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Резюме: В статье представлен обзор и степень изученности различных аспектов исследова-
ний и использования красящих веществ из археологических комплексов среднего и верхнего па-
леолита на территории Африки, Европы, Северной Азии. Выявлены ключевые аспекты иссле-
дований: ресурсные источники сырья, технология изготовления красок, их использование, ве-
роятное назначение. Выделены региональные особенности исследований. Пигменты из коллек-
ций памятников Африки изучаются комплексно, с учетом орудийного комплекса среднепалео-
литических стоянок. Исследования европейских палеолитических пигментов рассматриваются 
в первую очередь с точки зрения свидетельства их применения в символической деятельности, 
в рамках дискуссии о появлении знакового поведения. Современные исследования на террито-
рии Восточной Европы и Северной Азии сосредоточены на изучении устойчивости пигментов 
как элемента культуры, технологии изготовления пигментов на базе изучения структуры и хи-
мического состава красящих веществ.
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Abstract: The paper presents an overview and assessment degree of various aspects of research and 
the use of dyes from archaeological complexes of the Middle and Upper Paleolithic in Africa, Europe, 
and North Asia. The key aspects of research have been identified: resource sources of raw materials, paint 
manufacturing technology, their use, and probable purpose. The regional features of the research are 
highlighted. Pigments from the collections of Africa’s sites are being studied comprehensively, with the 
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consideration of the tool complex of the Middle Paleolithic sites. The studies of European Paleolithic 
pigments are primarily considered from the point of view of evidence of their use in symbolic activity, 
in the framework of a discussion about the emergence of symbolic behavior. Modern research on the 
territory of Eastern Europe and North Asia is focused on the study of the stability of pigments as an 
element of culture, pigment manufacturing technology based on the study of the structure and chemical 
composition of paints.
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Введение
Наиболее ранние факты устойчивого использования человеком минеральных 

пигментов, так называемой охры, фиксируются археологами на территории Аф-
рики в памятниках, датируемых периодом среднего палеолита, примерно 300–285 тыс. 
л. н. Имеются материалы, свидетельствующие об использовании пигментов (охра и ге-
матит) неандертальцами (Homo neanderthalensis) около 250–200 тыс. л. н., обитавши-
ми на территории Европы [Roebroeks W. et al., 2012; Zilhao et al., 2010]. В Северной  
Евразии, в частности на Русской Равнине, на Алтае и в Забайкалье, активное примене-
ние пигментов приходится на период начального этапа верхнего палеолита, примерно 
50–30 тыс. л. н., и связывается с появлением в регионе человека современного физиче-
ского типа (Homo Sapiens) [Деревянко, Рыбин, 2005; Лбова, Губар, 2017].

Пигменты в культурных слоях как открытых, так и пещерных археологических ком-
плексов обнаружены исследователями в виде следов капель краски, охристого порош-
ка, измельченных кусков и так называемых депозитов («кладиков») охры, кусочков ми-
неральных пигментов и гематитовых «карандашей».

Область применения пигментов была достаточно обширна: вероятно, ими окра-
шивали тело, одежду и различные предметы, создавали наскальные изображения, ис-
пользовали в погребальном обряде или иных ритуальных практиках. Факты употреб-
ления минеральных пигментов и красок интерпретируются как свидетельство симво-
лической деятельности человека. Однако охра могла применяться и в практическом 
смысле, что не противоречило ее символической роли. Охру использовали для окрас-
ки тела в гигиенических и антисептических целях [Rifkin, 2015; Rifkin et al., 2015], а так-
же в виде минеральных добавок к пище.

Первые попытки изучения пигментов периода палеолита начинаются в первое де-
сятилетие XX в. на материалах французских пещерных памятников, после признания 
подлинности древнейшего искусства. С тех пор анализ красящих веществ предприни-
мался для материалов из палеолитических комплексов, расположенных на террито-
рии Европы, Северной Азии, Северной и Южной Африки, в том числе с применени-
ем методов естественных наук. К настоящему времени в зарубежной и отечественной 
науке известны многочисленные примеры нахождения и изучения пигментов, при-
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меняемых в период палеолита. Поэтому целью данной работы стала оценка степени  
изученности различных аспектов исследований пигментов из археологических ком-
плексов среднего и верхнего палеолита на территории Африки и Евразии в отечествен-
ной и зарубежной литературе.

Материалы и методы
В статье нами рассмотрены публикации отечественных и зарубежных авторов 

на русском и английском языках. В этих работах отражены основные направления ис-
следования пигментов: семантика цвета, использование охры в символической деятель-
ности неандертальцев и людей современного физического типа, области применения 
пигментов древним человеком, технология изготовления красящих веществ и их хи-
мический состав.

