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Abstract. Introduction. The paper is about the study of the human skeletal remains isotopic composition
from Middle Don burial mounds of the Scythian time to characterize the population mobility. Methods and materials.
The materials from the monuments of Kolbino 1, Ternovoe 1, Gorki I, Devitsa V, Durovka are considered. Data on the
isotopic composition of strontium enamel in teeth and bone tissue is used to estimate the mobility of the population.
Information on the isotopic composition of bone carbon collagen and nitrogen is also used to reconstruct food
models that reflect cultural traditions as well as environmental patterns. Analysis. Values of 87/86 Sr of bone and
tooth enamel are considered as markers of an individuals stay at different ages in a territory similar or different by
geochemical parameters to regional Middle Don. Data on the isotopic composition of nitrogen and carbon in bone
tissue from the burial mounds are considered with broad comparative data of the steppe Eurasian population of the
Early Iron Age. Results. The authors discuss carbon delta values marking the use of C4 type photosynthesis
plants. Millet is this cultural plant in Eurasian history of the Early Iron Age. This plant is widely spread in all steppe
and nomadic cultures. The individual variability of carbon delta of Middle Don population is increased compared
to all others. There are individuals who differ from the majority in lower carbon deltas corresponding to the C3 type
of photosynthesis. This feature is proposed to consider as an evidence of contacts with the territories with the
antique agriculture traditions.
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Аннотация. Введение. Статья посвящена обсуждению изотопного состава скелетных останков людей
из курганных погребений скифского времени на Среднем Дону с целью охарактеризовать мобильность
населения. В данном случае под мобильностью подразумевается подвижность, перемещения на другие
территории на протяжении жизни человека. Методы и материалы. Рассматриваются материалы из памят-
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ников Колбино 1, Терновое 1, Горки I, Девица V, Дуровка. Для оценки мобильности населения используются
данные об изотопном составе стронция эмали зубов и костной ткани. Также привлекаются сведения об
изотопном составе углерода и азота коллагена костной ткани для реконструкции пищевых моделей, которые
отражают и культурные традиции, и экологические особенности. Анализ. Величины 87/86 Sr в кости и эмали
зубов рассматриваются как маркеры пребывания индивида в различных возрастах на территории сходной
или отличной по своим геохимическим параметрам от региональных среднедонских. Сведения об изотоп-
ном составе азота и углерода костной ткани из упомянутых курганных могильников анализируются на широ-
ком фоне сопоставительных данных степного евразийского населения раннего железного века. Результаты.
Обсуждаются величины дельта-углерода, маркирующие употребление в пищу растений С4-типа фотосинте-
за. В евразийской истории раннего железного века – это просо. Данное растение широко используется во
всех степных и кочевых культурах. В группах из среднедонских курганных могильников индивидуальная
изменчивость дельта-углерода повышена по сравнению со всеми другими. Встречаются индивиды, которые
отличаются от большинства более низкими величинами дельта-углерода, соответствующими С3-типу фото-
синтеза. Эту особенность предлагается рассматривать как свидетельство контактов с территориями, на кото-
рых распространены античные традиции земледелия. С.А. Володиным проводились полевые исследования,
сбор и подготовка образцов для получения фоновых значений изменчивости изотопного состава стронция.
М.В. Добровольской проведен cбор образцов палеоантропологических материалов, анализ полученных ве-
личин изотопного состава стронция, азота и углерода.

Ключевые слова: скифское время, Средний Дон, курганные погребения, изотопный состав стронция,
стабильные изотопы углерода и азота, питание, мобильность.
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Введение. Круг актуальных тем совре-
менной скифологии очень велик, и далеко не
последнее место занимает один из наиболее
традиционных вопросов – о происхождении
носителей традиций скифской культуры в ши-
роком понимании термина. Сегодня пробле-
ма обсуждается в формате широких кранио-
логических сопоставлений [4; 13], сравнений
пока не столь многочисленных палеогеном-
ных данных [15]. Все исследователи указы-
вают на сложность, многокомпонентность
групп номадов. Примечательно, что процес-
сы смешения в разных группах происходили с
разной интенсивностью, что свидетельству-
ет о различной степени демографической от-
крытости палеопопуляций. Так, в частности,
А.Г. Козинцев указывает на слабое сходство
причерноморских скифов с местным населе-
нием и при этом подчеркивает их антрополо-
гическую неоднородность [4, с. 157].

