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Резюме. В статье отражены итоги изучения саргаринского-алексеевской керамики поселе-
ния Калиновка-II (Восточная Кулунда). Проведен анализ форм сосудов, орнамента, исходного 
сырья и формовочных масс. В результате определено, что основная часть керамики коллекции — 
горшки. Отмечается наличие немногочисленных сосудов баночных и кувшиновидных форм. По-
суда украшалась преимущественно по зоне шейки, реже — плечиков. Отмечено использование 
шести приемов нанесения орнамента: налеп, штампование, пальцевая техника, насечка, нарезка 
и выдавливания. Зафиксировано употребление 42 орнаментальных мотивов. Наиболее популяр-
ные — валики без дополнительного декора, ряды оттисков пальца, елочка из оттисков гладко-
го штампа, ряды наклонных оттисков гладкого штампа, валик с горизонтальной елочкой из от-
тисков гладкого штампа и воротничок с пояском из наклонных оттисков того же штампа. В ор-
наментальных композициях значительно преобладают узоры, состоящие только из одного мо-
тива. Анализ исходного сырья показал, что преобладают сосуды, изготовленные из среднеоже-
лезненной глины с мелким песком (менее 0,1 мм) в большой концентрации. Выявлено семь ре-
цептов составления формовочных масс. Преобладает традиция добавления шамота, зафикси-
ровано смешение навыков в использовании минеральных примесей. Сопоставление получен-
ных результатов с материалами поселений степного и лесостепного Алтая (Жарково-3, Рубле-
во-VI, Бурла-3) показывает значительное сходство форм сосудов, орнамента и подготовки фор-
мовочных масс. С керамикой памятников Центрального Казахстана изученную серию сближа-
ет сходство форм и орнаментации, а также наличие рецепта, отражающего смешение культур-
ных традиций в использовании минеральных примесей. В целом саргаринско-алексеевская ке-
рамика поселения Калиновка-II, как и других памятников Алтая и Казахстана, отражает схожие 
процессы взаимопроникновения и контактов населения, происходившие на этих территориях. 
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Abstract. The article reflects the results of a comprehensive study of the Sargarinsko-Aleksevskaya 
ceramics of the Kalinovka-II settlement (Eastern Kulunda). The authors analyzed the forms of vessels, 
ornamentation techniques, ornamental schemes, raw materials and molding masses. As a result, it 
was determined that the main part of the ceramics of the collection is pots. The presence of non-
numerous vessels of jar and jug-shaped forms is noted. The ceramics were decorated mainly along 
the neck area, less often at the shoulders. The use of six methods of applying the ornament is noted: 
molding, stamping, finger technique, notching, cutting and extrusion. The use of 42 ornamental motifs 
has been recorded. The most popular are rollers without additional decor, rows of finger prints, a 
herringbone of smooth stamp impressions, rows of slanted smooth stamp impressions, a horizontal 
herringbone roller of smooth stamp impressions and a collar with a belt of slanted impressions of the 
same stamp. Ornamental compositions are dominated by patterns consisting of only one motif. An 
analysis of the raw materials showed that vessels made from medium-ferruginous clay with fine sand 
(less than 0.1 mm) in high concentration predominate. Seven recipes for compiling molding masses 
have been identified. The tradition of adding fireclay prevails, a mixture of skills in the use of mineral 
impurities is recorded. Comparison of the obtained results with the materials of the settlements of the 
steppe and forest-steppe Altai (Zharkovo-3, Rublevo-VI, Burla-3) shows a significant similarity in the 
forms of vessels, ornamentation and preparation of molding masses. The studied series is similar to 
the ceramics of the sites of Central Kazakhstan by the similarity of forms and ornamentation, as well as 
the presence of a recipe that reflects the mixing of cultural traditions in the use of mineral impurities. 
In general, the Sargarinsko-Alekseevskaya ceramics of the Kalinovka-II settlement, as well as other sites 
of Altai and Kazakhstan, reflects similar processes that took place in these territories, interpenetration 
and contacts of the population.
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Введение
Настоящей статьей авторы продолжают введение в научный оборот резуль-

таты исследования материалов поселения развитой и поздней бронзы Калинов-
ка-II (Иванов, 1988; 2000а, б; 2016; Кирюшин и др., 1990; 2004; 2005; 2006; 2007а, б; Ива-
нов и др., 2005; Вальков, Иванов, Федорук, 2022; Федорук А. С., Иванов, Федорук О. А., 
2022а; Федорук, Иванов, Степанова, 2022б). На сегодняшний день памятник является 
одним из наиболее полномасштабно исследованных поселений эпохи бронзы на терри-
тории степного и лесостепного Алтая и ключевым объектом для реконструкции про-
цессов этнокультурного взаимодействия в регионе. Однако в силу ряда факторов его 
материалы до настоящего времени не становились предметом комплексного изучения. 
Целью данной работы является введение в научный оборот итогов изучения саргарин-
ско-алексеевской керамики поселения, включающего анализ форм, орнаментации со-
судов, исходного сырья и формовочных масс, сопоставление полученных результатов 
с данными других памятников Алтая и Казахстана. 

