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Резюме. Статья посв ящена введению в научный оборот предварительных результатов изу-
чения коллекции круговой керамики поселения Бурла-3, происходящей из раскопок В.С. Удо-
дова в 1987–1988 гг. Коллекция хранится в фондах музея археологии и этнографии Алтая Ал-
тайского государственного университета. Авторами выполнен анализ форм сосудов, орнамен-
та, исходного сырья и формовочных масс. В результате определено, что основная часть посу-
ды — горшки. Банки и кувшиновидные сосуды немногочисленны. Круговая керамика практи-
чески лишена орнамента. Все сосуды  изготовлены из запесоченных глин. В выборе исходного 
сырья для подготовки формовочных масс выявлено три традиции: 1) составление формовоч-
ных масс из двух глин; 2) из одной ожелезненной глины; 3) из ожелезненой глины с включени-
ем белого вещества, равномерно распределенного по всей формовочной массе сосудов. Авто-
ры приходят к выводу, что преобладание круговой посуды, не характерной для основных куль-
тур эпохи поздней бронзы региона, свидетельствует о пришлом характере населения поселка. 
В совокупности с наличием на памятнике печи для обжига сосудов, фрагментов, оплавленных 
до стекловидного состояния и деформированных от воздействия высоких температур, наибо-
лее вероятно ее местное производство, возможно, направленное на импорт.
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Abstract. Th e article is devoted to the introduction into scientifi c circulation of the preliminary 
results of studying the collection of ceramics, made with the use of potter’s wheel, from the settlement 
of Burla-3, originating from the excavations of V.S. Udodov in 1987–1988. Th e collection is kept in the 
funds of the Museum of Archaeology and Ethnography of Altai, Altai State University. Th e authors 
analyzed the shapes of vessels, ornaments, raw materials and molding compounds. As a result, it was 
determined that the main part of the dishes were pots. Jars and jug-shaped vessels are few in number. 
Ceramics, made with the use of potter’s wheel, are practically devoid of ornament. All vessels are made 
of sanded clay. Th ree traditions have been identifi ed in the selection of raw materials for the preparation 
of molding compounds: 1) the composition of molding compounds from two clays; 2) from one 
ferruginous clay; 3) from ferruginous clay with the inclusion of a white substance evenly distributed 
throughout the molding mass of the vessels. Th e authors come to the conclusion that the predominance 
of dishes, ceramics, made with the use of potter’s wheel, which is not typical for the main cultures of the 
Late Bronze Age of the region, indicates the alien nature of the population of the village. Taken together 
with the presence at the site of a kiln for fi ring vessels, fragments melted to a glassy state and deformed 
from exposure to high temperatures, it is most likely to have been produced locally, possibly aimed at 
import.
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Введение
В 2024 г. исполняется 40 лет с момента открытия одного из наиболее ярких 

поселенческих комплексов эпохи поздней бронзы лесостепного Алтая — памят-
ника Бурла-3. Поселение было выявлено в 1984 г. сотрудником Алтайского государ-
ственного университета Владимиром Степановичем Удодовым в ходе обследования 
территории Хабарского района Алтайского края (северная часть Кулундинской степи) 
(рис. 1). Памятник расположен на участке высокой поймы р. Бурла и частично распа-
хивался. В 1987–1988 гг. В.С. Удодовым были проведены первые масштабные раскопки 
этого поселения. В результате удалось исследовать около 600 кв. м площади, на кото-
рой изучены остатки не менее трех сооружений (жилищ), получена значительная се-
рия керамики, изделий из глины, камня, кости, бронзы. 

В 2013–2015, 2018 гг. сотрудниками АлтГУ (Федорук А.С., Редников А.А., Папин Д.В.) 
было продолжено полевое изучение поселения, что позволило существенно пополнить 
коллекцию материалов, выявить и изучить остатки не менее четырех сооружений, ис-
следовать часть производственной площадки (для изготовления керамической посу-
ды) с теплотехническим сооружением (печь для обжига) (Кирюшин и др., 2013; 2014а, 
б; 2015а, б; Папин и др., 2018; Федорук и др., 2020). 

