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отдельным ожерельем, или принадлежностью ме-
ховой шубы” (ОАК, 1898. С. 37. Рис. 56–57).

О покрое мехового изделия почти ничего неиз-
вестно. Из описания следует, что “шуба” укрывала 
тело погребенного до шеи, но была ли она на него 
надета или просто наброшена сверху, осталось не-
ясным. Сохранились или нет фрагменты меха под 
костями погребенного, также неизвестно.

По мере изучения материалов из раскопок 
Н.И. Веселовского удалось установить, что “сере-
бряное ожерелье” к “шубе” отношения не имеет 
и является фрагментом металлического сосуда (По-
пова, 1963. С. 14), а сам дольмен относится к позд-
нему, новосвободненскому этапу майкопской куль-
туры эпохи ранней бронзы (Иессен, 1950).

Сегодня майкопская культура выглядит как са-
мая удаленная северная периферия древневосточ-
ной цивилизации и  ретранслятор ее культурных 

В 1898 г. под руководством профессора 
Санкт-Петербургского университета Н.И. Ве-
селовского на Северо-западном Кавказе были 
раскопаны две мегалитические гробницы, кото-
рые вошли в международную научную литературу 
как дольмены у ст. Царская (с 1920 г. ст. Новосво-
бодная) (рис. 1). Находки из дольменов поступили 
в Археологическую комиссию (Санкт-Петербург), 
а в 1904 г. их передали в Российский Император-
ский исторический музей (Москва) (Попова, 1963; 
Трифонов, Шишлина, 2014).

Исключительно редкой частью коллекции яв-
ляются фрагменты текстиля, и особенно меха, ко-
торые, по наблюдениям Н.И. Веселовского, были 
остатками нескольких “одеяний” погребенного. 
Самым верхним из них было …одеяние на чер-
ном меху, шерстью наружу… У ворота этого одея-
ния лежал тонкий ободок из низкопробного сере-
бра, слегка вогнутый посередине, служивший или 

Ключевые слова: дольмены, эпоха бронзы, Кавказ, мех животных, одежда, морфологический, изотоп-
ный анализ.

В статье представлены результаты морфологического и изотопного анализа остатков меха из дольме-
на эпохи ранней бронзы (конец IV тыс. до н.э.), открытого в 1898 г. у ст. Царской на Северо-Запад-
ном Кавказе. Установлено, что меховая часть одежды погребенного была сделана из шкурок суслика 
(возможно, малого суслика Spermophilus pygmaeus). Этот элемент верхней одежды, вероятно, пред-
ставлял собой разновидность мехового плаща, которым погребенный был укрыт поверх надетой на 
нем коричневой полосатой шерстяной накидки, возможно, украшенной красными кистями по ниж-
нему краю. Возможным индикатором переднеазиатских заимствований в стиле одежды служат до-
полнительные аксессуары – серебряные застежки в виде изогнутых (так называемых посоховидных) 
булавок. Исследование впервые позволяет реконструировать особенности покроя и декора тканой 
и меховой одежды жителя Северо-Западного Кавказа в эпоху ранней бронзы.
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Рис. 1. Места происхождения археологического (1) и эталонных (2–4) образцов меха. Условные обозначения: 1 – станица Цар-
ская (совр. Новосвободная); 2 – Кич-Малка, 3 – Орзаковский, 4 – Аксай; а – основная территория майкопской культуры.

Fig. 1. Places of origin of archaeological (1) and standard (2–4) samples of fur

стандартов и технологических достижений в евро-
пейскую степь (Kohl, Trifonov, 2014. C. 1577–1579)

Архивные исследования и повторные раскоп-
ки дольмена у ст. Царской (совр. Новосвободная) 
(2013–2015 гг.) изменили широко распространен-
ное представление о его внешнем виде, отличном 
от рисунка Н.И. Веселовского, и позволили воссо-
здать общий план погребения (рис. 2).

Результаты 14С AMC-датирования образцов 
текстиля, костей человека и  животных из этого 
дольмена показали, что погребение облаченно-
го в “шубу” человека совершили в период при-
близительно между 33 и 29 вв. до н.э. (Shishlina, 
2008; Trifonov, 2014). 14С АМС-дата образца меха 

в полной мере согласуются с этим периодом, охва-
тывая диапазон между 31 и 30 вв. до н.э. (табл. 1).

Таким образом, в 1898 г. Н.И. Веселовский на-
шел, возможно, самые древние из сохранивших-
ся в Восточной Европе и на Кавказе фрагменты 
меховой одежды. Задачами данного исследования 
являются определение вида млекопитающего, мех 
которого пошел на изготовление одежды, а также 
реконструкция элементов ее покроя и декора.

Археологические, эталонные и фоновые образцы 
меха: методика исследования. Определение родовой 
и видовой принадлежности меха, найденного при 
археологических раскопках, как правило, затруд-
нено его плохой сохранностью. Н.И. Веселовский 

Таблица 1. Результаты 14С AMC-датирования образца меха из дольмена в кургане 2 у ст. Царская (1898 г.)
Table 1. Results of 14С AMS dating of fur sample from dolmen in barrow 2 near Tsarskaya stanitsa(1898)

Лабораторный номер Образец 14С, лет назад (BP) Интервал калиброванного возраста 1σ 
(ВC) [начало: конец] / вероятность

GrA-57655 Мех 4445 ± 35 [3320: 3230] / 26.4
[3180: 3150] / 3.7

[3120: 3020] / 38.1
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Рис. 2. Дольмен в кургане 2 у станицы Царской (1898 г.). Графическая реконструкция по архивным материалам и полевым ис-
следованиям совместной экспедиции ИИМК РАН и ГИМ в 2013–2015 гг.: I – внешний вид (рисунок Е.Н. Лимановой), II – план 
погребения.