Рис. 1. Местонахождение поселения Калиновка-II (1, 2) и вид на памятник (3)

Fig. 1. Location of the Kalinovka-II settlement (1, 2) and views of the settlement (3)
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Памятник расположен в Мамонтовском районе Алтайского края, на краю гра-
ничащего со степью участка Касмалинского бора (рис. 1). Открыто поселение 
Г. Е. Ивановым в 1983 г. и изучалось экспедициями Чернокурьинской средней шко-
лы под его руководством в 1987–1988. В 2004 г. раскопки на памятнике возобнови-
лись и до 2008 г. проводились совместно с Алтайским государственным универси-
тетом (А. Б. Шамшин, А. С. Федорук, А. А. Редников). В итоге полевых работ раско-
пами исследовано более 2000 кв. м площади поселения, что позволило полностью 
или частично изучить остатки шести построек эпохи бронзы и одного теплотехни-
ческого сооружения, обнаружить значительную коллекцию бронзовых, каменных, 
костяных и глиняных предметов. Полученная коллекция керамики в общей слож-
ности насчитывает 6308 отдельных фрагментов и 15 развалов сосудов. Орнаменти-
ровано 19,8% комплекса. Керамика неоднородна в культурном плане, четко выде-
ляются серии андроновской, черкаскульской и саргаринско-алексеевской посуды, а 
также сосуды «донгальского типа».

Материалы и методы
Саргаринско-алексеевская керамика с поселения Калиновка-II насчитывает 142 еди-

ницы (фрагменты 132 венчиков, девяти тулов и одной придонной части сосудов), про-
исходящие не менее чем от 110 сосудов. От всей коллекции это составляет 2,25%. В ходе 
полевых исследований саргаринско-алексеевская керамика была зафиксирована на всей 
площади раскопа, но наибольшая ее концентрация отмечалась в центральной, возвы-
шенной части мыса, в юго-восточных квадратах, где она встречалась в том числе до-
статочно крупными скоплениями.

Исследование керамики выполнялось по ранее отработанной методике, включаю-
щей изучение форм, способов орнаментации, композиций, исходного сырья и формо-
вочных масс сосудов (Папин и др., 2015; 2016; Федорук А. С., Иванов, Федорук О. А., 
2022а; Федорук, Иванов, Степанова, 2022б). При анализе форм и орнаментации сосу-
дов подсчеты осуществлялись по отдельным мотивам орнамента, а поверхность сосу-
да рассматривалась как совокупность его зон, что позволило получить более деталь-
ные сведения по орнаментации.

Технико-технологический анализ керамики проведен по методике А. А. Бобрин-
ского в рамках историко-культурного подхода (Бобринский, 1978; 1999; Цетлин, 
2012). Исследования изломов и поверхностей образцов проводились с помощью би-
нокулярных микроскопов МБС-10 и Stemi-2000-С. При изучении исходного сырья 
устанавливалась степень ожелезненности глин, характер содержащихся в них приме-
сей, использование одной или двух глин. Для определения степени ожелезненности 
глин они дополнительно нагревались в окислительной среде в муфельной печи при 
температуре 850 °С. Основная задача сводилась к выявлению специфики культур-
ных традиций в отборе исходного сырья и подготовке формовочных масс. Рассма-
тривались вопросы выделения традиций в навыках отбора исходного сырья и под-
готовки формовочных масс; выявления местных и неместных традиций и опреде-
ления признаков их смешения. Для технико-технологического анализа было пред-
ставлено 29 образцов.
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Результаты исследования
Формы и орнаментация
В связи с отсутствием развалов в саргаринско-алексеевской серии посуды поселе-

ния Калиновка-II судить о форме сосудов можно только по ряду крупных фрагментов. 
Таковых в группе 81 экз. Основная часть происходит от горшков (83,95%, в т.ч. слабо-
профилированных — 39,51%, среднепрофилированных — 24,69%, сильнопрофилиро-
ванных — 19,75%) (рис. 2). Доля сосудов баночных форм составляет 13,58%, при этом 
все они от банок закрытого типа (рис. 3.-1, 2, 4, 6–10). Два фрагмента серии по профи-
лировке близки к типу кувшиновидных сосудов (2,47%). Толщина стенок сосудов со-
ставляет от 6 до 12 мм.

Рис. 2. Саргаринско-алексеевская керамика поселения Калиновка-II

Fig. 2. Sargarinsko-Alekseevskaya ceramics from the Kalinovka-II settlement

В целом керамика орнаментирована преимущественно по зоне шейки (50,5%) и пле-
чикам (43,56%). При этом зачастую декор сосредоточен на участке перехода от шей-
ки к плечикам. Значительно реже орнамент расположен на тулове (3,96%) или венчи-
ке (1,98%) сосудов. Орнаментации придонных частей в коллекции не зафиксировано. 