Рис. 1. Местонахождение поселения Бурла-3

Fig. 1. Location of the Burla-3 settlement
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Если материалы раскопок 2013–2015, 2018 гг. публикуются авторами по мере их об-
работки и изучения (Федорук, Папин, Редников, 2015; Клименко, Папин, Федорук, 2016; 
Ломан, Папин, Федорук, 2017; Папин, Федорук, 2014; Папин, Федорук, Ломан, 2017; 2020; 
Федорук А.С., Папин, Федорук О.А., 2018; Папин и др., 2021; Степанова, Папин, Федо-
рук, 2021), то с коллекциями, полученными в ходе работ в 1987–1988 гг., ситуация сло-
жилась иначе. Находки с поселения Бурла-3, в первую очередь уникальный для реги-
она керамический комплекс, позволили В.С. Удодову выделить особый «бурлинский 
тип» памятников, что составило «изюминку» кандидатской диссертации исследовате-
ля (Удодов, 1994а). Однако, несмотря на очевидное своеобразие материалов, их несо-
мненную важность и значимость для реконструкции историко-культурного взаимо-
действия в регионе в эпоху поздней бронзы, а также востребованность в среде специ-
алистов-археологов, результаты первых раскопок поселения до настоящего времени 
практически не введены в научный оборот.

Полноценной публикации материалов памятника по итогам раскопок в 1980-е гг. 
сделано не было. Среди увидевших свет работ имеется лишь ряд небольших статей 
и тезисов, отражающих отдельные моменты, связанные с интерпретацией полученных 
материалов (Кирюшин и др., 1987; Кирюшин, Иванов, Удодов, 1990; Кирюшин, Удодов, 
1990; 1992; Удодов, 1988; 1989; 1990; 1991; Кунгурова, Удодов, 1997), которых недоста-
точно для полноценного понимания специфики материалов поселения. На сегодняш-
ний день фактически единственным источником, отражающим результаты изучения 
поселения Бурла-3 в 1980-е гг., остаются автореферат и диссертационное исследование 
В.С. Удодова «Эпоха развитой и поздней бронзы Кулунды» (Удодов, 1994а, б). 

Однако в фондах музея археологии и этнографии Алтая Алтайского государствен-
ного университета сохранилась достаточно представительная коллекция керамики 
и предметов, происходящих из раскопок на поселении в 1987–1988 гг. Ее изучение и пу-
бликация позволяют в определенной степени заполнить возникшие пробелы. 

Целью настоящей статьи является публикация результатов предварительного ис-
следования хранящейся в фондах музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ серии 
круговой керамики поселения Бурла-3, обнаруженной в ходе раскопок на памятнике 
в 1987 и 1988 гг. 

Материалы и методы
В общей сложности коллекция керамики из раскопок 1987–1988 гг. поселения Бур-

ла-3 представлена 6513 единицами. Из этого количества 6508 единиц — отдельные 
фрагменты, пять — развалы сосудов. Комплекс четко разделяется на две основные 
группы сосудов: лепные (выполнены традиционным для региона способом) и кера-
мика, изготовленная с применением гончарного круга. Круговой керамики насчи-
тывается 3446 отдельных фрагментов и два развала сосудов (рис. 2), что составля-
ет 52,9% коллекции. Лепной посуды несколько меньше — 3062 фрагмент и три раз-
вала, т.е. 47,1%. 

Коллекция круговой керамики представлена различными частями сосудов. Венчи-
ков в комплексе — 402 единицы (11,7% от всей круговой посуды), все они без орнамен-
та. Фрагментов тулова — 2931 неорнаментированных (85,0%) и девять с орнаментом 
(0,3%), придонных частей — 71 (2,0%), в том числе один фрагмент с орнаментом. Име-
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ется в коллекции 33 неорнаментированных днища (0,9%). Оба развала сосудов (0,1% 
круговой керамики) также декора не имеют.

Цветовая гамма исследуемой посуды представлена в диапазоне от ненасыщенных 
оттенков желтого, красного, терракотового до ярко-красного, серого и черного. Разли-
чия в цвете связаны с обжигом, цветом глин и покрытием ангобом ряда изделий. Ана-
лиз фрагментов изделий показывает, что обжиг проводился в разных условиях. Боль-
шая часть сосудов обжигалась при высокой температуре (выше 700 °С, в ряде случа-
ев установлено, что не менее 850 °С) с доступом кислорода, т.е. в окислительной сре-
де. Три фрагмента черного цвета (рис. 3.-8, 10, 14, 17), вероятнее всего, приобрели та-
кой цвет после того, как сосуды были разбиты и фрагменты попали в огонь при высо-
кой температуре, но без доступа кислорода.

