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В современных археологических исследованиях изотопный анализ является важной составля-
ющей интерпретации материалов, однако не везде он применяется в достаточной степени. На юге 
Западной Сибири только в последнее время стали вводиться в научный оборот данные по изото-
пам. Исследуемый нами регион относится к зоне, где со времени неолита сформировались обще-
ства охотников и рыболовов. В северной его части (таежной зоне) они продолжали существовать 
вплоть до Нового времени, а для южных участков (степь и лесостепь) предполагается появление 
скотоводческого типа хозяйствования в эпоху бронзы и окончательное его формирование в раннем 
железном веке. Такие построения были основаны прежде всего на основе фаунистического анализа 
и интерпретации орудий труда, но полученные новейшие данные позволяют по-новому взглянуть 
на эволюцию систем жизнеобеспечения древних обществ юга Западной Сибири. Диета населения 
неолита – эпохи бронзы Алтая была преимущественно основана на пищевых цепях C3, но по мень-
шей мере у четырех человек из двух могильников алтайского Приобья (Фирсово-14 и Плотинная) 
зафиксирован сигнал C4, указывающий на потребление проса в XIV–IX вв. до н.э., что могло быть 
связано как с местным его возделыванием, так и с импортным происхождением в регионе ирмен-
ской культуры с XIV в. до н.э. Просо как агрокультура могло прийти в Приобье из Казахстана или из 
Минусинской котловины. Ранее было известно о находках археоботанических материалов (пшеница 
и просо) на памятнике поздней бронзы Милованово в Новосибирском Приобье.
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Введение
Впервые гипотезу о существовании пастушеско-земледельческой системы хо-

зяйствования у населения Верхней Оби в эпоху поздней бронзы выдвинул Михаил 
Петрович Грязнов. Основываясь на материале раскопок, полученном при изучении 
комплекса Ближние Елбаны и поселения Ирмень-I, он предположил, что найденные 
зернотерки свидетельствуют о наличии у местного карасукского населения мотыж-
ного земледелия [Грязнов, 1956]. Описывая еловско-ирменскую культуру, В.И. Матю-
щенко [1974, с. 74–76] допустил существование земледелия, основываясь на находках 
фрагментов серпов и зернотерок.

Важным признаком наличия земледелия у ирменских племен М.Ф. Косарев счи-
тал топографию поселков. Их расположение у широких пойм по берегам рек сви-
детельствовало о том, что «ирменцев» в первую очередь привлекали плодородные 
пойменные участки, удобные как для пашни, так и для выпаса. Вместе с находками 

* Работа подготовлена при поддержке РФФИ, проект «Барнаульское Приобье в древности» 
№17-11-22011-ОГН.
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пестов, обломков зернотерок и серповидного изделия, это могло свидетельствовать 
о пойменном земледелии [Косарев, 1981, с. 18, 227–228]. В целом, не исключая значе-
ния охоты и собирательства, Михаил Федорович считал ирменское хозяйство пасту-
шеско-земледельческим со скотоводческим уклоном [Косарев, 1993, с. 107–108].

Однако наиболее объективные данные об ирменском земледелии были получены при 
раскопках ирменского поселения Миловано-III Е.А. Сидоровым [1986]. Важнейшим аргу-
ментом, подтверждающим существование земледелия на территории Верхнего Приобья, 
явились следы самой древней пшеницы, обнаруженной в виде отпечатков на стенках со-
судов. Около 50 таких фрагментов было найдено на поселении Милованово-III. Отпечатки 
принадлежат голозерной гексоплоидной пшенице, являвшейся, в частности, предшествен-
ником карликовой голозерной пшеницы, которая выведена на территории Средней Азии 
в эпоху бронзы; имеются также и определения проса [Сидоров, 1986, с. 55]. В своей работе 
Е.А. Сидоров [1986] подробно анализирует систему ирменского земледелия: рассматрива-
ет орудия обработки почвы и уборки урожая, характеризует обнаруженные в жилищах и за 
их пределами обмазанные глиной ямы (зерновые?), подробно рассматривает зернотерки. 
По его мнению, можно предполагать существование в период поздней бронзы у ирмен-
ских племен Верхней Оби пашенного земледелия, приуроченного к поймам рек и проис-
ходящего от традиций андроновской культурно-исторической общности [Сидоров, 1986].

