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Аннотация. Введение. В статье излагаются результаты исследования технологии изготовле-
ния керамики разновременного могильника Талдинский-1 (Центральный Казахстан). На па-
мятнике было раскопано 4 сооружения, 3 из которых относятся к раннему этапу алакульской 
культуры, 1 — к финалу эпохи бронзы. Материалы и методы. По методике А. А. Бобрин-
ского с использованием бинокулярного микроскопа МБС-10 было изучено в общей сложно-
сти 16 сосудов. Результаты. Получены данные об особенностях исходного сырья, составах 
формовочных масс, способах конструирования начина и полого тела, обработке поверхности. 
Установлены основные культурные традиции изготовления алакульской керамики: исходное 
сырье — глина средней ожелезненности и средней пластичности; состав формовочной мас-
сы — дресва мелкой размерности + навоз в небольшой концентрации; начин — донно-ем-
костный лоскутно-комковатый; полое тело — однослойный лоскутно-комковатый налеп. По 
выявленным отличиям в технологии изготовления часть сосудов можно охарактеризовать как 
импортные. Кроме того, обнаружено 2 сосуда, относящихся к федоровской культуре, причем 
один из них находился в том же погребении, где были обнаружены алакульские сосуды. Это 
говорит о сосуществовании и взаимных контактах «федоровского» и «алакульского» населе-
ния уже на раннем этапе развития андроновской культурно-исторической общности. Все три 
сосуда, найденные в одном погребении эпохи финальной бронзы, были сделаны гончарами 
с разными культурными традициями изготовления керамики. Выводы. Данные технико-тех-
нологического анализа керамики могильника Талдинский-1 отражают процессы культурного 
взаимодействия в эпоху бронзы, происходившие как на уровне непосредственного контакта 
между представителями различных культур (андроновские погребения), так и на уровне обме-
на изделиями (погребение финальной бронзы).
Ключевые слова: естественнонаучные методы в археологии, технико-технологический ана-
лиз, методика А. А. Бобринского, керамика, Центральный Казахстан, могильник, эпоха брон-
зы, культурное взаимодействие
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Введение
Могильник Талдинский-1 находится в 

93 км к юго-востоку от г. Караганды, на 
левом берегу р. Талды. Памятник состо-
ит из 18 разновременных погребальных 
сооружений, 4 из которых были исследо-
ваны археологической экспедицией Ка-
рагандинского государственного универ-
ситета им. Е. А. Букетова в 2018 г. Мате-
риалы раскопок частично опубликованы 

[Жауымбаев и др. 2018; Жауымбай и др. 
2018]. 

По мнению авторов публикаций, изу-
ченные сооружения № 6–8 принадлежат к 
раннему этапу алакульской культуры [Жа-
уымбаев и др. 2018: 177; Жауымбай и др. 
2018], сооружение № 5 — к постандронов-
скому хронологическому горизонту с ана-
логиями в бегазы-дандыбаевских древно-
стях [Жауымбаев и др. 2018: 177].
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Abstract. Introduction. The article presents results of a study of ceramics production technologies 
from Taldinsky-1 burial site (Central Kazakhstan). A total of four structures were excavated on 
the site, and three of them belong to the early Alakul culture, one — to the latest Bronze Age. 
Materials and Methods. A total of 16 vessels have been studied through the use of the MBS-10 
binocular microscope according to the A. Bobrinsky method. Results. The research obtained data on 
characteristics of the raw material, compositions of molding compounds, methods for constructing 
seed and hollow forms, and surface treatment. The paper reveals the main cultural traditions of Alakul 
ceramics, namely: the raw material is medium ferruginous and medium plastic clay; the composition 
of the molding compound — medium-sized grus + manure in low concentration; the seed form — 
bottom-to-wall and patch-lumpy; the hollow form — single-layer and patch-lumpy. The discovered 
differences in manufacturing technologies make it possible to presume some of the vessels had 
actually been imported. Moreover, two of the discovered vessels proved to belong to the Fedorovo 
culture, one of them having been located in the same burial as the Alakul ones. This attests to the 
coexistence and mutual contacts of the Fedorovo and Alakul populations already at some early stage 
of development of the Andronovo cultural and historical community. All the three vessels found in 
the same latest Bronze Age burial were made by potters to have followed different cultural ceramic 
traditions. Conclusions. Thus, the data of the technical and technological analysis of the ceramics 
from Taldinsky-1 burial site reflect the processes of cultural interaction in the Bronze Age which took 
place both at the level of direct contacts between representatives of different cultures (Andronovo 
burials) and at the level of product exchanges (Bronze Age burial).
Keywords: technical and technological analysis, A. Bobrinsky method, ceramics, Central Kazakhstan, 
burial site, Bronze Age, cultural interaction
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Материалы и методы
Настоящая статья посвящена результа-

