рис. 204. Поселение Прибрежное, сектор 18, верхний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–13)

Fig. 204. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the upper level of the filling of House 7 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–13)
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Рис. 205. Поселение Прибрежное, сектор 18,  
верхний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 2–3). Глубокие миски (1–3)

Fig. 205. Pribrezhnoye Settlement, sector 18,  
the upper level of the filling of House 7 (horizons 2–3). Deep bowls (1–3)
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Рис. 206. Поселение Прибрежное, сектор 18, верхний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–8)

Fig. 206. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the upper level of the filling of House 7 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–8)



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 423

Рис. 207. Поселение Прибрежное, сектор 18, верхний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–13)

Fig. 207. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the upper level of the filling of House 7 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–13)
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Рис. 208. Поселение Прибрежное, сектор 18, средний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 4–5).  
Кремнёвые отщепы и сколы (1–4); обломок каменного топора (5);  

обломок шлифовального камня (6); фрагменты керамики (7, 8)

Fig. 208. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the middle level of the filling of House 7 (horizons 4–5).  
Flint flakes (1–4); a splinter of a stone axe (5); a splinter of a grindstone (6); ceramic fragments (7, 8)
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Рис. 209. Поселение Прибрежное, сектор 18, средний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 4–5).  
Широкогорлый горшок группы 1 (1); широкогорлый горшок группы 7 (2); миска (3)

Fig. 209. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the middle level of the filling of House 7 (horizons 4–5).  
A wide-mouthed vessel of Group 1 (1); wide-mouthed vessel of Group 7 (2); bowl (3)
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Рис. 210. Поселение Прибрежное, сектор 18, средний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 4–5).  
Миска воронковидной формы (1); широкогорлый горшок группы 7 (2); широкогорлый горшок группы 1 (3)

Fig. 210. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the middle level of the filling of House 7 (horizons 4–5).  
Funnel-shape bowl (1); a wide-mouthed vessel of Group 7 (2); a wide-mouthed vessel of Group 1 (3)
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Рис. 211. Поселение Прибрежное, сектор 18, средний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 4–5).  
Фрагменты керамики (1–4); широкогорлый горшок группы 5 (5)

Fig. 211. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the middle level of the filling of House 7 (horizons 4–5).  
Ceramic fragments (1–4); a wide-mouthed vessel of Group 5 (5)
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Рис. 212. Поселение Прибрежное, сектор 18, средний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 4–5).  
Фрагменты керамики (1–9)

Fig. 212. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the middle level of the filling of House 7 (horizons 4–5).  
Ceramic fragments (1–9)
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Рис. 213. Поселение Прибрежное, сектор 18, средний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 4–5).  
Фрагменты керамики (1–12)

Fig. 213. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the middle level of the filling of House 7 (horizons 4–5).  
Ceramic fragments (1–12)
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Рис. 214. Поселение Прибрежное, сектор 18, средний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 4–5).  
Фрагменты керамики (1, 2, 4–7); керамическая ложка (3)

Fig. 214. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the middle level of the filling of House 7 (horizons 4–5).  
Ceramic fragments (1, 2, 4–7); ceramic spoon (3)
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Рис. 215. Поселение Прибрежное, сектор 18, средний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 4–5).  
Фрагменты керамики (1–15)

Fig. 215. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the middle level of the filling of House 7 (horizons 4–5).  
Ceramic fragments (1–15)



432 Э .   Б .   З а л ь ц м а н .   В о с т о ч н а я   г р у п п а   п р и м о р с к о й   к у л ь т у р ы

Рис. 216. Поселение Прибрежное, сектор 18, средний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 4–5).  
Фрагменты керамики (1–14)

Fig. 216. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the middle level of the filling of House 7 (horizons 4–5).  
Ceramic fragments (1–14)
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Рис. 217. Поселение Прибрежное, сектор 18, нижний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 6–7).  
Миниатюрный кремнёвый топорик (1); кремнёвые отщепы (2, 6); каменные топоры (3, 4);  

обломки шлифовальных камней (5, 7)

Fig. 217. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the lower level of the filling of House 7 (horizons 6–7).  
Miniature flint axe (1); flint flakes (2, 6); stone axes (3, 4); splinters of grindstones (5, 7)
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Рис. 218. Поселение Прибрежное, сектор 18, нижний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 6–7).  
Широкогорлый горшок группы 7

Fig. 218. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the lower level of the filling of House 7 (horizons 6–7).  
A wide-mouthed vessel of group 7
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Рис. 219. Поселение Прибрежное, сектор 18, нижний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 6–7). Амфора

Fig. 219. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the lower level of the filling of House 7 (horizons 6–7). Аmphora
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Рис. 220. Поселение Прибрежное, сектор 18, нижний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 6–7).  
Кубок (1); фрагменты керамики (2, 3); амфора (4)

Fig. 220. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the lower level of the filling of House 7 (horizons 6–7).  
Beaker (1); сeramic fragments (2, 3); amphora (4)
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Рис. 221. Поселение Прибрежное, сектор 18, нижний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 6–7).  
Сосуд кубкообразной формы группы 1 (1, 2)

Fig. 221. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the lower level of the filling of House 7 (horizons 6–7).  
A beaker-shape vessel of Group 1 (1, 2)
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Рис. 222. Поселение Прибрежное, сектор 18, нижний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 6–7).  
Горшок средних размеров (1); широкогорлый горшок группы 8 (2)

Fig. 222. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the lower level of the filling of House 7 (horizons 6–7).  
Middle-size vessel (1); a wide-mouthed vessel of Group 8 (2)
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Рис. 223. Поселение Прибрежное, сектор 18, нижний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 6–7).  
Кубки (1–2); горшочек бочковидной формы (3)

Fig. 223. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the lower level of the filling of House 7 (horizons 6–7).  
Beakers (1–2); small barrel-shape pots (3)
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Рис. 224. Поселение Прибрежное, сектор 18, нижний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 6–7).  
Каменный топор трапециевидной формы (1); горшок средних размеров (2)

Fig. 224. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the lower level of the filling of House 7 (horizons 6–7).  
Trapezium-shaped stone axe (1); middle-size vessel (2)
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Рис. 225. Поселение Прибрежное, сектор 18, нижний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 6–7).  
Сосуд кубкообразной формы группы 1 (1); горшок средних размеров (2); широкогорлый горшок группы 5 (3)

Fig. 225 Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the lower level of the filling of House 7 (horizons 6–7).  
A beaker-shape vessel of Group 1 (1); middle-size vessel (2); a wide-mouthed vessel of group 5 (3)
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Рис. 226. Поселение Прибрежное, сектор 18, нижний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 6–7).  
Широкогорлый горшок группы 5 (1); фрагменты керамики (2–4)

Fig. 226. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the lower level of the filling of House 7 (horizons 6–7).  
A wide-mouthed vessel of Group 5 (1); ceramic fragments (2–4)
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Рис. 227. Поселение Прибрежное, сектор 18, нижний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 6–7).  
Глубокие миски (1, 3); горшочек бочковидной формы (2)

Fig. 227. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the lower level of the filling of House 7 (horizons 6–7).  
Deep bowls (1, 3); small barrel-shape pots (2)
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Рис. 228. Поселение Прибрежное, сектор 18, нижний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 6–7).  
Миски удлинённо-овальной (1) и овальной формы (2, 3)

Fig. 228. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the lower level of the filling of House 7 (horizons 6–7).  
Oblong-oval-shape (1) and oval-shape (2, 3) bowls
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Рис. 229. Поселение Прибрежное, сектор 18, нижний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 6–7).  
Шлифовальный камень (4); кремнёвые отщепы (1–3)

Fig. 229. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the lower level of the filling of House 7 (horizons 6–7).  
Grindstone (1); flint flakes (1–3)
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Рис. 230. Поселение Прибрежное, сектор 18, нижний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 6–7).  
Фрагменты керамики (1–11)

Fig. 230. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the lower level of the filling of House 7 (horizons 6–7).  
Ceramic fragments (1–11)
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Рис. 231. Поселение Прибрежное, сектор 18, нижний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 6–7).  
Фрагменты керамики (1–15)

Fig. 231. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the lower level of the filling of House 7 (horizons 6–7).  
Ceramic fragments (1–15)
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Рис. 232. Поселение Прибрежное, сектор 18, нижний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 6–7).  
Фрагменты керамики (1–10)