Таким образом, миграционные процессы
далеко не всегда приводили к смешению при-
шлых и местных групп. Если ранние скифы в
Европейской части Евразии рассматривают-
ся в контексте больших миграций, то в V в.
до н. э. и особенно IV в. до н. э. скифские тер-
ритории так стремительно не расширяются.

Их кочевой образ жизни выражается в иных
формах мобильности. В связи с этим акту-
ально создание представлений о подвижнос-
ти образа жизни этих номадов в координатах
индивидуальных онтогенезов. Очевидно, что
задача эта новая, сложная и требует как под-
бора методов, так и накопления новых данных.

Методы и материалы. Наиболее рас-
пространенным в настоящее время методом,
который фиксирует индивидуальную мобиль-
ность человека (или животного) на протяже-
нии жизни, является анализ изотопного соста-
ва эмали зуба, минеральной или органической
части кости. Суть подхода состоит в том, что
компоненты тела формируются из веществ,
так или иначе поступающих из окружающей
среды, а разные типы скелетных тканей и
эмаль обладают различной степенью консер-
вативности. Они могут отражать как средо-
вые обстоятельства периода роста (эмаль
зуба), так и последних лет (кость) или даже
последних месяцев и недель жизни (волосы и
ногти). Под термином «средовые характери-
стики» мы можем понимать как специфику
местных геохимических условий, так и осо-
бенности местной флоры и фауны, которые
используются в пищу.
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Наибольшее распространение в настоя-
щее время получил анализ соотношения изо-
топов стронция 87/86 Sr [16]. Так как это со-
отношение в первую очередь определяется
фоном местных геологических пород, то мо-
жет маркировать связь с ними.

Изучение изотопного состава углерода
и азота коллагена кости используют для ре-
конструкции основных пищевых источников.
Дельты углерода 13С и азота 15N определя-
ются не только видом пищевого ресурса (ра-
стения С3- и С4-типов фотосинтеза, протеин
сухопутных и морских животных и проч.), но
и средовыми особенностями этих животных
и растений. Пожалуй, особенно ярко это ска-
зывается на домашних животных и сельско-
хозяйственных растениях [17; 21]. В связи с
этим указанные данные могут быть исполь-
зованы для реконструкции питания и индиви-
дуальной мобильности человека.

Анализ. Фоновая изменчивость изо-
топного состава стронция и первые ре-
зультаты изучения индивидуальной мо-
бильности погребенных в курганах Сред-
него Дона. Могильники скифского времени,
материалы которых послужили источниковой
базой данного исследования, датируются вто-
рой половиной V – IV в. до н. э. Эти памятни-
ки сооружались на высоких участках мест-
ности, образованных преимущественно круп-
ными останцами отложений мелового перио-
да (мел, мергели, пески) долины притоков
Дона – Потудани и Девицы, – которые проле-
гают в пределах этих отложений. Долина Дона
врезана глубже и углубляется в девонские
отложения (известняки, песчаники).

Для оценки местной средовой изменчи-
вости изотопного состава стронция были со-
браны образцы травянистой растительности
с неглубокой корневой системой (злаки, бобо-
вые) в разных участках рельефа от водораз-
дельных до прирусловых. Также была взята
раковина двустворчатого моллюска. Аналити-
ческие работы проведены Е.С. Богомоловым
на базе Центра изотопных исследований Все-
российского научно-исследовательского гео-
логического института им. А.П. Карпинского
(Санкт-Петербург). Наименьшие величины оп-
ределены для водораздельных участков, а мак-
симальные – для растения из влажного при-
руслового участка. Растения и животные, жив-

шие в условиях реки или близких к ней, харак-
теризуются значениями стронциевого соотно-
шения выше 0,7091 (максимальное – 0,7096).
Растения с водораздельных участков характе-
ризуются величинами 0,7084 – 0,7087 (рис. 1).