там технико-технологического анализа ке-
рамики могильника Талдинский-1, который 
был проведен в соответствии с методикой, 
разработанной А. А. Бобринским [Бобрин-
ский 1978]. С помощью бинокулярного ми-
кроскопа МБС-10 были изучены особенно-
сти исходного сырья, составы формовочных 
масс, способы конструирования сосудов и 
обработки их поверхности. 

Керамическая коллекция памятника со-
стоит из 16 археологически целых и фраг-
ментированных керамических сосудов, в 
том числе 13 экземпляров андроновского 
периода и 3 экземпляра времени финальной 
бронзы. 

Результаты технико-технологиче-
ского анализа керамики андроновского пе-
риода 

Сооружение № 5
Один сосуд [рис. 1.1] был найден в пре-

делах каменной ограды с погребением, ма-
териалы которого отнесены к финальной 
бронзе. Возможно, прежде на месте соору-
жения № 5 находилась более ранняя могила. 
Исходное сырье — глина средней ожелез-
ненности и средней пластичности; состав 
формовочной массы — дресва крупной раз-
мерности в концентрации 1:5 + навоз; полое 
тело — лоскутно-комковатый однослойный 
налеп; обработка поверхности не определя-
ется из-за слоя плотной соляной корки. 

Сооружение № 6
Сосуд 1 [рис. 1.2] найден в пределах 

ограды сооружения. Исходное сырье — гли-
на средней ожелезненности и средней пла-
стичности; состав формовочной массы — 
дресва средней размерности в концентра-
ции 1:5 + навоз в небольшой концентрации; 
начин — лоскутно-комковатый емкостный; 
полое тело изготовлено лоскутно-комкова-
тым однослойным налепом; обработка по-
верхности не определяется. Венчик сфор-
мован из глиняного жгутика, прилепленно-
го на верхний край емкости [рис. 3.2].

Сосуд 2 [рис. 1.3], найден в могиле. 
Исходное сырье — глина средней ожелез-
ненности и средней пластичности; состав 
формовочной массы — дресва средней 
размерности в концентрации 1:3 + навоз в 
небольшой концентрации; полое тело изго-
товлено лоскутно-комковатым однослой-
ным налепом; обработка поверхности не 
определяется.

Сосуд 3 [рис. 1.4] найден в могиле. Ис-
ходное сырье — глина средней ожелезнен-
ности и средней пластичности; состав фор-
мовочной массы — некалиброванная дре-
сва, с преобладанием мелкой размерности, 
в концентрации 1:3 + навоз в небольшой 
концентрации; полое тело изготовлено ло-
скутно-комковатым однослойным налепом; 
обработка внешней поверхности — лоще-
ние.

Сооружение № 7, могила
Сосуд 1 [рис. 1.5]. Исходное сырье — 

пластичная глина средней ожелезненно-
сти; состав формовочной массы — дресва 
крупной размерности в концентрации 1:5 + 
среднеожелезненный шамот крупной раз-
мерности в концентрации 1:5 + навоз; полое 
тело изготовлено лоскутно-комковатым од-
нослойным налепом; обработка внутренней 
поверхности — заглаживание деревянным 
ножом. Первоначально было изготовлено 
тулово сосуда, к которому затем была при-
ставлена шейка [рис. 3.1]. 

