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Abstract. Introduction. Currently, the picture characterizing the health status of the population, inhabiting
the Southern Urals during the Bronze Age, is fragmentary due to the unsystematic nature of paleopathological
studies and the often small sizes or poor preservation of the analyzed skeletal samples. This paper contributes new
data to the overall discussion of the topic by presenting the results of a paleopathological study of materials from
the Neplyuevsky kurgan cemetery, kurgan 1, located in the southern Chelyabinsk region and excavated between
2016 and 2017. The sample includes the remains of 14 adults (aged 18 and older) and 23 subadults (<18 years old).
Methods. The skeletons were assessed for macroscopically detectable pathologies and markers of physiological
stress. Pathological lesions were scored base on the recommendations given in specialized literature. Analysis.
Cribra orbitalia, dental enamel hypoplasia and various traumatic injuries were common in the sample. As in other
Srubnaya and Srubnaya-Alakul series of the region, the skeletons from kurgan 1 show no changes consistent with
specific infections, though incidences of nonspecific infections are not excluded. Results. In general, the sample
from kurgan 1 of the Neplyuevsky kurgan cemetery demonstrates similarity with materials from other synchronous
sites of the Southern Urals and the Samara valley region. A distinguishing feature of the Neplyuevsky series is the
relatively high frequency of bone fractures and their predominance in women.

Key words: Srubnaya-Alakul cultural type, Southern Trans-Urals, markers of physiological stress, traumatic
injuries, signs of inflammation, developmental anomalies.
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Аннотация. Введение. В настоящий момент палеопатологические исследования материалов эпохи
бронзы Южного Урала не отличаются систематичностью и зачастую сталкиваются с проблемой малочис-
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ленности или плохой сохранности анализируемых серий. В итоге картина, характеризующая это население,
вырисовывается не полно. Данная работа вносит свой вклад, представляя результаты палеопатологического
изучения материалов из кургана 1 Неплюевского могильника (раскопки 2016–2017 гг.), расположенного на
юге Челябинской области. В исследование вошли останки 14 взрослых (>18 лет) и 23 детей и подростков
(<18 лет). Методы. Скелеты оценивались на предмет макроскопически определяемых патологий, а также
маркеров физиологического стресса с опорой на специализированную литературу. Анализ. В выборке до-
вольно распространены гипоплазия эмали зубов и cribra orbitalia, а также различные травматические по-
вреждения, вероятно, бытового характера. Как и в других срубных и срубно-алакульских сериях степных и
лесостепных областей, скелеты из данного кургана не обнаруживают изменений, которые могли бы указы-
вать на заболеваемость специфическими инфекциями, в то же время заболеваемость неспецифическим
инфекциями не исключается. Результаты. В целом рассматриваемая выборка демонстрирует сходство с
материалами из других синхронных памятников Южного Урала и Самарского Поволжья. Некоторой отличи-
тельной чертой неплюевской серии является относительно высокая частота переломов костей и их преобла-
дание у женщин.

Ключевые слова: срубно-алакульский культурный тип, Южное Зауралье, маркеры физиологического
стресса, травматические повреждения, следы воспаления, аномалии развития скелета.
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Введение

Палеопатологические исследования ма-
териалов эпохи бронзы Южного Урала и при-
легающих к нему регионов начались сравни-
тельно недавно. Среди первых публикаций на
эту тему можно отметить работу А.П. Бужи-
ловой, посвященную анализу скелетных остан-
ков людей из широко известных каргалинских
некрополей [Бужилова, 2005]. На момент вы-
хода в свет этого исследования сравнитель-
ных данных по региону практически не суще-
ствовало, а результаты масштабного изуче-
ния памятников эпохи бронзы бассейна р. Са-
мары, осуществленного А. Мерфи в 1999 г.,
оставались неопубликованными [Murphy,
Khokhlov, 2016].

В последнее время интерес к палеопа-
тологической тематике «здоровья» начал воз-
растать. В частности, вышли статьи, посвя-
щенные изучению материалов из ряда могиль-
ников Нижнего Поволжья [Перерва, Капинус,
2019], Приуралья [Куфтерин, Карапетян, 2021;
Karapetian et al., 2021], Зауралья [Куфтерин,
Нечвалода, 2016; Луайе, Шарапова, 2017;
Karapetian et al., 2021], Северного Казахстана
[Ventresca Miller et al., 2014]. Обособленно
стоят работы, посвященные анализу травма-
тизма в разные периоды эпохи бронзы Волго-
Уральского региона [Кузнецов, Хохлов, 1998;
Хохлов, Китов, 2019; Перерва, 2020]. В отдель-
ную группу стоит выделить публикации, сфо-

кусированные на анализе детских и подрост-
ковых скелетов [Луайе, Шарапова, 2017; Куф-
терин, Карапетян, 2021; Karapetian et al., 2021],
что связано как с общими тенденциями в био-
археологии (см., например: [Медникова, 2017]),
так и с преобладанием останков невзрослых
индивидов в изучаемых памятниках. Все еще
редки публикации, синтезирующие результа-
ты палеопатологического изучения скелетных
останков и археологический контекст их об-
наружения. Хорошо представлен в литерату-
ре и проанализирован в максимальном объе-
ме могильник Каменный Амбар 5, содержа-
щий синташтинские материалы и материалы
срубного времени [Ражев, Епимахов, 2005;
Judd et al., 2018; Hanks et al., 2018].

