
П
алеоэкологические иссле�

дования — одно из актуаль�

ных направлений в совре�

менной археологии. Получить

надежные факты, характеризую�

щие природную и антропоген�

ную среду, в которой проходила

жизнь людей, создать обоснован�

ную и понятную широкому кругу

специалистов картину окруже�

ния человека прошлого, возмож�

но только на базе тесного со�

трудничества между представи�

телями различных наук.

С середины XX в. в историче�

ской науке стали популярны но�

вые аспекты исследований, объ�

единенные под единым назва�

нием «история повседневнос�

ти». Это связано с общим кризи�

сом исторической науки, а так�

же с приходом новых поколе�

ний исследователей. Становит�

ся ясно, что исторический про�

цесс далеко не полностью отра�

жен в официальных историче�

ских событиях, ярких социаль�

ных, политических, технологических и прочих

достижениях, запечатленных в памяти народа,

благодаря их очевидной значимости и экстраор�

динарности.

Поле изучения истории повседневности — ус�

ловия и качество жизни, специфика каждодневно�

го труда, традиции питания, лечения и прочие

сферы быта, составляющие его обычное фактиче�

ское содержание. Отметим, что археология как

историческая дисциплина (связанная с изучени�
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Современные биологические и физические методы исследований костных останков людей из археологичес�

ких памятников позволяют реконструировать индивидуальные особенности питания. В статье представлены

три сюжета, рассказывающие о питании охотников�собирателей неолита лесной полосы европейской части

России, древних пастухов эпохи бронзы и номадов раннего железного века, живших на Среднем Дону. Неоли�

тические обитатели лесов использовали самые разные пищевые источники, однако в рамках традиций своих

культур (льяловской и волосовской). Сообщество ранних скотоводов, напротив, строго придерживались еди�

ной мясомолочной пищевой модели. Возможно, они были одними из европейцев, начавших употреблять в пи�

щу просо. Кочевники раннего железного века, судя по результатам изотопных исследований, хоронили на

территории одного могильника людей, в рационах которых в разных пропорциях присутствовали мясо, мо�

локо, зерновые культуры, просо. Такое разнообразие, вероятно, встречается во многих степных сообществах

степной Евразии раннего железного века. Таким образом, изотопные исследования приоткрывают неизвест�

ные ранее сведения о традициях питания древних людей.

Ключевые слова: палеоантропологические материалы, стабильные изотопы азота и углерода, питание

в древности, биоархеологические реконструкции.
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ем, в частности, вещественных источников) опи�

сывает обыденные события прошлого, в той или

иной мере всегда воссоздает страницы повсед�

невной жизни людей, отделенной от нас многими

столетиями и тысячелетиями.

Одна из важнейших сторон жизни — еда. То,

что ели наши предшественники, как, когда и по

каким поводам, и как это было обусловлено их

культурой, а также природными ресурсами, типом

хозяйства — поле обширного и разностороннего

исследования в современной археологии. Один

из популярных подходов, получивший развитие

в археологии в последние десятилетия прошлого

века, связан с привлечением знаний из области

фундаментальной биологии, на базе которых воз�

ник метод, позволяющий реконструировать инди�

видуальные усредненные пищевые рационы. Этот

подход — один из ярких примеров конвергенции

научных направлений, на базе которых возника�

ют новые знания. Конечно, лучше всего было бы

обзавестись чудесным горшочком из сказки Ан�

дерсена, чтобы, держа руку над подымающимся из

него паром и слушая перезвон колокольчиков, оп�

ределять: где и что у кого было на ужин. Однако за

неимением последнего мы обратимся к данным

биохимии и экологии.

От изотопных соотношений 
к пищевым пристрастиям
В основу метода положены сведения об изотопном

составе элементов, которые входят в структуру

белков, углеводов и жиров. Остановимся на изо�

топном составе двух элементов: углерода и азота.