Сосуд 2 [рис. 1.6]. Исходное сырье — 
глина средней ожелезненности и средней 
пластичности; состав формовочной мас-
сы — некалиброванная дресва, с преобла-
данием средней размерности, в концентра-
ции 1:3 + навоз в небольшой концентрации; 
начин — лоскутно-комковатый емкостный; 
полое тело изготовлено лоскутно-комкова-
тым однослойным налепом; обработка вну-
тренней поверхности — глиняная обмазка. 

Сосуд 3 [рис. 1.7]. Исходное сырье — 
глина средней ожелезненности и средней 
пластичности; состав формовочной мас-
сы — дресва из каолина с кварцем мелкой 
размерности в концентрации 1:5 + навоз в 
небольшой концентрации; полое тело изго-
товлено лоскутно-комковатым однослой-
ным налепом; обработка поверхности не 
определяется.

Сосуд 4 [рис. 1.8]. Исходное сырье — 
глина средней ожелезненности и средней 
пластичности; состав формовочной мас-
сы — дресва мелкой размерности в концен-
трации 1:4 + навоз в небольшой концентра-
ции; полое тело изготовлено лоскутно-ком-
коватым однослойным налепом; обработка 
поверхности не определяется.

Сосуд 5 [рис. 1.9]. Исходное сырье — 
пластичная глина средней ожелезненности; 
состав формовочной массы — песок мелкой 
размерности в концентрации 1:4 + навоз в 
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Рис. 1. Могильник Талдинский-1. Керамика 
[Fig. 1. Taldinsky-1 burial site. Ceramics]
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большой концентрации; полое тело изго-
товлено лоскутно-комковатым однослой-
ным налепом; обработка поверхности не 
определяется.

Сосуд 6 [рис. 1.10]. Исходное сырье — 
глина средней ожелезненности и средней 
пластичности; состав формовочной мас-
сы — дресва крупной размерности в кон-
центрации 1:5 + навоз; начин — лоскут-
но-комковатый донно-емкостный; полое 
тело изготовлено лоскутно-комковатым од-
нослойным налепом; обработка внутренней 
поверхности — заглаживание деревянным 
ножом. 

Сосуд 7 [рис. 1.11]. Исходное сырье — 
глина средней ожелезненности и средней 
пластичности с естественной примесью об-
ломочного бурого железняка; состав формо-
вочной массы — слабоожелезненный шамот 
средней размерности в концентрации (1:5) + 
навоз; начин — лоскутно-комковатый дон-
но-емкостный; полое тело изготовлено ло-
скутно-комковатым однослойным налепом; 
обработка обеих поверхностей — глиняная 
обмазка [рис. 3.3].

Сооружение № 8, могила
Сосуд 1 [рис. 2.1]. Исходное сырье — 

пластичная глина средней ожелезненности; 
состав формовочной массы — дресва мел-
кой размерности в концентрации 1:4 + навоз 
в небольшой концентрации; начин — спи-
рально-лоскутный донно-емкостный; полое 
тело изготовлено спирально-лоскутным 
однослойным налепом; обработка поверх-
ности не определяется. При формообра-
зовании применялось выбивание, поддон 
образован глиняным жгутиком, обернутым 
вокруг дна.

Сосуд 2 [рис. 2.2]. Исходное сырье — 
глина средней ожелезненности и средней 
пластичности; состав формовочной мас-
сы — дресва мелкой размерности в концен-
трации 1:4 + навоз в небольшой концентра-
ции; начин — лоскутно-комковатый, дон-
но-емкостный; полое тело изготовлено ло-
скутно-комковатым однослойным налепом; 
обработка поверхности не определяется.

По ожелезненности все исходное сырье 
изученных сосудов относится к среднеоже-
лезненным глинам. При этом по особенно-
стям состава и концентрации естественных 
примесей их можно разделить на 3 вида:

1) пластичная глина — 23,1 %,
2) глина средней пластичности — 

69,2 %,

3) глина средней пластичности с обло-
мочным бурым железняком — 8,3 %.

