
Красочные пигменты из Культурного 
слоя и мужсКого погребения сунгиря: 
предварительные результаты1

Красочные минеральные 
пигменты — одна из распространенных кате-
горий находок на стоянках верхнего палеолита. 
подход авторов к изучению пигментов базиру-
ется на подробном изучении всех доступных 
образцов. результаты археологического изуче-
ния дополняются результатами естественно-
научных анализов и расширяют представление 
о хозяйственно-бытовом и символическом при-
менении охр на памятниках верхнего палеолита. 
статистическая обработка результатов позволя-
ет сравнивать между собой пигменты из разных 
участков памятников. в статье представлены 
результаты изучения 36 образцов пигментов из 
культурного слоя стоянки сунгирь, а также укра-
шений. показано наличие глинистой состав-
ляющей в густой массе, приготовленной и ис-
пользованной для окрашивания погребального 
костюма. основными чертами использования 

красочных пигментов на сунгире можно счи-
тать применение в хозяйственно-бытовых целях 
как твердых видов охры, так и мягких, вплоть до 
сус пензии разной степени густоты. бытовое при-
менение пигментов находит широкие аналогии 
на памятниках ранней и средней поры верхнего 
палеолита европы, в том числе использование 
охры как составной части смеси, происходящей 
из заполнения очагов. однако пока на сунги-
ре не выявлены материалы для реконструкции 
всей технологической цепочки приготовления 
красочных веществ. символическое исполь-
зование пигментов на сунгире в полной мере 
имеет сходные, но не идентичные черты с ма-
териалами стоянок павловского этапа граветта 
в графической деятельности и практиках окра-
шивания символических предметов. особенно 
это проявляется в области организации погре-
бального обряда (окрашивание дна могилы), при 

АннотАция

удК 902/904
DOI: 10.31250/2658-3828-2024-2-34-51

в .с.  житенёв
московский государственный 
университет им. м.в. ломоносова, 
ломоносовский пр., 27, к. 4, 
москва, 119234, россия 
E-mail: macober@mail.ru 
ORCID: 0000-0003-1105-9318

в .д .  ла вр ова
московский государственный 
университет им. м.в. ломоносова, 
ленинские горы, 1, стр. 3,  
москва, 119991, россия  
E-mail: lavrova.vladislawa@gmail.com 
ORCID: 0009-0009-0371-8118

е .а.  виногра дова
московский государственный 
университет им. м.в. ломоносова, 
ломоносовский пр., 27, к. 4, 
москва, 119234, россия 
E-mail: vinogradovae@mail.ru 
ORCID: 0009-0009-2914-2428

м.а.  с татКус
московский государственный 
университет им. м.в. ломоносова, 
ленинские горы, 1, стр. 3,  
москва, 119991, россия  
E-mail: statkusma@my.msu.ru 
ORCID: 0000-0003-3175-9338

Ю.д.  а нис овец
московский государственный 
университет им. м.в. ломоносова, 
ломоносовский пр., 27, к. 4, 
москва, 119234, россия 
E-mail: aquarumnaya@gmail.com 
ORCID: 0000-0002-0427-1700

1 работа выполнена при поддержке гранта рнФ № 23-28-00468, https://rscf.ru/project/23-28-00468, «разработка подхода 
к изучению географического происхождения (provenance) верхнепалеолитических минеральных красочных пигментов 
(охры) Каповой пещеры и Каменной балки II методами аналитической химии».



35
Camera praehistor ica 
№ 2 (13)  •  2024

Mineral pigments are one of the 
most common categories of finds at the sites of the 
Upper Paleolithic. The authors’ approach to the 
study of pigments is based on a detailed study of all 
available samples. The results of the archaeological 
study are complemented by the results of natural 

science analyses and expand the understanding of 
the utilitarian and symbolic use of ochre on the sites 
of the Upper Paleolithic. Statistical processing of the 
results makes it possible to compare pigments from 
different areas of sites. The article presents the re-
sults of studying 36 samples of pigments from the 
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подготовке погребального костюма пластичной 
массы для густого окрашивания одежды, голов-
ного убора, апплицирование на него некоторых 
украшений, возможно частично соединенных 
между собой. использование суспензий разной 

степени густоты на материалах сунгиря ранее не 
обсуждалось, как и связанные с погребальной 
традицией способы расположения украшений 
на голове, имеющие прямые аналогии в морав-
ских павловских материалах.
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ВВеДение

стоянка ранней поры верхнего палеолита 
сунгирь расположена на окраине г. владимира, 
на склоне левого берега р. Клязьмы и на правом 
берегу впадающего в нее ручья сунгирь [бадер 
1978]. время существования стоянки, по всей 
видимости, относится к периоду около 29–27 
тыс. с л. н. и около 35–32 тыс. кал. л. н., что 
особенно зримо обосновывают технико-типо-
ло гические особенности костяного, бивневого 
и рогового инвентаря, предметы декоратив но-
прик ладного искусства и искусства малых форм 
[бадер 1978; сулержицкий и др. 2000; гаврилов 
2004; Хлопачев 2006; grigoriev 1990; Whi te 1993; 
Marom et al. 2012; kuzmin et al. 2014].

на памятнике в ходе раскопок в период 
с 1957 года по настоящее время изучена пло-
щадь свыше 4600 м2. «Культурные остатки кон-
центрировались на значительной целостной 