1

17

9

5

13

2

18

10

6

14

3

19

11

7

15

4

12

8

16
0 3 см



165Theory and pracTice of archaeological research      2023 • 35 (1)

© A.S. Fedoruk, G. E. Ivanov, N. F. Stepanova Journal homepage: http://journal.asu.ru/tpai/index

Рис. 3. Саргаринско-алексеевская керамика поселения Калиновка-II:  
1–10 — фрагменты сосудов, 11–15 — микрофотографии образцов (11, 14 — отпечатки чешуи 

рыбы, 12 — шамот, 13 — две глины, 15 — отпечатки растительности)

Fig. 3. Sargarinsko-Alekseevskaya ceramics from the Kalinovka-II settlement:  
1–10 — fragments of vessels, 11–15 — micrographs of samples (11, 14 — imprints of fish scales, 

12 — chamotte, 13 — two clays, 15 — imprints of vegetation)

Сопоставление формы сосудов с зоной их орнаментации позволило установить, что 
горшки украшены преимущественно по шейке (55,7%) и плечикам (36,8%). В отдель-
ных случаях орнамент зафиксирован на тулове (4,7%) и венчике (2,8%). Банки декори-
рованы исключительно по плечикам.

Форма среза венчика у горшков округлая (80%), округлая с «валиком-козырьком» 
наружу сосуда (9,33%), реже уплощенная (6,67%) или уплощенная со скосом наружу 
(2,67%) или внутрь (1,33%) сосуда. Венчики банок округлой (четыре случая), упло-
щенной или со срезом внутрь сосуда формы (по три случая) либо уплощенные со ско-
сом наружу сосуда (один случай). Орнаментированных срезов венчика в коллекции 
не зафиксировано.
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Отмечается использование шести приемов нанесения орнамента: налепы (40,82%, 
в том числе валики — 36,33%, воротнички — 4,49%), штампование (29,8%, в т.ч. глад-
кий штамп — 22,86%, гребенчатый — 6,94%), пальцевые узоры (19,18%, в т.ч. оттиски 
пальца и ногтя (14,69%), защипы пальцами и ногтями (4,49%)), насечка (7,35%), нарез-
ка (1,63%), выдавливание (1,22%). Горшки декорированы в большей части налепами 
(48,6%), штампом (23,1%) и насечкой (18,1%). На банках велика доля узоров, нанесен-
ных пальцами (50%), налепов (27,4%) и штампа (13,6%).

Зафиксировано использование 42 разновидностей орнаментальных мотивов. Наи-
более часто встречаются горизонтальные валики без дополнительного декора (26,37%), 
горизонтальные ряды оттисков пальца (15,42%), горизонтальная елочка из оттисков 
гладкого штампа (4,48%), горизонтальные ряды наклонных оттисков гладкого штампа 
или валик, дополнительно орнаментированный таким пояском (по 3,98%), валик с го-
ризонтальной елочкой из оттисков гладкого штампа и воротничок с пояском из наклон-
ных оттисков того же штампа (по 2,49%). Четыре раза в коллекции зафиксированы го-
ризонтальные пояски из наклонных оттисков гребенчатого штампа (1,99%). Осталь-
ные мотивы выявлены не более 1–3 раз. Все пять орнаментированных по срезу венчи-
ка украшены рядом наклонных оттисков гребенчатого штампа. На сосудах горшечных 
форм чаще фиксируется валик без дополнительного декора (37,6%) и горизонтальный 
ряд наклонной насечки (7,2%). В орнаменте банок велика доля горизонтальных рядов 
оттисков пальца (44,4%) и пальцевых защипов (11,1%). Отмеченные на горшках вали-
ки без декора также присутствуют, но в меньшем количестве (5,6%), при этом доля го-
ризонтальных рядов пальцевых оттисков и защипов на горшках составляет 2,8% и 1,1% 
соответственно.

Сильная степень фрагментации керамики не позволяет четко зафиксировать ор-
наментальные композиции сосудов. Присутствующие в коллекции крупные фрагмен-
ты верхних частей сосудов представляют следующую картину: абсолютно преоблада-
ют узоры, состоящие только из одного мотива (77,1%). Встречены два различных мо-
тива (13,74%) и один мотив, повторенный три и более раз (3,82%). Кроме того, по три 
раза отмечены композиции из одного мотива, повторенного дважды, или трех раз-
личных мотивов (по 2,29%). На одном фрагменте отмечено использование четырех 
и более различных мотивов (2,7%). По типам сосудов ситуация также разнится: если 
на горшках преобладают композиции из одного (73,3%) или двух разных (21,2%) мо-
тивов, то на банках — из одного мотива (25%), часто повторенного два (25%) или три 
(31,1%) раза, реже из двух различных мотивов (18,7%). 

Исходное сырье и формовочные массы
Керамика изготовлена из качественно разных глин: ожелезненных (93%) и неоже-

лезненных (7%). Ожелезненные глины подразделяются на среднеожелезненные и сла-
боожелезненные (72% и 21% от общего числа). В то же время среднеожелезненные, как 
и слабоожелезненые, различаются между собой оттенками, что свидетельствует о мно-
гообразии источников сырья. 

