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УДК 972
Приложение к статье Н.В. Лебедевой (Овчинниковой)

ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ КУРГАНА № 1 
МОГИЛЬНИКА КРАСНОСАМАРСКИЙ V

© 2017 г.  А.А.Хохлов

Материал происходит из 12 погребений, относящихся к эпохе бронзы.
Половозрастные определения (в табл. 1), иллюстрации о степени сохранности материала и метриче-

ские характеристики посткраниальных скелетов (рис.1, табл.2), краниологическая часть (рис. 2, табл. 
3).

Таблица 1. Половозрастные определения палеоантропологических материалов курганного 
могильника Красносамарский V. 

№ кургана/
погребения Эпоха

особенности 
погребального 

обряда Пол Возраст
(лет)

1 1/1 Ср-П.бронза - муж? 35-40 лет
2 1/2 Ср-П.бронза - - Ок. 10 лет
3 1/3 Ср-П.бронза кремация жен?? зрелый
4 1/4/1 Ср-П.бронза - муж 17-25
5 1/4/2 Ср-П.бронза - - Новорожд.
6 1/5 Ср-П.бронза - муж 45-55 лет
7 1/6 Ср-П.бронза - - -
8 1/7 Ср-П.бронза - - Ок. 5 лет
9 1/8 Ср-П.бронза - жен 20-25 лет
10 1/9 Ср-П.бронза - жен? 13-14 лет
11 1/10 Ср-П.бронза - - 5-6 лет
12 1/11 Ср-П.бронза - жен 45-55
13 1/12 Ср-П.бронза - жен Ок.30 лет

Индивидуальные характеристики

Погребение 1 (скелет мужской?) (рис.1 А).
Определение пола сомнительно. Имеющиеся части скелета довольно крупные. Судя по фрагментам, 

тазовые кости, с одной стороны, скорее неширокие по иллеокристальному диаметру. С другой, большая 
подвздошная вырезка несколько увеличена. Также сильно развит преарикулярный желоб. Если костяк 
принадлежал мужчине, индивид был ростом около 168,0 см (по таблице М.Троттер и Г.Глезер, 1952) 
– невысокий.

Среди особенностей – анкилоз (сращение) тел двух нижних поясничных позвонков.
Погребение 4, скелет 1 (мужской) (рис.2; 1 Б).
Скелет достаточно полный по представительности костей. Правда, не всегда можно получить 

необходимые измерения. В целом скелет, визуально и судя по размерам, выглядит несколько 
грацильным. Это, в первую очередь, на основе охватных и поперечных величин. Довольно малые по 
длине и ключицы. Вместе с тем, продольные диаметры больших трубчатых костей немалые. По их 
параметрам реконструируется рост человека в сумме по 4 основным костям около 169, 3 см (по таблице 
М.Троттер и Г.Глезер, 1952). Вертикальные пропорции гармоничные.

Череп реставрирован. Мозговой отдел узкий, высокий, долихокранный, со среднешироким и пока-
тым лбом. Лицевой отдел узкий, высокий, клиногнатный. Орбиты низкие, нос широкий.

Краниологический комплекс узко- и высоколицый, долихокранный – южноевропеоидный. В эпоху 
бронзы такой вариант лучше представлен среди носителей покровской культуры.

Погребение 5 (скелет мужской) (рис.1 В).
Сохранность скелета плохая, многих костей недостает. Сведения отрывочны. 
Имеющиеся фрагменты визуально и по возможным размерам выглядят очень внушительно. Это 

относится и к элементам макрорельефа. Можно приблизительно характеризовать его рост, исходя 
только от длины правой бедренной кости. Получена цифра 174,0 см (по таблице М.Троттер и Г.Глезер, 
1952). Сохранившаяся левая ключица 175,0 мм – это весьма большая величина. По ней ширина плеч 
индивида реконструируется как 41,8 см. Вероятно, она была больше.

Из особенностей: фиксируется окостенение тела и рукоятка грудины, а также отдельных примыкаю-
щих грудинно-реберных участков мягких суставов.

Череп сильно фрагментирован. Имеются отдельные фрагменты мозговой коробки и нижней челюсти. 
Данные фрагменты немалые. Челюсть имеет высокий симфиз и тело, сильно выступающий подбородок.
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Погребение 8 (скелет женский) (рис.1 Г; 3).
Скелет сравнительно полный. Кости основных отделов небольшие по поперечным и охватным 

размерам, особенно относительно продольных величин. Ключицы и тазовые диаметры также 
невелики,  т.е., можно говорить об узкосложенности индивида, видимо, также о невысоком весовом 
значении и небольшом развитии мышечной компоненты. Рост женщины по современным оценкам был 
средним – вариации по 4 основным костям – 163-169 см, в среднем выражении около 165,5 см (по 
таблице М.Троттер и Г.Глезер, 1952). Несколько удлинены предплечье относительно плеча и голень 
относительно бедра. Это свидетельствует о вполне гармоничных пропорциях. 

Патологических изменений на имеющихся костях не зафиксировано. 
Череп был несколько детализирован. Применена реставрация. В результате получен практически 

целый краниум. Он несколько массивный, имеет длинную, средневысокую, долихокранную мозговую 
коробку, среднеширокую, наклонную лобную кость, выступающий кзади затылок. Лицевой отдел 
широкий и очень высокий, по указателю лептен. Горизонтальный профиль сравнительно резкий. 
По вертикали лицо мезогатно, а альвеолярная часть прогнатна. Орбиты средневысокие. Нос узкий, 
лепторинный. Носовые косточки средневысокие, по симотическому указателю небольшие, в сечении 
имеют приближающиеся к крышевидной форму, выступают в профиль несильно. Подносовой шип 
по развитию малый. Небо высокое, имеет «torus maxillaris». Верхнечелюстные вырезки отсутствуют. 
Нижняя челюсть гармонична верхнелицевому отделу, подбородок выступает хорошо, но выглядит 
грацильным.