пло ща ди, вытянутой поперек карьера с запада-
юго-запада на восток-северо-восток. основ-
ное пятно культурного слоя не имело четких 
очертаний; оно отличалось не только значи-
тельным количеством культурных остатков, 
но и наличием кострищ, очажных» и ритуаль-
ных ям, скоп лений крупных костей животных 
(преимущественно мамонтов) и, по мнению 
о.н. бадера, жилищ [бадер 1978: 67]. мощность 
культурного слоя памятника и проблема его 
многослойности является предметом продол-
жительной дискуссии [гаврилов 2004; Каверз-
нева 1985; бадер, михайлова 1998; сергин 2022; 
солдатова 2012; стулова 2021]. представления 
о значительной нарушенности и смещении 
культурных остатков на всей площади стоянки 
опровергаются как полевыми наблюдениями 
о.н. бадера, среди которых наиболее ярким, но 
далеко не единственным, можно назвать часть 
лапы пещерного льва в анатомическом порядке, 

cultural layer of Sungir, as well as personal orna-
ments. The presence of a clay component in a thick 
mass prepared and used for staining a funeral cos-
tume is demonstrated. The main features of the use 
of pigments characteristic to the Sungir settlements 
include the use for household purposes of both hard 
and soft types of ochre, up to suspensions of vary-
ing degrees of density. The domestic use of pigments 
finds wide analogies on the Early and Middle Up-
per Paleolithic European sites, including the use of 
ochre as a part of the mixture originating from the 
filling of hearth. however, so far no materials have 
been identified on Sungir for the reconstruction of 
the entire сhaîne opératoire for the preparation of 
colorful substances. The symbolic use of pigments 

in graphic activities and practices of coloring sym-
bolic objects on Sungir has fully similar, but not 
identical features with the materials of the Pavlovian 
sites. This is especially evident in the field of burial 
rite organization (staining the bottom of the grave), 
the use of plastic mass for thick staining of clo thing, 
headdress, and the application of some personal 
ornaments on it, possibly partially interconnected, 
in the preparation of mortuary clothing. The use of 
suspensions of varying degrees of density on Sungir 
materials is shown for the first time. The methods of 
placing ornaments on the head associated with the 
burial tradition, which have direct analogies in the 
Moravian Pavlovian materials, have also not been 
discussed before.

Key words: Upper Paleolithic, mineral pigments, ochre, suspension, burial costume, personal ornaments, 
Sungir, the gravettian, Micro x-ray fluorescence.

For citation: Zhitenev V.S., lavrova V.D., anisovets y.D., Vinogradova E.a., Statkus M.a. Pigments from 
the cultural layer and the male burial of Sungir: preliminary result. Camera praehistorica. 2024, no. 2 (13), 
рр. 34–51. DOI: 10.31250/2658-3828-2024-2-34-51 (in Russian).
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так и тафономическими наблюдениями на ма-
териалах остеологической коллекции и корпу-
са изделий и отходов производства костяного, 
бивневого и рогового инвентаря ([бадер 1978: 
70, рис. 33; солдатова 2014], результаты обра-
ботки коллекций в.с. житенёвым).

охрА стоянКи сунгирь,  
по полеВым нАблюДениям 
о.н. бАДерА

распределение охры на площади стоянки 
(рис. 1) описано о.н. бадером. «в средней зоне 

рис. 1. Схематичный план распространения кусочков и мазков охры в культурном слое стоянки Сунгирь 
(с дополнениями по: [Бадер 1978: рис. 69; Бадер 1998: рис. 2])
Fig. 1. Schematic plan of pieces and smears of ocher’ distribution in the Sungir’ cultural layer  
(with additions, according to: [bader 1978: fig. 69; bader 1998: fig. 2])
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она почти не зарегистрирована… следы ее были 
более или менее обильны на жилой и в особен-
ности на культовой площадках, образуя на плане 
стоянки два крупных пятна… на юго-западной 
площадке охры гораздо больше, чем на северо-
восточной. так, на первой площадке она зареги-
стрирована в 1534 случаях, а на второй — всего 
369 раз, т. е. в 4 раза меньше, хотя на примерно 
равных площадях. Этот факт подчеркивает более 
существенную роль, которую играла юго-западная 
площадка в ритуальной жизни стойбища.

охра на ней концентрировалась наиболее 
густо вокруг могил, в особенности у северного 
и северо-восточного края могилы 1, где в неко-
торых квадратах она регистрировалась до 35 раз 
на 1 кв. м. в этом направлении охристая пло-
щадка охватывала и все скопления костей, слу-
живших для выделки костяных изделий.

на северо-восточной, жилищной площадке 
охра была рассыпана далеко не так густо; она 
концентрировалась там около двух, видимо ри-
туальных, ям с вещами и костями песца (ямы 21 
и 22…), на площади предполагаемого жилища 3 
и к юго-востоку от него, где на некоторых метро-
вых квадратах концентрация ее доходила до 15 
и даже 21 кусочка» [бадер 1978: 98–99, рис. 69].

далее о.н. бадер отмечает «многочисленные 
следы» охры в «очажных ямах… стоянки» [ба-
дер 1978: 99]. общее описание взаимосвязи ям 
и красочных пигментов рисует такую картину: 
«очажных ям на жилой и ритуальной площадке 
было 14, на жилой площадке 18, а в средней зоне 
всего две; при этом на ритуальной площадке 
глубоких ям, врытых в грунтовую супесь, было 
10, а не достигших ее — четыре; на жилой пло-
щадке соотношение обратное: восемь глубоких 
и 10 мелких. ритуальный характер юго-западной 
площадки подчеркивается расположением на 
ней, у могил, трех больших, богатых находками 
ритуальных ям, в то время как на жилой пло-
щадке всего две маленькие ритуальные ямки. 
о том же еще более красноречиво говорит дру-
гой факт: на ритуальной площадке ям с содержа-
нием охры насчитывается 10 (из общего числа 
14), а на жилой площадке всего семь (из общего 

числа 18); другими словами, на ритуальной пло-
щадке 72 % ям с охрой, а на жилой всего 30 %» 
[бадер 1978: 97–98]. по мнению о.н. бадера, 
пигменты использовались на стоянке в риту-
альных целях, включая погребальные обряды 
и посыпку «огня или очага священной красной 
охрой», «для окраски и тела и предметов» [бадер 
1978: 97, 99].

