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the designated areas of analysis. Comparison of the received data between monuments is carried out. As a result, 
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different parts of Kulunda are determined, and the obtained data are compared with the complexes of Kazakhstan. 
The author comes to the conclusion that the Dongal-type ceramics found on the sites of both regions has a high 
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Далалық және орманды дала Алтайы 
ескерткіштері материалдарындағы 

«доңғал типті» керамика

Жұмыста орманды дала мен далалық Алтайдағы 
кейінгі қола дәуірі және қоладан темірге ауысу кезеңінің 
қоныстарынан шыққан «доңғал типті» керамикалар-
ды зерттеу нәтижелері талқыланады. Калиновка-II, 
Рублево-VI, Жарково-3, Бурла-3 қоныстарының ма-
териалдары бойынша алынған деректер негізінде 
ыдыстардың пішіндерін, әшекейлеу әдістері мен 
орынын, әрлеуде пайдаланылған мотивтер мен ком-
позициялар, шикізат пен қалыптарды қамтитын  жал-
пылама сипаттама жасалады. Талдаудың белгіленген 
бағыттарының әрқайсысына статистикалық есеп-
теулер жүргізіледі. Ескерткіштер арасында алынған 
мәліметтер салыстырылады. Нәтижесінде аймақтың 
кейбір кешендерінің керамикаларының жалпы 
және жекелеген  белгілері,  Құлындының әртүрлі 
бөліктерінен алынған коллекциялардың жергілікті 
айырмашылығы анықталып, Қазақстан кешендерінен 
алынған мәліметтермен салыстырулар жүргізілуде. 
Автор екі өңірдің ескерткіштерінен табылған 
доңғал типті керамикалардың пішімі мен ою-өрнегі 
жағынан ұқсастығы жоғары деген тұжырымға 
келеді. Техникалық және технологиялық тұрғыдан 
алғанда, ең алдымен аймақтардың географиялық 
ерекшеліктеріне байланысты ұқсастықтар да, 
айырмашылықтар да атап өтіледі. Зерттеу нәтижесі 
бойынша екі аймақтың – Алтай мен Қазақстанның 
дамуының біртұтас векторы, тұрғындардың тұрақты 
байланыстары, оның өзара әрекеттесуі мен өзара 
енуі туралы қорытынды жасалады.

Қаржыландыру көзі: Зерттеу Ресей Федерациясы 
Ғы лым және жоғары білім министрлігінің 
Мемлекеттік тапсырысының «Алтайдың ежелгі 
және ортағасырлық қоғамдарын пәнаралық 
зерттеу» жобасы (FZMW-2023-0009) аясында жүзеге 
асырылды. 
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Керамика «донгальского типа» 
в материалах памятников 

степного и лесостепного Алтая

В работе рассматриваются результаты изучения 
керамики «донгальского типа», происходящей с по-
селений эпохи поздней бронзы и переходного вре-
мени от бронзы к железу лесостепного и степного 
Алтая. На основе данных, полученных по материа-
лам поселений Калиновка-II, Рублево-VI, Жарково-3, 
Бурла-3, делается обобщенная характеристика, 
включающая описание форм сосудов, способов и 
зон орнаментации, используемых в декоре моти-
вов и композиций, исходного сырья и формовочных 
масс. Приводятся статистические подсчеты по каж-
дому из обозначенных направлений анализа. Вы-
полняется сопоставление полученных данных между 
памятниками. В результате определяются общие и 
индивидуальные черты керамики отдельных комп-
лексов региона, локальные отличия коллекций из 
различных частей Кулунды, проводится сопоставле-
ние полученных данных с комплексами Казахстана. 
Автор приходит к выводу, что керамика донгальского 
типа, обнаруживаемая на памятниках обоих регио-
нов, имеет высокую степень сходства в плане форм и 
орнаментации. В технико-технологическом плане от-
мечаются как сходства, так и различия, связанные, в 
первую очередь, с географическими особенностями 
регионов. По итогам исследования делается вывод о 
едином векторе развития двух регионов – Алтая и Ка-
захстана, постоянных контактах населения, его взаи-
модействии и взаимопроникновении.

