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NOMADIC POPULATION OF THE LOWER VOLGA REGION
SECOND HALF OF THE 13th–14th CENTURIES ACCORDING TO THE RESULTS

OF PALEOPATHOLOGICAL RESEARCH 1

Evgeniy V. Pererva
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. The paper presents the results of a study of paleopathological, age and sex features of nomads of
the second half 13th–14th centuries from kurgan burials from the territory of the Lower Volga region. The skeletal
material for the study is presented by skulls and bones of 81 postcranial skeleton human remains. Research
methodology of studying paleoanthropological material includes examination of the series and skull using the
standard assessment program of palepathological conditions of the bones of the postcranial skeleton developed
by A.P. Buzhilova and an shortened program for assessing paleodemgraphic indicators. As a result of the study, it
has been identified that a small number of children in burials and a high mortality of women at a young age was
typical for the nomads of the 13th–14th centuries from the Lower Volga region. The early life stages were the most
difficult for the nomads as evidenced by frequent occurrence in children and adults of stress markers in the form of
“cribra orbitalia”, enamel hypoplasia, bones porosity of the vault and skull facial area. This fact proves that
environmental and social factors influenced quality, and arguably life expectancy of the adult population. The diet
of the population of 13th–14th centuries from the Lower Volga region included mostly meat and dairy products.
The incidence assessment of injuries and of physical activity signs indicates that the nomads of the Golden Horde
time led a peaceful lifestyle engaging in traditional forms of economic practices.

Key words: Golden Horde, urban population, gender and age features, physiological stress markers, adaptation,
paleopathological conditions.
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КОЧЕВОЕ НАСЕЛЕНИЕ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIII – XIV в. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

ПАЛЕОПАТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 1

Евгений Владимирович Перерва
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В работе представлены результаты изучения палеопатологических и половозрастных осо-
бенностей кочевников второй половины XIII – XIV в. из подкурганных захоронений с территории Нижнего
Поволжья. Материалом для исследования послужили черепа и кости посткраниального скелета 81 индивида.
В процессе работы с антропологическим материалом применялась стандартная программа оценки встреча-
емости патологических состояний на костях посткраниального скелета и черепа и сокращенная программа
оценки палеодемографических показателей. Статистические расчеты осуществлялись с использованием
критерия χ2 (хи квадрат) Пирсона для сопоставлении частот встречаемости маркеров стресса и патологичес-
ких отклонений, а также применялся анализ главных компонент для проведения формализованного сопос-
тавления при сравнительном половозрастном анализе серий по 4 основным палеодемографическим харак-
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теристикам. В результате проведенного исследования удалось установить, что для кочевников второй поло-
вины XIII – XIV в. Нижнего Поволжья было характерно малое количество детей в захоронениях и высокая
смертность женщин в молодом возрасте. Ранние возрастные этапы жизни кочевников были самые тяжелые,
что доказывается широким распространением у детей и взрослых маркеров стресса в виде «cribra orbitalia»,
эмалевой гипоплазии, пористости костей свода и лицевого отдела черепа, которые доказывают, что факторы
окружающей и социальной среды оказывали влияние на качество, а возможно и продолжительность жизни
взрослого населения. Диета населения второй половины XIII – XIV в. Нижнего Поволжья базировалась на
мясомолочном комплексе. Оценка встречаемости травм и признаков физической активности указывает на
то, что кочевники золотоордынского времени вели мирный образ жизни, занимаясь традиционными форма-
ми хозяйства.

Ключевые слова: Золотая Орда, городское население, половозрастные особенности, маркеры физио-
логического стресса, адаптация, палеопатологические состояния.
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Введение

Номадам Нижнего Поволжья второй
половины XIII – XIV в. посвящен достаточ-
но большой пласт исторической и археоло-
гической литературы. С начала XX в. отече-
ственные исследователи занимались рас-
смотрением широкого круга вопросов, каса-
ющихся кочевого населения золотоордынс-
кого времени.

Работы Н.К. Арзютова [1929] и П.С. Ры-
кова [1936] по археологии средневековых ко-
чевников нижневолжского региона положили
начало разработкам проблем хронологии степ-
ных древностей XIII–XIV веков.

В дальнейшем отечественные и зарубеж-
ные ученые существенное внимание уделяли
вопросам этнической принадлежности и дати-
ровке погребальных комплексов второй поло-
вины XIII – XIV в. с территории Восточно-Ев-
ропейских степей. Так, по мнению И.В. Сини-
цына, большая часть захоронений этого вре-
мени оставлена половцами [Синицын, 1959].
Этой же точки зрения придерживался еще один
выдающийся исследователь золотоордынских
древностей второй половины XX в. Г.А. Федо-
ров-Давыдов. По его мнению, именно половцы
составляли основную часть кочевого населе-
ния Нижнего Поволжья рассматриваемого пе-
риода. Монголов, как указывает Г.А. Федоров-
Давыдов, на территории Волго-Донского меж-
дуречья было сравнительно немного [Федоров-
Давыдов, 1966, с. 77, 157].

В последней четверти XX в. наряду с
проблемой этнической принадлежности кочев-

нических захоронений золотоордынского вре-
мени возникла серьезная дискуссия, связан-
ная с делением погребений XIII–XV вв. не
только по хронологическому, но и по религи-
озному признаку. В.А. Кригером была пред-
ложена дифференциация погребальных комп-
лексов кочевников на золотоордынские язы-
ческие (вторая половина XIII – первая поло-
вина XIV в.) и золотоордынские мусульманс-
кие (вторая половина XIV– начало XV в.)
[Кригер, 1986]. Этот подход, впоследствии
конкретизированный в работе В.А. Иванова и
В.А. Кригера [1988], стал общепризнанным в
археологии кочевников Нижнего Поволжья.
Позднее вопросами уточнения хронологии па-
мятников золотоордынского времени, типоло-
гии погребальных комплексов, изучением воп-
росов этнического состава, статистической
обработки вещевого материала из могил ко-
чевников золотоордынского времени занима-
лись такие исследователи, как А.И. Ракушин
[1993], М.Г. Крамаровский [2001], Л.В. Явор-
ская [2001], Д.В. Васильев [2007], И.И. Дре-
мов, Е.В. Круглов [2021] и другие.

Существенный вклад в решение целого
ряда вопросов истории кочевников золотоор-
дынского времени был сделан Е.П. Мысько-
вым. В своем монографическом исследовании,
имеющем поистине обобщающий и монумен-
тальный характер, базирующемся на основе
изучения более тысячи погребальных комплек-
сов, автор обсуждает проблемы развития ма-
териальной культуры, погребальной обряднос-
ти и этнической истории средневекового коче-
вого населения Юга России [Мыськов, 2015].
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Что же касается исследований кочевни-
ков второй половины XIII – XIV в. с террито-
рии Нижнего Поволжья в области антрополо-
гии, то в этом отношении данный период ис-
тории освещен достаточно слабо.

Практически все работы, посвященные
антропологическому изучению населения
нижневолжского региона в золотоордынский
период, представляют собой труды, ориен-
тированные на исследования массовых кра-
ниологических и остеологических серий, а
также на анализ демографических особенно-
стей оседлого населения золотоордынских
городищ.

В данном контексте следует выделить
фундаментальный труд Г.Ф. Дебеца [1948],
работу М.А. Балабановой и О.М. Цыгановой
[1995] и диссертационное исследование
С.Г. Комарова [2013], в которых содержатся
сведения о краниологии кочевого населения
степей восточной Европы первой половины
II тысячелетия.

Так, Г.Ф. Дебец, характеризуя кочевни-
ков Золотой Орды, указывал, что их этничес-
кий состав был неоднороден и включал в себя
тюркские и монгольские племена [Дебец, 1948,
с. 270]. Монголоидный туранский тип, по мне-
нию исследователя, преобладает в курганах
Поволжья. Европеоидный брахикранный ком-
плекс для населения, захороненного в курга-
нах Букеевской степи, в Поволжье встреча-
ется крайне редко [Дебец, 1948, с. 272].

М.А. Балабановой и О.М. Цыгановой
была изучена серия из 8 мужских и 6 женских
черепов золотоордынского времени из курган-
ных могильников Абганерово I, II и III. В ре-
зультате краниологического анализа ученые
пришли к выводу о том, что кочевое населе-
ние XIII–XV вв., погребенное в этих могиль-
никах, неоднородное и смешанное по своему
составу, с существенной долей монголоидно-
сти. Мужская часть группы по антропологи-
ческим признакам близка к населению Север-
ного Казахстана VIII–X вв., а женская – к от-
дельным черепам кочевников золотоордынс-
кого времени из курганных могильников Ниж-
него Поволжья [Балабанова, Цыганова, 1995,
с. 145–146].

С.Г. Комаров в своем исследовании при-
водит обобщенную морфологическую харак-
теристику кочевников Золотой Орды, для ко-

торых, по его мнению, свойственен брахик-
ранный комплекс со значительной по ширине
мозговой коробкой, высоким и широким, сла-
бо профилированным лицом, а также слабо или
средне выступающим носом и средневысо-
ким переносьем. Также С.Г. Комаров указы-
вает на доминирование у кочевников XIII–
XIV вв. монголоидных черт, в особенности
южносибирского или центральноазиатского
морфологического комплекса, что значитель-
но отличает их от оседлого населения, кото-
рое характеризуется смешанным краниологи-
ческим типом [Комаров, 2013, с. 12–13, с. 23].

Вышеуказанными работами ограничива-
ются исследования палеоантропологии кочев-
ников Нижнего Поволжья эпохи Золотой
Орды. В связи с этим представленные ниже
результаты анализа встречаемости патологи-
ческих состояний в серии номадов из курган-
ных могильников Нижнего Поволжья XIII–
XIV вв. будут иметь существенное значение
для реконструкции особенностей образа жиз-
ни кочевого населения эпохи Золотой Орды.

Материал и методика исследования

Серия представляет собой случайную
выборку, состоящую из костных останков
81 индивида. Большая часть антропологичес-
кого материала – это черепа взрослых и де-
тей, происходящих из подкурганных захороне-
ний конца XIII – XIV в. с территории Нижнего
Поволжья (Волгоградская и Астраханская
области, а также Республика Калмыкия)
(рис. 1). Кости посткраниального скелета со-
хранились лишь от 30 индивидов.

