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Добыча и обмен обсидиана в доисторических культурах 
Дальнего Востока России и Северо-Восточной Сибири: 

обзор результатов 25-летних работ

Резюме. В обзоре рассмотрены резуль-
таты 25-летних исследований источни-
ков высококачественного вулканического 
стекла —  обсидиана —  в древних культурах 
Дальнего Востока и России и Северо-Вос-
точной Сибири (Приморье, Приамурье, о. 
Сахалин, Курильские острова, Камчатка, 
Чукотка, бассейн р. Колымы), а также при-
легающих регионов Северо-Восточной 
Азии (о. Хоккайдо, Корейский полуостров, 
Маньчжурия). Охарактеризованы основ-
ные сети добычи и обмена обсидианом 
в древности (палеолит —  неолит); намече-
ны перспективы дальнейших работ и ука-
заны существующие проблемы.
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Kuzmin Ya. V. Obsidian acquisition and 
exchange in prehistoric cultures of the 
Russian Far East and Northeast Siberia: 
a review of the 25 years of research. The 
paper presents a summary of the main re-
sults obtained in the course of 25-year-long 
studies of the sources of high-quality volca-
nic glass (obsidian) in prehistoric cultures of 
the Russian Far East and Northeast Russia 
(Maritime Province, Amur River basin, Sakha-
lin Island, Kurile Islands, Kamchatka Peninsu-
la, Chukotka, and the Kolyma River basin), as 
well as adjacent parts of Northeast Asia (Hok-
kaido Island, Korean Peninsula, Manchuria). 
Particular attention is given to the character-
istic of the main networks of obsidian acquisi-
tion and exchange in the Stone Age (Late Pa-
laeolithic and Neolithic) of the region, and to 
the perspectives of future studies.
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Введение
Исследования, посвящённые определению источников высококачественно-

го вулканического стекла —  обсидиана, —  начались на современном методо-
логическом уровне в 1960-х гг. в Средиземноморье (Cann, Renfrew 1964 и др.) 
и Северной Америке (Parks, Tieh 1966 и др.), а затем в других регионах Земли 
(Центральная и Южная Америка, Восточная Африка, Центральная Европа, Оке-
ания, Восточная и Юго-Восточная Азия). Принципиально важным для использо-
вания обсидиана как носителя информации о миграциях и контактах древнего 
населения является то обстоятельство, что практически каждый источник обси-
диана имеет уникальный �геохимический портрет� (т. е. химический состав не-
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которых элементов), который можно определить с помощью аналитических ме-
тодов, а в дальнейшем использовать для выявления тех первичных местонахож-
дений, из которых происходят обсидиановые артефакты. Практически ни одна 
другая из горных пород, сколько-нибудь широко использовавшихся древним 
человеком в качестве сырья для изготовления каменных орудий, не обладает 
такими свойствами (см. Кузьмин 2017: 294–299 1).

На Дальнем Востоке России и в Северо-Восточной Сибири обсидиан доста-
точно часто встречается на древних поселениях Приморья, Сахалина и Куриль-
ских островов, Чукотки, реже —  в Приамурье, Приохотье и бассейнах рек Колы-
мы и Индигирки. Особенно много обсидиана найдено на археологических па-
мятниках Камчатки. О присутствии обсидиановых орудий в этих регионах было 
известно с конца XIX в. (см. Kuzmin 2014).

В России (СССР) изучение источников обсидианового сырья, использовавшего-
ся древним человеком, не получило должного развития вплоть до конца  1980-х —  
начала 1990-х гг. (см. Бадалян и др. 1996; Shackley et al. 1996), хотя пионерные 
работы были проведены на северном Кавказе в 1960-х гг. (Наседкин, Формозов 
1965). О необходимости подобных исследований уже в эти годы неоднократно упо-
минал В. Ф. Петрунь (см., например: Петрунь 1960). Изучение коренных источников 
обсидиана и их использования древним человеком на юге Дальнего Востока Рос-
сии было начато по инициативе автора в 1992 г. Первые результаты были представ-
лены на конференции �Археология Северной Пасифики� в 1993 г. и опубликованы 
в 1996 г. (Glascock et al. 1996; см. также: Shackley et al. 1996). Дальнейшие исследо-
вания в середине 1990-х —  конце 2010-х гг. позволили выявить основные источники 
археологического обсидиана на юге Дальнего Востока России и в соседних регио-
нах —  на Камчатке, Чукотке, в бассейне р. Колымы. В настоящем обзоре кратко из-
ложены результаты изучения обсидиана в древних культурах Дальнего Востока Рос-
сии и Северо-Восточной Сибири на протяжении более чем 25 лет (1992–2018 гг.); 
ранее был опубликован обзор работ 1990-х —  начала 2000-х гг. (Кузьмин и др. 2010).

