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Особенности срубно-андроновского взаимодействия на территории степного 
Приуралья (по материалам погребальных памятников)

В статье рассматривается вопрос срубно-андроновского взаимодействия на территории степного При-
уралья. Проанализирован погребальный обряд, морфология и технология сосудов пяти погребальных па-
мятников, содержавших синкретический материал. Определено, что в бассейне р. Самара преобладали 
традиции срубных племен, влияние культур андроновского круга было минимальным. В бассейнах сред-
него течения рек Урал и Илек андроновское население испытало существенное воздействие со стороны 
срубных коллективов. 

Ключевые слова: поздний бронзовый век, срубная культура, алакульская культура, федоровская куль-
тура, погребальный обряд, керамика. 

В эпоху поздней бронзы степное Приуралье являлось территорией, на которой про-
исходило активное взаимодействие срубных и андроновских племен. Проблема развития 
особой контактной зоны имеет длительную историю изучения [2, с. 9; 35, с. 5—30; 40, 
с. 280], однако в связи с появлением новых данных она и сейчас не потеряла своей акту-
альности. Для ее решения перспективным представляется анализ погребального обряда, 
морфологии и технологии изготовления керамики. 

Все указанные параметры изучены на синкретических материалах пяти некро-
полей степного Приуралья. Два из них — Боголюбовский КМ1 и II Плешановский 
КМ принадлежат бассейну р. Самара [18, с. 112—113; 28, с. 4]. Погребения эпо-
хи бронзы у с. Ереминка, ОК у с. Нижняя Павловка исследованы в среднем течении  
р. Урал [17; 23, с. 163; 25]. III Васильевский КМ, одна из насыпей которого была раско-
пана, находился на краю высокой первой надпойменной террасы левого берега р. Илек 
[44] (рис. 1).

Технико-технологический анализ керамики из памятников, материал которых исполь-
зовался при написании данной работы, проводился по методике А. А. Бобринского, раз-
работанной им в рамках историко-культурного подхода [5; 6]. Посуда из Боголюбовского 
КМ была проанализирована Н. П. Салугиной, а II Плешановского КМ, ОК у с. Нижняя 
Павловка — В. И. Мухаметдиновым, результаты опубликованы [23; 28, с. 131—159; 29]. 
Данные технико-технологического анализа керамики из погребений у с. Ереминка и III 
Васильевского КМ вводятся в научный оборот впервые. 

Анализ погребального обряда, морфологии и технологии изготовления керамики мо-
гильников показал следующее.

В погребальном обряде Боголюбовского КМ абсолютно преобладали традиции сруб-
ного населения, что выражается в расположении погребений на подкурганной площадке 
бессистемно или в ряд, северной и северо-восточной ориентировке костяков, перекры-
тии большинства захоронений каменными плитами. Андроновское влияние в обряде от-

1 В тексте и в таблицах настоящей статьи используются следующие сокращения: КМ — курганный 
могильник, ОК — одиночный курган, КИО — культурно-историческая общность, Д — донный начин, 
ДЕ — донно-емкостный начин, СЛ — спирально-лоскутный способ конструирования, СЖ — спирально-
жгутовой способ конструирования, ЛеК — ленточно-кольцевой способ конструирования, Г — глина, Ш — 
шамот, Вж — выжимка, ИГ — илистая глина, Н — навоз, К — кость, КК — кальцинированная кость, 
ДР — дробленая раковина, ПД — песчаниковая дресва, ТД — тальковая дресва, СлГ — сланцевая глина, 
Шл — шлак, ГД — гипсовая дресва. 

© Купцова Л. В., Мухаметдинов В. И., 2017
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мечено только для двух курганов данного некрополя: оно выражается в наличии захоро-
нений-кремаций в сочетании с каменной оградкой и каменными ящиками [21, с. 65—70; 
22, с. 177—193; 28, с. 101—102].

Рис. 1. Карта расположения погребальных памятников на территории степного Приуралья: 1 — II Пле-
шановский КМ, 2 — Боголюбовский КМ, 3 — некрополь у с. Ереминка, 4 — ОК у с. Нижняя Павловка, 
5 — III Васильевский КМ

Большинство сосудов, извлеченных из захоронений указанного памятника, характе-
ризуются срубной культурной принадлежностью [28, рис. 54, 55, 57]. Срубно-андронов-
ские морфологические признаки1 характерны только для 10 экземпляров (рис. 2). 

Рис. 2. Срубно-андроновская керамика Боголюбовского КМ: 1 — курган 1, погребение 25, сосуд 2;  
2 — курган 1, погребение 31, сосуд 1; 3 — курган 2, погребение 5, сосуд 1; 4 — курган 3, погребение 5, 

1 Смешанные морфологические признаки определяются наличием комбинированных срубных и ан-
дроновских элементов в форме и орнаментации посуды [22, с. 184—185; 31, с. 198—199].
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сосуд; 5 — курган 3, погребение 9, сосуд; 6 — курган 3, погребение 11, сосуд; 7 — курган 11, погребение 
3, сосуд; 8 — курган 11, погребение 4, сосуд; 9 — курган 10, погребение 5, сосуд 1; 10 — курган 10, погре-
бение 5, сосуд 2

Причем на данном некрополе выделяются как сосуды с признаками алакульского 
гончарства (рис. 2, 1—8), так и посуда, сочетающая срубные и федоровско-алакульские 
(кожумбердынские) элементы (рис. 2, 9—10). Отметим, что посуда срубно-алакульско-
го облика выявлена в типично срубных захоронениях, два сосуда с кожумбердынскими 
признаками находились в могилах, оборудованных согласно андроновской погребальной 
традиции. Технология изготовления сосудов всех выделенных культурных групп пред-
ставлена в таблице 1. 