в описаниях объектов культурного слоя сун-
гиря о.н. бадер достаточно четко характеризует 
и внешний вид (морфологию) пигментов: «охри-
стыми включениями», «крупинками и мазками 
охры», «мелкой охрой», «примесью мелкого по-
рошка охры», «единичными крошками охры», 
«мелкими кусочками охры» называет окрашен-
ность и мелкие крупинки / кусочки, большие по 
размеру пигменты — «кусочками» и «кусочками 
более крупной охры», а в случае явных отличий 
размеров образцов на одном объекте это ука-
зывается в описании ([бадер 1966: 17, 19; бадер 
1978: 68–69, 74–75, 85–86] и др.). специально 
оговариваются следы термического воздействия 
на пигментах из кострищ и очажных ям: «пере-
жженная охра» и мелкие ее пережженные кусоч-
ки, кроме того, отмечаются случаи перемешан-
ности крупинок и мелких кусочков пигментов 
с углями и золой, иногда «составлявшими до-
вольно яркие пятна» [бадер 1966: 17, 19; бадер 
1978: 85, 89]. в случае незначительной окрашен-
ности пигментом используются, кроме очевид-
ного «красное» или «охристое пятно», понятные 
описательные термины — например, «подох-
ренное» как синоним для «слегка окрашенное 
охрой» в других публикациях [бадер 1966: 19; 
бадер 1978: 72, 75]. с необходимым вниманием 
зафиксировано и положение пигментов в ямах, 
кострищах и очажных ямах: на дне (и в ям-
ках / углублениях дна), в заполнении или пре-
имущественно вокруг, а также отсутствие охры 
[бадер 1966: 17, 19; бадер 1978: 72–94]. Кроме 
того, в заполнении ямы 6 (которая «была искус-
ственно» заполнена «светлой супесью») выделя-
ются «включения охры, в том числе два ярких ее 
пятна», то есть две обособленные (?) «засыпки» 
охры, а под «включениями» подразумеваются, 



39
Camera praehistor ica 
№ 2 (13)  •  2024

судя по плану, единичные «крупинки» пигмента 
[бадер 1978: 82–83, рис. 46].

отдельно следует отметить терминологию, 
применявшуюся о.н. бадером к описанию 
обособленных скоплений красочного пигмен-
та и его консистенции. в описании ямы 4, рас-
положенной «почти на прямой между двумя 
могилами» (в кв. о-п-158, 159), сначала отмеча-
ется тот факт, что сверху она выделяется «тем-
ными углистыми и красными охряными мазка-
ми», заполнена «темной гумусированной землей 
с вкраплениями и прослойками угля и чистой 
охры; прослойки охры имели толщину 2–3 мм. 
слои угля и охры устилали… дно ямы на раз-
личных уровнях ее заполнения и хорошо обри-
совывали ее форму; особенно четко они выделя-
лись в верхних горизонтах заполнения» [бадер 
1978: 78]. на плане ямы и в условных обозначе-
ниях к нему отмечены не только «густые пятна 
и ленты чистой охры», но и ее «кусочки» [бадер 
1978: 9, рис. 43]. об «охристых полосках» и пят-
не «чистой охры» сообщается в описании очаж-
ной ямы 8, о рыхлом очажном слое «с густыми 
охристыми включениями» — в описании одной 
из прослоек заполнения очажной ямы 13 [бадер 
1978: 84, 86]. тщательность градации этих на-
блюдений важна и в современном анализе кра-
сочных пигментов сунгиря.

мАтериАлы и метоДы

в рамках исследования изучены образцы пиг-
мента (охры) из раскопов I (5 экз.) и II (31 экз.) 
1958 и 1964 гг. на стоянке сунгирь, а также пиг-
менты на бивневых бусинах (6 экз.) и клыке пес-
ца из мужского погребения (с-1). пигменты из 
культурного слоя раскопа I представлены образ-
цами из горизонта 1, из раскопа II — горизон-
тов 1–4.

для проведения многофакторного анализа 
красочных пигментов отдельных памятников 
и сопоставления между образцами из коллек-
ций различных стоянок была разработана си-
стема описания, включавшая 28 параметров 
[житенев, анисовец 2023]. для определения 

цвета использовалась цветовая шкала Munsell 
Soil Color book, затем данные переводились 
в систему CIE-lab (рис. 2). определение параме-
тра «твердость» производилось путем проведе-
ния образцом по листу бумаги. использование 
классических геологических методов опреде-
ления твердости (например, шкалы мооса) 
в данном случае не представляется возможным 
ввиду хрупкости образцов, а также их размера 
(большая часть до 5 мм). образцу, оставляю-
щему яркую линию на бумаге, присваивается 
значение 1; прерывистую, нечеткую линию — 
2; если следа не было вовсе — 3. образцы были 

рис. 2. Образцы пигмента со стоянки Сунгирь, 
отобранные для исследования: а — раскоп II, гор. 3, 
кв. у-ф-х-158; б — погребение С-1,  
бусина № 3; в — раскоп I, гор. 3, кв. г-147;  
г — погребение С-1, украшение из клыка песца;  
д — раскоп II, гор. 1, кв. у-ф-х-157; е — погребение 
С-1, украшение из клыка песца. Фото В.С. Житёнева
Fig. 2. Examples of pigment samples selected for the study. 
a — ex. II, hor. 3, sq. у-ф-х-158; б — burial C-1, bead no. 3; 
в — ex. I, hor. 3, sq. г-147; г — burial C-1, personal ornament 
from arctic fox’ canine.; д — ex. II, hor. 1, sq. у-ф-х-157;  
е — burial C-1, personal ornaments from arctic fox’ canine 
(photo by V.S. Zhitenev)
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изучены с помощью бинокулярного микроскопа 
(стереомикроскоп Zeiss Stemi 2000-C) при белом 
освещении 3100 лм и свете лампы накаливания 
в помещении, с увеличением ×5.

большая часть образцов из сунгиря представ-
ляет собой вкрапления красочной массы в су-
глинке. пять образцов, полученных в ходе рас-
копок 1964 г. (раскоп I, гор. 1, кв. г-147 и б-147), 
представляют собой куски пигмента, то есть 
обладают аморфной формой и твердыми, ско-
шенными гранями (в отличие от округлого, под-
овального «комка») (подробнее о классифика-
ции: [житенев, анисовец 2023]).