Наиболее ранние зарубежные исследования представлены публикациями начала 
XX в. после признания древнейшего наскального искусства Франции [Clottes, 1997]. 
Отечественные исследования, посвященные палеолитическим пигментам, появляют-
ся в 1960-е гг. Всего в настоящей статье учтено порядка 60 работ, вплоть до 2020 г., наи-
более значимые из которых сформировали библиографический список.

Публикации сгруппированы по территориальному признаку, в которых находят-
ся памятники: Африка, Западная Европа (Франция, Германия, Италия, Испания), Во-
сточная Европа (Моравия, Румыния, Европейская часть России), Северная Азия (Урал, 
Сибирь и Дальний Восток).

Африка
На территории Северной и Южной Африки находки пигментов фиксируются в ма-

териалах пещерных стоянок среднего палеолита. Исследования данных материалов ев-
ропейскими учеными начались достаточно недавно, в начале 2000-х гг., в связи с по-
становкой крупных исследовательских проектов, связанных с происхождением и ста-
новлением культуры человека современного физического типа.

Самые ранние свидетельства использования пигментов и их обработки зафикси-
рованы на стоянке Кейптхурин (Кения, ок. 285 тыс. л. н.), где были найдены фрагмен-
ты красной охры и абразивные инструменты для измельчения минерального сырья 
[McBrearty, 2007a, 2007b]. Близкие по характеру находки (красный пигмент и инстру-
менты-абразивы) выявлены на памятнике Твин Риверс Копье (Замбия, ок. 230 тыс. 
л. н.) [Barham, 1998].

В коллективной работе, посвященной изучению бус из раковин из пещер Бломбос 
и Грота Тафоральт (Южная Африка, 82 тыс. л. н. и 78–75 тыс. л. н.), указано, что на че-
тырех предметах обнаружены следы охры. В данном случае было проведено только ми-
кроскопическое исследование и высказано предположение об окрашивании бус (либо 
кожи или одежды носившего их) в красный цвет [d’Errico et al., 2005]. В последующем 
у серии образцов пигментов, обнаруженных на 25 бусах из раковин со стоянок в Се-
верной Африке (Ифри н’Аммар и Рафа), датированных средним палеолитом, иссле-
довался элементный и минералогический состав. Установлено, что для окрашивания 
предметов использовался гематит. Отсутствие минеральных выходов на стоянках по-
зволило сделать вывод о намеренном окрашивании раковин в рамках символической 
деятельности [d’Errico et al., 2009].
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Окрашенные раковины из пещеры Бломбос, а также обнаруженные в ней кусочки 
гематита с гравировками были детально описаны И. Уотсом, который рассмотрел воз-
можные варианты использования охры, в том числе в качестве связующего вещества 
при изготовлении каменных орудий. Им отмечена удаленность источников минераль-
ного сырья от пещеры и сделан вывод о большом значении охры для жителей стоян-
ки [Watts, 2009].

Последующие исследования материалов из пещеры Бломбос также производились 
на основе морфологического и микроскопического анализа. Сделаны выводы о процес-
се изготовления порошка охры из минерального сырья путем соскабливания или тре-
ния об абразивный инструмент. Было также высказано предположение, что окрашен-
ные раковины могли использоваться как инструменты для производства пигмента 
[Henshilwood, d’Errico, Watts, 2009]. Были идентифицированы и материалы, служив-
шие компонентами красок: гетит, гематит, древесный уголь, животный жир и дробле-
ная кость. В результате этих исследований был достаточно полно реконструирован тех-
нологический процесс создания красящих веществ [Henshilwood et al., 2011].

Следующим этапом работ с пигментами пещеры Бломбос стали привлечение экс-
периментальных данных и оценка семантического значения красителей. Исследова-
ния связаны с обнаружением каменной плитки с перекрестным штрихованным узо-
ром, датированной ок. 73 тыс. л. н. и находящейся на том же уровне, что и предыдущие 
окрашенные находки. Микроскопический и химический анализ позволил подтвердить 
преднамеренное нанесение рисунка. В ходе экспериментов с охрой установлено, как был 
нанесен узор и сколько пигмента для этого потребовалось. Данное открытие позволи-
ло удревнить возраст наиболее ранних абстрактных и фигуративных рисунков Homo 
sapiens [Henshilwood et al., 2018].

Комплексное изучение было проведено и для материалов ряда других пещерных 
стоянок Южной Африки. В пещере на р. Класиес в слоях, датируемых 100–85 тыс. л. н., 
обнаружена фрагментированная окрашенная охрой галька со следами гравировки. В ре-
зультате микроскопического и рентгенофлюоресцентного анализа установлено, что ис-
пользовалась охра с большим количеством марганца, придающего пигменту коричне-
ватый цвет. Сопоставление с образцами пигмента из слоя показало использование од-
ного сырья. Сделан вывод и о преднамеренном окрашивании гальки в рамках симво-
лической деятельности [d’Errico et al., 2012].

