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В статье рассматривается гипотеза О.А. Лопатиной о том, что один из видов сетчатого отпечатка 
на керамике дьяковской культуры мог наноситься путем прокатывания сердцевины еловой шишки по 
поверхности сосуда перед обжигом. Автор отмечает, что для дьяковских поселений на Средней Оке и в 
низовьях Москвы-реки, где ель встречается редко, керамика с отпечатками этого типа распространяется 
с началом субатлантического периода и выходит из употребления в последние вв. до н.э. Таким образом, 
ее распространение совпадает с т.н. похолоданием раннего субатлантикума (ESA). Делается вывод 
о возможной взаимосвязи между распространением керамики этого типа и колебаниями ареала ели, 
сдвинувшего свою границу на юг в холодный ранний субатлантический период.
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В более чем столетней истории изуче-
ния сетчатой керамики дьяковской культуры 
совсем недавно случилось очередное собы-
тие. Речь идет о выдвинутой О.А. Лопатиной 
(2015) версии, согласно которой, по край-
ней мере, одна из групп сетчатых отпечат-
ков наносилась на поверхность сосуда путем 
прокатывания сердцевины еловой шишки, 
предварительно ошелушенной. По мнению 
автора гипотезы, чешуи шишки могли 
удаляться человеком или грызунами, и следы 
на поверхности сосудов в этом случае разли-
чались. Эксперименты довольно убедительно 
продемонстрировали сходство с отпечатками, 
которые в литературе имеют разное назва-
ние – «ногтевые», «полулунчатые», «двой-
ной штрих», «рябчатые» с «мелкоячеистой 
фактурой» (Чернай, 1981; Фоломеев, 1998; 
Сыроватко, 2009; Сидоров, 2009). Сетчатые 
отпечатки этого типа (пример их показан на 
рис. 1) распространены не повсеместно. Еще 
К.А. Смирнов отмечал, что для Средней Оки 
вообще наиболее характерными являются 
«текстильные» («нитчатые») типы, в то время 
как для Верхневолжского региона типичны 
«рябчатые»(Смирнов, 1991). Наши сравни-
тельные наблюдения за коллекциями кера-
мики с памятников р. Оки и Верхней Волги 
подтверждают этот вывод, больше того, 
«мелкоячеистые рябчатые» отпечатки (так и 
хочется назвать их еловошишечными) типич-
ны именно для Верхней Волги и Москвы-
реки, хотя это далеко не единственная факту-
ра отпечатка, встречающаяся в этих регионах 
(Сыроватко, 2009,с. 118–123). На памятни-
ках Средней Оки и в низовьях Москвы-реки 
этот тип отпечатка также встречается. Однако 
его употребление довольно ограничено – на 

«коломенских» поселениях керамика с отпе-
чатками этого типа сменяет керамику типа 
Климентовской стоянки (с «нитчатым» отпе-
чатком), приблизительно в VII–VI вв. до н.э., 
а уже в конце III–IIв. до н.э. в комплексах 
начинает преобладать керамика с «нитчатым» 
отпечатком.Выше устья р. Осётр, на «кашир-
ских» поселениях, керамика с «елово-шишеч-
ной» фактурой встречается еще реже. Не 
случайно И.Л. Чернай в обиходе «нитчатую» 
керамику называл просто «окской», а «рябча-
тую» – верхневолжской. 

Если принять версию О.А. Лопатиной о 
способе нанесения «мелкоячеистого рябчато-
го» отпечатка, неизбежно возникает вопрос 
об обеспечении местного населения соответ-
ствующими «инструментами». В настоящее 
время южная граница ареала ели проходит по 
левому берегу Оки, и ареал этот сформиро-
вался в эпоху «малого ледникового периода», 
особенно в холодную первую половину ХХ в. 
Однако в предшествующие эпохи климат не 
был столь суров1, и вопрос о границе распро-
странения ели превращается в вопрос пере-
проверки гипотезы О.А. Лопатиной.

Автор уже высказывал мысль о том, что 
распространение «мелкоячеистой рябчатой» 

์ Например, в Щурово в отложениях селищ IV–
VIIвв. и могильников VI–Xвв. пыльцы ели почти не 
найдено, что объяснимо – захоронения грунтового 
могильника Щурово приходятся на т.н. «малый 
климатический оптимум голоцена», приходящегося 
на вторую половину «Эпохи викингов». Единственное 
исключение – это обгоревшая пыльца ели в 
слое грунтового могильника с кремациями. Это 
обстоятельство позволило предположить, что ель 
не росла в окрестностях могильника и, поскольку, 
вероятно, играла важную роль в погребальном обряде, 
доставлялась на могильник издалека.
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фактуры отпечатка на керамике совпадает 
с фазой похолодания начала субатлантиче-
ского периода (Там же, с. 208–210). Наибо-
лее подробно эпизод похолодания раннего 
субатлантического времени рассмотрен В.В. 
Клименко(2004), в русскоязычной литерату-
ре этот эпизод описан и другими авторами 
(Дергачев, 2006, с. 532–534). Согласно совре-
менным представлениям, период похолода-
ния ESA (EarlySubatlanticAge) приходится на 
интервал 650–280 гг. до н.э. с кратковремен-
ным промежуточным потеплением между 450 
и 380 гг. до н.э. (Клименко, 2004, с. 13–19). К 
тому массиву данных, которые были собра-
ны В.В. Клименко, можно также добавить 
выводы, сделанные Е.А. Спиридоновой и 
А.А. Алешинской (2004) на основании споро-
во-пыльцевых разрезов из культурного слоя 
дьяковских городищ, в т.ч. и «коломенской» 
группы. Они также отмечают общее похоло-
дание и распространение темнохвойной тайги 
в период ESA в окрестностях дьяковских 
городищ.