Глины значительно различаются между собой по степени запесоченности. Можно 
говорить о качественном различии сырья. Основную массу составляют сосуды, изго-
товленные из сильнозапесоченных глин (концентрация 1:1–2) — 69%. Особенностью 
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этой группы является размер частиц песка, как правило, 0,05–0,1 мм и менее. Более 
крупные частицы встречаются как исключение. Ко второй группе относятся сосуды 
из пластичных (14%), среднепластичных (10%) и низкопластичных (7%) глин с более 
крупным песком. Основное отличие — размер песчинок и их концентрация. В низко-
пластичных глинах размер частиц 0,1–0,2 мм (концентрация 1:1–2, 1:3–4), в среднепла-
стичных — от 1–2 до 4 мм (окатанный и остроугольный кварцевый песок в концентра-
ции 1:4–5). Особенно выделяется один сосуд (рис. 2.-8), в котором отмечены не толь-
ко остроугольный кварцевый песок, но и минералы, характерные для сырья из горных 
районов. Из других естественных примесей зафиксирован бурый железняк в 28% об-
разцов, изредка рыхлые серые включения. Чешуя рыб (рис. 3.-11–14) и очень мелкие 
обломки косточек рыб (0,1–0,3 мм) в общей сложности обнаружены в 59% образцов, 
это единичные включения: 1–2 экз. на всей исследуемой поверхности и редко больше. 
В двух случаях зафиксированы отпечатки раковины мелкой улитки.

Сравнительный анализ средне-, слабо- и неожелезненных глин по составу и коли-
честву песка, других примесей не выявил взаимосвязи каких-либо признаков. В част-
ности, среди среднеожелезненных глин пластичные составляют 14%, среди слабооже-
лезненных — 17%. Исходное сырье сосудов из неожелезненных глин сильно запесочено 
мелким песком. Однако, как показывают исследования коллекций с других памятников, 
неожелезненные глины очень часто содержат подобный песок в большой концентрации.

В целом на поселении использовали преимущественно ожелезненные запесочен-
ные (песок очень мелкий, пылевидный) глины, которые могут быть отнесены к или-
стым глинам из-за высокой концентрации мелкого песка. Вероятнее всего, их брали 
на берегу водоемов, возможно, озер. Закономерностей по совпадению редких призна-
ков по ожелезненности и пластичности сырья не выявлено. Сырье с пылевидным пе-
ском в высокой концентрации, составляющее в общей сложности 76%, — местное. Гли-
ны, включающие крупный кварцевый песок размером до 2–4 мм, не характерны для 
местных залежей, а распространены в предгорной и горной зонах.

Зафиксировано семь рецептов составления формовочных масс: глина+шамот+ор-
ганика (55%), глина+шамот+навоз (10,5%), глина+шамот+органика+охра (3,5%) 
(рис. 3.-8), глина+шамот+органика+кость (3,5%) (рис. 2.-12), глина неожелезненная+-
глина ожелезненная+шамот+навоз (7%) (рис. 2.-18, 19), глина+дресва+шамот+органи-
ка (17%), глина+дресва+шамот+органика+охра (3,5%) (рис. 3.-3).

Размер частиц шамота от 1 до 4 мм, дресвы — от 1 до 3 мм. В ряде случаев в формо-
вочные массы добавляли шамот от разных сосудов, о чем свидетельствуют различия 
по ожелезнности (наряду со среднеожелезненным шамотом есть и слабоожелезненный) 
и состав естественных примесей. В нескольких случаях встречается темно-серый шамот, 
т.е. после дополнительного обжига шамот имеет темно-серый или черный цвет. Иногда 
в шамоте фиксировался шамот, реже дресва. Концентрация шамота преимущественно 
1:4, 1:4–5 иногда 1:5–6. Концентрация дресвы — 1:4–5, 1:5–6, 1:6–7 и меньше. Необходи-
мо отметить: в одном случае для получения дресвы использовали крупный остроуголь-
ный кварцевый песок (рис. 2.-2). В нескольких образцах отмечена очень низкая кон-
центрация дресвы (1:6–7 и ниже) (рис. 3.-3). В одном таком фрагменте (рис. 3.-9) дресва 
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зафиксирована в шамоте. Вероятнее всего, наличие дресвы в формовочной массе это-
го сосуда связано с шамотом, а не целенаправленным добавлением дробленого камня. 

Основной рецепт для саргаринской керамики — глина+шамот+органика, а рецеп-
ты с одной минеральной примесью шамота составляют 79%. В целом же шамот выяв-
лен во всех образцах. Рецепт глина+шамот+органика+кость выделен условно, так как 
во всей исследуемой поверхности выявлен всего один фрагмент кальцинированной 
косточки размерами до 4 мм. Его наличие может быть связано как с отмиранием тра-
диции добавлять кость в формовочные массы, так и с тем, что на шамот использован 
сосуд, в составе которого были кальцинированные косточки. Не менее оригинальны 
еще два сосуда, в состав которых включена охра в пылевидном состоянии. К необыч-
ным относятся и два образца, которые, несмотря на то что были найдены достаточно 
далеко друг от друга, оказались очень близки по составу формовочных масс и исходно-
го сырья. Они изготовлены из неожелезненной глины, в которую была добавлена в не-
большом количестве ожелезненная глина (рис. 2.-18, 19).