В пещере Роуз-Коттедж (Южная Африка, 96–30 тыс. л. н.) были выявлены фрагменты 
охры и гематита. На данных образцах изучали следы использования при помощи макро- 
и микроскопических исследований, а также определяли элементный состав с исполь-
зованием рентгенофлюоресцентного анализа. На многих фрагментах выявлены следы 
использования при окрашивании и получении порошка. Большое количество нахо-
док интерпретировано как свидетельство активного применения ярко-красной крас-
ки. В том числе доказано, что в Роуз-Коттедж, а также в Сибуду охрой натирался мяг-
кий материал (шкура или кожа). Кроме того, найдены гравированные фрагменты ми-
нерального материала. Сделан вывод о большом значении охры в рамках символиче-
ской деятельности человека, хотя и допущено, что она использовалась в практических 
целях (клей, выделка шкур, защита от солнца) [Hodgskiss, Wadley, 2017].
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Не менее значимым памятником для исследований красящих веществ среднего па-
леолита является пещера Сибуду (49 тыс. л. н.), где были найдены многочисленные ку-
сочки охры, в том числе остатки краски на орудиях. Их элементный состав был иссле-
дован комплексом физико-химических методов: энергодисперсионная рентгеновская 
спектроскопия (SEM-EDS), инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье 
(FTIR) и рамановская спектроскопия. В результате была дана характеристика состава 
и минеральной основы пигмента [Hodgskiss, 2012]. Дополнительно для 682 экз. охры 
было проведено микроскопическое исследование на предмет наличия следов использо-
вания. Тогда было выдвинуто предположение, что охру стирали и применяли как свя-
зующее вещество или материал для выделки кожи [Hodgskiss, 2013].

Детальная реконструкция рецептуры пигментов из Сибуду была выполнена бла-
годаря изучению охры с использованием энергодисперсионной спектроскопии (SEM-
EDX) и газовой хроматографии/масс-спектрометрии. Установлено, что охра смешива-
лась с молоком самки бизона или быка. Полученное в результате вещество использо-
вали как клей (мастику) при изготовлении составных орудий [Villa et al., 2015].

Крупные работы были проведены с материалами пещеры Порк-Эпик (Эфиопия, 
средний палеолит), где было найдено свыше 6 тыс. фрагментов охры и 21 орудие для из-
готовления красок. Исследование включало трасологический анализ следов исполь-
зования на орудиях, планиграфический анализ пространства пещеры и группу мето-
дов для изучения состава и структуры пигментов (микрорамановская спектроскопия  
(μ-RS), рентгеновская дифрактометрия (XRD) и сканирующая электронная микроско-
пия с энергодисперсионной спектроскопией (SEM-EDХ)). В результате авторами был 
реконструирован процесс получения красящего порошка [Rosso, Pitarch, d’Errico, 2016].

В последующем эти результаты были дополнены микроскопическим обследовани-
ем фрагментов охр и орудий, анализом текстур поверхностей и данными эксперимен-
тальных работ по получению охристого порошка на терочниках и точильных камнях. 
Кроме того, были привлечены этнографические данные о получении красителей жите-
лями Эфиопии. Выявлены закономерности в добыче, обработке и использовании охры. 
Авторами отмечено, что процесс изготовления и применения красящих веществ явля-
ется стабильным элементом культуры и изменения в нем интерпретируются как отра-
жение культурного дрейфа [Rosso, d’Errico, Queffelec, 2017].

Ключевым аспектом, рассматриваемым в представленных европейскими исследо-
вателями работах, является технология изготовления красок. При этом используется 
комплексный подход, включающий микроскопическое обследование орудий и пигмен-
тов, анализ элементного состава с использованием групп естественно-научных мето-
дов. В результате создаются достаточно полные реконструкции технологии и рецептур. 
В последних работах также прослеживает тенденция к привлечению данных экспери-
ментов и этнографических материалов.

Семантический аспект остается без внимания ввиду большого временного разры-
ва. Все представленные работы содержат материалы среднего — начала верхнего па-
леолита. В них проблема изготовления и использования пигментов, в первую очередь 
для нанесения узоров, напрямую связывается с древнейшей символической деятель-
ностью архаичного Homo sapiens sapiens.
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Западная Европа
В истории исследований красящих веществ из палеолитических материалов Запад-

ной Европы можно выделить два этапа: ранние работы XX в. по исследованию крася-
щих веществ из памятников раннего Homo sapiens sapiens и систематические исследо-
вания начала XXI в. с акцентом на пигменты среднего палеолита, особенно мустьер-
ского периода.