Таблица 1
Технология изготовления сосудов Боголюбовского КМ

№ п/п Сосуд

Соотношение 
исходного сырья 

и рецептов 
формовочных масс

Технология 
изготовления 

начина

Технология 
изготовления 
полого тела

Обработка поверхности

Технология изготовления срубных сосудов

1 1/3* с Г+Ш+Вж ДЕ, СЛ СЛ
Заглаживание 
деревянным ножом 
и тканью

2 1/4 с Г+Ш+Вж ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание тканью 
и деревянным штампом

3 1/5 с 1 ИГ+Ш+ОР ДЕ, СЛ СЛ Заглаживание тканью 
и галькой

4 1/5 с 2 ИГ+ОР ДЕ, СЖ СЖ
Заглаживание тканью, 
деревянным ножом и 
деревянным штампом

5 1/7 с 1 ИГ+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание тканью
6 1/7 с 2 ИГ+Ш+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание тканью
7 1/8 с ИГ+Ш+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание тканью

8 1/9 с Г+Ш+ОР Д, СЖ СЖ Заглаживание тканью 
и галькой, лощение

9 1/10 с Г+Ш+Н ДЕ, СЛ СЛ Заглаживание тканью
10 1/11 с ИГ+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание тканью
11 1/12 с 1 ИГ+Ш+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание тканью

12 1/12 с 1 ИГ+Ш+ОР ДЕ, СЛ СЛ Заглаживание тканью 
и галькой

13 1/13 с 1 Г+Ш+Н ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание кожей
14 1/13 с 2 Г+Ш+Вж ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание тканью

15 1/14 с ИГ+Ш+ОР Д, СЖ СЖ Заглаживание тканью 
и деревянным ножом

16 1/17 с Г+Ш+Вж ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание тканью

17 1/18 с ИГ+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание тканью 
и деревянным ножом

18 1/20 с ИГ+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание 
деревянным штампом

19 1/21 с ИГ+Ш+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание галькой 
и деревянным штампом
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№ п/п Сосуд

Соотношение 
исходного сырья 

и рецептов 
формовочных масс

Технология 
изготовления 

начина

Технология 
изготовления 
полого тела

Обработка поверхности

20 1/22 с ИГ+Ш+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание тканью 
и галькой

21 1/23 с Г+Ш+Вж ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание тканью
22 1/24 с Г+Ш+ОР ДЕ, СЛ СЛ Заглаживание тканью
23 1/25 с 1 ИГ+Ш+ОР Д, СЖ СЖ ?
24 1/27 с Г+Ш+К+Н ДЕ, СЖ СЖ ?

25 1/28 с ИГ+ОР ДЕ, СЛ СЛ Заглаживание тканью, 
галькой и лощение

26 1/30 с 1 Г+Ш+Вж ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание галькой

27 1/30 с 2 ИГ+Ш+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание галькой 
и деревянным ножом

28 1/32 с Г+Ш+Н ? ? ?
29 1/33 с Г+Ш+К+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание тканью

30 1/34 с ИГ+Ш+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание галькой 
и лощение

31 2/1 с ИГ+Ш+ОР ДЕ, СЛ СЖ Заглаживание галькой 

32 2/2 с 1 ИГ+Ш+ОР ДЕ, СЛ СЖ Заглаживание галькой 
и лощение

33 2/2 с 2 ИГ+Ш+К+ОР ДЕ, СЛ СЖ Заглаживание тканью 
и деревянным ножом

34 2/2 с 3 Г+Ш+Н ДЕ, СЛ СЖ Заглаживание тканью
35 2/5 с 2 Г+Ш+Н ДЕ, СЖ СЖ ?
36 2/6 с 1 Г+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание тканью

37 2/6 с 2 ИГ+Ш+ОР Д, СЖ СЖ Заглаживание тканью 
и деревянным ножом

38 3/1 с Г+Ш+Н ДЕ, СЛ СЖ Заглаживание тканью 
и галькой

39 3/3 с ИГ+Ш+ОР ДЕ, СЛ СЛ Заглаживание галькой 
и лощение

40 10/4 с Г+Ш+ОР ДЕ, СЛ СЛ Заглаживание тканью
41 11/5 с Г+Ш+Вж Д, СЖ СЖ Заглаживание тканью
42 11/7 с 1 Г+Ш+Н ДЕ, СЛ СЛ Заглаживание тканью
43 11/7 с 2 ИГ+Ш+ОР ? СЖ Заглаживание тканью 
44 12/1 с ИГ+Ш+ОР ДЕ, СЛ СЛ Заглаживание тканью
45 12/3 с ИГ+Ш+ОР ДЕ, СЛ СЛ Заглаживание тканью

46 12/4 с ИГ+Ш+ОР ДЕ, СЛ СЛ Заглаживание тканью 
и галькой

47 13/1 с ИГ+Ш+ОР ? СЖ Заглаживание тканью, 
галькой и лощение

48 13/2 с Г+Ш+Вж ? СЖ ?

49 13/3 с 1 Заглаживание галькой

50 13/3 с 2 Д+Ш+К+Н ДЕ, СЛ СЖ Заглаживание галькой

Продолжение табл. 1
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№ п/п Сосуд

Соотношение 
исходного сырья 

и рецептов 
формовочных масс

Технология 
изготовления 

начина

Технология 
изготовления 
полого тела

Обработка поверхности

Технология изготовления срубно-алакульских сосудов
51 1/25 с 2 ИГ+Ш+К+ОР ДЕ, СЛ СЖ ?
52 1/31 с 1 Г+Ш+К+ОР+ДР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание тканью

53 2/5 с 1 Г+ПД+К+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание галькой, 
лощение

54 3/5 с Г+Ш+ПД+Н ДЕ, СЖ СЖ Лощение
55 3/9 с ИГ+Ш+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание тканью
56 3/11 с ИГ+Ш+К+ОР ДЕ, СЖ СЖ ?

