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Среди многочисленных археологических материалов на стоянках вехнепалеолитиче-
ского времени выделяется отдельная категория красочных пигментов. Древнейшие на-
ходки минеральных красителей относятся к ашельскому периоду, однако в подавляющем
большинстве случаев не удается установить область их использования [10]. Существуют
свидетельства хозяйственно-бытового применения охры на памятниках, ассоциируемых с
неандертальским человеком [13].

С началом верхнего палеолита особенно широко распространяется как хозяйственно-
бытовое, так и символическое применение пигментов [14]. Красочные материалы встреча-
ются на верхнепалеолитических памятниках в контекстах разных объектов культурного
слоя, например, ям, очагов, скоплений каменного и костяного инвентаря, погребений. Пиг-
менты присутствуют в культурном слое в порошкообразном состоянии, в виде карандашей,
мазков, замазок.

Важнейшим элементом изучения минеральных пигментов является применение есте-
ственно-научных методов анализа, так как с помощью их результатов возможно ответить
на вопросы о происхождении и рецептуре красок, способах их применения человеком.

Изучение палеолитических красочных пигментов началось на заре XX века после при-
знания подлинности пещерной живописи. Первыми в этом направлении стали исследова-
ния А. Муассана, нобелевского лауреата по химии, который в 1902-1903 гг. провел несколь-
ко анализов пигментов из пещер Фон-де-Гом и Ла-Мут [11, 12].

Новый этап углубленного изучения красочных пигментов развивается уже в конце
1960-1980 гг. XX века, благодаря масштабному археологическому изучению таких пещер
как Ляско, Альтамира и Пеш-Мерль, а также совершенствованию методов химического
анализа [7, 8, 9].

К сожалению, зачастую пигменты из культурных слоев памятника не рассматрива-
ются в качестве массового материала, что сужает возможность получения значимых ре-
зультатов естественно-научных анализов. Отдельные исследования демонстрируют, что
комплексное изучение пигментов в рамках даже одного памятника значительно расши-
ряет представления о технологических подходах к обработке материала, об изменениях в
стратегиях жизнеобеспечения верхнепалеолитического человека [9].

В России, как и в странах Западной и Центральной Европы, интерес к пигментам воз-
ник на пещерных памятниках — в 1961 году А.В. Рюмин занимался изучением состава ми-
неральных пигментов при попытке доказать подлинность и древний возраст изображений
Каповой пещеры [4]. Н.Д. Праслов впервые в отечественной науке обратил комплексное
внимание на проблему изучения красочных пигментов [3]. На современном этапе прово-
дятся исследования пигментов Каповой пещеры [2], костенковских стоянок [1, 5], Зарайска
[6] и других памятников.

Основными методами, применяемыми для изучения красочных пигментов на памятни-
ках верхнего палеолита являются: оптическая и электронная микроскопия, сочетания ме-
тодов газовой хроматографии и масс-спектрометрии, инфракрасная спектроскопия, рент-
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геновская дифракция и другие. Кроме того, основной тенденцией становится междисци-
плинарное взаимодействие и сочетание нескольких методов изучения того, что в археоло-
гии часто коротко называют «охрой».
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