В процессе работы с антропологическим
материалом применялась стандартная про-
грамма оценки встречаемости патологичес-
ких состояний на костях посткраниального
скелета и черепа [Бужилова, 1995; 1998]. Рас-
чет половозрастных характеристик проводил-
ся на основании построения таблиц, разбитых
на 10-летние когорты. Возрастная шкала ог-
раничена интервалом 56+ и более лет. При
отнесении индивидов в возрастные когорты
применялся интервальный подход, а также
принцип простой скользящей средней, разра-
ботанный и апробированный Д.В. Богатенко-
вым [Алексеева и др., 2003; Богатенков и др.,
2008].
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Статистические расчеты осуществлялись
в оболочке StatSoft, Inc. (2011) STATISTICA
(data analysis software system), version 10
(www.statsoft.com), с использованием крите-
рия χ2 (хи квадрат) Пирсона для сопоставле-
ния частот встречаемости маркеров стресса
и патологических отклонений и анализа глав-
ных компонент для проведения формализован-
ного сопоставления при сравнительном поло-
возрастном анализе серий по 4 основным па-
леодемографическим характеристикам (AAm,
AAf, PCD, C50+) 2.

Описание результатов исследования

Половозрастные особенности груп-
пы. Выборка представляет собой случайную
группу, в которую включены индивиды из под-
курганных захоронений XIII–XIV веков.

Исследованы костные останки 81 инди-
вида, из них 36 принадлежало мужчинам,
32 женщинам, 10 детских костяков и 3 скелета
подростков (табл. 1). Несмотря на то что толь-
ко у 30 индивидов были доступны для изуче-
ния кости посткраниального скелета, опреде-
ление пола и возраста не вызвало затруднений.
Половой диморфизм выражен хорошо.

Серия характеризуется низкими показа-
телями встречаемости детей, всего 10 инди-
видов, что составляет 12,7 % от общей чис-
ленности серии (табл. 1). Большая часть вы-
борки неполовозрелых индивидов представле-
на костными останками, которые укладывают-
ся в возрастной интервал от 0,5 года до 6–7 лет,
что составляет 60 % от суммарной численно-
сти детей. Новорожденных индивидов не за-
фиксировано. Один ребенок возрастом около
1 года, 5 индивидов – около 4–7 лет. Еще чет-
веро умерли в интервале 7–13 лет. В трех слу-
чаях изучались останки подростков, у которых
пол определить не удалось (табл. 1, 3).

Исследуемая серия характеризуется не-
значительным преобладанием в погребениях
мужчин над женщинами. Соотношение между
полами находится на уровне 52,9 : 47,1 % (1,125),
что очень близко к норме этого демографи-
ческого показателя.

Средний возраст смерти в группе –
34,6 года. У мужчин этот показатель дости-
гает 37,1 года. Средний возраст смерти у жен-
щин находится на уровне 32,8 года (табл. 1).

Зубочелюстные патологии. Частота
встречаемости кариеса в серии достигает
13 % (рис. 2,2,а,б,в). Сходные значения ха-
рактерны и для разнополых выборок. Вооб-
ще по большей части патологических состо-
яний, таких как кариес, абсцессы, зубной ка-
мень, сколы эмали на зубах и патологическая
стертость, показатели у мужчин и женщин
очень близки друг к другу (табл. 2).

Из зубных патологий в серии наиболее
распространены минерализованные отложе-
ния, достигая значения 95 % у взрослых ин-
дивидов и 83,3 % – у детей и подростков
(табл. 2, 3).

Также очень часто встречаются у взрос-
лого кочевого населения болезни пародонта в
виде пародонтита, который в некоторых слу-
чаях осложняется пародонтозом. Причем при-
знаки воспаления пародонта у мужчин в ко-
чевой среде встречается чаще, чем у жен-
щин, однако статистически значимых разли-
чий по степени проявления данного заболева-
ния выявить в разнополых группах не удалось.

Практически все патологические откло-
нения зубочелюстной системы имеют четкую
возрастную зависимость (табл. 2).

Следует указать, что на зубах 8 индиви-
дов были зафиксированы интерпроксимальные
желобки (зубы с клиновидным дефектом),
которые, вероятнее всего, являются резуль-
татом использования примитивных зубочис-
ток (табл. 2).

Маркеры стресса. Эмалевая гипопла-
зия зафиксирована на зубах 53,8 % взрос-
лых человек и у трех индивидов в группе
дети / подростки – 27 % (табл. 3).

Все три случая недоразвития эмали зуба
обнаружены у детей в возрасте 8–11 лет, а
именно на клыках постоянной смены зубов
(табл. 3).

Частота встречаемости данного марке-
ра стресса в разнополых группах очень близ-
ка друг к другу. У мужчин он находится на
уровне 53 %, а у женщин 55 %. Четких возра-
стных зависимостей встречаемости эмалевой
гипоплазии у половозрелых индивидов выя-
вить не удалось. Данный маркер стресса на-
блюдается во всех возрастных группах. Сле-
дует лишь отметить, что мужчины с эмале-
вой гипоплазией доживали до зрелого возрас-
та реже, чем женщины (табл. 2).
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Признаки присутствия в группе анемий
получили не такое широкое распространение,
как эмалевая гипоплазия. Частота встречае-
мости гиперостоза орбит 11,8 % (табл. 2).
Однако между мужчинами и женщинами по
этому признаку наблюдаются достоверно зна-
чимые различия из-за доминирования «cribra
orbitalia» в женской группе. Половой димор-
физм статистически не проявляется при срав-
нении частот встречаемости поротического
гиперостоза костей свода черепа (далее по
тексту – ПГКСЧ) в серии. Но также, как и в
случае с «cribra orbitalia», он чаще отмечает-
ся на женских материалах (табл. 2).

Признаки поротического гиперостоза (ор-
бит и костей свода черепа) выявляются в
выборке детей / подростков – 4 индивида, что
составляет 36,4 % от общей численности ис-
следованных черепных коробок. В одном слу-
чае у подростка 12–14 лет из погребения 1
кургана 33 могильника Авиловский на черепе
зафиксированы следы ПГКСЧ и «cribra
orbitalia». Возрастные особенности встречае-
мости индикатора анемий у детей выявить
затруднительно, так как костные останки ин-
дивидов в возрасте до 3 лет практически не
представлены.

Маркеры нехватки микроэлементов в
организме человека. Самым распространен-
ным патологическим отклонением на костных
останках детей и подростков кочевников вто-
рой половины XIII – XIV в. Нижнего Повол-
жья являются признаки разреженности кост-
ной ткани в виде пористости. Данные откло-
нения зафиксированы на 9 черепных коробках
из 12 исследованных (табл. 2, 3). Пороз отме-
чен на костях лицевого отдела черепа во всех
возрастных категориях детей, представленных
в группе.

У взрослых индивидов признаки пороза
костной ткани на костях свода и лицевого от-
дела черепа были зафиксированы у мужчины
из погребения 1 кургана 3 могильника Соло-
довка II и у женщины из погребения 1 курга-
на 1 могильника Абганерово III. В обоих слу-
чаях отмечается разреженность костной тка-
ни в области альвеолярных отростков верх-
ней и нижней челюсти, клиновидной кости, а
также на височной кости вокруг слуховых про-
ходов. Укажем, что у обоих индивидов отме-
чается наличие воспалительного процесса в

виде воспаления надкостницы на внутренней
поверхности костей свода черепа, локализую-
щегося в области стреловидного шва.

В исследуемой группе был выявлен толь-
ко один случай внутреннего лобного гиперос-
тоза, который отмечен у мужчины 25–35 лет
из погребения 1 кургана 1 могильника Малые
Дербеты. Степень развития костных образо-
ваний на лобной кости со стороны эндокрана
не превышает 10 мм, располагаясь по обеим
сторонам от лобного синуса, тип «B» по
И. Гершковичу и др. [Hershkovitz et al., 1999].

Маркеры воздействия негативных
факторов окружающей и социальной сре-
ды. Васкулярная реакция по типу «апельси-
новой корки» зафиксирована в исследуемой
серии более чем у половины взрослых инди-
видов (рис. 2,3). Чаще маркер воздействия
низких температур фиксируется в мужской се-
рии – 83 %, что подтверждается статистичес-
ки (табл. 2). Степень развития васкулярной
реакции в подавляющем большинстве случа-
ев достигает 2-го балла. В мужской выборке
возрастные зависимости проявляются слабо.
В женской группе тенденция роста встречае-
мости васкулярной реакции с возрастом оче-
видна, так как у индивидов в интервале 35–
45 лет фиксируется в 67 %, а в старческом
возрасте приходится на 100 % черепов.

Частота встречаемости воспалительных
процессов в серии невысока – 9,2 %. На кос-
тях посткраниального скелета признаки вос-
палений были выявлены только у одного муж-
чины 20–25 лет из погребения 1 кургана 4
могильника Недоступово. У него следы пе-
риостита гребенчатого типа фиксируются на
обеих бедренных костях. Воспалительный
процесс локализуется на внешней поверхнос-
ти костей по всей длине диафизов. Аналогич-
ные следы периостита выявлены и на левых
большой и малой берцовых костях, но в дан-
ном случае периостит охватывает диафизы по
окружности. К сожалению, дифференциальную
диагностику заболевания провести затрудни-
тельно в связи с тем, что в сохранности из
посткраниального скелета только указанные
выше кости и также кости таза, крестец и ко-
сти свода черепа.

Из 6 случаев воспалительных процессов,
зафиксированных на черепных коробках, 5 на-
блюдений были сделаны в женской выборке.
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Все они выявлены на черепах молодых инди-
видов 25–35 лет и однотипны по своему ха-
рактеру. Воспаления надкостницы наблюдают-
ся на внутренней поверхности черепа со сто-
роны эндокрана. Периостит локализуется в
пальцевидных вдавлениях на теменных, лоб-
ной и затылочной кости, а также в области
расположения венечного и стреловидного
швов.

Признаки воспалений на костях неполо-
возрелых индивидов были обнаружены у ре-
бенка 5–6 лет из погребения 11 кургана 10
могильника Быково и у подростка 12–15 лет
из погребения 1 кургана 43 могильника Ста-
рица. В первом случае следы патологического
процесса обнаружены на лобной и теменных
костях в виде воспаления мозговой оболочки,
которые сопровождаются целым комплексом
изменений – пористости костей свода и лице-
вого отдела черепа и гиперостоза орбит, мар-
кируя изменения костей, вероятно, связанные
с развитием цинги. А во втором следы субэ-
пидуральных гематом фиксируются в паль-
цевидных вдавлениях на теменных костях.

На антропологических материалах, при-
надлежащих кочевникам второй половины
XIII – XIV в., происходящих из подкурганных
захоронений Нижнего Поволжья, травмати-
ческие повреждения были выявлены у 10 ин-
дивидов. У 7 человек обнаружены травмы ли-
цевого отдела черепа, пять случаев у муж-
чин и два раза дефекты наблюдались в женс-
кой группе (табл. 4, рис. 2,4,5). В основном
повреждения лицевого отдела черепа пред-
ставляют собой следы от заживших дефек-
тов в области нижнего края носовых костей,
лобных отростков верхнечелюстных костей.

Травма свода черепа выявлена у моло-
дого мужчины 16–18 лет, в виде последствия
удара тупым предметом округлой формы раз-
мером не более 13 мм в диаметре в области
правой теменной кости. Дефект не имеет сле-
дов прободения в полость черепа. Края и дно
повреждения ровные, без признаков воспали-
тельного процесса. Дефект имеет застарелый
прижизненный характер.