Начало изучения палеолитических пигментов Европы в зарубежной историогра-
фии связано с работами на французских памятниках и признанием древнейшего пла-
ста первобытного искусства. В начале XX в. исследователи А. Муассан и В. Курти про-
вели анализ ряда красящих веществ памятников наскального искусства Фон де Гом, 
Ля Мут, Ложери О, определив состав веществ и дав минералогическую характеристи-
ку пигментов [Clottes et al., 1997].

Первые исследования красок с использованием методов естественных наук произ-
ведены в конце 1970-х гг. П. Вандивер, которая проанализировала серию образцов пиг-
ментов наскальной живописи с использованием сканирующей электронной микроско-
пии, рентгеновской дифрактометрии, эмиссионной спектроскопии и дифференциаль-
ного термического анализа [Vandiver, 1983]. В этой работе были также даны характери-
стики природных минералов и пигментов, подробные описания пигментов француз-
ских памятников периода палеолита. Дальнейшие работы в данной сфере также связа-
ны с анализом химического состава красок как части комплексных исследований пе-
щерного искусства [Clottes et al., 1997].

Пигменты, в первую очередь охра, регулярно отмечались и на памятниках среднего 
и верхнего палеолита. На стоянках Homo sapiens sapiens использование пигментов од-
нозначно интерпретировались как свидетельство символической деятельности. Приме-
нительно к неандертальским материалам заключения были неоднозначны. Так, А. Ле-
руа-Гуран считал охру безусловным признаком наделения вещей семиотическим ста-
тусом, но, ввиду отсутствия наскальных изображений мустьерского времени, не да-
вал объяснения ее использованию. Ф. Борд отвергал возможность применения красок 
в среднем палеолите в рамках символической деятельности неандертальцев. П. Я. Де-
марс, наоборот, считал наличие охры в неандертальских материалах свидетельством 
древнейших духовных практик [Cârciumaru et al., 2015].

Помимо вопросов, связанных с наличием символической деятельности, произ-
водились эксперименты по применению красителей в других целях. Так, Ф. Одолин 
и Х. Плиссон провели исследования по обработке шкур с использованием красной 
и желтой охры, глины и каолина, доказав эффективность красного пигмента для со-
хранения и размягчения материала [Hodgskiss, 2020, p. 109].

В начале 2000-х гг. начинается активное изучение красящих веществ из памятни-
ков мустьерского периода. Изображения на скальных поверхностях и каменных арте-
фактах из Странска Скала, Пеш дель Азе, Билцингслебена, Тата, Тенаты и др., выпол-
ненные с применением пигментов, были проанализированы М. Сорреси и Ф. д’Эррико. 
Авторами изучены также фрагменты красящих веществ из материалов данных памят-
ников [Soressi, d’Errico, 2007]. Было установлено, что неандертальцами использовались 
красная охра и черный диоксид марганца. В серии кусочков пигмента были зафиксиро-
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ваны следы износа. В ходе проведенных экспериментов по применению аналогичного 
сырья они интерпретированы как следы трения об абразив и мягкий материал (кожу).

Ключевой находкой для исследований искусства среднего палеолита стала находка 
окрашенных раковин из Куэва-де-лос-Авьонес (Испания, ок. 50 тыс. л. н.). Перфориро-
ванные раковины были покрыты красным пигментом, рядом с ними зафиксированы 
фрагменты желтого и красного красителей. Был выполнен элементный анализ остат-
ков пигментов методами рентгенофлюоресцентной и энергодисперсионной спектро-
скопии. Изучение соединений в рецептурах произведено с помощью микрораманов-
ской спектроскопии. Для изучения минералогического состава применен метод рент-
геновской дифракции. Данные находки были интерпретированы как персональные 
украшения, свидетельствующие о сложных поведенческих моделях неандертальцев 
на уровне Homo sapiens из Южной и Восточной Африки [Zilhão et al., 2010]. В дальней-
шем были найдены окрашенные красным и желтым раковины, служившие контейне-
рами для пигментов, которые датированы 115–120 тыс. л. н. Это открытие подтвердило 
наличие элементов символического поведения у неандертальцев и стало основанием 
для предположений, что истоки символической деятельности могли возникнуть у об-
щего предка неандертальцев и человека современного физического типа — гейдель-
бергского человека или иных форм [Hoffmann et al., 2018].

Самые ранние свидетельства применения пигментов неандертальцами в Евро-
пе выявлены в материалах мустьерской стоянки Маастрихт-Бельведер (Нидерлан-
ды, 200–250 тыс. л. н.). Найденные на памятнике скопления красного минерального 
порошка были подвергнуты серии анализов (ESEM, EDX, XRD), которые позволили 
идентифицировать сырье как гематит. Поскольку местных выходов данного минера-
ла не было выявлено, сделано предположение, что сырье доставлялось на стоянку из-
далека [Roebroeks et al., 2012].