Источник финансирования: Исследование вы-
полнено в рамках проекта «Междисциплинарное 
изучение древних и средневековых обществ Алтая» 
проект № (FZMW-2023-0009) Государственного за-
дания Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации.

Для цитирования: Федорук А.С. Керамика «дон-
гальского типа» в материалах памятников степного 
и лесостепного Алтая. Археология Казахстана. 2023. 
№ 3 (21). С. 32–47. DOI: 10.52967/akz2023.1.21.32.47

Введение
В 2023 г. исполняется 36 лет с момента, когда В.Г. Ломаном по материалам поселения Донгал 

был выделен особый тип керамики, по памятнику получивший наименование «донгальский». 
В 1987 г. исследователем были определены основные характеристики данной группы посуды и её 
место в кругу древностей Центрального Казахстана. Характерными особенностями посуды этого 
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типа стали такие признаки как, расположение орнамента главным образом по шейке сосуда; наличие 
узких, прямоугольных или треугольных в сечении валиков; помещение большинства валиков под 
самым устьем сосуда, в 0,5–1 см от него; наличие у части сосудов венчиков с бортиками; широкое 
использование гончарами в качестве орнаментира пальцев; украшение сосудов налепными 
наклонными валиками [Ломан 1987].

За прошедшие с тех пор десятилетия география находок посуды подобной донгальской, 
существенно расширилась – она была выделена не только в комплексах Центрального Казахстана, 
но и Восточного Казахстана, Семиречья [Бейсенов, Ломан 1999: 224; Шамшин и др. 2000: 17; Ломан 
2003: 82; Бейсенов и др. 2013: 69–72; Варфоломеев 1987: 63, 64, 66; 2014б: 148, 156, 157, 165; Воякин, 
Усманова 2023: 60, 61, 92, 93, 110] и на Алтае. Это позволило предполагать возможность выделения 
на территории Казахского мелкосопочника самостоятельной донгальской культуры переходного 
времени от бронзы к железу [Евдокимов 1987] или выделять донгальский этап бегазы-дандыбаевской 
культуры, знаменующий финальную стадию бронзового века Казахстана [Варфоломеев и др. 2014а: 
165]. В работах российских исследователей, зачастую донгальская керамика, хотя и выделяется, 
но рассматривается в едином комплексе с саргаринско-алексеевской [Кирюшин и др. 1990: 114, 
117, 119; Иванов 2000: 83; Ситников 2015: 71]. Предметом отдельного изучения эти материалы 
становятся нечасто. Ранее автором, совместно с Д.В. Папиным [Папин, Федорук 2007], в кратком 
виде было представлено общее описание донгальской керамики с алтайских памятников, однако за 
прошедшее время получено значительное количество новой информации, позволяющей дополнить, 
скорректировать и актуализировать прежние данные. Целью настоящей работы является обобщённая 
характеристика донгальских комплексов Алтая.

Материалы и методы
На сегодняшний день на территории исследуемого региона комплексов, содержащих 

исключительно донгальскую посуду, не выявлено. При этом на ряде поселений она обнаружена в 
качестве сопутствующей основной, чаще саргаринско-алексеевской, керамике (рис. 1).

Наиболее многочисленная серия донгальской посуды происходит с поселения Калиновка- II 
(Восточная Кулунда). Материалы памятника представлены преимущественно саргаринско-
алексеевской, черкаскульской, андроновской посудой, а также керамикой «донгальского типа». 
Коллекция последней насчитывает 127 фрагментов (не менее чем от 100 сосудов), а также один 
развал сосуда (рис. 2, 4, 7–12; 3). Доля этих материалов в общем комплексе памятника незначительна 
(2,0%). Основная часть донгальской керамики происходит из заполнения двух сооружений, а также 
пространства между ними [Федорук и др. 2022: 779].