57 11/3 с Г+ДР+ОР ДЕ, СЛ СЖ Заглаживание тканью 
и галькой

58 11/4 с ИГ+Ш+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание тканью
Технология изготовления срубно-кожумбердынских сосудов

59 10/5 с 1 Г+Ш+Вж ДЕ, СЛ ДЕ, СЛ 
на форме-основе

Заглаживание тканью, 
лощение

60 10/5 с 2 Г+Ш+Вж ДЕ, СЛ ДЕ, СЛ 
на форме-основе

Заглаживание тканью, 
лощение

Технология изготовления фрагмента сосуда, культурная принадлежность которого не определена
61 11/1 с Г+Ш+ТД+ДР+ОР ДЕ, СЛ СЛ Заглаживание тканью

* — Здесь и далее в числителе указан номер кургана, в знаменателе — номер погребения.

В качестве исходного сырья при изготовлении срубной посуды использовались при-
родная глина и глиноподобные материалы. Последние на основании сочетания при-
знаков, выделенных исследователями, работающими в рамках историко-культурного 
подхода, определяются как илы [6] и илистые глины [7, с. 18—20]. В подавляющем боль-
шинстве случаев начин срубных сосудов изготавливался из жгутов по донно-емкостной 
программе, полое тело сделано спирально-жгутовым способом, реже начин и тело со-
судов сконструированы из лоскутов, наложенных по спирали. В формовочные массы, 
как правило, добавлялось два компонента, в исключительных случаях — три. Наиболее 
представленными являются рецепты, когда к исходному сырью добавлялись шамот + вы-
жимка, шамот + органический раствор. Реже фиксировались кость и навоз. Поверхность 
заглаживалась тканью, галькой, деревянным ножом, штампом. Описанные технологиче-
ские особенности типичны для срубного гончарства Волго-Уральского региона [8, с. 143; 
36, с. 643—645]. Влиянием андроновской традиции можно считать применяемое в еди-
ничных случаях лощение [24, с. 98].

Конструктивные особенности изготовления срубно-алакульских сосудов Боголюбов-
ского КМ не отличаются от описанной срубной группы. Заметное отличие наблюдается в 
рецептуре формовочных масс. Так, к исходному сырью часто подмешивались три или че-
тыре разных компонента. Отмечены такие не встречающиеся при изготовлении срубной 
посуды памятника примеси, как песчаниковая дресва и дробленая раковина. Судя по на-
личию тальковой дресвы в формовочной массе сосуда из погребения 11/1, морфологиче-
ские признаки которого из-за фрагментарной сохранности не устанавливаются, его куль-
турная принадлежность определяется как срубно-алакульская. Отметим, что тальковая 

Продолжение табл. 1
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дресва — это примесь, характерная для Зауралья [13, с. 139], в позднем бронзовом веке 
являвшегося территорией преимущественного проживания племен андроновской КИО. 

У двух срубно-кожумбердынских горшков, извлеченных из комплекса 10/5, набор 
технологических традиций в основном характерен для андроновского гончарства [24,  
с. 97—98]. Сосуды изготовлены на форме-основе спирально-лоскутным налепом по дон-
но-емкостной программе. Поверхность заглажена тканью, однако отдельные участки 
поверхности залощены. В то же время рецепт формовочной массы «глина + шамот + 
выжимка» характерен для срубной посуды могильника.

В погребальном обряде II Плешановского КМ также абсолютно преобладали тради-
ции срубной культуры. Наличие единственного парного захоронения в могильнике (3/4), 
возможно, свидетельствует об алакульском влиянии [34, с. 6, 11]. Срубно-алакульской 
морфологией характеризуются два сосуда из двенадцати (рис. 3, 9—10), один из них на-
ходился в парном захоронении (3/4), другой — в захоронении, совершенном по обряду 
срубной культуры (2/8). 

Рис. 3. Керамика II Плешановского КМ. Срубная керамика: 1 — курган 1, погребение 3, сосуд; 2 — 
курган 2, погребение 2, сосуд; 3 — курган 2, погребение 3, сосуд; 4 — курган 2, погребение 5, сосуд;  
5 — курган 2, погребение 7, сосуд; 6 — курган 3, погребение 3, сосуд; 7 — курган 3, погребение 6, сосуд; 
8 — курган 3, погребение 7, сосуд. Срубно-алакульская керамика: 9 — курган 2, погребение 8, сосуд; 10 — 
курган 3, погребение 4, сосуд 

Технология изготовления посуды II Плешановского КМ представлена в таблице 2. 
Технология изготовления сосудов данного памятника практически идентична гон-

чарным традициям Боголюбовского КМ. Однако следует подчеркнуть, что для срубной 
керамики единично зафиксирована не встречаемая в Боголюбовском КМ примесь шлака. 
В формовочной массе одного из срубных сосудов обнаружена дробленая раковина. Как 
и в Боголюбовском КМ, тальковая дресва встречена только в формовочной массе сруб-
но-алакульского сосуда. 

У с. Ереминка было исследовано пять захоронений эпохи поздней бронзы. Судя по 
тому, что в четырех случаях погребенные были ориентированы головой в южный сектор 
и в одном случае — на юго-запад, здесь можно говорить о преобладании алакульской 
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погребальной традиции [19, с. 41; 1, с. 519]. В общей сложности в погребениях обнару-
жено восемь экземпляров посуды, шесть сосудов найдены при осмотре стенок оврага, 
разрушающего могильник. Анализ технологии изготовления посуды удалось провести 
для пяти сосудов из погребений и двух сосудов из оврага (рис. 4). По морфологическим 
признакам четыре проанализированных сосуда можно назвать типично срубными (рис. 4, 
1—4), один — срубно-алакульским (рис. 4, 7) и два — алакульскими (рис. 4, 5—6).