Обобщение известных свидетельств символической деятельности неандертальцев 
на территории Пиренейского полуострова было сделано Джао Зильхао. Исследовате-
лем описаны также находки пигментов и приведена их интерпретация. Автор пере-
числяет черный, красный и желтый пигменты, указывая характер их происхождения. 
Основным назначением красителей названа персональная орнаментация, нанесение 
на украшения и кожу [Zilhão, 2012].

Окрашенная раковина была обнаружена в пещере Фумани (Северная Италия, 47,6–
45 тыс. л. н.). Этот окаменелый артефакт был принесен неандертальцами в пещеру из об-
нажения более чем в 100 км от стоянки. Его поверхность покрыта темно-красным ве-
ществом, которое было исследовано методами дисперсионной рентгеноскопии и ра-
мановской спектроскопии. Установлено, что в качестве минерального сырья для кра-
сителя использовался гематит. Предмет интерпретирован как окрашенная подвеска, 
свидетельствующая о символической культуре неандертальцев [Peresani et al., 2013].

В пещере Чиоарей-Бороштени (Румыния) в мустьерских слоях были обнаружены 
контейнеры для охры, изготовленные из верхней части сталагмитов. В восьми из них 
при микроскопическом обследовании зафиксированы следы охры. Исходя из неболь-
шого размера этих контейнеров сделано предположение, что охра использовалась 
для раскраски лица, тела или мелких предметов и одежды. Указано, что окраска пиг-

© Yulia S. Gubar, Lyudmila V. Lbova



68 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ        2021 • Т. 33, №2

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/tpai/index

ментом повышала эстетическую ценность предметов и наделяла их дополнительными 
символическими атрибутами [Cârciumaru et al., 2015].

Помимо исследований материалов конкретных памятников известен ряд обобщаю-
щих работ, посвященных использованию пигментов в среднем палеолите. В публика-
ции М. С. Лэнгли задействованы европейские и африканские материалы для характе-
ристики назначения пигментов. Автор отметила, что красящие вещества традицион-
но относятся к свидетельствам символического поведения. Ключевую роль они игра-
ют в персональной орнаментации и наскальной живописи. Однако при этом пигмен-
ты могли использоваться и в утилитарных целях: для полировки органических мате-
риалов, выделки шкур. Исследователь указала на особое внимание к охре, поскольку 
она проще всего идентифицируется как краситель, однако в материалах палеолитиче-
ских памятников имеется ряд материалов, которые могли бы использоваться как крас-
ки, но их применение подобным образом недоказуемо (глина, древесный уголь, белый 
ясень) [Langley, 2015].

Этнографические параллели в интерпретации применения палеолитических пиг-
ментов были использованы Р. Рифкином, который на основании данных о пигмен-
тах в материальной культуре африканских народов выдвинул гипотезу о задействова-
нии красок как репеллента. В результате серии экспериментов исследователь пришел 
к выводу об эффективности смеси охры и органических материалов в качестве защи-
ты от насекомых [Rifkin, 2015].

Подробный разбор вариантов применения охры неандертальцами выполнен Т. Хогд-
скисс, которая рассмотрела древнейшие свидетельства применения пигментов в Аф-
рике и Европе, дополнив их параллелями с этнографическими материалами. Отмечено 
использование охры в гигиенических, косметических и ритуальных целях. Также при-
ведена интерпретация символизма красного цвета как потенциального символа кро-
ви, жизни, любви, охоты и т. д. [Hodgskiss, 2020].

Синхронно с материалами среднего палеолита исследуются пигменты раннего верх-
него палеолита. Проведено комплексное изучение красящих веществ из пещеры Холле 
Фельс (Швабия, Германия). В результате анализа более чем 900 кусочков охры установ-
лено, что пигмент собирался, обрабатывался и использовался в пещере на протяжении 
ориньякского, граветтского и мадленского периодов. Минеральное сырье измельчалось 
в порошок и затем использовалось для рисования геометрических узоров и окраски 
предметов персональной орнаментации или остатков фауны. Сделан вывод о большой 
роли красного пигмента в символической деятельности людей [Velliky, Porr, Conard, 
2018; Velliky et al., 2021]. Проведен анализ элементного состава красителей методами 
нейтронно-активационного анализа (НАА), дифракции рентгеновских лучей (XRD) 
и сканирующей электронной микроскопии (SEM). Установлено, что сырье приносили 
в пещеру из источника, расположенного более чем в 100 км от нее [Velliky et al., 2020].

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что исследования пигментов на тер-
ритории Европы ведутся достаточно давно и охватывают комплекс проблем. Ключе-
вым вопросом является характер использования красящих веществ. Для установления 
различных вариантов привлекаются этнографические параллели и экспериментальные 
данные. Напрямую с этой темой связана актуальная в археологии палеолита пробле-
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ма пигментов как свидетельства символического поведения у неандертальцев, техно-
логический аспект при этом отходит на второй план.

