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Аннотация. Совместная экспедиция Института археологии Крыма РАН и НИЦ исто-
рии и археологии Крыма Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в 2017 г. 
продолжила охранные раскопки городища на плато Эски-Кермен и некрополя на склоне 
городища. В ходе раскопок на могильнике были открыты и исследованы десять погребальных 
сооружений разного времени: склеп и две подбойные могилы, относящиеся к раннему этапу 
жизни городища, а также семь грунтовых могил более позднего периода. Грунтовые могилы 
были открыты в непосредственной близости от «храма Трех всадников», находящегося на 
склоне Эски-Кермена. 

В предлагаемой статье рассма тривается антропологический материал, полученный в 
ходе исследования погребальных сооружений. Сохранность кост ных останков из подбойных 
могил и склепа можно охарактеризовать как плохую, материал нуждался в предварительных 
реставрационных мероприятиях. Работа с материалом из склепа была затруднена 
некомплектностью костяков и разрушением костного материала. Материал из грунтовых могил 
характеризовался хорошей и удовлетворительной степенью сохранности. Большинство костяков 
сохранило анатомический порядок. 

В ходе работ был установлен количественный и половоз растной состав погребенных, 
проведен анализ палеопатологических состояний, отмечен ряд не метрических признаков. 
Эпигенетические признаки чаще фиксировались на костях черепа. Из патологических 
проявлений наиболее частыми были заболевания, связанные с зубочелюстным аппаратом. 
Заболевания опорно-двигательного аппарата отмечались на костях позвоночника и крупных 
суставах длинных костей рук и ног у половозрелых индивидуумов мужского пола. У одного из 
погребенных индивидуумов женского пола отмечено изме нение на костях крестца, известное 
как spina bifida. Выявлены патологические из менения, связанные с железодефицитными 
состояниями, воспалительными процессами, а также изменения костной ткани, связанные с 
перенапряжением костного аппарата вслед ствие чрезмерных физических нагрузок. На новом 
материале отмечен только один случай травматического поражения. При зачистке костяка из 
могилы 395 отмечена некомплектность посткраниального скелета. При сохранении полного 
анатомического порядка было зафиксировано отсутствие обоих малоберцовых костей.

Ключевые слова: Крым, Эски-Кермен, палеоантропология, погребальные сооружения, 
искусственная деформация черепа, патологии, маркеры стресса.
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Abstract. In 2017, the joint expedition of the Institute of Archaeology of the Crimea of the 
Russian Academy of Sciences and the History and Archaeology of the Crimea Research Centre of the 
V. I. Vernadsky Crimean Federal University continued rescue excavations of the site of ancient settlement 
on Eski-Kermen plateau and the cemetery on the slope of the mountain. The excavation at the cemetery 
uncovered ten burial constructions from various chronological periods: a burial vault and two undercut 
graves dating back to the early stage of the ancient town, though seven flat graves date from a later 
period. The flat graves were found close to the Three Holy Riders’s Church on the slope of Eski-Kermen. 
This article examines the palaeoanthropological materials obtained from the said burial constructions. 
The preservation of osseous remains from the undercut graves and burial vault was poor; the materials 
required preliminary restoration. Studying the materials from the burial vault was impeded since the 
skeletons were incomplete and osseous material was damaged. The materials from the flat graves were 
of good and satisfactory level of preservation. Most of the skeletons preserved in complete anatomic 
order. In investigation determined quantitative and sex-and-age structure of the deceased; the analysis 
of palaeopathological condition was undertaken; some non-metric features were recorded. Epigenetic 
peculiarities more often occurred on the cranial bones. The most common diseases among pathological 
cases were related to the teeth-maxillary apparatus. Diseases of locomotor apparatus occurred on 
vertebral column and big joints of long bones of arms and legs of mature male individuals. One of the 
buried female individuals had some changes on the sacrum bones known as spina bifida. There were 
pathological changes related with iron-deficient conditions, inflammations, and changes of bone tissue 
in result of overstrain of osseous apparatus due to excessive physical load. Only one case of traumatic 
lesion was documented. The cleaning of the skeleton from grave 395 uncovered the incompleteness of 
post-cranial skeleton: it laid in anatomic order, but there were no fibulae. 

Key words: Crimea, Eski-Kermen, palaeoanthropology, burial constructions, artificial skull 
deformation, pathology, stress marker. 
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В 2017 году совместная экспедиция Научно-исследовательского центра исто-
рии и археологии Крыма Крымского федерального университета им. В.И. Вернад-
ского и Института археологии Крыма РАН продолжила археологические раскопки 
на могильнике, относящемся к городищу Эски-Кермен. Исследования проходили на 
территории, прилегающей с северо-востока к «храму Трех всадников», на юго-вос-
точном склоне плато Эски-Кермен, а также были продолжены работы на террито-
рии некрополя с захоронениями, относящимися к раннему этапу жизни городища. 
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В ходе работ было раскопано и исследовано десять погребальных сооружений: две 
подбойные могилы и склеп, относящиеся к раннему этапу существования городи-
ща, и семь могил, представляющих собой выкопанные в грунте ямы овальной или 
прямоугольной формы, более позднего периода. Четыре погребальных сооружения 
имели выложенные камнями борта [1]. Исследователи памятника считают, что на 
участке, прилегающем к «храму Трех всадников», начали хоронить в XIII в. после 
сооружения храма.

Изучение материала проводилось по традиционным, принятым в отечественной 
науке методикам, в сочетании с зарубежными программами [4; 3; 27; 28; 30; 33; 29], с 
привлечением методик и программ, разработанных для судебной медицины [15; 23]. 
При определении возраста погребенных детей учитывалась степень развития зубной 
системы [29] и костей посткраниального скелета [15]. Определение возраста поло-
возрелых индивидуумов проходило с учетом степени облитерации черепных швов 
[4], состояния зубной системы, лобкового симфиза и ушковидных поверхностей тазо-
вых костей [33]. Рост погребенных рассчитывался по длине длинных костей скелета 
(формулы Л. Мануврие, М. Троттера и Г. Глезера, В. П. Алексеева, Й.-В. Й. Найниса). 
При описании зубного аппарата использована международная двухцифровая систе-
ма «Виола», принятая FDI в 1971 г. Исследование костных останков на предмет па-
леопатологических состояний проводилось с применением комплексной методики, 
разработанной А. П. Бужиловой [8]. Индивидуальные измерения черепов и костей 
посткраниальных скелетов представлены в таблицах №№ 1–10.

Могила 387. Погребение в грунтовой могиле. Детское погребение, частично 
разрушено, совершено в вытянутом положении на спине, головой на северо-запад. 

Череп разрушен, грацильный. Верхний глазничный край острый. Нижний край 
грушевидного отверстия инфантильной формы. Альвеолярная часть параболиче-
ская. Нижняя челюсть грацильная, округлой формы. Наружный рельеф затылочной 
кости выражен умеренно. Развитие зубной системы соотносится с 5 годами. Кости 
посткраниального скелета грацильные и соотносятся с возрастом 5–7 лет.

Патологии. Cribra orbitalia.
Могила 388. Погребение в грунтовой могиле. Длинные борта могилы были 

выложены небольшими камнями. Погребение совершено в вытянутом положении 
на спине, головой на запад. При погребении руки были согнуты в локтевых суставах 
под прямым углом. Погребение частично потревожено (левая бедренная кость не 
сохранила анатомического положения и находилась в области левых большеберцо-
вой и малоберцовой костей, левые тазовые кости отсутствуют).