Методика работ
Начиная с 1960-х гг., изучение источников обсидиана ведётся путём сопо-

ставления геохимического состава (в основном микроэлементов —  U, Th, Ta, 
Hf, Lu, Yb, Dy, Tb, Eu, Sm, Nd и др.) обсидиана из коренных проявлений и ар-
тефактов (см. Кузьмин 2017: 288–307). Важнейшим условием надёжного срав-
нения данных является использование единого аналитического стандарта, что 
не всегда выполняется, и поэтому данные разных лабораторий часто невоз-
можно сопоставить (см. Suda et al. 2018). В случае работ нашей неформаль-
ной группы (см. Кузьмин, Попов 2000; Kuzmin, Glascock 2014; Grebennikov et al. 
2010; 2018 и др.) все измерения выполнены в одной лаборатории (Универси-
тет Миссури, США; см. Glascock et al. 2007) и по единой методике (Glascock et 
al. 1998; 2007), что делает возможным прямое сравнение результатов. Мате-
матическая обработка геохимических анализов обсидиана ведётся с помощью 
специальных компьютерных программ (см. Glascock et al. 1998).

1 Практически все публикации автора находятся в свободном доступе на ресурсе 
ResearchGate (https://www.researchgate.net/profile/Yaroslav_Kuzmin/research); другие источ-
ники могут быть предоставлены по запросу по электронной почте или в социальной сети 
�ВКонтакте� (https://vk.com/id408974046).
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Нами первоначально были определены основные геохимические группы об-
сидиана для небольшой коллекции артефактов из памятников Приморья и При-
амурья, что позволило оценить в первом приближении количество источников 
(Glascock et al. 1996; Shackley et al. 1996). В дальнейшем были опробованы все ко-
ренные местонахождения обсидиана в этих регионах (Попов, Шекли 1997; Кузь-
мин, Попов 2000; Glascock et al. 2011; Kuzmin et al. 2013), после чего были опреде-
лены общие геохимические группы для источников и археологических образцов 
(см., например: Kuzmin, Glascock 2014). Это дало возможность надёжно устано-
вить, откуда древние люди получали обсидиан. Данная методика была использо-
вана впоследствии при работах на Камчатке и Чукотке. В настоящее время разны-
ми группами учёных изучено около 3100 образцов обсидиана с Дальнего Востока 
России и Северо-Восточной Сибири, а также из прилегающих частей Северо- 
Восточной Азии: Корейского полуострова, Северо-Восточного Китая (Маньчжу-
рии) и о. Хоккайдо (табл. 1). Эта база данных является основой для реконструкций 
добычи обсидиана и обмена им в доисторических культурах этих регионов.

Таблица 1. Количество образцов обсидиана Дальнего Востока России 
и Северо- Восточной Сибири (с прилегающими территориями), проанали-
зированных в 1992–2018 гг.

Регион Геологические образцы Археологические образцы

Приморье 102 390
Приамурье 12 39
О. Сахалин — 206
Курильские острова — 773
Камчатка 63 444
Чукотка 37 216
Маньчжурия (С.-В. Китай) — 533
Корейский полуостров 14 211
О. Хоккайдо 53 —
Итого 281 2812
Всего 3093

Источники обсидиана на Дальнем Востоке  
России и Северо-Восточной Сибири

Приморье и прилегающие территории
В южном Приморье основным местонахождением обсидиана (точнее, безвод-