Согласно общеизвестным представлениям о пище�

вых цепях, весь углерод и азот из органических со�

единений, попадающий в пищеварительную систе�

му, мы получаем из растений (продуцентов) и жи�

вотных (консументов различных уровней). Изо�

топный состав этих важнейших химических эле�

ментов различен во всех звеньях трофических це�

пей. Причин тому множество, но наиболее силь�

ные трансформации изотопный состав претерпе�

вает в процессе фотосинтеза. Как известно, наибо�

лее распространены два механизма фотосинтеза.

Один (цикл Кальвина) формирует молекулу с тре�

мя атомами углерода (С3), и по этому типу фото�

синтеза «работает» большинство травянистых, кус�

тарниковых и древесных растений. Другой (цикл

Хэтча—Слэка) формирует молекулу с четырьмя

атомами углерода (С4), и он характерен для некото�

рых растений аридных районов (сахарный трост�

ник, кукуруза, просо). В результате фотосинтеза

изотопный состав углерода, получаемого растени�

ями из воздуха или воды, изменяется в сторону

уменьшения доли тяжелых атомов.

Так как тяжелые изотопы азота и углерода со�

держатся в ничтожных количествах, принято оце�

нивать изотопное соотношение в величинах дель�

та (δ), которые измеряются в промилле (‰) и вы�

считываются по следующим формулам:

δ13C = [[(13C/12Cобразца)/(13C/12Cстандарт)] – 1] × 1000;

δ15N =[[(15N/14Nобразца)/(15N/14Nстандарт)] – 1] × 1000.

В качестве стандарта для азота используется ат�

мосферный азот, а для углерода — «Pee Dee

Belemnite» (PDB) из морских окаменелостей мело�

вого периода Belemnitella americana из формации

Пии Дии в Южной Каролине. Эти образцы имеют

аномально высокое отношение 13C/12C (0.0112372)

и приняты в качестве эталона нулевого значения

δ 13C. Использование этого стандарта приводит

к отрицательным значениям δ13C для обычных ма�

териалов.

Для каждого из этих типов фотосинтеза суще�

ствуют свои границы изменчивости δ13С: для С3 —

от –35 до –22‰, а для С4 — от –17 до –9‰ [1]. От�

правная точка для наземных экосистем — величи�

на δ углекислого газа воздуха. Величина δ13C воз�

душного углерода составляет около –7‰. Мор�

ские экосистемы имеют свою специфику. Значе�

ние δ13C из морских биокарбонатов составляет

0‰. Поэтому, в зависимости от насыщенности

морской воды древним биокарбонатным углеро�

дом, величины δ13C фитопланктона будут значи�

тельно варьировать (от –31 до –7‰). В среднем по�

казатели по фитопланктону составляют –18‰ [2].

Величина трофического «шага» δ13C при переходе

от одного трофического уровня к другому варьи�

рует от 0.8 до 5‰. Согласно предположениям

С.Амброза и Л.Норра [3], эта величина зависит от

размеров тела организма�консумента, его метабо�

лизма и структуры питания. Для человека, как пра�

вило, величина трофического шага приближается

к максимальной величине — 5‰.

Путь азота в пищеварительный тракт такой же,

как и углерода: через звенья трофической цепоч�

ки — от растений и животных. В растения азот по�

падает из почвы (как правило), но есть и азотфик�

сирующие растения, способные поглощать этот

элемент из воздуха. Изотопный состав азота обыч�

ных растений зависит от особенности почвы, а со�

став азота в тканях азотфиксирующих растений

приближен к изотопному составу азота воздуха

(около 0‰). Наземные и морские экосистемы так�

же различаются по изотопному составу азота. Вели�

чина δ15N азота океанических систем много выше,

так как доля тяжелых изотопов там больше. Проте�

ин морского происхождения характеризуются зна�

чениями δ15N от 14 до 20‰ [4], в то время как изо�

топное соотношение азота мышечной ткани траво�

ядных наземных животных может падать до 3–4‰.