Восточная Европа
Изучение пигментов Восточной Европы производилось на материалах ключевого 

для верхнего палеолита Русской Равнины Костенковско-Борщевского комплекса (Ко-
стенки-1 и 14). Работы с красящими веществами данных памятников можно разде-
лить на два этапа.

Первоначальные исследования начались в 1980–1990-е гг. и связаны с работами 
Н. Д. Праслова и В. А. Галибина, исследовавших пигменты из слоя и окрашенные пред-
меты мобильного искусства Костенок-1. Изучив пигменты разного цвета (красные, чер-
ные, желтые и т. д.), Н. Д. Праслов первым в России поднял достаточно важные вопросы 
об изучении их физико-химических свойств, использовав при этом качественный спек-
тральный анализ элементного состава [Праслов, Галибин, 1982; Праслов, 1992, 1997].

Исследователями была проведена серия физико-химических экспериментов по об-
жигу минеральных пигментов, благодаря чему было доказано, что некоторые предме-
ты мобильного искусства из коллекции стоянки Костенки-1 были окрашены намерен-
но. Ключевой проблемой в работах Н. Д. Праслова являлась технология изготовления 
красящих веществ, включая термическую обработку и смешивание с органикой. Се-
мантический аспект при этом практически не затрагивался из-за невозможности пря-
мой интерпретации. Лишь в одном случае автором было отмечено, что выбор цвето-
вой палитры может быть обусловлен социальным фактором [Праслов, 1992, с. 100].

Работа по изучению пигментов из Костенок-1 была приостановлена и вновь нача-
та в 2015–2018 гг. М. Н. Желтовой и О. В. Яншиной [Yanshina, Zheltova, 2015; Яншина, 
Желтова, 2018]. Тогда был использован комплекс естественно-научных методов: петро-
графический, рентгенофазовый, рентгенофлюоресцентный и микрозондовый анализ. 
Исследовались три группы пигментов (охра, минеральное сырье, окрашенный культур-
ный слой) с целью реконструкции способов получения краски, а также ее непосред-
ственного применения [Yanshina, Zheltova, 2015; Яншина, Желтова, 2018].

В 2018 г. была выпущена статья С. А. Демещенко [2018] с описанием образцов ми-
неральных пигментов (охра, гематит, магнетит и др.) и окрашенных предметов из Ко-
стенок-1, которые хранятся в Государственном Эрмитаже. В работе также были рас-
смотрены некоторые вопросы технологии изготовления красок, однако исследователь 
ограничилась описанием рецептур, предложенных Н. Д. Прасловым и В. А. Галибиным.

Изучение пигментов памятника Костенки-14 начато в 2019 г. с использованием ком-
плекса методов естественных наук. Химический состав кусочков охры и фрагментов 
окрашенного культурного слоя исследовался сканирующей электронной микроскопи-
ей с использованием рентгеновской энергодисперсионной спектроскопии и газо-жид-
костной хроматографии [Губар и др., 2019]. В результате были определены принципи-
альные различия между природными пигментами и композитными, искусственными 
составами красок, отдельные рецептуры и их ключевые компоненты, в том числе ор-
ганические добавки (животный жир).

В 2017 г. С. Ю. Львом, О. В. Яншиной, П. Е. Белоусовым было проведено исследова-
ние по изучению «керамики» и охры Зарайской стоянки с применением планиграфиче-
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ского анализа и методов естественных наук: рентгенофазового, термического и петро-
графического [Яншина, Лев, Белоусов, 2017]. В результате было установлено, что «ке-
рамика» и охра имеют схожие химические составы, а также высказано предположение 
о возможных источниках сырья. Подробное изучение планиграфии стоянки подтвер-
дило намеренный обжиг образцов «керамики».

Таким образом, приоритет в исследованиях пигментов Русской Равнины изначаль-
но был отдан изучению технологии их изготовления с применением методов естествен-
ных наук. Вопрос интерпретации практически не ставился. На раннем этапе (в 1980–
1990-х гг.) производились работы с применением экспериментов. В последнее десяти-
летие комплексность исследований достигается за счет привлечения разнообразных 
методов физико-химического анализа, что позволяет более точно идентифицировать 
компоненты искусственных смесей.

Северная Азия
Работы по изучению палеолитических пигментов на территории Северной Азии 

разделены на две большие группы: красящие вещества в пещерной живописи Юж-
ного Урала и материалы со стоянок Южной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока.