Череп грацильный, брахикранный, высокоголовый. Форма черепа в вертикаль-
ной норме – асимметричный овоид. Лицо среднеширокое, ортогнатное. Носовой 
указатель малый (лепториния). Орбиты высокие. Лоб умеренно широкий. Лобные 
бугры выражены умеренно. Нёбо узкое. Надбровье 0,5 балла. Облитерация череп-
ных швов не отмечена. Лоб округлый. Надглазничные вырезки открытые. Верхний 
глазничный край острый. Нижний край грушевидного отверстия симметричный, 
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инфантильной формы. Передняя носовая ость 3 балла. Развитие сосцевидных от-
ростков 2 балла. Наружный рельеф затылочной кости выражен слабо. Затылочное 
отверстие овальной формы. Альвеолярная часть параболическая. Состояние зуб-
ной системы соотносится с 20 годами. Наружный рельеф затылочной кости выра-
жен слабо. Нижняя челюсть треугольной формы. Хорошо выражен подбородочный 
край. Жевательная бугристость выражена слабо.

Посткраниальный скелет грацильный. Размеры длинных костей скелета харак-
теризуются малыми величинами. Ключицы грацильные. Изгиб выражен слабо. Хо-
рошо выражен конусовидный бугорок ключиц. Суставная впадина лопатки груше-
видной формы. Форма лопаточной ости волнообразная. Лопаточная вырезка имеет 
форму отверстия. Верхний край лопатки имеет почти горизонтальную форму. Ре-
льеф плечевых костей выражен слабо (грацильные на нижней границе). Локтевые и 
лучевые кости грацильные, костный рельеф выражен слабо. Тазовые кости женские. 
Возраст по состоянию ушковидной поверхности 21–24 года. Крестец грацильный, 
женский. Основание крестца нормальное. Бедренные кости умеренно массивные. 
Пилястр и шероховатая линия выражены средне. Ягодичная бугристость выражена 
хорошо. Большеберцовые кости умеренно массивные. Бугристость выражена незна-
чительно. Линия камбаловидной мышцы на большеберцовых костях в виде гребня. 
Погребение женское.

Эпигенетические варианты и патологии. Добавочные косточки на черепе (os 
suturae lambdoidea). Отмечен шов по сосцевидному отростку. Межмыщелковые от-
верстия на плечевых костях. Искривление носовой перегородки. Эмалевая гипопла-
зия (1 линия). Поротизация в области слуховых проходов. На грудных позвонках 
отмечены узлы Шморля. Spina bifida. Искривление бедренных костей (О-образное). 

Также получены детские правые бедренная и малоберцовая кости. Бедренная 
(1–205 мм), малоберцовая (1–165 мм).

Могила 390. Погребение в грунтовой могиле. Борта могилы были выложены 
камнями. Погребение совершено в вытянутом положении на спине, головой на за-
пад. При погребении руки были согнуты в локтевых суставах. Кости правой кисти 
перекрывают левую подвздошную кость. Кости левой кисти перекрывают правые 
локтевую и лучевую кости. Погребение детское.

Череп грацильный разрушенный. Верхний глазничный край острый. Надглаз-
ничные вырезки открытые. Нижний край грушевидного отверстия симметричный, 
инфантильной формы. Развитие сосцевидных отростков 0,2 балла. Передняя но-
совая ость 1 балл. Альвеолярная часть параболическая. Развитие зубной системы 
соотносится с 10–11 годами. Наружный рельеф затылочной кости выражен слабо. 
Форма затылочного отверстия овальная. Нижняя челюсть грацильная, треугольной 
формы (70а–41 мм, 71–31 мм, 69с–26 мм).

Кости посткраниального скелета грацильные. Верхний край лопатки наклонен 
под углом около 30 градусов. Суставная впадина лопатки грушевидной формы. Ло-
паточная вырезка глубокая. Отмечено незначительное искривление плечевых, луче-
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вых и бедренных костей. Костный рельеф длинных костей скелета выражен слабо. 
Основание крестца нормальное.

Патологии. Зуб 16 кариес. В области 16 зуба, с внешней стороны тела кости – 
абсцесс.

Также из могилы 390 получены массивные фрагменты черепа половозрелого 
индивида. Облитерация черепных швов соотносится с 40 годами. Надглазничные 
вырезки закрытые. Верхний глазничный край острый. Развитие сосцевидных от-
ростков 2,5 балла. Наружный рельеф затылочной кости выражен умеренно. 

Могила 391. Погребения в грунтовой могиле. Длинные борта могилы были 
выложены крупными камнями.

Погребение 391-1. Погребение совершено в вытянутом положении на спине, 
головой на юго-запад. При погребении правая рука была согнута в локтевом суста-
ве. Кости правой кисти находятся в области грудины. Левая рука при погребении 
была согнута в локтевом суставе под прямым углом.

Череп массивный, брахикранный, средневысокий. В вертикальной норме фор-
ма черепа асимметричный сфеноид. Лоб узкий. Лицо средневысокое, ортогнатное. 
Носовой указатель малый (лепториния). Лоб плоский. Орбиты низкие. Нёбо широ-
кое. Верхний глазничный край округлый. Надглазничные вырезки открытые. Ниж-
ний край грушевидного отверстия симметричный, инфантильной формы. Передняя 
носовая ость 2 балла. Альвеолярная часть параболическая. Развитие сосцевидных 
отростков 2 балла. Затылочное отверстие овальной формы. Облитерация черепных 
швов соотносится с 40–45 годами. Наружный рельеф затылочной кости выражен 
умеренно. Стертость зубов соотносится с 30–35 годами. Нижняя челюсть массив-
ная, треугольной формы. Жевательная бугристость выражена умеренно.

Кости посткраниального скелета умеренно массивные. Суставная впадина ло-
патки овоидной формы. Верхний край лопатки несколько наклонен. Лопаточная 
вырезка глубокая. Ключицы умеренно массивные. Очень хорошо выражен рельеф 
ключиц и конусовидный бугорок. Длины плечевых костей лежат в значениях малых 
величин. Плечевые кости умеренно массивные, очень хорошо выражены костный 
рельеф, дельтовидная бугристость и большой бугорок. Лучевые и локтевые кости 
умеренно массивные. Очень хорошо выражен рельеф и межкостный край на локте-
вых и лучевых костях. Тазовые кости массивные, мужские. Возраст по состоянию 
ушковидной поверхности 30–35 лет. Основание крестца – нормальное. Бедренные 
кости умеренно массивные. Хорошо выражены шероховатая линия, пилястр, боль-
шие и малые вертелы. Ягодичная бугристость выражена умеренно. Большеберцо-
вые кости умеренно массивные. Линия камбаловидной мышцы «невидимая». Бу-
гристость большеберцовой кости выражена слабо. Костный рельеф малоберцовых 
костей выражен слабо. Погребение мужское.

Патологии. Зубной камень серого цвета. Минерализованные отложения от-
мечены преимущественно на лингвальной поверхности зубов. Зуб 28 кариес. Зубы 
36, 37 утрачены при жизни. Холодовый стресс. Поротизация в области наружных 
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слуховых проходов. Отмечены костные новообразования в носовой полости. Ис-
кривление носовой перегородки. Заметная разница в длине плечевых костей (левая 
короче). Экзостоз на задней поверхности локтевого отростка, на обеих костях. Осте-
офитоз первого грудного (T-I) позвонка. Отмечен сильный деформирующий артроз 
левого тазобедренного сустава, с изменением суставной поверхности. Энтезопатия 
ахиллова сухожилия на пяточных костях.

Погребение 391-2. Погребение совершено в вытянутом положении на спине, 
головой на юго-запад. При погребении руки были согнуты в локтевых суставах. 
Кости правой кисти перекрывают первые поясничные позвонки. Кости левой кисти 
перекрывают крестцовые кости.