Fig. 2. Tsarskaya, the dolmen in barrow 2 (1898): reconstruction of outside appearance of dolmen (I) and plan of burial (II)

во время раскопок видел и уверенно описал остат-
ки шкуры “мехом наружу”, но в музейной коллек-
ции, в конечном итоге, оказались только фрагмен-
ты кожи и почерневший, утративший природный 
окрас меховой ворс (рис. 3).

При такой сохранности в основу методики изу-
чения меха было положено сочетание сравнитель-
ных морфологических и изотопных анализов.

Основные этапы исследования. Для таксономи-
ческой идентификации млекопитающего, мех ко-
торого был обнаружен в дольмене кургана 2 у ст. 
Царская, было выполнено два вида доступных 
анализов: морфологический и изотопный. Приме-
нение биомолекулярного и генетического анали-
зов оказалось невозможным из-за плохой сохран-
ности образцов меха.

В первую очередь, морфологическому анализу 
был подвергнут образец меха из дольмена кургана 
2 у ст. Царская (далее – Х-проба). Затем, с целью 
определения структуры питания и возможной сре-
ды обитания животного, шкура (шкуры?) которо-
го пошла на изготовление одежды, в Х-пробе были 
выполнены измерения изотопного состава азота 
и углерода (δ13C, δ 15N) – основных индикаторов 
системы питания.

На следующем этапе для сравнительного анали-
за было подобрано две группы образцов шерсти 
современных млекопитающих: эталонных и фо-
новых. Эталонные образцы подбирались с  уче-
том результатов морфологического анализа архе-
ологического образца. Фоновая группа состояла 
из образцов шерсти млекопитающих, обитающих 
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в различных ландшафтных зонах, но в пределах 
распространения памятников майкопской куль-
туры, или в  ландшафтных зонах, сопоставимых 
с  горными лесными, предгорными и  степными 
участками Cеверо-западного Кавказа.

Все образцы анализировались по единой мето-
дике. Выводы сделаны по итогам сопоставления 
результатов морфологического и изотопного ана-
лизов Х-пробы, эталонных и фоновых образцов.

Оборудование и  процедура лабораторных ана-
лизов. Подготовка образцов всех групп к морфо-
логическому анализу и его выполнение осущест-
влялись при следующих условиях. Образцы волос 
были разобраны на категории и порядки под би-
нокулярной лупой и путем измерения толщины 
волос в  светооптическом микроскопе “Ампли-
вал” (VEB Carl Zeiss, Jena), а также “Leica DMLS” 
с  цифровой видеокамерой “Leica DMLS” (Гер-
мания) c использованием окуляра  × 10 и  объ-
ективов  × 10;  × 40;  × 63. Самые крупные из 
направляющих и  остевых волос исследованы 
в сканирующих электронных микроскопах (СЭМ) 
JSM 840А (Япония) и  “TESCAN” (Чехия). Для 
СЭМ археологические образцы волос отмыть 
и обезжирить не удалось из-за их хрупкости. Они 
промыты в  дистиллированной воде и  проведе-
ны по спиртам с возрастающей концентрацией. 
Продольные и поперечные срезы сделаны острым 
бритвенным лезвием и наклеены на предметные 
столики с  помощью бесцветного лака. Подго-
товленные препараты покрыты золотом методом 
ионного напыления на установке Edwards S-150 A 
(Великобритания), просмотрены и сфотографи-
рованы при ускоряющем напряжении 15 кВ при 

увеличениях от  × 200 до  × 800. Электронограммы 
сделаны с продольных и поперечных срезов осно-
вания и середины фрагментов волос, а также с по-
верхности кутикулы вдоль стержня от основания 
до середины или вершины фрагмента.

Морфометрические показатели волос, исполь-
зованные для дискриминантного анализа, были 
предварительно стандартизированы (STATISTICA 
10. “Statsoft”, CША).

Измерения изотопного состава азота и углерода 
(δ13C, δ 15N) в образцах меха всех групп выполне-
ны следующим образом. Предварительно образцы 
промывали в дистиллированной воде в ультраз-
вуковой ванне, затем дважды промывали в смеси 
хлороформа и метанола (2:1, v/v) и окончательно 
опять в дистиллированной воде (O’Connell et al., 
2003). Измерения изотопных составов образцов 
выполнены в Институте геохимии и аналитиче-
ской химии имени В.И. Вернадского на изотопном 
масс-спектрометре DELTA Plus XP (Thermo Fischer 
Scientific, Германия), соединенном с  элемент-
ным анализатором Flash EA 1112 (TermoFinnigan, 
Италия).

Сохранность коллагена оценивалась по отно-
шению атомов углерода к  азоту в  образце С/N. 
Каждый образец измерялся трижды. Стандарт-
ные отклонения составляли для δ13C ± 0.2‰, для 
δ15N ± 0.2–0.3‰. Отношения стабильных изото-
пов углерода и азота представлены в промиллях 
в  соответствии с  международными стандартами 
VPDB и AIR.