Fig. 232. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the lower level of the filling of House 7 (horizons 6–7).  
Ceramic fragments (1–10)
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Рис. 233. Поселение Прибрежное, сектор 18, нижний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 6–7).  
Фрагменты керамики (1–7); кубкообразный сосуд группы 1 (8)

Fig. 233. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the lower level of the filling of House 7 (horizons 6–7).  
Ceramic fragments (1–7); a beaker-shape vessel of Group 1 (8)
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Рис. 234. Поселение Прибрежное, сектор 18, нижний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 6–7).  
Фрагменты керамики (1–13)

Fig. 234. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the lower level of the filling of House 7 (horizons 6–7).  
Ceramic fragments (1–13)
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Рис. 235. Поселение Прибрежное, сектор 18, нижний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 6–7).  
Фрагменты керамики (1–14)

Fig. 235. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the lower level of the filling of House 7 (horizons 6–7).  
Ceramic fragments (1–14)
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Рис. 236. Поселение Прибрежное, сектор 18, нижний уровень заполнения постройки 7 (горизонты 6–7).  
Фрагменты керамики (1–12)

Fig. 236. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, the lower level of the filling of House 7 (horizons 6–7).  
Ceramic fragments (1–12)
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Рис. 237. Поселение Прибрежное, сектор 18, межжилищное пространство. Фрагменты керамики (1, 2, 5, 6, 8–10); 
костяная бусина (3); миска, инкрустированная белой пастой (4); шлифовальный камень (7)

Fig. 237. Pribrezhnoye Settlement, sector 18, inter-house space. Ceramic fragments (1, 2, 5, 6, 8–10);  
bone bead (3); a bowl inlaid with white paste (4); grindstone (7)
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Рис. 240. Поселение Прибрежное, сектор 19, постройка 10, очаги А и В

Fig. 240. Pribrezhnoye Settlement, sector 19, House 10, Hearths A and B
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Рис. 241. Поселение Прибрежное, сектор 19, верхний уровень заполнения постройки 10 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–8)

Fig. 241. Pribrezhnoye Settlement, sector 19, the upper level of the filling of House 10 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–8)
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Рис. 242. Поселение Прибрежное, сектор 19, верхний уровень заполнения постройки 10 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–13)

Fig. 242. Pribrezhnoye Settlement, sector 19, the upper level of the filling of House 10 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–13)
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Рис. 243. Поселение Прибрежное, сектор 19, нижний уровень заполнения постройки 10 (горизонты 6–7).  
Фрагменты керамики (1–16)

Fig. 243. Pribrezhnoye Settlement, sector 19, the upper level of the filling of House 10 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–16)
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Рис. 244. Поселение Прибрежное, сектор 19, межжилищное пространство. Объекты 33, 34, 35

Fig. 244. Pribrezhnoye Settlement, sector 19, inter-house space. Objects 33, 34, 35



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 461

Рис. 245. Поселение Прибрежное, сектор 19, межжилищное пространство.  
Фрагменты керамики (1, 2, 4, 5); каменный топор трапециевидной формы (3)

Fig. 245. Pribrezhnoye Settlement, sector 19, inter-house space.  
Ceramic fragments (1, 2, 4, 5); trapezium-shaped stone axe (3)
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Рис. 247. Поселение Прибрежное, сектор 14, верхний уровень заполнения постройки 8 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–6); широкогорлый горшок группы 8 (7) 

Fig. 247. Pribrezhnoye Settlement, sector 14, the upper level of the filling of House 8 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–6); a wide-mouthed vessel of Group 8 (7)
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Рис. 248. Поселение Прибрежное, сектор 14, верхний уровень заполнения постройки 8 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–8); шлифовальные камни (9, 10)

Fig. 248. Pribrezhnoye Settlement, sector 14, the upper level of the filling of House 8 (horizons 2–3). 
 Ceramic fragments (1–8); grindstones (9, 10)
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Рис. 249. Поселение Прибрежное, сектор 14, верхний уровень заполнения постройки 8 (горизонты 2–3).  
Фрагменты керамики (1–11)

Fig. 249. Pribrezhnoye Settlement, sector 14, the upper level of the filling of House 8 (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–11)



466 Э .   Б .   З а л ь ц м а н .   В о с т о ч н а я   г р у п п а   п р и м о р с к о й   к у л ь т у р ы

Рис. 250. Поселение Прибрежное, сектор 14, нижний уровень заполнения постройки 8 (горизонты 6–7).  
Широкогорлые горшки группы 7 и 2 (1, 3); миска воронковидной формы (2)

Fig. 250. Pribrezhnoye Settlement, sector 14, the upper level of the filling of House 8 (horizons 2–3).  
Wide-mouthed vessels of Group 7 and 2 (1, 3); funnel-shape bowl (2) 
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Рис. 251. Поселение Прибрежное, сектор 14, нижний уровень заполнения постройки 8 (горизонты 6–7).  
Широкогорлые горшки группы 1 (1, 3) и группы 3 (2)

Fig. 251. Pribrezhnoye Settlement, sector 14, the lower level of the filling of House 8 (horizons 6–7).  
Wide-mouthed vessels of Group 1 (1, 3) and Group 3 (2)
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Рис. 252. Поселение Прибрежное, сектор 14, нижний уровень заполнения постройки 8 (горизонты 6–7).  
Широкогорлые горшки группы 1 (1–4)

Fig. 252. Pribrezhnoye Settlement, sector 14, the lower level of the filling of House 8 (horizons 6–7).  
Wide-mouthed vessels of Group 1 (1–4)
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Рис. 253. Поселение Прибрежное, сектор 14, нижний уровень заполнения постройки 8 (горизонты 6–7).  
Каменный топор трапециевидной формы (2); янтарная подвеска уплощённой формы (3);  

фрагменты керамики (1, 4–8)

Fig. 253. Pribrezhnoye Settlement, sector 14, the lower level of the filling of House 8 (horizons 6–7).  
Trapezium-shaped stone axe (2); an amber pendant of a flattened form (3); ceramic fragments (1, 4–8)
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Рис. 254. Поселение Прибрежное, сектор 14, нижний уровень заполнения постройки 8 (горизонты 6–7).  
Фрагменты керамики (1–12)

Fig. 254. Pribrezhnoye Settlement, sector 14, the lower level of the filling of House 8 (horizons 6–7).  
Ceramic fragments (1–12)
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Рис. 256. Поселение Прибрежное, сектора 10–12. Объекты 39, 40, 42, 43, 44.

Fig. 256. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12. Objects 39, 40, 42, 43, 44.
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Рис. 257. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, верхний уровень культурного слоя (4–5-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–4); обломок шлифовального камня (5)

Fig. 257. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the upper level of the cultural layer (4–5 horizons).  
Ceramic fragments (1–4); a splinter of a grindstone (5)
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Рис. 258. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, верхний уровень культурного слоя (4–5-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–12)

Fig. 258. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the upper level of the cultural layer (4–5 horizons).  
Ceramic fragments (1–12)
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Рис. 259. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, верхний уровень культурного слоя (4–5-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–15)

Fig. 259. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the upper level of the cultural layer (4–5 horizons).  
Ceramic fragments (1–15)
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Рис. 260. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, верхний уровень культурного слоя (4–5-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–12)

Fig. 260. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the upper level of the cultural layer (4–5 horizons).  
Ceramic fragments (1–12)
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Рис. 261. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, верхний уровень культурного слоя (4–5-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–6)

Fig. 261. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the upper level of the cultural layer (4–5 horizons).  
Ceramic fragments (1–6)
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Рис. 262. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, верхний уровень культурного слоя (4–5-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–13)

Fig. 262. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the upper level of the cultural layer (4–5 horizons).  
Ceramic fragments (1–13)
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Рис. 263. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, верхний уровень культурного слоя (4–5-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–6)

Fig. 263. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the upper level of the cultural layer (4–5 horizons).  
Ceramic fragments (1–6)
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Рис. 264. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, верхний уровень культурного слоя (4–5-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–11)

Fig. 264. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the upper level of the cultural layer (4–5 horizons).  
Ceramic fragments (1–11)



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 481

Рис. 265. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, верхний уровень культурного слоя (4–5-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–11)

