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В памятниках бронзового века Южной Сибири шерстяные ткани появляются в андро-

новской (федоровской) культуре. Это детали одежды, включающие плетеные пояса и шну-
ры (Ужур), фрагмент ткани (Усть-Ерба). Шерстяные детали головных уборов известны и 
в  памятниках карасукской культуры (Уйбат). Технологический анализ текстиля и допол-
нительное исследование изотопного состава позволяют дополнить историю распростра-
нения технологии производства шерстяных тканей Северной Евразии. 

Самые ранние материалы происходят из могильников андроновского времени. Мо-
гильник Усть-Ерба располагается на правом берегу р. Ербы в Хакассии (Киселёв 1935: 
206–207). На поверхности могил сохранились оградки из плиток. В оградке 1 найдены два 
фрагмента ткани. Могильник Ужур находится на севере Минусинской котловины в Крас-
ноярском крае (Членова 1962: 68–74; 1966). В могиле 2 кургана 47 лежал мужчина, над его 
тазовыми костей найдены пояса, возле ног и перед грудью — шнуры. 

Могильник Чирков Уйбат карасукской культуры расположен рядом с Уйбатским Чаа-
тасом в Хакассии. В могиле 3 найден скелет женщины. На конце бронзового ножа сохрани-
лись фрагменты ткани (Киселёв 1936: 1, 25).

Все фрагменты текстиля сделаны из шерстяных нитей: фрагмент тесьмы диагонально-
саржевого плетения (Усть-Ерба) (рис. 1, 1); фрагменты трех поясов, выполненных в технике 
диагонального плетения, и шнуры (Ужур); фрагменты тканей полотняного переплетения, 
тесьмы диагонально-саржевого плетения и шнура с проколами иглой (Уйбат) (рис. 1, 2). 
Используются нити S- и Z-крутки, толщина нитей неравномерная, плотность ткани ва-
рьирует. Преобладание в образцах из Уйбата пуховых волокон указывает, что шерсть  

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-09-00015.

Рис. 1. Фрагменты тесьмы диагонально-саржевого плетения, шерсть: 1 — могильник Усть-Ерба; 
2 — могильник Уйбат 
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не срезали, а выдергивали; с пухом. В образцах из Усть Ербы и Уйбата выявлены волокна 
мертвого волоса. Это делало спряденную нить более прочной. Возможно, часть волокон 
темно-коричневого цвета в образцах из Усть Ербы и Уйбата были окрашены.

Определение изотопного состава шерстяного волокна из памятников Южной Сибири 
позволяет определить те природные регионы, где могли располагаться угодья для выпаса 
овец/коз. Полученные данные дают лишь общее представление об изотопном составе сы-
рья и тех пастбищах, где животных могли выпасать, а не характеризуют каждый индиви-
дуальный фрагмент (Szpak et al. 2015). Однако, сравнительный анализ изотопных данных 
позволяет выявить разный рацион животных и предположить, в каких зонах могли рас-
полагаться ресурсные ареалы.

Шерстяные пояса из Ужура, вероятно, сделаны из руна овец предгорных лесостепных/
лесных пастбищ; фрагменты ткани из Уйбата и Усть-Ербы — из руна овец степной зоны, 
один фрагмент из Уйбата — из руна овцы аридной полупустынной зоны. 

Главным стимулом появления шерстяных тканей в Северной Евразии бронзового века 
стало специализированное овцеводство/козоводство. Шерстяной текстиль из памятников 
Южной Сибири сохранил «изотопную» подпись, которая позволяет очертить несколько 
ресурсных ареалов, откуда могло происходить сырье.
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The main stimulus for the appearance of woolen textiles in Northern Eurasia in the bronze age 

was specialized sheep/goat breeding. Woolen textiles, braid and cords are known in the burials of 
Southern Siberia. The woolen textiles have preserved an “isotopic” signature that allows us to outline 
several resource areas where raw materials could come from: the arid semi-desert zones, steppe and 
forest-steppe/forest zones.
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