Величина трофического шага δ15N в трофических

цепочках значительно варьирует и в среднем со�

ставляет 3‰. Существенные изменения изотопного

состава азота происходят при переходе с одного

трофического уровня на другой в аридных экосис�

темах (до 5–6‰). В гумидных экосистемах величи�

на такого изменения не превышает 3‰.
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Таким образом, в трофических цепях различ�

ных экосистем происходят процессы обогащения

и обеднения тяжелыми изотопами азота и углеро�

да. Интересно отметить, что еще в 1926 г. в своей

работе «Изотопы и живое вещество» В.И.Вернад�

ский писал: Живые организмы способны избирать
определенные изотопы из их смесей, каковыми
являются многие элементы окружающей нас
среды [5, с.85]. В процессе фотосинтеза происхо�

дит фракционирование, в результате которого до�

ля тяжелых изотопов углерода убывает в большой

или меньшей степени, в зависимости от типа фо�

тосинтеза.

Итак, знания о значительных изменениях изо�

топного состава азота и углерода в процессе фо�

тосинтеза и фракционирования в звеньях трофи�

ческий цепей позволяют нам реконструировать

основные пищевые ресурсы человека или живот�

ного, если известен экологический контекст его

существования. На этом и основаны биоархеоло�

гические палеодиетологические реконструкции.

Как выстраиваются конкретные реконструк�

ции пищевых предпочтений прошлого? Обратим�

ся к примерам.

Лесные жители

Смешанные, южнотаежные и таежные леса евро�

пейской части России в эпоху позднего каменно�

го века были активно освоены человеком. Наибо�

лее притягательными местами для поселений бы�

ли побережья озер, особенно в устьях или исто�

ках рек [6]. Льяловская неолитическая культура

(4–3�е тысячелетия до н.э.) известна прежде всего

массивными керамическими сосудами с заост�

ренным дном, покрытыми ямочно�гребенчатым

орнаментом [7]. Ей на смену приходит волосов�

ская культура (3–2�е тысячеления до н.э.), в среде

которой уже формируются ранние формы метал�

лургии, — таким образом, она завершает бытова�

ние культур каменного века. Зачастую носители

традиций обеих этих культур выбирали для посе�

лений (равно как и для погребений) одни и те же

места, в результате чего формировались много�

слойные археологические памятники, содержа�

щие информацию о многотысячелетней истории.

Один из таких памятников — могильник Сах�

тыш�2а, расположенный в Тейковском р�не Ива�

новской обл. [8]. На его площади были обнаруже�

ны многочисленные погребения волосовской

и льяловской культур. Сохранность скелетных ос�

танков позволила нам провести определения изо�

топных соотношений углерода и азота в коллаге�

не костной ткани людей.

Прежде всего обратим внимание на то, что ло�

кализация показателей для индивидов двух раз�

ных культур не совпадает. Величина δ15N, опреде�

ленная для образцов из погребений льяловской

культуры, варьирует от 12 до 14.6‰, а для образцов

представителей волосовской культуры — от 11 до

13‰ [9]. Границы значения δ13C для образцов из

скелетных тканей представителей волосовской

культуры составляют диапазон от –24 до –20.5‰,

Графическая реконструкция (выполнена Г.В.Лебединской)
облика женщины из погребения 20 могильника Сахтыш 2а,
льяловская археологическая культура.

Графическая реконструкция (выполнена Г.В.Лебединской)
облика женщины из погребения 22 могильника Сахтыш 2а,
льяловская археологическая культура.
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в то время как изотопное соот�

ношение углерода для льяловцев

всегда выше –21.5‰, а один об�

разец (погребение №29) харак�

теризуется величиной –17.6‰!

Это свидетельствует о разли�

чиях в пищевых пристрастиях

представителей этих двух архео�

логических культур. У всех ин�

дивидов величины δ15N умерен�

ные и высокие, что однозначно

указывает на заметное место

белковой пищи в обыденном ра�

ционе этих людей. Единствен�

ный образец местной древней

фауны (вероятно, бобр) харак�

теризуется гораздо более низ�

ким значением δ15N (6.8‰).

Сравним с характеристика�

ми других неолитических лю�

дей. Величина δ13C для образцов

костной ткани из неолитичес�

ких погребений, оставленных

обитателями побережий озер

с территории современной Лат�

вии (памятник Звейниеки), варьирует от –24

до –21.5‰, а δ15N — от 12 до 13.5‰; мезолитичес�

кие рыболовы, жившие на берегах Днепра (мо�

гильник Васильевка 3), характеризуются δ13C око�

ло –22‰ и δ15N около 14‰.