Морфологический анализ образца меха (Х-проба)  
из дольмена в  кургане 2 у  ст. Царская (1898 г.). 
Х-проба состоит из коротких темных хрупких 
фрагментов волос, длина которых достигает 10 мм. 
Волосы хорошо дифференцированы, в пробе об-
наружены редкие направляющие, многочислен-
ные остевые и  растущие пучками пуховые во-
лосы. Направляющие волосы темные прямые 
толщиной 66 ± 4 мкм (n = 3), ости первого поряд-
ка (ости I) 56 ± 3 мкм (n = 6), ости второго порядка 
(ости II) – 36 ± 2 мкм (n = 6), ости третьего поряд-
ка (ости III) – 25 ± 6 мкм (n = 5). Остевые волосы 
темные и прямые, за исключением тонких остей 
Ш, стержень которых немного извитой. Конфигу-
рация направляющих и остевых волос значитель-
но меняется вдоль стержня, о чем можно судить 
по форме поперечных срезов стержня (рис. 4, I, 
А–Г; II, А–З). Основание волоса узкое правиль-
ное цилиндрическое, выше основания стержень 
незначительно сужается и уплощается вплоть до 
его самой расширенной части – гранны. Выше ос-
нования начинается неглубокая широкая бороздка  
(рис. 4, I, В, Г; II, Г, Д, З).

0 10 мм

Рис. 3. Фрагменты меха из дольмена в кургане 2 у ст. Царская 
(1898 г.).

Fig 3. Fragments of fur from dolmen in barrow2, Tsarskaya (1898)
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Волосы имеют обычную трехслойную микро-
структуру: наружную кутикулу, промежуточную 
плотную кору и центральный сердцевинный воз-
духоносный слой. Световая микроскопия и СЭМ 
не позволили определить архитектонику сердцеви-
ны из-за ее полного разрушения в направляющих 

и остевых волосах, что крайне затрудняет иденти-
фикацию вида. Полость же сердцевинного канала 
различима (рис. 4, I, А, И; II), ее толщина (от 28 
до 65% толщины стержня) свидетельствует об уме-
ренном развитии. Черепичная кутикула (с пере-
крывающимися чешуйками) хорошо сохранилась. 
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Рис. 4. Сравнительный морфологический анализ археологического (I, II), эталонного (III) и фоновых (IV) образцов меха: I – 
X-проба: поперечные срезы (А–Г), орнамент кутикулы (Д–З) и продольный срез (И) направляющего волоса; А, Д – основа-
ние стержня, Б, Е – выше основания, В, Ж – перед гранной, Г, З – гранна (на В, Г и Е неглубокая бороздка указана стрелкой); 
II – X-проба: поперечные срезы направляющего волоса от основания до гранны: А – начало основания стержня, Б – выше по 
основанию, В, Ж – переходная зона между основанием и гранной, Г, Е – начало гранны. Д, З – середина гранны (на Г, Д и З не-
глубокая бороздка указана стрелкой); III – взрослая самка малого суслика Citellus pygmaeus brauneri (образец 2): микроструктура 
остевого волоса: А – поперечные срезы стержня в области гранны, Б – орнамент кутикулы в области гранны, В – орнамент ку-
тикулы перед гранной, Г – продольный срез стержня; IV – обыкновенная белка Sciurus vulgaris (А–Д) и сурок-байбак Marmota 
bobak (Е–К): направляющие волосы: А, Е – поперечные срезы, Б–Г, Ж–И – орнамент кутикулы, Д, К – продольный срез (на А 
глубокая бороздка указана стрелкой). Условные обозначения: 1 – корковый слой, 2 – полость сердцевины, 3 – чешуйка кутику-
лы. СЭМ. Масштаб 10 мкм.

Fig. 4. Comparative morphological analysis of archaeological, standart and background samples of fur
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Ее орнамент неодинаков в основании и в средин-
ной части стержня (рис. 4, I, Д–З). В нижних отде-
лах стержня чешуйки кутикулы образуют шеврон-
ный орнамент, так как их треугольные вершины 
направлены вверх по стержню, выше имеется ти-
пичная ленточная кольцевидная (одна чешуйка 
полностью охватывает стержень) или полукольце-
видная кутикула. Высота чешуек достигает 10 мкм. 
Апикальные края чешуек изломаны в основании 
волоса и сглажены в гранне, возможно, вследствие 
механического воздействия. Корковый слой плот-
ный и однородный, но в местах повреждений рых-
лый (рис. 4, I, А–Г, 3, И; II, Е, Ж, З).

Светло-желтые пуховые волосы толщиной не 
более 17 мкм лишены сердцевины. Их стержни 
извиваются, образуя крупные “волны”. Толщина 
стержня примерно в 2 раза толще на гребне волны 
(11,0 ± 0,3 мкм), чем на участках между волнами 
(5,0 ± 0,6 мкм) (n = 6).

Сравнительный анализ морфометрических ха-
рактеристик и данных по структуре волос с име-
ющейся в  нашем распоряжении базой данных 
(Чернова, Целикова, 2004; Чернова и  др., 2011) 
позволяет предполагать, что тестируемые воло-
сы принадлежали небольшому грызуну, вероят-
нее всего, суслику, о чем свидетельствует форма 
стержня, орнамент кутикулы и степень развития 
сердцевины.

Темный цвет направляющих и  остевых волос 
можно объяснить их минерализацией уже после 
того, как меховое изделие оказалось в погребаль-
ной камере дольмена, пол которой был засыпан 
киноварью (Трифонов и др., 2015). Косвенно это 
подтверждает красновато-коричневый цвет кож-
ных фрагментов шкуры.

Сравнительный морфологический анализ архео-
логического и эталонных образцов меха. Для срав-
нительного морфологического анализа взяты об-
разцы волос со спины шкурок трех сусликов из 
коллекции ЗИН РАН. Образцы принадлежат сус-
ликам, выловленным в естественной среде обита-
ния в пределах распространения памятников май-
копской культуры (рис. 1; табл. 2).