ного вулканического стекла) является Шкотовское плато. Обсидиан связан с гор-
ными породами основного состава —  базальтами и андезито-базальтами. Хотя 
вулканические стёкла известны здесь давно (см. Петров, Замуруева 1960), их де-
тальное изучение началось лишь в 1990-х гг. (Попов, Шекли 1997; Кузьмин, Попов 
2000; Doelman et al. 2012). При излиянии базальтов имело место формирование 
подушечных лав на контакте горячей базальтовой массы с водой, что приводи-
ло к быстрому остыванию лавы; в результате возникали шаровидные (�подуш-
кообразные�) тела диаметром 1–5 м. Их поверхностный слой состоит из вулка-
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нического стекла, а внутренняя часть представляет собой  полностью раскри-
сталлизованную породу. Обсидиан на Шкотовском плато присутствует в виде 
гиалокластитов —  обломочного материала, образовавшегося при раздроблении 
стекловатой внешней части блоков подушечной лавы; известны также корки зака-
ливания —  горизонты нераскристаллизованного вулканического стекла неболь-
шой толщины на контакте лавового потока с подстилающей его поверхностью.

В Приморье известен также небольшой источник вулканического стекла кис-
лого (риолитового) состава в бассейне р. Гладкой (Kuzmin et al. 2002), но он 
не имеет большого распространения в археологических объектах (см. Кузьмин, 
Попов 2000; Kuzmin 2014; Doelman et al. 2014). Гораздо чаще на стоянках При-
морья можно встретить обсидиан щелочного состава, источником которого яв-
ляется район вулкана Пектусан на границе Китая и КНДР (см. Кузьмин, Попов 
2000; Попов и др. 2005). Получены геохимические данные о присутствии на се-
вере Приморья обсидиана из источника c неизвестным пока местоположени-
ем, получившего название �Самарга� (Kuzmin et al. 2002; Glascock et al. 2011).

Приамурье
В среднем и нижнем течении р. Амур известен коренной источник обсиди-

ана в пределах Облучнинского плато, где высококачественное вулканическое 
стекло приурочено к гиалокластитам, связанным с базальтами (Glascock et al. 
2011). Обсидиан риолитового состава из источника Сиратаки на о. Хоккайдо об-
наружен в археологических материалах стоянки на о. Сучу (Glascock et al. 2011; 
см. также: Kuzmin et al. 2013).

Камчатка
На Камчатке известно как минимум 30 источников обсидиана кислого (рио-

литового и риодацитового) состава (Grebennikov et al. 2010). Они генетически 
связаны с вулканизмом в пределах Курило-Камчатской дуги, в зоне субдук-
ции —  участка континентальной земной коры, погружающегося под океаниче-
скую кору по границе Тихоокеанской и Евразийской плит.

В настоящее время нашей группой изучен геохимический состав лишь 16 ко-
ренных проявлений обсидиана Камчатки (Grebennikov, Kuzmin 2017; Grebennikov 
et al. 2010), что связано с трудностью проведения полевых работ в отдалённых 
от дорог и населенных пунктов частях Срединного хребта, где находятся ос-
новные проявления обсидиана (Grebennikov et al. 2010: 90). Источники обыч-
но представляют собой лавовые потоки, экструзивные (внедрившиеся в другие 
породы) тела и пирокластические потоки. Из них в древности активно исполь-
зовались 14 источников, расположенных на всей территории Камчатки.

Чукотка
В течение долгого времени было известно об источнике обсидиана на озере 

Красном в нижнем течении р. Анадырь (см., например: Наседкин 1983), но точ-
ных сведений о нём не существовало до наших работ 2009 г. В результате об-
следования и изучения обсидиана и других пород района оз. Красного были по-
лучены надёжные данные по геологии и геохимии (Попов и др. 2017; Grebennikov 
et al. 2018). Источник на оз. Красном приурочен к риолитам Западно-Корякско-
го вулканического пояса. Обсидиан присутствует в виде галек и мелких валунов 
на восточном берегу озера; возможно, коренное проявление в настоящее вре-
мя находится под водой.
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Системы обмена обсидианом в древности  
на Дальнем Востоке России и в Северо-Восточной Сибири