Все это позволяет сделать вывод, что населе�

ние, оставившее погребения волосовской культу�

ры, судя по всему, активно занималось рыбной

ловлей, причем вряд ли это была рыба крупных

размеров. Реконструкция питания представите�

лей льяловской культуры вызывает много вопро�

сов. Можно предполагать, что охота, а не рыбный

промысел была ведущей деятельностью в системе

их жизнеобеспечения. Индивид, характеризую�

Графическая реконструкция (выполнена Г.В.Лебединской)
облика мужчины из погребения 40 могильника Сахтыш 2а,
льяловская археологическая культура.

Графическая реконструкция (выполнена Г.В.Лебединской)
облика мужчины из погребения 39 могильника Сахтыш 2а,
волосовская археологическая культура.

Изотопные показатели — значения δ13С и δ15N, определенные в коллагене костной
ткани неолитических людей из могильника Сахтыш 2а. Красным обозначены пока�
затели представителей льяловской культуры, а синим — волосовской культуры.
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щийся величиной дельта углерода –17.6‰, веро�

ятнее всего, был связан с другими, более аридны�

ми экосистемами, так как высокие значения δ13C

однозначно указывают на роль растений типа фо�

тосинтеза С4 в трофической цепочке, в которую

оказался данный человек включен. Либо его обы�

денный рацион был представлен пищей специфи�

ческого изотопного состава углерода. Оказали

влияние на выбор пищевых ресурсов изменения

климата суббореального периода? Была ли тради�

ция хозяйственного уклада фактором, корректи�

рующим пищевые предпочтения? Существовали

ли у льяловцев контакты с более южными откры�

тыми пространствами? Все эти вопросы требуют

дальнейших исследований. Полученные результа�

ты убедительно демонстрируют, что условный

термин «охотники�рыболовы�собиратели» подра�

зумевает множество разнообразных стратегий

хозяйствования и питания, без изучения которых

наши знания об образе жизни первобытных нео�

литических жителей лесных пространств будут во

многом формальны.

Пространственное расположение памятников

льяловской и волосовской культур, изученное ра�

нее, показало, что для последней характерны бо�

лее крупные и стационарные поселения в местах,

наиболее подходящих для эффективного массо�

вого вылова рыбы, а поселения более ранней нео�

литической культуры такой специализации не

имеют. Таким образом, археологические сведения

и данные изотопных исследований подтверждают

друг друга. Но от каждого метода мы ждем новых

возможностей, которые могут не только под�

тверждать или опровергать уже высказанные ги�

потезы, но и формулировать новые вопросы. Изо�

топные исследования позволяют обсуждать инди�

видуальные особенности усредненных пищевых

рационов, что было невозможно до появления по�

добных методов. Характеризовать индивидуаль�

ность очень важно для понимания социальных ас�

пектов жизни древних коллективов. На примере

людей из погребений могильника Сахтыш 2а мы

видим, что индивидуальные значения δ13C могут

различаться почти на 4‰, т.е. на экологически зна�

чимую величину. Таким образом, возможно, суще�

ствовали традиции или обстоятельства, которые

способствовали формированию индивидуальных

особенностей питания в первобытном социуме.

Наши представления о социальной жизни охот�

ников�рыболовов�собирателей крайне ограничен�

ны, однако все больше и больше появляется указа�

ний, которые свидетельствуют о сложности их хо�

зяйственных и социальных укладов. Это, безуслов�

но, отдаляет нас от мнения о первобытных обще�

ствах каменного века как о «примитивных» и «про�

стых». Возможно также, что видимая нами индиви�

дуальная изменчивость обусловлена широким раз�

нообразием пищевых источников, используемых

древними. Можно предположить, что понятие

«охотники�собиратели» объединяет во многом

различающиеся системы жизнеобеспечения, а чле�

ны этих социумов существовали вне жестких стан�

дартов образа жизни. Охотники�рыболовы�соби�

ратели позднего каменного века тысячелетиями

жили в окружении лесов и водоемов. Они приспо�

сабливались к богатым природным ресурсам, а не

трансформировали и унифицировали их корен�

ным образом через сельскохозяйственную дея�

тельность. И при этом численность людей не�

уклонно росла на протяжении всего неолита. Мы

можем рассматривать это как пример оригиналь�

ного пути развития, на котором не могла возник�

нуть идея о «победе над природой», так как она бы�

ла бы самоубийственной.