Индивиды 1 и 2 из погребения 1 курга-
на 18 Колбино – это женщина старше 50–
60 лет и мужчина около 40 лет [9, с. 107–110].
Для мужчины был отобран образец эмали вер-
хнего первого премоляра, для женщины –
эмаль нижнего клыка и костный фрагмент.
Останки трех взрослых индивидов (женщина
20–29 лет и двое мужчин 40–49 лет) из курга-
нов 5 и 6 могильника Девица V были потрево-
жены в древности [2, с. 69–73]. В качестве
образцов взяты участки компактной костной
ткани крупных трубчатых костей конечностей
молодой женщины и одного из мужчин.

Величины изотопного соотношения 87/86 Sr
компактно располагаются на верхней границе
зоны местных значений, частично выходя за ее
пределы (рис. 1). Также нами привлечены опуб-
ликованные ранее данные об изотопном соста-
ве стронция в эмали зубов и костей индиви-
дов из погребений 2, 4, 7, относящихся к ката-
комбной и срубной культурам эпохи бронзы,
кургана 1 могильника Терновое 1 [1; 3]. Ос-
новные памятники этих культур располагают-
ся в тех же самых ландшафтных зонах, что и
скифские древности, следовательно, у нас есть
основания сравнивать маркеры мобильности
людей, разделенных столь значительным вре-
менным промежутком. Показатели индивидов
из погребений эпохи бронзы также располага-
ются как на границе верхнего рубежа локаль-
ных значений, так и за ней (рис. 1).

Следует обратить внимание на то, что
вариации изотопного состава образцов мест-
ной флоры и фауны больше, чем изменчивость
изотопного состава кости людей. Это дает нам
основание предполагать, что люди своей хо-
зяйственной деятельностью были связаны с
определенными микроландшафтными участ-
ками территории.

Отметим, что значения, определенные
для эмали зубов, преимущественно находят-
ся внутри границ локальной изменчивости.
Так, 87/86 Sr индивидов из 18 кургана Колбин-
ского могильника указывают, вероятно, на то,
что детство этих людей проходило в средне-
донском регионе. Все образцы костной ткани
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(и особенно образец костной ткани исследо-
ванной женщины из могильника Колбино 1) ха-
рактеризуются величинами, выходящими за
пределы известной нам границы локальной
изменчивости.

В чем причина этой особенности? Мы
можем рассматривать два варианта:

Вариант 1. Диагенетический фактор.
Вариант 2. Высокая мобильность на

протяжении жизни, длительное пребывание
на территориях, которые по геохимическому
ландшафту несколько отличны от местных.

Анализируя первый из возможных вари-
антов, нужно заметить, что костная ткань бо-
лее чувствительна ко внешнему воздействию
со стороны грунта. Мы также видим, что в
исследованных материалах показатели кост-
ных образцов выше, чем величины, получен-
ные для эмали. Скелет молодой женщины из
кургана 6 могильника Девица V представлен
двумя образцами костной ткани. Один – ком-
пактная кость (фрагмент малой берцовой ко-
сти), другой – фрагмент губчатой кости по-
звонка. Результаты получились идентичными.
Однако плотность компактной и губчатой ко-
сти различны и в случае загрязнения губча-
тая кость будет показывать значения, в боль-
шей степени обусловленные загрязнением.
То обстоятельство, что скелетные показате-
ли этой молодой женщины идентичны, озна-
чает, что кости не различаются по степени со-
хранности. Этот факт вызывает некоторые со-
мнения в верности первого варианта.