Fig. 265. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the upper level of the cultural layer (4–5 horizons).  
Ceramic fragments (1–11)
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Рис. 266. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, средний уровень культурного слоя (6–7-й горизонты).  
Широкогорлые горшки группы 1 (1, 2) и группы 5 (3, 4)

Fig. 266. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the middle level of the cultural layer (6–7 horizons).  
Wide-mouthed vessels of Group 1 (1, 2) and Group 5 (3, 4)
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Рис. 267. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, средний уровень культурного слоя (6–7-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–12)

Fig. 267. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the middle level of the cultural layer (6–7 horizons).  
Ceramic fragments (1–12)
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Рис. 268. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, средний уровень культурного слоя (6–7-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–11)

Fig. 268. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the middle level of the cultural layer (6–7 horizons).  
Ceramic fragments (1–11)
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Рис. 269. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, средний уровень культурного слоя (6–7-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–9); горшок средних размеров (10)

Fig. 269. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the middle level of the cultural layer (6–7 horizons).  
Ceramic fragments (1–9); middle-size vessels (10)
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Рис. 270. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, средний уровень культурного слоя (6–7-й горизонты).  
Широкогорлые горшки группы 3 (1); группы 1 (2, 3)

Fig. 270. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the middle level of the cultural layer (6–7 horizons).  
Wide-mouthed vessels of Group 3 (1); Group 1 (2, 3)
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Рис. 271. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, средний уровень культурного слоя (6–7-й горизонты).  
Широкогорлые горшки группы 5 (1); группы 6 (2); группы 1 (3); группы 2 (4)

Fig. 271. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the middle level of the cultural layer (6–7 horizons).  
Wide-mouthed vessels of Group 5 (1); Group 6 (2); Group 1 (3); Group 2 (4)
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Рис. 272. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, средний уровень культурного слоя (6–7-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–16)

Fig. 272. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the middle level of the cultural layer (6–7 horizons).  
Ceramic fragments (1–16)
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Рис. 273. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты).  
Широкогорлые горшки группы 1 (1); группы 3 (2, 3)

Fig. 273. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons).  
Wide-mouthed vessels of Group 1 (1), Group 3 (2, 3)
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Рис. 274. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты).  
Широкогорлые горшки группы 3 (1); группы 1 (2)

Fig. 274. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons).  
Wide-mouthed vessels of Group 3 (1), Group 1 (2)
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Рис. 275. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты).  
Широкогорлые горшки группы 5 (1, 2); группы 3 (3)

Fig. 275. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons).  
Wide-mouthed vessels of Group 5 (1, 2), Group 3 (3)
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Рис. 276. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты).  
Широкогорлые горшки группы 1 (1); группы 3 (2); группы 8 (3)

Fig. 276. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons).  
Wide-mouthed vessels of Group 1 (1), Group 3 (2) and Group 8 (3)
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Рис. 277. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты).  
Широкогорлые горшки группы 7 (1); группы 1 (2); группы 3 (3)

Fig. 277. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons).  
Wide-mouthed vessels of Group 7 (1), Group 1 (2) and Group 3 (3)
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Рис. 278. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты).  
Фрагмент миски воронковидной формы (1); фрагмент широкогорлого горшка группы 3 (2)

Fig. 278. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons).  
A fragment of a funnel-shape bowl (1); a fragment of a wide-mouthed vessel of Group 3 (2)
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Рис. 279. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–6)

Fig. 279. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons).  
Ceramic fragments (1–6)
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Рис. 280. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–18)

Fig. 280. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons).  
Ceramic fragments (1–18)
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Рис. 281. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–14)

Fig. 281. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons).  
Ceramic fragments (1–14)
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Рис. 282. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–9)

Fig. 282. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons).  
Ceramic fragments (1–9)
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Рис. 283. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–5); миска воронковидной формы (6)

Fig. 283. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons).  
Ceramic fragments (1–5); funnel-shape bowl (6)
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Рис. 284. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–5)

Fig. 284. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons).  
Ceramic fragments (1–5)
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Рис. 285. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–11)

Fig. 285. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons).  
Ceramic fragments (1–11)
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Рис. 286. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–4)

Fig. 286. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons).  
Ceramic fragments (1–4)
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Рис. 287. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–8)

Fig. 287. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons).  
Ceramic fragments (1–8)
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Рис. 288. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–11)

Fig. 288. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons).  
Ceramic fragments (1–11)
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Рис. 289. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–7)

Fig. 289. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons).  
Ceramic fragments (1–7)
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Рис. 290. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–11)

Fig. 290. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons).  
Ceramic fragments (1–11)
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Рис. 291. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты),  
межжилищное пространство. Амфора

Fig. 291. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons), 
inter-house space. Amphora
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Рис. 292. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1–9)

Fig. 292. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons),  
inter-house space. Ceramic fragments (1–9)
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Рис. 293. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень культурного слоя (8–9-й горизонты).  
Фрагменты керамики (1, 2, 4–9); изделие из кремня (3)

Fig. 293. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the cultural layer (8–9 horizons),  
inter-house space. Ceramic fragments (1, 2, 4–9); flint product (3)
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Рис. 294. Поселение Прибрежное, сектора 10–12. Объекты 37 и 38

Fig. 294. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12. Objects 37 and 38
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Рис. 295. Поселение Прибрежное, сектора 10–12 (горизонты 10–11), объект 37.  
Фрагменты керамики с верхнего уровня объекта (1–13)

Fig. 295. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12 (horizons 10–11), Object 37.  
Ceramic fragments from the upper level of the Object (1–13)
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Рис. 296. Поселение Прибрежное, сектора 10–12. Объекты 45 и 46

Fig. 296. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12. Objects 45 and 46
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Рис. 297. Поселение Прибрежное, сектора 10–12 (горизонты 10–11), объект 46.  
Фрагменты керамики с верхнего уровня объекта (1–10)

Fig. 297. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12 (horizons 10–11), Object 46.  
Ceramic fragments from the upper level of the Object (1–10)
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Рис. 298. Поселение Прибрежное, сектора 10–12, нижний уровень объекта 46.  
Горшок средних размеров (1); янтарная бусина (2); амфора (3)

Fig. 298. Pribrezhnoye Settlement, sectors 10–12, the lower level of the Object 46.  
Middle-size vessel (1); amber bead (2); amphora (3)
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Рис. 299. Поселение Прибрежное, сектор 10. Постройка 9

Fig. 299. Pribrezhnoye Settlement, sector 10. House 9
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Рис. 300. Поселение Прибрежное, сектор 10. Постройка 9 после выборки заполнения

Fig. 300. Pribrezhnoye Settlement, sector 10. House 9 after excavation of the filling
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Рис. 301. Поселение Прибрежное, сектор 10, верхний уровень заполнения постройки 9 (горизонты 4–5).  
Фрагменты керамики (1–13)

Fig. 301. Pribrezhnoye Settlement, sector 10, the upper level of the filling of House 9 (horizons 4–5).  
Ceramic fragments (1–13)
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Рис. 302. Поселение Прибрежное, сектор 10, нижний уровень заполнения постройки 9 (горизонты 6–7).  
Фрагмент миски воронковидной формы (1); миска (2);  

фрагмент широкогорлого горшка (3); кубкообразный сосуд группы 1 (4)

Fig. 302. Pribrezhnoye Settlement, sector 10, the lower level of the filling of House 9 (horizons 6–7).  
A fragment of a funnel-shape bowl (1); bowl (2); a fragment of a wide-mouthed vessel (3);  

a beaker-shape vessel of Group 1 (4)
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Рис. 303. Поселение Прибрежное, сектор 10, нижний уровень заполнения постройки 9 (горизонты 6–7).  
Фрагменты керамики (1–3); обломок шлифовального камня (4)

Fig. 303. Pribrezhnoye Settlement, sector 10, the lower level of the filling of House 9 (horizons 6–7).  
Ceramic fragments (1–3); a splinter of a grindstone (4)
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Рис. 304. Поселение Прибрежное, сектор 10, нижний уровень заполнения постройки 9 (горизонты 6–7).  
Изделия из кремня (1–2); костяное остриё (3); фрагменты керамики (4–15)