В настоящий момент картина, характе-
ризующая население эпохи поздней бронзы
региона, вырисовывается не полно, что свя-
зано как с несистематичностью палеопатоло-
гических работ (по многим памятникам пред-
ставлены лишь краниологические и одонто-
логические данные), так зачастую и с мало-
численностью или плохой сохранностью ана-
лизируемых серий. Определенную роль игра-
ют и межисследовательские расхождения в
диагностике и интерпретации патологических
состояний на скелете. В целом во всех вы-
борках достаточно широко распространены
cribra orbitalia и гипоплазия эмали зубо-
в (ГЭЗ), при этом большинством авторов под-
черкивается отсутствие в сериях случаев цин-
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ги, рахита и специфических инфекций, при об-
щей редкости случаев воспалительных про-
явлений на скелете.

По мнению А. Мерфи и А.А. Хохлова,
население срубной культуры Самарского По-
волжья жило в более благоприятных услови-
ях в сравнении с населением ямной или пота-
повской культур, что, возможно, связано с его
большей оседлостью. При этом представите-
ли срубной культуры обнаруживают сравни-
тельно большее разнообразие характера
травм посткраниального скелета, что может
говорить о более широком спектре их хозяй-
ственной деятельности [Murphy, Khoklov, 2016,
р. 206, 208].

В настоящей работе приведены резуль-
таты палеопатологического исследования ске-
летных останков из кургана 1 Неплюевского
могильника в Южном Зауралье. Погребаль-
ные комплексы датируются эпохой поздней
бронзы: в керамическом инвентаре и обряд-
ности доминировали традиции срубной куль-
туры при заметном присутствии алакульских
элементов [Шарапова, 2017]. Впрочем, такая
ситуация характерна и для аналогичных не-
крополей Южного Приуралья (см., например:
[Файзуллин и др., 2021]). Полевые работы на
памятнике проводились в междисциплинарной
парадигме, что создало условия для всесто-
роннего анализа материалов, постепенно вво-
димых в научный оборот.

Курган 1 – третий раскопанный курган
в могильнике, который, в отличие от первых
двух (курганы 5 и 9), представляет собой мно-
гомогильный комплекс с большим количе-
ством захоронений, кенотафов и жертвенных
ям. Именно многочисленность погребенных
(около 44 индивидов) позволяет нам не толь-
ко описать отдельно встречающиеся в вы-
борке патологии, но и охарактеризовать не-
которые из них статистически. Палеопато-
логический анализ материалов курганов 5 и
9 был опубликован ранее [Луайе, Шарапова,
2017], а выборка из кургана 1 была предва-
рительно и далеко не полно охарактеризова-
на в первой публикации материалов [Кара-
петян и др., 2019]. В частности, представ-
ленные частоты по некоторым признакам
(например, cribra orbitalia и ГЭЗ) являлись
результатом первичных полевых / камераль-
ных наблюдений без подробной оценки этих

изменений. Разнообразие отмеченных нами
патологических состояний требует более
пристального внимания и обсуждения воз-
можных диагнозов.

Материал и методы

Материалом для исследования послу-
жили останки 14 взрослых (>18 лет) и 23 де-
тей и подростков (<18 лет). Состав индиви-
дов, включенных в разные анализы, варьи-
ровал в зависимости от изучаемой патоло-
гии и степени сохранности. Раскопки кургана
проводились с 2016 по 2017 г. под руководством
одного из авторов статьи (С.В. Шараповой).
На протяжении обоих сезонов в полевых ра-
ботах принимали участие палеоантрополо-
ги (Ж. Луайе – 2016 г.; М.К. Карапетян –
2017 г.), что позволило уточнить факторы,
влияющие на целостность скелета, еще на
стадии раскопок.

Скелеты оценивались на предмет всех
возможных макроскопически определяемых
патологий, а также маркеров физиологичес-
кого стресса. Однако в силу ограниченности
объема статьи в работе намеренно не обсуж-
даются зубные патологии (за исключением
ГЭЗ), тесно связанные с рационом питания, а
также дегенеративно-дистрофические изме-
нения суставов, анализ которых осмыслен
только в их возрастной динамике. Специаль-
но не обсуждаются и маркеры физической
активности (occupational stress markers).

Пол взрослых индивидов оценивался по
стандартным рекомендациям [White, Folkens,
2005, p. 385–398] при наличии таза и/или че-
репа. Если они отсутствовали или были
сильно фрагментированы, пол оценивался по
размерам длинных трубчатых костей [Си-
нева, 2013] с учетом наблюдаемых для изу-
чаемой выборки различий между мужчина-
ми и женщинами. Возраст взрослых инди-
видов оценивался комплексно по морфоло-
гическим изменениям лобкового симфиза,
ушковидной поверхности тазовой кости, сте-
пени облитерации швов черепа и стертости
коронок зубов [White, Folkens, 2005, p. 369–
371, 378–379, 382–383]. Возраст детских и
подростковых останков определялся по сте-
пени развития зубной системы и скелетной
зрелости [Schaefer et al., 2009].
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Регистрация признаков и дифференциаль-
ная диагностика осуществлялись с использо-
ванием специализированной литературы
[Ortner, 2003; Mann, Hunt, 2005; Lewis, 2018].
Рентгенография выполнялась в случаях, ког-
да это было необходимо для подтверждения
диагноза (например, при переломах). Рентге-
нографические исследования проведены в
НИИ и Музее антропологии МГУ (г. Москва)
на микрофокусном рентгеновском аппарате
ПРДУ-02.