Одной из главных задач изучения обсидиана для археологических целей 
является установление фактов его добычи из конкретных источников древни-
ми людьми, что даёт возможность надёжно реконструировать системы обме-
на обсидианом, а также контакты и миграции в доисторическую эпоху (Kuzmin 
2012; 2017). В настоящее время выявлено существование нескольких развет-
влённых систем получения обсидиана и обмена им на юге Дальнего Востока 
России и в прилегающих регионах, на Камчатке и в Северо-Восточной Сиби-
ри (рис. 1–3). Обсидиан наиболее интенсивно эксплуатировался здесь в ка-
менном веке (Kuzmin 2011; Kuzmin et al. 2008; Grebennikov et al. 2018), а имен-
но в позднем палеолите (20–10 тыс. лет назад) и неолите (10–3 тыс. лет назад). 
В эпоху металлов (бронзовый век и ранний железный век), 3–1,5 тыс. лет назад, 
значение обсидиана как сырья сошло практически на нет, за исключением Кам-
чатки и арктических районов Северо-Восточной Сибири, где древнее населе-
ние продолжало использовать его вплоть до прихода русских первопроходцев 
в XVII–XVIII вв.

В континентальной части юга Дальнего Востока России существовало три 
основных сети обмена обсидианом (Kuzmin 2012) —  из источников Шкотовско-
го плато, вулкана Пектусан и Облучненского плато (рис. 1). Наибольшее распро-
странение имел обсидиан из двух первых местонахождений. Источник на Шко-
товском плато поставлял высококачественное сырьё не только по всему Примо-
рью, но и в соседние регионы —  Приамурье и Маньчжурию (Kuzmin et al. 2002; 
Glascock et al. 2011; Jia et al. 2010; 2013). Расстояние от источника до места ути-
лизации обсидиана составляет от нескольких километров до 660 км. Источник 
Пектусан также был важнейшим поставщиком обсидиана для обширного ре-
гиона, включавшего Корейский полуостров, Маньчжурию и Приморье (Попов 
и др. 2005; Kuzmin et al. 2002; Kim et al. 2007; Jia et al. 2010; 2013; Lee, Kim 2015; 
Chang, Kim 2018). Масштабы разноса обсидиана составляют от первых киломе-
тров до 800 км. Следует отметить, что наличие обсидиана из этих источников 
в археологических материалах было впервые выявлено в конце 1990-х —  нача-
ле 2000-х гг. (Кузьмин, Попов 2000; Kuzmin et al. 2002). Последующие работы, 
проведённые в середине 2000-х гг. (см. Doelman et al. 2008; 2012), подтверди-
ли наши первоначальные выводы. Третьим источником обсидиана является Об-
лучненское плато в Приамурье. Распространение сырья из него отмечено пока 
только в долине р. Амур (Glascock et al. 2011). Расстояние от коренного место-
нахождения до археологических памятников составляет от 20–30 км до 700 км.

На основании имеющихся сейчас геохимических данных можно уверенно го-
ворить о том, что обсидиан из источников Японских островов практически ни-
когда не достигал материковой Северо-Восточной Азии; исключениями явля-
ются Нижнее Приамурье (Kuzmin et al. 2013) (рис. 1) и южная часть Корейско-
го полуострова (Lee, Kim 2015). Ранее высказывалось предположение о том, 
что обсидиан из источников о. Хоккайдо попадал в Приморье (Kobayashi 2004), 
но оно было основано на недостаточном количестве материала, без представи-
тельного сравнительного анализа химического состава артефактов и источни-
ков (см. Кузьмин, Попов 2000: 158–159; Sato 2011: 209).

В островной части юга Дальнего Востока России (о. Сахалин и Курильские 
острова) главными источниками обсидиана были Сиратаки и Окето на о.  Хоккайдо 
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(рис. 1); сырьё из них активно использовалось древним населением о. Сахалин 
и Курильских островов (Kuzmin, Glascock 2007; Kuzmin et al. 2013; Phillips 2011; 
см. также: Kuzmin 2016). Также выявлено попадание обсидиана источника Сира-
таки в Нижнее Приамурье около 8000 лет назад (Glascock et al. 2011). Расстояние 
от источников до мест утилизации обсидиана в некоторых случаях превышает 
1000 км по прямой. Для Курильских островов выявлено использование древним 
населением обсидиана из нескольких камчатских источников (рис. 1); расстоя-
ние от них до археологических памятников составляет до 1400–1500 км по пря-
мой. Эти сети обмена обсидианом являются примером сверхдлинного транспор-
та сырья, которое было невозможно без использования плавательных средств 
типа лодок, начиная с 10 тыс. лет назад (Kuzmin 2016; 2017). Для о. Сахалин до-
полнительные исследования, проведённые в небольших масштабах в последние 
годы (Izuho et al. 2017), подтвердили правильность первоначальных выводов ав-
тора и его коллег (см., например: Kuzmin, Glascock 2007; Kuzmin et al. 2013).