Основываясь на материалах Алтайского Приобья, А.Б. Шамшин и А.В. Гальченко 
поддержали Е.А. Сидорова в его идеях об ирменском пашенном земледелии. По их 
мнению, существование пашенного земледелия подтверждается находками зерноте-
рок и их обломков, которые были найдены практически на всех крупных зимних ир-
менских поселениях: Быково-III, Новоалтайском, Казенной Заимке. На Цыганковой 
Сопке-I была найдена даже целая зернотерка с лежавшим на ней курантом [Шамшин, 
1988, с. 15; Шамшин, Гальченко, 1997, с. 104–105].

Идею существования у позднебронзового населения юга Западной Сибири 
и Верхней Оби земледелия в различной степени поддерживают большинство специ-
алистов-археологов (Т.Н. Троицкая, В.И. Молодин, А.П. Бородовский, Ю.Ф. Кирю-
шин, В.С. Удодов, С.А. Ковалевский). Основная их аргументация зиждется на интер-
претации зернотерок как «мельниц» для изготовления зерновой муки, находках пестов 
и бронзовых серпов [Бородовский, 1994; Молодин, Бородовский, 1994; Троицкая, 
1974, с. 45; Удодов, 1994; Кирюшин, 1985].

Методика исследования
Верхнее Приобье относится к зоне, где со времени неолита сформировались обще-

ства охотников и рыболовов. В северной его части (таежной зоне) они продолжали суще-
ствовать вплоть до Нового времени, а для южных участков (степь и лесостепь) предпола-
гается появление скотоводческого типа хозяйствования в эпоху бронзы и окончательное 
его формирование в раннем железном веке. Такие построения основаны прежде всего 
на результатах фаунистического анализа палеозоологических коллекций, а также на рас-
смотрении орудий труда. Но полученные новейшие изотопные данные поз воляют 
по-новому взглянуть на эволюцию систем жизнеобеспечения древних обществ.

В последнее время в археологических исследованиях пристальное внимание уде-
ляется таким вопросам, как время и конкретные территории одомашнивания различ-
ных видов зерновых растений. Эти исследования были актуализированы в том числе 
активным применением изотопного анализа.
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Анализ стабильных изотопов углерода δ13C и азота δ15N в костях животных и че-
ловека является одной из новейших и наиболее продуктивных методик для получения 
данных о распространении злаков в качестве диетарной составляющей (в частности, 
проса). Для внутриматериковых популяций (т.е. при отсутствии морского компонента 
в диете) повышение уровней δ13C может быть вызвано потреблением т.н. растений 
С4, таких как кукуруза, сорго, просо (в отличие от растений С3, которые преобладают 
в умеренных широтах Евразии). Для Евразийского степного региона наиболее веро-
ятным растением С4 в диете является именно просо. Потребление других злаковых, 
таких как пшеница, овес, ячмень и т.п., остается «невидимым» при изотопном анализе.

Результаты и анализ
Полученные к настоящему времени данные для Евразийского степного регио-

на указывают на потребление проса в эпоху бронзы населением Южного Казахстана 
(с XVII в. до н.э., памятники Кызыл Булак-1 и Ой-Джайлау-7 [Motuzaite Matuzeviciute 
et al., 2015]) и в гораздо меньшей степени Северного (табл.). Наиболее вероятно его 
появление из северно-западных провинций Китая, где потребление проса зафиксиро-
вано c неолита [напр., Liu et al., 2014].

Изотопные данные о наиболее раннем появлении проса  
на территории Верхнего Приобья в конце эпохи бронзы

Лаб. шифр Памятник
14С дата, 

BP

Калиброванный 
возраст (2σ),  

гг. до н.э.
δ13C δ15N C:Nat Процент 

коллагена

SS Fir14.55 Фирсово-14, м. 55 – – –16.4 11.4 3.2 16.4
UBA 29302 Фирсово-14, м. 211 3045±31 1400–1220 –15.6 9.1 3.1 19.6

UBA 29281 Плотинная, 
траншея 9, м. 5 3018±33 1392–1129 –15.5 9.8 3.2 9.8

Для калибровки использована программа Calib 7.1 [Stuiver et al., 2018] и калибровочная кривая 
IntCal13 [Reimer et al., 2013].