Анализ

В выборке зафиксированы патологии,
относящиеся к следующим категориям: мар-
керы физиологического стресса, травматичес-
кие повреждения, следы воспаления и анома-
лии развития скелета.

Маркеры физиологического стресса

В таблице 1 представлены частоты ряда
признаков, включенных в данную категорию.
Наиболее часто встречающимся маркером
физиологического стресса в группе была ли-
нейная ГЭЗ. На передних зубах она встреча-
лась примерно у 50 % обследованных, при-
чем с одинаковой частотой у взрослых и не-
взрослых. На втором месте по частоте встре-
чаемости ожидаемо находилась cribra
orbitalia в детской и подростковой выборках.
Следует заметить, что поротические измене-
ния в глазницах наблюдались с гораздо боль-
шей частотой (46 % случаев), чем приведен-
ные в таблице частоты cribra orbitalia. Од-
нако отнесение некоторых из них к cribra
orbiralia было под сомнением, а у взрослых
часть поротических изменений может пред-
ставлять остаточные следы перенесенного в
детстве состояния (рис. 1). После исключе-
ния всех сомнительных случаев активная
cribra orbitalia наблюдалась у трех индиви-
дов – все на черепах детей старше 4 лет.
Изученная выборка по частоте cribra
orbiralia ближе к синхронным группам
Cамарского Поволжья (38 % у невзрослых и
18 % у взрослых [Murphy, Khokhlov, 2016]), а
по частоте гипоплазии – к детям и подрост-
кам Приуралья (наблюдалась у 56 % инди-
видов [Karapetian et al., 2021]).

Явных случаев поротического гиперос-
тоза свода черепа в анализируемых материа-
лах не отмечено 2. В то же время у ребенка
(0–1,5 года), чьи немногочисленные фрагмен-
тированные останки были расчищены в од-
ном из сосудов в яме 9, наблюдались измене-
ния на эктокране, по локализации и внешнему
виду согласующиеся с этим диагнозом. В ча-
стности, у него выявлены поротические изме-
нения на поверхности левой теменной (правая
сильно фрагментирована), верхней части лоб-
ной и затылочной костей (рис. 2). К сожале-
нию, ни лицевые кости, ни кости посткрани-
ального скелета не сохранились, что не по-
зволяет исключить другие патологические
состояния, также способные приводить к по-
ротическим изменениям на черепе (например,
инфекцию) [Ortner, 2003, p. 102, 370; Lewis,
2018, p. 198].

Наиболее примечательным случаем в
категории маркеров физиологического стрес-
са является ребенок в возрасте около 6 меся-
цев из ямы 6. На его костях определяются
признаки системного заболевания в виде пе-
риостальной реакции (череп и посткраниаль-
ный скелет), увеличения обхватов длинных
трубчатых костей, а также характерное рас-
ширение и «рыхлость» метафизов и грудин-
ных концов ребер (rachitic / scorbutic rosary).
На рентгенограмме (рис. 3) видно разреже-
ние кортикального слоя плечевой кости при
одновременном его утолщении по сравнению
с близким по возрасту ребенком из этого же
кургана без признаков патологии. Видно так-
же некоторое искривление диафиза поражен-
ной кости и «опущение» верхнего метафиза.
Аналогичная картина в той или иной степени
характерна и для других длинных трубчатых
костей. Хотя некоторые из наблюдаемых
признаков встречаются и при цинге, в сово-
купности характер изменений в наибольшей
степени согласуется с диагнозом рахит (см.:
[Brickley, Ives, 2008, p. 41–150]).

Травматические повреждения

В изучаемой группе зафиксировано не-
сколько переломов со следами заживления.
Большинство из них наблюдались на посткра-
ниальном скелете. Череп затронут только в
одном случае – это перелом носовых костей
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у молодой женщины из погребения 2А (инд. 2).
Насколько можно судить по небольшой вы-
борке, у женщин процент травм в целом выше,
чем у мужчин, как по индивидуальному сче-
ту (табл. 2), так и по элементам скелета
(табл. 3), причем у женщин травмы обнару-
живают большее разнообразие. Интересно
также, что у женщин наблюдается тенден-
ция к более частой травматизации костей вер-
хних конечностей (табл. 3). Три из четырех
женщин со следами переломов имели более
чем одну травмированную кость. Наиболее
яркий случай – это вышеупомянутая женщи-
на из погребения 2А, у которой обнаружены
помимо перелома носовых костей также пе-
реломы акромиона (с несращением), пятой
пястной кости и второй плюсневой (со сле-
дами воспаления). Как у мужчин, так и у
женщин практически все переломы костей
посткраниального скелета наблюдались с
левой стороны (8 из 10).