Тонкое строение – архитектоника. Изменения 
конфигурации крупных направляющих и  осте-
вых волос вдоль стержня у  эталонных образцов 
и  Х-пробы имеют почти идентичный характер, 
о чем можно судить по форме поперечников на 
электронограммах (рис. 4, I, А–В; II; III: А). Осно-
вание волоса правильной цилиндрической формы, 
выше стержень уплощается, достигая максимума 
в расширенной части – гранне. По вентральной 
и дорсальной сторонам стержня идет по одной не-
глубокой широкой борозде, придающей попереч-
нику волоса форму, напоминающую слабо выра-
женную восьмерку.

Волосы имеют обычную трехслойную микро-
структуру: наружную кутикулу, промежуточную 
плотную кору и центральный сердцевинный воз-
духоносный слои.

Структура кутикулы эталонных образцов волос 
сусликов соответствует структуре хорошо сохра-
нившейся кутикулы Х-пробы. В нижних отделах 
чешуйки кутикулы эталонных и археологическо-
го меха образуют характерный шевронный орна-
мент с расположенной выше типичной ленточной 
кольцевидной или полукольцевидной кутикулой 
(рис. 4, I, Д–З; III, Б, В). Высота чешуек всех об-
разцов не превышает 10 мкм, а их апикальные края 
имеют следы сглаживания из-за механического 
воздействия.

Таблица 2. Эталонные образцы меха суслика
Table 2. Standard samples of souslik fur

Вид/подвид Место отлова Дата отлова № коллекции 
ЗИН

Малый суслик Citellus 
(=Spermophilus) pygmaeus

Pall., 1778

КБ АССР, среднее течение 
р. Малка

08.05.1968 19664
74–13/17

Подвид малого суслика Citellus 
(=Spermophilus) pygmaeus brauneri 

Martino, 1916

Ростовская обл., Аксай 22.05.1957 3118
G3/57

Горный (кавказский) суслик 
Citellus (=Spermophilus) musicus

Menetre, 1832

Терская обл., Нальчикский округ, 
аул Орзаковский

29.07.1923 13820,
102–1924 (2) 

№ 3641
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Выполнить сравнительный анализ внутренней 
структуры сердцевины волос оказалось невозмож-
ным, так как в Х-пробе она не сохранилась.

У волос эталонных образцов сердцевина одно-
рядная лестничная в  основании волоса и  трех-
рядная лестничная в гранне, с хорошо развитыми 
кератиновыми перегородками и воздушными по-
лостями (рис. 4, III, Г).

Морфометрия. В эталонных образцах толщи-
на направляющих волос достигает 67,7 ± 12 мкм 
и, в целом, соответствует толщине направляющих 
волос у Х-пробы (табл. 3). Общая конфигурация 
стержня остевых и  пуховых волос у  эталонных 
и археологического образцов в одинаковой степе-
ни варьирует от прямой до слабо извитой.

Степень развития сердцевины у эталонных об-
разцов достигает 43–68% в ости I, а в направляю-
щих волосах – до 80%. У Х-пробы в ости I серд-
цевина занимает до 65% толщины волоса. Эти 
незначительные различия можно объяснить фраг-
ментарностью образца волос из дольмена, при ко-
торой наиболее утолщенные участки стержня и са-
мые крупные направляющие волосы могли просто 
не попасть в  выборку для образца. Сравнение 

основных показателей строения ости I в эталон-
ных образцах показывает, что статистически зна-
чимых различий (по t-критерию Стьюдента) между 
ними нет, за исключением превышающих средние 
показатели развития сердцевины волос у сусли-
ка 2. Однако, по результатам сравнительного кла-
стерного анализа волосы суслика из Ростовской 
обл. (Аксай), ближе всего к волосам Х-пробы.

Сравнительный морфологический анализ археоло-
гического и фоновых образцов меха шерсти. С це-
лью исключения принципиальной ошибки в опре-
делении семейства, рода и вида млекопитающего 
животного, чей мех был найден в дольмене у ст. 
Царская, основные признаки археологическо-
го образца (Х-проба) сравнили с  характеристи-
ками фоновых образцов меха. Как фон, в  пер-
вую очередь, рассматривалась шерсть животных 
семейства беличьих (Sciuridae), к которому, кро-
ме суслика, относятся обитающие в регионе бел-
ки и сурки, а также мех некоторых региональных 
животных семейства куньих (Mustelidae), подсе-
мейства куньих – барсучьих (Melinae), зайцевых 
(Leporidae), кошачьих (Felidae), псовых (Canidae), 
оленевых (Cervidae), полорогих (Bovidae) и лоша-
диных (Equidae) (табл. 4).

Таблица 3. Морфометрия эталонных образцов волос сусликов
Table 3. Standard samples of souslik hairs: morphometry

Показатель

Вид/ подвид

Х-проба
M ± m

Суслик 1
Citellus

pygmaeus

Суслик 2
Citellus

pygmaeus brauneri

Суслик 3
Citellus

musicus

D, мкм 59.2  ± 11
n = 4

67.7 ± 9
p = 0.28

n=4

62 ± 15
p = 0.77

n = 4

67.7 ± 9
p = 0.28

n = 4

D/d, p, n 2.59 ± 0.72
n = 20

2.82 ± 0.7
p = 0.41
n = 20

2.4 ± 0.98
p = 0.49
n = 10

3.6 ± 1.4
n = 10

D/M, p, n 2.34 ± 0.64
n = 10

2.69 ± 2.2
p = 0,63
n = 10

1.9 ± 0.49
p = 0.049**

n = 20

1.8 ± 1.2
n = 10

D/C, p, n 3.7 ± 2.6
n = 20

3.5 ± 0.9
p = 0.86
n = 10

3.49 ± 1.96
p = 0.81
n = 13

2.9 ± 0.5
n = 10

Примечание к таблице: D – max толщина стержня остей I; D/d – max/min толщина стержня; D/M – макс. толщи-
на стержня/макс. толщина сердцевины; D/C – max толщина стержня/ max высота чешуйки кутикулы; n – число 
промеров; M ± m – средняя арифметическая простая с ошибкой средней арифметической; p – коэффициент до-
стоверности различий по t-критерию Стьюдента между Х-пробой и контрольными пробами; * – различия стати-
стически достоверны.
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Таблица 4. Фоновые образцы меха
Table 4. Background samples of fur