Таблица 2
Технология изготовления сосудов II Плешановкского КМ

№ п/п Сосуд

Соотношение 
исходного сырья 

и рецептов 
формовочных масс

Технология 
изготовления 

начина

Технология 
изготовления 
полого тела

Обработка поверхности

Технология изготовления срубных сосудов

1 1/3 с И+Ш ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание штампом 
и пальцами

2 2/2 с Г+Ш+ОР Д, СЖ СЖ Заглаживание деревянным 
ножом, лощение

3 2/3 с Г+Ш+Шл+ОР ДЕ, СЛ СЛ Заглаживание штампом 
и пальцами

4 2/5 с Г+Ш+ОР Д, СЖ СЖ Заглаживание овчиной

5 2/7 с Г+Ш+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание деревянным 
ножом

6 3/3 с Г+ДР+ОР ? СЖ Заглаживание штампом 
и тканью

7 3/6 с Г+Ш+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание деревянным 
ножом

8 3/7 с Г+Ш+К+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание пальцами
Технология изготовления срубно-алакульских сосудов

9 2/8 с Г+ТД+Ш+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание деревянным 
ножом

10 3 /4с Г+Ш+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание деревянным 
ножом

Технология изготовления посуды из погребений у с. Ереминка представлена в табли-
це 3. 

Таблица 3
Технология изготовления сосудов из погребений у с. Ереминка

№ п/п Сосуд

Соотношение 
исходного сырья 

и рецептов 
формовочных масс

Технология 
изготовления 

начина

Технология 
изготовления 
полого тела

Обработка поверхности

Технология изготовления срубных сосудов
1 п 2 с 1 Г+Ш+Н ДЕ, СЖ СЖ ?

2 п 3 с 1 Г+КК+Вж ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание мягким 
предметом

3 п 4 с 2 Г+Шл+Н ДЕ, СЛ СЖ Заглаживание тканью
4 овраг, с 3 Г+Ш+ОР ДЕ, СЛ ЛеК ?

Технология изготовления алакульских сосудов
5 п 3 с 2 Г+Ш+КК+Н ДЕ, СЖ СЖ Лощение
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№ п/п Сосуд

Соотношение 
исходного сырья 

и рецептов 
формовочных масс

Технология 
изготовления 

начина

Технология 
изготовления 
полого тела

Обработка поверхности

6 овраг, с 5 Г+Ш+ОР Д, СЖ СЖ Лощение
Технология изготовления срубно-алакульского сосуда

7 п 2 с 2 Г+Ш+ОР ДЕ, СЛ СЛ Заглаживание гладким 
предметом

Рис. 4. Керамика из могильника у с. Ереминка. Срубная керамика: 1 — погребение 2, сосуд 1; 2 — по-
гребение 3, сосуд 1; 3 — погребение 4, сосуд 2; 4 — овраг, сосуд 3. Алакульская керамика: 5 — погребение 
3, сосуд 2; 6 — овраг, сосуд 5. Срубно-алакульская керамика: 7 — погребение 2, сосуд 2 

Все сосуды данного памятника делались из природной глины. В основном гончарами 
использовалась незапесоченная глина. Только один сосуд срубного облика (рис. 4, 1) и 
срубно-алакульский сосуд (рис. 4, 7) были изготовлены из глины, содержащей естествен-
ную примесь пылевидного песка. Выделенные искусственные примеси — шамот, каль-
цинированная кость, шлак, навоз, выжимка из навоза и органический раствор стандарт-
ны для срубного гончарства [36, с. 644]. Три срубных сосуда (рис. 4, 1—3) изготовлены 
согласно технологической традиции, характерной для данной культуры (сосуды имели 
донно-емкостный начин, два из которых изготовлены спирально-жгутовым, один — спи-
рально-лоскутным способом), полые тела изготовлены из жгутов, навитых по спирали. 
Технология изготовления сосуда 3 из оврага, срубного облика (рис. 4, 4), отличается от 
двух предыдущих, его полое тело сконструировано из лент, наложенных по кольцу, — 
способом, который ранее в технологии изготовления срубной посуды не отмечен. При-
меси типичны для технологических традиций срубного населения.

Проанализированные алакульские сосуды Ереминского могильника также изготовле-
ны в соответствии с характерными для срубного гончарства технологическими схемами, 
единственное явное отличие — использование лощения в обработке поверхности.

Начин и полое тело срубно-алакульского сосуда были сконструированы спираль-
но-лоскутным налепом. Притом что его доля в срубной гончарной технологии значитель-
на [26, с. 81—97; 39, с. 199—200], наибольшее распространение в южноуральском регио-
не он получил у андроновских племен [24, с. 97]. Стоит отметить, что это единственный 
сосуд данного памятника, и начин, и полое тело которого изготовлены данным способом.

Продолжение табл. 3
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Данные по погребальному обряду погребений эпохи поздней бронзы ОК у с. Ниж-
няя Павловка довольно скудны1. Круговая планировка погребений тяготеет, скорее, к 
алакульскому обычаю оформления подкурганного пространства [1, с. 511]. Ориенти-
ровка костяка головой на восток в погребении 6 более типична для срубной культуры; 
юго-западная ориентировка скелетов в погребении 7 соответствует алакульским нормам; 
для погребения 12 положение костяка не установлено, однако ориентировка могильной 
ямы по линии юго-восток — северо-запад чаще встречается в алакульских памятниках  
[1, с. 511]. 

Технико-технологический анализ был осуществлен для шести сосудов, извлеченных 
из погребений, и одиннадцати сосудов, зафиксированных в насыпи кургана (табл. 4). На 
рисунке 5 изображено шестнадцать проанализированных сосудов.

