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Резюме. В работе представлены результаты технико-технологического анализа андроновской 
керамики, полученной в ходе спасательных работ 2020 г. на разновременном поселении Фирсо-
во-15. Был изучен состав исходного сырья и формовочных масс 18 образцов. Установлено, что 
большинство сосудов было изготовлено из среднеожелезненных пластичных глин. Выявлено 
два рецепта составления формовочных масс: глина + шамот + органический раствор, глина + 
шамот + органика. Сопоставление полученных нами данных с результатами проведенных ранее 
исследований материалов памятника позволяет говорить о высокой степени однородности ан-
дроновского керамического комплекса поселения Фирсово-15. Сравнительный анализ резуль-
татов с имеющимися сведениями по технологии изготовления керамики других андроновских 
поселений Алтая демонстрирует некоторую специфику изучаемого комплекса. Она заключает-
ся в небольшом разнообразии зафиксированных рецептов, а также в присутствии в изученной 
выборке только одного вида минеральной примеси. Полученные результаты свидетельствуют 
о наличии у населения, оставившего данный памятник, устойчивых традиций в отборе исход-
ного сырья и составлении формовочных масс. 
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Abstract. Th e paper presents the results of the technical and technological analysis of Andronovo 
ceramics obtained during the rescue excavations in 2020 at the multi-time settlement of Firsovo-15. 
Th e composition of the raw materials and molding masses of 18 samples was studied. It was found 
that most of the vessels were made of medium-hard plastic clays. In total, two recipes for composing 
molding masses have been identifi ed: clay + chamotte + organic solution, clay + chamotte + organics. 
Comparison of the data obtained with the result of earlier studies of the materials of the monument 
allows us to speak of a high degree of uniformity of the Andronovo ceramic complex of the Firsovo-15 
settlement. A comparative analysis of the results with the available information on the technology 
of making ceramics of other Andronovo settlements of Altai demonstrates some originality of the 
studied complex. It consists in a small variety of recorded recipes, as well as in the presence of the only 
one type of mineral impurity in the studied sample. Th e results obtained indicate that the population 
who left  this site had stable traditions in the selection of raw materials and the composition of molding 
masses, as well as its cultural unity. 
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Введение
Разновременное поселение Фирсово-15 было открыто А.Л. Кунгуровым в 1985 г. Оно 

расположено в Первомайском районе Алтайского края и занимает участок на первой 
надпойменной террасе правого берега Оби (рис. 1.-1). В 1986, 1990–1992 гг. исследова-
лось С.Ю. Лузиным (общая вскрытая площадь составила более 200 кв. м) (Лузин, 1990). 
В 2013 г. в рамках спасательных работ был исследован небольшой участок памятни-
ка на краю пашни, к северо-востоку от старого раскопа (Грушин и др., 2014). В 2020 г. 
в юго-западной части поселения был раскопан участок (32 кв. м), прилегающий к пло-
щадке с полностью уничтоженными при сооружении искусственного водоема поверх-
ностными слоями (Вальков, Сайберт, Алексеева, 2021, с. 66–67) (рис. 1.-2).
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Рис. 1. Поселение Фирсово-15: 
1 — место расположения поселения на карте; 2 — план раскопов поселения (космоснимок)

Fig. 1. Firsovo-15 settlement: 
1 — location of the settlement on the map; 2 — excavation plan of the settlement (space image)
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В материалах раскопок 1986–2013 гг. в количественном отношении преобладал андро-
новский комплекс находок. На участке, исследованном в 2020 г., наиболее многочислен-
ным оказался керамический комплекс раннего железного века, хотя андроновские ма-
териалы также представлены значительной серией керамики (рис. 2.-1–17). Помимо от-
дельных фрагментов был обнаружен развал сосуда, близкий к археологически целому 
(рис. 2.-1). Каких-либо стратиграфических или планиграфических закономерностей рас-
положения артефактов прослежено не было (Вальков, Сайберт, Алексеева, 2021, с. 67–68).

В ходе полевого сезона 2020 г. впервые в истории исследования поселения были за-
фиксированы объекты, представленные 14 хозяйственными ямами. Однако в силу об-
наружения в их заполнении неорнаментированных или труднодиагностируемых в куль-
турном отношении фрагментов керамики ни один объект не представляется возмож-
ным связать с каким-либо культурным комплексом.

Андроновский керамический комплекс данного поселения ранее уже подвергался 
научному анализу, в результате которого были выявлены основные приемы орнамен-
тации, мотивы и композиции орнамента, способы обработки поверхности (Леонтье-
ва, Грушин, 2014). Также были получены сведения о составе исходного сырья и фор-
мовочных масс небольшой серии андроновской посуды (Леонтьева, 2016а, с. 83–84).

Задачей данного исследования стало технико-технологическое изучение керамики 
андроновской культуры, полученной в ходе полевых работ 2020 г., с целью сравнения 
и уточнения полученных ранее результатов, а также пополнения и расширения источ-
никовой базы по андроновскому гончарству Алтая.