Травмы костей осевого скелета зафик-
сированы у мужчины 25–35 лет из погребе-
ния 2 кургана 1 могильника Тары (перелом
медиального надмыщелка правой плечевой
кости со следами костной мозоли) и у женщи-

ны 35–40 лет из погребения 3 кургана 52 мо-
гильника Перегрузное I (перелом дистально-
го конца правой лучевой кости со следами
срастания, а также компрессионные перело-
мы 5, 9 и 10 грудных позвонков).

Все искусственные модификации, выяв-
ленные на черепах в серии кочевников второй
половины XIII – XIV в., имеют непреднаме-
ренный характер. На 33 черепных коробках
обнаружены признаки теменно-затылочной
деформации «бешикового» колыбельного типа
(рис. 2,1,а,б).

Как уже было указано выше, кости пост-
краниального скелета сохранились только от
24 взрослых и 6 детских индивидов. На 14 на-
борах костей посткраниального скелета были
выявлены следы дегенеративных изменений
в виде деформирующих артрозов основных
суставов (табл. 2).

В целом признаки дегенеративных изме-
нений чаще выявляются у мужчин, что впол-
не естественно (табл. 2). Наиболее распрос-
транены заболевания деформирующего ха-
рактера на плечевом и локтевом суставах
верхних конечностей и в области тазобедрен-
ного сустава.

Из патологий позвоночного столба сле-
дует отметить остеофитоз и хрящевые гры-
жи, которые чаще всего поражают нижнюю
часть грудного и поясничный отделы позво-
ночника (табл. 5).

Анализ зависимостей в проявлении де-
генеративно-дистрофических изменений сус-
тавов и позвоночника показал четкую возра-
стную динамику во встречаемости патологий
подобного характера в серии (табл. 2, 5).

Обсуждение

Прежде всего следует указать на искус-
ственный характер и случайность исследуе-
мой серии, поэтому изучаемая группа не мо-
жет являться прообразом реальной популяции.
В связи с этим при обсуждении половозраст-
ных особенностей выборки будут охаракте-
ризованы лишь основные палеодемографичес-
кие показатели, полученные при анализе се-
рии кочевников конца XIII – XIV века.

В научной литературе практически нет
данных о палеодемографии кочевников золо-
тоордынского времени. Однако Е.П. Мысь-
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ков, проанализировавший более 800 подкурган-
ных захоронений XIII–XIV вв., указал, что в
могилах кочевников золотоордынского време-
ни мужчины встречаются несколько чаще –
44 %, нежели женщины – 41,5 % [Мыськов,
2015, с. 44–45]. Аналогичные показатели со-
отношения по полу наблюдаются и в нашей
серии (табл. 1).

В группе зафиксирована низкая встреча-
емость детей, в особенности индивидов воз-
растом до 3 лет (табл. 1, 3). Детская смерт-
ность в исследуемой группе по значениям
близка к цифрам, которые характерны для
скотоводов раннего и среднего бронзового
века, кочевникам раннего железного века и
кочевому населению эпохи раннего средневе-
ковья с территории Нижнего Поволжья, а так-
же отдельным оседлым группам XIII–XIV вв.
[Перерва, 2022, в печати]. Следует упомянуть,
что Е.П. Мыськов также отмечал очень низ-
кую встречаемость погребений детей у кочев-
ников Золотой Орды. Исследователем было
сделано предположение, что детей номады
могли хоронить по особому ритуалу. Выска-
зывая данное предположение, Е.П. Мыськов
опирался на этнографические параллели, ко-
торые наблюдаются у современных народов,
ведущих кочевой образ жизни [Мыськов, 2015,
с. 46]. Отметим, что к аналогичным выводам
приходят Н.Н. Серегин и С.С. Матренин, ис-
следовав раннесредневековых тюрок Алтая
[Серегин, Матренин, 2020, с. 151]. Однако под-
тверждений этим предположениям в настоя-
щий момент пока не найдено.

Для сравнения половозрастных особен-
ностей группы кочевников золотоордынского
времени с территории Нижнего Поволжья был
осуществлен анализ главных компонент, кото-
рый был проведен с использованием 4 демог-
рафических характеристик для 19 групп ран-
него и позднего средневековья. Таблица ре-
зультатов анализа демонстрирует, что у пер-
вой ГК (54,89 % изменчивости) на положитель-
ном полюсе находятся группы, в которых у
мужчин и женщин наблюдаются высокие по-
казатели среднего возраста смерти и боль-
шое количество индивидов доживало до фи-
нальной возрастной когорты. На отрицатель-
ном соответственно расположились группы с
низкими значениями среднего возраста смер-
ти у мужчин и женщин и незначительным ко-

личеством умерших в возрасте старше 50 лет.
Вторая ГК (25,36 % изменчивости) связана с
процентным показателем детской смертнос-
ти. На положительном полюсе оказались се-
рии с большим количеством детей в серии, а
на отрицательном – группы, в которых детей
сравнительно немного, или они вообще отсут-
ствуют (табл. 6).

На графике координатного поля ГК вид-
но, что исследуемая группа сходна с нижне-
волжскими оседлыми группами из Хаджи-
Тархана (серия Шареный бугор), Водянского
городища, а также серией некрополя Болгара
и выборками раннего средневековья (хазара-
ми и огузами) по такому критерию, как низ-
кое количество детей в погребениях (рис. 3,
табл. 7).

Оценка показателей убыли населения по
возрастным когортам показала, что основной
пик смертности в изучаемой группе приходит-
ся на возраст 25–35 лет, причем такая специ-
фика характерна как для мужчин, так и для
женщин (рис. 4, табл. 1). В то же время сле-
дует отметить более высокую смертность в
молодом возрасте у женщин по сравнению с
мужчинами. Вероятно, данная картина связа-
на с традицией ранних браков, которая суще-
ствовала у средневекового населения золото-
ордынского времени, а также с осложнения-
ми, возникающими во время беременности,
родов и после них.

У мужчин первый пик смертности, при-
ходящийся на возраст 25–35 лет, отражает
смертность этой группы населения в период
максимальной активности в различных сферах
общественного производства, а также может
быть следствием активного участия мужчин
в военных действиях или других формах меж-
групповых столкновений. Большой процент
смертности мужчин в 35–45 лет (44,4 %), ве-
роятно, является результатом естественной
убыли, когда организм достигает своего функ-
ционального предела (табл. 1, рис. 4).

Таким образом, палеодемографические
критерии исследуемой группы, несмотря на
малочисленность детской и подростковой
групп, в целом демонстрируют сравнительно
благоприятные показатели, указывая на удач-
ный процесс адаптации к условиям окружаю-
щей среды золотоордынских кочевников Ниж-
него Поволжья.
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Яркой чертой кочевников второй полови-
ны XIII – XIV в. является присутствие на че-
репах следов непреднамеренной искусственной
деформации. Частота ее встречаемости дос-
тигает показателя 47 % от общей численности
группы. Фиксируется она у взрослых индиви-
дов, детей и подростков. Тип деформации за-
тылочный (колыбельный). Такая модификация
головы возникает при длительном лежании ре-
бенка на спине. Объясняется это использова-
нием колыбелей по типу «бешик». Распрост-
ранение затылочной деформации, как и люль-
ки «бешик», зафиксировано и в Старом, и в
Новом Свете [Касимова, 1980, с. 37]. Колы-
бельная деформация отмечается на черепах
практически во всех нижневолжских городс-
ких сериях, а также у кочевых групп Нижнего
Поволжья VI–XI вв. [Перерва, 2003] (табл. 8).
Данное обстоятельство позволяет включить
серию кочевников эпохи Золотой Орды в круг
населения, для которого характерны традиции
и устои, распространенные на территории Сред-
ней, Центральной Азии и Кавказа.

В результате анализа характера распро-
странения патологических отклонений в серии
кочевников конца XIII – XIV в. между муж-
чинами и женщинами достоверно значимые
различия выявляются в группе только по 2 при-
знакам: васкулярная реакция костей свода
черепа и «cribra orbitalia».

Высокие частоты встречаемости марке-
ров воздействия низких температур в виде вас-
куляризации костной ткани по типу «апельси-
новой корки» – не уникальная особенность ко-
чевого населения эпохи Золотой Орды. Ана-
логичные завышенные значения данного при-
знака фиксируются в синхронных группах го-
родского населения Царевского городища,
Хаджи-Тархана (Шареный бугор) и Водянс-
кого городища, что, вероятнее всего, связано
с хозяйственной специализацией населения
вышеуказанных городских центров (табл. 8).
В то же время значения, выявленные у кочев-
ников второй половины XIII – XIV в., находят
аналогии с показателями, характерными для
групп, ведущих кочевой образ жизни (эпоха
раннего железного века), и скотоводов эпохи
ранней и средней бронзы Нижнего Поволжья
(рис. 5).

Считается, что фиксация на черепной
коробке следов васкулярной реакции являет-

ся следствием длительного пребывания на
открытом воздухе в холодное время года.
Кроме этого, данное состояние могло стиму-
лироваться и другими причинами, например,
активизацией периферической кровеносной
системы мягких тканей головы при повышен-
ном давлении или спецификой трудовой дея-
тельности, например, длительное нахождение
в холодной воде [Бужилова, 1998, с. 104–105;
Медникова и др., 2015, с. 52; Добровольская,
2006, с. 44; Перерва, 2020, с. 149].

Возрастная и половая нагрузка данного
признака прослеживается во всех сериях брон-
зового, раннего железного века и эпохи сред-
невековья. Это указывает на особую роль
мужского населения в ведении хозяйства в
степной зоне. Мужчины как наиболее актив-
ная часть общества, вероятно, длительное
время проводили на открытом воздухе. В свя-
зи с этим появление у них признаков холодо-
вого стресса вполне естественно. Возможно,
дополнительным фактором, который мог сти-
мулировать развитие и широкое распростра-
нение васкуляризации костей свода черепа,
являлась специфическая прическа у монголь-
ского населения в золотоордынское время.
Так, А.Г. Юрченко, ссылаясь на записки Иоан-
на Плано Карпини, Бенедикта Поляка и Мар-
ко Поло, а также китайских авторов, указы-
вает, что начиная с 3–5 лет монгольские маль-
чики и мужчины выбривали макушку и заты-
лок, оставляя челку и волосы на обоих висках
[Юрченко, 2003, с. 64].

Теперь остановимся на еще одном при-
знаке, по которому у кочевников XIII–XIV вв.
мужчины статистически отличаются от жен-
щин. «Cribra orbitalia» – вариант поротическо-
го гиперостоза – обычно симметрическое по-
ражение орбит, характеризующееся образова-
нием пористых полей в латеральных облас-
тях глазничных поверхностей лобных костей
[Aufderheide, Rodriguez-Martin, 1998, p. 348–
349; DiGangi, Moore, 2013, p. 185–186; Ражев,
2016, с. 35].