Таблица 4
Технология изготовления сосудов из ОК у с. Нижняя Павловка

№ п/п Сосуд

Соотношение 
исходного сырья 

и рецептов 
формовочных масс

Технология 
изготовления 

начина

Технология 
изготовления 
полого тела

Обработка поверхности

Технология изготовления срубных сосудов
1 Х16 с 1 Г+Ш+К+Вж ДЕ, СЖ СЖ Лощение

2 Х5 с 1 Г+Ш+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание пальцами 
и лощение

3 Х5 с 2 Г+СлГ+К+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание мягким 
предметом и лощение

4 Х4 с 1 Г+Шл+Вж ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание щепой 
и гладким предметом

5 Х10 с 1 ИГ+К+Вж ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание пальцами 
и лощение

6 насыпь 
с 1 Г+ОР ? ? Заглаживание гладким 

предметом
Технология изготовления алакульских сосудов

7 п 6 с 1 Г+Ш+ДР+ОР ДЕ, СЛ СЛ Лощение
8 п 6 с 2 Г+Ш+ОР ДЕ, СЛ СЛ Лощение
9 п 7 с 1 Ил+К ДЕ, СЖ СЖ Лощение
10 п 7 с 2 Г+Ш+ОР ? ? Лощение
11 п 12 с Г+К+Вж ДЕ, СЖ СЖ Лощение

12 насыпь 
с 2 ИГ+К+Вж ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание пальцами 

и лощение
Технология изготовления срубно-алакульских сосудов

13 п 5 с 1 Г+Ш+ДР+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание гребенчатым 
штампом и лощение

14 Х10 с 2 Ил+Ш ДЕ, СЖ СЛ Заглаживание пальцами 
и лощение

15 Х16 с 2 Г+Ш+ОР ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание пальцами 
и лощение

Технология изготовления срубно-федоровского сосуда
16 Х4 с 2 Ил+Ш+ОР ДЕ, СЛ СЖ Лощение

1 Выражаем благодарность автору раскопок Н. Л. Моргуновой за предоставленную возможность ис-
пользования неопубликованного материала. 
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№ п/п Сосуд

Соотношение 
исходного сырья 

и рецептов 
формовочных масс

Технология 
изготовления 

начина

Технология 
изготовления 
полого тела

Обработка поверхности

Днище сосуда, культурная принадлежность не определена

17 насыпь Г+ТД+Н ? ? Заглаживание гладким 
предметом

 

Рис. 5. Керамика из одиночного кургана у с. Нижняя Павловка. Срубная керамика: 1 — Х16, сосуд 1; 
2 — Х5, сосуд 1; 3 — Х5, сосуд 2; 4 — Х4, сосуд 1; 5 — Х10, сосуд 1; 6 — насыпь, сосуд 1. Алакульская 
керамика: 7 — погребение 6, сосуд 1; 8 — погребение 6, сосуд 2; 9 — погребение 7, сосуд 1; 10 — погребе-
ние 7, сосуд 2; 11 — насыпь, сосуд 2. Срубно-алакульская керамика: 12 — погребение 5, сосуд 1; 13 — Х10, 
сосуд 2; 14 — Х16, сосуд 2; 15 — Х4, сосуд 2. Керамика неопределенной культурной принадлежности: 
16 — днище сосуда, насыпь 

Ряд сосудов Нижнепавловского ОК, если ориентироваться только на морфологию, 
можно отнести непосредственно к алакульским (рис. 5, 7—11). Шесть сосудов можно 
назвать срубными без признаков смешения (рис. 5, 1—6), шесть — алакульскими, три — 
смешанными срубно-алакульскими (рис. 5, 12—14) и один сосуд срубно-федоровским, 
орнаментированным каннелюрами (рис. 5, 15). Отметим, что во всех исследованных по-

Продолжение табл. 4



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2016. № 3 (19)138

03
.0

0.
00

 Б
И

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2017. № 2 (22)138

07
.0

0.
00

 И
СТ

О
РИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И
 И

 А
РХ

ЕО
ЛО

ГИ
Я

гребениях находились сосуды алакульского облика, срубная и синкретическая керамика 
извлечена из насыпи кургана. 

При изготовлении срубных сосудов использовалась природная глина и в одном слу-
чае — илистая глина. В формовочные массы добавлялись шамот, дробленые сланцевая 
глина, кальцинированная кость и шлак, а также органические примеси: органический 
раствор, выжимка, навоз. Каждый срубный сосуд сделан из отличающейся от других 
формовочной массы, конструирование характерно для срубных племен Урало-Поволжья. 
Если говорить об обработке поверхности, то почти все срубные сосуды залощены (что 
можно связать с алакульской технологией), однако на отдельных участках фиксируются 
признаки заглаживания мягким предметом, а в одном случае щепой.

Сосуды с преобладающими алакульскими морфологическими чертами также изго-
тавливались в основном из природных глин. Только один сосуд из погребения 7 был из-
готовлен из ила. В качестве примесей зафиксированы шамот, кальцинированная кость, 
дробленая раковина, сланцевая глина, органический раствор и выжимка. Данная группа 
сосудов, так же как и срубная, характеризуется большим разнообразием рецептов формо-
вочных масс. Применение ила, а также дробленой раковины отличает группу с алакуль-
ской морфологией от срубной группы. Отличием является также и то, что в формовочные 
массы алакульской посуды не добавлялась дробленая сланцевая глина.

Из четырех случаев, когда удалось определить способ конструирования алакульских 
сосудов, два связаны с использованием спирально-лоскутного налепа, который, как было 
показано выше, хотя и не исключен для срубного, все же более характерен для андронов-
ского гончарства. Поверхность всех сосудов данной группы тщательно заглажена и затем 
залощена, что также является алакульской технологической традицией.

Из трех сосудов, совмещающих в себе как срубные, так и алакульские морфологиче-
ские черты, два изготовлены из глины, а один из ила. Из примесей фиксируются шамот, 
дробленая раковина и органический раствор. Каждому сосуду в группе соответствует 
свой рецепт формовочной массы. Начины всех трех сосудов донно-емкостные, изго-
товлены из жгутов, навитых по спирали. Их полые тела также были сконструированы 
с использованием спирально-жгутового налепа. Срубно-алакульские сосуды залощены, 
однако на некоторых участках прослеживаются следы заглаживания пальцами и в одном 
случае — гребенчатым штампом.