 В качестве особенностей следует также отметить выпрямленные лобные гребни и подтрапециевидную 
форму затылочной кости сзади. Столь подробное описание черепа вызвано тем обстоятельством, что 
данный краниологический комплекс весьма нестандартен, подобные ему были выявлены ранее только 
на материалах могильников Спиридоновка II и Рождествено I Волжского района Самарской области. 
Причем они содержались в захоронениях явно элитных. Было предложено, что такой комплекс, 
во-первых, несет в себе некие восточные черты и, во-вторых, возможно, он отражает результат абашево-
синташтинско-потаповских смешений.

Погребение 11 (скелет женский) (рис. 1 Д).
Скелет плохой сохранности, неполный. Разрушены во многом эпифизарные части. Кости выглядят 

небольшими, в том числе по размерам, которые удалось снять. Общая длина тела реконструирована по 
правым бедренной и большеберцовой костям. Они средне пропорциональны относительно друг друга 
и дают цифру роста в интервале 162,0 - 163,5 см (по таблице М.Троттер и Г.Глезер, 1952).

Очевидных патологий не зафиксировано, за исключением некоторой деформации позвоночника за 
счет инволютивного процесса.

Погребение 12 (скелет женский) (рис.4).
Имеется только кальвариум. Нижней челюсти нет. Скорее он принадлежал женщине. В этом случае 

его можно характеризовать как достаточно большой по общим размерам, массивный, по черепному 
указателю мезокранный. Свод очень высокий. Лоб широкий, прямой. Затылочная кость несколько 
выступает кзади в профиль. Лицевой отдел широкий средневысокий, горизонтально достаточно 
профилированный, по вертикали мезогнатный. Орбиты низкие. Нос среднеширокий, выступает в 
профиль сильно. Носовые косточки крупные. Клыковая ямка глубокая.

В целом череп европеоидный. Он отличается от других комплексов данного могильника. Впечатление, 
что подобная морфология могла сложиться в лесостепных районах Волго-Уралья и на соседних терри-
ториях (точнее северо-восточного сектора) в результате смешений разных антропологических компо-
нентов, но без участия южноевропеоидного.

Таблица 2. Краниометрические данные по материалам кургана 1 курганного могильника 
Красносамарский V (краткий вариант). 

признак к.1, п.4 к.1, п.8 к.1, п.12
Линейные диаметры: муж? жен жен
1. Продольный диаметр 186,0 178,0 181,0
8. Поперечный диаметр 131,0 134,0 138,0
17. Высотный диаметр 129,0 135,5
20. Ушная высота 117,0 107,0 116,5
9. Наим.ширина лба 97,3 94,0 97,0
11. Шир.осн.черепа 120,0 127,0 119,5
43. Верхняя ширина лица 99,0 105,0 106,0
45. Скуловой диаметр 122,0?? 130,0 129,0
46. Средняя ширина лица 92,5 89,0
47. Полная высота лица 120,0
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48. Верхняя высота лица 73,0? 74,0 68,0
51. Ширина орбиты 40,6 44,0 42,2
52. Высота орбиты 30,8 34,2 32,1
54. Ширина носа 27,0 22,9 24,7
55. Высота носа 54,8 52,0 47,6
60. Длина альвеол. дуги 54,0 55,3
61. Шир. альвеол. дуги 60,0 59,0
sc. Симотическая ширина 10,4 8,5 10,5
ss. Симотическая высота 6,0 3,2 7,4
mc. Максиллофронт. шир. 25,3 19,0 19,7
ms. Максиллофронт. выс. 10,4 6,8 10,0
FC. Глубина клыковой ямки 4,8 6,2
Sub.NB Высота изг. лба 21,9 26,3 29,7

Высота изг. затылка 29,4 27,7
Углы:
32. Наклона лба 77,0 80,0 89,0
GM/FH Профиля лба от g. 71,0 78,0 84,0
33(4). Перегиба затылка 115,0 121,0
72. Общелицевой 82,0 82,0??
74. Альвеолярной части 71,0
75(1). Выступания носа 26,0? 22,0 33,0??
77. Назомалярный 125,0 138,0 139,0
zm. Зигомаксиллярный резк 123,0 124,0
Нижняя челюсть:
65. Мыщелковая ширина 117,0
66. Угловая ширина 90,0
69. Высота симфиза 35,0 34,0
69(1). Высота тела 33,0 33,0
69(3). Толщина тела 12,3 10,0
71а. Наим.ширина ветви 32,0п 37,0
С. Угол выст.подбородка 73,0
Описательные:
Надпереносье 4,0 1,0 3,0
Нар. затыл. бугор 1,0 1,0 1,0
Сосцев. отросток 2,0 1,0 2,0
Передне-нос. кость - 1,5 2,5??

Список литературы:
Trotter M., Gleser G. C. 1952. Estimation of stature from long bones of American Whites and Negroes. 

American Journal of Physical Anthropology 16: 463–514.
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Рис. 1. Представительность элементов и отделов скелета, используемых для измерительной 
программы: А – п.1, Б – п.4, В - 5, Г – п.8, Д – п.11

        А                                                  Б                                                     В

                                   Г                                                        Д 
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   Рис. 2. Курган 1 могильника Красносамарский V. Череп из погр. 4

   Рис. 3. Курган 1 могильника Красносамарский V. Череп из погр. 8

   Рис. 4. Курган 1 могильника Красносамарский V. Череп из погр. 12.
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