В группе детей небольшое число пере-
ломов было сосредоточено на туловище (на
ребре и на левой ключице). Все они зажив-
шие и, скорее всего, имеют случайный ха-
рактер. Так, у младенцев переломы клю-
чиц – это часто встречающаяся травма при
родах [Kaplan et al., 1998]. У одного подро-
стка – девушки 14–16 лет из погребения 26 –
отмечен отрывной перелом правой медиаль-
ной лодыжки с несращением, что согласу-
ется с более высоким процентом травма-
тизации посткраниального скелета у жен-
щин в этой выборке.

В литературе неоднократно отмечалось
преобладание (и в целом невысокая частота)
травм «бытового» характера на посткраниаль-
ном скелете и низкий процент боевых травм
черепа в группах срубной культуры Самарс-
кого Поволжья и Южного Урала, что отлича-
ет их от представителей ряда предшествую-
щих культур эпохи бронзы [Кузнецов, Хохлов,
1998; Бужилова, 2005; Хохлов, Китов, 2019;
Murphy, Khokhlov, 2016]. По данным А.А. Хох-
лова и Е.П. Китова [2019, с. 277], в материа-
лах срубной культуры среди травм черепа,
интерпретируемых как результат межлично-
стной агрессии, численно преобладают трав-
мы носовых костей. По данным А. Мерфи и
А.А. Хохлова, наиболее высокая частота пе-
реломов костей конечностей приурочена к

сериям полтавкинской культуры (14,7 %), наи-
более низкая – срубной культуры (4,6 %).
В отличие от более ранних культур, где все
травмы наблюдались на мужских скелетах, в
объединенной серии срубной культуры про-
цент травм у обоих полов был практически
идентичен (4,5 и 4,9 % соответственно).
В большинстве выборок эпохи бронзы наибо-
лее травмируемыми были кости предплечья
[Murphy, Khokhlov, 2016].

Помимо переломов в неплюевской вы-
борке довольно распространены и другие из-
менения, ассоциированные с травматическим
воздействием. В частности, наблюдается до-
вольно высокая частота рассекающего осте-
охондрита (osteochondritis dissecans), спон-
дилолиза (43 % взрослых костяков, при раз-
махе изменчивости этого показателя в груп-
пах с территории Европы и Азии в 0–22 %
[D’Angelo del Campo et al., 2017, p. 9–12]) и
грыж межпозвоночного диска (у всех взрос-
лых индивидов и у 2 подростков). Все эти из-
менения наблюдаются как на мужских, так
и на женских скелетах, а некоторые и на ске-
летах индивидов до 18 лет. Основная масса
дефектов, связанных с рассекающим остео-
хондритом, сосредоточена на костях стопы
(4 из 6 случаев), что отличает эту выборку от
синхронной детской и подростковой серии
Приуралья, в которой все дефекты приходи-
лись на коленный сустав [Куфтерин, Карапе-
тян, 2021].

Заметим, что помимо обычных узлов
Шморля, как правило множественных, у мно-
гих индивидов наблюдались крупные передние
межпозвоночные грыжи (рис. 4). На наш
взгляд, большинство грыж межпозвоночного
диска в этой выборке имеют травматическое
происхождение, а не являются манифестаци-
ей болезни Шейермана. На это указывает
совместное появление таких изменений со
спондилолизом и признаками спондилолисте-
за (погр. 2А инд. 2, погр. 5, погр. 30), дефор-
мирующим спондилезом (погр. 25), рассека-
ющим остеохондритом (погр. 2Б, погр. 26),
травмами посткраниального скелета (погр. 2А
инд. 2, погр. 2Б, погр. 25, погр. 26) и корти-
кальными деструкциями (stress lesions) в об-
ласти прикрепления мышц / связок пояса вер-
хних конечностей и плеча (погр. 2A инд. 1,
погр. 5, погр. 26).
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Следы воспаления (инфекции?)

Поражений, характерных для специфи-
ческих инфекций, в данной выборке не за-
фиксировано, также как и других изменений,
однозначно трактуемых как проявления ин-
фекций. Однако в ряде случаев отмечались
периостальные реакции и следы воспаления,
которые могут указывать как на инфекци-
онный процесс, так и на травматическое воз-
действие на мягкие ткани (табл. 4). Отме-
тим, что диагностика неспецифических ин-
фекций на детских скелетах крайне затруд-
нительна ввиду отсутствия критериев, отли-
чающих «физиологический» периостит, свя-
занный с активным процессом роста, от пе-
риостита, имеющего патологический харак-
тер [Lewis, 2018, p. 132–133]. Нами в под-
счет включены только те изменения, кото-
рые по своему характеру выбивались из об-
щей массы наблюдений.

Среди взрослых васкулярная реакция
(«порозные» изменения) на эктокране наблю-
далась только у двух наиболее возрастных
мужчин (35–45 и старше 50 лет из погр. 28
инд. 1 и погр. 32 инд. 1 соответственно). На
черепной коробке пожилого индивида, поми-
мо выраженной васкулярной реакции на лоб-
ной, теменных и затылочной костях, наблю-
далось заметное утолщение костей свода че-
репа. На сломе теменных и лобных костей в
области наиболее выраженной пористости
эктокрана видно, что свод утолщен за счет
наружной пластинки. Не исключено, что на-
блюдаемые изменения могли быть следстви-
ем хронической инфекции. У этого же инди-
вида наблюдаются следы инфекционного про-
цесса зубочелюстного аппарата (абсцесс, па-
родонтит) и хронического воспаления в лоб-
ном и максиллярном синусах. Можно предпо-
ложить, что инфекция, начавшаяся в зубоче-
люстном аппарате, распространилась и при-
вела к воспалению перикраниума.