все образцы, за исключением одного (рас-
коп II, гор. 1, кв. 160), имеют гомогенную текс-

рис. 3. Оттенки охры из раскопов I и II стоянки 
Сунгирь
Fig. 3. Shades of ochre from the excavation areas I and II  
of the Sungir settlement

рис. 4. Сравнение образцов пигмента из разных горизонтов раскопов I и II стоянки Сунгирь:  
а — по наличию примесей; б — по гомогенности окраса; в — по твердости; г — по наличию темной патины
Fig. 4. Comparison of pigment samples from different horizons of the Sungir settlement (I and II excavation area):  
a — presence of impurities; б — homogeneity of color; в — hardness; d — presence of a dark patina



41
Camera praehistor ica 
№ 2 (13)  •  2024

туру; 10 образов (27,8 %) имеют гетерогенный 
окрас, не затрудняющий определение основ-
ных параметров цвета пигмента (4 из раскопа I, 
гор. 1, кв. г-147 и б-147, 2 из раскопа II, гор. 1 
кв. 160, 4 из раскопа II, гор. 1, кв. 157), лишь один 
образец содержит включения пигмента другого 
оттенка, при этом он представляет собой охру, 
налипшую на камень (раскоп II, гор. 1, кв. 160).

Шесть образцов содержат видимые включе-
ния: из них 3 — преимущественно кварц (раскоп 
I, гор. 1, кв. г-147 и б-147), 2 — беловатые вклю-
чения, напоминающие карбонат кальция (рас-
коп I, гор. 1, кв. г-147, раскоп II, гор. 1, кв. 160),  
и 1 — суглинок (раскоп II, гор. 1, кв. 160). вклю-
чения нерегулярные, низкой и средней интен-
сивности. образцы не проявляют свойств маг-
нетизма и не обладают блеском. на 3 образцах 
наблюдается темная патина (раскоп I, гор. 1, 
кв. б-147, раскоп II, гор. 1, кв. 160).

подавляющее большинство образов (91,7 %) 
обладают песчано-глинистой структурой, один 
имеет мелкопесчаную структуру, два — крупно-
песчаную (все из раскопа II, гор. 1, кв. 160).

в ряде образцов пигмент присутствует в виде 
следов струйки / выплеска относительно жид-
кой пастообразной суспензии, напоминающих 
«ленты» охры (рис. 2: д).

образцы охры из горизонта 1 раскопов I и II 
содержат включения в виде кальцита и кварца, 
обладают большей твердостью (2, 3), то есть не 
оставляют следа при проведении по листу бу-
маги. пигменты горизонтов 2–4 раскопа II, на-
против, оставляют яркий след (твердость 1) и не 
содержат включений.

оттенки охры из раскопов I и II практически 
идентичны (рис. 3). пигменты горизонтов 3 и 4 
имеют схожий цвет, образцы из горизонтов 1 
и 2 незначительно отличаются от них, однако 
относятся к схожему красновато-кирпичному 
оттенку — они наиболее близки по цвету охре 
из горизонта 1 раскопа I и, в отличие от осталь-
ных образцов, их окрас гетерогенен.

таким образом, пигменты из горизонтов 2, 3 
раскопа II более однородны по своей структуре 
и текстуре, обладают наименьшей твердостью, 

не содержат включений, имеют одинаковую 
песчано-глинистую структуру. в то же время 
пигменты горизонта 1 из раскопов I и II близки 
друг другу по цветовым характеристикам, об-
ладают средней и высокой степенью твердости, 
неоднородной текстурой, содержат примеси, 
имеют гетерогенный окрас, на некоторых образ-
цах отмечено наличие патины (рис. 4).

изучение обрАзцоВ  
КрАсочных пигментоВ метоДом 
миКрорентгенофлуоресцентного 
АнАлизА

микрорентгенофлуоресцентный анализ 
проводился с использованием спектрометра 
tornado M4+ (bruker, германия). для регистра-
ции спектров с кусочков охры использовалась 
трубка с вольфрамовым анодом: напряжение на 
трубке — 50 кв, ток на трубке — 300 мка, колли-
матор трубки — 1 мм. длительность регистра-
ции единичного спектра составляла 60 с. Каме-
ра с образцом вакуумировалась до остаточного 
давления 25 мбар.

для регистрации карт распределения элемен-
тов использовалась трубка с родиевым анодом 
(напряжение на трубке — 50 кв, ток на трубке — 
500 мка). диаметр пучка первичного излучения 
на поверхности образца равнялся 30 мкм, шаг 
сканирования карты — 30 мкм, экспозиция на 
точке — 50 мс. Камера с образцом вакуумирова-
лась до остаточного давления 25 мбар.

в исследовании использованы образцы трех 
типов: пигменты из культурного слоя, бусины 
и клык песца, окрашенные охрой. принципи-
альным условием было проведение недеструк-
тивного анализа, по этой причине использо-
вался микрорентгенофлуоресцентный анализ 
(микрорФа), который позволяет изучить не-
ровную поверхность небольших образцов без 
отбора фрагментов и без подготовки поверх-
ности. существенным ограничением такого 
подхода является полуколичественный харак-
тер результатов, а также возможность получать 
информацию только о приповерхностном слое 
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образца, толщиной не более нескольких сот ми-
крометров. тем не менее отсутствие каких-либо 
априорных данных о химическом составе пиг-
мента в исследуемых образцах делает оправдан-
ным применение микрорФа для их первичного 
изучения.

для повышения качества результатов микро-
рентгенофлуоресцентного анализа при регистра-
ции спектров образцы находятся при низком 
давлении в 25 мбар. для сохранности оборудо-
вания и самих образцов, подобному вакуумиро-
ванию без предварительной пробоподготовки 
могут подвергаться лишь образцы со стабильной 
поверхностью без мелкодисперсного порошка на 
ней. в противном случае частицы вещества при 
наборе давления после окончания анализа элек-
тризуются и разлетаются, что может стать при-
чиной их попадания в узлы спектрометра. поэто-
му для анализа были выбраны 13 образцов желе-
зосодержащего пигмента, поскольку остальные 
представляли собой «пыльные» объекты.

в таблице 1 представлены результаты полу-
количественного микрорФа (массовые доли 

оксидов основных макроэлементов). образцы 
можно разделить на две группы: в первой груп-
пе среднее содержание железа около 5 %, основ-
ные макроэлементы — алюминий (15 %) и крем-
ний (70 %); во второй содержание железа около 
17 %, кальция — около 8 %, содержание алюминия 
и кремния несколько ниже, чем в образцах пер-
вой группы. можно предположить, что основной 
компонент всех образцов — это алюмосиликаты, 
то есть глинистые минералы. проведение рент-
генофазового анализа позволит прояснить этот 
вопрос в ходе будущих исследований.