Вид Место отлова Дата отлова № коллекции 
ЗИН

Белка
Sciurus vulgaris Linnaeus, 

1758

Краснодарский край, Апшеронский р-н, вос-
точный склон плато Лагонаки, пихтарник

VI, 1975 210–2002,
85680

Леопард
Panthera pardus Linnaeus, 

1758

Кубанская обл. 1897 3047
106–97

Рысь
Lynx lynx Linnaeus, 1758

Новгородская губ.,
д. Бабино

25.03.1911 28245

Сурок
Marmota bobak Muller, 1776

Луганская обл., Меловский р-н,
хут. Енсачий

29.06.1969 3527
232–1992

78941

Барсук
Meles meles

Республика Адыгея, Майкопский р-н,
ур. Клады

09.2014 –

Кабан
Sus scrofa

Республика Адыгея, Майкопский р-н, ур. 
Клады

09.2014 –

Овца
Ovis Aries

Республика Адыгея, Майкопский р-н,
ст. Новосвободная

09.2014 –

Сайгак Saiga tatarica Республика Калмыкия, Черные земли 2000 –

Овца
Ovis Aries

Ростовская обл., Ремонтненский р-н,
с. Ремонтное

2012 –

Коза
Carpa

Республика Калмыкия, Ики-Бурульский р-н,
пос. Зунда-Толга

1999 –

В результате сравнения было установлено, что 
структура волос фоновых образцов, включая мех 
даже близких биологических родственников сус-
ликов – белки и сурка, отличается по ключевым 
морфологическим признакам от структуры архео-
логического образца. Основные различия состоят 
в следующем.

Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris) Архитек-
тоника волос белки имеет характерные особенно-
сти, которые позволяют с легкостью идентифици-
ровать этот вид и отличить его от волос Х-пробы. 
Ее толстые (до  113 мкм) направляющие и  осте-
вые волосы на вентральной стороне имеют глубо-
кую продольную бороздку (рис. 4, IV, А, Г), а тон-
кие и длинные основания покрыты удлиненными 
ромбовидными или копьевидными чешуйками, 
которые сильно топорщатся и отходят от стержня 
(рис. 4, IV, Б, В). Кроме того, степень развития сет-
чатой сердцевины несравненно выше (рис. 4, IV, 
Д), чем у волос Х-пробы.

Сурок-байбак (Marmota bobak). Архитектони-
ка волос сурка-байбака отличается от структуры 
волос в Х-пробе. Направляющие волосы толстые 
(до 113 мкм), уплощенные, но без бороздок (рис. 4, 
IV, Е), с сильно развитой сетчато-ячеистой сердце-
виной (рис. 4, IV, К), орнамент кутикулы меняется 
от мозаичного (рис. 4, IV, Ж) до неупорядоченного 
(рис. 4, IV, З).

Таким образом, волосы Х-пробы не принадле-
жат ни белке, ни сурку.

Результаты кластерного и  дискриминантного 
анализа также демонстрируют различия между ос-
новными параметрами волос Х-пробы и волосами 
белки и сурка (рис. 5).

Таким образом несмотря на определенные эле-
менты сходства (уплощенная форма стержня волос 
небольшой толщины, участки кутикулы с шеврон-
ным рисунком) (Чернова и др., 2015. С. 224, 226–
228, 229), волосы Х-пробы, в целом, не соответ-
ствуют структуре волос белки и сурка.
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Рис. 5. Результаты кластерного (I) и дискриминантного (II) анализов морфометрических показателей направляющих волос те-
стируемых образцов.

Условные обозначения: а – X-проба, б – суслик 2, в – суслик 1, г – суслик 3, д – белка, е – сурок.

Fig. 5. Results of cluster (I) and discriminant analysis (II) of morphometric parameters of guard hairs in the tested samples
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Сравнение особенностей микроструктуры и ар-
хитектоники волос (конфигурация стержня, ор-
намент кутикулы, строение сердцевины и коры) 
Х-пробы с образцами волос других животных из 
фоновой коллекции демонстрирует еще большие 
различия.

Можно исключить вероятность принадлежно-
сти волос Х-пробы к дорогим и престижным, по 
современным взглядам, мехам животных семей-
ства куньих и кошачьих. Сравнительный анализ 
показал, что мех из дольмена не мог принадле-
жать таким мелким хищникам семейства куньих, 
как европейская норка, хорек или куница, а также 
крупным кошачьим – рыси (Lynx lynx) и леопарду 
(Panthera pardus), так как у волос Х-пробы в осно-
вании стержня отсутствует характерный для волос 
этих видов шишковидный (синонимы: копьевид-
ный, “diamond-petal”, чешуйки кутикулы в виде 
ромбического лепестка) орнамент кутикулы (Чер-
нова, Целикова, 2004. С. 329–335; Чернова и др., 
2011. С. 225; Чернова и др., 2015. С. 158).