В палеопатологической литературе тра-
диционно считается, что «cribra orbitalia» яв-
ляется генерализованным индикатором здо-
ровья или успешной адаптации древней попу-
ляции к условиям окружающей среды [Piontek
et al., 2001, p. 173; Kozak, Krenz-Niedbala, 2002,
p. 75–76; Suby, 2014, p. 69]. Обычно данный
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маркер стресса ассоциируется с развитием в
организме человека врожденной или приобре-
тенной анемии [Ortner, Putchar, 1981; Larsen,
1997; Stuar t-Macadam, 1991, p. 36–37;
Aufderheide, Rodriguez-Martin, 1998, p. 345;
Бужилова 2001, с. 228–229; Oxenham, Cavill,
2010, p. 200]. Тем не менее современные ис-
следования показали, что однозначную при-
чину проявления данного патологического со-
стояния установить крайне сложно. На сегод-
няшний момент есть несколько основных то-
чек зрения на развитие «cribra orbitalia» и по-
ротического гиперостоза: 1) данное патологи-
ческое состояние является следствием воз-
никновения в организме человека железоде-
фицитной анемии [Moseley, 1965, p. 141;
Hengen, 1971, pp. 58–74; El-Najar et al., 1975,
p. 919; Webb, 1982, p. 148]; 2) анемия как ре-
зультат эволюционной адаптации к патогенной
нагрузке, существующей в окружающей сре-
де [Stuart-Macadam, 1991, p. 38; 1992, p. 44];
3) последствия мегалопластической анемии у
детей, связанные с недостаточностью вита-
мина B12, витамина C или фолиевой кислоты
(витамин B9) [Walker et al., 2009, p. 119–120;
Rivera, Lahr, 2017, p. 15–17]; 4) проявление
поротического гиперостоза костей свода че-
репа связано с гиперплазией костного мозга и
поэтому является результатом проявления
железодефицитной или наследственной (те-
лассемия, серповидно-клеточные), а также
следствием некоторых приобретенных ане-
мий. В то время как «cribra orbitalia» возника-
ет при локальной атрофии или гипоплазии кос-
тной ткани, к которым обычно приводят хро-
ническая почечная недостаточность и эндок-
ринные нарушения, но наиболее вероятными
причинами исследователи называют анемии,
возникающие в результате длительного хро-
нического заболевания специфического инфек-
ционного или неспецифического инфекционно-
го характера [Rivera, Lahr, 2017, p. 15–17].

Как указывалось выше, частота встре-
чаемости «cribra orbitalia» в группе кочевни-
ков золотоордынского времени невысокая –
11 наблюдений (13,75 %), 8 случаев у взрос-
лых индивидов (12 %) и 3 у детей (27 %), еще
реже наблюдается гиперостоз костей свода
черепа – 8 случаев (10 %), 6 у взрослых (9 %)
и 2 наблюдения у детей (18 %) (табл. 2, 3).
Анализ корреляционных связей показал дос-

таточно низкую степень взаимосвязи данных
патологических состояний – 0,34, то есть толь-
ко у 4 индивидов с «cribra orbitalia», пороти-
ческий гиперостоз выявлялся и на костях сво-
да черепа.

Нижневолжская кочевая и оседлые груп-
пы демонстрируют сравнительно более низ-
кие значения встречаемости данного марке-
ра стресса по сравнению со средневековым
населением Литвы, Польши, Украины, Запад-
ной Сибири, где частоты варьируют в преде-
лах 30,1–37,7 %. Кочевники же второй поло-
вины XIII – XIV в. с территории Нижнего
Поволжья по показателям поротического ги-
перостоза орбит вообще сближаются с осед-
лым населением Севера Руси [Бужилова, 1995,
с. 72–73].

Как уже было указано выше, «cribra
orbitalia» статистически чаще фиксируется у
женщин. Ранее исследователями неоднократ-
но отмечалось наличие полового диморфиз-
ма по этому признаку в исследуемых группах
и более широкое распространение у женщин
«cribra orbitalia» [Piontek et al., 2001, p. 177;
Kozak et al., 2002, p. 78–79; Bloom et al., 2005,
p. 165; Jatautis et al., 2011, p. 63; Ражев, 2016,
с. 38; и др.]. Обычно данная ситуация объяс-
няется особенностями физиологии женского
организма – большими потерями крови во
время менструации, родов, микроэлементной
недостаточностью в процессе беременности
и кормлением грудью.

Однако в настоящее время установле-
но, что гиперостоз орбит и на костях свода
черепа возникает в детском или подростко-
вом возрасте, а наличие его следов на костях
взрослых людей является результатом непол-
ного восстановления костной ткани после пе-
ренесенного специфического заболевания в
детстве [Бужилова, 2001, с. 230; Brothwell,
1981, p. 186; Lovell, 1997, p. 116; Kozak et al.,
2002, p. 75–76; Blom et al., 2005, p. 153; Steckel,
2005, p. 318–319; Walker et al., 2009, p. 119].
Эти данные подтверждаются изучением кост-
ных аномалий у больных анемией, показывая,
что формирование поротического гиперосто-
за не происходит у половозрелых индивидов
[Ortner, Putschar, 1981, p. 257–263].

Оценка возрастных зависимостей встре-
чаемости поротического гиперостоза у муж-
чин и женщин указывает на то, что индивиды
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с данным отклонением практически не дожи-
вали до возраста 35–45 лет. Данный факт под-
тверждает предположение, которое было выс-
казано С. Ятаутисом с соавторами, о суще-
ственном влиянии уровня детского здоровья
на возможность выживаемости взрослых в
древности [Jatautis et al., 2011, p. 63]. Досто-
верно значимые различия в проявлении «cribra
orbitalia» между мужчинами и женщинами у
населения второй половины XIII – XIV в. Ниж-
него Поволжья указывают на то, что после-
дние подвергались воздействию факторов
стресса сильнее в детском и подростковом
возрасте. Вероятно, завышение частот встре-
чаемости гиперостоза глазниц у женщин мар-
кирует их более низкое социальное положение
по сравнению с мужчинами в кочевой среде.

В письменных источниках имеется ин-
формация и упоминания о бытовании у мон-
голов и тюрок женского рабства, а также сви-
детельств того, что женщины в ряде случа-
ев приравнивались к имуществу, так как шли
в уплату за некоторые уголовные преступле-
ния [Бернштам, 1946, с. 116, 120, 122; Кляш-
торный, 1985, с. 165–166; Кычанов, 1997,
с. 110–111; Серегин, Матренин, 2020, с. 146].
В то же время присутствуют сведения о вы-
соком социальном положении представитель-
ниц слабого пола, особенно во внутрисемей-
ных отношениях в кочевых обществах сред-
невековья [Бернштам, 1946, с. 97–99; Гуми-
лев, 2002, с. 85–86; Жумаганбетов, 2003,
с. 183–184].

Таким образом, анализ характера рас-
пространения «cribra orbitalia» в исследуемой
серии подтверждает уже высказанную в на-
учной литературе точку зрения о том, что у
кочевников социальный статус мальчиков, как
будущих воинов, защитников и потенциальных
глав семьи, в детском возрасте был выше, чем
у девочек, социальные роли которых (дочь,
жена, мать, глава семьи) укреплялись с воз-
растом [Цыпилова, 2019, с. 106–107].

В связи с выявленными особенностями
проявления поротического гиперостоза у ко-
чевого населения XIII–XIV вв. Нижнего По-
волжья необходимо остановиться на анализе
еще нескольких важных маркеров состояния
здоровья древних популяций – пористости (по-
роза) костей свода черепа и эмалевой гипоп-
лазии зубов.

Так, признаки пороза выявлены на кост-
ных останках 10 индивидов, двух взрослых и
8 неполовозрелых (табл. 2, 3). В палеопатоло-
гии существует точка зрения, что разрежен-
ность костной ткани в виде пороза на костях
свода и лицевого отдела черепа детей, а так-
же на некоторых костях посткраниального
скелета может быть индикатором нехватки
витамина С в исследуемой остеологической
серии [Ortner, Ericksen, 1997; Ortner et al., 2001;
Melikian, Waldron, 2003; Brickley, Ives,
2006; Brown, Ortner, 2011; Sinnott, 2013;
Halcrow et al., 2014].

Д. Ортнером и М. Эриксен были выде-
лены специфические признаки на скелете, ука-
зывающие на развитие цинги: пороз костей
свода черепа, пороз на больших крыльях сфе-
ноида, задней части верхнечелюстной кости,
твердом небе, альвеолярных отростках верх-
ней и нижней челюсти, ветвях нижней челюс-
ти с внутренней стороны, пороз в метафизар-
ных зонах на длинных костях конечностей, а
также в надостной и подостной ямках лопа-
ток [Ortner, Ericksen, 1997; Ortner et al., 2001].

Картина поражения порозом костей че-
репа у детей кочевников золотоордынского
времени практически полностью соответству-
ет картине цинготного поражения, установлен-
ной Д. Ортнером и описанной другими авто-
рами на остеологических коллекциях [Mays,
2008; Maat, 2004; Baustian 2010; Halcrow et al.,
2014; Crandall, Haagen, 2014; и др.]. Исключе-
ние составляют ребенок около 6 лет из мо-
гильника Старица, курган 3, погребение 3, у
которого порозом поражены только альвеоляр-
ные края верхней и нижней челюсти, и подро-
сток 12–14 лет из погребения 1 кургана 43 мо-
гильника Старица, у которого пороз костей
свода черепа (теменные и затылочная) сопро-
вождается признаками воспалительного про-
цесса со стороны эндокрана, локализующими-
ся в области пальцевидных вдавлений.

Цинга обусловлена недостаточным по-
ступлением с пищей витамина C или наруше-
нием его всасывания. У детей это заболева-
ние обозначают болезнью Меллера – Барлоу
[Ortner, Ericksen, 1997, p. 213; Buckley, 2000,
p. 495]. Заболевание стимулируется снижени-
ем иммунитета вследствие физического и пси-
хологического стресса, с одной стороны, и ус-
ловиями, не позволяющими употребление све-
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жих пищевых продуктов: зелени, фруктов,
мяса, молока, – с другой [Макаров и др., 2001,
с. 255]. Как указывает С. Мэйс, первые сим-
птомы заболевания возникают на 1–3 меся-
цах развития авитаминоза [Mays, 2008, p. 178].
Таким образом, признаки в виде пороза, за-
фиксированные на костных останках детей,
могут являться следствием длительных се-
зонных голодовок или пищевого стресса, свя-
занного с потреблением продуктов с малым
содержанием витамина C.

В этой связи существенное значение для
оценки образа жизни и специфики питания насе-
ления средневекового города имеют показате-
ли встречаемости зубных патологий.