Способы обработки поверхности определить во всех случаях затруднительно из-
за сохранности образцов и их размеров. Большинство сосудов (60%) ангобированы 
(рис. 3.-1, 7, 9, 11, 12, 15), на некоторых сохранились следы лощения и ангобирования 
(11,5%) (рис. 4.-1).

В единичных случаях удалось установить диаметр отдельных частей сосудов. Отме-
ченные значения диаметра по внешнему краю венчика составляют 23,0 (три сосуда); 
24,0 (восемь сосудов); 26,0 (два сосуда); 27,0 см (два сосуда). Диаметр тулова достоверно 
определен лишь для двух развалов сосудов — 25,0 и 39,0 см. Диаметр днищ — 8,0; 8,2; 
8,5; 9,0 (четыре сосуда); 10,0 (восемь сосудов); 11,0 (семь сосудов); 12,0 (семь сосудов); 
12,8; 13,0 (три сосуда); 14,0 (три сосуда); 16,0 см (два сосуда). Толщина фрагментов сте-
нок составляет от 4 до 22 мм. Обращает на себя внимание серия фрагментов крупных 
сосудов, имеющих малый диаметр днищ относительно венчиков и тулов, что не свой-
ственно керамике культур эпохи поздней бронзы юга Западной Сибири и Казахстана. 

При классификации форм сосудов коллекции за основу нами был взят высотно-гор-
ловинный показатель. Традиционно он высчитывается как соотношение высоты шей-
ки сосуда к его диаметру (Генинг, 1973). Однако в нашем случае сильная степень фраг-
ментации комплекса не позволяет получить достаточное количество данных о диаме-
трах сосудов. Вместе с тем в материалах коллекции прослеживается явная зависимость 
между размерами круговых сосудов, их диаметром и толщиной стенок. Это позволяет 
использовать коэффициент соотношения высоты шейки сосудов к их толщине. В ре-
зультате применения данного подхода нами выделены пять групп сосудов, в достаточ-
ной мере отражающих основные типы форм: с отсутствующей шейкой, низкогорлые 
(коэффициент до 2,0), среднегорлые (коэффициент 2,1–3,0), высокогорлые (коэффи-
циент 3,1–4,0) и очень высокогорлые (коэффициент более 4,1). 

Технико-технологические исследования керамики проведены в рамках истори-
ко-культурного подхода по методике А.А. Бобринского (1978; 1999). Рассматривались 
вопросы выделения культурных традиций в навыках отбора исходного сырья и под-
готовки формовочных масс, признаки смешения традиций. С помощью бинокуляр-
ного микроскопа МБС-10 и Stemi-2000-С изучались изломы и поверхности образцов. 
При изучении особенностей исходного сырья устанавливалась степень ожелезненно-
сти глин, характер содержащихся в них примесей, использование одной или двух глин. 
Для определения степени ожелезненности глин небольшие образцы дополнительно на-
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гревались в окислительной среде в муфельной печи при температуре 850 °С. Большин-
ство фрагментов очень мелкие, поэтому определить программу конструирования из-
делий можно лишь в отдельных деталях. Во всех случаях конструирование выполнено 
посредством скульптурной лепки (рис. 4). Гончарный круг использован для заглажи-
вания и профилирования сосудов. 

Результаты исследования
Формы сосудов. Для исследования форм сосудов, помимо двух развалов, нами 

было отобрано 163 фрагмента, на которых сохранился участок от венчика до плечика. 
Группа сосудов с отсутствующей шейкой соотносится с посудой баночных форм. 

Доля этой группы в комплексе составляет 9,2%. Остальные группы соответствуют 
горшкам. Их доля наиболее велика и составляет 90,8%. Преобладают среднегорлые 
формы (74 единицы — 50,3%) (рис. 2.-2; рис. 3.-2, 5, 6, 10–13, 15), остальных значитель-
но меньше: высокогорлых 37 единиц — 25,2% (рис. 3.-7), низкогорлых 27 единиц — 
18,4% (рис. 2.-1; рис. 3.-1, 3, 4, 9, 14), очень высокогорлых 11 единиц — 7,9% (рис. 3.-8), 
включая два фрагмента с высокой и слабопрофилированной шейкой (форма близка 
к кувшиновидной). 