с помощью микрорФа-картирования ис-
следовались три бусины со следами пигмента. 
были получены карты распределения элемен-
тов по поверхности каждого образца. основные 
элементы в составе бусин — кальций и фосфор. 
Это согласуется с предположением о том, что 
бусины изготовлены из органического сырья. 
распределение железа коррелирует с располо-
жением пятен пигмента на поверхности. также 
следует отметить корреляцию распределения 
железа и кремния, что косвенно указывает на 

 таблица 1. Результаты полуколичественного микрорентгенофлуоресцентного анализа образцов охры
 table 1. Results of semi-quantitative micro X-ray fluorescence analysis of ochre samples

№ п/п Шифр Массовая доля компонентов, %
Al2O3 SiO2 K2O TiO2 Fe2O3 CaO

Образцы первой группы
1 SNGR 001 14,4 73,9 3,5 0,9 5,3 1,7
2 SNGR 002 15,3 72,2 3,6 0,9 5,5 2,4
3 SNGR 003 14,6 72,0 4,0 0,9 6,0 2,1
4 SNGR 004 15,4 68,3 3,9 1,0 7,1 3,9
5 SNGR 005 13,9 72,9 3,5 0,8 5,1 3,6
6 SNGR 015 17,2 68,3 2,8 0,7 4,7 5,9
7 SNGR 016 16,4 70,1 3,7 2,5 3,0 4,0

Среднее значение 15,3 71,1 3,6 1,1 5,2 3,4
Образцы второй группы

8 SNGR 017 12,5 53,7 1,4 0,6 20,9 10,2
9 SNGR 027 12,1 62,0 2,3 1,1 14,0 9,2

10 SNGR 028 10,2 64,8 2,0 1,2 18,0 2,6
11 SNGR 029 11,0 52,8 2,1 1,6 19,4 12,5
12 SNGR 030 12,6 62,4 2,4 1,1 12,7 8,3
13 SNGR 031 10,0 65,8 2,1 1,5 17,7 2,5

Среднее значение 11,4 60,3 2,1 1,2 17,1 7,6
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присутствие на поверхности бусины железосо-
держащих глинистых минералов.

также с помощью микрорФа-картирования 
исследовался клык песца, покрытый слоем пиг-
мента. открытый участок клыка (верхняя часть 
рисунков) содержит кальций и фосфор в каче-
стве основных элементов. остальная часть об-
разца покрыта слоем вещества с высоким содер-
жанием железа и кремния.

обсужДение

предварительный вывод о значимой разнице 
твердости (куски пигмента из раскопа I обла-
дают твердостью 2 и 3, т. е. более твердые, чем 
основная масса пигментов из раскопа II) в об-
разцах охры между разными участками стоян-
ки сунгирь важен и требует разъяснений на 
примере других памятников. подобный подход 
к изучению пигментов и тщательный анализ 867 
образцов из коллекций открытой стоянки Ка-
менная балка II и Каповой пещеры по всем па-
раметрам (цвет, внешний вид, твердость и т. д.) 
показал существенное различие между пигмен-
тами, которые использовались на памятниках. 
в частности, образцы из Каповой пещеры имеют 
меньшую твердость и оставляют яркую линию 
при проведении по бумаге, то есть являются бо-
лее пригодными для окрашивания, чем образ-
цы из Каменной балки II. полученные данные 
свидетельствуют о том, что в Каповой пещере 
только треть пигментов не оставляет следа при 
проведении по бумаге, тогда как на Каменной 
балке II этот показатель составляет почти 50 %. 
при этом практически половина пигментов Ка-
повой пещеры пригодна для создания четкого 
изображения, тогда как на Каменной балке II 
для графической деятельности / окрашивания 
пригодны лишь 24,2 %. по всей видимости, та-
кое различие между пигментами может быть 
объяснено функциональным применением пиг-
ментов.

Экстраполируя это наблюдение на предвари-
тельные результаты изучения материалов сто-
янки сунгирь, с известной долей осторожности 

есть основания выдвинуть предположение о том, 
что причиной существенной разницы характе-
ристики твердости пигментов между участками 
раскопов I и II являются их функциональные 
особенности — погребальная и хозяйственно-
бытовая площадки. случайный отбор образцов 
в коллекцию 1964 г., по всей видимости, не по-
зволил получить некоторое количество более 
«мягких» кусочков пигментов.

тот факт, что образцы охры из горизонта 1 не 
только раскопа I, но и раскопа II обладают твер-
достью 2 и 3, по всей видимости, можно объяс-
нить различным предназначением красочных 
пигментов1, в том числе, возможно, частичным 
использованием при подготовке погребально-
го костюма, включая изготовление украшений 
(как минимум, при сверлении отверстий). часть 
элементов погребального костюма и инвентаря 
на сунгире имеет все признаки изготовления 
незадолго до захоронения или непосредственно 
перед ним. известны и другие случаи производ-
ства украшений и создания погребального ко-
стюма в непосредственной близости от могил, 
например в Костенках 15 [житенев 2007; жите-
нев 2021: 56, рис. 5]. следует отметить и то, что 
украшения без следов износа встречаются не 
только в могилах на памятниках граветтийского 
времени русской равнины, но и в погребениях 
стоянок павловской культуры (см., например, 
[teschler-nicola et al. 2020]).