Древнейшие пастушеские племена 
на Среднем Дону
Эпоха бронзы в степных и лесостепных ландшаф�

тах Евразии (условно, 4–2�е тысячелетия до н.э.)

была временем масштабных миграций и распро�

странений новых технологий: металлургии, ско�

товодства, земледелия. Так, палеогенетические

исследования последних лет наглядно продемон�

стрировали значительное изменение генетичес�

кого состава европейского населения в эпоху

бронзы. Именно в то время закладывался совре�

менный генетический фундамент Европы. Одна

из крупных культурно�исторических общностей

эпохи бронзы (3–2�е тысячелетия до н.э.) — ката�

комбная. Она ассоциируется с продвижением

Графическая реконструкция (выполнена И.К.Решетовой) об�
лика мужчины из погребения 83 могильника Ксизово 19, ка�
такомбная культурно�историческая общность, Верхний Дон.
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культурных и миграционных им�

пульсов южного происхождения

в степные и лесостепные регио�

ны Восточной Европы. На Сред�

нем Дону эта культура оставила

многочисленные курганные мо�

гильники и следы стационарных

поселений [10]. Мы провели оп�

ределения значений δ15N и δ13С

в коллагене костной ткани лю�

дей из погребений среднедон�

ской катакомбной культуры (Во�

ронежская обл.).

Преобладающее число инди�

видов характеризуются устойчи�

выми показателями δ13С в преде�

лах от –19 до –20‰ и δ15N от 10.5

до 12‰. Величины δ13С соответ�

ствуют флоре типа фотосинтеза

С3, но в уже другом ее варианте —

лесостепном. Вариации δ15N од�

нозначно указывают на преобла�

дание белкового компонента

в их рационе. В качестве единст�

венного «репера», характеризу�

ющего хозяйственные связи, мы

проанализировали кость от ске�

лета взрослой овцы или козы из

погребения. Значение δ13С в об�

разце было аналогично величи�

нам, определенным для людей, а вот значение δ15N

было низким, что полностью соответствует пред�

ставлению об изотопном соотношении азота

в коллагене кости травоядного животного.

Основываясь на палеодиетологической ре�

конструкции, можно сделать вывод, что подавля�

ющее большинство членов сообщества средне�

донской катакомбной культуры вело очень кон�

солидированный образ жизни, используя неболь�

шой спектр пищевых источников. Представления

об их пастушеской деятельности позволяют кон�

кретизировать: их пищей было мясо и молоко до�

машних животных.

Для двух мужчин мы провели сопоставление

изотопного состава коллагена корня зуба и фраг�

мента компактной части трубчатой кости. Дело

в том, что в скелете можно различать консерватив�

ные и реактивные типы тканей. Первые формиру�

ют свой состав по мере роста, а затем мало его из�

меняют. Вторые постоянно перестраиваются и по�

этому отражают в своем составе события жизни

последних нескольких лет. К первым могут быть

отнесены твердые ткани корней зубов человека,

а ко вторым — компактная часть трубчатых костей.

Корни зубов (вторых моляров), которые были изу�

чены, формируются в детстве и отрочестве (при�

мерно от 8 до 13 лет). В нашем распоряжении были

две пары образцов зуб/кость. Первая пара относи�

лась к юноше 15–19 лет из кургана памятника Реп�

ная Балка, величины δ13С и δ15N в кости и корне зу�

ба практически совпали. Вторая пара была получе�

на из скелета мужчины того же курганного некро�

поля, но его возраст 40–49 лет. И тут мы видим не�

значительное снижение показателей по обоим

элементам. Но уловить смену модели питания на

протяжении нескольких лет жизни двух человек

нам не удалось.