Рис. 2. Развалы круговых сосудов с поселения Бурла-3

Fig. 2. Fragments of vessels, made with the use of potter’s wheel, from the Burla-3 settlement
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По степени профилированности шейки основная часть горшков относится к кате-
гории слабопрофилированных (90 единиц, в т.ч. один развал — 55,3%). Доля средне-
профилированных (30 единиц) составляет 18,4%, сильнопрофилированных (25 еди-
ниц, в т.ч. один развал) — 15,3%.

Среди слабопрофилированных (рис. 2.-2; рис. 3.-1, 4, 10, 11, 13, 15) горшков 44 еди-
ницы (48,9%) среднегорлые, 25 (27,8%) высокогорлые, 16 (17,8%) низкогорлые и пять 
единиц (5,5%) очень высокогорлых форм.

Рис. 3. Фрагменты круговых сосудов с поселения Бурла-3

Fig. 3. Fragments of vessels, made with the use of potter’s wheel, from the Burla-3 settlement
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В группе среднепрофилированных (рис. 3.-3, 7–9, 14) горшков 12 единиц (40%) сред-
негорлые, 10 (33,3%) высокогорлые, шесть низкоголые (20%) и две — очень высокогор-
лые (6,7%).

Сильнопрофилированные фрагменты (рис. 2.-1; рис. 3.-2, 5, 6, 12) преимуществен-
но относятся к среднегорлым (18 единиц, что составляет 72%). Еще пять фрагментов — 
низкогорлые (20%) и два — высокогорлые (8%).

Зафиксированные внутри группы горшков различия в первую очередь связаны 
с толщиной черепков, которая, в свою очередь, напрямую зависит от размеров сосудов. 
В связи с этим внутри комплекса возможно выделение двух основных вариантов: со-
суды небольших размеров и крупные формы. Первые (рис. 2.-2; рис. 3.-7, 8, 10–16, 18) 
в основном имеют среднегорлую форму и небольшую толщину стенок (до 9 мм). Эта 
группа по своим размерам, профилю в большей степени схожа с отдельными горшка-
ми ряда культур эпохи поздней бронзы региона (ирменская, дандыбаевская, саргарин-
ско-алексеевская). Вторые — преимущественно низкогорлые, со стенками толщиной 
10–22 мм (рис. 2.-1; рис. 3.-1–6, 9, 17). Данная группа сосудов абсолютно не типична для 
региона и, видимо, более близка к сосудам Средней Азии, фигурирующим в литерату-
ре под наименованием «хумы».

Рис. 4. Фрагменты дна со следами использования гончарного круга, ангобирования 
и лощения (1), фрагмент днища с элементами конструирования и следами использования 

гончарного круга (2)

Fig. 4. Fragments of the bottom with traces of the use of a potter’s wheel, engobing and polishing 
(1), a fragment of the bottom with design elements and traces of the use of a potter’s wheel (2)

Орнаментация. Круговые сосуды поселения Бурла-3 в основном лишены какого-ли-
бо дополнительного рельефного декора, характерного для керамики всех культур эпохи 
поздней бронзы региона. Орнамент отмечен лишь на 10 черепках (0,3% круговой кера-
мики). В восьми случаях это широкие горизонтальные каннелюры или горизонтально 
прочерченные линии, проходящие по туловам сосудов (по четыре случая). В одном слу-
чае на шейку горшка нанесен горизонтальный ряд насечек. Еще на одном из фрагмен-
тов имеется, очевидно, частично сохранившаяся тамга (две исходящие из одной точ-
ки под тупым углом линии и фрагмент подпрямоугольного (?) вдавления между ними). 
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Следует отметить, что в материалах памятника имеется представительная серия кера-
мических подставок с тамгами различных типов, однако полностью аналогичной зна-
ку на фрагменте сосуда не обнаружено. 

Исходное сырье и формовочные массы. Для технико-технологического анализа 
было отобрано 35 образцов, в т.ч. фрагменты 22 венчиков, четырех днищ от разных 
сосудов, изготовленных на гончарном круге. 

Все сосуды изготовлены из запесоченных глин (рис. 5.-1–4). Песок очень мелкий 
(пылевидный), кварцевый. Диаметр ок. 0,1 мм и мельче, частицы диаметром боль-
ше 0,2–0,3 мм и крупнее встречаются как исключение. Сравнительный анализ вы-
явил некоторые различия в концентрации песка (от 1:1–2 до 1:4). Выделяется всего 
один образец, в котором заметно меньше пылевидного песка и исходное сырье близ-
ко к слабозапесоченному.