Периостальная реакция на костях пост-
краниального скелета отмечена только в дет-
ской выборке (до 8 лет). В основном это были
длинные трубчатые кости, в одном случае –
лопатка. В этой выборке также отмечены
остеобластические изменения на внутренней
поверхности затылочных костей – отложения
грубоволокнистой костной ткани (тип B – fiber

bone) и скопление пор (тип A – inflammatory
pitting [Lewis, 2018, p. 143]).

Аномалии развития скелета

Из данной категории в выборке наблю-
дались аномалии зон оссификации, краниоси-
ностоз и аномалии развития зубочелюстной
системы. При этом такая часто встречающа-
яся аномалия, как spina bifida (расщепление
дуги позвонков), в группе взрослых не встре-
тилась. Почти все аномалии представляют
собой индивидуальные случаи. Различные
вариации строения черепа, включенные в про-
грамму дискретно варьирующих признаков,
обсуждались в другой публикации [Куфтерин,
2020] и здесь не затрагиваются.

Среди аномалий зон оссификации мож-
но отметить акромиальную кость правой ло-
патки у женщины (инд. 2) из погребения 9 и
раздвоенные медиальные клиновидные кости
в стопах мужчины из погребения 28. У жен-
щины из погребения 11 наблюдалась двусто-
ронняя таранно-пяточная коалиция. Область
срастания по периметру передних и средних
суставных поверхностей гладкая, признаков
предшествующего артроза, воспаления или ин-
фекции не наблюдается ни при визуальном ос-
мотре, ни на рентгенограмме. Все это свиде-
тельствует в пользу врожденного характера
данного дефекта, представляющего собой
аномалию сегментации на эмбриональном
этапе развития [Mann, Hunt, 2005].

Краниосиностоз наблюдался на черепе
молодого мужчины (18–22 года) из погребе-
ния 30, заключающийся в частичном синос-
тозе левого чешуйчатого и сагиттального шва
и синостозе левого затылочно-сосцевидного
шва. Данный индивид отличался также замет-
ной асимметрией лицевого отдела черепа, не-
которым смещением сагиттального шва вле-
во относительно медианной плоскости лобной
кости, ассиметрией посткраниального скеле-
та (левая плечевая кость на 7 мм длиннее пра-
вой, окружность ее головки больше на 10 мм;
лопатки визуально асимметричные).

В серии наблюдалось два случая аге-
незии вторых премоляров с ретенцией соот-
ветствующих молочных моляров. Это моло-
дой мужчина из погребения 2А (инд. 1) (аге-
незия правого P2) и девушка-подросток из по-
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гребения 26 (агенезия правого P2, P2 и лево-
го P2). В обоих случаях отсутствие закладок
вторых премоляров подтверждено рентгено-
графически.

Еще одна аномалия, вероятно врожден-
ного характера, наблюдалась на черепе мо-
лодой женщины из погребения 8 (инд. 1).
У нее прослеживается стеноз (сужение) обо-
их наружных слуховых проходов (см.: [Lewis,
2018, p. 28]).

Обсуждение

В целом выборка из кургана 1 Неплюев-
ского могильника демонстрирует сходство с
материалами из других синхронных памятни-
ков Южного Урала и Самарского Поволжья
[Бужилова, 2005; Куфтерин, Нечвалода, 2016;
Перерва, Капинус, 2019; Куфтерин, Карапетян,
2021; Muphy, Khokhlov, 2016]. В частности, в
ней довольно распространены такие маркеры
физиологического стресса, как ГЭЗ и cribra
orbitalia. Как и в других срубных и срубно-
алакульских сериях региона, скелеты из дан-
ного кургана не обнаруживают изменений,
характерных для специфических инфекций.
В то же время на некоторых скелетах встре-
чаются периостальные изменения, не исклю-
чающие заболеваемость неспецифическими
инфекциями, что было отмечено и на других
синхронных сериях региона [Muphy, Khokhlov,
2016]. Некоторой отличительной чертой не-
плюевской серии является относительно вы-
сокая частота переломов костей и явное их
преобладание у женщин.

В палеопатологической литературе
cribra orbitalia и поротический гиперостоз
традиционно рассматриваются как маркеры
анемии в детском возрасте, вызванные таки-
ми состояниями, как дефицит железа, вита-
мина В12, паразитарные инфекции, инфекции
желудочно-кишечного тракта, наследствен-
ные формы анемии (серповидноклеточная,
талассемия), и некоторыми другими [Ortner,
2003, p. 363–364; Lewis, 2018, p. 196]. Малове-
роятно, что среди населения срубной и ала-
кульской культур обсуждаемого региона столь
часто встречались наследственные формы
анемии, которые в основном приурочены к
южным регионам, где распространена маля-
рия [Ortner, 2003, p. 364–365, 367].