Отмечено 5 составов формовочных масс:
1) глина + дресва + навоз — 23 %,
2) глина + дресва + навоз в небольшой 

концентрации — 53,9 %,
3) глина + шамот + навоз — 7,7 %,
4) глина + дресва + шамот + навоз — 

7,7 %,
5) глина + песок + навоз в большой 

концентрации — 7,7 %.
При анализе связи дресвы с ее концен-

трацией было обнаружено, что чаще всего 
применялась мелкая дресва (45,4 %), в кон-
центрациях 1:3, 1:4 и 1:5, за ней следуют 
крупная (27,3 %) и средняя (27,3 %). С уче-
том всех типов размерности предпочиталась 
концентрация 1:5 (45,4 %). Дресва крупной 
размерности применялась только в концен-
трации 1:5. 

Исходное сырье шамота в одном случае 
имело слабую ожелезненность и в одном (в 
смешанном рецепте) — среднюю. Концен-
трация добавки шамота в обоих случаях 
была не более 1:5.

Песок, обнаруженный в составе формо-
вочной массы одного из сосудов [рис. 1.9], 
был мелкий, в концентрации 1:4. 

Зафиксированные способы конструиро-
вания полого тела относятся к однослойно-
му лоскутно-комковатому виду, за исклю-
чением одного сосуда [рис. 2.1] со спираль-
но-лоскутным полым телом. 

Особенности конструирования начинов 
были определены по 6 сосудам. Обнаруже-
но присутствие донно-емкостной (4 сосуда) 
и емкостной (2 сосуда) программ. Выявлено 
3 технологические схемы, по которым были 
сконструированы сосуды:

1 — лоскутно-комковатый донно-ем-
костный начин и лоскутно-комковатое по-
лое тело (3 сосуда);

2 — спирально-лоскутный донно-ем-
костный начин и спирально-лоскутное по-
лое тело (1 сосуд);

3 — лоскутно-комковатый емкостный 
начин и лоскутно-комковатое полое тело 
(2 сосуда). 

Технику обработки поверхности уда-
лось определить лишь по 6 экземплярам, у 
остальных поверхности покрыты солевой 
коркой, поэтому следы обработки не чита-
ются. Сосуды заглаживались деревянным 
ножом (2 экз.), подвергались лощению 
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Рис. 2. Могильник Талдинский-1. Керамика 
[Fig. 2. Taldinsky-1 burial site. Ceramics]
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(1 экз.). На внутренней поверхности одного 
из сосудов [рис. 1.6] был зафиксирован тон-
кий слой глиняной обмазки. Еще у одного 
сосуда [рис. 1.11] обмазкой были покрыты 
обе поверхности [рис. 3.3].

Результаты технико-технологиче-
ского анализа керамики финальной брон-
зы

Сооружение № 5, погребение
Сосуд 1 [рис. 2.3]. Исходное сырье — 

пластичная глина сильной ожелезненно-
сти; состав формовочной массы — дресва 
мелкой размерности в концентрации 1:4 + 
навоз; начин — донно-емкостный, лоскут-
но-комковатый из двух слоев лоскутов 
[рис. 3.5]; полое тело изготовлено лоскут-
но-комковатым двухслойным налепом; об-
работка поверхности — заглаживание пуч-
ком травы.  

Сосуд 2 [рис. 2.4]. Исходное сырье — 
глина средней ожелезненности и средней 
пластичности; состав формовочной мас-
сы — дресва средней размерности в кон-
центрации 1:5 + слабоожелезненный шамот 
средней размерности в концентрации 1:5 + 
навоз; начин — донно-емкостный, лоскут-
но-комковатый из двух слоев лоскутов; по-
лое тело изготовлено лоскутно-комковатым 
двухслойным налепом; следы обработки 
поверхности не читаются.