Следует отметить, что на фоне монотонных по�

казателей выделяются индивиды, которые характе�

ризуются повышенными значениями δ13С, что поз�

воляет включать их в трофические цепи с участием

растений типа фотосинтеза С4. Почему это важно?

Для Евразии эпохи бронзы просо — единственное

культурное растение, которое может быть отнесе�

но в группе типа фотосинтеза С4. Вопрос о тради�

ции употребления проса в пищу интересен как

в связи с реконструкцией хозяйства катакомбных

племен на Среднем Дону, так и в связи с возмож�

ным «восточным следом» и, предположительно, су�

ществованием своего рода «Изотопного Просяно�

го пути» из Китая в Европу через всю Евразию [11].

Значения δ13С, полученные для двух людей из кур�

ганного могильника Колбино 1 и одного человека

из курганного могильника Богучарский 2 соответ�

ствуют величинам, определенным для памятников

позднебронзовой карасукской культуры Минусин�

ской котловины [12].

Существуют указания на независимый центр

возделывания проса в раннем бронзовом веке в Се�

верной Италии, а затем на постепенное распрост�

Значения δ 13С и δ 15N в коллагене костной ткани людей и мелкого рогатого скота
(одно животное) из курганных погребений среднедонской катакомбной культу�
ры (могильники Власовский 2, Репная Балка, Колбино 1). Малый красный овал
объединяет показатели основной группы индивидов, а большой синий — вклю�
чает область значений всех индивидов.
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ранение в Восточную Европу зоны культивирова�

ния этого растения [13]. В любом случае вызывает

большой интерес спорадическое появление от�

дельных людей с высокими показателями δ13С. Так,

на примере трех человек из одного кургана мо�

гильника Колбино 1 мы фиксируем двух мужчин

с высоким показателем δ13С и одного с умеренным,

типичным для большинства погребенных. При

этом значение δ15N для всех трех индивидов при�

мерно одинаково.

Палеодиетологическая реконструкция позво�

ляет нам сформулировать гипотезу о достаточно

стабильном существовании пастушеских племен

на территории Среднего Дона. Это подтверждает�

ся и археологическими данными, указывающими

на существование сезонных поселений, которые

позволили в условиях пересеченного рельефа наи�

более эффективно использовать пастбищные воз�

можности на относительно небольшой террито�

рии. Спорадическое появление отдельных инди�

видов с высокими значениями δ13С пока требует

дальнейших исследований. Возможно, что от�

дельные проявления употребления проса — следы

связей внутри этой обширной области.

Номады раннего железного века

В середине 1�го тысячелетия до н.э. на земли Сред�

него Дона приходят номады (кочевники) — носи�

тели традиций среднедонской культуры скифско�

го времени — и возводят свои курганы. Нам пока�

залось интересным сравнить своеобразие изо�

топного состава коллагена костной ткани двух

совершенно несхожих обществ, живших на од�

них и тех же землях, но отделенных друг от друга

более чем тысячелетием. Люди, хоронившие сво�

их соплеменников под курганными насыпями

в раннем железном веке, принадлежали к кругу

скифских культур, о чем свидетельствует богатое

сопровождение оружием, украшениями из золо�

та, которым снабжались тела при погребальных

церемониях [14].

В серию из 29 образцов костной ткани, полу�

ченных от скелетных останков, что погребены

в могильнике Колбино�Терновое, были включены

взрослые обоих полов и дети [15]. Диапазон измен�

чивости δ13С составил от –20.5 до –13.8‰. Хотя

внутри этих широких границ есть самые разные

варианты δ13С, выявить какие�либо группировки

нам не удалось. Столь широкие пределы изменчи�

вости однозначно свидетельствует о существова�

нии значительных индивидуальных вариаций

в употреблении растительной пищи. Именно ин�

дивидуальных: если бы основу питания составляла

смешанная растительная пища (включающая рас�

тения типов фотосинтеза С3 и С4), то величины δ13С

были бы примерно сходны и находились в зоне

промежуточных значений. Между тем мы имеем

именно множество вариантов растительной осно�

вы рационов: от только С3 до только С4. Значение

δ15N варьирует от 10.7 до 12.7‰, уверенно находясь

в зоне «преимущественно белковой пищи». По�

лученная картина не оригинальна. Так, для скиф�

Графическая реконструкция (выполнена Г.В.Лебединской)
облика женщины из кургана 80 могильника Колбино 1 (IV в.
до н.э.), курганные погребения скифской культуры на Сред�
нем Дону. 