Остановимся на гипотезе, согласно ко-
торой люди, погребенные под курганами мо-
гильников Девица V и Колбино 1, имели очень
высокую мобильность на протяжении всей
жизни, но были погребены в местах, где они
появились на свет. К сожалению, она пока
имеет очень мало доказательств. Кроме того,
необходимо заметить, что в таком случае
мобильность индивидов из погребений эпохи
бронзы оказывается выше даже для детско-
го возраста (учитывая показатели образцов
эмали зубов). Впрочем, данный вопрос выхо-
дит за рамки задач нашей статьи.

Рассмотрим возможные направления и
территории, которые могли быть местом пре-
бывания последних лет жизни погребенных.
Для сравнения мы можем привести данные,
полученные при анализе костных материалов

из памятников, расположенных к северу от
изучаемого микрорегиона (рис. 2). Это захо-
ронения на Семилукском городище возле Во-
ронежа и грунтовые захоронения в могильни-
ке Ксизово-17 на Верхнем Дону [6; 7]. Оче-
виден большой разброс значений, тем не ме-
нее некоторые индивиды из грунтовых погре-
бений Ксизово и даже местный скот идентич-
ны по своим величинам стронциевого показа-
теля с людьми, погребенными под кургана-
ми. В связи с этим вариант пребывания пос-
ледних на протяжении жизни в более север-
ных лесостепных районах не исключен. Сле-
дует, однако, обратить внимание на то, что об-
щая тенденция в распределении величин
стронциевого соотношения в образцах с от-
носительно северных территорий проявляет-
ся в более резком увеличении 87/86 Sr до
0,7105 и выше.

Изотопное соотношение стронция в пре-
делах от 0,7095 до 0,7100 может быть встре-
чено и на более южных территориях вплоть
до Северного Причерноморья [14, с. 94]. Пуб-
ликация данных о величинах стронциевого
соотношения в образцах из скифских погре-
бений Поднепровья с территории Украины
позволяет убедиться, что в основном они ук-
ладываются в интервал от 0,709 до 0,710 [18,
p. 171]. Таким образом, известные к настоя-
щему времени величины стронциевого соот-
ношения как в среде, так и в археологических
образцах очерчивают широкую область, пре-
бывание в которой могло бы сформировать те
значения изотопного состава стронция, кото-
рые мы наблюдаем в исследованных нами
образцах. Впрочем, для того чтобы считать
эти области связанными с мобильностью
среднедонских уроженцев, необходимо при-
влечение как большего числа образцов, так и
других независимых источников.

В любом случае проведенные исследо-
вания позволяют видеть, что среди первых
четырех индивидов, изученных нами, как ми-
нимум двое были местными уроженцами, а
не мигрантами из отдаленных районов. Вы-
сокая индивидуальная мобильность могла
проявляться в долговременном пребывании на
территориях с определенными геохимически-
ми условиями.

Влияние фактора импортной пищи мы
пока не рассматриваем, так как ведущую роль
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в формировании изотопного состава стронция
скелета играет питьевая вода. Возможно, в
отдельных случаях пищевой импорт может
оказывать свое влияние, однако это должна
быть исключительная ситуация практически
полного отказа от местных пищевых ресурсов.

Данные об изотопном составе азота
и углерода коллагена костной ткани в оцен-
ке мобильности и традиций питания сред-
недонского скифского населения. Как изве-
стно, данные об изотопном составе азота и
углерода широко применяются для реконст-
рукции традиций питания. Привлечение широ-
ких сопоставительных данных с группами ев-
разийского кочевого и скотоводческого насе-
ления раннего железного века для сопостав-
ления с аналогичными характеристиками у
среднедонского населения скифского време-
ни мы считаем эффективным по двум причи-
нам. Во-первых, это дает возможность оце-
нить своеобразие пищевых моделей курган-
ного среднедонского населения на фоне тра-
диций питания различных степных культур. Во-
вторых, мы сможем оценить изменчивость
изотопных параметров и провести их интер-
претацию с целью дифференциальной диагно-
стики причин формирования этой изменчиво-
сти. Напомним, что не только сам по себе
состав нутриентов усредненного рациона (пи-
щевая модель) определяет величины дельта-
азота и углерода, но и те экологические об-
стоятельства, в которых происходит выращи-
вание сельскохозяйственной продукции, ис-
пользуемой в пищу.