Череп массивный, брахикранный, средневысокий. Форма черепа в вертикаль-
ной норме – сфеноидная. Верхний глазничный край округлый. Орбиты низкие. 
Лицо узкое, ортогнатное. Нёбо широкое. Лоб узкий, округлый. Носовой указатель 
малый (лепториния). Надглазничные вырезки открытые. Надбровье 2 балла. Разви-
тие сосцевидных отростков 3 балла. Нижний край грушевидного отверстия сим-
метричный, с предносовыми ямками. Затылочное отверстие овальной формы. На-
ружный рельеф затылочной кости выражен умеренно. Черепные швы полностью 
облитерированы, как со стороны эндокрана, так и снаружи. Передняя носовая ость 
3 балла. Альвеолярная часть параболическая. Состояние зубов соотносится с 30 го-
дами. Нижняя челюсть массивная, треугольной формы. Хорошо выражены подбо-
родочный край, подбородочная ость и жевательная бугристость. 

Кости посткраниального скелета массивные. Длины костей находятся в сред-
них значениях. Суставные впадины лопатки грушевидной формы. Лопаточные 
вырезки выражены отчетливо, но неглубокие. Ключицы грацильные с хорошо вы-
раженными конусовидными бугорками. Плечевые кости массивные. Дельтовид-
ная бугристость выражена умеренно. Хорошо выражен малый бугорок и гребень 
латерального края. Локтевые и лучевые кости грацильные с хорошо выраженным 
рельефом и межкостным краем. Тазовые кости умерено массивные, мужские. Хо-
рошо выражены изгиб гребня подвздошной кости и седалищная ость. Возраст по 
состоянию ушковидной поверхности 35–37 лет. Основание крестца нормальное. 
Бедренные кости умеренно массивные. Хорошо выражены линия шероховатая 
линия и ягодичная бугристость. Большеберцовые кости массивные. Линия кам-
баловидной мышцы в виде гребня. Бугристость большеберцовой кости выраже-
на умеренно. Передний край большеберцовой кости волнообразный. Погребение 
мужское.

Эпигенетические варианты и патологии. Отмечен шов по сосцевидному от-
ростку. Зуб 15 кариес. Зубной камень серого цвета. Поротизация надпереносья. Узлы 
Шморля и остеофитоз поясничных позвонков (LI–LV). Артроз основания крестца. 
Холодовый стресс. Поротизация в области наружных слуховых проходов. Отмечено 
искривление малоберцовых костей по продольной оси. Энтезопатия ахиллова сухо-
жилия на пяточных костях.
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Погребение 391-3. Погребение совершено в вытянутом положении на спине, 
головой на юго-запад. При погребении руки были согнуты в локтевых суставах. 
Кости обеих кистей перекрывают поясничные позвонки. 

Череп разрушен, массивный. Форма черепа в вертикальной норме – ромбо-
идная. Верхний глазничный край округлый. Надбровье 3 балла. Надглазничные 
вырезки открытые. Нижний край грушевидного отверстия симметричный, инфан-
тильной формы. Развитие сосцевидных отростков 3 балла. Альвеолярная часть 
параболическая. Черепные швы полностью облитерированы, как со стороны эндо-
крана, так и снаружи. Затылочное отверстие овальной формы. Наружный рельеф 
затылочной кости выражен хорошо. Состояние зубов соотносится с 35–40 годами. 
Нижняя челюсть треугольной формы. Хорошо выражены подбородочный край и 
подбородочная ость. Жевательная бугристость выражена умеренно.

Кости посткраниального скелета грацильные. Суставная впадина лопатки гру-
шевидной формы. Верхний край лопатки наклонный. Лопаточная вырезка выраже-
на отчетливо, неглубокая. Ключицы умеренно массивные. Длины костей лежат в 
малых величинах. Плечевые кости грацильные. Костный рельеф и дельтовидная 
бугристость выражены слабо. Очень хорошо выражен малый бугорок. Локтевые и 
лучевые кости грацильные. Хорошо выражен межкостный край обеих пар. Тазовые 
кости массивные, мужские. Основание крестца нормальное. Возраст по состоянию 
ушковидной поверхности 35–39 лет. Бедренные кости грацильные. Шероховатая ли-
ния, пилястр и вертелы выражены хорошо. Большеберцовые кости умеренно мас-
сивные. Линия камбаловидной мышцы в виде гребня. Бугристость большеберцо-
вой кости выражена слабо. Малоберцовые кости массивные с хорошим рельефом 
и незначительным искривлением по продольной оси. Отмечены костные реакции в 
области нижних эпифизов. Погребение мужское.

Эпигенетические варианты и патологии. Добавочные косточки на черепе (os 
suturae lambdoidea). Поротизация теменных костей. Зубы 14–18, 24–28, 37, 38 утра-
чены при жизни. Cribra orbitalia. На левой теменной кости отмечено травматическое 
поражение диаметром 20 мм и глубиной 2 мм. Предположительно травма была на-
несена твердым тупым предметом с ограниченно действующей поверхностью. Воз-
растные изменение суставных впадин лопаток. Артроз акромиального конца правой 
ключицы. Сильное истончение поверхности тела подвздошной кости. Энтезопатия 
надколенников. Энтезопатия ахиллова сухожилия на пяточных костях. Экзостоз 
на задней поверхности венечного отростка обеих локтевых костей. На поясничных 
позвонках (LII–LV) отмечен остеофитоз и деформирующий спондилоз. Остеохон-
дрит левой вертлужной впадины. На латеральных поверхностях большеберцовых 
костей, ниже середины диафиза, отмечено воспаление надкостницы (периостит).

Погребение 391-4, смещено. Череп массивный, брахикранный, средневысокий. 
Форма черепа в вертикальной норме – овоидная. Лоб округлый, узкий. Лицо широ-
кое, ортогнатное. Нос широкий. Орбиты средневысокие. Нёбо широкое. Облитера-
ция черепных швов соотносится с 35 годами. Верхний глазничный край округлый. 
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Надбровье 2 балла. Надглазничные вырезки открытые. Развитие сосцевидных от-
ростков 3 балла. Нижний край грушевидного отверстия симметричный, инфан-
тильной формы. Передняя носовая ость 3 балла. Нос узкий (лепториния). Носовые 
кости с горбинкой. Затылочное отверстие овальной формы. Наружный рельеф за-
тылочной кости выражен умеренно. Альвеолярная часть параболическая. Нижняя 
челюсть массивная, округлой формы. Хорошо выражена жевательная бугристость.

Кости посткраниального скелета массивные. Суставная впадина лопатки 
грушевидной формы. Лопаточная вырезка выражена отчетливо, неглубокая. Фор-
ма лопаточной ости волнообразная. Ключицы массивные с хорошо выраженным 
костным рельефом. Хорошо выражены вдавление реберно-ключичной связки и ко-
нусовидный бугорок. Размеры длинных костей скелета лежат в пределах малых и 
средних величин. Плечевые кости умеренно массивные. Хорошо выражены дель-
товидная бугристость, большой бугорок и межбугорковая борозда. Локтевые ко-
сти массивные, очень хорошо выражены бугристость и межкостный край. Хорошо 
выражен рельеф контура блоковидной вырезки. Лучевые кости грацильные. Очень 
хорошо выражен межкостный край и запястная суставная поверхность. Тазовые ко-
сти мужские. Возраст по состоянию ушковидной поверхности 35–40 лет. Основание 
крестца занижено. Бедренные кости очень массивные. Хорошо выражены костный 
рельеф, пилястр, шероховатая линия и ягодичная бугристость. Большеберцовые ко-
сти очень массивные с хорошо выраженным рельефом. Подколенная линия в виде 
гребня. Малоберцовые кости массивные с хорошо выраженным рельефом. Погребе-
ние мужское.

Эпигенетические варианты и патологии. Добавочные косточки на черепе (os 
suturae lambdoidea). Искривление носовой перегородки. Незначительные костные 
новообразования в носовой полости. Зубы 12, 14, 16–18, 24–28, 45–48 утрачены при 
жизни. Зубы 36–38 утрачены незадолго до смерти. Зуб 13 разрушен. Зуб 35 кариес. 
Остеохондроз шейных позвонков. Деформирующий артроз медиального мыщелка 
на правой плечевой кости. Истончение костной ткани поверхности тела подвздош-
ной кости. Энтезопатия бугристости большеберцовых костей. Остеофитоз пояснич-
ных позвонков (LI–LV). О-образное искривление малоберцовых костей. Энтезопа-
тия ахиллова сухожилия на пяточных костях.