Fig. 304. Pribrezhnoye Settlement, sector 10, the lower level of the filling of House 9 (horizons 6–7).  
Flint products (1–2); pointed bone tool (3); ceramic fragments (4–15)
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Рис. 305. Поселение Прибрежное, сектор 10, нижний уровень заполнения постройки 9 (горизонты 6–7).  
Фрагменты керамики (1–10)

Fig. 305. Pribrezhnoye Settlement, sector 10, the lower level of the filling of House 9 (horizons 6–7).  
Ceramic fragments (1–10)



522 Э .   Б .   З а л ь ц м а н .   В о с т о ч н а я   г р у п п а   п р и м о р с к о й   к у л ь т у р ы

Рис. 306. Поселение Прибрежное, сектор 10, межжилищное пространство (горизонты 4–5).  
Фрагменты керамики (1–7)

Fig. 306. Pribrezhnoye Settlement, sector 10, inter-house space (horizons 4–5). 
Ceramic fragments (1–7)
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Рис. 307. Поселение Прибрежное, сектор 10, межжилищное пространство (горизонты 4–5).  
Фрагмент керамики (1); широкогорлые горшки (2, 3)

Fig. 307. Pribrezhnoye Settlement, sector 10, inter-house space (horizons 4–5).  
Ceramic fragment (1); wide-mouthed vessels (2, 3)
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Рис. 308. Поселение Прибрежное, сектор 10, межжилищное пространство (горизонты 4–5).  
Фрагменты керамики (1–11)

Fig. 308. Pribrezhnoye Settlement, sector 10, inter-house space (horizons 4–5). Ceramic fragments (1–11)
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Рис. 309. Поселение Прибрежное, сектор 10, нижний уровень постройки 9.  
Объекты А и В

Fig. 309. Pribrezhnoye Settlement, sector 10, the lower level of House 9. Objects A and B
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Рис. 310. Поселение Прибрежное, сектор 10, нижний уровень постройки 9 (горизонт 8).  
Фрагменты керамики из заполнения объекта В (1–8); фрагменты керамики (9–15)  
и широкогорлый горшок группы 3 (16) с верхнего уровня заполнения объекта А

Fig. 310. Pribrezhnoye Settlement, sector 10, the lower level of House 9 (horizon 8).  
Ceramic fragments from the filling of Object B (1–8); ceramic fragments (9–15)  

and a wide-mouthed vessel of Group 3 (16) from the upper level of the filling of Object A
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Рис. 311. Поселение Прибрежное, сектор 10, нижний уровень постройки 9 (горизонт 8), объект А.  
Фрагменты керамики с верхнего уровня заполнения объекта А (1–6)

Fig. 311. Pribrezhnoye Settlement, sector 10, the lower level of House 9 (horizon 8).  
Ceramic fragments from the upper level of the filling of Object A (1–6)



528 Э .   Б .   З а л ь ц м а н .   В о с т о ч н а я   г р у п п а   п р и м о р с к о й   к у л ь т у р ы

Рис. 312. Поселение Прибрежное, сектор 10, нижний уровень постройки 9, объект А. Янтарное ожерелье

Fig. 312. Pribrezhnoye Settlement, sector 10, the lower level of House 9. Amber necklace
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Рис. 313. Поселение Прибрежное, сектор 10, постройка 9, нижний уровень объекта А.  
Пластинчатые янтарные подвески (1, 3–6); линзовидный янтарный диск (2)

Fig. 313. Pribrezhnoye Settlement, sector 10, House 9, the lower level of Object A.  
Flat amber pendants (1, 3–6); lens-shaped amber disc (2)
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Рис. 314. Поселение Прибрежное, сектор 10, постройка 9, нижний уровень объекта А.  
Янтарные пуговицы линзообразного сечения (1–8)

Fig. 314. Pribrezhnoye Settlement, sector 10, House 9, the lower level of Object A.  
Amber buttons of lens-shaped section (1–8)
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Рис. 315. Поселение Прибрежное, сектор 10, постройка 9, нижний уровень объекта А.  
Янтарные пуговицы линзообразного сечения (1–8)

Fig. 315. Pribrezhnoye Settlement, sector 10, House 9, the lower level of Object A.  
Amber buttons of lens-shaped section (1–8)
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Рис. 316. Поселение Прибрежное, сектор 10, постройка 9, нижний уровень объекта А.  
Янтарные пуговицы линзообразного сечения (1–6); линзовидный янтарный диск (7)

Fig. 316. Pribrezhnoye Settlement, sector 10, House 9, the lower level of Object A.  
Amber buttons of lens-shaped section (1–6); lens-shaped amber disc (7)
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Рис. 317. Поселение Прибрежное, сектора 13–14

Fig. 317. Pribrezhnoye Settlement, sectors 13–14
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Рис. 318. Поселение Прибрежное, сектора 13–14. Объекты 47, 49, 51, 52

Fig. 318. Pribrezhnoye Settlement, sectors 13–14. Objects 47, 49, 51, 52
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Рис. 319. Поселение Прибрежное, сектора 13–14. Объекты 50, 53, 56, 57, 57А

Fig. 319. Pribrezhnoye Settlement, sectors 13–14. Objects 50, 53, 56, 57, 57А
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Рис. 320. Поселение Прибрежное, сектора 13–14. Объекты 54 и 55

Fig. 320. Pribrezhnoye Settlement, sectors 13–14. Objects 54 and 55
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Рис. 321. Поселение Прибрежное, сектора 13–14. Объекты 58 и 61

Fig. 321. Pribrezhnoye Settlement, sectors 13–14. Objects 58 and 61
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Рис. 322. Поселение Прибрежное, сектора 13–14, межжилищное пространство, средний уровень культурного слоя 
(горизонты 5–6). Фрагменты керамики (1–11); обломок шлифовального камня (12)

Fig. 322. Pribrezhnoye Settlement, sectors 13–14, inter-house space, the middle level of the cultural layer (horizons 5–6). 
Ceramic fragments (1–11); a splinter of a grindstone (12)
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Рис. 323. Поселение Прибрежное, сектора 13–14, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 5–6). Фрагменты керамики (1–12)

Fig. 323. Pribrezhnoye Settlement, sectors 13–14, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 5–6). Ceramic fragments (1–12)
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Рис. 324. Поселение Прибрежное, сектора 13–14, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 7–8). Широкогорлый горшок (1); амфора (2)

Fig. 324. Pribrezhnoye Settlement, sectors 13–14, inter-house space, the lower level of the cultural layer (horizons 7–8).  
A wide-mouthed vessel (1); amphora (2)



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 541

Рис. 325. Поселение Прибрежное, сектора 13–14, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 7–8). Каменные топоры трапециевидной формы (1, 6);  

каменный миниатюрный топорик (2); заготовка из янтаря (3); фрагменты керамики (4, 5, 7–11)

Fig. 325. Pribrezhnoye Settlement, sectors 13–14, inter-house space,  
the lower level of the cultural layer (horizons 7–8). Trapezium-shaped stone axes (1, 6);  
miniature stone axe (2); half-finished amber product (3); ceramic fragments (4, 5, 7–11)
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Рис. 326. Поселение Прибрежное, сектора 13–14, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 7–8). Фрагменты керамики (1–11)

Fig. 326. Pribrezhnoye Settlement, sectors 13–14, inter-house space,  
the lower level of the cultural layer (horizons 7–8). Ceramic fragments (1–11)
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Рис. 327. Поселение Прибрежное, сектора 13–14, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 7–8). Фрагменты керамики (1, 4–10);  

янтарная подвеска (2); ножевидная кремнёвая пластина (3); обломок шлифовального камня (11)

Fig. 327. Pribrezhnoye Settlement, sectors 13–14, inter-house space, the lower level of the cultural layer (horizons 7–8). 
Ceramic fragments (1, 4–10); amber pendant (2); knife-shaped flint chip (3); a splinter of a grindstone (11)
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Рис. 328. Поселение Прибрежное, сектора 13–14, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 7–8). Фрагменты керамики (1, 4–8);  

ножевидная кремнёвая пластина (2); каменная бусина (3); кубкообразный сосуд группы 1 (9)

Fig. 328. Pribrezhnoye Settlement, sectors 13–14, inter-house space, the lower level of the cultural layer (horizons 7–8). 
Ceramic fragments (1, 4–8); knife-shaped flint chip (2); stone bead (3); a beaker-shaped vessel of Group 1 (9)
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Рис. 329. Поселение Прибрежное, сектора 13–14, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 7–8). Фрагменты керамики (1–7)

Fig. 329. Pribrezhnoye Settlement, sectors 13–14, inter-house space,  
the lower level of the cultural layer (horizons 7–8). Ceramic fragments (1–7)
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Рис. 330. Поселение Прибрежное, сектора 13–14, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 7–8).  