наличие как значительной концентрации кра-
сочных пигментов на погребальной площадке 
в районе могил 2 (кв. к-м-157–158) и 1 (кв. р-т-157),  
преимущественно на находящемся в непосред-
ственной близости к северу участ ке скоп ления 

1 подобное предположение — лишь один из возможных 
вариантов объяснения этого наблюдения, сделанного на 
статистически незначимом количестве исследованных 
образцов. тем более что неизвестны длительность быто-
вания погребальной площадки как обособленного участ-
ка поселения, возможные практики использования кра-
сочных пигментов на площади подобных символических 
объектов как до, так и после совершения захоронений, 
скорость накопления культурного слоя и его постдепо-
зиционные изменения, не говоря уже об обсуждаемой 
многослойности памятника.
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культурных остатков (кв. у-ч-154–161), так и от-
дельных зон сгущения охры на других частях 
памятника, приуроченных в большинстве своем 
к очагам (раскоп II), отдельным крупным скоп-
лениям костей (раскопы II и III) или площади 
сосредоточения ям и ямок вблизи от некоторых 
скоплений костей и очагов (раскоп III), имеют 
прямые аналогии на других стоянках, с точ-
ки зрения организации их пространственной 
структуры. Это касается целого ряда крупных 
поселений конца раннего верхнего палеолита 
и среднего этапа верхнего палеолита европы, но 
далеко не каждый раз связано с символической 
деятельностью. 

одним из наиболее ярких примеров являются 
результаты планиграфического анализа стоян-
ки петржковице (чехия). на участке раскопок 
1994–1995 гг. (раскоп b) были выявлены очаг 
и три окрашенные красным пигментом зоны. 
две из них — крупные, и именно с ними связаны 
концентрации орудий, функциональный анализ 
которых показал следы работы по материалам 
преимущественно мягким (шкура / мясо), но 
также и по материалам средней твердости (шку-
ра / дерево / рог) и твердым (рог / кость / дерево) 
[novák 2008: 55, fig. 7]. при этом распределение 
скребков и резцов не в полной мере коррелиру-
ет с этой картиной, что подтверждает классиче-
ский тезис о превалировании функционального 
анализа для выявления хозяйственно-бытовой 
специфики какого-либо участка. пыльца водных 
растений, обнаруженная в ассоциации с пигмен-
тами, может быть дополнительным косвенным 
индикатором использования охры для работы 
со шкурами / мясом. однако нельзя категориче-
ски отвергать какую-либо и символическую де-
ятельность на окрашенных участках, поскольку 
именно на краю одного из них (самого большо-
го окрашенного участка в петржковице) в ямке 
был обнаружен фрагмент фигурки венеры, вы-
полненный из гематита [Svoboda 2008: 44].

связь между деятельностью по обработке 
шкур / кож и материалами с высоким индексом 
окрашивания можно выделить на основе много-
факторного анализа, включающего результаты 

трасологического, зооархеологического и архео-
зоологического изучения материалов, одного из 
участков (S56) ориньякской стоянки режисмон-
ле-о (Régismont-le-haut, Франция). на другом 
же участке (S72) этого памятника результаты 
планиграфического исследования красочных 
пигментов демонстрируют их связь с первич-
ной обработкой туш — разделкой, свежеванием, 
первичной обработкой шкур, дроблением ко-
стей и т. д. [Pradeau et al. 2014].

следует отметить, что часто на памятниках 
значимая концентрация пигментов наблюда-
ется около отдельных очагов, а не у всех или 
большинства, хотя отдельные находки и сгуще-
ния охры могут быть связаны со значительной 
частью очагов и кострищ (например, дольни-
вестонице I, чехия). Кроме того, на этой же пло-
щади нередко фиксируется и сосредоточение 
находок украшений (см. например: [klíma 1963; 
novák 2005: 65, fig. 8]). однако концентрация 
красочных пигментов далеко не всегда находит-
ся в центре жилой площадки, она может рас-
полагаться и на периферийных зонах [Jarošová 
1997; Svoboda 2001; Svoboda et al. 1993]. схожая 
картина пространственного распределения этих 
категорий материала — сочетания пигментов 
и украшений — наблюдается и на сунгире.

Характер использования охры в погребальных 
практиках верхнего палеолита является отдель-
ным вопросом. нанесение пластичной массы 
пигмента на прическу, головной убор и одежду 
погребенного зафиксировано, например, в трой-
ном захоронении дольни-вестонице II, в по - 
гребении DV3 из дольни-вестонице I, в двой-
ном погребении младенцев на стоянке Кремс-
вахтберг (австрия), в гроте пагличчи II, III (ита-
лия) и других [Einwögerer et al. 2008; Ronchitelli 
et al. 2015; trąbska et al. 2016]. в контексте с эпи-
граветтийскими погребениями пещеры арене-
Кандиде выявлены гальки, которые «служили 
лопаточками для нанесения охры на умерших 
перед их захоронением» [gravel-Miguel et al. 
2017: 14].

на памятниках павловского этапа граветта 
моравии, погребения которых наиболее схожи 
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с сунгирскими, картина использования красоч-
ных пигментов в ассоциации с захоронениями 
следующая. Кроме присутствия отдельных ко-
мочков и кусков охры на погребенных в тройном 
захоронении из дольни-вестонице II (DV13–15), 
на черепе DV13 выявлена красная корка, об-
разовавшаяся в результате смешивания глины 
и «красного порошка», состоящая из двух ча-
стей с разной плотностью материала. в эту кор-
ку были вдавлены украшения из зубов хищника 
в три ряда. у индивида DV15 краситель был ло-
кализован вокруг таза1, так же как и в ряде дру-
гих павловских погребений [lázničková-galetová 
et al 2016: 372–375]. необходимо обратить вни-
мание на разные типы консистенции красочного 
материала, зафиксированные в тройном погре-
бении, — и порошкообразную, и густую пасто-
образную. Кроме того, важен факт намеренного 
расположения украшений на голове индивида 
DV13, уже предварительно покрытой красоч-
ной мастикой, но в порядке, обычно трактуемом 
в археологической литературе как свидетель-
ство декорированного головного убора. схожие 
наблюдения над «облепленностью» охрой укра-
шений из погребений сунгиря дает все основа-
ния предполагать, как минимум, очень значи-
тельную натертость костюма погребенных детей 
и мужчины красочной пастообразной массой 
[житенев 2021: 55, рис. 3: 3]. дополнительным 
аргументом этой аналогии с павловской тра-
дицией декорирования костюма является не 
только наличие на голове / головном уборе 
мужчины с1 украшений из клыков песца без 
отверстий, видимо вмазанных в густую суспен-
зию, но и их расположение в сдвоенном виде 
клыков песца / лисицы на некоторых участках 

1 возможно, не редкая в павловских погребениях окрашен-
ность области таза имеет связь с расположением в двой-
ных детских погребениях отдельных низок-поясов в этой 
же области из бивневых бусин в Кремс-вахтберге и клы-
ков песца на сунгире у одного из погребенных в каждой 
из могил. примечательно, что у другого погребенного из 
пары в этих же погребениях найдено по одному украше-
нию из клыка в районе шеи, но других, из материала ко-
торых изготовлен пояс, не встречено.

