
УДК 902«637»(571.1)

Д.В. Папин1, 2, С.В. Святко3

1Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия; 
2Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск, Россия; 

3Королевский университет Белфаста, Северная Ирландия

СТРУКТУРА ДИЕТЫ НАСЕЛЕНИЯ АНДРОНОВСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ АЛТАЯ ПО ДАННЫМ ИЗОТОПНОГО АНАЛИЗА  

(предварительные результаты)*

В статье рассматриваются вопросы реконструкции диеты населения андроновской культуры 
Алтая на основе изучения методами изотопной геохимии костей животных и человека из грунтово-
го могильника Фирсово-XIV. В приведенном авторами историографическом обзоре делается вывод 
о том, что большинство исследователей рассматривали хозяйство андроновской культуры в рамках 
скотоводческой направленности. С целью проверки этих предположений были проанализированы 20 
образцов из данного могильника. Полученные результаты изотопного анализа отражают типичную 
картину для андроновского населения эпохи бронзы юга Западной Сибири и Южной Сибири. Уров-
ни азота у людей свидетельствуют о систематическом потреблении продуктов скотоводства, а до-
статочно низкие уровни изотопов углерода – об отсутствии возделывания зерновых (в частности, 
проса). Изотопные значения внутри этой группы близки друг к другу, что говорит об отсутствии 
значительных вариаций в диете людей. Сравнение полученных данных с результатами андроновских 
популяций Минусинской котловины и Верхнего Приобья свидетельствует о сходстве диеты всех 
изучаемых регионов, включавшей большое количество животного белка.
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Введение
Несмотря на то, что исследование андроновской культуры Алтая ведется уже более 

100 лет, и ученые многократно обращались к тематике реконструкции хозяйственной 
деятельности населения, вопрос о соотношении скотоводства и земледелия остается 
открытым. С появлением и внедрением в археологические исследования методов изо-
топной геохимии появилась возможность получения палеодиетарных данных, что поз-
воляет по-новому взглянуть на проблемы формирования моделей жизнеобеспечения.

Археологические представления о системах хозяйствования «андроновцев» появи-
лись уже на начальном этапе формирования знаний об этой культуре. Именно в ранних 
работах С.А. Теплоухова и С.В. Киселева впервые был сформулирован тезис о ското-
водческой природе хозяйства андроновского населения Южной Сибири, и эти представ-
ления были подтверждены в результате изучения памятников Минусинской котловины 
и юга Красноярского края. При этом в работах С.В. Киселева [1949, с. 86–87] указыва-
лось на возможность существования земледелия как отдельной отрасли хозяйства.

Благодаря работам, развернутым М.П. Грязновым в конце 1940-х гг. в урочище 
Ближние Елбаны, была сделана широкая реконструкция историко-культурного раз-
вития региона. Изначально предполагалось, что появление скотоводства в бронзовом 
веке было связано с афанасьевской культурой и к андроновскому времени оно достиг-
ло определенного уровня. Именно с этим временем связана специализация внутри 
животноводства шерстяной и мясо-молочной направленности. В основе скотоводства 
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лежало, прежде всего, разведение крупного рогатого скота [Грязнов, 1956, с. 21; 1957, 
с. 23]. Раскопки С.С. Черниковым андроновских поселений на р. Иртыш и в Рудном 
Алтае дополнили общую картину по Алтайскому региону. Основываясь на материалах 
своих раскопок и фаунистических определениях, он обосновывал наличие у «андро-
новцев» отгонного скотоводства [Черников, 1960, c. 88].

В работах Г.А. Максименкова [1968; 1978, с. 122] по археологии долины Енисея 
также подчеркивался скотоводческий характер хозяйства «андроновцев», но при этом 
указывалось на вспомогательную роль земледелия.

Обобщая материалы по андроновской культуре на юге Западной Сибири, Е.Е. Кузь-
мина [1986] указывала на абсолютную мясо-молочную направленность андроновского 
стада, именно в то время скотоводство бронзового века получает наивысшее развитие.