Анализируя полученные данные, отметим, что около 21% сосудов имеют какие-то 
отличия одновременно по исходному сырью и составу формовочных масс (рис. 2.-2, 5, 
11, 15, 18, 19). Поскольку на поселении выделено три типа горшков по степени профи-
лированности венчика и банки, был проведен сравнительный анализ этих форм сосу-
дов с составом формовочных масс и особенностей исходного сырья. Группы получи-
лись неравнозначными по количественным характеристикам: сильнопрофилирован-
ные горшки — 6 экз., горшки средне- и слабопрофилированные — 3 и 10 экз. соответ-
ственно, банки — 8 экз. Тем не менее некоторые результаты заслуживают внимания. 
По ожелезненности глин наибольшее разнообразие наблюдается среди слабопрофили-
рованных горшков (среднеожелезненные глины составляют всего 40%), в то время как 
в остальных группах таких глин от 83% до 100%. Наибольшее разнообразие по количе-
ству и составу естественных примесей отмечено для горшков сильно- и слабопрофи-
лированных, а в двух других группах сильнозапесоченные глины составляют от 87,5% 
до 100%. Наибольшее разнообразие рецептов (пять) зафиксировано у слабопрофили-
рованных горшков. В целом больше других по исходному сырью и формовочным мас-
сам выделяются слабопрофилированные горшки, а меньше — банки. За исключени-
ем сильнопрофилированных горшков, основная часть глиняной посуды изготовлена 
из местного сырья. Однако эти выводы следует считать предварительными, учитывая 
различия в количественных показателях между группами.

Необходимо отметить также, что исходное сырье в саргаринско-алексеевской 
керамике памятника отличается от ранее изученной донгальской серии с этого по-
селения более мелким песком, отсутствием мелких фрагментов ракушки-улитки. 
Судя по особенностям песка, для изготовления и донгальской, и саргаринской ке-
рамики в основном использовали разные залежи глин, хотя в обоих случаях свя-
занные с водоемами. Сосуды с крупным остроугольным песком и из горного сы-
рья, не характерного для местных глин, вероятнее всего, могли быть принесены 
из мест, где подобное сырье распространено (предгорные и горные районы). На-
личие сосудов из неожелезненного сырья связано с залежами глин, которые ред-
ко используются на Алтае и в Восточном Казахстане (Степанова, 2010; 2015; 2017; 
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Ломан, 1991; 1993; Рахимжанова, 2018; и др.). Возможно, это следствие поисков но-
вым населением подходящей глины для изготовления посуды. По составу формо-
вочных масс также имеются отличия от донгальской серии. В частности, в сарга-
ринско-алексеевской выявлено больше рецептов, нет рецепта с одной дресвой (без 
шамота), есть сосуды, изготовленные из двух глин. В то же время рецептов, указы-
вающих на смешение культурных традиций в выборе минеральных примесей, вы-
явлено в два раза меньше (21% и 44%).

Суммируя полученные данные, отметим, что саргаринско-алексеевская кера-
мика с поселения Калиновка-II представлена преимущественно сосудами горшеч-
ных, реже — баночных и кувшиновидных форм. Орнамент располагался в основ-
ном на шейке, реже — на плечиках сосудов. Основными способами декорирова-
ния сосудов были налеп, штампование, пальцевая техника, насечка. Наиболее по-
пулярные мотивы орнамента: горизонтальные валики, ряды оттисков пальца, елоч-
ка из оттисков гладкого штампа, ряды отпечатков наклонно поставленного гладко-
го штампа, валик с горизонтальной елочкой из оттисков гладкого штампа и ворот-
ничок с пояском из наклонных оттисков того же штампа. Сосуды чаще декориро-
ваны узорами только из одного мотива. Отмеченные между горшками и банками 
различия в орнаментации напрямую связаны с особенностями декора, состоящего 
из повторяющихся рядов пальцевых оттисков и защипов. Преобладают сосуды, из-
готовленные из среднеожелезненной глины с мелким песком (менее 0,1 мм) в боль-
шой концентрации. Основная традиция в использовании минеральной примеси — 
добавление шамота. Отмечено смешение навыков в использовании минеральных 
примесей. Выявленные в комплексе сосуды, характеризующиеся особенностями 
подготовки исходного сырья и формовочных масс, ни по форме, ни по орнамента-
ции не выделяются из общей серии саргаринско- алексеевской керамики памятника.

Обсуждение результатов
Саргаринско-алексеевская керамика поселения Калиновка-II имеет близкие анало-

гии в саргаринско-алексеевских комплексах поселений позднего этапа бронзового века 
степного и лесостепного Алтая (Рублево-VI, Курейка-3, Новоильинка, Жарково-1, Жар-
ково-3, Советский Путь-1, Чекановский Лог-1, Бурла-3 и другие) (Иванов, 1993, с. 132–
142; 2000б, с. 109, 114–116; Уманский, Ситников, 1995; Ситников, 2015; Шамшин и др., 
1999, с. 32–41; Шамшин, Изоткин, Ситников, 2002, с. 111–114). 