Первый этап связан с исследованиями пещерного искусства Южного Урала, в пер-
вую очередь красок из Каповой пещеры. Первая публикация, посвященная пигментам 
данного памятника, была выпущена в 1961 г. А. В. Рюминым, который произвел хими-
ческий анализ отдельных образцов красок с изображений и определил их как охру. Им 
был дан также обзор цветовой гаммы (желтая, красная и бурая охра) [Рюмин, 1961]. 
Данная работа является одной из первых в отечественной практике, где рассматрива-
ются палеолитические пигменты. Также в 1960-е гг. О. Н. Бадер [1965] выполнил хими-
ческий анализ образцов краски и более подробно раскрыл рецептуру, указав, что кра-
сящий пигмент был приготовлен на основе охры и животного клея.

Систематические исследования пигментов пещерной живописи Южного Урала на-
чинаются в 1990-е гг. с работы Е. Н. Широкова [1995] «Древнейшее искусство ураль-
ских пещер», в которой автором детально описана цветовая палитра рисунков Каповой 
и Игнатьевской пещер. Информация о возможных рецептурах красок приведена им 
по аналогии с пещерой Ляско. Помимо описания пигментов на стенах Каповой пещеры, 
В. Е. Щелинский обратил внимание на обнаружение в культурном слое минеральной 
краски не только в виде окрашенности породы, но и отдельными истертыми кусочка-
ми. Это была охра красного и фиолетово-коричневого цвета [Щелинский, 1996]. Дру-
гие работы в 1990-е гг. также были связаны с описанием пигментов и оценками их ха-
рактера и происхождения [Ляхницкий, Мельникова, Шигорец, 1997].

В начале XXI в. возобновляются исследования пигментов Каповой пещеры мето-
дами естественных наук. В. Г. Котовым и Ю. С. Ляхницким кроме описаний рисунков 
и красок выполнены спектральный полуколичественный анализ, молекулярный спек-
тральный анализ и рентгенофлюоресцентный анализ ряда образцов. Получены данные 
о химическом составе красок. В работе описываются исследуемые материалы: мелкие 
сколы красочного слоя, глинистые агрегаты, бурые железняки и глинистые охры [Ко-
тов, Ляхницкий, Пиотровский, 2004]. Затем методом рамановской спектроскопии уста-
новлены отдельные типы сырья (гематит) [Морозов, Ляхницкий, 2010].
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Дальнейшие, современные исследования пигментов Каповой пещеры производи-
лись В. С. Житеневым и А. С. Пахуновым, с участием Е. Г. Дэвлет. Авторы использова-
ли методы рамановской спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии 
с рентгеновским микроанализом. Ими выполнено сравнение пигментов из разных за-
лов, изображений и из культурного слоя. Выявлены источники сырья основы и приме-
сей (гематит, глинистые минералы, кальцит), различные рецептуры (в том числе уста-
новлены случаи использования термической обработки сырья) [Житенев, 2012; Паху-
нов и др., 2014; Пахунов, Житенев, 2015; Пахунов и др., 2016; и др.]. В настоящее время 
продолжаются работы по изучению красок Каповой, выполнен анализ серии образцов 
красок с изображений на стенах пещеры, дополнены данные о рецептурах [Дэвлет, Па-
хунов, Агаджанян, 2018; Пахунов, 2019]. Кроме того, В. С. Житеневым [2018] на осно-
вании планиграфического анализа искусственных скоплений вишневой охры и пещер-
ного суглинка был сделан вывод о наличии широкого спектра символических практик 
в верхнепалеолитическое время в Каповой пещере.

Параллельно второй этап изучения пигментов Северной Азии ознаменовался рас-
ширением территории исследований: работами по анализу красящих веществ из ма-
териалов стоянок Сибири и Дальнего Востока.

В ходе микроскопического исследования поверхности предметов мобильного искус-
ства стоянки Мальта были выявлены следы красного, алого, зеленого и голубого пиг-
ментов. Их состав изучен с использованием микрорентгенофлюоресцентной спектроме-
трии [Лбова и др., 2017]. Дана предварительная оценка скоплений красящего вещества 
из слоя Мальты (возраст 19–23 тыс. л. н.) [Лбова, 2018; Lbova, 2019]. Пигментсодержа-
щие коллекции стоянок Мальта, Малая Сыя и Усть-Кова (окрашенные фрагменты слоя, 
конкреции, предметы мобильного искусства и орудия со следами пигмента) исследова-
ны Л. В. Лбовой и Ю. С. Губар. Изучалась технология изготовления пигментов с приме-
нением ряда физико-химических методов: сканирующей электронной микроскопией 
с использованием рентгеновской энергодисперсионной спектроскопии (SEM-EDX), пе-
трографии (Малая Сыя), инфракрасной спектроскопии (Мальта, Усть-Кова). Установ-
лена цветовая гамма пигментов, выявлены отдельные рецептуры и идентифицированы 
источники сырья. Окраска предметов мобильного искусства рассматривалась как часть 
технологического процесса, с отдельными предположениями о семантике цвета [Вол-
ков и др., 2018; Лбова, 2018, 2019; Лбова, Губар, 2017; Лбова, Кулик, Губар, 2018; и др.].