Погребение 391-5. Получены фрагменты грацильных плечевых, локтевых, пра-
вой лучевой, бедренных и большеберцовых костей. Сохранность костей очень пло-
хая. Длины длинных костей скелета лежат в пределах малых величин. Отмечены 
возрастные изменения по краю суставной впадины лопатки. Дельтовидная бугри-
стость плечевой кости выражена слабо. Хорошо выражен межкостный край лучевой 
кости. Пилястр и шероховатая линия бедренных костей выражены слабо. Подколен-
ная линия большеберцовых костей «невидимая». 

Погребение 391-6. Получены фрагменты плечевых, локтевых, лучевых, бе-
дренных костей, разрушенный крестец и тазовые кости, а также фрагменты мало-
берцовых костей и правый надколенник. Костная ткань плечевых костей тонкая. 
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Хорошо выражена дельтовидная бугристость. Отмечено межмыщелковое отверстие 
на правой плечевой кости. Локтевые кости умеренно массивные с хорошо выражен-
ным межкостным краем. Лучевые кости малой длины грацильные с очень хорошо 
выраженным межкостным краем. Тазовые и крестцовые кости мужские. Возраст 
по состоянию ушковидной поверхности соотносится с 50 годами. Основание кре-
стца нормальное. Хорошо выражены шероховатая линия, большой и малый верте-
лы. Длины бедренных костей лежат в пределах больших величин. Хорошо выражен 
костный рельеф малоберцовых костей.

Могила 391, перемещенные кости. Получен краниологический материал, со-
относящийся с 2 черепами:

1) Грацильные фрагменты разрушенного детского черепа (теменные, затылоч-
ная и височные кости). Развитие сосцевидных отростков 0,5 балла. Отмечены доба-
вочные косточки на черепе (os suturae lambdoidea, suturae sagittal).

2) Фрагменты разрушенного, умеренно массивного черепа (фрагменты костей 
лицевого отдела, теменные, височные, фрагмент затылочной кости (31–110 мм, 28–
101 мм, высота изгиба затылка 15 мм), 2 фрагмента верхнего края надорбитальной 
области и стенки глазниц). Затылочное отверстие овальное (16–28 мм, 7–35 мм). Раз-
витие сосцевидных отростков 2 балла. Затылочная кость непреднамеренно дефор-
мирована. Cribra orbitalia.

Также получено две нижние челюсти:
1) Грацильная, разрушенная, треугольной формы. Хорошо выражен подборо-

дочный край. Жевательная поверхность выражена умеренно. Зубы 35–37, 46 утраче-
ны при жизни. Угол ветви – женский (69с–30 мм, 70а–56 мм, 71–33 мм, 69-1–25 мм, 
69-2–29 мм, 69-3–14 мм, 79–121°).

2) Грацильная, разрушенная, треугольной формы. Хорошо выражены подборо-
дочный край и подбородочная ость. Состояние зубной системы соотносится с 35–45 
годами. Зуб 36 утрачен при жизни (69с–32 мм, 6–95 мм, 71–31 мм, 67–43 мм, 69-1–26 
мм, 69-2–25 мм, 69-3–12 мм, 79–120°).

Получено два фрагмента массивных бедренных костей половозрелого индиви-
да. Степень сохранности неудовлетворительная, размеры утрачены.

Могила 395. Погребение в грунтовой могиле. Погребение совершено в вытя-
нутом положении на спине, головой на запад. При погребении руки были согнуты в 
локтевых суставах. Кости правой кисти перекрывают кости грудины. Кости левой 
кисти находятся в области правого локтевого сустава.

Череп массивный, высокий, по черепному указателю – брахикранный. Фор-
ма черепа в вертикальной норме – асимметричный сфеноид. Лоб округлый, узкий. 
Лицо широкое, в вертикальной плоскости – ортогнатное. Нос узкий (лепториния). 
Нёбо широкое. Верхний глазничный край острый. Надбровье 0 баллов. Надглаз-
ничные вырезки открытые. Нижний край грушевидного отверстия симметричный, 
инфантильной формы. Развитие сосцевидных отростков 3 балла. Наружный рельеф 
затылочных костей выражен слабо. Затылочное отверстие овальной формы. Раз-
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витие зубной системы соотносится с 18–20 годами. Альвеолярная часть параболи-
ческая. Передняя носовая ость 3 балла. Нижняя челюсть массивная, треугольной 
формы. Хорошо выражен подбородочный край, подбородочная ость и жевательная 
бугристость.

Кости посткраниального скелета массивные, хорошей степени сохранности. 
Ключицы средней степени массивности. Очень хорошо выражено вдавление ребер-
но-ключичной связки. Суставная впадина лопатки грушевидной формы. Лопаточная 
вырезка неглубокая. Форма лопаточной ости волнообразная. Верхний край лопатки 
практически горизонтальный. Показатели длин костей верхних и нижних конечно-
стей лежат в малых величинах. Плечевые кости умеренно массивные, костный ре-
льеф выражен слабо. Хорошо выражен гребень латерального края. Локтевые и луче-
вые кости массивные. Межкостный край локтевых костей выражен средне. Лучевые 
кости умеренно массивные. Межкостный край выражен хорошо. Тазовые кости мас-
сивные, мужские. Основание крестца нормальное. Бедренные кости средней степени 
массивности. Шероховатая линия, пилястр и ягодичная бугристость выражены слабо. 
Подколенная линия большеберцовой кости «невидимая». Возраст по костям посткра-
ниального скелета соотносится с 20–25 годами. Погребение мужское.

Эпигенетические варианты и патологии. Поротический гиперостоз темен-
ных костей. Зубной камень серого цвета. Минерализованные отложения отмечены, 
преимущественно, на лингвальной поверхности. Эмалевая гипоплазия. Нарушение 
зубного ряда (зуб 28 прорезался через внешнюю боковую поверхность тела верхней 
челюсти). Патология тазобедренных суставов (остеохондропатия головок бедрен-
ных костей). Малоберцовые кости не получены.

Также из заполнения могилы 395 получен костный материал, соотносящийся 
с разрушенным детским погребением. Череп грацильный, разрушенный. Верхний 
глазничный край острый. Альвеолярная часть параболическая. Развитие зубной си-
стемы соотносится с 18 месяцами. Кости посткраниального скелета частично разру-
шены: плечевые (1–110 мм); локтевая, левая (1–90 мм); бедренная, левая (1–142 мм); 
большеберцовая, левая (1–114 мм), подвздошная, левая (12–64 мм, 26–30 мм).

Были получены фрагменты теменных костей, надколенники и фрагменты гра-
цильных бедренных костей половозрелого индивида. 

Могила 396. Погребение в грунтовой могиле. Борта могилы были выложены 
крупными камнями. Погребение совершено в вытянутом положении на спине, голо-
вой на юго-запад. При погребении руки погребенного были согнуты в локтевых су-
ставах. Кости правой кисти находятся в области гребня левой подвздошной кости. 
Кости левой кисти находятся в области гребня правой подвздошной кости.

Череп разрушен, грацильный, по черепному указателю – резко брахикранный. 
Форма черепа в вертикальной норме – асимметричный овоид. Облитерация череп-
ных швов не отмечена. Верхний глазничный край острый. Надглазничные вырезки 
открытые. Надбровье 0,5 балла. Развитие сосцевидных отростков 1,5 балла. Ниж-
ний край грушевидного отверстия симметричный, инфантильной формы. Передняя 
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носовая ость 3 балла. Наружный рельеф затылочной кости выражен слабо. Альве-
олярная часть параболическая. Развитие зубной системы соотносится с 20 годами. 
Нижняя челюсть округлой формы. Подбородочный край выражен средне. Жева-
тельная бугристость выражена слабо. 