Сравнительный анализ полученных данных с результатами исследований материа-
лов ряда памятников региона (Рублево-VI (южная Кулунда), Жарково-3 (центральная 
Кулунда), Бурла-3 (северная Кулунда)) показывает, что по целому ряду признаков (ис-
пользование единых типов форм сосудов и преимущественно горшков; размещение ор-
намента на шейке и плечиках сосудов; единый набор способов орнаментации, при этом 
преимущественное использование налепов, штампования, пальцевых узоров, насечек; 
преобладание мотивов, включающих валик, ряды узоров, выполненных пальцами, по-
яски из оттисков штампа, насечек, резных линий; большая доля композиций, состоя-
щих только из одного, реже — двух различных мотивов) калиновская керамика близ-
ка аналогичной посуде данных поселений (табл. 1). 
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Таблица 1
Сравнительная характеристика саргаринско-алексеевской керамики поселений 

степного и лесостепного Алтая (формы и орнаментация)
Tab. 1

Comparative characteristics of the Sargarinsko-Alekseevskaya ceramics from 
the settlements of the steppe and forest-steppe Altai (shape and ornamentation)

Калинов-
ка-II

Жарково-3 
(по Папин 

и др., 2016)

Рублево-VI 
(по Папин 

и др., 2015)

Бурла-3 
(по Папин 

и др., 2021)

Кол-во фрагментов 142 60 313 124

Ф
ор

м
а 

со
су

до
в

Горшки слабопрофилированные 39,51% 38,9% 42,78% 34,8%

Горшки среднепрофилированные 24,69% 31,5% 30,56% 32,6%

Горшки сильнопрофилированные 19,75% 27,8% 13,89% 23,9%

Банки 13,58% 1,8% 8,89% 8,7%

Кувшиновидные формы 2,47% – 3,88% –

Зо
на

 о
рн

ам
ен

та
ци

и Венчик 1,98% – – –

Шейка 50,5% 46,7% 26,0% 20,2%

Плечико 43,56% 43,3% 45,1% 34,4%

Тулово 3,96% 10,0% 28,1% 43,7%

Придонная часть – – 0,8% 1,7%

Те
хн

ик
а 

ор
на

м
ен

та
ци

и Налепы 40,82% 21,5% 12,7% 8,6%

Штампование 29,8% 28,9% 21,0% 16,6%

Пальцевые узоры 19,18% 6,6% 45,3% 46,1%

Насечка 7,35% 23,2% 7,5% 15,8%

Нарезка 1,63% 4,1% 6,4% 8,6%

Выдавливание 1,22% 9,9% 5,0% –

М
от

ив
ы

 о
рн

ам
ен

та

Валик без орнамента 26,37% 11,8% 2,8% 4,59%

Горизонтальный ряд оттисков/защипов пальца/
ногтя 22,39% 4,0% 21,3% 28,43%

Поясок из наклонных оттисков гладкого/гребен-
чатого штампа, насечек, резных линий 10,45% 29,3% 11,0% 10,09

Горизонтальная елочка из оттисков гладкого/
гребенчатого штампа 5,48% 4,9% 0,9% 2,75%

Валик с пояском из наклонных оттисков гладко-
го/гребенчатого штампа, насечек 4,98% 5,6% 0,9% 3,67%

Валик с елочкой из оттисков гладкого /гребенча-
того штампа, насечек, нарезок 4,49% 3,0% 0,9% –

Валик с косой сеточкой из оттисков гладкого/
гребенчатого штампа, нарезок 2,99% 3,9% 2,4% –
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Калинов-
ка-II

Жарково-3 
(по Папин 

и др., 2016)

Рублево-VI 
(по Папин 

и др., 2015)

Бурла-3 
(по Папин 

и др., 2021)

М
от

ив
ы

 
ор

на
м

ен
та

Воротничок с пояском из наклонных оттисков 
гладкого штампа 2,99% 1,0% 0,3% –

Валик с округлыми вдавлениями 1,99% – 1,2% 0,92%

Поясок из вертикальных насечек 1,99% 2,0% 1,8% 3,67%

Горизонтальный ряд жемчужника 1,49% 8,8% 5,4% 0,92%

Сл
ож

но
ст

ь 
ко

м
по

зи
ци

й 
ор

на
м

ен
та

Один мотив 77,1% 44,1% 38,2% 33,3%

Один мотив, повторенный дважды 2,29% – 8,3% 12,6%

Один мотив, повторенный три и более раз 3,82% – 32,4% 29,9%

Два различных мотива 13,74% 34,4% 11,8% 19,6%

Три различных мотива 2,29% 11,7% 5,9% 3,5%

Четыре и более различных мотива 0,765% 8,6% 3,4% 1,1%

К числу индивидуальных особенностей саргаринско-алексеевской коллекции посе-
ления Калиновка-II следует отнести высокую долю валиков (совокупно 44,28% от всех 
зафиксированных мотивов, в то время как на Рублево-VI — 8,5%, Жарково-3 — 11,7%, 
Бурла-3 — 11,1%), зачастую являющихся единственным декором сосуда. Кроме того, 
в коллекции довольно много воротничковой посуды (Калиновка-II — 5,47%, Рубле-
во-VI — 5,4%, Жарково-3 — 2%, Бурла-3 — отсутствуют).