головных уборов. более того, минимум в двух 
случаях — на детском черепе DV4, мальчика 
с2 и мужчины с1 на сунгире [бадер 1998: 76, 
рис. 65: б, в; lázničková-galetová 2020: 40, fig. 12] 
(рис. 5) — фиксируется орнаментальный геоме-
трический рисунок из скрещенных пар (парное 
перекрещивание) клыков песца / лисицы. вы-
бор орнаментального рисунка из украшений на 
костюме — не жестко традиционный, а индиви-
дуальный, но подчиненный вполне определен-
ным правилам и канонам. одной из таких норм 
является перекрещивание украшений, которое 
можно наблюдать не только в отношении клы-
ков песца / лисицы, но и бивневых бусин на всем 
костюме, о чем многократно писалось прежде. 
принципиально важно, что подход к декориро-
ванию через перекрещивание бивневых бусин 
в палеолите европы наблюдается с ориньякско-
го времени [White 1993; White 1999].

Хорошо зафиксировано при исследовании за-
хоронения DV3 в дольни-вестонице I использо-
вание в погребальном обряде заполнения очагов: 
«золы, состоящей из костяной крошки, древесно-
го угля и красного порошка. их совместное при-
сутствие позволяет предположить, что они обра-
зовались из слоя (или нескольких слоев) очагов. 
действительно, на этом участке были обнаруже-
ны очаги с красными слоями, черным древесным 
углем и пережженными костями» [trąbska et al. 
2016: 170–171]. нахождение сырья для возмож-
ного изготовления красочных пигментов и са-
мих пигментов в очагах или скоплениях с золой 
и пережженными костями, а также широкое рас-
пространение этой смешанной массы на отдель-
ных хозяйственно-бытовых участках известно на 
большом количестве памятников средней поры 
верхнего палеолита (см., например: [händel et al. 
2009; hromadová et al. 2021]). последнее наблю-
дение имеет прямые аналогии с охрой в очагах 
сунгиря и свидетельствует о широком, не толь-
ко символическом применении смеси красочных 
пигментов с заполнением очагов или использова-
нии охры после пребывания в очаге.

«в женской могиле DV3 обнаружены два типа 
различной концентрации красного вещества: 



46
В.С.  Житенёв,  В.Д.  Лаврова,  Ю.Д.  Анисовец,  Е .А.  Виноградова,  М.А.  Статк ус  •  Красочные пигменты  

из  к ульт у рного слоя и м у жского погре б ения сунгиря:  предв арительные результ аты

рис. 5. Орнаментальный рисунок из скрещенных  
пар клыков песца / лисицы, зафиксированных на:  
а — на черепе ребенка DV4 на Дольни-Вестонице 
(рисунок E. Dania по: [Lázničková-Galetová 2020:  
40, fig. 12]); б — на черепе мальчика С2 на Сунгире 
(по: [Бадер 1998: 76, рис. 65: б, в]); в — на черепе 
мужчины С1 на Сунгире (фото В.С. Житенёва)
Fig. 5. an ornamental pattern of crossed pairs of arctic fox 
canines, recorded on: a — the skull of a DV4 child  
[diary of the excavations of Dolni Vestonice (drawing by E. 
Dania after [lázničková-galetová 2020: 40, fig. 12]);  
б — the skull of the boy C2, Sungir (after: [bader 1998: 76, 
рис. 65: б, в]); б — on the skull of the man C1, Sungir  
(photo by V.S. Zhitenev)

(а) красный порошок, рассеянный в мергели-
стом слое засыпки, вместе с древесным углем 
и частицами костей, в разной степени обгорев-
ших, (б) красные корки... оба вида красного 
сырья отличаются… способом обработки: су-
спензионный материал не подвергался нагре-
ву. Красные порошки могли быть получены из 
золы соседних очагов… Красно-вишневая же-
лезистая корка, вероятно, покрывала некоторые 
участки поверхности пола или части женского 
тела. Красный материал, вероятно, был нанесен 

в виде суспензии». реконструированная после-
довательность «погребального обряда в аспек-
те использования красного сырья» выглядит 
так: «измельченную в порошок необожженную 
терра-россу или другой содержащий железо 
красный алюмосиликат смешивали с жидко-
стью (возможно, водой) и проливали на труп 
и на дно могилы. затем зола из очага (очагов), со-
держащая красный порошок, древесный уголь, 
костяную золу, смешивалась с мергелистым 
субстратом, извлеченным из могильной ямы. 
Это вещество должно было быть использовано 
для покрытия трупа и тазовых костей мамонта 
[trąbska et al. 2016: 175].

в охре женского погребения грота пагличчи 
(PaIII) «тесная смесь глинистого компонента 
и пигментирующего оксида железа позволяет… 
предположить использование глинистого сы-
рья, богатого оксидами железа, вероятно тех-
нологически готового к использованию и обла-
дающего хорошей связующей способностью», 
тогда как «в охрах, найденных в погребении 
молодого мужчины (PaII), распределение пиг-
мента в песчаном материале более неоднород-
ное и неравномерное, что указывает на смеши-
вание мелкодисперсного красного пигмента 
с глинисто-песчаным песком перед нанесением 
на тело» [Ronchitelli et al. 2015: 437]. то есть ис-
пользование пластичной пастообразной массы 
предполагало либо использование практически 
готового природного сырья, либо приготовле-
ние необходимой вязкой консистенции масти-
ки, но в любом случае для нанесение на умерше-
го была необходима именно достаточно густая 
масса, а не порошок или раствор.