На Камчатке работами нашей группы выявлено несколько обширных сетей 
обмена обсидианом, с расстояниями от источников до мест утилизации сы-
рья вплоть до 600–650 км по прямой (рис. 2). Исследование источников об-
сидиана Камчатки и их эксплуатации древним населением всё ещё находится 
в  первоначальной стадии (см. Grebennikov, Kuzmin 2017); это в первую очередь 

Рис. 1. Сети доисторического обмена обсидианом на юге Дальнего Востока России и в прилегаю-
щих регионах Северо-Восточной Азии
Fig. 1. Prehistoric obsidian exchange networks in the Russian Far East and adjacent parts of Northeast Asia
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связано с высокой стоимостью полевых работ в удалённых частях полуостро-
ва. В настоящее время на основе общих геологических и геохимических данных 
намечены наиболее перспективные для исследований районы (Grebennikov, 
Kuzmin 2017).

Рис. 2. Распространение обсидиана из некоторых источников Камчатки в археологических памятниках
Fig. 2. Distribution of obsidian from some Kamchatkan sources in archaeological complexes
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Северо-Восточная Сибирь (Чукотка и прилегающие районы) является новой 
территорией изучения источников обсидиана на современном методологиче-
ском уровне. По результатам геохимических анализов более чем 200 артефак-
тов выявлен один главный источник обсидиана —  на оз. Красном (Grebennikov 
et al. 2018; Kuzmin et al. 2018). Сырьё из этого местонахождения распространя-
лось по всему обширному региону, включая Чукотку, Корякское нагорье, бас-
сейн р. Колымы и Аляску (рис. 3). Расстояние от источника до мест утилизации 
в ряде случаев превышает 1000 км по прямой, что является ещё одним приме-
ром сверхдлинного транспорта сырья в восточной части России.

Важной особенностью эксплуатации древним человеком обсидиана 
на Дальнем Востоке России и в Северо-Восточной Сибири является исполь-
зование сырья из нескольких источников на одном памятнике. Такие слу-
чаи неоднократно отмечены на Камчатке, в Приморье, на о. Сахалин и Ку-
рильских островах (Kuzmin 2014). При этом качество обсидиана не играло 

Рис. 3. Сфера добычи и обмена обсидиана из источника на оз. Красном на северо-востоке Сиби-
ри и в прилегающих регионах (кружками отмечены отдельные стоянки с обсидианом из источника 
на оз. Красном)
Fig. 3. Sphere of acquisition and exchange of obsidian from the Lake Krasnoe source in the northeast of 
Siberia and neighbouring regions (circles indicate selected archaeological sites with obsidian from the 
Lake Krasnoe source)
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 существенной роли, обычно оно равноценно для всех использованных источ-
ников. Наиболее показательным в этом отношении примером является сто-
янка Ушки на Камчатке (Kuzmin et al. 2008). Здесь в позднеплейстоценовом 
слое 7 (возраст 14 300–10 700 лет назад) определен обсидиан из семи источ-
ников. В финально-плейстоценовом слое 6 (11 100–10 200 лет назад) выяв-
лено  использование обсидианового сырья из четырёх коренных проявлений, 
а в голоценовых слоях 1–5 (9000–200 лет назад) определено от одного до ше-
сти местонахождений, откуда люди получали обсидиан. Расстояние от сто-
янки до источников обсидиана составляет 140–260 км по прямой; дистанции 
между источниками —  250–500 км. Видимо, такая система получения и обме-
на сырья в древности в условиях тяжёлой для проживания природной среды 
Суб арктики является отражением сложной стратегии жизнеобеспечения, су-
ществовавшей уже в позднем палеолите.