Материалы и методы
Для проведения технологического анализа было отобрано 18 фрагментов от раз-

личных сосудов как баночных, так и горшечных форм. Толщина стенок керамических 
изделий варьируется от 0,5 до 1 см. Изученные образцы представляли собой в основ-
ном орнаментированные фрагменты тулов, два фрагмента — от венчиков сосудов, а 
также один образец от практически целого сосуда. В целом по формам, толщине изде-
лий, технике орнаментации и орнаментальным мотивам коллекция 2020 г. аналогич-
на материалам раскопок предыдущих лет (Леонтьева, Грушин, 2014). Можно отметить, 
что были выявлены два ранее не встречавшихся мотива, такие как «флажки» из тре-
угольников (рис. 2.-17) и ряд из повторяющихся наклонных оттисков штампа (рис. 2.-9).

Основной задачей исследования являлось выявление культурных традиций на первых 
трех этапах производства керамики — отбор и подготовка исходного сырья, составление 
формовочных масс. В связи с высокой степенью фрагментированности основной массы 
коллекции изучение остальных ступеней керамического производства не выполнялось.

Исследование проводилось на основе методики, разработанной А.А. Бобринским 
(Бобринский, 1978, 1999), с помощью бинокулярных микроскопов МБС-10, МСП-
1 и Stemi-2000-С. Изучались свежие изломы и поверхности фрагментов керамики. 
Для определения степени ожелезненности исходного сырья, а также характера ис-
кусственных и естественных примесей образцы дополнительно нагревались в окис-
лительной среде в муфельной печи при температуре 850 °С. Степень запесоченности 
сырья определялась по критериям, предложенным О.А. Лопатиной (Лопатина, Каз-
дым, 2010, с. 47).
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Полученные результаты
Исходное сырье. Анализ исходного сырья показал, что все исследованные нами со-

суды были изготовлены из среднеожелезненных глин. Использовалось в основном 
слабозапесоченное сырье (83,5%), в двух случаях — среднезапесоченное (11%), в од-
ном — сильнозапесоченное (5,5%). В качестве естественных примесей в исходном сы-
рье зафиксированы: окатанный песок размером 0,1–0,2 мм, единично до 1 мм; бурый 
железняк оолитовой формы размерами 0,5–1 мм, единично до 2,5 мм (рис. 2.-20). Так-
же встречаются светло-серые рыхлые легко разрушающиеся комочки размерами око-
ло 1 мм, частицы аморфной формы серой и бело-серой окраски. В одном фрагменте 
встречено единичное включение раковины моллюска. Судя по концентрации и разме-
рам естественных включений, исходное сырье происходило не менее чем из четырех 
различных источников. В целом же глины имели схожие характеристики, что может 
указывать на наличие у оставившего памятник населения устойчивых навыков в от-
боре исходного сырья. 

Формовочные массы. Исследованные образцы были изготовлены по двум различ-
ным рецептам: 1) глина + шамот + органический раствор (83,4%); 2) глина + шамот + 
органика (16,6%).

В качестве минеральной примеси использовался некалиброванный шамот размера-
ми от 0,5 до 2–3 мм. В некоторых случаях размер частиц шамота достигал 4–5 мм. Кон-
центрация шамота в большинстве исследованных образцов — 1:4, в двух случаях зафик-
сирована концентрация 1:5, еще в двух — 1:3, в одном — 1:2. Использованные на ша-
мот сосуды были изготовлены из среднеожелезненного сырья. В двух случаях в шамо-
те зафиксирован песок размерами до 0,5 мм (рис. 2.-18, 19).

Органическая примесь представлена в основном растворами. Растворы определя-
лись по наличию в изломе аморфных пустот, покрытых углистыми или прозрачны-
ми пленками с жирным блеском, рыжеватого налета. В нескольких случаях, вероятнее 
всего, в качестве раствора были использованы выжимки навоза (11,2%), о чем свиде-
тельствует наличие в изломе не только пустот, но и небольшого количества отпечат-
ков растительности размером 0,5−2 мм, в отдельных случаях до 5–7 мм (рис. 2.-21, 22).

В трех экземплярах обнаружено лишь незначительное количество отпечатков из-
мельченной растительности (до 1–2 мм). Данная примесь обозначена нами как «органи-
ка», поскольку определить ее характер не удалось. Сосуды с подобной примесью были 
выделены в отдельный рецепт.