У волос барсука (Melinae) шишковидной кутику-
лы, характерной для хищных, нет, но от Х-пробы 
они отличаются большим размером (обычно более 
100 мкм в поперечнике) и кольцевидным орнамен-
том кутикулы без шевронов (Чернова, Целикова, 
2004. С. 336).

У лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, 
крупных хищников, а также оленевых волосы с хо-
рошо развитой сердцевиной и не имеют, в отличие 
от Х-пробы, уплощенности в поперечном сечении 
и  продольной бороздчатости. Кроме этого, они 
значительно толще волос Х-пробы.

Волосы Х-пробы определенно не принадлежат 
зайцу (род Lepus), так как для последнего харак-
терна крайне выраженная гантелевидная форма 
поперечника стержня, поскольку по вентральной 
и дорсальной его сторонам проходит по глубокой 
борозде (Чернова, Целикова, 2004. С. 222, 223). 
Нет структурных совпадений и между волосами 
Х-пробы с волосами волка и собак разных пород, 
у которых волосы, как правило, правильной ци-
линдрической формы (Чернова, Целикова, 2004. 
С. 297–311).

Волосы этих животных образовали наиболее 
удаленные кластеры от волос Х-пробы археологи-
ческого образца волос (рис. 5, I).

В целом, применение дискриминантного ана-
лиза показывает сходство основных параметров 
волос Х-пробы с волосами эталонной группы об-
разцов и различия с образцами фоновой группы 
(рис. 5, II).

В итоге результаты многомерного сравнитель-
ного статистического анализа подтверждают при-
надлежность меха из дольмена суслику, возможно, 
малому суслику Spermophilus pygmaeus.

Изотопный анализ. При определении животного, 
чей мех был найден в дольмене кургана 2 у ст. Цар-
ская, анализ изотопного состава углерода и азота 
(δ13C, δ 15N) в мехе имеет вспомогательный харак-
тер и предназначен для дополнительной провер-
ки результатов его сравнительно-морфологиче-
ского исследования. Если это действительно был 
мех суслика, то изотопный состав азота и  угле-
рода в нем должен быть примерно таким же, как 
и в мехе сусликов эталонной группы, потому что 
эти величины зависят, главным образом, от рацио-
на питания и среды обитания животного (Ambrose, 
DeNiro, 1986). Изотопный состав углерода в тка-
нях животного, в том числе и в волосах, зависит от 
количества потребляемых растений с различным 
типом фотосинтеза (С3/С4) (O’Leary, 1988), а азо-
та – от трофического уровня, к которому относит-
ся животное (Adams, Sterner, 2000). Таким образом, 
изотопный состав углерода и азота может охарак-
теризовать вероятный ареал обитания животного, 
его место в пищевой цепи и даже принадлежность 
к определенному отряду.

Суслики являются типичными обитателями 
степных, лесостепных и  лугостепных открытых 
ландшафтов. Они многоядны. Основу их питания 
составляют растительные корма в сочетании с кор-
мами животного происхождения, в основном, на-
секомыми. Суслики питаются зелеными частями 
растений, семенами диких злаков, корневищами 
и клубнями. Соотношение растительных и живот-
ных кормов варьирует в зависимости от биотопов 
проживания сусликов.

В местах своего обитания суслики являются фо-
новым видом и важнейшим звеном в пищевых це-
пях биоценоза. Они влияют на растительные ас-
социации, но и сами являются объектом питания 
хищных птиц, животных и  змей (Громов и  др., 
1965).

В целом, рацион питания сусликов достаточно 
своеобразный, и среди животных семейства бели-
чьих, обитающих в степной и предгорной зонах 
Северо-западного Кавказа, подобной системы пи-
тания придерживается только сурок.

Поэтому изотопные сигналы суслика и сурка бу-
дут отличаться от изотопных признаков других жи-
вотных даже с похожим волосяным покровом, но 
с иной системой питания.

Измерения в образце меха из дольмена у ст. Цар-
ская выполнены в лаборатории Гронингенского 
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университета, а в эталонных и фоновых – в лабо-
ратории ГЕОХИ РАН (табл. 5, 6).

Результаты сравнительного анализа изотопного 
состава углерода и азота в эталонных и фоновых 
образцах в целом адекватно отражают структуру 
питания животных и их место в трофических це-
пях различных ландшафтных зон, и могут служить 
достоверным сравнительным фоном для интер-
претации изотопных сигналов в археологическом 
образце.

Ближе всего к нему по изотопным показателям 
углерода и азота на диаграмме располагаются об-
разцы меха эталонной группы сусликов и образец 
меха сурка из фоновой группы (рис. 6).

Это в полной мере согласуется с близостью си-
стемы питания родственных животных, их ме-
ста в трофической цепи степных и лесостепных 

Таблица 5. Изотопный состав углерода и азота (δ13C, δ 15N) в археологическом и эталонных образцах меха
Table 5. Isotopic composition of carbon and nitrogen (δ13C, δ 15N) in the archaeological sample and standard samples of fur

Образец
δ13C‰
VPDV

δ 15N‰
AIR

C : N

Ст. Царская, дольмен 2 –23.0 +4.4 4.2

Малый суслик Spermophilus pygmaeus Pall., 1778 –23.3 +3.7 3.3

Подвид малого суслика Spermophilus pygmaeus –23.2 +3.7 4.0

Горный (кавказский) суслик Spermophilus musicus Menetre, 1832 –23.3 +4.4 3.5

Таблица 6. Изотопный состав углерода и азота (δ13C, δ 15N) в фоновых образцах меха
Table 6. Isotopic composition of carbon and nitrogen (δ13C, δ 15N) in background samples of fur

Образец
δ13C‰
VPDV

δ 15N‰
AIR

C: N

Белка Sciurus vulgaris –20.4 +2.4 3.9

Леопард Panthera pardus –20.8 +4.9 3.5

Рысь Lynx lynx –24.0 +6.1 3.1

Сурок Marmota bobak –23.0 +4.8 3.2

Барсук Meles meles –24.6 +4.7 3.3

Кабан Sus scrofa –24.6 +4.2 3.2

Овца Ovis Aries –25.8 +4.0 3.3

Сайгак Saiga tatarica –19.2 +10.6 3.2

Овца Ovis Aries –22.5 +10.0 3.3

Коза Carpa –23.0 +10.1 3.3

ландшафтов, а также с результатами морфологи-
ческого анализа этих же образцов меха.