В качестве сопоставительных данных
привлечены опубликованные индивидуальные
значения дельта-азота и углерода у взрослых
индивидов из коллективных погребений в сру-
бах скифского времени могильника Аймыр-
лыг в Туве [20]; могильников Хулунбиер и Улан-
габ в Китае [19]; могильника Хейгоулианг в
Западном Синьцзяне [23]; некрополей тасмо-
линской культуры в Казахстане [10].

На рисунке 3 представлены опублико-
ванные ранее данные по образцам коллагена
костной ткани взрослых индивидов из пяти
курганных могильников Среднего Подонья:
Колбино 1, Терновое 1, Горки 1, Дуровка, Де-
вица V [11; 12]. Здесь же привлечены немно-
гочисленные данные по индивидам из грун-
товых погребений Ксизово-17 и одному взрос-

лому индивиду из Семилукского городища [8,
с. 81]. Рассмотрим положение изотопных по-
казателей среднедонских скифов на широком
евразийском фоне. Хотя наши сопоставитель-
ные материалы очень разнообразны, но все
они могут быть отнесены к степным евразий-
ским скотоводческим традициям.

Ранние этапы существования культуры
Туоба Ксианбей (Внутренняя Монголия) свя-
заны с началом длительного взаимодействия
степных кочевых культур с оседлым земле-
дельческим населением Китая. Исследовате-
ли проанализировали многочисленный мате-
риал первой половины первого тысячелетия
н. э. и выявили, что на ранних этапах этого
взаимодействия кочевники сохраняют свои из-
начальные традиции питания и лишь постепен-
но приобщаются к пищевой культуре и хозяй-
ству оседлых культур [19]. В качестве сопос-
тавительного материала нами взяты данные
раннего и среднего периодов (25–200 гг. н. э.
и 120–386 гг. н. э. соответственно). Величины
дельта-азота и углерода, полученные для наи-
более ранних индивидов, близки к значениям,
характерным для скифов из коллективных
срубов Аймырлыга и отчасти к среднедонс-
ким показателям. Эти сведения представля-
ют важный результат: постепенное культур-
ное взаимодействие двух традиций хозяйство-
вания сказывается в изменении питания и от-
ражается в изотопных показателях.

Памятник Хейгоулианг, расположенный в
Западном Синьцзяне, представляет погребе-
ния номадов высокого социального статуса 2.
Погребения датируются широко – первым
тысячелетием до н. э. [23]. Индивидуальные
значения группируются плотно, что свидетель-
ствует о четких традициях питания.

Важны для нас и исследования группы
индивидов из различных памятников тасмо-
линской культуры Казахстана VIII–V вв. до
н. э. Носители традиций этой культуры не яв-
ляются классическими номадами раннего
железного века, однако скотоводство было
сильно развито в комплексном хозяйстве это-
го населения.

Прежде всего отметим, что изменчи-
вость величин дельта-углерода для среднедон-
ских насельников очень высокая и, вероятно,
не находит аналогов среди привлеченных со-
поставительных данных (рис. 3). Наиболее
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компактной является группа из погребений
Синьцзяна. Возможно, это объясняется высо-
ким социальным статусом всех погребенных.
Эти данные сопоставимы с одной из группи-
ровок внутри зоны индивидуальной изменчи-
вости наших материалов. Люди тасмолинской
культуры также имеют четкую локализацию
изотопных показателей в области умеренных
величин дельта-углерода и очень высоких зна-
чений дельта-азота. Последняя характеристи-
ка, предположительно, связана как с высокой
аридностью климата, так и с возможными
ограничениями в территории выпаса скота.
От таких ограничений привнесение в почву
органического азота, обогащенного тяжелым
изотопом, резко повышается. Изотопные по-
казатели «тасмолинцев», как правило, суще-
ственно отличаются от величин, определен-
ных для курганного населения Среднего Дона.