В подготовке формовочных масс выявлено три традиции, на основании которых об-
разцы и разделены на группы: 1) составление формовочных масс из двух глин (слабо-
ожелезненной и неожелезненной) (46%; рис. 5.-1); 2) из одной ожелезненной глины 
(34%; рис. 5.-2); 3) из одной ожелезненой глины с включением белого вещества, равно-
мерно распределенного по всей формовочной массе сосудов (20%; рис. 5.-3, 4). Подобное 
сырье напоминает мергелиевые глины. В реакцию с HCl (соляной кислотой) не вступа-
ет, при нагревании в муфельной печи до 850 °С изменений не происходит.

Сосуды первой группы незначительно отличаются по цвету, что связано с ожелез-
ненностью одной из глин и пропорциями смешиваемых глин. Для этой группы харак-
терно наличие оолитового бурого железняка в исходном сырье (частицы размером 
от 0,2 до 1,0 мм) обычно в концентрации до 1:5–7, за редким исключением. Выделяет-
ся один сосуд, на всей исследуемой поверхности которого обнаружена всего одна ча-
стица бурого железняка. Выявлен один рецепт — глина + глина + органический рас-
твор, который включает два варианта: 1) глина ожелезненная + глина неожелезненная 
+ органический раствор; 2) глина слабоожелезненная + глина слабоожелезненная + ор-
ганический раствор. Ко второму варианту относится один сосуд.

Сосуды второй группы различаются по степени ожелезненности используемого сы-
рья: слабоожелезненное (один сосуд), среднеожелезненное (два сосуда), сильноожелез-
ненное (восемь сосудов). В одном случае степень ожелезненности не установлена, так 
как дополнительный обжиг не проводился. В трех образцах кроме обычного пылевид-
ного песка зафиксирована пылевидная слюда. В одном образце кроме песка из есте-
ственных примесей выявлен бурый железняк. Этот сосуд по исходному сырью ближе 
к первой группе, однако признаков смешения двух глин не зафиксировано. Выявлен 
один рецепт: глина + органический раствор.

Сосуды третьей группы незначительно различаются по цвету. Из естественных при-
месей, кроме белого вещества, зафиксирован только пылевидный (от 0,1 мм) песок. Вы-
явлен также один рецепт: глина + органический раствор. Один из фрагментов сосуда 
этой группы оплавился в обжиговом устройстве, исследованном на памятнике. Внеш-
няя часть днища и придонной части превратились в шлак (рис. 5.-5–7).

Различия между группами по исходному сырью состоят не только в использовании 
разных по ожелезненности глин, но и в том, что в исходном сырье первой группы вы-
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явлена такая естественная примесь, как бурый железняк. Как правило, очень мелкий. 
В целом выявлено два рецепта: глина ожелезненная + глина неожелезненная + орга-
нический раствор и глина + органический раствор. Остатки органического раствора 
фиксируются по небольшому количеству полостей с остатками характерных пленок. 

Рис. 5. Круговая керамика поселения Бурла-3: 
1–4 — микрофотографии образцов, 5–7 —оплавленный фрагмент днища сосуда

Fig. 5. Ceramics, made with the use of potter’s wheel, from the Burla-3 settlement: 
1–4 — micrographs of samples; 5–7 — melted fragment of the bottom of the vessel
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Изучение особенностей исходного сырья, состава песка показало, что нет двух сосу-
дов, изготовленных из одного замеса. Хотя глины в каждой группе очень похожи и раз-
личия выявляются только при их изучении с помощью микроскопа при значительном 
увеличении. В целом можно говорить о выделении двух традиций в подготовке фор-
мовочных масс: изготовление сосудов из двух глин и из одной. Обе традиции имели 
приблизительно равное распространение (46 и 54%). 

Результаты изучения круговой керамики показывают отсутствие взаимосвязи меж-
ду формами сосудов, исходным сырьем и рецептами формовочных масс. Выделенные 
в ходе технико-технологического анализа группы включают сосуды различных типов, 
форм и размеров. 