Срубно-федоровский сосуд, орнаментированный каннелюрами, сделан из ила, фор-
мовочная масса включает шамот и органический раствор. Донно-емкостный начин из-
готовлен спирально-лоскутным способом, полое тело — спирально-жгутовым. Поверх-
ность сосуда залощена. 

Стоит упомянуть о находке в насыпи фрагмента придонной части сосуда, культур-
ную принадлежность которого определить не удалось. Не установлен также способ его 
конструирования. Однако он интересен тем, что это единственный сосуд памятника, в 
состав формовочной массы которого кроме органической примеси входит и тальковая 
дресва. Как уже упоминалось выше, данная традиция характерна для гончарства племен, 
проживающих в Зауралье.

Погребальный обряд кургана 6 III Васильевского КМ скорее тяготеет к алакульским 
нормам, о чем свидетельствует ориентировка костяков в большинстве случаев в запад-
ный и северо-западный сектора [44, с. 63]. Однако встречаемые здесь варианты располо-
жения скелетов головой на север, северо-восток, восток свидетельствуют о влиянии на 
погребальный обряд срубных традиций [44, с. 63]. Технико-технологическому анализу 
было подвергнуто пять сосудов срубного облика, четыре алакульских сосуда и десять 
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сосудов, сочетающих в себе морфологические признаки срубного и алакульского гончар-
ства (табл. 5, рис. 6). 

Таблица 5
Технология изготовления сосудов К 6 КМ Васильевка III 

№ п/п Сосуд

Соотношение 
исходного сырья 

и рецептов 
формовочных масс

Технология 
изготовления 

начина

Технология 
изготовления 
полого тела

Обработка поверхности

Технология изготовления срубных сосудов

1 6/1 с 3 Ил+ГД+ОР ДЕ, СЛ СЖ
Заглаживание 
гребенчатым штампом 
и мягким предметом

2 6/4 с 1 ИГ+ГД+Вж Д, СЖ СЖ Заглаживание гладким 
предметом

3 6/4 с 2 Ил Д, СЖ СЖ Заглаживание тканью
4 6/8 с 1 ИГ+ГД+Вж ДЕ, СЖ СЛ ?
5 6/9 с 2 Г+ГД+Ш ? ? ?

Технология изготовления алакульских сосудов
6 6/2 с 2 ИГ+ДР+Вж ? ЛеК ?

7 6/4 с 4 ИГ+ДР+ОР Д, СЖ СЖ Заглаживание гладким 
предметом

8 6/7 с ИГ+ДР+Вж Д, СЖ ЛеК Лощение

9 6/10 с 1 Ил+ГД+ОР ? ? Заглаживание гладким 
предметом

Технология изготовления срубно-алакульских сосудов

10 6/1 с 1 Ил+ГД+Н ДЕ, СЛ СЛ
Заглаживание 
гребенчатым штампом 
и мягким предметом

11 6/2 с 1 Г+ДР+ОР ДЕ, СЛ СЖ ?

12 6/4 с 3 Ил+Ш+Н ДЕ, СЖ СЖ Заглаживание гладким 
предметом

13 6/5 с Ил+ДР ДЕ, СЛ СЖ Заглаживание гладким 
предметом

14 6/8 с 2 Г+ДР+Вж ДЕ, СЛ ЛеК Заглаживание гладким 
предметом

15 6/8 с 4 Ил+ГД ДЕ, ЛеК ЛеК
Заглаживание 
гребенчатым штампом 
и гладким предметом

16 6/9 с 1 Ил+ГД ДЕ, ? СЛ Лощение

17 6/10 с 2 Ил+ГД+ОР ДЕ, СЛ ЛеК Заглаживание гладким 
предметом

18 6/11 с 1 Ил+ГД+Н Д, СЛ ЛеК Лощение
19 6/13 с Ил+ГД Д, СЖ СЖ Лощение

Срубные сосуды зафиксированы в погребениях как с западной, так и с северо-вос-
точной и восточной ориентировкой скелета. Сосуды, за одним исключением (6/9 с 2), из-
готавливались из ила или илистой глины. В подавляющем большинстве случаев в тесто 
добавлялась дресва, изготавливаемая из белого, прозрачного минерала, распадающегося 
на пластинки (предположительно гипса). После вторичного обжига фрагментов сосудов 
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при температуре 850°С примесь теряла прозрачность, окрашиваясь в молочно-белый 
цвет. Сами фрагменты становились при этом очень хрупкими и часто рассыпались. За-
метим, что данная примесь встречена в формовочной массе практически всех сосудов 
некрополя. Также в формовочную массу срубных сосудов добавлялись органический 
раствор, выжимка, шамот.  

Рис. 6. Керамика из III Васильевского КМ. Срубная керамика: 1 — курган 6, погребение 1, сосуд 3;  
2 — курган 6, погребение 4, сосуд 1; 3 — курган 6, погребение 4, сосуд 2; 4 — курган 6, погребение 8, сосуд 
1; 5 — курган 6, погребение 9, сосуд 2. Алакульская керамика: 6 — курган 6, погребение 2, сосуд 2; 7 — 
курган 6, погребение 4, сосуд 4; 8 — курган 6, погребение 10, сосуд 1; 9 — курган 6, погребение 7, сосуд. 
Срубно-алакульская керамика: 10 — курган 6, погребение 1, сосуд 1; 11 — курган 6, погребение 2, сосуд 1; 
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12 — курган 6, погребение 4, сосуд 3; 13 — курган 6, погребение 5, сосуд 1; 14 — курган 6, погребение 8, 
сосуд 2; 15 — курган 6, погребение 8, сосуд 4; 16 — курган 6, погребение 9, сосуд 1; 17 — курган 6, погре-
бение 10, сосуд 2; 18 — курган 6, погребение 11, сосуд 1; 19 — курган 6, погребение 13 

Начины срубных сосудов изготавливались по донной или донно-емкостной програм-
ме, в двух случаях спирально-жгутовым и в одном — спирально-лоскутным способом. 
Полое тело большинства сосудов сконструировано из жгутов и в одном случае — из ло-
скутов, наращиваемых по спирали. Поверхность заглаживалась гребенчатым штампом, 
тканью или гладким предметом, единожды в сочетании с заглаживанием гребенчатым 
штампом использовано лощение. Таким образом, технология изготовления сосудов сруб-
ного облика III Васильевского КМ соотносится, как правило, со срубными гончарными 
традициями других памятников региона. К однозначно андроновскому влиянию в дан-
ном случае можно отнести добавление в формовочные массы дресвы.