В зоне низких значений дельта-азота на-
ходятся индивиды из грунтовых погребений
верхнедонского Ксизово-17, что указывает на
иную структуру их хозяйства и питания. Этот
тезис подтверждается и явным смещением
величин дельта-углерода в зону растений С4-
типа фотосинтеза (проса). Изотопные соот-
ношения стронция в образцах из тувинских
скифских погребений (Аймырлыг) частично
перекрываются с величинами, полученными
для памятников Среднего Дона. Но значи-
тельная их часть находится в зоне более
высоких значений как дельта-азота, так и
дельта-углерода. Это обстоятельство указы-
вает на существенную долю блюд из проса
в их рационе, а также, вероятно, на иные ус-
ловия выпаса животных.

По активности использования проса
люди из коллективных погребений Аймырлыг
похожи на жителей Внутренней Монголии,
особенно на ранних этапах существования па-
стухов культуры Туоба Синбэй (до начала ак-
культурации с китайскими земледельцами).
Средний же этап этой культуры уже демон-
стрирует начало снижения величин дельта-
азота и повышение дельта-углерода, что ха-
рактеризует переход к модели питания с
большим растительным компонентом и ко-
личеством проса.

Таким образом, мы можем выделить
две группы, каждая из которых по-своему про-
являет сходство с параметрами, определен-

ными для среднедонского населения. Это груп-
па людей из высокостатусных погребений За-
падного Синьцзяна и отчасти Аймырлыг
(Тува). Особое внимание обращает на себя
значительная индивидуальная изменчивость
дельта-углерода в среднедонской объединен-
ной выборке, которая не наблюдается ни в
одной из представленных групп.

Напомним, что величина дельта-углеро-
да зависит в первую очередь от начального
уровня трофической пирамиды – от растений,
которыми питаются люди и животные. Глядя
на размах данных более чем в восемь про-
милле, можно заключить, что люди, погребен-
ные в курганах Среднего Дона, были крайне
неоднородны по пристрастию к просу.

Постепенное распространение культуры
разведения и употребления проса с террито-
рии современного Китая по степному кори-
дору кочевыми культурами эпох раннего ме-
талла и раннего железного века неоднократ-
но обсуждалось в литературе [22]. В той или
иной степени участие проса в питании про-
сматривается у всех изученных групп (ме-
нее всего – у людей из Синьцзяна). Между
тем среди погребенных в курганных могиль-
никах Среднего Дона есть индивиды, кото-
рые полностью укладываются в модель пи-
тания на основании С3-типа растений. Они
не готовили из проса, да и величины дельта-
азота у них не высоки, что, возможно, связа-
но с иными условиями содержания и выпаса
домашних животных.

Как уже отмечалось выше, на примере
диахронного исследования погребенных в
могильниках Внутренней Монголии показано,
что взаимодействие с другой культурой ока-
зывает влияние на изменения исходной пище-
вой модели кочевника. Если мы с этой точки
зрения посмотрим на значительные вариации
дельта-углерода у людей из погребений на
Среднем Дону, то возникает желание провес-
ти прямую аналогию. Возможно, мы имеем
дело с длительным культурным контактом с
обществами, в которых не было принято ши-
рокое употребление проса, а присутствовали
другие растения С3-типа фотосинтеза, либо с
отдельными представителями других тради-
ций питания.