Графическая реконструкция (выполнена Г.В.Лебединской)
облика мужчины из кургана 10 могильника Колбино 1 (IV в.
до н.э.), курганные погребения скифской культуры на Сред�
нем Дону.
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ских погребений с территории

Тувы (памятник Аймыр�Лыг) бы�

ли также показаны высокие зна�

чения δ13С в диапазоне изменчи�

вости около 4.5‰ и высокие зна�

чения δ15N [16]. Можно заклю�

чить, что вне зависимости от ло�

кализации той или иной группы

культурные традиции питания

приводят к сходным картинам

внутригрупповой изменчивости

δ13С и δ15N.

Культура питания

На примере двух столь разных

обществ — из эпохи бронзы

и из раннего железного века,

хозяйство которых было в ос�

нове своей связано со ското�

водством, мы видим совершен�

но различные социальные тен�

денции, формирующие тради�

ции питания. Если для ранних

скотоводов можно предполо�

жить консолидированный об�

раз жизни социума, использо�

вание (за редким исключением)

определенных пищевых ресур�

сов, то для общества раннего

железного века мы наблюдаем большое индиви�

дуальное разнообразие изотопных показателей.

Попытки реконструировать особенности пи�

тания в обществах прошлого базируются, с одной

стороны, на сугубо экологических закономернос�

тях формирования локальных трофических се�

тей, а с другой — на представлении о том, что пи�

тание — это культурный феномен. В этом отноше�

нии изотопные методы изучения питания носят

характер междисциплинарных, так как позволяют

получать данные методами естественных наук

и использовать их для изучения культурного свое�

образия, социальной структуры обществ, форм

хозяйства и образа жизни.

Наши исследования требуют и совершенство�

вания методик, и привлечения большего объема

материалов, и развития теоретической базы. Од�

нако уже сделанные шаги свидетельствуют о том,

что у археологов появляется еще одна возмож�

ность изучать обыденную жизнь людей, пытаясь

реконструировать не только усредненные, «ти�

пичные», характеристики, но и частности, как бы

возвращая из прошлого многообразные и непо�

вторимые черты индивидуальных жизней.

Значения δ 15N и δ 13С, определенные для образцов коллагена людей и лошадей
(IV в. до н.э.), курганные погребения скифской культуры на Среднем Дону.
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Isotopic Markers of the Ancient Humans’ Lifestyle

M.V.Dobrovol’skaya 1,  I .K.Reshetova 1
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Modern biological and physical analysis of people bone remains from archaeological sites allow to reconstruct indi�

vidual patterns of nutrition. The article presents three stories about the diets of hunters–gatherers of the Neolithic

forest belt of the European part of Russia, ancient cattlebreeders of the Bronze Age, and nomads of the Early Iron Age

who lived in the Middle Don. Neolithic forest dwellers used a variety of food sources, however, within the traditions

of their cultures (Lyalovskaya and Volosovskaya). On the contrary, the community of early cattlemen, used a single

meat–milk food model. Perhaps they were one of the first Europeans who started to eat millet. Nomads of the Early

Iron Age, according to results of isotope studies, used meat, milk, cereals, and millet in different proportions. Such

diversity, probably, could be found in many steppe communities of Steppe Eurasia of the Early Iron Age. Thus, iso�

topic research reveals previously unknown information about the eating habits of ancient people.

Keywords: paleoanthropological materials, stable isotopes of nitrogen and carbone, paleodiets, bioarchaeological

reconstruction.