Статистически значимых различий меж-
ду мужчинами и женщинами при оценке за-
болеваний зубочелюстной системы в иссле-
дуемой выборке не обнаруживается, что ука-
зывает на идентичность рациона взрослого на-
селения и для мужчин, и для женщин (табл. 2).

Анализ встречаемости патологических
отклонений зубочелюстной системы у коче-
вого населения золотоордынского времени
показывает, что по сравнению с синхронны-
ми городскими сериями наблюдаются неко-
торые отличия по частоте распространения
маркера пищевого стресса как кариес, воспа-
лительные процессы на верхней и нижней че-
люсти в виде абсцессов и такого патологи-
ческого состояния, как прижизненная утрата
зубов, которые в исследуемой группе встре-
чаются значительно реже.

Специфический комплекс проявления па-
тологий зубочелюстной системы, характери-
зующийся высокими частотами встречаемос-
ти минерализованных отложений, пародонтоза,
сколов эмали и в то же время низкими показа-
телями кариеса и признаков абсцессов, опре-
деленный у кочевников раннего железного века
и скотоводов эпохи ранней и поздней бронзы, у
которых в диете доминировали мясные и мо-
лочные продукты, богатые белком, характерен
и для номадов XIV в. Нижнего Поволжья.

Что же касается причин фиксации при-
знаков цинги у кочевников второй половины
XIII – XIV в., то ответ на этот вопрос кроется
в традициях питания и образа жизни номадов
Нижнего Поволжья. Как указывает Н.Л. Жу-
ковская, свежее мясо, богатое различными
микроэлементами, кочевники обычно ели осе-

нью в момент массового забоя скота. Осталь-
ное время, зимой и весной, питались мясом,
прошедшим консервацию (сушение, замора-
живание, копчение, соление). Дополнительно
в пищу использовались кровь, внутренности
животных, на зиму также заготавливали мас-
ло и несколько разновидностей сушеного тво-
рога [Жуковская, 1979]. Тому, что рацион зо-
лотоордынского населения степной зоны в
XIV в. также базировался на продуктах мяс-
ного и молочного комплекса, а в зимний пери-
од переходили на употребление продуктов дли-
тельного хранения, имеются подтверждения
и в письменных источниках, а также по дан-
ным археологии и этнографии [Рубрук Гиль-
ем, 1957, с. 101; Плано Карпини, 1957, с. 35–
36; Марко Поло, 1873, с. 61; Жуковская, 1979,
с. 65–67; Содномпилова, 2021, с. 207].

Периоды сезонного голода у кочевников
случались достаточно часто [Хайдаров, 2016].
В это время у них возрастает потребление кро-
ви, копыт и костей, которые перетирали в поро-
шок, а в крайних случаях в пищу использовали
падаль, то есть животных, умерших от голода
или болезней [Бичурин, 1950, с. 236; Плано Кар-
пини, 1957, с. 75–76; Жуковская, 1979, с. 67].

Доказательством существования пище-
вого стресса или периодов голода, которые
отражались на здоровье, прежде всего, детей,
является такой маркер неспецифического
стресса, как гипоплазия эмали, который фор-
мируется на ранних этапах постнатального
онтогенеза человека [Roberts, Manchester,
2012, p. 75; Бужилова, Карасева, 2019, с. 52].
Возникнув единожды, эмалевая гипоплазия на
зубах не пропадает, а остается на всю жизнь,
поэтому и является лучшим и наиболее точ-
ным индикатором детского стресса. В подав-
ляющем большинстве случаев наиболее ве-
роятными факторами, вызывающими такие
состояния организма, могут быть: инфекции,
глистные инвазии, общие отравления, заболе-
вания желудочно-кишечного тракта у детей,
голод [Goodman, Armelagos, 1985, p. 503;
Aufderheide, Rodriguez-Martin, 1998; Проняе-
ва, Косырева, 2010; Козак, 2010, с. 134].

Анализ возрастных зависимостей встре-
чаемости эмалевой недостаточности у насе-
ления кочевников золотоордынского времени
позволил установить, что эмалевая гипопла-
зия у детей массово начинает фиксироваться
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в возрасте 8–11 лет (табл. 2, 3), когда прорас-
тает большая часть резцов и клыков. Оценка
расположения горизонтально ориентирован-
ных линий на коронках постоянных зубов у
детей указывает на то, что процесс формиро-
вания недостаточности чаще всего начинал-
ся в период 2,5–4 года. Выявленный возраст
появления дефектов эмали может указывать
на период перехода большей части детей от
грудного вскармливания к постоянной пище.
Так, возраст 3–4 года, как время возникнове-
ния эмалевой гипоплазии, определили Р. Кор-
руксини c соавторами, у детей рабов с Бар-
бадоса, предположив, что именно в это время
происходил переход от грудного вскармлива-
ния к взрослой диете [Corruccini et al., 1985,
p. 708]. Впоследствии к этому объяснению ин-
терпретации причин появления эмалевой ги-
поплазии в древних сериях исследователи воз-
вращались неоднократно [Larsen, 1997, p. 48–
49; Roberts, Manchester, 2012, p. 76–77;
Dabrowski et al., 2020].

И в женской, и мужской группах, как бы
это парадоксально ни звучало, эмалевая ги-
поплазия имеет возрастную направленность,
чаще фиксируясь в возрастных когортах 25–
35 и 35–45 лет, а в возрасте 35–50 лет практи-
чески у половины населения выявлены следы
горизонтально ориентированных дефектов
толщины эмали (табл. 2).

Таким образом, периоды тяжелого
стресса в детском возрасте перенесло более
половины всех кочевников эпохи Золотой
Орды, что не помешало им дожить до зрело-
го возраста.

Частоты встречаемости маркеров
стресса на костях свода черепа и посткрани-
ального скелета в изучаемой выборке, даже
в сравнении с показателями синхронных го-
родских серий золотоордынских городищ и
более ранних кочевых групп, сравнительно не
высоки, варьируя от 3 до 12 % (табл. 2). Не-
сколько иная ситуация складывается при оцен-
ке встречаемости маркеров анемий, цинги и
воспалений у неполовозрелого населения, что
вновь доказывает воздействие систематичес-
ких стрессов на кочевников средневековья в
детстве (табл. 3).

Несмотря на малочисленность выборки
детей и подростков в изучаемой группе, в се-
рии неполовозрелых индивидов наблюдаются

высокие показатели поротического гиперо-
стоза, пороза и воспалительных процессов, ко-
торые распространены во всех возрастных ко-
гортах, кроме грудного возраста и раннего
детства, антропологические материалы кото-
рых единичны. В подростковом возрасте на-
блюдается снижение встречаемости марке-
ров стресса (табл. 3). Конечно же, на завы-
шение частоты патологий могла повлиять ма-
лочисленность детской группы. Тем не менее
наличие на костях детей и взрослых индиви-
дов специфических отклонений указывает на
значительное воздействие на исследуемую
группу негативных факторов окружающей
среды, с которыми они в большей степени
успешно справлялись.

Анализ травматических повреждений,
зафиксированных на костных останках коче-
вого населения золотоордынского времени,
показал, что по большей степени их можно
охарактеризовать как бытовые.

Данное предположение строится на осно-
вании отсутствия дефектов без следов зажив-
ления, то есть смертельных, а также рублен-
ных и проникающих ранений. Этот же вывод
подкрепляют сходные частоты встречаемос-
ти травм носа у мужчин и женщин, которые
обычно интерпретируются как результат бы-
тового или внутрисемейного насилия.

Большинство травм лицевого отдела
черепа также однотипны, характеризуются
переломом нижних краев носовых костей, их
деформацией с последующим срастанием и
образованием костной мозоли, искривлением
носовой перегородки, приобретающей S-об-
разную форму. В некоторых случаях отмеча-
ется смещение носовых костей и лобных от-
ростков верхнечелюстных костей в сторону
траектории удара.

Сопоставление частот встречаемости
травматических повреждений с синхронными
золотоордынскими сериями различных горо-
дищ и группами кочевников раннего средне-
вековья показывает, что выборка номадов
золотоордынского времени характеризуется
низкими показателями травматизма и сбли-
жается по данному критерию с выборками
хазарского и огузского населения раннего
средневековья Нижнего Поволжья (табл. 8).

Оценка распределения заболеваний су-
ставов и позвоночника так же, как и в случае
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с травмами, показывает, что чаще они выяв-
ляются на останках мужчин, однако статис-
тически значимых различий между полами
выявить не удалось. Характер встречаемос-
ти дегенеративно-дистрофических изменений
указывает на их возрастную зависимость, а
некоторые отклонения, связанные с завышен-
ными показателями изношенности суставов и
позвоночника, в группах молодых людей, ве-
роятнее всего, являются следствием крайней
малочисленности наборов костей посткрани-
ального скелета, в связи с чем при распреде-
лении их по возрастным когортам наблюда-
ются некоторые дисгармонии.

Отсутствие существенных различий в
распределении заболеваний суставов и позво-
ночника между мужчинами и женщинами
объясняется тем, что организация средневе-
ковой исследуемой группы напрямую связа-
на с кочевым образом жизни и традициями.
Письменные источники и этнографические
наблюдения показывают, что в хозяйственной
деятельности раннесредневековых кочевников
и монголов женщины имели большой автори-
тет, а в некоторых случаях их доля участия в
жизни семьи значительно превышала трудо-
вой вклад мужчин [Кляшторный, 1985; Бар-
филд, 2006, с. 422]. Как правило, во главе ко-
чевья находился старший мужчина из стар-
шей семьи. Представители сильного пола за-
нимались охотой, тренировками по стрельбе
из лука, выбирали пастбище для скота, изго-
тавливали стрелы [Цыпилова, 2019, с. 105].
В письменных источниках о повседневной
жизни девушек и женщин указывается, что они
умели ездить верхом на лошади и стрелять
из лука также хорошо, как и мужчины. Кроме
того, женщины шили одежду и сапоги из кожи,
правили повозками и могли починить их в слу-
чае необходимости, вьючили верблюдов, из-
готавливали войлок, покрывали дома, «и во
всех делах были очень проворны и скоры».
В мирное время монгольские женщины, поми-
мо домашних обязанностей, выполняли боль-
шую часть мужской работы, участвуя, напри-
мер, в общей охоте на диких зверей [Плано
Карпини, 1957, с. 50]. Марко Поло описывал
жизнь монголов следующим образом: «Тор-
говыми делами у татар занимаются женщи-
ны; они покупают, запасают все нужное для
мужей и семейства, потому что мужчины

посвящают все свое время охоте и военным
упражнениям» [Марко Поло, 1873, с. 62].
Б.Я. Владимирцов указывал, что согласно
«Ясе» Чингисхана, во время походов женщи-
ны «исполняли труды и обязанности мужчин»
[Владимирцов, 1934, с. 56].