При изучении археологического обсидиана важнейшим аспектом является 
механизм получения сырья из удалённых источников. На юге Дальнего Восто-
ка России дальность разноса обсидиановых галек реками составляет до 30–
50 км (Pantukhina 2007). Поскольку в настоящее время надёжно установлены 
факты дальнего и сверхдальнего транспорта обсидиана на Дальнем Восто-
ке России и в Северо-Восточной Сибири (до 1000 км и более от источников), 
вопросы транспортировки и обмена этим высококачественным сырьем име-
ют большое значение. Работы, проведённые в 1960-х —  1970-х гг. в Среди-
земноморье, Малой Азии и на Ближнем Востоке, позволили создать концеп-
цию доисторического обмена (торговли) (Renfrew 1975; см. также: Renfrew, 
Bahn 2016: 357–390). Её суть сводится к тому, что существует зона снабже-
ния сырьем с радиусом до 300 км от центра в виде стоянки; в этих пределах 
были возможны прямые пешие походы к местам выходов обсидиана, его сбор 
и транспортировка на поселение. В пределах зоны снабжения доля обсиди-
ана в составе сырья составляет до 80%. За пределами зоны снабжения вы-
делена контактная зона, обитатели которой практически не могли посещать 
источники обсидиана из-за значительной удалённости, а обменивались (тор-
говали) им с населением зоны снабжения; доля обсидиана в контактной зоне 
составляет от 30–40% до 0,1%. Такую модель обмена/торговли было предло-
жено называть последовательной торговлей (Renfrew 1975). В случаях, когда 
на памятниках в контактной зоне присутствует значительное количество об-
сидиана, предполагается система обмена сырьем с наличием промежуточ-
ных центров (Renfrew, Dixon 1976: 148–149). В последние десятилетия для 
изу чения распространения обсидиана применяется моделирование с помо-
щью технологий географических информационных систем (см. Barge et al. 
2018; см. также: Freund 2013: 782–783).

Очевидно, что для восстановления систем обмена обсидианом требуется 
детальное изучение петрографического состава каменных артефактов, а также 
технико-технологическое исследование обсидиановых изделий с целью пони-
мания того, в каком качестве сырьё попадало на стоянки: в виде угловатых бло-
ков, нуклеусов или готовых изделий. Насколько известно автору, такие рабо-
ты в надлежащем объёме на Дальнем Востоке России и в Северо-Восточной 
Сибири до настоящего времени не проводились. Некоторые шаги, сделанные 
в этом направлении ранее для юга Дальнего Востока России и Маньчжурии (см. 
Doelman et al. 2008; 2012; 2014), всё ещё недостаточны для реконструкции се-
тей обмена/торговли обсидианом.
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Заключение
За более чем 25 лет, прошедших с момента начала наших исследований, до-

стигнут значительный прогресс как в изучении источников обсидиана и их ис-
пользования древним человеком (см. Kuzmin 2014), так и в плане выявления до-
исторических миграций и контактов в восточных регионах России (см. Kuzmin 
2017). Реконструированы основные сети первобытного обмена/торговли обси-
дианом в континентальной и островной частях юга Дальнего Востока России 
(Kuzmin 2017); активно ведётся работа по определению источников обсидиа-
на и их эксплуатации в древности на севере Дальнего Востока России (Камчат-
ка) и в Северо-Восточной Сибири (Grebennikov, Kuzmin 2017; Grebennikov et al. 
2018; Kuzmin et al. 2018).

Тем не менее, многие вопросы всё ещё остаются нерешёнными. Отсут-
ствие стандартизации анализов, проводимых разными исследователями, ча-
сто не даёт возможность сравнивать полученные результаты. Для решения этой 
серь ёзной проблемы был проведён параллельный анализ конкретных образцов 
из источников о. Хоккайдо в различных лабораториях, с последующей интер-
претацией результатов и определением оптимальной аналитической стратегии 
(Suda et al. 2018). Наименее изученным регионом в пределах Дальнего Восто-
ка России остается Камчатка, где имеется не менее семи источников архео-
логического обсидиана, точное положение которых на сегодняшний день неиз-
вестно (см. Grebennikov, Kuzmin 2017). Вопрос о механизме обмена обсидиа-
ном между населением вблизи источников и теми людьми, которые проживали 
на значительном удалении от коренных местонахождений, требует углубленно-
го изучения.

Таким образом, исследования археологического обсидиана Дальнего Вос-
тока России и Северо-Восточной Сибири, проведённые в 1992–2018 гг., созда-
ли надёжный фундамент для продолжения работ в этих регионах в ближайшие 
годы и десятилетия.
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