Сосуды, характеризующиеся алакульскими морфологическими признаками, встрече-
ны в трех захоронениях с западной и северо-западной ориентировкой костяка и в одном 
погребении с северо-восточной ориентировкой. Отличием от срубной посуды в данном 
случае является использование ленточно-кольцевого способа изготовления полого тела 
горшков, наличие примеси дробленой раковины, отсутствие примеси шамота, использо-
вание только лощения для обработки поверхности. 

Сосуды, сочетающие в своем облике синкретические срубно-алакульские признаки, 
встречались в основном в погребениях с западной или северо-западной ориентировкой 
костяка и в одном случае в захоронении с северо-восточной ориентировкой. В техноло-
гии изготовления данных сосудов встречаются признаки, характерные как для срубной, 
так и для алакульской посуды рассматриваемого некрополя. 

Таким образом, рассмотрев морфологические признаки и технологию изготовления 
сосудов из проанализированных погребальных памятников в совокупности с данными 
погребального обряда, можно сделать следующие выводы.

Могильники бассейна р. Самара (Боголюбовский КМ, II Плешановский КМ) одно-
значно оставлены населением срубной культуры. Андроновское влияние было минималь-
ным, инокультурные элементы немногочисленно зафиксированы в погребальном обряде 
анализируемых некрополей. Конструктивные особенности изготовления синкретической 
посуды в основном идентичны тем, согласно которым изготовлены типичные срубные 
сосуды из указанных памятников, инокультурные проявления единичны. Однако стоит 
отметить, что для синкретической посуды характерны как особые морфологические при-
знаки, так и некоторые технологические особенности, не отмеченные для срубной посу-
ды. Укажем также, что для некрополей, изученных в бассейне р. Самара, проводились ан-
тропологические исследования. А. А. Хохловым сделаны половозрастные определения 
для захороненных индивидов значительной доли погребальных комплексов [18, с. 115; 
28, с. 123—124]. Корреляция посуды срубного облика и сосудов со смешанными при-
знаками с полом и возрастом захороненных показала, что все выделенные культурные 
группы керамики могли помещаться в могилы людей разного пола и возраста. 

Намного сложнее обстоит ситуация с могильниками, исследованными в бассейнах 
среднего течения рек Урал и Илек. В погребальном обряде данных памятников преоб-
ладающими являются алакульские признаки, однако и срубные элементы проявляются 
здесь достаточно четко. В керамических коллекциях по морфологическим признакам вы-
деляются не только алакульские и срубно-алакульские сосуды, но и значительная доля 
посуды типично срубного облика. 

Данные по технологии изготовления алакульской, срубно-алакульской и срубной по-
суды могильников, исследованных в бассейнах Урала и Илека, разнообразны и неодно-
значны. 
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В некрополях Уральского и Илекского бассейнов сосуды всех указанных культурных 
групп могли изготавливаться из глины, илистой глины или ила. Примеси, используемые 
в изготовлении формовочных масс, также зачастую являются общими для выделенных 
групп анализируемой посуды. Между тем фиксируются интересные наблюдения. Так, 
например, в III Васильевском КМ для посуды всех выделенных культурных групп от-
мечено использование дресвы, это довольно яркий отличительный признак в сравнении 
с посудой из могильников бассейна р. Самара, где такая примесь, как дресва, при изго-
товлении посуды срубного облика не применялась. По всей видимости, встречаемость 
дресвы в срубной посуде III Васильевского КМ связана с тем, что изготавливалась она на 
месте, в среде, где доминировали алакульские традиции. 

Довольно неоднозначны данные по шамоту: так, в посуде из некрополя у с. Нижняя 
Павловка и погребений у с. Ереминка он отмечен в формовочной массе сосудов всех 
выделенных групп. Однако в технологии изготовления алакульской посуды из III Васи-
льевского КМ шамот не зафиксирован. 

Исследователи отмечают, что примесь шамота традиционна как для срубного [36,  
с. 644], так и для андроновского гончарства [12, с. 41; 15; 16]. В то же время можно за-
метить, что доля рецептов формовочных масс с шамотом наиболее представительна в 
памятниках лесостепной зоны Зауралья, в которых зафиксированы активные контакты 
алакульских племен с представителями федоровской культуры. В памятниках степной 
зоны, где в большей степени отмечаются связи представителей срубной и алакульской 
культур, а включение федоровских компонентов не столь ярко выражено, в сосудах ала-
кульского облика доминирующей является примесь дресвы, шамот же относительно ши-
роко используется при изготовлении срубных и срубно-алакульских сосудов [32, с. 24; 33, 
с. 126]. Таким образом, количественное преобладание на памятнике одного из двух видов 
искусственной примеси — дресвы или шамота в изучаемом регионе можно предвари-
тельно интерпретировать как влияние соответственно алакульской (дресва) или срубной 
(шамот) гончарной традиции. 

Дробленый шлак использовался исключительно при изготовлении срубной посуды, 
что справедливо и для посуды из памятников Самарского бассейна, то же можно сказать 
о примеси сланцевой глины. Искусственная примесь дробленой раковины является ин-
дикатором отличия алакульской или срубно-алакульской посуды от собственно срубной 
в исследованных погребальных памятниках бассейна среднего течения рек Урал и Илек. 
Подчеркнем, что в Боголюбовском КМ дробленая раковина также фиксировалась исклю-
чительно в срубно-алакульской посуде1.