Заключение

В результате изучения характера распро-
странения маркеров стресса и патологичес-
ких отклонений, а также половозрастных осо-
бенностей исследуемой группы кочевников зо-
лотоордынского времени удалось установить
следующее.

– У населения, которое, вероятнее все-
го, вело кочевой образ жизни, в конце XIII –
XIV в. в захоронениях зафиксировано незна-
чительное количество детей, что сближает их
по данному критерию со скотоводческими и
кочевыми обществами эпохи палеометалла и
раннего железного века Нижнего Поволжья.
Средний возраст смерти невысокий, хотя муж-
чины жили дольше женщин, которые чаще
всего умирали в наиболее репродуктивном
возрасте 19–35 лет.

– У номадов Нижнего Поволжья золо-
тоордынского времени, как и у большей час-
ти городского населения Улуса Джучи, была
распространена традиция укладывания ребен-
ка в колыбель типа «бешик», что в свою оче-
редь привело к широкому распространению
непреднамеренной искусственной деформации
затылочного типа.

– Для исследуемой суммарной серии
индивидов из подкурганных захоронений зо-
лотоордынского времени характерен специ-
фический комплекс патологий зубочелюст-
ной системы, наблюдающийся у населения
эпохи бронзы, раннего железного века и ран-
него средневековья Нижнего Поволжья, ве-
дущего сходный образ жизни, и маркирую-
щий специфический рацион питания, базиру-
ющийся на мясомолочном комплексе, харак-
терном исключительно для скотоводческо-
кочевого уклада.

– Ранние возрастные этапы жизни кочев-
ников были самые тяжелые, что доказывает-
ся широким распространением, даже в мало-
численной группе детей, маркеров стресса,
которые оказывали влияние на качество, а
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возможно и продолжительность жизни взрос-
лого населения.

– Ограниченный объем свежих продук-
тов у кочевников и частые периоды голода при-
водили к витаминной недостаточности. Отсут-
ствие гигиены и плохая санитарная обстанов-
ка, о чем свидетельствуют письменные и эт-
нографические данные, могли приводить к
распространению сезонных, специфических и
неспецифических детских заболеваний.

– Фиксация статистически значимых раз-
личий между мужчинами и женщинами в изу-
чаемой группе только по двум признакам из 24
указывает на то, что рацион питания не зави-
сел от пола и был одинаковым для всего взрос-
лого населения, а работы по ведению хозяйства
выполнялись совместно или распределялись
таким образом, что это не приводило к серьез-
ным различиям между гендерными группами.

– Несмотря на то что в исторической
традиции принято описывать кочевников как
достаточно агрессивных и весьма воинствен-
ных, характер зафиксированных травм указы-
вает, что большая часть из них имеет быто-
вое или случайное происхождение.

– Полученные результаты по характеру
распространения маркеров стресса у взрос-
лого (эмалевая гипоплазия) и неполовозрело-

го населения (анемии, пороз, воспаления) ко-
чевников эпохи Золотой Орды соотносятся с
положениями и дискуссией об остеологичес-
ком парадоксе, когда завышенные индикато-
ры стресса, в особенности в детской группе,
при относительно благополучных демографи-
ческих данных может указывать на высокую
стрессоустойчивость изучаемой группы
[Wood et al., 1992; Wright, Yoder, 2003; Siek,
2013; Kyle et al., 2018].
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Половозрастные особенности исследуемой группы

Table 1. Gender and age feature of the studied group
Возраст /36/% /32% Пол не 

определен 
n/81/% 

Infantilis I (6–7 лет) – – 6 6/7,4 
Infantilis II (7–13 лет) – – 4 4/4,9 
Juvenis (14–18 лет) 1/2,7 2/6,25 3 6/7,4 
Adultus I (19–24 лет) 5/13,8 9/28,1 – 11/17,3 
Adultus II (25–34 лет) 10/27,8 10/31,25 – 20/24,7 
Adultus II-Maturus I (30–40 лет) 4/11,1 4/12,5 – 8/9,9 
Maturus I (35–44 лет) 8/22,2 3/9,4 – 11/13,55 
Maturus II (45–55 лет) 8/22,2 2/6,25 – 10/12,3 
Senilis (56 и старше) – 2/6,25 – 2/2,5 

Основные палеодемографические 
характеристики 

Всего Мужчины Женщины Взрослые 

Реальный объем выборки (N) 81 36 32 68 
Средний возраст смерти без учета детей (АА) 34,4 37,1 32,9 34,4 
Процент детской смертности (PCD) 12,7 – – – 
Процент индивидов данного пола (PSR) – 52,9 47,1 – 
Процент индивидов старше 50 лет (С50+) 6,9 7,9 8,5 8 
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Таблица 2. Показатели встречаемости патологических отклонений и маркеров стресса
в серии кочевников второй половины XIII – XIV в. Нижнего Поволжья

Table 2. Indicators of pathologies and stress markers occurrence in the series of nomads of
the second half 13th–14th centuries from the Lower Volga region

Патологические отклонения  
и маркеры стресса 

Кочевники второй половины XIII – XIV в. 

Взрослые Дети / под-
ростки Мужчины Женщины 

Chi-square, 
p-value * N, % N, % N, % N, % 

n 68/24/17 ** 12/6 36/13/8 32/11/9 
Деформация черепа 32 (47 %) 2 (16,6 %) 14 (39 %) 18 (56 %) 0,241395 
Интерпроксимальный желобок 8 (12 %) 0 (0 %) 3 (8 %) 5 (16 %) 0,351591 
Кариес 9 (13 %) 0 (0 %) 4 (11,8 %) 5 (16 %) 0,338128 
Абсцессы 15 (22 %) 0 (0 %) 8 (22 %) 7 (22 %) 0,659182 
Зубной камень 65 (96 %) 10 (83,3 %) 35 (97 %) 30 (94 %) 0,486467 
Эмалевая гипоплазия 36 (53,8 %) 3 (25 %) 19 (53 %) 17 (53 %) 0,977158 
Прижизненная утрата зуба 20 (29 %) 0 (0 %) 13 (36 %) 7 (22 %) 0,602215 
Заболевания парадонта 40 (59 %) 0 (0 %) 25 (69 %) 15 (47 %) 0,586812 
Слом коронки, сколы эмали 23 (34 %) 0 (0 %) 11 (31 %) 12 (38 %) 0,223778 
Патологическая стертость зубов 21 (30,9 %) 0 (0 %) 12 (33,3 %) 9 (39 %) 0,723089 
Дегенер. изм. нижнечел. суст. 39 (60 %) 0 (0 %) 26 (72 %) 15 (47 %) 0,063885 
Васкулярная реакция костной ткани 38 (57 %) 0 (0 %) 30 (83 %) 9 (28 %) 0,000052 
Cribra orbitalia 8 (11,8 %) 4 (33,3 %) 1 (3 %) 7 (22 %) 0,043871 
Поротический гиперостоз костей свода 
черепа 

6 (9 %) 2 (16,6 %) 1 (3 %) 5 (16 %) 0,164519 

Пористость костей свода и лицевого 
отдела черепа 

2 (3 %) 9 (75 %) 1 (3 %) 1 (3 %) 0,932590 

Внутренний лобный гиперостоз 1 (1 %) 0 (0 %) 1 (3 %) 0 (0 %) 0,342204 
Пальцевидные вдавления 20 (29 %) 3 (25 %) 12 (33 %) 8 (25 %) 0,451587 
Воспалительные процессы на череп-
ной коробке 

6 (9,2 %) 2 (16,6 %) 1 (3 %) 5 (16 %) 0,125233 

Воспалительные процессы на костях 
посткраниального скелета 

2 (8 %) 0 (0 %) 1 (8 %) 0 (0 %) 0,362540 

Деформирующий артроз 13 (76 %) 0 (0 %) 8 (62 %) 6 (55 %) 0,335808 
Патология позвоночника 14 (88 %) – 7 (88 %) 6 (75 %) 0,347725 

 
Примечание. * – цифры отражают сравнение частот встречаемости патологических отклонений и

маркеров стресса между мужчинами и женщинами в серии кочевников золотоордынского времени XIV в.;
** – первая цифра – количество исследованных черепов, вторая – количество наборов костей посткрани-
ального скелета (кости пояса верхних и нижних конечностей), третья – количество наборов позвоночных
столбов.
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Окончание таблицы 2

End of Table 2
Патологические  

отклонения и маркеры 
стресса 

Мужчины Женщины 
Juvenis Adultus Maturus Juvenis Adultus Maturus Senilis 
N, % N, % N, % N, % N, % N, % N, % 

n 1/0/1 18/7/5 17/5/2 3/2/1 20/6/6 7/3/3 2/0/0 
Деформация черепа 0 (0 %) 6 (33 %) 8 (47 %) 1 (33 %) 12 (60 %) 3 (43 %) 2 (100 %) 
Интерпроксималь-
ный желобок 

0 (0 %) 1 (6 %) 3 (18 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 4 (57 %) 0 (0 %) 

Кариес 0 (0 %) 2 (11 %) 5 (29 %) 0 (0 %) 2 (10 %) 3 (43 %) 1 (50 %) 
Абсцессы 1 (100 %) 18 (100 %) 16 (94 %) 2 (67 %) 20 (100 %) 7 (100 %) 2 (100 %) 
Зубной камень 1 (100 %) 11 (61 %) 8 (47 %) 1 (33 %) 11 (55 %) 4 (57 %) 1 (50 %) 
Эмалевая гипопла-
зия 

0 (0 %) 5 (28 %) 8 (47 %) 0 (0 %) 2 (10 %) 3 (43 %) 1 (50 %) 

Прижизненная утра-
та зуба 

0 (0 %) 10 (56 %) 15 (88 %) 0 (0 %) 9 (45 %) 5 (71 %) 2 (100 %) 

Заболевания пара-
донта 

0 (0 %) 3 (17 %) 8 (47 %) 0 (0 %) 9 (45 %) 3 (43 %) 0 (0 %) 

Слом коронки, ско-
лы эмали 

1 (100 %) 2 (11 %) 10 (58,8 %) 0 (0 %) 2 (10 %) 5 (71 %) 1 (50 %) 

Патологическая 
стертость зубов 

0 (0 %) 1 (6 %) 2 (12 %) 0 (0 %) 3 (15 %) 2 (29 %) 0 (0 %) 

Дегенеративные из-
менения нижнече-
люстных суставов 

0 (0 %) 12 (67 %) 14 (82 %) 0 (0 %) 10 (50 %) 3 (50 %) 1 (50 %) 

Васкулярная реакция 
костной ткани 

0 (0 %) 15 (83 %) 15 (88 %) 0 (0 %) 3 (15 %) 4 (57 %) 2 (100 %) 

Cribra orbitalia 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (6 %) 2 (67 %) 5 (25 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
Поротический гипе-
ростоз костей свода 
черепа 

0 (0 %) 0 (0 %) 1 (6 %) 2 (67 %) 2 (10 %) 1 (14 %) 0 (0 %) 

Пористость костей 
свода и лицевого от-
дела черепа 

0 (0 %) 1 (6 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (5 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Внутренний лобный 
гиперостоз 

0 (0 %) 1 (6 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 ( %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Пальцевидные вдав-
ления 

1 (100 %) 7 (39 %) 5 (29 %) 1 (33 %) 6 (30 %) 1 (14 %) 0 (0 %) 

Воспалительные 
процессы на череп-
ной коробке 

0 (0 %) 1 (6 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 5 (25 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Воспалит процессы 
на костях посткра-
ниального скелета 

0 (0 %) 1 (20 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (33 %) – 

Деформирующий 
артроз 

0 (0 %) 4 (57 %) 4 (80 %) 0 (0 %) 4 (67 %) 2 (67 %) – 

Патология позво-
ночника 

1 (100 %) 5 (100 %) 2 (100 %) 0 (0 %) 3 (50 %) 3 (100 %) – 
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Таблица 3. Возрастные зависимости в проявлении некоторых патологических состоя-
ний в детской выборке

Table 3. Age dependency in the manifestation of some pathological conditions in the children’s
sample

Кочевники второй половины XIII – XIV в. 