Фрагменты керамики (1–8); ножевидная кремнёвая пластина (9)

Fig. 330. Pribrezhnoye Settlement, sectors 13–14, inter-house space,  
the lower level of the cultural layer (horizons 7–8). Ceramic fragments (1–8); knife-shaped flint chip (9)
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Рис. 331. Поселение Прибрежное, сектора 13–14, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 7–8). Фрагменты керамики (1–12)

Fig. 331. Pribrezhnoye Settlement, sectors 13–14, inter-house space,  
the lower level of the cultural layer (horizons 7–8). Ceramic fragments (1–12)
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Рис. 332. Поселение Прибрежное, сектора 13–14, межжилищное пространство. Объекты 59 и 60

Fig. 332. Pribrezhnoye Settlement, sectors 13–14, inter-house space. Objects 59 and 60
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Рис. 333. Поселение Прибрежное, сектора 13–14, межжилищное пространство, объект 60.  
А — фрагменты керамики с верхнего уровня объекта 60 (1–9);  

В — янтарные украшения с нижнего уровня объекта 60 (пуговица — 10, кольца — 11–13)

Fig. 333. Pribrezhnoye Settlement, sectors 13–14, inter-house space, Object 60.  
A — ceramic fragments from the upper level of Object 60 (1–9);  

B — amber jewellry from the lower level of Object 60 (button — 10, rings — 11–13)
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Рис. 335. Поселение Прибрежное, сектор 20, межжилищное пространство. Объекты 80–82

Fig. 335. Pribrezhnoye Settlement, sector 20, inter-house space. Objects 80–82
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Рис. 336. Поселение Прибрежное, сектор 20, межжилищное пространство, верхний уровень культурного слоя. 
Фрагменты керамики (1–11, 13); обломок шлифовального камня (12)

Fig. 336. Pribrezhnoye Settlement, sector 20, inter-house space, the upper level of the cultural level.  
Ceramic fragments (1–11, 13); a splinter of a grindstone (12)
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Рис. 338. Поселение Прибрежное, сектор 20 (горизонт 8), постройка 13. Фрагменты керамики (1–10)

Fig. 338. Pribrezhnoye Settlement, sector 20 (horizon 8), House 13. Ceramic fragments (1–10)
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Рис. 339. Поселение Прибрежное, сектор 25 

Fig. 339. Pribrezhnoye Settlement, sector 25
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Рис. 340. Поселение Прибрежное, сектор 25, межжилищное пространство,  
верхний уровень культурного слоя (горизонты 3–4). Фрагменты керамики (1–10)

Fig. 340. Pribrezhnoye Settlement, sector 25, inter-house space,  
the upper level of the cultural layer (horizons 3–4). Ceramic fragments (1–10)
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Рис. 341. Поселение Прибрежное, сектор 25, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 5–6). Фрагменты керамики (1, 3, 4–6, 11, 12);  

изделия из кремня (2, 7, 8); обломок растирателя (9); янтарная подвеска (10)

Fig. 341. Pribrezhnoye Settlement, sector 25, inter-house space, the lower level of the cultural layer (horizons 5–6).  
Ceramic fragments (1, 3, 4–6, 11, 12); flint products (2, 7, 8); a splinter of an upper quern stone (9); amber pendant (10)
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Рис. 342. Поселение Прибрежное, сектор 25, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 5–6). Фрагменты керамики (1–13)

Fig. 342. Pribrezhnoye Settlement, sector 25, inter-house space,  
the lower level of the cultural layer (horizons 5–6). Ceramic fragments (1–13)
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Рис. 343. Поселение Прибрежное, сектор 22

Fig. 343. Pribrezhnoye Settlement, sector 22
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Рис. 344. Поселение Прибрежное, сектор 22. Объекты 85, 87–89

Fig. 344. Pribrezhnoye Settlement, sector 22. Objects 85, 87–89
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Рис. 345. Поселение Прибрежное, сектор 22. Объекты 86, 93, 94

Fig. 345. Pribrezhnoye Settlement, sector 22. Objects 86, 93, 94
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Рис. 346. Поселение Прибрежное, сектор 22. Объекты 90–92

Fig. 346. Pribrezhnoye Settlement, sector 22. Objects 90–92
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Рис. 347. Поселение Прибрежное, сектор 22, межжилищное пространство (горизонты 3–4). 
Фрагменты керамики (1–11), шлифовальные камни (12, 13)

Fig. 347. Pribrezhnoye Settlement, sector 22, inter-house space (horizons 3–4).  
Ceramic fragments (1–11); grindstones (12, 13)
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Рис. 348. Поселение Прибрежное, сектор 24

Fig. 348. Pribrezhnoye Settlement, sector 24 
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Рис. 349. Поселение Прибрежное, сектор 24. Объекты 76, 78

Fig. 349. Pribrezhnoye Settlement, sector 24. Objects 76, 78
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Рис. 350. Поселение Прибрежное, сектор 24, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 4–5). Фрагменты керамики (1–9);  

широкогорлый горшок группы 2 (10)

Fig. 350. Pribrezhnoye Settlement, sector 24, inter-house space,  
the middle level of the cultural level (horizons 4–5). Ceramic fragments (1–9); a wide-mouthed vessel of Group 2 (10)
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Рис. 351. Поселение Прибрежное, сектор 24, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 4–5). Фрагменты керамики (1–11); обломок пестика (12)

Fig. 351. Pribrezhnoye Settlement, sector 24, inter-house space, the middle level of the cultural level (horizons 4–5). 
Ceramic fragments (1–11); a fragment of a pestle (12)
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Рис. 352. Поселение Прибрежное, сектор 24, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 6–7). Фрагменты керамики (1–9);  

обломок шлифовального камня (10)

Fig. 352. Pribrezhnoye Settlement, sector 24, inter-house space,  
the lower level of the cultural level (horizons 6–7). Ceramic fragments (1–9); a splinter of a grindstone (10)
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Рис. 353. Поселение Прибрежное, сектор 24, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 6–7). Амфора

Fig. 353. Pribrezhnoye Settlement, sector 24, inter-house space,  
the lower level of the cultural level (horizons 6–7). Amphora
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Рис. 355. Поселение Прибрежное, сектор 23. Объекты 70–74

Fig. 355. Pribrezhnoye Settlement, sector 23. Objects 70–74



572 Э .   Б .   З а л ь ц м а н .   В о с т о ч н а я   г р у п п а   п р и м о р с к о й   к у л ь т у р ы

Рис. 356. Поселение Прибрежное, сектор 23, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 3–4).  

Широкогорлые горшки группы 1 (1) и 8 (2); ушко сосуда (3)

Fig. 356. Pribrezhnoye Settlement, sector 23, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 3–4). Wide-mouthed vessels of Group 1 (1) and 8 (2); vessel handle (3)
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Рис. 357. Поселение Прибрежное, сектор 23, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 3–4). Фрагменты керамики (1–9)

Fig. 357. Pribrezhnoye Settlement, sector 23, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 3–4). Ceramic fragments (1–9)
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Рис. 358. Поселение Прибрежное, сектор 23, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 6–7). Фрагменты керамики (1–17)

Fig. 358. Pribrezhnoye Settlement, sector 23, inter-house space, the lower level of the cultural layer (horizons 6–7).  
Ceramic fragments (1–17)
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Рис. 359. Поселение Прибрежное, сектор 23, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 6–7). Фрагменты керамики (1–8, 10, 12);  

ножевидная кремнёвая пластина (9); обломок шлифовального камня (11)

Fig. 359. Pribrezhnoye Settlement, sector 23, inter-house space, the lower level of the cultural layer (horizons 6–7).  
Ceramic fragments (1–8, 10, 12); knife-shaped flint chip (9); a splinter of a grindstone (11)



576 Э .   Б .   З а л ь ц м а н .   В о с т о ч н а я   г р у п п а   п р и м о р с к о й   к у л ь т у р ы

Ри
с.