Достаточно крупная серия донгальской посуды обнаружена на поселении Жарково-3 
(Центральная Кулунда). Керамический комплекс памятника в культурном плане также неоднороден 
и представлен андроновской, саргаринско-алексеевской, донгальской и ирменской посудой. 
Донгальская группа (рис. 2, 1, 3, 5, 13, 14; 4, 1–16) насчитывает 54 ед. (18,9% керамики комплекса) 
[Папин и др. 2016: 105, 108, 109, рис. 2; 3]. Происходят они преимущественно из верхних слоев 
зольника (48,2% посуды группы), хотя обнаружены и в заполнении сооружений: сооружение № 1 – 
16,7%, сооружения № 2, 3 – по 14,8%.

В коллекции поселения Рублево-VI (Южная Кулунда) основную часть керамики составляет 
саргаринско-алексеевская, саргаринско-дандыбаевская, ирмено-донгальская, андроновская и 
донгальская посуда. Донгальская серия представлена 19-тью черепками [Папин и др. 2015: 117, 
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Рис. 1. Поселения с донгальской керамикой на территории Алтая и Казахстана: 1 – Новоильинка; 
2 – Жарково-1; 3 – Черная Курья-3; 4 – Калиновка-IV; 5 – Горелый Кордон-1; 6 – Советский путь-1; 

7 – Чекановский Лог-1; 8 – Донгал; 9 – Кент; 10 – Бакыбулак; 11 – Каратал-1; 12 – Каратал-2; 13 – Едирей-2
1-сур. Алтай және Қазақстан территориясындағы доңғал керамикасы бар қоныстар: 1 – Новоильинка; 

2 – Жарково-1; 3 – Черная Курья-3; 4 – Калиновка-IV; 5 – Горелый Кордон-1; 6 – Советский путь-1; 
7 – Чекановский Лог-1; 8 – Доңғал; 9 – Кент; 10 – Бақыбұлақ; 11 – Қаратал-1; 12 – Қаратал-2; 13 – Едірей-2

Fig. 1. Settlements with Dongal ceramics on the territory of Altai and Kazakhstan: 1 – Novoilinka; 2 – Zharkovo-1; 
3 – Black Kurya-3; 4 – Kalinovka-IV; 5 – Gorelyi Cordon-1; 6 – Soviet way-1; 7 – Chekanovsky Log-1; 8 – Dongal; 

9 – Kent; 10 – Bakybulak; 11 – Karatal-1; 12 – Karatal-2; 13 – Edirey-2

127–129, рис. 8], что составляет 4,1% комплекса памятника (рис. 2, 2, 6, 15, 16; 4, 17–22). Обнаружена 
она в зольнике и заполнении сооружений.

Немногочисленные фрагменты исследуемой керамики отмечены в материалах поселения 
Бурла-3 (раскопки 2013–2018 гг.), расположенном в Северной Кулунде. Керамика поселения 
представлена круговой, саргаринско-алексеевской, бегазы-дандыбаевской, саргаринско-
дандыбаевской, дандыбаевской и андроновской посудой. Донгальская серия (рис. 4, 23, 24) состоит 
всего из 4-х ед. (0,06% коллекции) [Папин и др. 2021: 178, 179, 185, рис. 2, 10–12], происходящих 
из разных частей раскопов.

Помимо перечисленных коллекций, посуда, по орнаментации сопоставимая с донгальской, 
присутствует в опубликованных комплексах крупных поселений эпохи поздней бронзы степного и 
лесостепного Алтая Жарково-1, Чекановский Лог-1, Советский Путь-1, Новоильинка [Кирюшин и 
др. 1990: 112, рис. 4, 3, 6; 5; Ситников 2015: 163, 166, 168, 174, 179, 182, 193, 198, 200, 220–222, рис. 16, 
3; 19, 1; 22, 5; 28, 1; 33, 2; 36, 1; 47, 7; 52, 1, 3; 54, 7; 74, 5; 75, 2; 76, 1, 2]. Однако, отмечая близость 
части материалов донгальскому типу керамики, исследователи не выделяют их в отдельную группу 
и рассматривают в комплексе с саргаринско-алексеевской. Соответственно отдельного анализа и 
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Рис. 2. Донгальская керамика поселений Алтая: 1, 3, 5, 13, 14 – Жарково-3 (по: [Кирюшин и др. 2008: 172, 
рис. 2, 1, 3, 4, 14; Кирюшин и др. 2009: 278, рис. 2, 20]; 2, 6, 15, 16 – Рублево-VI (по: [Шамшин и др. 1999: 35, 
рис. 4, 15; 2000: 12, рис. 1, 4; Папин и др. 2018: 21, рис. 2, 13, 16]); 4, 7–12 – Калиновка-II [Иванов 2000: 89, 