Сосуд 3 [рис. 2.5]. Исходное сырье — 
пластичная глина средней ожелезненности 
с естественной примесью бурого железня-
ка; состав формовочной массы — дресва 
крупной размерности в концентрации 1:5 + 
навоз; начин — лоскутно-комковатый ем-
костный; полое тело изготовлено лоскут-
но-комковатым однослойным зональным 
налепом; обработка внешней поверхно-
сти — глиняная обмазка. Поддон образован 
глиняным жгутиком, обернутым вокруг дна 
[рис. 3.6]. 

Выводы
Значительная часть раннеалакульских 

сосудов керамической коллекции памятни-
ка обнаруживает единство навыков изготов-
ления. Культурные традиции изготовления 
основной части алакульской посуды памят-
ника можно обобщенно охарактеризовать 
следующим образом: исходное сырье — 
глина средней ожелезненности и средней 
пластичности; состав формовочной массы 
— дресва мелкой размерности + навоз в 
небольшой концентрации; начин — лоскут-

но-комковатый, донно-емкостный; полое 
тело изготовлено лоскутно-комковатым од-
нослойным налепом [рис. 3.4].

На этом фоне выделяется несколько со-
судов, которые были изготовлены гончара-
ми с несколько иными культурными тради-
циями. Это сосуд 7 из сооружения № 7 (гли-
на с естественной примесью обломочного 
бурого железняка и несмешанный состав с 
шамотом в формовочной массе), сосуд 5 из 
того же сооружения (искусственная добавка 
песка и очень значительная концентрация 
навоза в формовочной массе), сосуд 1 из со-
оружения № 8 (спирально-лоскутное полое 
тело и применение выбивания при формо-
образовании). Условно их можно считать 
импортными, хотя они могли быть изготов-
лены и приезжими мастерами.

Ранее было установлено, что в рамках 
андроновской культурно-исторической 
общности сосуды с донно-емкостными на-
чинами относятся к алакульской культуре, 
а с емкостными — к федоровской [Ломан 
1993: 29; Ломан 2003: 150]. 

Сосуд [рис. 1.2], найденный в насыпи 
сооружения № 6, по морфологическим и 
орнаментальным признакам является федо-
ровским. Это подтверждается и особенно-
стями технологии его изготовления (начин, 
изготовленный по емкостной программе). 

Федоровским следует считать, очевид-
но, и другой сосуд с емкостным начином, 
происходящий из могилы сооружения № 7 
[рис. 1.6]. Оба экземпляра служат несо-
мненным доказательством сосуществова-
ния федоровского и алакульского населе-
ния уже на раннем этапе развития андро-
новской культурно-исторической общно-
сти. Можно предположить, что сделавшие 
их гончары обитали рядом с местными 
«алакульцами», поскольку применяли дре-
сву, изготовленную из одного и того же 
минерала. Отметим еще, что на одном из 
алакульских сосудов [рис. 1.4] из сооруже-
ния № 6 под венчиком изображены косые 
заштрихованные тре угольники, свойствен-
ные обычно федоровской орнаментике 
[Рудковский 2013: 47–48], что также свиде-
тельствует о культурном взаимодействии 
«алакульцев» и «федоровцев», оставивших 
данный памятник.

Все три сосуда, найденные в одном по-
гребении (№ 5) эпохи финальной бронзы, 
были сделаны гончарами с разными куль-
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Рис. 3. Могильник Талдинский-1. Особенности технологии изготовления керамики 
[Fig. 3. Taldinsky-1 burial site. Peculiarities of the ceramics production technology].
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турными традициями изготовления керами-
ки. При этом сосуды 1 и 2 имеют отличия 
только в исходном сырье и составе формо-
вочной массы, а их схемы конструирования 
полностью совпадают. Судя по всему, они 
были изготовлены двумя гончарами, при-
надлежавшими к одной группе населения. 
Сосуд 3 по всем параметрам можно отнести 
к импорту.

Таким образом, данные технико-техно-
логического анализа керамики могильника 
Талдинский-1 отражают процессы культур-
ного взаимодействия в эпоху бронзы, про-
исходившие как на уровне непосредствен-
ного контакта между представителями 
различных культур (андроновские погре-
бения), так и на уровне обмена изделиями 
(погребение финальной бронзы).
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