Название патологий, 
аномалий 

Грудной 
возраст 

до 1 года 

Раннее 
детство 
1–3 года 

Первое 
детство 
4–7 лет 

Второе 
детство 
8–11 лет 

Подрост-
ковый 

возраст 
12–16 лет 

Суммарная 
группа 

0/1 * 0 5/1 4/1 3/3 12/6 
Травмы – – – – – – 
Кариес – 0 0 0 0 0 (0 %) 
Зубной камень – 0 5/100 4/100 1/33 9 (75 %) 
Эмалевая гипоплазия – 0 0 3/75 0 3 (23 %) 
Cribra orbitalia – 0 3/60 0 1/33 4 (33,3 %) 
Поротический гиперостоз костей 
свода черепа 

– 0 0 1/25 1/33 2 (16,6 %) 

Пористость костей свода и лицевого 
отдела черепа 

– 0 4/80 3/75 2/67 9 (75 %) 

Воспалительные процессы на черепе – 0 2/30 0 1/33 4 (33,3 %) 
Воспалительные процессы на костях 
посткраниального скелета 

– 0 0 0 0 0 (0 %) 

 Примечание. * – отсутствует череп, в наличии только кости посткраниального скелета.

Окончание таблицы 3

End of Table 3

Название патологий, аномалий 

Золотоордынские оседлые серии 

Водянское 
городище 

Вакуров-
ский бугор 

Маячный 
бугор 

Царёвское 
городище и 
его округа 

Болды-
ревский 
могиль-

ник 

Новохарь-
ковский 

могильник 

11 46 85 42 6 36 
Травмы – – – 1 (3 %) – – 
Кариес 1 (9 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1,1 % 2,4 % 
Зубной камень 7 (64 %) 6 (16 %) 13 (15 %) 20 (51 %) 16,7 % – 
Эмалевая гипоплазия 2 (18 %) 2 (5 %) 6 (7 %) 7 (18 %) 0 46,1 % 
Cribra orbitalia 7 (64 %) 13 (35 %) 41 (48 %) 24 (62 %) 66,7 % 31,7 % 
Поротический гиперостоз костей 
свода черепа 

2 (18 %) 9 (24 %) 16 (19 %) 14 (36 %) –  

Пористость костей свода и лицевого 
отдела черепа 

7 (64 %) 27 (57 %) 53 (62 %) 31 (79 %) – 7,1 % 

Воспалительные процессы на черепе 4 (36 %) 8 (21,6 %) 8 (9 %) 3 (8 %) 0 12,2 % 
Воспалительные процессы на костях 
посткраниального скелета 

2 (14 %) 5 (12 %) 8 (11 %) 5 (28 %) 
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Таблица 4. Травматизм у кочевников второй половины XIII – XIV в.

Table 4. Traumatism in nomads of the second half 13th–14th centuries

Локализация повреждений Взрослые Мужчины Женщины Chi-square,  
p-value S N % S n % S n % 

Травмы костей свода черепа 68 1 1,5 36 1 2,8 32 0 0 0,342204 
Травмы лица 68 7 10,3 36 5 13,9 32 2 6,3 0,300829 
Посткраниальный скелет травмы 24 2 8,3 13 1 7,7 11 1 9,1 – 
Индивидов с травмами всего 68 10 14,7 36 7 19,4 32 3 9,4 0,241907 

Таблица 5. Частоты встречаемости некоторых заболеваний позвоночника в суммарной
и разнополых сериях кочевников второй половины XIII – XIV в.

Table 5. Frequency of some spine diseases occurrence in the total and heterosexual series of
nomads of the second half 13th–14th centuries

Кочевники второй половины XIII – XIV в. 

Патологии Отделы 
позвоночника 

Взрослые Мужчины Женщины Adultus Maturus 
17 8 9 10 5 

n % n % n % % % 
Остефитоз ШО 5 31 2 25 3 33 20 60 

ГО 8 50 3 38 5 56 50 60 
ПО 6 38 3 38 3 33 40 40 

Узлы «Шморля» ШО 0 0 0 0 0 0 0 0 
ГО 6 38 2 25 4 44 30 40 
ПО 6 38 2 25 4 44 40 40 

Остеохондроз ШО 3 19 0 0 3 33 10 40 
ГО 3 19 1 13 2 22 20 20 
ПО 4 25 1 13 3 33 20 40 

Деформирующий 
спондилоартроз 

Всего 5 21 1 13 4 44 30 40 

Общее число дистро-
фических изменений 
позвоночника 

Всего 13 76,5 7 88 6 67 70 100 

 

Таблица 6. Элементы главных компонент для сравниваемых серий позднего средневе-
ковья по четырем основным палеодемографическим характеристикам

Table 6. Main components elements for the compared series of the Late Middle Ages according
to four main paleodemographic features

Признаки ГК I ГК II 
ААm 0,791318 0,004910 
AAf 0,799604 -0,191689 
PCD -0,104621 -0,987650 
50+ 0,958766 0,048042 
Собственные значения 2,19 3,21 
Доля общей дисперсии 54,89 25,36 
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Таблица 7. Половозрастные данные средневековых серий, часть из которых использо-
валась в межгрупповом анализе

Table 7. Sex and age data of the medieval series, some of which were used in the intergroup
analysis

№ 
п/п 

Название серии, 
группы 

Регион Дата Nr (АА) АА  АА  (PCD) 50+ Соотношение 
/  

1 Царев и его округа Нижнее Поволжье 
(Волгоградская обл.) 

XIII–
XIV вв. 

149 36,2 37,8 36,0 25,1 7,6 54,2–45,8 

2 Водянское горо-
дище (христиан-
ское население) 

Нижнее Поволжье 
(Волгоградская обл.) 

XIII–
XIV вв. 

99 36 35,1 37,2 11,1 9,1 58,6–41,4 

3 Вакуровский бу-
гор 

Нижнее Поволжье 
(Астраханская обл.) 

XIII–
XIV вв. 

123 34,1 37,5 30,5 37,4 2,4 51,9–48,1 

4 Маячный бугор Нижнее Поволжье 
(Астраханская обл.) 

XIII–
XIV вв. 

276 35,4 38,3 32,4 30,8 8 50–50 

5 Шареный бугор Нижнее Поволжье 
(Астраханская обл.) 

XIII–
XIV вв. 

33 35,9 37,3 27,5 15,2 12,1 85,7–14,3 

6 Селитренное Нижнее Поволжье 
(Астраханская обл.) 

XIII–
XV вв. 

306 37,3 38,6 33,3 20,9 10,9 55,6–44,4 

7 Новохарьковский Подонье 
(Воронежская обл.) 

XIII–
XV вв. 

107 33,6 33,8 33,4 38,2 1,9 – 

8 Болдыревский 
могильник 

Нижнее Поволжье 
(Саратовская обл.) 

XIII–
XIV вв. 

51 40,3 42,6 37,7 22,5 18,1 47,5–52,5 

9 Усть-
Иерусалимский 

Болгар (Татарстан) XIII–
XV вв. 

301 31,7 34,8 29,2 57,14 2,2 – 

10 Некрополь в р-не 
бывшего аэро-
дрома 

Болгар (Татарстан) XIV–
XV вв. 

101 36,5 39,6 33,5 38,1 5 38,7–61,3 

11 Некрополь вокруг 
мавзолея в южной 
части Болгарского 
городища 

Болгар (Татарстан) XIV–
XV вв. 

126 34,5 39,2 29,8 19,2 3,2 50,8–49,2 

12 Никольское 3 Славяне, русский 
север 

XI в.  57 38 40,7 35,9 18,6 22,5 54–46 

13 Брно Славяне, Чехия XI в.  55 39,2 40,5 35,9 21,1 16,2 71–29 
14 Нефедьево Славяне, русский 

север 
XI– 

XIII вв. 
71 40 37,4 44,5 26 21,6 63–37 

15 Трнане Сербия XI– 
XIII вв. 

266 41 43,4 38,2 23,1 29,9 53–47 

16 Кочевники XIII–
XIV вв. 

Нижнее Поволжье XIII–
XIV вв. 

81 34,6 37,1 32,8 13,9 8 52,9–47,1 

17 Кочевники по-
стгуннского и 
раннехазарского 
времени 

Нижнее Поволжье V– 
VII вв. 

10 35,3 38,2 25 10 0 77,8–22,2 

18 Хазарское время Нижнее Поволжье VII– 
IX вв. 

21 31,9 33 30,4 14,3 0 61,1–38,9 

19 Огузы Нижнее Поволжье X– 
XI вв. 

18 32,8 35 31 0 5,6 44,4–55,6 
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Таблица 8. Показатели встречаемости патологических отклонений и маркеров стрес-
са, на черепах в суммарных сериях эпохи средневековья Нижнего Поволжья

Table 8. Indicators of pathological abnormalities and stress markers occurrence on skulls in
the total series of the Lower Volga Middle Ages

Признаки Кочевники 
V–VII вв. н.э. 

Хазарское 
время 

VII–IX вв. 

Огузы 
X–XI вв. 

Кочевники 
XIII–XIV вв. 