рис. 34, 1–3, 5; Кирюшин и др. 2007: 31, рис. 4, 1, 3]
2-сур. Алтай қоныстарының доңғал керамикасы: 1, 3, 5, 13, 14 – Жарково-3 ([Кирюшин и др. 2008: 172, 

рис. 2, 1, 3, 4, 14; Кирюшин и др. 2009: 278, рис. 2, 20] бойынша; 2, 6, 15, 16 – Рублево-VI ([Шамшин и др. 
1999: 35, рис. 4, 15; 2000: 12, рис. 1, 4; Папин и др. 2018: 21, рис. 2, 13, 16] бойынша); 4, 7–12 – Калиновка-II 

[Иванов 2000: 89, рис. 34, 1–3, 5; Кирюшин и др. 2007: 31, рис. 4, 1, 3] бойынша
Fig. 2. Dongal ceramics from Altai settlements: 1, 3, 5, 13, 14 – Zharkovo-3, after – Kiryushin et al. 2008: 172, fig. 2, 
1, 3, 4, 14; 2009: 278, 2, 20; 2, 6, 15, 16 – Rublevo-VI, after – Shamshin et al. 1999: 35, fig. 4, 15; 2000: 12, fig. 1, 4; 

Papin et al. 2018: 21, fig. 2, 13, 16; 4, 7–12 – Kalinovka-II, after – Ivanov 2000: 89, fig. 34, 1–3, 5; 
Kiryushin et al. 2007: 31, fig. 4, 13
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Рис. 3. Донгальская керамика поселения Калиновка-II 
(по: [Федорук и др. 2022: 780, 781, рис. 1, 1–11; 2, 1–11])

3-сур. Калиновка II қонысының доңғал керамикасы: 
([Федорук и др. 2022: 780, 781, рис. 1, 1–11; 2, 1–11] бойынша)

Fig. 3. Dongal ceramics from the Kalinovka-II settlement, 
after – Fedoruk et al. 2022: 780, 781, fig. 1, 1–11; 2, 1–11
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Рис. 4. Донгальская керамика поселений Жарково-3 (1–16), Рублево-VI (17–22), Бурла-3 (23, 24) 
(по: [Папин и др. 2015: 127, рис. 8; 2016: 107, 110, рис. 2; 3; 2021: 185, рис. 2, 10–12])

4-сур. Жарково – 3 қонысының доңғал керамикасы (1–16), Рублево-VI (17–22), Бурла-3 (23, 24) 
([Папин и др. 2015: 127, рис. 8; 2016: 107, 110, рис. 2; 3; 2021: 185, рис. 2, 10–12] бойынша)

Fig. 4. Dongal ceramics from the settlements of Zharkovo-3 (1–16), Rublevo-VI (17–22), Burla-3 (23, 24), 
after – Papin et al. 2015: 127, fig. 8; 2016: 107, 110, fig. 2; 3; 2021: 185, fig. 2, 10–12
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технико-технологических исследований этих материалов не производилось, что не позволяет нам 
на данном этапе их использовать при характеристике донгальских комплексов региона.