1 Говоря о таком технологическом признаке в изготовлении посуды, как «искусственная примесь дро-
бленой раковины», следует пояснить следующее. Раковина может являться не только искусственной при-
месью, но и входить в состав естественного сырья [38]. Археолог не в состоянии «на глаз» различить есте-
ственное или искусственное происхождение данного вида примеси. В данном случае обязательна работа 
специалиста по технико-технологическому анализу керамики. Технико-технологический анализ керамики 
Степного Приуралья показал, что в тех памятниках срубной культуры, где не отмечены связи с инокультур-
ными племенами либо они слабо выражены, искусственная примесь раковины не добавлялась в формовоч-
ные массы сосудов срубного облика или добавлялась в очень незначительном количестве [14, с. 153—156; 
26, с. 71—72; 27, с. 119—141]. В то же время, судя по представленным в данной статье материалам, в 
изучаемом регионе в алакульских и срубно-алакульских сосудах примесь толченой раковины фиксируется 
стабильно. Помимо памятников, керамика которых анализируется в данной статье, дробленая раковина как 
признак алакульского гончарства в степном Приуралье отмечалась по материалам Родникового поселения 
[30, с. 102]. В то же время введение искусственной примеси дробленой раковины в формовочные массы 
срубной посуды отмечено Н. П. Салугиной для Потаповского могильника [37, с. 97]. Однако в формовоч-
ных массах керамики из срубных комплексов таких памятников Самарского Поволжья, как ОК Рассвет I, 
IV Новомихайловский КМ, Сарбайский II ОК, КМ Подлесный I, Нижнеозерецкий III КМ, искусственная 
примесь толченой раковины не выявлена [3, с. 312; 9, с. 219; 10, с. 132; 41, с. 149]. Вероятно, наличие боль-
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Технология изготовления начина, полого тела и обработка сосудов всех выделенных 
культурных групп из памятников бассейнов р. Урал и Илек практически идентична той, 
по которой изготавливались срубные сосуды Боголюбовского и II Плешановского не-
крополей. Разница заключается в том, что на данной территории спирально-лоскутный 
налеп и лощение чаще применялись для алакульской посуды, спирально-жгутовой и за-
глаживание мягким предметом или штампом — для срубной. Кольцевой налеп из лент 
зафиксирован при изготовлении полого тела алакульских и срубно-алакульских сосудов 
III Васильевского КМ и одного срубного сосуда из могильника у с. Ереминка. В то же 
время важно подчеркнуть, что достоверных признаков такого повсеместно распростра-
ненного в андроновской среде Южного Зауралья и Казахстана технологического приема, 
как изготовление гончарных изделий на форме-основе, обтянутой материей (отпечатки 
тканевой прокладки) [11, с. 79; 19, с. 110], на андроновской посуде степного Приуралья 
ни разу не встречено. Предположить такой способ при конструировании отдельных со-
судов позволяют только косвенные признаки: симметричность форм, тонкостенность и 
сильная деформация элементов конструирования. 

Исследователи андроновской КИО относят алакульские памятники среднего течения 
р. Урал и среднего течения р. Илек к западно-алакульскому (соль-илецкому) варианту 
алакульской культуры. Отличительной особенностью западно-алакульского варианта яв-
ляется широкая представленность срубных традиций в погребальном обряде, а также 
наличие срубных элементов в морфологии керамики [1, с. 515—522; 2, с. 12; 19, с. 269—
271; 43, с. 321—338]. Это справедливо и для проанализированных в статье некрополей. 
Кроме того, технологические особенности изготовления алакульской и срубно-алакуль-
ской посуды из памятников бассейнов рек Урал и Илек, во многом тяготеющие к типично 
срубным гончарным традициям Волго-Уральского региона, свидетельствуют не только 
о срубно-алакульских контактах, но и об участии срубного компонента в формировании 
населения, оставившего западно-алакульские памятники. Такая ситуация отмечена, на-
пример, для части алакульских памятников Южного Зауралья [1, с. 522].

Таким образом, взаимодействие срубных и андроновских племен в степном Приура-
лье на различных его территориях носило неодинаковый характер. 

В бассейне р. Самара однозначно доминировали традиции срубной культуры. Кон-
такты между срубными и андроновскими племенами прослеживаются, однако послед-
ние не оказали какого-либо выраженного влияния на материальную культуру населения, 
оставившего рассматриваемые памятники. 

Население западно-алакульской культуры, проживавшее в бассейнах среднего тече-
ния р. Урал и Илек, судя по данным погребального обряда, морфологии и технологии ке-
рамического комплекса, испытало существенное влияние со стороны носителей срубных 
традиций. 

Работа осуществлена при поддержке задания «33.1389.2017/ПЧ» на выполнение  
научно-исследовательской работы в рамках проектной части государственного зада-
ния в сфере научной деятельности.

шого количества дробленой раковины в формовочных массах сосудов Потаповского могильника может 
быть связано с тем, что здесь обнаружены захоронения представителей различных культурных образова-
ний, что не исключает межкультурных контактов. В любом случае вопрос о данном виде искусственной 
примеси в формовочных массах срубной посуды различных регионов требует дополнительного изучения 
и привлечения новых данных.
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Special aspects of Srubna-Andronian cultural interaction in the territory of the Cisural 
steppe (based on the burial materials)

The articel considers the issue of Srubna-Andronian cultural interaction in the territory of the Cisural steppe. 
The burial rite, the morphology and manufacture technology of the vessels from five burial sites containing syn-
cretic material are analyzed. It was determined that the Samara river basin was dominated by the traditions of 
the Srubna (Timber-grave) culture tribes, and the influence of the Andronian tribes was minimal. The Andronian 
population experienced a significant impact from the Srubna culture in the basin of the Ural and Ilek rivers at 
middle reaches.

Key words: Late Bronze Age, Srubna (Timber-grave) culture, Alakul culture, Fedorov culture, burial rite, 
ceramics.
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