Относительно высокая частота cribra
orbitalia среди обитателей степных и лесо-
степных областей в позднем бронзовом веке
может быть связана с употреблением этими
группами в пищу рыбы – частого источника
паразитарных инфекций [Walker, 1986]. В ча-
стности, присутствие рыбы в качестве одно-
го из компонентов белковой диеты установ-
лено в ходе исследований почвенных слоев из
заполнения объектов синташтинского и сруб-
но-алакульского времени поселения Каменный
Амбар, расположенного, так же как и могиль-
ник Неплюевский, в долине р. Карагайлы-Аят.
В макроостатках доминирует чешуя, в мень-
ших количествах определяются мелкие кос-
ти и позвонки [Stobbe et al., 2013, р. 235–236,
fig. 1–2]. Обогащение пищи пресноводной
рыбой не исключается и по результатам изо-
топного анализа материалов эпохи средней и
поздней бронзы региона [Ventresca Miller et al.,
2014; Hanks et al., 2018].

С другой стороны, употребление преиму-
щественно молочной продукции, а не мяса –
важнейшего источника железа в рационе
[Bothwell et al., 1989] могло приводить к раз-
витию анемичных состояний, обусловленных
недостатком этого микроэлемента в пище. Ее
обогащение коровьим молоком само по себе
могло приводить к анемичным состояниям у
маленьких детей, так как, попадая в незре-
лую пищеварительную систему ребенка, пос-
леднее способно вызывать внутренние крово-
течения [Lewis, 2018, p. 197]. Повсеместное
употребление молочных продуктов в пищу у
населения бронзового века степных регионов
было показано недавними исследованиями
содержания молочных протеинов в образцах
зубного камня, в том числе на материалах
Неплюевского могильника [Scott et al., 2022].

Судя по литературным данным, такие
состояния, как цинга или рахит, для населе-
ния эпохи поздней бронзы Южного Урала и
Самарского Поволжья не характерны [Бужи-
лова, 2005; Куфтерин, Нечвалода, 2016; Куф-
терин, Карапетян, 2021; Muphy, Khokhlov,
2016]. Лишь в одной из публикаций по мате-
риалам могильника Красносамарский IV Са-
марской области отмечается, что «признаки...
пороза костей свода и лицевого отделов че-
репа, указывающие на развитие такого забо-
левания, как цинга... характерны для выбор-
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ки неполовозрелых индивидов» [Перерва, Ка-
пинус, 2019, с. 148]. В исследованных нами
материалах признаков, однозначно указываю-
щих на цингу, не отмечено. Что касается ра-
хита, то изменения, согласующиеся с этим
диагнозом, зафиксированы только на одном
скелете ребенка грудного возраста. Наблю-
даемая патология у данного ребенка, скорее
всего, является результатом стечения небла-
гоприятных обстоятельств: рождение в пери-
од низкой инсоляции, дефицит витамина D в
организме матери в период внутриутробного
развития, наличие у ребенка врожденных на-
рушений метаболизма и т. п. [Lewis, 2018,
p. 209–210]. Отсутствие убедительно диагно-
стированных случаев цинги на материалах эпо-
хи бронзы изучаемого региона указывает на
то, что питание обсуждаемых групп, скорее
всего, дополнялось растительными (дикорас-
тущими?) продуктами, богатыми витамином
С. Практически полное отсутствие явных слу-
чаев рахита может быть связано, в том чис-
ле, с постоянным употреблением молочных
продуктов с высоким содержанием кальция,
способного частично компенсировать сезон-
ную нехватку в витамине D [Козлов, Вершуб-
ская, 2017], и, возможно, употреблением в
пищу пресноводной рыбы, в жире которой со-
держится определенное количество этого ви-
тамина [Козлов, Вершубская, 2019].

Интересно, что ни в одной из работ, по-
священных исследованию материалов эпохи
бронзы региона, не отмечено изменений, ха-
рактерных для специфических инфекций [Бу-
жилова, 2005; Ражев, Епимахов, 2005; Куфте-
рин, Нечвалода, 2016; Перерва, Капинус, 2019;
Куфтерин, Карапетян, 2021; Murphy, Khokhlov,
2016], в том числе зоонозных – таких как бру-
целлез или туберкулез 3, распространенность
которых ожидаема в скотоводческих группах,
тесно контактирующих с одомашненными
животными и употребляющих в пищу продук-
ты животноводства. Связано ли это с низкой
плотностью соответствующих патогенов в
изучаемых группах, с низкой или, наоборот,
высокой адаптированностью групп к взаимо-
действию с ними, с эффективной термичес-
кой обработкой пищи – вопрос, требующий
дальнейших и более углубленных исследова-
ний. Учитывая предполагаемую высокую дет-
скую смертность, в этих коллективах, веро-

ятно, циркулировали остропротекающие или
вирусные инфекции, не оставляющие следов
на костях. Ранее такое допущение было сде-
лано при анализе детских скелетов из курга-
нов 5 и 9 могильника Неплюевский [Луайе,
Шарапова, 2017, с. 105, 109]. Это подтверж-
дается обнаружением ДНК возбудителя чумы
[Spyrou et al., 2018] и вируса гепатита В
[Kocher et al., 2021] в образцах зубов из па-
мятников срубной культуры. Д.И. Ражев и
А.В. Епимахов [2005], обсуждая феномен
многочисленности детских погребений в мо-
гильниках эпохи бронзы региона, не исклю-
чают распространенность в этих группах
ящура – зоонозного заболевания вирусной
природы, которое преимущественно поража-
ет детей.