Следы красного пигмента, состав, в целом достоверная идея окрашивания бусин 
хорошо изучены в материалах Янских стоянок (возраст около 28 тыс. л. н.), что оцени-
вается автором исследований В. В. Питулько важным региональным/культурным ин-
дикатором и специфической чертой комплекса [Питулько, Павлова, Иванова, 2014].

Материалы Дальнего Востока изучены по коллекции стоянки Ушки-5 (финальный 
палеолит, мезолит), они представлены окрашенными личными украшениями (бусина-
ми) и каменными орудиями со следами пигмента на рабочих поверхностях. Образцы 
красок проанализированы методом SEM-EDX, выявлена рецептура пигментов с до-
бавлением крови морских рыб, в том числе проведены параллели с технологией изго-
товления красок у народов Камчатки и Аляски [Понкратова, Губар, Лбова, 2019; Пон-
кратова и др., 2020].
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Следует отметить, что изучение палеолитических красящих веществ на территории 
Северной Азии производилось до настоящего времени крайне неравномерно. В течение 
длительного времени внимание исследователей было сосредоточено на ключевом па-
мятнике древнейшего наскального искусства в регионе — Каповой пещере. При этом, 
несмотря на первые в отечественной науке работы 1960-х гг. по анализу рецептуры 
пигментов, систематическое исследование технологии изготовления красок Каповой 
пещеры началось в 2000-х гг. Расширение источниковой базы и работа с материалами 
палеолитических стоянок Северной Азии ведутся только в последние годы. Ключевой 
темой исследований является технология создания пигментов, в отдельных случаях 
поднимается вопрос их использования. Остается открытым вопрос окрашивания ан-
тропоморфных и зооморфных скульптур в практике носителей культур классическо-
го этапа верхнего палеолита.

Результаты и обсуждение
Рассмотренные выше материалы демонстрируют уровень разработки определенных 

аспектов тематики исследований палеолитических пигментов в различных регионах.
Европейскими исследователями работы по изучению пигментов ведутся на материа-

лах стоянок среднего и раннего верхнего палеолита Европы и Африки, на европейских 
памятниках наскального искусства в рамках тематических исследований и дискуссии 
о возникновении знакового поведения. Выделены региональные особенности и специ-
фика использования пигментов в культурах неандертальцев и ранних форм человека 
современного физического типа. Африканские находки (сырье, орудия для обработки, 
окрашенные изделия) позволяют производить детальные реконструкции технологи-
ческого процесса изготовления красок, а по результатам анализа следов использова-
ния предложены выводы об их применении. Комплексный анализ элементного соста-
ва и структуры материала является основой для реконструкций, его дополняют дан-
ные трасологии и экспериментов.

При исследовании материалов на территории Европы ключевым является вопрос 
использования пигментов, поиск свидетельств древнейшей символической деятельно-
сти человека. Также применяются экспериментальные данные, результаты химическо-
го анализа (для определения характера применения краски), приводятся отдельные се-
мантические интерпретации, отмечается, что технологический аспект второстепенен.

В отечественной практике (работы на материалах Восточной Европы и Северной 
Азии — стоянки и памятники пещерной живописи) изучение красящих веществ ве-
дется эпизодически, в рамках инициативных проектов. Основное внимание сосредо-
точено на реконструкции технологии изготовления пигментов, привлекаются экспери-
ментальные данные и результаты химического и структурного анализа. Установлено, 
что на памятниках палеолитического возраста в Сибири встречаются пигментсодер-
жащие породы и соответственно краски более широкого спектра, к стандартному на-
бору (красные, белые, черные, желтые) добавляются розовый, синий и зеленый цвета.

Заключение
Как показал анализ отечественной и зарубежной историографии, темы, наиболее 

разработанные на европейских материалах и перспективные для отечественных иссле-
дователей, — изучение технологии изготовления и характер применения пигментов. 
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В любом случае актуален вопрос изучения технологического процесса как стратегии 
адаптации, самостоятельного элемента культуры. Комплексные исследования с приме-
нением экспериментальных данных и трасологического анализа сырья и инструмента-
рия демонстрируют свою эффективность. Растущее количество фактов и доказательств 
создает более динамичный образ неандертальских культур и ставит под сомнение идею 
о том, что они были, по сути, статичными, закрытыми для инноваций и без символи-
ческих образов. Есть большая вероятность открытия свидетельств использования пиг-
ментов и в сибирских среднепалеолитических комплексах.
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