Обсуждение результатов
С поселения Бурла-3 уже была изучена небольшая коллекция керамики, изготовлен-

ной на гончарном круге. Выявлены те же три традиции в выборе и подготовке исход-
ного сырья, что и в рассматриваемой серии (Степанова, Папин, Федорук, 2021). В се-
рии изделий из глины необычной формы (подставок) из раскопок 2013–2015, 2018 гг., 
изученной В.Г. Ломаном, зафиксированы аналогичные виды исходного сырья (Ломан, 
Папин, Федорук, 2017). Таким образом в общей сложности с целью выявить особенно-
сти исходного сырья и состава формовочных масс исследовано более 60 сосудов. Со-
суды, изготовленные из смеси двух глин, составляют 40%, группы 2 — 49%, а из груп-
пы 3 — 11%. Это позволяет сделать вывод, что выявлены основные традиции в выбо-
ре исходного сырья для изготовления керамики на гончарном круге. 

Отметим, что исходное сырье, используемое для изготовления керамики на гончар-
ном круге, необычно для керамики других культурно-хронологических групп с поселе-
ния Бурла-3 (Папин и др., 2021), а также для древней керамики Алтая в целом (Степано-
ва, 2015; 2017). Отличает прежде всего сильная запесоченность глин очень мелким (пы-
левидным) песком (от 1:1 до 1:3, размер частиц от 0,1–0,2 мм, бывает и мельче) (рис. 5.-
1–4). Другое отличие состоит в использовании слабо- и неожелезненных глин, кото-
рые также редко применялись в древности на Алтае. Нельзя не отметить, что на Бур-
ле-3 отмечена малочисленность частиц бурого железняка в глинах по результатам ис-
следования лепной керамики с этого памятника (Папин и др., 2021). В этом отношении 
выделяется группа керамики из смеси двух глин, для которой характерно большое ко-
личество мелкого бурого железняка. В то же время третья группа, необычная в целом, 
по этому признаку (отсутствие БЖ) не отличается совсем.

Аналогии в выборе исходного сырья и составлении формовочных масс выявлены 
на поселениях Рублево-VI и Жарково-3, исследованных в южной и центральной Кулун-
де. На этих памятниках обнаружены сосуды, изготовленные на гончарном круге, ана-
логичные по исходному сырью изделиям первой группы с Бурлы-3 (Папин и др., 2015; 
2016). Коллекции с Рублево-VI и Жарково-3 отличаются от бурлинской тем, что коли-
чество круговой посуды незначительно, а преобладает традиционная для культур эпохи 
поздней бронзы региона керамика (саргаринско-алексеевская, донгальская, ирменская). 

Заключение
По результатам предварительного изучения можно говорить о том, что коллекция 

круговой керамики из раскопок 1987–1988 гг. имеет значительное сходство с анало-
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гичной коллекцией, полученной авторами при раскопках памятника в 2013–2015, 2018 
гг. (Ломан, Папин, Федорук, 2017). Сходство проявляется по формам сосудов, немно-
гочисленности серии орнаментированных фрагментов, технологии изготовления. За-
фиксированные отличия, а именно разное соотношение круговой и лепной керамики, 
присутствие различных элементов в декоре, вполне объяснимы локальными особен-
ностями распространения материала по площади памятника.

Значительное количество в коллекции памятника круговой керамики, ее преобла-
дание над лепной посудой, наличие теплотехнического сооружения, присутствие фраг-
ментов сосудов, оплавленных до стекловидного состояния, деформированных от воз-
действия высоких температур, указывает на ее местное производство. Интересно, что 
один из оплавленных бурлинских сосудов изготовлен из сырья, аналогичного сосу-
дам группы 3, составляющим меньшинство в изученной коллекции. Возможно, сосу-
ды из такого сырья импортные, но не исключено, что новое население пыталось найти 
глины, похожие на хорошо им известные. Тем не менее гончары вынуждены были от-
казаться от этого сырья. Такое предположение основано на том, что керамика из тако-
го исходного сырья составляет 11%.

В целом преобладание в коллекции нетрадиционной для региона (по форме, техно-
логии, орнаментации) круговой керамики свидетельствует о пришлом характере насе-
ления поселка. Большое число сосудов, представленных пятью типами форм, указывает 
на производство, направленное на экспорт в пределах рассматриваемого региона. В ке-
рамических комплексах поселений эпохи поздней бронзы Кулунды присутствует незна-
чительное количество круговой посуды (Папин и др., 2015; 2016), время распростране-
ния которой хронологически совпадет с периодом существования поселения Бурла-3.
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