Начиная с XIV в. до н.э. потребление проса зафиксировано по изотопным дан-
ным на территории Минусинской котловины (наиболее ранние памятники включают 
Первомайское-1 и Подгорное Озеро-1 [Svyatko et al., 2013]). Вполне вероятно, этот 
регион стал одной из наиболее ранних территорий распространения проса в Сибири 
в целом. Распространение проса в Южной Сибири было, видимо, связано с усилением 
контактов между местным населением карасукской культуры с Западным и Северо-За-
падным Китаем [Devlet, 1965; Di Cosmo, 1994; Kuzmina, 2007].

Последние исследования, сделанные в радиоуглеродной лаборатории 14Хроно 
Центра по исследованию климата, окружающей среды и хронологии Королевского 
Университета Белфаста, выявили С4 сигнал (повышенные уровни δ13C) у трех индиви-
дов из памятников Фирсово-14 и Плотинная, что указывает на вероятное потребление 
ими проса (см. табл.). Индивиды датируются XIV–XII вв. до н.э. В целом же диета 
остального населения этих памятников была основана на С3 источниках (которые мог-
ли включать и некоторые злаки) и не содержала проса.

Эти данные указывают на возможное начало потребления проса в Приобье на-
селением ирменской культуры приблизительно с XIV в. до н.э. Использование проса, 
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однако, не было систематическим в данный период и могло быть связано как с мест-
ным его возделыванием, так и с импортным происхождением. Другим объяснением 
повышенных уровней δ13C у индивидов может быть их миграция из районов с систе-
матическим потреблением проса (например, Китай или Южный Казахстан).

Заключение
Таким образом, полученные данные свидетельствуют в пользу высказанной 

ранее археологами идеи о возможном развитии форм земледелия в позднебронзовое 
время в Верхнем Приобье. По имеющейся на данный момент фактической базе пред-
ставляется затруднительным оценить его роль и значение в хозяйственной деятель-
ности, но не вызывает сомнения, что основой экономики по-прежнему являлось ско-
товодство. По всей видимости, земледелие играло вспомогательную роль, не влияя на 
основные диетарные стратегии. В целом, пока сложно говорить о конкретных путях 
проникновения проса на территорию Верхней Оби. Для более полной картины тре-
буется проведение дальнейших изотопных исследований населения эпохи бронзы из 
Северного Казахстана, Кузнецкой котловины и самого Алтая.
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THE PROBLEM OF THE EMERGENCE OF AGRICULTURE  
IN THE UPPER OB RIVER REGION BASED ON DATA  

FROM ARCHAEOLOGY AND STABLE ISOTOPE ANALYSIS

Stable isotope analysis is an important part of the interpretation process in modern archaeological 
stu dies, yet, it is not routinely applied to a sufficient extent. In the south of Western Siberia, isotope analysis 
has only recently begгan to be used. The research region belongs to the area where the societies of hunters 
and fishermen were formed in the Neolithic. In its northern (taiga) part they continued their existence until 
the modern period, while for the southern (steppe and forest-steppe) part the emergence of pastoral economy 
has been suggested for the Bronze Age, and its final formation for the Early Iron Age. Such reconstructions 
are primarily based on palaeozoological analysis and assessment of work tools, but the latest data shows 
the evolution of the subsistence of ancient societies in the south of Western Siberia in new light. The diet 
of the Neolithic to the Bronze Age populations of Altai was predominantly based on the C3 foodchains, but 
at least three people from three graves of the Ob River region in Altai (sites of Firsovo-14 and Plotinnaya) 
show C4 signal. The latter indicates the consumption of millet in the 14th–10th c. BC, which could be related 
to both its local cultivation, and import into the Irmen Culture region from the 14th c. BC. As a farmed crop, 
millet could have come to the area from Kazakhstan or the Minusinsk Basin. Findings of archaeobotanical 
materials (wheat and millet) have been recorded previously for the Late Bronze Age site of Milovanovo in 
Ob River region near Novosibirsk.

Key words: Altai Ob River region, Late Bronze Age, Irmen culture, agriculture, isotope analysis. 
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