По характеру травм рассмотренная се-
рия из Неплюевского могильника, с одной сто-
роны, обнаруживает такие типичные для на-
селения срубного времени черты, как отсут-
ствие боевого травматизма, наличие перело-
ма носовых костей и, скорее всего, бытовой
характер травм посткраниального скелета.
Наиболее часто травмируемой частью ске-
лета оказались кости верхних конечностей, что
согласуется с данными по другим синхронным
выборкам. Однако в неплюевской серии про-
цент переломов заметно выше, чем в целом
по памятникам эпохи поздней бронзы Волго-
Уралья, при этом большинство переломов со-
средоточено на женских скелетах, что также
является отличительной чертой серии. В то
же время такие маркеры физического стрес-
са (нагрузки?), как osteochondritis dissecans,
спондилолиз и грыжи межпозвоночного дис-
ка, встречаются как на мужских, так и на жен-
ских скелетах. Отметим, что интерпретация
некоторых переломов на женских скелетах
неоднозначна и не исключает межличностную
агрессию. В частности, травма локтевой кос-
ти у женщины из погребения 25 представляет
собой типичный случай парирующего перело-
ма [Judd et al., 2018], травма носовых костей
у женщины из погребения 2А (инд. 2), скорее
всего, получена при ударе в лицо, перелом угла
среднего ребра у, вероятно, женщины из по-
гребения 9 мог быть следствием как паде-
ния, так и травмы от удара тупым предме-
том, включая умышленный удар [Sirmali et al.,
2003]. К сожалению, небольшой объем изуча-



108

M.K. Karapetian, S.V. Sharapova. Pathological Changes on Skeletons from the Bronze Age Neplyuevsky Cemetery

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2022. Vol. 21. No. 2

емой выборки взрослых не позволяет говорить
о том, насколько достоверны различия в ха-
рактере распределения травм между мужчи-
нами и женщинами и чем отличается эта груп-
па от групп Волго-Уральского региона – об-
разом жизни или более низким социальным
статусом женщин.

Заключение

Приведенные результаты палеопатологи-
ческого изучения индивидов из кургана 1 мо-
гут оказаться значимыми в плане гипотети-
ческих предположений появления такого кур-
гана-кладбища. Микростратиграфия и планиг-
рафия объектов позволяют допустить, что
временной разрыв между разными захороне-
ниями не был большим. Нами не зафиксиро-
ваны случаи наложения или нарушения кон-
туров могильных ям при возведении новых, а
некоторые погребения имели общие надмо-
гильные конструкции [Карапетян и др., 2019].
Установленные антропологическими исследо-
ваниями возможные родственные связи внут-
ри курганной выборки [Куфтерин, 2020] так-
же согласуются с археологическими данны-
ми об относительной синхронности исследо-
ванных погребальных комплексов.

В кургане преобладают одиночные за-
хоронения [Карапетян и др., 2019]. Это отли-
чает рассматриваемую выборку от материа-
лов, например, синташтинского времени до-
лины р. Карагайлы-Аят (Каменный Амбар 5),
где велика доля коллективных детских захо-
ронений, что может указывать на социальную
селективность и существование «сакральных»
эпидемий [Ражев, Епимахов, 2005]. В то же
время количественное преобладание детей в
изучаемой нами группе и возможные родствен-
ные связи между погребенными позволяют
предположить, что одной из основных причин
смертности были инфекции. Следующим зве-

ном в цепочке рассуждений является отсут-
ствие признаков межгрупповых конфликтов, что
не исключает их внутри коллектива.

Основой существования изучаемого на-
селения являлось комплексное животновод-
ство [Рассадников, 2016] с сопутствующими
ему зоонозными инфекциями, которые, одна-
ко, на исследованных скелетах достоверно не
выявляются. Реконструируемые среда обита-
ния и система расселения позволяют полагать
сравнительно высокую плотность населения
[Епимахов, 2009; Булакова, Костомаров, 2020],
что также может быть ассоциировано с по-
вышенной патогенной нагрузкой среды. Ар-
хеологическим проявлением этого стало воз-
никновение больших некрополей, среди кото-
рых могильник Неплюевский.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Частоты встречаемости маркеров физиологического стресса на скелетах из
кургана 1 Неплюевского могильника

Table 1. Frequencies of markers of physiological stress on skeletons from Neplyuevsky kurgan 1

Патологические изменения 0–18 лет >18 лет Всего 
% N % N % N 

Cribra orbitalia 21,4 14 0,0 10 12,5 24 
Другие поротические изменения в глазницах 28,6 14 40,0 10 33,3 24 
ГЭЗ (I&C) 50,0 10 55,0 9 52,6 19 
Цинга 0,0 14 0,0 10 0,0 24 
Рахит (активный / перенесенный) 6,7 15 0,0 10 4,0 25 
 

Таблица 2. Частоты встречаемости повреждений травматического характера на скеле-
тах из кургана 1 Неплюевского могильника (индивидуальный счет)

Table 2. Frequencies of lesions of traumatic origin on skeletons from Neplyuevsky kurgan 1
(crude prevalence)