есть все основания предполагать, что оба вида 
красочного сырья, использовавшихся в эпоху 
граветта, — порошкообразное и разного рода су-
спензии / мастики — являются ведущими фор-
мами дисперсности готовых красок. рецептура 
же их в некоторых случаях могла иметь некото-
рые локальные различия, связанные с традиция-
ми, что означает превалирование морфологиче-
ских характеристик красочных пигментов над 
способом их изготовления. при этом общими 

а

б

в
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остаются крупные технико-технологические 
этапы последовательности приготовления от-
дельных групп пигментов, например их помеще-
ние в очаги, а также смешивание с очажным за-
полнением. последнее наблюдается не только на 
памятниках граветтийского времени централь-
ной европы, но и на стоянках русской равнины, 
в том числе и на сунгире. использование разных 
морфологических форм пигментов, включая 
пластичные массы вне погребального контек-
ста, хорошо известно на стоянках средней поры 
верхнего палеолита русской равнины [яншина, 
желтова 2018; яншина и др. 2017].

отдельным направлением изучения роли 
и значения красочных пигментов на стоянках от-
крытого типа павловского этапа граветта в цен-
тральной европе является использование кра-
ски для графической деятельности на крупных 
костях / фрагментах бивня и изделиях из них. 
подобные находки, раскрашенные простыми 
ритмическими мотивами (например, короткими 
повторяющимися линиями) или сложными гео-
метризированными мотивами (схожими с гра-
вировками на диадемах и других предметах, но 
в большей степени с антропоморфными грави-
рованными изображениями типа пшедмости), 
для которых преднамеренное использование 
цвета демонстрирует художественную вырази-
тельность, были известны до недавнего време-
ни только из пшедмости (чехия) и, возможно, 
павлова I, но теперь выявлены и в материалах 
стоянки Кремс-вахтберг [Simon et al. 2020]. 
в коллекции сунгиря также есть предметы со 
следами графической деятельности, несмотря на 
не слишком удовлетворительную сохранность 
поверхности изделий из кости. о.н. бадер со-
общает о бивневом коротком, тщательно обра-
ботанном предмете1 «непонятного назначения. 
его размер 2,0×1,4×0,9 см. в свое время он имел, 
видимо, овальное сечение, но затем раскололся 
вдоль… тонкие царапины на боковой стороне… 

1 отдаленные аналогии ему можно увидеть в цилин-
дрических бусинах (заготовках?) дольни-вестонице I 
[lázničková-galetová 2020: 33, fig. 1].

образуют подобие орнамента в виде остроуголь-
ного зигзага. на тех же боковых поверхностях 
заметны следы темных полосок с очень узкими 
промежутками между ними. не исключено, что 
это следы искусственного раскрашивания пред-
мета» [бадер 1978: 163–164, рис. 111: 1]. ана-
логичные и схожие следы простых ритмичных 
мотивов присутствуют на крупных фрагментах 
бивня и, возможно, на единичных предметах из 
органического сырья, что фиксировалось при 
обработке коллекции в.с. житенёвым.

зАКлючение

в материалах сунгиря присутствуют красоч-
ные пигменты, которые можно разделить на три 
большие группы: твердые, мягкие и суспензион-
ные (вплоть до пастообразных). охры первых 
двух групп встречаются и в виде конкреций, 
и в размельченном виде. пигменты всех трех 
групп могли использоваться как в хозяйственно-
бытовой, так и в символической деятельности.

на данном этапе, судя по имеющимся наблю-
дениям, можно высказать аккуратное предпо-
ложение о бытовании практики целенаправлен-
ного значительного окрашивания костюма (его 
элементов) и украшений (отдельных украшений 
или их наборов), апплицирования украшений — 
по материалам погребений, а также о преднаме-
ренном окрашивании некоторых символиче-
ских предметов, обнаруженных в культурном 
слое и ямках, о следах красочной графической 
деятельности на отдельных объектах.

результаты первичного исследования про-
демонстрировали возможную неоднородность 
внутри достаточно гомогенных (на первый 
взгляд) красочных пигментов из коллекции сун-
гиря. вероятность статистически верифицируе-
мой разницы между красочными пигментами 
на разных участках памятника и разных стра-
тиграфических уровнях залегания материалов 
представляет несомненный интерес и является 
одним из приоритетов будущих исследований.

предварительные результаты археологическо-
го и естественно-научного изучения пигментов 
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стоянки сунгирь демонстрируют перспектив-
ность комплексного исследования красочных 
материалов, а также оправданность и обосно-
ванность выбранного подхода к пигментам как 
к массовому материалу. необходимо рассма-
тривать мелкие образцы пигментов не только 
как дисперсный изолированный материал, но и, 
особенно на участках сгущений, — как остатки 
суспензий / пастообразных масс разной степени 
густоты. Хозяйственно-бытовое использование 
пигментов не ограничивалось деятельностью по 
обработке шкур и производству костяного ин-
вентаря — оно, вероятно, также было тесно свя-
зано с разными этапами разделки туш живот-
ных, производством одежды и гигиеническими 
практиками.

предварительное изучение красочных пиг-
ментов сунгиря продемонстрировало типич-
ные черты их использования в хозяйственно-
бытовых практиках, археологические следы 
которых соответствуют как общим закономер-
ностям на верхнепалеолитических памятниках 
в целом, так и особенностям стоянок павловско-
го этапа граветта центральной европы. симво-
лическое использование красочных пигментов 
на сунгире в полной мере также имеет сходные, 
но не идентичные черты с материалами павлов-
ских стоянок в графической деятельности, прак-
тиках окрашивания символических предметов 
и погребального костюма, включая использо-
вание пластичной массы, густо наносимой как 

минимум на головной убор, и, вероятно, аппли-
цирование на него некоторых украшений, воз-
можно (частично) соединенных между собой.

тем не менее говорить о степени культурной 
близости к павловским обществам достаточно 
сложно из-за особенностей каменной индустрии 
сунгиря, бедности костяной индустрии (за ис-
ключением охотничьего вооружения), иной 
технико-технической традиции изготовления 
украшений из зубов и камня, а также общего их 
набора. сложности определения степени куль-
турного взаимодействия и родства, как и проис-
хождения всего комплекса культурных практик, 
характерных и для конкретных памятников, 
и для синхронных культурных традиций макро-
регионов европы, гораздо более многогранны, 
чем это представляется при углубленном кросс-
анализе отдельных категорий археологического 
материала.
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