 3
60

. П
ос

ел
ен

ие
 П

ри
бр

еж
но

е,
 с

ек
то

р 
15

Fi
g.

 3
60

. P
ri

br
ez

hn
oy

e 
Se

tt
le

m
en

t, 
se

ct
or

 1
5



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 577

Рис. 361. Поселение Прибрежное, сектор 15. Объект 64

Fig. 361. Pribrezhnoye Settlement, sector 15. Object 64
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Рис. 362. Поселение Прибрежное, сектор 15. Объекты 62, 63, 66–68

Fig. 362. Pribrezhnoye Settlement, sector 15. Objects 62, 63, 66–68
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Рис. 363. Поселение Прибрежное, сектор 15. Объекты 65, 102

Fig. 363. Pribrezhnoye Settlement, sector 15. Objects 65, 102
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Рис. 364. Поселение Прибрежное, сектор 15, межжилищное пространство,  
верхний уровень культурного слоя (горизонты 2–3). Фрагменты керамики (1–9)

Fig. 364. Pribrezhnoye Settlement, sector 15, inter-house space, the upper level of the cultural layer (horizons 2–3).  
Ceramic fragments (1–9)



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 581

Рис. 365. Поселение Прибрежное, сектор 15, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 4–5). Фрагменты керамики (1–5, 7–9); глубокая миска (6)

Fig. 365. Pribrezhnoye Settlement, sector 15, inter-house space, the middle level of the cultural layer (horizons 4–5). 
Ceramic fragments (1–5, 7–9); deep bowl (6)
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Рис. 366. Поселение Прибрежное, сектор 15, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонт 6). Фрагменты керамики (1–10); глубокая миска (11)

Fig. 366. Pribrezhnoye Settlement, sector 15, inter-house space,  
the lower level of the cultural layer (horizon 6). Ceramic fragments (1–10); deep bowl (11)
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Рис. 368. Поселение Прибрежное, сектор 21. Объекты 99–101, 106–108, 110, 112

Fig. 368. Pribrezhnoye Settlement, sector 21. Objects 99–101, 106–108, 110, 112
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Рис. 369. Поселение Прибрежное, сектор 21. Объекты 95–97, 104

Fig. 369. Pribrezhnoye Settlement, sector 21. Objects 95–97, 104
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Рис. 370. Поселение Прибрежное, сектор 21, межжилищное пространство (горизонты 6–7).  
Фрагменты керамики (1–6, 8–17); высверлина (7)

Fig. 370. Pribrezhnoye Settlement, sector 21, inter-house space (horizons 6–7).  
Ceramic fragments (1–6, 8–17); bore peg (7)
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Рис. 371. Поселение Прибрежное, сектор 21, межжилищное пространство (горизонты 6–7).  
Кубок (1); глубокие миски (2, 7); горшки средних размеров (6, 8); фрагменты керамики (3, 4, 9);  

кремнёвые отщепы и обломок пластины зауженной формы (5, 10, 11), каменный пестик (12)

Fig. 371. Pribrezhnoye Settlement, sector 21, inter-house space (horizons 6–7). Beaker (1); deep bowls (2, 7);  
middle-size vessels (6, 8); сeramic fragments (3, 4, 9); flint flakes and a fragment of a narrowed chip (5, 10, 11),  

stone pestles (12)
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Рис. 372. Поселение Прибрежное, сектор 21, межжилищное пространство (горизонты 6–7).  
Фрагменты керамики (1–13, 18); широкогорлые горшки (19, 21, 22); миска воронковидной формы (20);  

растиратель (17); кремнёвые пластины зауженной формы и отщеп (14–16)

Fig. 372. Pribrezhnoye Settlement, sector 21, inter-house space (horizons 6–7). Ceramic fragments (1–13, 18);  
wide-mouthed vessels (19, 21, 22); funnel-shape bowl (20); upper quern stone (17); narrowed flint chips and a flake (14–16) 
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Рис. 373. Поселение Прибрежное, сектор 21, объект 100. Кремнёвые пластины и отщепы (1–19)

Fig. 373. Pribrezhnoye Settlement, sector 21, Object 100. Flint chips and flakes (1–19)
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Рис. 377. Поселение Прибрежное, сектор 9. Объекты 26 и 29

Fig. 377. Pribrezhnoye Settlement, sector 9. Objects 26 and 29
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Рис. 378. Поселение Прибрежное, сектор 9, межжилищное пространство,  
верхний уровень культурного слоя (горизонты 2–3). Кубок (1); широкогорлые горшки группы 3 (2) и 1 (3)

Fig. 378. Pribrezhnoye Settlement, sector 9, inter-house space,  
the upper level of the cultural layer (horizons 2–3). Beaker (1); wide-mouthed vessels of Group 3 (2) and 1 (3)
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Рис. 379. Поселение Прибрежное, сектор 9, межжилищное пространство,  
верхний уровень культурного слоя (горизонты 2–3). Фрагменты керамики (1–6);  

сосуд кубкообразной формы группы 1 (7)

Fig. 379. Pribrezhnoye Settlement, sector 9, inter-house space, the upper level of the cultural layer (horizons 2–3).  
Cereamic fragments (1–6); a beaker-shape vessel of Group 1 (7)
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Рис. 380. Поселение Прибрежное сектор 9, межжилищное пространство,  
верхний уровень культурного слоя (горизонты 2–3). Широкогорлый горшок (1); шлифовальный камень (2)

Fig. 380. Pribrezhnoye Settlement, sector 9, inter-house space,  
the upper level of the cultural layer (horizons 2–3). A wide-mouthed vessel (1); grindstone (2)
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Рис. 381. Поселение Прибрежное, сектор 9, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 3–4). Кубок (1); миски овальной формы (2, 3)

Fig. 381. Pribrezhnoye Settlement, sector 9, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 3–4). Beaker (1); oval-shape bowls (2, 3)
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Рис. 382. Поселение Прибрежное, сектор 9, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 3–4). Кубки (1, 2); глубокая миска (3);  

широкогорлый горшок группы 7 (4)

Fig. 382. Pribrezhnoye Settlement, sector 9, inter-house space,  
the middle level of the cultural layer (horizons 3–4). Beakers (1, 2); deep bowl (3); a wide-mouthed vessel of Group 7 (4)
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Рис. 383. Поселение Прибрежное, сектор 9, межжилищное пространство,  
средний уровень культурного слоя (горизонты 3–4). Ножевидная пластина (1);  

миски овальной (2, 3) и удлинённо-овальной формы (4)

Fig. 383. Pribrezhnoye Settlement, sector 9, inter-house space, the middle level of the cultural layer (horizons 3–4).  
Knife-shaped chip (1); oval-shape (2, 3) and oblong-oval-shape (4) bowls
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Рис. 384. Поселение Прибрежное, сектор 9, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 5–6). Фрагмент керамики (1); миниатюрный сосуд (2);  

каменный топор (3); миска удлинённо-овальной формы (4); широкогорлые горшки группы 7 (5, 6)

Fig. 384. Pribrezhnoye Settlement, sector 9, inter-house space, the lower level of the cultural layer (horizons 5–6).  
Ceramic fragment (1); miniature vessel (2); stone axe (3);  

oblong-oval-shape bowl (4); wide-mouthed vessels of Group 7 (5, 6)
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Рис. 385. Поселение Прибрежное, сектор 9, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 5–6). Широкогорлый горшок группы 7 (1);  

фрагменты керамики (2, 3, 6); миска овальной формы (4); глубокая миска (5)

Fig. 385. Pribrezhnoye Settlement, sector 9, inter-house space, the lower level of the cultural layer (horizons 5–6).  
A wide-mouthed vessel of Group 7 (1); ceramic fragments (2, 3, 6); oval-shape bowl (4); deep bowl (5)
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Рис. 386. Поселение Прибрежное, сектор 9, межжилищное пространство,  
нижний уровень культурного слоя (горизонты 5–6), объект 9.  