Нижнего 
Поволжья 

Царевское 
городище 

и его округа 

Хозяйственно-
культурный тип 

Кочевники Смешанное 
население 

Кочевники Кочевники Горожане 

 %: всего/м/ж %: всего/м/ж %: всего/м/ж %: всего/м/ж %: всего/м/ж 
n: всего/м/ж 9/7/2 16/9/7 17/8/9 68/36/32 107/58/49 
Деформация че-
репа 

44/43/0 25/11/43 29/25/33 47/39/56 56/52/61 

Кариес 11/14/0 19/11/29 0/0/0 13/11,8/16 33/28/39 
Абсцессы 22/29/0 0/0/0 18/13/0 22/22/22 35/41/37 
Зубной камень 78/71/100 94/89/100 94/88/100 96/97/94 95/95/96 
Эмалевая гипо-
плазия 

33/29/50 63/44/86 41/63/22 53/53/53 44/52/35 

Потеря зуба 44/57/0 25/22/29 24/24/22 29/36/22 45/36/55 
Заболевания па-
родонта 

44/57/0 50/44/57 47/50/44 59/69/47 69/72/65 

Сколы эмали 22/29/0 19/22/14 18/38/0 34/31/38 32/37/24 
Деформирую-
щий артроз 
нижних суста-
вов 

89/100/50 56/67/43 53/50/56 60/72/47 77/79/73 

ВРКТ 89/100/50 56/67/43 47/88/11 57/83/28 61/88/29 
Cribra orbitalia 22/14/50 13/22/0 24/25/22 12/3/22 19/14/24 
ПГКСЧ 11/0/50 6/11/0 12/0/22 9/3/16 6,5/3,4/10 
Пористость 0/0/0 6/11/0 12/0/22 3/3/3 5,6/2/10 
ВЛГ 11/14/0 0/0/0 12/13/11 1/3/0 5,6/3,4/8,2 
Воспалительные 
процессы на че-
репе 

0/0/0 0/0/0 12/0/22 8/3/13 1,8/0/4 

Травмы свода 
черепа 

11/14/0 6/11/0 6/0/11 1,5/2,8/0 9,3/15,5/2 

Травмы лица 0/0/0 0/0/0 6/13/0 10,3/13,9/6,3 19,6/25,9/12 
Травмы по-
сткраниальные 

20/33/0 0/0/0 0/0/0 8,3/7,7/9,1 –/–/– 

Суммарный 
травматизм 

22/29/0 6/11/0 12/13/11 14,7/19,4/9,4 26,2/37,9/14,3 
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Окончание таблицы 8

End of Table 8

Признаки Водянское 
городище 

Вакуровский 
бугор 

(Красноярское 
городище) 

Маячный 
бугор 

(Красноярское 
городище) 

Шареный бу-
гор (город 

Хаджи-
тархан) 

Болдыревское 
поселение 

(округа Увека) 

Новохарьков-
ский могиль-

ник 

Хозяйственно-
культурный тип 

Горожане Горожане Горожане Горожане Горожане Горожане 

 %: всего/м/ж %: всего/м/ж %: всего/м/ж %: всего/м/ж %: всего/м/ж %: всего/м/ж 
n: всего/м/ж 82/51/36 77/40/37 175/84/90 28/24/4 30/14/16 –/29/29 
Деформация че-
репа 

15/13/18 20/15/26 27/33/22 50/46/75 – – 

Кариес 46/45/48 25/27/22 33/32/34 14/13/25 33,3/14,3/50 –/13,8/17,2 
Абсцессы 32/24/42 27/27/30 25/24/26 36/38/25 33,3/35,7/31,3 –/–/– 
Зубной камень 94/92/97 90/88/93 91/92,9/90 86/83/100 74,1/78,6/69,2 –/–/– 
Эмалевая гипо-
плазия 

51/63/33 61/62/63 47/50/44 29/29/25 12,9/30,8/0 –/51,7/58,6 

Потеря зуба 45/33/64 45/58/33 41/11/38 43/46/25 60,7/69,2/53,3 –/–/– 
Заболевания па-
родонта 

72/67/79 55/73/41 53/65/41 75/83/25 75/78,6/71,4 –/–/– 

Сколы эмали 38/45/27 35/38/33 16/18/14 25/25/25 72/75/69,2 –/13,8/10,4 
Деформирую-
щий артроз ниж-
них суставов 

32/33/27 55/65,4/41 70/82/60 93/96/75 –/–/– –/–/– 

ВРКТ 59/78/33 29/54/7 23/43/4 93/96/75 –/–/– –/–/– 
Cribra orbitalia 13/12/15 12/4/19 13/8/17 25/21/50 16,7/0/12,5 –/10,3/6,9 
ПГКСЧ 16/10/24 10/0/19 0,5/0/1 0/0/0 –/–/– –/–/– 
Пористость 27/22/33 4/4/4 7/8/6 0/0/0 –/–/– 0/0/0 
ВЛГ 6/4,1/6,1 7,8/8,3/7,7 2/0/3 18/17/25 16,7/40/0 –/–/– 
Воспалительные 
процессы на че-
репе 

8,5/8/9 3,9/0/11 1,5/0/1 0/0/0 5,6/0/12,5 0/0/0 

Травмы свода 
черепа 

8,5/10,2/6,1 3,8/0/7,4 6,9/9,5/4,5 28,6/35,3/9 3,4/7,7/0 –/10,3/– 

Травмы лица 12,2/16,3/6,1 7,5/7,7/7,4 7,5/11,9/33,4 35,7/52,9/9 22,2/38,5/7,1 –/–/– 
Травмы пост-
краниальные 

8,2/7,1/10 21,3/22,5/20 13,4/17,2/9,5 –/–/– 14,3/10/18,2 –/10,3/13,8 

Суммарный 
травматизм 

27,3/33,3/19,4 26,7/25/27,8 24,2/33,7/14,9 57,1/76,5/18 –/–/– –/–/– 
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Рис. 1. Место расположения курганных могильников, из которых происходят материалы исследования:
1 – Абганерово I, II, III, IV; 2 – Авиловский; 3 – Аксай; 4 – Барановка; 5 – Бахтияровка II, III;

6 – Белужино-Колдаиров; 7 – Быково; 8 – Верхне-Рубежный; 9 – Ковалевка; 10 – Колобовка; 11 – Красный Октябрь;
12 – Линево; 13 – Малые Дербеты I, II; 14 – Моисеево; 15 – Недоступово; 16 – Перегрузное I; 17 – Песковка I, II;

18 – Солодовка I, II; 19 – Старица; 20 – Тары II; 21 – Тингута; 22 – Харьковка; 23 – Царёв;
24 – Шебалино; 25 – Шляховский

Fig. 1. Location of the kurgan cemeteries, source of the research materials:
1 – Abganerovo I, II, III, IV; 2 – Avilovskiy; 3 – Aksay; 4 – Baranovka; 5 – Bakhtiyarovka II, III;

6 – Beluzhino-Koldairov; 7 – Bykovo; 8 – Verkhne-Rubezhnyy; 9 – Kovalevka; 10 – Kolobovka; 11 – Krasnyy Octyabr’;
12 – Linevo; 13 – Malye Derbety I, II; 14 – Moiseevo; 15 – Nedostupovo; 16 – Peregruznoe I; 17 – Peskovka I, II;

18 – Solodovka I, II; 19 – Staritsa; 20 – Tary II; 21 – Tinguta; 22 – Khar’kovka; 23 – Tsarev;
24 – Shebalino; 25 – Shlyakhovskiy



Нижневолжский археологический вестник. 2022. Т. 21. № 1 231

Е.В. Перерва. Кочевое население Нижнего Поволжья второй половины XIII – XIV в.

Рис. 2
1: а, б – черепа со следами непреднамеренной искусственной деформации;

2: а – признаки кариеса; б – зубной камень; в – признаки заболеваний пародонта;
3 – васкулярная реакция костной ткани по типу «апельсиновой корки»;

4, 5 – черепа кочевников со следами травм костей носа
Fig. 2

1: а, b – Skulls with unintentional artificial deformation traces;
2: а – Signs of caries; b – tartar; c – periodontal disease;

3 – vascular reaction of bone tissue according to “orange peel” type;
4, 5 – the nomads’ skulls with injury traces to the nose bones
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Рис. 3. Распределение сравниваемых серий XI–XIV вв. в пространстве главных компонент,
рассчитанных на основе шести палеодемографических характеристик:
1 – Царёв [Перерва, 2022]; 2 – Водянское городище [Балабанова и др., 2011];

3 – Вакуровский бугор [Балабанова и др., 2011]; 4 – Маячный бугор [Балабанова и др., 2011];
5 – Шареный бугор [Перерва, 2020]; 6 – Селитренное городище [Яблонский, 1987];

7 – Новохарьковский могильник [Алексеева и др., 2002]; 8 – Болдыревский могильник [Евтеев и др., 2016];
9 – Усть-Иерусалимский могильник [Боруцкая и др., 2007]; 10 – некрополь в районе бывшего аэродрома, Болгар

[Макарова и др., 2017]; 11 – некрополь вокруг мавзолея в южной части Болгарского городища [Макарова и др., 2017];
12 – Никольское 3 [Алексеева и др., 2003]; 13 – Брно [Алексеева и др., 2003]; 14 – Нефедьево [Алексеева и др., 2003];

15 – Трнане [Алексеева и др., 2003]; 16 – золотоордынские кочевники Нижнего Поволжья (данные автора);
17 – кочевники постгуннского и раннехазарского времени (данные автора); 18 – хазары (данные автора);

19 – огузы (данные автора)
Fig. 3. Space distribution of principal components calculated on the basis of six paleodemographic features

in the compared series dating back to the 11th–14th centuries:
1 – Tsarev [Pererva, 2022]; 2 – Vodyanskoye settlement [Balabanova et al., 2011];

3 – Vakurovskiy Bugor [Balabanova et al., 2011]; 4 – Mayachnyy Bugor [Balabanova et al., 2011];
5 – Sharenyy bugor [Pererva, 2020]; 6 – Selitrennoe settlement [Yablonskiy, 1987];

7 – Novokharkovskiy burial ground [Alekseeva et al., 2002]; 8 – Boldyrevskiy burial ground [Evteev et al., 2016];
9 – Ust-Yerusalim burial ground [Borutskaya et al., 2007]; 10 – Necropolis near the former airfield, Bolgar [Makarova et al.,

2017]; 11 – Necropolis around the mausoleum in the southern part of the Bolgar settlement [Makarova et al., 2017];
12 – Nikolskoe 3 [Alekseeva et al., 2003]; 13 – Brno [Alekseeva et al., 2003]; 14 – Nefedyevo [Alekseeva et al., 2003];

15 – Trnane [Alekseeva et al., 2003]; 16 – Golden Horde nomads of the Lower Volga region (author’s data);
17 – Nomads of the post-Hunnic and early Khazar times (author’s data); 18 – Khazars (author’s data);

19 – Oguzes (author’s data)
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Рис. 4. Диаграмма распределения кочевого населения второй половины XIII – XIV в. Нижнего Поволжья
по возрастным когортам

Fig. 4. Age Distribution diagram of the nomadic population of the second half 13th–14th centuries
from the Lower Volga region
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Рис. 5. Показатели встречаемости признаков воздействия низких температур в разновременных сериях
Нижнего Поволжья

Fig. 5. Indicators of occurrence of low temperatures impact in the multi-temporal series
from the Lower Volga region
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