В пределах этой группы изотопный состав угле-
рода и азота в мехе эталонного образца 3 оказал-
ся почти идентичным составу в археологическом 
образце. Это можно рассматривать как независи-
мое подтверждение результатов морфологического 
анализа и принадлежности меха из дольмена у ст. 
Царская суслику.

Изотопные данные образцов меха фоновых 
животных в  разной степени удалены от класте-
ра “суслики  – сурок”, в  том числе, показатели 
белки  – ближайшего биологического родствен-
ника суслику. Такие различия отражают разницу 
в их рационе, геохимической и природной среде 
обитания.

“Шуба” из меха суслика в  культурном контек-
сте майкопской культуры. Принадлежность меха 
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суслику, вероятно, меньше всего соответствовала 
бы представлениям Н.И. Веселовского о “шубе” из 
дольмена у ст. Царская.

Действительно, учитывая признаки высокого 
общественного положения погребенного и широ-
кий ассортимент доступных на Северо-западном 
Кавказе дорогих и престижных, по нашим пред-
ставлениям, мехов, выбор меха суслика кажется 
довольно неожиданным. Вместе с тем, это гово-
рит о том, что даже в такой традиционной области 
культуры как одежда, нельзя полагаться на совре-
менную систему ценностей. То, что сейчас выгля-
дит как дешевый меховой плащ, в контексте дру-
гой культуры может восприниматься как мантия.

С практической точки зрения, нет ничего уди-
вительного в изготовлении верхней одежды, пусть 
не шубы, но накидки из меха суслика. Несмотря 
на относительно низкие потребительские каче-
ства меха суслика (короткий, редкий, непроч-
ный, плохо греет), современные скорняки широко 
его используют из-за доступности, оригинально-
сти окраса, а также возможности искусственного 
окрашивания в цвета более дорогих мехов, рассма-
тривая как дешевую альтернативу меху белки.

Вероятно, во времена существования май-
копской культуры суслики, как и сегодня, были 
объектом охоты ради меха и мяса, тем более что 
добыть это животное разного рода самоловами 
относительно легко (Эверсман, 1850; Кузнецов, 
1952).

Кости сусликов на поселениях майкопской куль-
туры пока не зафиксированы, но на некоторых из 
них, в том числе в районе ст. Царской, найдены 
многочисленные кости диких лошадей. Это кос-
венно указывает на существование здесь в древ-
ности открытых лесостепных и  степных ланд-
шафтов (Спасовский, 2008; Захаров, 1935). Такие 
ландшафты, наряду с горными степями Северного 
Кавказа, являются типичной средой обитания сус-
ликов, с плотностью расселения до 200 особей на 
1 га (Шурыгина, 1955). Иначе говоря, мех суслика 
был общедоступным, а его использование в древ-
ности, скорее всего, традиционным.

Меховой наряд и  нижнее “платье” погребенно-
го в дольмене у ст. Царская. Определить все дета-
ли покроя мехового наряда 5000-летнего возрас-
та сегодня практически невозможно. Учитывая, 
что остатки меха укрывали тело погребенного от 
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Рис. 6. Результаты сравнения изотопного состава углерода (δ13C) и азота (δ15N) в археологическом, эталонных и фоновых  
образцах меха. Условные обозначения: а – X-проба, б – суслик 2, в – белка, г –леопард, д – рысь, е – сурок, ж – барсук, з – сай-
гак, и – коза, к – овца, л – кабан.

Fig 6. Results of comparing the isotopic composition of carbon (δ13C) and nitrogen (δ15N) in the archaeological, standard and background 
samples of fur
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шеи до ног, это могла быть простая накидка. При 
средней площади шкурки суслика в 3–4 дм², для 
ее изготовления потребовалось бы 25–30 шкурок 
(Марсакова и др., 1991). Вероятно, мех оставался 
природного окраса, так как подшерсток сохранил 
естественный желтоватый цвет. Шкурки были за-
готовлены, видимо, в самый подходящий для этого 
весенний период, на это указывает относительно 
высокая плотность подшерстка.

При реконструкции разновидности меховой 
одежды из дольмена следует учитывать довольно 
тонкую и непрочную мездру меха суслика, который 
обычно относят к группе наименее прочных, наря-
ду с мехом зайца, хомяка и крота. По этой причине 
современные скорняки часто наклеивают мех сус-
лика на ткань.