Широкий круг аналогий отмечается с посудой казахстанских памятников сарга-
ринско-алексеевской культуры (поселения Саргары, Новоникольское, Петровка II–IV, 
Ильинка-I, Явленка-I, Мало-Красноярка, Трушниково, Усть-Нарым, Ортау-II, Улутау, 
Суук-Булак, Караколинское поселение II, Бугулы-II, Шортанды-Булак, Тагибай-Булак, 
Усть-Кенетай, Копа-1, Шауке-1–3, Шарбакты, Мичурино-1, Типкаши-2, Кент, Кара-
тал-1, 2, Едрей-2, могильники Актопрак, Донгал, Дермен, Кштан, Кзылкент, Каратугай 
и многие другие памятники). Сходство проявляется как в общих формах посуды, так 
и в декоре. В последнем используются одинаковые мотивы, способы нанесения орна-
мента, однотипно оформляются орнаментальные композиции (Черников, 1960; Мар-
гулан и др., 1966; Маргулан, 1979; Евдокимов, 1982; Евдокимов, Ломан, 1982; Зданович, 
1984; Варфоломеев, 1987; Шамшин, Папин, Мерц, 2000; Мерц и др., 2001; Бейсенов, Ло-
ман, 2009; Варфоломеев, Ломан, Евдокимов, 2017; Ломан, 2019). 

При этом отличительными чертами калиновской керамики являются налепной ха-
рактер валиков, а также иное соотношение встречаемости отдельных мотивов (отсут-
ствие узоров из прочерченных линий, низкий процент сеточки и, наоборот, высокий 
процент узоров из пальцевых и ногтевых оттисков и защипов.

Сравнивая результаты технико-технологического анализа коллекции саргаринско- 
алексеевской керамики с поселений Калиновка-II, Жарково-3, Рублево-VI и Бурла-3, 

окончание таблицы 1
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отметим различия в выборе сырья: на Жарково-3, Рублево-VI и Бурле-3 предпочита-
ли пластичные глины, в отличие от Калиновки-II, где использовали сильнозапесочен-
ное пылевидным песком исходное сырье. Вероятнее всего, это связано с местными осо-
бенностями глин. К общим чертам для всех коллекций относится использование пре-
имущественно ожелезненного сырья. При этом только на Калиновке-II отмечены два 
сосуда, изготовленных из смеси неожелезненных и ожелезненных глин. На поселени-
ях Жарково-3 и Рублево-VI отмечено незначительное количество рецептов с использо-
ванием одной дресвы, на Бурле-3 таких рецептов 56%, в то время как на Калиновке-II 
они отсутствуют. Сосуды с добавлением только шамота преобладают на Калиновке-II 
и Жарково-3. Количество рецептов, совмещающих шамот и дресву, в калиновской кол-
лекции меньше, чем на Жарково-3, и существенно меньше, чем на более западных по-
селениях Рублево-VI и Бурла-3. Кроме того, калиновская серия отличается большим 
разнообразием рецептов формовочных масс (табл. 2). 

При сопоставлении с данными, опубликованными по исследованным В. Г. Лома-
ном сериям с памятников Центрального Казахстана, отмечаются как сходство, так 
и различия. 

С материалами поселений Копа-1, Упаис, Кент сближает преимущественное исполь-
зование ожелезненных глин, при этом здесь не зафиксировано использования неоже-
лезненных глин, что подчеркивает необычность этих сосудов из Калиновки-II для сар-
гаринско-алексеевской керамики в целом. По составу формовочных масс на всех па-
мятниках отмечается наличие группы керамики, изготовленной рецепту, отражающе-
му смешение культурных традиций в использовании минеральных примесей (дресва+ 
шамот) (Калиновка-II — 21%, Копа-I — 20,8%, Упаис — 36,8%, Кент: венчики — 13%, 
придонные части — 11,2%). Доля рецептов, включающих шамот, значительно разнится 
(Калиновка-II — 100%, Копа-I — 58,3%, Упаис — 73,7%, Кент — 32,3% и 27,4%), на ка-
захстанских поселениях шамот используется значительно реже дресвы. Отмеченного 
на всех памятниках Казахстана рецепта только с дресвой на Калиновке-II не зафикси-
ровано (Ломан, 1991). При этом на поселении Кент имеются сосуды, в состав формо-
вочных масс которых добавлена дробленая кость (0,9% в серии венчиков и 0,4% в се-
рии придонных частей) (Варфоломеев, Ломан, Евдокимов, 2017, с. 59). На Калиновке-II 
добавление кальцинированной кости — также редчайший случай.