О способах придания прочности и водонепроницаемости стенкам сосудов можно 
судить по окрасу изломов сосудов. Большая часть изученной керамики имела однотон-
ный темно-серый окрас (66,6%), что может свидетельствовать о ее длительном обжиге без 
воздействия температур каления либо в условиях восстановительной атмосферы. Пять 
экземпляров имело осветленный с внешней стороны слой, еще два имело трехцветный 
окрас — темно-серый внутри и светлый по краям. Наличие осветленного слоя только 
с внешней или с обеих сторон излома указывает на кратковременное воздействие темпе-
ратур каления в условиях смешанной окислительно-восстановительной среды. 
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Рис. 2. Андроновская керамика поселения Фирсово-15: 
1–17 — фрагменты сосудов; 18–22 — микро фотографии образцов 

(выполнены с помощью микроскопа Stemi-2000-С) 
(18, 19 —шамот, 20 — бурый железняк, 21, 22 — отпечатки растительности)

Fig. 2. Andronovo ceramics from the Firsovo-15 settlement: 
1–17 — fragments of vessels; 11–15 — microphotograph of samples 

(performed using a Stemi-2000-C microscope) 
(18, 19 –chamotte, 20 — brown iron ore, 21, 22 — imprints of vegetation)
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Обсуждение результатов
В исследованной Д.С. Леонтьевой серии керамики из раскопок 1986–2013 гг. (39 

фрагментов) преобладали сосуды, изготовленные из среднеожелезненных глин (94,9%), 
пре имущественно пластичных (51,3%). В нескольких случаях в качестве исходного сы-
рья была использована илистая глина (Леонтьева, 2016а, с. 83–84). Было выявлено три 
рецепта формовочных масс: исходное сырье + шамот + органический раствор (69,2%), 
исходное сырье + шамот + органика (28,2 %), исходное сырье + шамот + навоз (2,6%) 
(Леонтьева, 2016, с. 14). 

Таким образом, полученные ранее данные в целом совпадают с результатами исследова-
ния керамики из раскопок 2020 г., что, в свою очередь, свидетельствует о высокой степени 
однородности андроновского керамического комплекса поселения Фирсово-15. Некото-
рое различие в процентном соотношении пластичных и среднепластичных глин, а также 
отсутствие в изученном нами материале образцов из илистой глины может объясняться 
как немногочисленностью выборки 2020 г., так и особенностями, связанными с различ-
ной локализацией изученных серий на площади памятника (возможно, изученный в 2020 
г. участок, расположенный на пологом спуске в пойму, был относительно более поздним).

При сравнительном анализе исходного сырья и формовочных масс андроновско-
го комплекса Фирсово-15 с имеющимися сведениями по технологии изготовления ке-
рамики других андроновских поселений Алтая можно отметить некоторое его свое-
образие. Прежде всего оно заключается в небольшом количестве рецептов, использу-
емых для изготовления керамики, в то время как на других памятниках количество ре-
цептов могло достигать 10–11 (Леонтьева, 2016, с. 14; Гутков, Папин, Федорук, 2014; Фе-
дорук А.С., Иванов, Федорук О.А., 2022). Небольшое разнообразие рецептов (четыре) 
также было зафиксировано на таких андроновских поселениях, как Манжиха и Жар-
ково-3 (Леонтьева, 2016, с. 13; Папин и др., 2021).

В качестве минеральной примеси на Фирсово-15 применялся исключительно ша-
мот, размер и концентрация которого были достаточно унифицированы. На других ис-
следованных андроновских памятниках региона из минеральных добавок встречает-
ся также дресва и кость, при этом шамотная традиция является ведущей для керами-
ческого производства андроновского населения Алтая (за исключением памятников 
предгорной зоны) (Леонтьева, 2016, с. 14–15).

Отметим, что при технико-технологическом анализе керамической коллекции ран-
него железного века поселения Фирсово-15 было установлено, что в качестве мине-
ральной примеси также использовался только шамот, при отборе сырья предпочте-
ние отдавалось среднеожелезненным пластичным глинам (Степанова, Фролов, 2015, 
с. 167). Таким образом, полное отсутствие на памятнике сосудов с дресвой в составе 
можно объяснить ландшафтными особенностями расположения памятника, его уда-
ленностью от выходов камня (Степанова, 2015). Однако на многих андроновских по-
селениях, находящихся в схожих природных условиях, присутствует небольшое коли-
чество сосудов с дресвой. При этом подобные экземпляры, вероятно, были привозны-
ми. Отсутствие в андроновской коллекции Фирсово-15 сосудов с дресвой, вероятнее 
всего, связано с отсутствием контактов с населением, добавляющим в формовочную 
массу дробленый камень. 
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Заключение
Таким образом, проведенный нами технико-технологический анализ и сопостав-

ление результатов с ранее полученными данными позволяют говорить об однородно-
сти андроновского керамического комплекса поселения Фирсово-15 и свидетельству-
ют о наличии у населения, оставившего данный памятник, устойчивых традиций в от-
боре исходного сырья и составлении формовочных масс. 

К особенностям исследованного андроновского комплекса можно отнести неболь-
шое количество используемых при производстве керамики рецептов, а также приме-
нение только одного вида минеральной примеси. 

Наличие «чистых» рецептов и преобладание одного вида исходного сырья указы-
вают на высокую степень адаптации населения к местным природным условиям и от-
сутствие контактов с населением с другими культурными традициями в подготовке 
формовочных масс.
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