Кости посткраниального скелета грацильные. Величины длин костей верхних 
и нижних конечностей лежат в малых величинах. Суставная впадина лопатки гру-
шевидной формы. Лопаточная вырезка неглубокая. Верхний край лопатки накло-
нен. Форма лопаточной ости волнообразная. Плечевые кости грацильные, костный 
рельеф выражен слабо. Локтевые и лучевые кости умеренно массивные. Костный 
рельеф и межкостный край обеих пар выражены слабо. Тазовые кости грацильные, 
женские. Основание крестца нормальное. Бедренные кости грацильные. Шерохова-
тая линия, пилястр и ягодичная бугристость выражены слабо. Подколенная линия 
на большеберцовых костях «невидимая». Эпифизы длинных костей рук не срос-
лись. Погребение женское.

Эпигенетические варианты и патологии. Поротизация в области наружных 
слуховых проходов. Зуб 26 кариес. Зуб 23 повернут вокруг оси (тортопозиция). 

Из заполнения могилы были также получены: два фрагмента левых плечевых 
костей, левая локтевая кость и один фрагмент массивной большеберцовой кости по-
ловозрелых индивидов. Большеберцовая кость сильно уплощена. Плечевая (1) кость 
умеренно массивная с хорошо выраженной дельтовидной бугристостью (5–24 мм, 
6–18 мм, 7–58 мм, 4–50 мм, 6:5–75). Плечевая (2) кость массивная, хорошо выражен 
гребень медиального края. Фрагмент массивной левой локтевой кости с хорошо вы-
раженным костным рельефом (11–15 мм, 12–18 мм, 13–26 мм, 14–27 мм, 11:12–83,3, 
13:14–96,2). Также получен фрагмент детской бедренной кости, соотносящийся с 
возрастом 1 год.

Могила 397. Погребение в грунтовой могиле с перекрытием из необработан-
ных камней. Погребение совершено в вытянутом положении на спине, головой на 
запад. При погребении руки были согнуты в локтевых костях. Кости правой и левой 
кистей рук перекрывают правую подвздошную кость. 

Череп разрушен, очень массивный. Верхний глазничный край округлый. Над-
глазничные вырезки открытые. Облитерация черепных швов не отмечена. Надбровье 
3 балла. Развитие сосцевидных отростков 2,5 балла. Альвеолярная часть параболиче-
ская. Нижний край грушевидного отверстия симметричный, с предносовыми ямка-
ми. Передняя носовая ость 3 балла. Состояние зубной системы соотносится с 30–35 
годами. Очень хорошо выражен наружный рельеф затылочной кости и затылочный 
бугор. Затылочное отверстие овальной формы. Нижняя челюсть массивная треуголь-
ной формы. Хорошо выражены подбородочный край и жевательная бугристость. 

Кости посткраниального скелета очень массивные. Длины костей верхних и 
нижних конечностей лежат в пределах больших величин. Ключицы массивные, 
с хорошо выраженным рельефом акромиального конца. Правая ключица заметно 
массивнее. Форма лопаточной ости волнообразная. Суставная впадина лопатки гру-
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шевидной формы. Лопаточная вырезка неглубокая. Плечевые кости грацильные с 
хорошо выраженной дельтовидной бугристостью. Хорошо выражены большой и 
малый бугорки и межбугорковая борозда. Локтевые и лучевые кости умеренно мас-
сивные с очень хорошо выраженным межкостным краем на обеих парах. Хорошо 
выражен костный рельеф края блоковидной вырезки. Тазовые кости массивные, 
мужские. Возраст по состоянию ушковидной поверхности соотносится с 30–35 го-
дами. Основание крестца нормальное. Бедренные кости массивные. Костная ткань 
очень плотная и тяжелая. Шероховатая линия выражена хорошо. Пилястр и ягодич-
ная бугристость выражены слабо. Линия камбаловидной мышцы на большеберцо-
вых костях в виде гребня. Хорошо выражена бугристость большеберцовой кости. 
Малоберцовые кости массивные, костный рельеф выражен хорошо. Погребение 
мужское.

Эпигенетические варианты и патологии. Добавочные косточки на черепе (os 
suturae lambdoidea). Адентия третьих моляров на нижней челюсти. Зубной камень 
серого цвета отмечен, преимущественно, на лингвальной поверхности зубов. На ле-
вой плечевой кости отмечено межмыщелковое отверстие. Поротический гиперостоз 
теменных костей. Поротизация в области наружных слуховых проходов. Холодо-
вый стресс.

***
Для исследования был получен антропологический материал, соотносящийся 

с 10 комплектными и 3 некомплектными костяками разной степени сохранности, 
из них достоверно 7 индивидуумов мужского пола, 2 женского пола и 3 детского 
возраста.

Все зачищенные in situ погребенные были уложены в вытянутом положении 
на спине головой на северо-запад или юго-запад. При погребении положение тела 
было свободным. Признаки того, что тела захороненных были обернуты в тленый 
материал, ограничивающий положение тела в могиле, не отмечено, кроме одного 
случая. Погребенный в могиле 396 был обернут, предположительно, в саван, что 
подтверждается как наличием полоски тлена от ткани, так и положением костей 
скелета. 

Возраст погребенных детей был различный – от 1 года до 10 лет. Возраст по-
гребенных женщин 20–24 года. Для мужчин возрастной порог заметно выше и ле-
жит в пределах от 30 до 50 лет.

В пяти могилах отмечен обряд, связанный с неоднократным использованием 
погребального сооружения. К примеру, в могиле 391 зафиксированы в анатомиче-
ском порядке костяки трех погребенных и кости еще четырех смещены, но оставле-
ны в могиле. В могилах 388, 390, 395, 396 зафиксированы одиночные погребения, но 
при зачистке были получены единичные кости черепов и костей посткраниальных 
скелетов ранее погребенных в них индивидуумов, как взрослых, так и детей. Полу-
ченный костный материал из разрушенных погребений соотносится не менее чем 
с 9 индивидами. Определение половой принадлежности некомплектных погребен-
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ных, в виду фрагментарности и плохой степени сохранности материала, затрудни-
тельно.

Полученные женские черепа имели овоидные формы и были несколько асим-
метричны. Асимметрия читалась по теменным и затылочной костям. Предполо-
жительно, данное обстоятельство на нашем материале может быть связано с ис-
пользованием определенного типа детской колыбели, в которой ребенок находился 
длительное время в вынужденном положении. Среди форм мужских черепов отме-
чалось большее разнообразие, фиксировались овоидные, сфеноидные и ромбоид-
ные формы. Один мужской череп также был асимметричен по теменным и затылоч-
ной костям.

В целом, мужские черепа были массивными, с хорошо выраженным рельефом 
и профилировками. Лоб, как правило, был покатый или умеренно покатый. По че-
репному указателю, все черепа были брахикранными. Орбиты высокие и средне-
высокие. Нижний край грушевидного отверстия преимущественно инфантильной 
формы и в двух случаях – с предносовыми ямками. По носовому указателю мужские 
черепа характеризуются лепторинией. Как правило, наружный рельеф затылочной 
кости был выражен хорошо. Все альвеолярные части параболические. Нижние че-
люсти, как правило, имели треугольную и лишь в одном случае округлую формы.

Женские черепа более грацильные, брахикранные, с хорошо выраженными 
профилировками. Лоб в обоих случаях был округлый. Орбиты высокие и средне-
высокие. Нижние края грушевидных отверстий были симметричные, инфантиль-
ной формы. Наружный рельеф затылочных костей преимущественно выражен уме-
ренно. Альвеолярные части параболические. Нижние челюсти были треугольной и 
округлой формы.