Каменное тесло с частично сохранившейся рукоятью

Fig. 386. Pribrezhnoye Settlement, sector 9, inter-house space, the lower level of the cultural layer (horizons 5–6),  
Object 9. Stone adze with partially preserved grip
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Рис. 387. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Кубки группы 1

Fig. 387. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Beakers of Group 1
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Рис. 388. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Кубки группы 2

Fig. 388. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Beakers of Group 2
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Рис. 389. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Кубки группы 3

Fig. 389. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Beakers of Group 3
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Рис. 390. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Кубки группы 4

Fig. 390. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Beakers of Group 4
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Рис. 391. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Фрагменты нижней части кубков

Fig. 391. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Fragments of the lower part of the beakers
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Рис. 392. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Горшочки с выпуклым туловом

Fig. 392. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Small barrel-shape pots



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 609

Рис. 393. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Амфоры группы 1

Fig. 393. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Amphorae of Group 1



610 Э .   Б .   З а л ь ц м а н .   В о с т о ч н а я   г р у п п а   п р и м о р с к о й   к у л ь т у р ы

Рис. 394. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Амфоры группы 2

Fig. 394. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Amphorae of Group 2



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 611

Рис. 395. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Амфоры группы 3 (2–8), группы 4 (1)

Fig. 395. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Amphorae of Group 3 (2–8) and Group 4 (1)
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Рис. 396. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Амфоры группы 4

Fig. 396. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Amphorae of Group 4



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 613

Рис. 397. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Ушки амфор

Fig. 397. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Amphorae handles



614 Э .   Б .   З а л ь ц м а н .   В о с т о ч н а я   г р у п п а   п р и м о р с к о й   к у л ь т у р ы

Рис. 398. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Сосуды кубковидной формы, вариант 1

Fig. 398. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Beaker-shape vessels, variant 1



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 615

Рис. 399. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Сосуды кубковидной формы, вариант 2

Fig. 399. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Beaker-shape vessels, variant 2
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Рис. 400. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Широкогорлые горшки группы 1 

Fig. 400. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. of Group 1



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 617

Рис. 401. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Широкогорлые горшки группы 1

Fig. 401. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Wide-mouthed vessels of Group 1
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Рис. 402. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Широкогорлые горшки группы 1

Fig. 402. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Wide-mouthed vessels of Group 1



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 619

Рис. 403. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Широкогорлые горшки группы 2

Fig. 403. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Wide-mouthed vessels of Group 2
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Рис. 404. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Широкогорлые горшки группы 3

Fig. 404. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Wide-mouthed vessels of Group 3



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 621

Рис. 405. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Широкогорлые горшки группы 4

Fig. 405. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Wide-mouthed vessels of Group 4
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Рис. 406. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Широкогорлые горшки группы 5

Fig. 406. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Wide-mouthed vessels of Group 5



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 623

Рис. 407. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Широкогорлые горшки группы 6

Fig. 407. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Wide-mouthed vessels of Group 6
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Рис. 408. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Широкогорлые горшки группы 7

Fig. 408. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Wide-mouthed vessels of Group 7



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 625

Рис. 409. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Широкогорлые горшки группы 7

Fig. 409. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Wide-mouthed vessels of Group 7



626 Э .   Б .   З а л ь ц м а н .   В о с т о ч н а я   г р у п п а   п р и м о р с к о й   к у л ь т у р ы

Рис. 410. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Широкогорлые горшки группы 7

Fig. 410. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Wide-mouthed vessels of Group 7



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 627

Рис. 411. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Широкогорлые горшки группы 7

Fig. 411. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Wide-mouthed vessels of Group 7
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Рис. 412. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Широкогорлые горшки группы 8

Fig. 412. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Wide-mouthed vessels of Group 8



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 629

Рис. 413. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Горшки средних размеров

Fig. 413. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms
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Рис. 414. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Горшки средних размеров

Fig. 414. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Middle-size vessels



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 631

Рис. 415. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Горшки средних размеров

Fig. 415. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Middle-size vessels
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Рис. 416. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Глубокие миски

Fig. 416. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Deep bowls



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 633

Рис. 417. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Глубокие миски

Fig. 417. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Deep bowls
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Рис. 418. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Глубокие миски

Fig. 418. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Deep bowls



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 635

Рис. 419. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Глубокие миски

Fig. 419. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Deep bowls
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Рис. 420. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Глубокие миски

Fig. 420. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Deep bowls



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 637

Рис. 421. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Глубокие миски

Fig. 421. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Deep bowls
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Рис. 422. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Миски приземистой формы

Fig. 422. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Squat-shaped bowls



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 639

Рис. 423. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Миски воронковидной формы

Fig. 423. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Funnel-shape bowls
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Рис. 424. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Миски воронковидной формы

Fig. 424. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Funnel-shape bowls



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 641

Рис. 425. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Миски овальной формы

Fig. 425. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Oval-shape bowls
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Рис. 426. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. 
Фрагменты орнаментированных мисок овальной и удлинённо-овальной формы

Fig. 426. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms.  
Fragments of the ornamented oval- and oblong-oval-shape bowls



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 643

Рис. 427. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды.  
Миски удлинённо-овальной формы (1–7, 9–12); миски удлинённой формы (8, 13)

Fig. 427. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms.  
Oblong-oval-shape bowls (1–7, 9–12); oblong-shape bowls (8, 13)
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Рис. 428. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Миниатюрные миски овальной формы

Fig. 428. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Miniature oval-shape bowls



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 645

Рис. 429. Поселение Прибрежное. Основные формы посуды. Сосуды миниатюрной формы

Fig. 420. Pribrezhnoye Settlement. Basic pottery forms. Miniature vessels
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Рис. 430. Поселение Прибрежное. Предметы из глины

Fig. 430. Pribrezhnoye Settlement. Ceramic objects



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 647

Рис. 431. Поселение Прибрежное. Основные мотивы орнамента

Fig. 431. Pribrezhnoye Settlement. Basic motives of the ornamentation
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Рис. 432. Поселение Прибрежное. Основные мотивы орнамента

Fig. 432. Pribrezhnoye Settlement. Basic motives of the ornamentation



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 649

Рис. 433. Поселение Прибрежное. Основные мотивы орнамента

Fig. 433. Pribrezhnoye Settlement. Basic motives of the ornamentation
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Рис. 434. Поселение Прибрежное. Основные мотивы орнамента

Fig. 434. Pribrezhnoye Settlement. Basic motives of the ornamentation



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 651

Рис. 435. Поселение Прибрежное. Основные мотивы орнамента

Fig. 435. Pribrezhnoye Settlement. Basic motives of the ornamentation



652 Э .   Б .   З а л ь ц м а н .   В о с т о ч н а я   г р у п п а   п р и м о р с к о й   к у л ь т у р ы

Рис. 436. Поселение Прибрежное. Каменные топоры трапециевидной формы

Fig. 436. Pribrezhnoye Settlement. Stone trapezium-shaped axes



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 653

Рис. 437. Поселение Прибрежное. Миниатюрные топорики (1, 2, 5 — яшма; 3, 6, 8 — камень; 7 — сланец);  
каменные топоры трапециевидной формы (9, 10); миниатюрное долото (4); каменное тесло (11) 

Fig. 437. Pribrezhnoye Settlement. Miniature axes (1, 2, 5 — jasper; 3, 6, 8 — stone; 7 — slate);  
trapezoid-shape stone axes (9, 10); stone adze (11)
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Рис. 438. Поселение Прибрежное. Каменные топоры трапециевидной формы (1–5; 7); каменное тесло (6) 

Fig. 438. Pribrezhnoye Settlement. Trapezoid-shape stone axes (1–5, 7); stone adze (6)



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 655

Рис. 439. Поселение Прибрежное. Каменные топоры трапециевидной формы

Fig. 439. Pribrezhnoye Settlement. Stone trapezium-shaped axes
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Рис. 440. Поселение Прибрежное. Каменные мотыги (1–4); грузила (5, 6)

Fig. 440. Pribrezhnoye Settlement. Stone mattocks (1–4); stone sinker (5, 6)



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 657

Рис. 441. Поселение Прибрежное. Каменные пестики-растиратели (1–4, 8, 9); растиратели (5–7; 10)

Fig. 441. Pribrezhnoye Settlement. Stone pestles (1–4, 8, 9); upper quern stones (5–7; 10)
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Рис. 442. Поселение Прибрежное. Шлифовальные камни (1–3; 5, 7–11); обломки зернотёрок (4, 6)

Fig. 442. Pribrezhnoye Settlement. Splinters of a grindstones (1–3; 5, 7–11); quern stones fragments (4, 6)