Формирование научного археологического центра в г. Барнауле активизировало изу-
чение памятников Алтая. Так, раскопки В.С. Удодова [1994] на андроновском поселении 
Переезд позволили ему сделать выводы о более оседлом образе жизни людей. А.В. Гальчен-
ко [1990, с. 58–59], анализируя материалы поселений Алтая, охарактеризовал андроновскую 
экономику как многоотраслевую и основанную на животноводстве, при этом указывая, что 
разные ее направления были развиты в достаточной степени. Ю.Ф. Кирюшин и А.Б. Шам-
шин [1992] выделили два этапа в развитии андроновского скотоводства на Алтае: мясо-мо-
лочный и, позже, молочно-мясной. Характеризуя в целом хозяйство носителей андронов-
ской культуры на Верхней Оби, Ю.Ф. Кирюшин и С.П. Грушин [2010, с. 93] сделали вывод, 
что оно определяется как скотоводческое, а охота играла вспомогательную роль.

Таким образом, к настоящему времени всеми исследователями признается суще-
ствование у андроновского населения юга Западной Сибири развитого скотоводческо-
го хозяйства, но и не отрицается факт присутствия в разной форме мотыжного земле-
делия, главным аргументом в пользу которого являются находки фрагментов серпов 
и зернотерок. Вместе с тем, археоботанические находки свидетельствуют, что появле-
ние устойчивого очага земледелия в рассматриваемом регионе относится к финальной 
бронзе; находки зерна в более ранних памятниках единичны [Рябогина, Иванов, 2010]. 

Поэтому важное значение имеет использование новых техник, связанных с изу-
чением диеты древнего населения методами изотопной геохимии. Обоснованность 
такого подхода получила апробацию в работах по материалам памятников развитой 
бронзы степной полосы Северной Азии, включая памятники Чича [Privat et al., 2005], 
Бестамак и Лисаковск [Miller et al., 2014], Каменный Амбар [Hanks et al., 2018], Боль-
шекараганский могильник [Privat, 2002], а также ряд памятников Минусинской кот-
ловины [Svyatko et al., 2013; 2020]. По результатам этих исследований установлено, 
что в целом диета населения эпохи бронзы состояла из широкого спектра источников, 
включая домашних и диких животных, дикорастущие растения и рыб (с основным 
упором на мясо наземных животных и рыбу), и различалась между памятниками; ва-
риации были также обнаружены между людьми разных возрастных категорий. Эти 
данные говорят о существовании сложных моделей жизнеобеспечения в степном ре-
гионе и подчеркивают необходимость расширения исследований на микрорегиональ-
ном уровне, включающих данные по экологии, биологии и археологии.

Материалы и методы
Анализ стабильных изотопов углерода d13C и азота d15N в костях животных и че-

ловека является одним из наиболее информативных современных методов для получе-
ния данных о диете. Для внутриматериковых популяций (т.е. при отсутствии морского 
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компонента в диете) повышение уровней d13C может быть вызвано потреблением ку-
курузы, сорго, проса. Для Евразийского степного региона наиболее вероятно потреб-
ление именно проса. Потребление других злаковых, таких как пшеница, овес, ячмень 
и т.п., остается «невидимым» при изотопном анализе.

Изотопные уровни азота (d15N) указывают на положение индивида в пищевой 
цепи, а также на потребление рыбы. На каждом последующем трофическом уровне 
d15N повышаются приблизительно на 5‰, а самые высокие изотопные показатели азо-
та обычно говорят о водном компоненте в диете (т.е. о потреблении рыбы).

В данном исследовании были проанализированы образцы костей 16 людей и четырех 
животных андроновской культуры из могильника Фирсово-XIV. Анализ был выполнен 
в радиоуглеродной лаборатории 14Хроно Центра по исследованию климата, окружающей 
среды и хронологии Королевского университета Белфаста (Северная Ирландия).

Обсуждение результатов и дискуссия
Результаты изотопного анализа (рис., табл.) отражают достаточно типичную кар-

тину для населения начала – середины эпохи бронзы Южной Сибири. Уровни азота 
у людей (разница между средними значениями людей и животных – 4.6‰) говорят 
о систематическом потреблении продуктов животноводства, а достаточно низкие 
уровни изотопов углерода (ниже -18‰) – об отсутствии возделывания проса. Похожие 
выводы были сделаны ранее для населения афанасьевской, окуневской и андроновской 
культур из других регионов Южной и Западной Сибири [Svyatko et al., 2013; 2017]. 
Также можно отметить, что изотопные значения внутри этой группы людей близки 
друг другу, что говорит об отсутствии вариаций в диете людей.