Половой диморфизм на посткраниальных скелетах выражен достаточно хоро-
шо. Посткраниальные скелеты мужчин характеризовались средними длинами ко-
стей рук и ног. Хорошо выраженный мышечный рельеф костей рук, как правило, 
совпадал с хорошо выраженным рельефом костей ног. Рост погребенных мужчин 
составлял от 160 до 170 см.

Посткраниальные скелеты женщин, в целом, грацильные, со слабо выражен-
ным костным рельефом и характеризовались средними значениями длин. Общее 
развитие скелета верхних конечностей совпадает с общим развитием костей нижне-
го отдела скелета. Рост погребенных женщин составил от 150 до 170 см. 

Не метрические признаки, такие как метопический шов, добавочные косточ-
ки на черепе, варианты надглазничных отверстий, шов по сосцевидному отрост-
ку, адентия третьих моляров, межмыщелковые отверстия на плечевых костях и др. 
фиксировались в равной степени на мужских и женских костяках. Косвенно указан-
ные признаки могут свидетельствовать о некоторых родственных связях [17, с. 54].

На полученном материале отмечен ряд патологических изменений. Почти у по-
ловины погребенных были выявлены патологические изменения в зубочелюстном 
аппарате. Кариозные поражения отмечены в пяти случаях у погребенных всех поло-
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возрастных категорий. Эмалевая гипоплазия зафиксирована у двух захороненных 
индивидов, мужского и женского пола. Случай абсцесса отмечен сочетано с запу-
щенным кариозным процессом. Вследствие чего, вероятно, и произошло инфици-
рование внутреннего пространства кости. Три случая прижизненной утраты зубов 
отмечены только у погребенных мужского пола. Зубной камень отмечен в четырех 
случаях. Отложение зубного камня отмечено преимущественно на лингвальной по-
верхности зубов и фиксировалось только на мужских костяках. Указывает ли это 
на различие в палеодиете мужчин и женщин в представленной серии, пока вопрос 
открытый. Добавим, что на материале из погребений на плато Эски-Кермена коли-
чество индивидов с патологиями зубочелюстного аппарата доходит почти до двух 
третей от общего числа исследованных на сегодняшний день. Интересно, что в сво-
ей статье А. В. Иванов, публикуя результаты исследования антропологического ма-
териала, синхронного с нашими погребениями (XIII–XIV вв.), из пещерного города 
Тепе-Кермен, на 44 исследованных костяках отметил всего 8 случаев кариеса и 3 
случая отложения зубного камня [13, с. 74]. 

Поражения костно-суставного аппарата в виде проявлений, характерных для 
артроза, отмечались в 4 случаях и только у погребенных мужского пола. В одном 
случае на мужском костяке отмечена остеохондропатия головок бедренных костей.

Патологии позвоночника выявлены в равной степени у обоих полов. Чаще дру-
гих отмечались узлы Шморля и остеофитоз позвонков. На двух костяках мужского 
пола отмечены изменения позвонков, характерные для деформирующего спондило-
за. Механизм возникновения узлов Шморля определяется изменениями, происходя-
щими в межпозвоночных дисках с образованием хрящевых узлов, имеющих опре-
деленную плотность, которые, в свою очередь, вдавливаются в сегменты смежных 
позвонков. Считается, что узлы Шморля возникают в результате старения организ-
ма, вследствие первичных заболеваний, обусловленных наследственностью, либо 
являются реакцией на травматическое поражение. Остается устойчивой теория, 
что, обнаруживая подобное заболевание в молодом возрасте, следует рассматривать 
его как реакцию организма на чрезмерные физические нагрузки [11, с. 179–180; 12, с. 
105–108; 22, с. 76]. Деформирующий спондилоз отмечен у 1 погребенного мужского 
пола. Это дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника, характеризу-
ющееся определенными изменениями в суставных поверхностях тел позвонков и 
разрастанием остеофитов по краям, ограничивающих подвижность позвоночно-
го столба [12, с. 109; 22, с. 54–55]. Чаще эта патология встречается в старческом 
возрасте. На нашем материале патология отмечена в возрасте 35–40 лет. Причины 
спондилеза могут быть различны: травмы позвоночника, длительные статические 
нагрузки, ведущие к перенапряжению, остеохондроз. Провоцирующими факторами 
могут быть переохлаждение или чрезмерная физическая нагрузка.

У погребенной в могиле 388 женщины, возраст которой определяется как 21–24 
года, была отмечена патология, известная как spina bifida. Это врожденная анома-
лия, проявляющаяся незаращиванием или отсутствием задней дужки одного или 



368

нескольких позвонков. В настоящее время некоторые исследователи считают расще-
пление дужки пятого поясничного и нижележащих позвонков у взрослых вариан-
том нормы [31, с. 115–117]. В нашем случае spina bifida локализована на крестцовых 
костях и выражена нарушением формирования дуг на теле крестца. Чем сильнее 
этот дефект, тем больше дискомфорта испытывает человек. Комплекс проблем, свя-
занных с данной патологией, в том числе может вести и к ортопедическим деформа-
циям. На этом же костяке отмечалось О-образное искривление длинных костей ног.

Поротический гиперостоз костей черепа отмечен на мужских черепах, а его 
частный случай cribra orbitalia – на мужском и детском. Считается, что поротиче-
ский гиперостоз возникает как компенсаторная реакция организма на уменьшение 
в крови количества гемоглобина. Но на сегодняшний день причина возникновения 
данной патологии остается дискуссионной. Наиболее часто этот признак связывают 
с адаптивной реакцией организма на хронические инфекции и железодефицитные 
состояния [10, с. 63, 210–211; 7, с. 21–28; 27, с. 350; 21, с. 35–45]. Существует мнение, 
что поротизация может быть вызвана наличием гельминтов в организме или ло-
кальными воспалительными процессами [18, с. 206–220; 33, с. 336–338]. Высокий 
процент фиксации данных патологических проявлений принято связывать с общей 
санитарно-эпидемиологической обстановкой, в особенности, в условиях компакт-
ного проживания.

Такой маркер эпизодического стресса, как холодовый стресс, проявляющийся 
в виде «узора апельсиновой корочки» в области надпереносья и надорбитальных 
участках черепа, отмечен только на мужских черепах. Данные изменения могут 
свидетельствовать о стрессовых нагрузках на организм вследствие экстремально 
низких температур или, что более вероятно в нашем случае, длительного пребы-
вания индивидуума в условиях повышенной влажности при низких температурах 
[9, с. 104–105]. В подтверждение данного предположения может свидетельствовать 
отмеченная на этих же черепах поротизация наружной области слуховых проходов 
и сужение слуховых каналов вследствие воспалительных процессов. Проявления 
воспалительных процессов на костях черепа, характерные для запущенных форм 
отита, отмечены в 2 случаях на женских черепах. Помимо традиционных причин 
их возникновения, таких как осложнения после респираторных заболеваний, трав-
матические поражения, проблемы гигиены, переохлаждения и т.д., есть мнение, что 
причинами может стать плохое состояние зубного аппарата. На нашем материале 
проблемы с зубочелюстным аппаратом и признаки отита также были сочетаны. 

На двух мужских черепах отмечено костное новообразование в полости носа. 
Новообразование в обоих случаях повлекло за собой искривление носовой перего-
родки, что говорит о запущенности заболевания. Причины возникновения данной 
патологии еще требуют дополнительных исследований, но к вероятным можно от-
нести наследственные факторы, травматические поражения, воспалительные про-
цессы [14, c. 92]. Нужно сказать, что данная патология отмечается достаточно часто 
у индивидуумов обоих полов, погребенных на плато на территории городища.
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В одном случае на мужском костяке отмечены следы воспаления надкостницы 
(периостит) на большеберцовых костях. 