Прежде всего, следует ответить на воп-
рос: насколько значимо это разделение на лю-
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дей, ориентированных на растительную пищу
С3- и С4-типов фотосинтеза. Для этого был
проведен кластерный анализ, который пока-
зал, что в первые два кластера всех значений
среднедонского региона разделяют индивидов
с относительно низкими величинами дельта-
углерода и относительно высокими. Группи-
ровку индивидов со значениями дельта-уг-
лерода от –17,5 ‰ до –13,5 ‰ мы связыва-
ем с типично кочевнической пищевой моделью,
в которой преобладают животные белки и ста-
бильно присутствует просо. Группировка со зна-
чениями 13С от –21 ‰ до –18 ‰ объединяет
людей, растительная пища которых тяготеет
к растениям C3-типа фотосинтеза.

Обратимся к археоботаническим иссле-
дованиям культурных слоев памятников Сред-
него и Нижнего Дона. Е.Ю. Лебедева отме-
чает два обстоятельства, характеризующие
среднедонские поселения: чрезвычайная сла-
бая насыщенность растительными остатка-
ми, лидирующее число зерен и других остат-
ков проса [5, с. 124]. Разительно отличается
от этой ситуации Елизаветовское городище в
устье Дона, культурный слой которого насы-
щен фрагментами других культурных злаков,
среди которых лидируют ячмень и пшеница.
Возможно, что наличие двух кластеров внут-
ри пространства индивидуальной изменчиво-
сти показателей изотопного состава углерода
и азота связано с активными контактами с
более южным населением, выращивающим
ячмень и пшеницу.

Е.Ю. Лебедева отмечает: «Создается
впечатление, что как только мы попадаем в
зону более тесных контактов и даже непос-
редственного соседства скифского (или же
меотского) населения с античными причерно-
морскими центрами, следы занятия земледе-
лием на таких памятниках становятся гораз-
до более яркими и очевидными» [5, с. 126].
Мы, со своей стороны, отмечаем следы вли-
яния иной традиции питания, которая отлича-

ется от типичной степной кочевнической мо-
дели и ориентирует на причерноморские зем-
ледельческие районы. Означает ли это, что
люди с низкими величинами дельта-углерода
проводили долгое время на этих землях, или
они придерживались этих пищевых традиций,
оставаясь жителями отдаленных лесостепных
областей? Для ответа на этот вопрос необхо-
димы дальнейшие исследования.

Результаты. Изотопный состав углеро-
да, азота и стронция скелетных останков лю-
дей из погребений под курганными насыпя-
ми в могильниках скифского времени на
Среднем Дону был использован нами для ре-
конструкции мобильности и векторов взаи-
модействия с окружающими территориями.
Изотопный состав стронция позволяет пред-
положить, что местные уроженцы могли про-
водить длительное время на других терри-
ториях, но были захоронены на «родовых»
землях. Различия в традициях употребления
проса, отраженные в показателях изотопно-
го состава углерода, дают основание видеть
в этом результат взаимодействия с антич-
ными культурными центрами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Рис. 1. Изотопный состав стронция в объектах среды и в скелетных останках людей
из среднедонских курганов скифского времени (Коблино 1, Девица V) и эпохи бронзы (Терновое 1)
Fig. 1. Isotopic composition of strontium in environmental objects and in the skeletal remains of people

from the Middle Don kurgans of the Scythian time (Koblino 1, Devitsa V) and the Bronze Age (Ternovoe 1)

Примечание. Черными горизонтальными линиями обозначены границы изменчивости местных значений.
Note. Black horizontal lines mark the borders of the local variability.

 
Рис. 2. Сопоставление величин изотопного соотношения стронция 87/86 Sr

Fig. 2. Comparison of the strontium isotope ratio 87/86 Sr
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Рис. 3. Величины дельта азота и углерода в коллагене костной ткани людей из погребений
на территории Евразийских степей в раннем железном веке

Fig 3. Values of the delta of nitrogen and carbon in the collagen of the bone tissue of people from burials
in the Eurasian steppes in the Early Iron Age
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