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 659

Рис. 443. Поселение Прибрежное. Изделия из кремня

Fig. 443. Pribrezhnoye Settlement. Flint products
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Рис. 444. Поселение Прибрежное. Изделия из янтаря

Fig. 444. Pribrezhnoye Settlement. Amber products



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 661

Рис. 445. Поселение Прибрежное. Изделия из янтаря (1–16); пронизи (17–19 (камень), 20 (кость))

Fig. 445. Pribrezhnoye Settlement. Amber products (1–16); beads (17–19 (stone), 20 (bone))
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Рис. 446. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация.  
Первый этап существования поселения приморской культуры (3100–2900 CalВС). Кубки

Fig. 446. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization.  
The first stage of the Primorskaya Culture settlement existence (3100–2900 CalВС). Beakers



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 663

Рис. 447. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация.  
Первый этап существования поселения приморской культуры (3100–2900 CalВС). Амфоры

Fig. 447. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization.  
The first stage of the Primorskaya Culture settlement existence (3100–2900 CalВС). Amphorae
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Рис. 448. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация.  
Первый этап существования поселения приморской культуры (3100–2900 CalВС). Миски

Fig. 448. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization.  
The first stage of the Primorskaya Culture settlement existence (3100–2900 CalВС). Bowls



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 665

Рис. 449. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация.  
Первый этап существования поселения приморской культуры (3100–2900 CalВС). Миски овальной формы

Fig. 449. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization.  
The first stage of the Primorskaya Culture settlement existence (3100–2900 CalВС).  Oval-shape bowls
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Рис. 450. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация. Первый этап существования поселения  
приморской культуры (3100–2900 CalВС). Миски овальной и удлинённо-овальной формы

Fig. 450. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization. The first stage of the Primorskaya Culture  
settlement existence (3100–2900 CalВС). Oblong-oval-shape bowls and oval-shape bowls



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 667

Рис. 451. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация. Первый этап существования поселения 
 приморской культуры (3100–2900 CalВС). Широкогорлые горшки

Fig. 451. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization. The first stage of the Primorskaya Culture  
settlement existence (3100–2900 CalВС). Wide-mouthed vessels
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Рис. 452. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация. Первый этап существования поселения  
приморской культуры (3100–2900 CalВС). Широкогорлые горшки

Fig. 452. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization. The first stage of the Primorskaya Culture 
 settlement existence (3100–2900 CalВС). Wide-mouthed vessels



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 669

Рис. 453. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация. Первый этап существования поселения  
приморской культуры (3100–2900 CalВС). Широкогорлые горшки

Fig. 453. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization. The first stage of the Primorskaya Culture  
settlement existence (3100–2900 CalВС).  Wide-mouthed vessels
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Рис. 454. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация. Первый этап существования поселения  
приморской культуры (3100–2900 CalВС). Широкогорлые горшки

Fig. 454. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization. The first stage of the Primorskaya Culture  
settlement existence (3100–2900 CalВС). Wide-mouthed vessels



а л ь б о м  и л л ю с т р а ц и й 671

Рис. 455. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация. Первый этап существования поселения  
приморской культуры (3100–2900 CalВС). Сосуды кубковидной формы (1–4); горшки средних размеров (5, 6)

Fig. 455 Pribrezhnoye Settlement, inner periodization. The first stage of the Primorskaya Culture  
settlement existence (3100–2900 CalВС).  Beaker-shape vessels (1–4); middle-size vessels (5, 6)
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Рис. 456. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация. Первый этап существования поселения  
приморской культуры (3100–2900 CalВС). Изделия из янтаря (1–10); 

каменные топоры трапециевидной формы (11–14, 16, 17); кремнёвый миниатюрный топорик (15)

Fig. 456. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization. The first stage of the Primorskaya Culture settlement existence 
(3100–2900 CalВС). Amber products (1–10); trapezoid-shape stone axes (11–14, 16, 17); miniature flint axe (15)
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Рис. 457. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация.  
Второй этап существования поселения приморской культуры (2800–2600 CalВС). Кубки

Fig. 457. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization.  
The second stage of the Primorskaya Culture settlement existence (2800–2600 CalВС).  Beakers
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Рис. 458. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация.  
Второй этап существования поселения приморской культуры (2800–2600 CalВС). Амфоры

Fig. 458. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization.  
The second stage of the Primorskaya Culture settlement existence (2800–2600 CalВС).  Amphorae
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Рис. 459. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация. Второй этап существования поселения  
приморской культуры (2800–2600 CalВС). Миски приземистой формы (1–3, 5); глубокие миски (4, 6–9)

Fig. 459. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization. The second stage of the Primorskaya Culture  
settlement existence (2800–2600 CalВС). Squat-shape bowls (1–3, 5); deep bowls (4, 6–9)
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Рис. 460. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация. Второй этап существования поселения  
приморской культуры (2800–2600 CalВС). Глубокие миски

Fig. 460. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization. The second stage of the Primorskaya Culture  
settlement existence (2800–2600 CalВС). Deep bowls
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Рис. 461. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация. Второй этап существования поселения  
приморской культуры (2800–2600 CalВС). Миски воронковидной формы

Fig. 461. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization. The second stage of the Primorskaya Culture  
settlement existence (2800–2600 CalВС). Funnel-shape bowls
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Рис. 462. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация. Второй этап существования поселения  
приморской культуры (2800–2600 CalВС). Миски овальной и удлинённо-овальной формы

Fig. 462. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization. The second stage of the Primorskaya Culture 
 settlement existence (2800–2600 CalВС). Oblong-oval-shape bowls and oval-shape bowls
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Рис. 463. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация. Второй этап существования поселения  
приморской культуры (2800–2600 CalВС). Миски овальной и удлинённо-овальной формы

Fig. 463. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization. The second stage of the Primorskaya Culture  
settlement existence (2800–2600 CalВС). Oblong-oval-shape bowls and oval-shape bowls
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Рис. 464. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация. Второй этап существования поселения  
приморской культуры (2800–2600 CalВС). Широкогорлые горшки

Fig. 464. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization. The second stage of the Primorskaya Culture 
settlement existence (2800–2600 CalВС). Wide-mouthed vessels
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Р ис. 465. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация. Второй этап существования поселения  
приморской культуры (2800–2600 CalВС). Широкогорлые горшки приземистой формы

Fig. 465. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization. The second stage of the Primorskaya Culture  
settlement existence (2800–2600 CalВС). Wide-mouthed squat-shape vessels
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Рис. 466. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация. Второй этап существования поселения  
приморской культуры (2800–2600 CalВС). Широкогорлые горшки 

Fig. 466. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization. The second stage of the Primorskaya Culture  
settlement existence (2800–2600 CalВС). Wide-mouthed vessels
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Рис. 467. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация. Второй этап существования поселения  
приморской культуры (2800–2600 CalВС). Широкогорлые горшки

Fig. 467. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization. The second stage of the Primorskaya Culture  
settlement existence (2800–2600 CalВС). Wide-mouthed vessels
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Рис. 468. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация.  
Второй этап существования поселения приморской культуры (2800–2600 CalВС). Широкогорлые горшки

Fig. 468. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization. The second stage of the Primorskaya Culture  
settlement existence (2800–2600 CalВС). Wide-mouthed vessels
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Рис. 469. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация. Второй этап существования поселения  
приморской культуры (2800–2600 CalВС). Сосуды кубковидной формы (1–4); горшки средних размеров (5–7)

Fig. 469. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization. The second stage of the Primorskaya Culture  
set-tlement existence (2800–2600 CalВС). Beaker-shape vessels (1–4); middle-size vessels (5–7)
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Рис. 470. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация.  
Третий этап существования поселения приморской культуры (2100–1800/1700 BC).  

Фрагменты керамики позднего типа

Fig. 470. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization. The third stage of the Primorskaya Culture  
settlement existence (2100–1800/1700 CalВС). Late type of ceramics
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Рис. 471. Поселение Прибрежное, внутренняя периодизация.  
Третий этап существования поселения приморской культуры (2100–1800/1700 BC). Керамика позднего типа

Fig. 471. Pribrezhnoye Settlement, inner periodization. The third stage of the Primorskaya Culture  
settlement existence (2100–1800/1700 CalВС). Late type of ceramics
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