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Доклад посвящен исследованию технологии изготовлении керамики населением раз-

витого этапа срубной культуры Волго-Уралья (территория современных Самарской, Улья-
новской, Оренбургской обл., а также Республик Татарстан и Башкортостан). Технологиче-
ский анализ проводился по методике А. А. Бобринского, позволяющей не только выделять 
технологическую информацию, но и привлекать ее для рассмотрения вопросов конкрет-
ной истории населения (Бобринский 1978; 1999). Исследование проводилось в рамках 
структуры гончарного производства, начиная от отбора исходного пластичного сырья и 
заканчивая особенностями устранения влагопроницаемости стенок сосуда (обжигом). 

Для изготовления керамики срубной культуры гончары отбирали три вида исходно-
го пластичного сырья: илы, илистые и природные глины, при преобладании последних.  
По составу естественных примесей среди них массово отбиралось слабо запесоченное сы-
рье. При составлении формовочных масс к исходному пластичному сырью наиболее часто 
добавляли шамот, навоз жвачных животных и выжимку из него, реже — дробленую, спе-
циально подготовленную нагретую раковину, кальцинированную кость, отходы металлур-
гического производства (шлаки), органический раствор. Наиболее массовый рецепт фор-
мовочных масс — шамот + навоз жвачных животных (до 70 %). Анализ шамота показал, 
что этот рецепт формовочных масс (шамот + органика) являлся устойчивым и традицион-
ным для изучаемого населения. 

Конструирование каждого отдельного сосуда складывается из способов изготовления 
начина и полого тела. Зафиксированы начины, изготовленные в соответствии с двумя про-
граммами конструирования: донно-емкостной и донной, при преобладании первой. Как 
для изготовления начинов, так и полого тела сосудов применяли жгуты (длинные и ко-
роткие) и лоскуты, которые наращивались в основном по спирали. Окончательную форму 
сосудам придавали путем небольшого выбивания колотушкой с гладкой рабочей частью и 
выдавливания пальцами; формы-модели применяли реже. 

Обработку поверхностей сосудов осуществляли в основном простым заглаживани-
ем мягким, эластичным материалом (тканью или кожей), мелким гребенчатым штампом, 
реже — каменной галькой. На небольшой части сосудов зафиксированы следы лощения. 

Придание сосудам прочности и устранение влагопроницаемости стенок производи-
лось в процессе сушки и обжига в простых устройствах типа очагов при достижении тем-
ператур каления в условиях смешанной окислительно-восстановительной среды. 

Представленные выше навыки изготовления посуды являются традиционными для 
населения срубной культуры всего обширного региона, что указывает на его культурную 
общность, которая, однако, не была абсолютной. На территории северо-восточных райо-
нов Самарской обл. и прилегающих районов Оренбуржья выделяется группа населения, 
для которой наиболее характерно использование в качестве исходного пластичного сырья 
илов и илистых глин. Данный факт позволяет выделить эти памятники в особый восточ-
ный локальный вариант срубной культуры (Моргунова и др. 2009: 63–73; Салугина 2015: 
137–140). Навыки введения в формовочные массы сосудов срубной культуры отходов 
бронзолитейного производства указывают как на существование особой профессиональ-
ной группы, так и на сакральные особенности данной примеси. 
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Сравнение с гончарством предшествующих культур позволяет наметить пути сложе-
ния гончарных традиций населения срубной культуры. 

Таким образом, данные технологического анализа керамики представляют собой осо-
бый, новый источник информации, позволяющий обсуждать различные вопросы истории 
древнего населения. 
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This report presents the results of investigations of the technology of ceramic production of the 

Srubnaya (Timber-grave) culture in the volga-Ural region. The analysis was conducted according to 
the method proposed by alexey a. bobrinskiy enabling not only to distinguish the technological infor-
mation but also to use it in consideration of the questions of the history of a particular population. The 
study was carried out following the structure of pottery production. Skills common and traditional for 
the population of the region under study have been identified. 

In north-eastern districts of Samara Oblast and adjoining regions around Orenburg, a group of popu-
lation is distinguishable of which the use of silt and silt clays in pottery is characteristic. This feature 
enables archaeologists to distinguish these sites as a specific eastern local variant of the Srubnaya culture.

Introduction of the wastes of bronze casting works into the paste of the pottery of the Srubnaya 
culture suggest both the existence of a specific group of manufacturers and sacral peculiarity of this 
admixture. Comparison with pottery-making of preceding cultures makes it possible to trace the ways 
of formation of ceramic traditions of the population of the Srubnaya culture.
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Среди кладов позднего бронзового века Восточной Европы выделяется уникальный 

Сосново-Мазинского клад. Он случайно обнаружен в 1901 г. при распашке поля в 3 км 
от сел. Сосновая Маза по дороге на сел. Елховку (Мерперт 1971; Малов 2008; 2013; 2014).  