Отдельные фрагменты керамики донгальского облика опубликованы среди сборов на 
поселениях поздней бронзы Черная Курья-III и из разведочного раскопа на Калиновке-IV (оба 
памятника находятся в Восточной Кулунде), но их специального изучения также не производилось 
[Иванов 1993: 132–139, 144, рис. 5; 2000: 72, 73, 94–95, рис. 27, 4, 8; 36, 7–10; 2016: 25, 26, 
рис. 28].

Кроме того, фрагменты, по орнаменту схожие с донгальской керамикой, происходят из сборов 
на поселении переходного времени Горелый Кордон-1 (Южная Кулунда). Но они единичны [Фролов 
и др. 1999: 67–69, рис. 1; 2; Фролов и др. 2002: 136, 137, рис. 1, 4–7, 12, 13; Фролов, Папин 2004: 
38–39, рис. 1, 28–30] и целенаправленно не изучалась.

Таким образом, в настоящее время полноценно можно использовать только комплексы 
поселений Калиновка-II, Рублево-VI, Жарково-3 и Бурла-3. Анализ форм и орнаментации керамики 
эпохи поздней бронзы этих памятников был выполнен автором и ранее опубликован в совместных 
публикациях с Д.В. Папиным, В.Г. Ломаном, Н.Ф. Степановой и Г.Е. Ивановым [Папин и др. 2015: 
117, 127, 128, рис. 8; 2016: 105, 107–109, рис. 2; 3; 2021:178, 179, 188, рис. 2, 10–12; Федорук и 
др. 2022]. Статистические подсчёты при анализе коллекций выполнялись автором по отдельным 
направлениям, включающим особенности форм, способов нанесения орнамента, орнаментальных 
мотивов и композиций, а поверхность сосудов рассматривалась как совокупность отдельных зон. 
Такой подход позволил более детально отразить своеобразие изучаемой керамики.

Результаты
Статистически обобщая результаты исследований донгальских серий керамики с поселений 

Кулунды (табл. 1), можно отметить, что абсолютное большинство сосудов (96,7%) – горшки. При 
этом преобладают сосуды сильнопрофилированных форм (64,1%), средне- и слабопрофилированных 
заметно меньше (14,9% и 17,7% соответственно). Сосуды баночных форм немногочисленны (3,3%), 
причем все они закрытого типа.

Украшалась преимущественно шейка сосуда (51,6%) и плечико (43,7%). Тулово 
орнаментировано редко (4,7%). Отмечено применение семи способов нанесения декора: налеп 
(присутствует на всех фрагментах – доля среди всех техник орнаментации в группе 42,9%), насечка 
(23,3%), пальцевая техника (9,1%), штампование (8,3%), выдавливание (7,9%). Помимо того, 
отмечаются вдавления (5,2%) и прочерчивания (3,4%).

Зафиксировано использование 34-х разновидностей орнаментальных мотивов. Наиболее 
часто встречен валик с пояском из наклонных насечек, оттисков гладкого или гребенчатого 
штампов (совокупно 25,7%), оттисков пальцев, ногтевых и пальцевых защипов (14,5%), валик без 
дополнительного декора (15,4%). Несколько реже отмечаются ряды пальцевых узоров (3,6%, но с 
учётом этих мотивов, расположенных на валиках – 18,9%), жемчужника (10,4%), пояски из прямых 
или наклонных оттисков гладкого, гребенчатого штампа, насечек (11,3%, с учётом на валиках и 
воротничках – 40,2%), сеточка из оттисков штампа, насечек, резных линий (1,8%, с учетом валиков 
и воротничков – 4,1%). Прочие мотивы используются не часто.