Опубликованные определения по материалам поселений Каратал-1, Каратал-2, 
Едрей-2 содержат обобщенные сведения по всей совокупности керамики периода позд-
ней бронзы, а иногда и раннего железного века, что не позволяет их полноценно ис-
пользовать. Однако и эти памятники демонстрируют ту же картину: преобладание тра-
диции использования дресвы в качестве минеральной примеси (от 49% до 74,4%) и на-
воза как органической добавки. При этом отмечается преобладание изделий из оже-
лезненных глин (Бейсенов, Ломан, 2009). 

Несколько иная картина отмечается при сравнении с данными могильника Карату-
гай. Здесь большинство сосудов также изготовлены из ожелезненой глины, хотя при-
сутствуют изделия из неожелезненной. В равном количестве зафиксированы рецепты 
с дресвой и шамотом, при этом в шести сосудах шамот и дресва использованы вместе. 
В одном случае отмечена дробленая кость (Ломан, 2019, с. 120).
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Таблица 2
Сравнительная характеристика саргаринско-алексеевской керамики поселений 

степного и лесостепного Алтая (технология)
Tab. 2

Comparative characteristics of the Sargarinsko-Alekseevka ceramics from 
the settlements of the steppe and forest-steppe Altai (technology)

Калинов-
ка-II

Жарково-3 
(по: Па-

пин и др., 
2016)

Рублево-VI 
(по: Па-

пин и др., 
2015)

Бурла-3 
(по: Па-

пин и др., 
2021)

Количество фрагментов 29 25 80 9

И
сх

од
но

е 
сы

рь
е

Пластичное 14% 50% 72,8% 100%

Среднепластичное 10% 50% 26,7% –

Низкопластичное 7% – 0,5% –

Сильнозапесоченное пылевидным песком 69% – – –

Сильноожелезненное – 4% 6% –

Среднеожелезненное 72% 25% 89,5% 67%

Слабоожелезненное 21% 71% 1,3% 22%

Неожелезненное – – 3,2% –

Неожелезненное+ожелезненное 7% – – –

Слабо-+среднеожелезненное – – – 11%

Ф
ор

м
ов

оч
ны

е 
м

ас
сы

Глина+шамот+органика 55% 58% 25,2% –

Глина+шамот+органика+охра 3,5% – – –

Глина+дресва+органика – 8% 5% 56%

Глина+дресва+шамот+органика 17% 29% 61,3% 33%

Глина+дресва+шамот+органика+охра 3,5% – – –

Глина+шамот+навоз 10,5% – – –

Глина+шамот+органика+кость 3,5% – 2,5% –

Глина+шамот+дресва+раковина – 4% – –

Глина+глина+шамот+органика 7% – – 11%

Заключение
В результате исследования установлено, что саргаринско-алексеевская керамика по-

селения Калиновка-II по всем показателям (морфология, орнаментация, исходное сы-
рье, формовочные массы) близка единокультурной посуде основных крупных поселе-
ний эпохи поздней бронзы Кулунды. В первую очередь это проявляется в формах посу-
ды (преимущественно горшки); размещении орнамента в большинстве случаев на шей-
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ке сосудов; едином наборе способов орнаментации, преимущественном использовании 
таких способов, как налепы, штампование, пальцевые узоры, насечки; преобладании 
мотивов, включающих валик, ряды узоров, выполненных пальцами, пояски из оттисков 
штампа, насечек, резных линий; большой доле композиций из одного мотива. С мате-
риалами памятников Центрального Казахстана также отмечается значительное сход-
ство. В первую очередь по форме сосудов, их орнаментации (одинаковая зональность 
размещения декора, использование идентичных мотивов, приемов нанесения орнамен-
та и т.д.), а также предпочтениям в выборе исходного сырья и наличию общих рецеп-
тов состава формовочных масс. В то же время на казахстанских памятниках отмеча-
ется преобладание традиции использования дресвы в качестве минеральной примеси. 

Подводя итог, отметим, что результаты исследования саргаринско-алексеевской се-
рии керамики поселения Калиновка-II, наряду с ранее изученными комплексами степ-
ного и лесостепного Алтая, показывают наличие процесса смешения населения с раз-
ными традициями изготовления керамики и адаптацию пришлого населения (наличие 
рецептов, содержащих и дресву, и шамот, преобладание местной, шамотной традиции, 
а также разнообразие рецептов в целом). Преобладание шамотной традиции на алтай-
ских памятниках и дробленого камня на казахстанских, очевидно, связано с местными 
локальными традициями и доступностью камня для дробления (Ломан, 1993; Степано-
ва, 2015). Можно отметить, что наблюдается тенденция в использовании шамота и дре-
свы: чем западнее и ближе к Казахстану расположены алтайские памятники, тем реже 
встречается шамот, так как здесь доступность камня была выше, и наоборот, чем вос-
точнее находится памятник, тем больше керамики с шамотом. Выделяются районы, где 
достаточно много сосудов с шамотом и дресвой одновременно: отмечаемое как на Ал-
тае, так и в Казахстане наличие саргаринских сосудов, изготовленных с применением 
одновременно дресвы и шамота, указывает на процессы взаимопроникновения и кон-
тактов населения, происходившие на этих территориях в рассматриваемый период. 
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