В нескольких случаях в определенных местах костей рук и ног у погребенных 
мужского пола отмечена энтезопатия, свидетельствующая о перенапряжении кост-
ного-мышечного аппарата, связанного с чрезмерными нагрузками на определенные 
отделы организма. Данная патология также может развиваться, если длительная 
физиологическая нагрузка не чередуется с достаточно продолжительным выклю-
чением из активной деятельности, при стереотипных движениях, не обязательно 
связанных со значительными перенапряжениями. 

Отметим низкую степень травматизма на полученном материале. Нами зафик-
сирована одна компрессионная травма левой теменной кости мужского черепа из 
могилы 391.

При зачистке мужского костяка из могилы 395 (возраст погребенного около 25 
лет) не были зафиксированы обе малоберцовые кости [19, с. 222]. Это не единичный 
случай, связанный с изъятием отдельных костей скелета при сохранении анатоми-
ческой целостности костяков. Такие данные есть по материалам раскопок из трех 
христианских погребальных сооружений на Мангуп-Кале, а также при исследова-
нии синхронных с ними шести погребальных сооружений на плато Эски-Кермен 
[20, с. 286–290]. Уникальность случая с изъятием костного материала из могилы 395, 
при сохранении полного анатомического порядка, состоит в том, что это грунтовое 
погребение. Если для гробниц процесс проникновения в погребальное сооружение 
с целью извлечения материала достаточно понятен, то в грунтовую могилу проник-
нуть, не потревожив костяк, если не невозможно, то достаточно проблематично.

Вопросы, связанные с преднамеренным перемещением костных останков, ра-
нее захороненных, и последующими интерпретациями этих практик, уже неодно-
кратно поднимались в научной среде. В разные хронологические промежутки вре-
мени и у разных народов примеры манипуляций с останками погребенных носили 
разнообразный характер, наполненный определенными смысловыми нагрузками [2; 
5; 24; 25]. В нашем случае вопрос разрушения целостности костяка интересен в рам-
ках христианских традиций и верований. Очевидно, что наши наблюдения не новы, 
а лишь дополняют уже имеющиеся факты. В одной из своих работ Н. И. Бармина 
упоминает о 18 способах обезвреживания костяка, зафиксированных при раскопках 
средневековых погребений на Мангуп-Кале, но, к сожалению, не раскрывает отме-
ченные особенности этого архаического обряда [6, с. 83].

***
Как уже было сказано, силами экспедиции была продолжена работа по иссле-

дованию могильника на склоне Эски-Кермена. В процессе раскопок было установ-
лено, что ниже уровня исследованных могил 390, 391 и 397 находился склеп 398, 
относящийся к более раннему периоду функционирования могильника, а могила 
396 была впущена в камеру склепа. Также были выявлены и исследованы две под-
бойные могилы 393 и 394.



370

Могила 393. Погребение в подбойной могиле. Погребение разрушено, было 
совершено в вытянутом положении на спине, головой на северо-запад. In situ про-
слежены большеберцовые, малоберцовые кости и кости стоп. 

Череп умеренно массивный, искусственно деформированный. Деформация 
циркулярная, лобно-затылочная, выполненная методом двойного бандажирования. 
Облитерация черепных швов не отмечена. Лоб широкий, уплощен. Надглазничные 
вырезки открытые. Надбровье 3 балла. Развитие сосцевидных отростков 3 балла. 
Верхний глазничный край округлый. Альвеолярная часть параболическая. Наруж-
ный рельеф затылочной кости выражен слабо. Нижняя челюсть грацильная, окру-
глой формы. Состояние зубной системы соотносится с 45 годами. 

Посткраниальный скелет неудовлетворительной степени сохранности. Разме-
ры длин длинных костей скелета лежат в пределах малых величин. Костный рельеф 
плечевых костей выражен умерено. Межкостный край локтевых и правой лучевой 
костей выражен хорошо. Основание крестца нормальное. Бедренные кости грациль-
ные. Шероховатая линия и пилястр выражены слабо. Ягодичная бугристость выра-
жена умеренно. Большеберцовые кости грацильные. Бугристость выражена слабо. 
Линия камбаловидной мышцы «невидимая». Передний край большеберцовых ко-
стей округлый. Костная ткань тонкая. Погребение женское.

Эпигенетические варианты и патологии. Метопический шов. Зубы 14, 34–38, 
45–47 утрачены при жизни. В области зуба 23 с внешней стороны тела кости – абс-
цесс. Спондилоз позвонков шейного отдела (CIII–CV).

Могила 394. Погребение в подбойной могиле. Погребение совершено в вытя-
нутом положении на спине, головой на запад. При погребении руки были согнуты в 
плечевых и локтевых суставах. Кости правой кисти перекрывают крестцовые кости. 
Кости левой кисти частично находятся под левой подвздошной костью.

Череп массивный, частично разрушенный. Форма черепа в вертикальной нор-
ме – сфеноидная. Надбровье 3 балла. Нос средний. Лоб широкий, плоский. Облите-
рация черепных швов соотносится с 25–30 годами. Надглазничные вырезки откры-
тые. Верхний край глазничного отверстия округлой формы. Развитие сосцевидных 
отростков 3 балла. Нижний край грушевидного отверстия симметричный, инфан-
тильной формы. Передняя носовая ость 3 балла. Наружный рельеф затылочной ко-
сти выражен хорошо. Затылочное отверстие круглое. Состояние зубной системы 
соотносится с 35 годами. Нижняя челюсть треугольной формы. Хорошо выражены 
подбородочный край, подбородочная ость и жевательная бугристость.

Сохранность посткраниального скелета плохая. Длины костей лежат в преде-
лах средних величин. Суставная впадина лопатки грушевидная. Лопаточная вырез-
ка неглубокая. Ключицы массивные. Очень хорошо выражено вдавление грудин-
но- ключичной связки. Плечевые кости массивные. Хорошо выражена дельтовидная 
бугристость и межбугорковая борозда. Локтевые и лучевые кости массивные. Хоро-
шо выражены костный рельеф и межкостный край обеих пар. Тазовые кости мас-
сивные, разрушенные, мужские. Основание крестца завышенное. Бедренные кости 
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массивные. Хорошо выражена шероховатая линия и ягодичная бугристость. Длины 
большеберцовых костей лежат в пределах больших величин. Подколенная линия в 
виде гребня. Костная ткань тонкая. Малоберцовые кости массивные с хорошо выра-
женным рельефом. Погребение мужское.

Эпигенетические варианты и патологии. Добавочные косточки на черепе (os 
suturae lambdoidea). Ямочки грануляций. Зубной камень серого цвета. Спондилоз 
шейных, грудных и поясничных позвонков. Узлы Шморля. 

Склеп 398. Склеп имел типичную для данного могильника прямоугольную 
форму. В дальней (западной) стенке камеры склепа была вырублена лежанка. Поло-
жение всех зафиксированных in situ захороненных было вытянутое по продольной 
оси погребения, на спине.

Погребение на лежанке. Погребение совершено в вытянутом положении на 
спине, головой на юго-запад. Положение обеих рук вытянутое по продольной оси 
погребения.

Череп массивный, практически полностью разрушенный. Облитерация череп-
ных швов соотносится с 50 годами. Развитие сосцевидных отростков 2 балла. На-
ружный рельеф затылочной кости выражен хорошо. 

Кости посткраниального скелета массивные. Длины костей верхних и нижних 
конечностей лежат в пределах средних величин. Плечевые кости умеренно массив-
ные. Очень хорошо выражены дельтовидная бугристость, большие и малые бугорки и 
межбугорковая борозда. Локтевые кости массивные, с хорошо выраженным костным 
рельефом блоковидной вырезки и межкостного края. Лучевые кости умеренно мас-
сивные. Хорошо выражены межкостный край и бугристость лучевых костей. Форма 
межкостного края на правой и левой костях различна. Бедренные кости массивные. 
Очень хорошо выражена шероховатая линия и ягодичная бугристость. Большебер-
цовые кости массивные. Линия камбаловидной мышцы в виде гребня. Бугристость 
большеберцовой кости выражена умерено. Погребение, предположительно, мужское.