Целых форм сосудов в коллекциях мало, однако, учитывая крупные фрагменты, можно 
составить представление о композиционных схемах исследуемой керамики. Орнамент её достаточно 
прост. Наиболее распространен декор, состоящий только из одного мотива (52%). В 35,9% случаев 
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Калиновка-II

(по: [Федорук и 
др. 2022])

Жарково-3

(по: [Папин 
и др. 2016])

Рублево-VI

(по: [Папин 
и др. 2015])

Бурла-3

(по: [Папин 
и др. 2021])

Среднее 
значение

Кол-во фрагментов 52 36 9 3 100
Исходное 
сырье

Среднеожелезненное 86% 89% 78% 33,3% 71,6%
Слабоожелезненное 14% 11% 22% 66,7% 28,4%
Пластичное 26% 61% 78% 66,7% 57,9%
Среднепластичное 12% 39% 22% 33,3% 26,6%
Низкопластичное 62% - - - 15,5%

Формовочные 
массы

Глина 
+шамот+органика

54% 57% 22% 33,3% 41,6%

Глина 
+дресва+органика

2% 11% 11% - 6%

Глина +дресва +ша-
мот +органика

44% 32% 67% 66,7% 52,4%

Таблица 2 – Сравнительная характеристика керамики донгальских комплексов 
степного и лесостепного Алтая (технология)

2-кесте – Далалық және орманды дала Алтайы доңғал кешендері керамикасының 
салыстырмалы сипаттамасы (технологиясы)

Table 2 – Comparative characteristics of pottery from the Dongal complexes 
of the steppe and forest-steppe Altai (technology)

использованы два различных мотива. Три различных мотива использованы в 7,6% случаев, один 
мотив, повторенный дважды – в 4,5%.

Сопоставляя между собой материалы памятников, можно отметить общие и индивидуальные 
черты комплексов (табл. 1). В целом, для памятников характерны одинаковые формы сосудов и их 
процентные соотношения, размещение орнамента преимущественно на шейке, реже – плечиках 
(за исключением поселения Бурла-3), простота орнаментальных композиций (декор состоит 
преимущественно только из одного, либо двух различных мотивов). В части способов орнаментации 
наблюдается уже менее однородная картина: если доля налепов и насечек везде достаточно высока и 
находится примерно на одном уровне, то соотношение остальных способов показывает различия.

Технико-технологическое изучение исследуемых серий выполнено В.Г. Ломаном и 
Н.Ф. Степановой [Папин и др. 2015; 2016; 2021; Федорук и др. 2022]. Обобщив эти результаты 
(табл. 2), можно увидеть, что при изготовлении донгальских сосудов Алтая чаще использовалось 
среднеожелезненное (71,6%), реже слабоожелезненное (28,4%) сырьё. Преимущественно 
применялись пластичные глины (в среднем 57,9%), реже среднепластичные (26,6%) и 
низкопластичные (15,5%). В составе формовочных масс преимущественно отмечается смешение 
традиций добавления шамота и дресвы (в среднем 52,4%). Доля рецептов только с шамотом также 
достаточно значительна (в среднем 41,6%), а рецептов только с дресвой минимальна (6%).

Объединяет коллекции исследуемых памятников использование только средне- и 
слабоожелезнённых глин. В выборе пластичности сырья ситуация различна: гончары Жарково-3, 
Бурлы-3 и Рублево-VI предпочитали пластичные и среднепластичные глины, Калиновка-II – 
низкопластичные. Разница, вероятно, обусловлена местными особенностями глин. Отмечены 
отличия в соотношении используемых рецептов формовочных масс. В частности, в коллекции 
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поселения Бурла-3 рецептов только с дресвой не зафиксировано, на других памятниках они есть, но 
немногочисленны. Сосуды с добавлением только шамота преобладают на Калиновке-II и Жарково-3 
– памятниках, расположенных восточнее чем Рублево-VI и Бурла-3, где доля рецепта только с 
шамотом значительно ниже. Количество рецептов, сочетающих шамот и дресву, демонстрирует 
прямо противоположную картину (преобладание на более западных поселениях Рублево-VI, 
Бурла-3).