Сравнение новых данных с аналогичными результатами, полученными ранее 
для андроновского населения Минусинской котловины [Svyatko et al., 2013] и Алтая 
(могильники Чекановский лог, Рублево-VIII и Фирсово-XIV), показывает изотопную 
близость этих групп. В целом можно сказать, что их диета существенно между со-
бой не различалась и включала большое количество животного белка. Повышенные 
уровни углерода, указывающие на потребление проса, видны только у двух людей 
из могильников Верхнего Приобья, датируемых периодом поздней бронзы. Однако 

Изотопные данные 
для населения 
андроновской 

культуры Алтая 
и Минусинской 

котловины
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у «фирсовской» группы, по сравнению с минусинскими и ранними алтайскими дан-
ными, уровни изотопов азота немного ниже (эта разница статистически значима, 
p=0.02 и р=0.05 соответственно, по результатам t-теста для одинаковых дисперсий). 
Возможно, это указывает на отсутствие рыбы в диете алтайской группы. Похо-
жие наблюдения по отсутствию рыбного компонента у населения Алтая по сравнению 
с населением Минусинской котловины были сделаны и по афанасьевским группам 
[Svyatko et al., 2017]. Объяснение данного феномена требует дальнейшего привлече-
ния данных археологии и антропологии, в том числе зубных палеопатологий.

Изотопные показатели азота и углерода  
для населения андроновской культуры из могильника Фирсово-XIV

Номер образца d15N d13C C:Natomic Полевой шифр Пол/вид Кость
Люди

SS DP 1 10.4 -19.4 3.1 Могила-32 M Фаланга
SS DP 2 3.9 -21.4 3.1 Могила-341 M Лопатка
SS DP 3 10.2 -19.2 3.1 Могила-124 Таз?
SS DP 4 10.9 -19.1 3.2 Могила-311, скелет 2 Фаланга
SS DP 5 11.0 -19.6 3.2 Могила-311, скелет 1 M Фаланга
SS DP 6 10.7 -19.2 3.2 Могила-342 –
SS DP 7 10.3 -19.3 3.2 Могила-106 F –
SS DP 8 10.3 -19.3 3.2 Могила-14 Фаланга
SS DP 9 11.5 -19.0 3.2 Могила-37 Фаланга

SS DP 10 10.4 -19.8 3.2 Могила-200 Таз
SS DP 11 11.0 -19.7 3.2 Могила-213, скелет 1 –
SS DP 12 10.5 -19.6 3.2 Могила-213, скелет 2 –
SS DP 13 10.7 -19.6 3.2 Могила-26 F Фаланга
SS DP 14 10.6 -19.3 3.2 Могила-26 M Фаланга
SS DP 15 10.7 -19.1 3.2 Могила-29 F Фаланга
SS DP 16 10.7 -19.2 3.2 Могила-29 M Фаланга

Животные
SS DP 17 5.5 -20.5 3.2 Могила-311 КРС –
SS DP 18 5.5 -19.8 3.2 Могила-341 МРС –
SS DP 19 6.0 -20.7 3.2 Могила-26 МРС –
SS DP 20 5.6 -20.1 3.2 Могила-104 МРС –
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STRUCTURE OF PALEODIETS OF ANDRONOVO CULTURE 
POPULATION IN ALTAI BY THE DATA OF ISOTOPIC ANALYSIS 

(preliminary results)

The paper discusses palaeodietary reconstruction of the Andronovo Culture population in Altai based on 
stable isotope study of animal and human bones from the burial ground of Firsovo-XIV. Most researchers consider 
the economy of the Andronovo Culture as pastoral. To assess this assumption, we analysed 20 samples from Firsovo-
XIV. The results of stable isotope analysis reflect a typical picture for the Bronze Age Andronovo population of 
Western and Southern Siberia. Human nitrogen isotope levels ndicate a systematic consumption of meat, and fairly 
low carbon isotope ratios – the absence of grain cultivation (in particular, millet). The isotopic values of this group 
of people are closely clustered together, which indicates the lack of major dietary variations within this society. 
Comparison of the data with the results for the Andronovo people of the Minusinsk Basin and Upper Ob River region 
shows the similarity of the diet for these groups, which included a large amount of animal protein.
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