Как именно было укреплено изделие из меха, най-
денное в дольмене, остается неизвестным, но досто-
верно установлено, что оно лежало поверх одежды 
из шерстяной ткани с добавлением хлопковой нити 
(Shishlina et al., 2003). Вполне вероятно, что эта оде-
жда из коричневой полосатой ткани представляла из 
себя накидку вроде той, что изображена на антро-
поморфном (?) существе на стене дольмена 28, рас-
положенном в этом же могильнике и относящем-
ся к той же культуре и хронологическому периоду, 
что и дольмен в кургане 2 (Резепкин, 2012. С. 182. 
Рис. 53, 2) (рис. 7). Если это действительно так, то 
фрагмент орнаментированной ткани и изображение 
короткой черной накидки с красными вертикаль-
ными полосами и кистями по нижнему краю позво-
ляют впервые представить фасон одежды, которую 
носили более 5000 лет назад на Северо-западном 
Кавказе. Сходство между фрагментом ткани и изо-
бражением накидки может оказаться даже большим, 
так как коричневый цвет ткани первоначально мог 
быть насыщенным до темного, почти черного тона, 
если для ее окраски использовали растительный 
краситель с высоким содержанием танинов.

Под остатками шерстяной накидки сохрани-
лись фрагменты ткани с перевитой основой. Это 
самый ранний образец хлопковой ткани на Кавка-
зе (Shishlina et al., 2003). Ткань так сильно пропита-
на киноварью, что, возможно, для повышения ад-
гезионных свойств минерального пигмента в него 
добавили органическое связующее. Сделано это 
было еще до того, как на умершего надели шерстя-
ную накидку. Н.И. Веселовский отметил, что ткань 
была покрыта “красными же нитями в виде кистей” 
(ОАК 1898. С. 37). Поэтому трудно сказать, была ли 
пропитанная киноварью ткань частью одежды, или 
это были хлопчатобумажные бинты (Shishlina et al., 
2003), которыми обернули тело. Учитывая анти-
септические и дезинфицирующие свойства ртути, 
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Рис. 7. “Фигура в накидке”. Фрагмент изображения на стене 
дольмена в кургане 28 могильника Клады.

Fig 7. “Figure in a mantle”. Fragment of image from dolmen in 
barrow 28, Klady cemetery

присутствующей в киновари, можно предположить, 
что такое обертывание было сделано с целью пре-
дотвращения быстрого разложения тела, или, дру-
гими словами, его временной мумификации.

Одежду из меховой и шерстяной накидок допол-
няют две серебряные изогнутые (“посоховидные”) 
булавки, найденные у груди погребенного (рис. 8). 
Вероятно, эти булавки, как и на Древнем Востоке 
(Klein, 1992. Taf. 192, 193), служили застежками од-
ной или обеих накидок.

Отверстия в стержнях булавок служили для под-
вешивания украшений – бус и даже печатей. С се-
редины III тыс. до н.э. булавки в Месопотамии –
традиционный элемент женской одежды – накидок 
с бахромой по краю. Они могли быть и застежкой 
солдатского леопардового плаща (Aruz, Wallenfels, 
2003. P. 158, 98).

Возможно, на Кавказе в конце IV тыс. до н.э. бу-
лавки были атрибутом как мужской, так и женской 
одежды.

Итоги. Общим методологическим резуль-
татом исследования является разработка ком-
плексной методики определения видовой при-
надлежности меха плохой сохранности, когда 
применение биомолекулярного и генетического 
анализов невозможно.

Благодаря сочетанию морфологического и изо-
топного анализа остатков меха из дольмена эпохи 
ранней бронзы (конец IV тыс. до н.э.), открыто-
го в 1898 г. у ст. Царской, удалось установить, что 
меховая часть одежды погребенного была сделана 
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Рис. 8. Серебряные “посоховидные” булавки (I) из дольмена в кургане 2 у станицы Царская (1898 г.) (по: Резепкин, 2012, с до-
полнениями) и изображения булавок – застежек верхней одежды (II) из Мари, Сирия (по: Klein, 1992).

Fig 8. Silver ‘shepherd’s crook’ pins (I) from dolmen in barrow 2 near Tsarskaya (1898) and images of pin-fasteners for outer garments (II) 
from Mari, Syria

из шкурок суслика (возможно, малого суслика 
Spermophilus pygmaeus).

Этот элемент верхней одежды, вероятно, пред-
ставлял собой разновидность мехового плаща, ко-
торым погребенный был укрыт поверх надетой 
на нем коричневой полосатой шерстяной накид-
ки, возможно, украшенной красными кистями по 
нижнему краю.

Представляют ли фрагменты хлопковой ткани, 
пропитанные киноварью, нижнюю одежду погре-
бенного, или это были бинты для пеленания, уста-
новить пока не удалось.

Возможным индикатором переднеазиатских за-
имствований в стиле одежды служат дополнитель-
ные аксессуары – серебряные застежки в виде изо-
гнутых (“посоховидных”) булавок.

В целом, исследование впервые позволяет ре-
конструировать элементы текстильной и меховой 
одежды жителя СЗ Кавказа в эпоху бронзы и ее не-
которые аксессуары.

Проект выполнен при поддержке грантов 
РФФИ № 16-06-00026, № 13-06-12003 офи_м.
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The paper presents results of the morphological and isotopic analyses of fur remnants coming from a dol-
men dating to the Early Bronze Age (the end of the 4rd millennium BC) discovered near Stanitsa Tsarska-
ya in the North-West Caucasus, 1898. It has been established that the fur garment of the buried individual 
was made of souslik (a short-tailed ground squirrel (S. citellus) skins, maybe, skins of Spermophilus pyg-
maeus. This part of the outer clothes was probably a fur coat which covered the buried individual who was 
dressed in a brown striped wool cloak decorated, possibly, with red tassels along the lower edge. Addition-
al accessories such as silver fastenings shaped as curved (crook-shaped) pins may be regarded to be an in-
dicator of the fashion trend adopted by locals from the Near East. For the first time a study of this type 
offers a possibility to reconstruct a cutout and decoration of woven and fur clothes worn by a North Cau-
casus inhabitant who lived in the Early Bronze Age period.
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