При сопоставлении полученных результатов с материалами эпонимного поселения Донгал, 
отмечается достаточно высокая степень сходства, в первую очередь в орнаментации – расположение 
орнамента главным образом по шейке; наличие специфических, маркирующих донгальскую 
керамику валиков (узких, острорёберных, подтреугольных в сечении, зачастую расположенных 
под самым венчиком сосуда), а также присутствие сосудов, орнаментированных двумя валиками. 
Рецепты формовочных масс показывают как сходство, так и различия в выборе минеральных 
примесей: если на поселениях Рублево-VI и Бурла-3, как и в сосудах поселения Донгал, преобладал 
рецепт «дресва+шамот+навоз», отражающий смешение культурных традиций в выборе минеральных 
примесей, то Калиновка-II и Жарково-3 показывают преобладание местной для Алтая традиции 
(глина+шамот+органика) [Ломан 1989: 80; 1991: 51, рис. 1; Папин и др. 2015: 128–129; 2016: 108, 
109; 2021: 188; Федорук и др. 2022: 782].

Внешнее сходство керамики (форма, орнаментация) прослеживается с материалами 
центральноказахстанских поселений Бакыбулак, Каратал-1, 2, Едирей-2. Однако, результаты 
технико-технологического изучения (с оговоркой, что опубликованные данные этих памятников 
содержат обобщенные сведения по всей совокупности керамики периода поздней бронзы, а иногда и 
раннего железного века) показывают несколько иную картину – в отличие от алтайских памятников, 
здесь преобладает традиция использования дресвы в качестве минеральной примеси и навоза как 
органической добавки. При этом в качестве исходного сырья везде преобладают ожелезненные 
глины [Бейсенов, Ломан 2009: 37, 63, 64, 88–90, 115, 116, табл. 7, 11, 15, 19].

С донгальской керамикой поселения Кент (Центральный Казахстан) комплексы Алтая 
сближает внешнее сходство форм сосудов, способов нанесения орнамента и орнаментальных 
мотивов, особенности оформления и расположения валиков, преимущественное использование 
ожелезнённых глин, преобладание рецептов с шамотом (совокупно 37,8%, с дресвой 35,2%, 
сочетающих дресву и шамот 21,6%) [Варфоломеев и др. 2017: 61, 62].

Заключение
Подводя итог, следует отметить, что донгальская керамика памятников Алтая и Казахстана 

демонстрирует неразрывное единство этих регионов в древности, указывает на один вектор 
развития, постоянные контакты, взаимодействие и взаимопроникновение населения. Отмеченные 
как межрегиональные, так и внутри Алтая, различия, отражают локальные особенности и 
специфику местоположения отдельных памятников. В частности, наиболее многочисленные серии 
поселений Калиновка-II и Жарково-3 значительно схожи между собой. Сходство прослеживается по 
большинству параметров: формам, зонам орнаментации, приёмам нанесения декора, используемым 
мотивам, степени сложности композиций и составу формовочных масс. Зачастую близки и 
процентные соотношения всех показателей (табл. 1, 2). При этом данные памятники территориально 
расположены достаточно близко (расстояние между ними около 93 км) и более чем поселения 
Рублево-VI и Бурла-3 удалены от Казахстана.
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Взаимосвязь местоположения алтайских памятников со степенью интенсивности контактов 
с районами Казахстана подтверждается данными технико-технологического анализа древней 
керамики. Ранее Н.Ф. Степановой, при изучении керамики Алтая, была выявлена зависимость в 
выборе минеральных примесей от ландшафтных зон и удалённости от горной местности [Степанова 
2010: 124; 2015: 93, 94; 2017: 402, 403]. Для региона Кулунды, где отсутствуют выходы камня, 
характерно использование шамота. Донгальские материалы алтайских поселений подтверждают 
это (совокупно шамот выявлен в 94% сосудов). Высокий процент смешанных рецептов 
(шамот+дресва) и наличие немногочисленной группы рецептов только с дресвой (без шамота) 
указывают на проникновение в регион населения из районов, имеющих выходы камня, в нашем 
случае, очевидно, Казахстана, а также на активные контакты и взаимодействие. Преимущественное 
использование шамота на алтайских памятниках и дресвы на казахстанских, вероятно, связано 
с местными локальными особенностями. При этом фиксируется процесс смешения населения и 
вытеснение принесенной в Кулунду традиции использования дресвы местной, шамотной [Федорук 
и др. 2022: 784].
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