Патологии. Экзостоз на задней поверхности локтевого отростка обеих локте-
вых костей.

Также получен костный материал детского погребения (фрагменты теменных 
костей, правая бедренная кость (1–300 мм), два фрагмента большеберцовых костей).

Погребения в камере. Все погребения совершены в вытянутом положении на 
спине. Сохранность погребений неудовлетворительная. 

Костяк 1. Получен фрагмент массивной затылочной кости черепа, фрагменты 
плечевых, локтевых, лучевых, бедренных и большеберцовых костей. Хорошо выра-
жен межкостный край локтевых костей.

Костяк 2. Получены фрагменты длинных костей рук и ног. Плечевые кости 
грацильные, костный рельеф выражен слабо. Дельтовидная бугристость плечевых 
костей выражена слабо. Рельеф бедренных костей выражен слабо. Линия камбало-
видной мышцы большеберцовых костей «невидимая».

Костяк 3. Получены фрагменты локтевых, бедренных и большеберцовых костей.
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Костяк 4. Череп массивный, разрушенный, получены лобная, височные, заты-
лочная кости. Верхний глазничный край округлый. Надглазничные вырезки откры-
тые. Надбровье 2 балла. Сосцевидные отростки 3 балла. Наружный рельеф затылоч-
ной кости выражен хорошо. Облитерация черепных швов соотносится с 50 годами.

Кости посткраниального скелета очень массивные. Форма лопаточной ости 
волнообразная. Суставная впадина лопатки грушевидной формы. Ключицы массив-
ные с хорошо выраженным костным рельефом. Плечевые кости массивные. Хоро-
шо выражена дельтовидная бугристость. Лучевые кости массивные, разрушенные. 
Локтевые кости очень массивные. Хорошо выражен костный рельеф блоковидной 
вырезки. Бедренные кости массивные. Шероховатая линия, пилястр и ягодичная 
бугристость выражены умеренно. Возраст по костям посткраниального скелета со-
относится с 30–40 годами.

Костяк 5. Получены грацильные фрагменты черепа (теменные, затылочная ко-
сти). Кости посткраниального скелета неудовлетворительной степени сохранности: 
плечевые кости разрушенные; лучевые (1–140 мм); локтевые (1–153 мм); бедренные 
кости разрушенные. Погребение детское. Возраст соотносится с 5–6 годами.

Костяк 6. Получен фрагмент затылочной кости. Наружный рельеф затылоч-
ной кости выражен умеренно. Также получены разрушенные грацильные плечевые, 
локтевые и лучевые кости неудовлетворительной степени сохранности. Возраст по 
костям посткраниального скелета соотносится с 30 годами.

Костяк 7. Череп массивный, разрушенный. Форма черепа в вертикальной нор-
ме – ромбоидная. Облитерация черепных швов соотносится с 30–40 годами. На-
ружный рельеф затылочной кости и затылочный бугор выражены хорошо. Нижняя 
челюсть треугольной формы. Хорошо выражена жевательная бугристость. 

Кости посткраниального скелета плохой степени сохранности, умеренно мас-
сивные. Хорошо выражена дельтовидная бугристость плечевой кости. Хорошо вы-
ражен межкостный край локтевых костей. Шероховатая линия и пилястр бедренных 
костей выражены хорошо. Ягодичная бугристость выражена умеренно. Подколен-
ная линия большеберцовых костей «невидимая». Бугристость большеберцовых ко-
стей выражена слабо. Очень хорошо выражен рельеф малоберцовых костей. Погре-
бение, предположительно, мужское.

Патологии. Дегенеративно-дистрофические изменения тела нижней челюсти в 
виду утраты зубного ряда. Зубы 34–37, 44–47 утрачены при жизни. На правой пле-
чевой кости отмечен артроз медиального мыщелка.

Костяк 8. Череп массивный, разрушенный (фрагменты лобной и теменных ко-
стей). Лоб покатый. Верхний глазничный край округлый. Надглазничные вырезки 
открытые. Надпереносье 3 балла. Облитерация черепных швов соотносится с 30 
годами. Получены фрагменты правой плечевой кости с хорошо выраженным кост-
ным рельефом.

Перемещенные погребения. В восточной части камеры склепа 398 были за-
чищены смещенные кости скелета половозрелого индивида. Получены фрагменты 
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массивного разрушенного черепа (правая височная кость, затылочная кость разру-
шенная, нижняя челюсть). Развитие сосцевидного отростка 2 балла. Хорошо вы-
ражен наружный рельеф затылочной кости. Получен фрагмент нижней челюсти. 
Хорошо выражен подбородочный край. 

Кости посткраниального скелета массивные, тяжелые. Костная ткань плотная. 
Локтевые кости массивные с хорошо выраженным межкостным краем и костным 
рельефом блока кости: правая (3–30 мм, 11–13 мм, 12–17 мм, 13–17 мм, 11:12–76,4); 
левая (1–252 мм, 2–227 мм, 3–33 мм, 11–13 мм, 12–15 мм, 13–20 мм, 14–25 мм, 3:2–
14,5, 11:12–86,6, 13:14–80). Лучевые кости массивные с хорошо выраженным меж-
костным краем: правая (3–40 мм, 4–18 мм, 5–11 мм, 5:4–61,1), левая (3–40 мм, 4–18 
мм, 5–11 мм, 5:4–61,1). Надколенник левый (1–41 мм, 2–41 мм, 1:2–100). Бедренные 
кости разрушенные, с хорошо выраженным костным рельефом.

Патологии. Зубы 25–27, 36 кариес.
Кости, полученные при зачистке и не соотнесенные с конкретными погре-

бениями.
Черепа: 1) Разрушенный детский череп (лобная, теменные, височные, затылоч-

ная кости, нижняя челюсть). Развитие зубной системы соотносится с 4–5 годами; 2) 
Разрушенный детский череп (лобная, теменные, височные кости). Возраст соотно-
сится с 6 месяцами.

Локтевые кости: 1) Правая грацильная очень плохой сохранности; 2) Пара, дет-
ские (1–122 мм); 3) Левая грацильная. Хорошо выражен рельеф блоковидной вырез-
ки локтевой кости и межкостный край (11–15 мм, 12–23 мм, 13–23 мм, 11:12–62,5); 4) 
Левая детская (1–90 мм).

Лучевые кости: 1) Левая грацильная. Хорошо выражен межкостный край (4–15 
мм, 5–10 мм, 5:4–66,6).

Бедренные кости: 1) Левая массивная. Хорошо выражена шероховатая линия и 
пилястр. Ягодичная бугристость выражена умеренно (6–30 мм, 7–27 мм, 8–88 мм, 
6:7–111,1); 2) Левая детская разрушенная.

Надколенники: 1) Правый. Энтезопатия (1–41 мм, 2–44 мм, 1:2–93,1); 2) Левый 
(1–38 мм, 2–41 мм, 1:2–92,6).

Большеберцовые кости: 1) Пара, грацильные, разрушенные. Линия камбало-
видной мышцы «невидимая». Бугристость выражена умеренно. Правая (3–61 мм, 
9а–22 мм, 10в–65 мм). Левая (3–61 мм, 9а–22 мм, 10в–65 мм); 2) Пара, грацильные, 
разрушенные. Линия камбаловидной мышцы «невидимая». Правая (9а–23 мм, 10в–
70 мм). Левая (9а–23 мм, 10в–70 мм); 3) Правая разрушенная (9а–26 мм); 4) Левая 
детская разрушенная.

В склепе было захоронено не менее 15 индивидов (4 из них детского возраста).
Вновь полученные данные, несомненно, дополнят уже имеющуюся инфор-

мацию о древних жителях пещерного города в разные хронологические проме-
жутки.
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