Данных о колебаниях ареала ели по Средней 
Оке в настоящее время попросту нет. Ближай-
шие палинологические разрезы исследованы 
в районе Куликова Поля, в бассейне Верх-
ней Оки, в Центрально-лесном заповеднике 
и на Смоленско-Московской возвышенности 
(Новенко, 2016). Часть из них в южной части 
территории содержат минимум пыльцы ели в 
интересующий нас период или не содержат ее 
совсем, что объяснимо. Однако те, что иссле-
дованы в Московской и Тверской областях, в 
центре Восточно-Европейской равнины, согла-
сованно указывают на увеличение количества 
ели (выраженное, разумеется, в росте доли 
пыльцы ели в спектрах) после 3000 кал.л.н., 
а сокращение ареала и замещение ели березо-
во-сосновыми лесами происходило в течение 
последних двух тысячелетий.По разрезу из оз. 
Долгого в Московской области известна даже 
радиоуглеродная дата для максимума пыльцы 
ели, приходящаяся на VIв. до н.э. (вероятно, 
Е.Ю. Новенко привела ее в некалиброванном 
виде –см.: Новенко, 2016, с. 188).

Следовательно, несмотря на то, что среднее 
течение р. Оки протекает по южной границе 

лесной зоны и по ее берегам сформировались 
уникальные очаги степной растительности, 
т.н. «окской флоры», в отдельные периоды 
ареал ели мог сдвигаться и южнее р. Оки. 
Представляется особенно важным, что распро-
странение на городищах «коломенской» груп-
пы «нитчатой» керамики, сменившей «мелко-
ячеистую рябчатую» («еловошишечную»), 
начинается в конце III – начале II в. до н.э. 
(Сыроватко, 2009, с. 120, 209), что совпадает 
с началом т.н. «потеплением римского време-
ни» (Клименко, 2004, с. 19; Дергачев, 2006,
с. 37, 38). Не менее важно, что в период похо-
лодания ESA «нитчатые» фактуры отпечатков 
на керамике были распространены южнее, в 
рязанском течении р. Оки, и именно на этих 
территориях следует искать истоки «второго 
пришествия нитчатой керамики»ํ на «коло-
менские» и «каширские» поселения.

Таким образом, наш вывод заключается 
в том, что распространение керамики, отпе-
чаток на которой наносился ошелушенной 
еловой шишкой, может быть увязан с колеба-
ниями ареала ели, который, в свою очередь, 
связан с колебаниями климата.

Является ли такая взаимосвязь прямой (что 
вряд ли) или опосредованной (скорее всего), 
имеющиеся источники ответа не дают. Пред-
ставляется очевидным, что южное пограничье 
ареала ели вряд ли являлось той территори-
ей, на которой эта технология зародилась. 
Но распространение такого типа отпечатка 
необязательно должно увязываться с пере-
мещением населения (миграция ёлок, а не 
людей), хотя именно миграция нового населе-
ния в условиях похолодания как объяснение 
выглядит логичнее. Расширение ареала ели на 
юг в этих условиях выглядит скорее фоном, 
хотя без такого расширения новая технология 
не распространилась бы на юг. Смена же кера-
мики этого типа более южным๎ вряд ли может 
быть объяснена только сокращением ареала 
ели в период потепления – этот процесс не 
мог быть таким стремительным, каким стало 
распространение «нитчатых» фактур отпечат-
ка и активное оборонительное строительство 
на Средней Оке.
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FIR CONES, TEXTILE CERAMICS AND CLIMATE CHANGES

A.S. Syrovatko

The paper considers a hypothesis advanced by O.A. Lopatina, according to which one of the types of 
textile imprints on the ceramics of the Dyakovo culture could have been applied by rolling the core of a fi r cone 
over the surface of the vessel prior to fi ring. As noted by the author, Dyakovo settlements in the Middle Oka 
and the lower reaches of the Moskva river, where fi r trees are rare, the distribution of ceramics with this type of 
imprints started simultaneously with the beginning of the Sub-Atlantic period and ceased in the last centuries 
B.C. Thus, its distribution coincides with the so-called cooling of the early Subatlanthicum (ESA). The author 
concludes that there was a possible relationship between the distribution of this type of ceramics and the varia-
tions in the distribution area of fi r trees, which shifted to the south during the cold Early Sub-Atlantic period.
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