Локализация <18 лет >18 лет Всего 
Мужчины Женщины % N % N % N % N 

Прижизненные переломы костей 
Череп 0,0 14 0,0 5 20,0 5 4,2 24 
Посткраниальный скелет 25,0 12 40,0 5 57,1 7 37,5 24 

Другие изменения травматического характера 
Osteochondritis dissecans 30,0 10 40,0 5 16,0 6 28,6 21 
Спондилолиз 0,0 12 33,3 3 50,0 4 15,7 19 
Грыжи межпозвоночного диска 16,7 12 100,0 5 100,0 5 54,5 22 
Оссифицированные поднадко-
стничные гематомы 

7,1 * 14 20,0 ** 5 0,0 7 7,7 26 

 

Примечание. * – один случай – на левой лобковой кости ребенка 3–4 лет; ** – один случай – на внутрен-
ней поверхности правой ветви нижней челюсти мужчины 18–22 лет.

Таблица 3. Частоты встречаемости переломов костей постраниального скелета на ма-
териалах из кургана 1 Неплюевского могильника (поэлементный счет)

Table 3. Frequencies of postcranial bone fractures on skeletons from Neplyuevsky kurgan 1
(true prevalence)

Локализация <18 лет >18 лет Всего Мужчины Женщины 
% N % N % N % N 

Ребра 0,5 194 0,0 55 1,6 61 1,0 310 
Ключица 4,2 24 0,0 8 0,0 11 2,3 43 
Лучевая 0,0 17 0,0 7 11,1 9 2,9 35 
Локтевая 0,0 23 0,0 8 33,3 6 5,4 37 
Пястные кости 0,0 52 0,0 36 8,0 25 1,8 113 
Тазовые кости (ilium) 0,0 27 11,1 9 0,0 7 2,3 43 
Большая берцовая 3,7 27 0,0 8 0,0 8 2,3 43 
Кости стопы 0,0 39 3,4 28 2,9 34 1,9 105 
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Таблица 4. Встречаемость изменений, интерпретируемых как следы воспаления, на
скелетах из кургана 1 Неплюевского могильника

Table 4. Frequencies of inflammatory lesions on skeletons from Neplyuevsky kurgan 1

Тип изменений <18 лет >18 лет Всего 
Мужчины Женщины % N % N % N % N 

Васкулярная реакция на черепе 7,1 * 14 40,0 5 0,0 5 12,5 24 
Периостальная реакция на костях 
посткраниального скелета 

33,3 12 0,0 5 0,0 7 12,5 24 

Изменения на внутренней поверх-
ности затылочной кости 

14,3 14 0,0 5 0,0 5 8,3 24 

Примечание. * – в подсчет включен случай, описанный в разделе «Маркеры физиологического стрес-
са» и, возможно, представляющий поротический гиперостоз.

Рис. 1. Примеры поротических изменений на верхних стенках глазниц у индивидов из кургана 1
Неплюевского могильника (фото М.К. Карапетян):

а, б – изменения, определенные как cribra orbitalia (балл 2 и 1 соответственно);
в – изменения, возможно представляющие собой периостальную реакцию;

г – изменения неустановленного характера (остаточная cribra orbitalia или следы от сосудов)

Fig. 1. Examples of porotic changes on the upper orbital roof in individuals from the Neplyuevsky kurgan 1
(photo by M.K. Karapetian):

а, б – changes diagnosed as cribra orbitalia (score 2 and 1 respectively); в – possible periosteal reaction;
г – changes of unspecified origin (healed cribra orbitalia or traces from vessels)
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Рис. 2. Возможный случай поротического гиперостоза на эктокране ребенка 0–1,5 лет из ямы 9
(фото М.К. Карапетян)

Fig. 2. Possible case of porotic hyperostosis on the ectocranial surface of a 0–1.5 year-old child from pit 9
(photo by M.K. Karapetian)
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Рис. 3. Сравнение рентгенограмм плечевых костей ребенка из ямы 6
с признаками патологического состояния (слева) и близкого по продольным размерам костей ребенка

из ямы 15 (индивид 1) без признаков патологический изменений (справа).
Рентгенограммы выполнены М.К. Карапетян

Fig. 3. An X-ray of a child from pit 6 showing signs of pathological condition (to the left)
compared to an X-ray of a child (skeleton 1) with similar bone dimensions from pit 15 (to the right)

with no signs of pathological changes.
X-ray performed by M.K. Karapetian
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Рис. 4. Примеры изменений травматического характера на скелетах из кургана 1 Неплюевского могильника:
а – рассекающий остеохондрит на таранной кости мужчины 35–45 лет из погр. 28;

б – рассекающий остеохондрит на дистальном эпифизе большой берцовой кости ребенка около 5 лет из погр. 6;
в – крупные передние грыжи межпозвоночного диска на поясничных позвонках мужчины 20–30 лет из погр. 2Б;

г – следы перелома левой V пястной кости у женщины 25–35 лет из погр. 25;
д – отрывной перелом бугристости левой V плюсневой кости у мужчины 18–22 лет из погр. 30.

Фото М.К. Карапетян

Fig. 4. Examples of lesions of traumatic origin on skeletons from the Neplyuevsky kurgan 1:
а – osteochondritis dissecans on the left talus of a 35–45 year-old male from grave 28;

б – osteochondritis dissecans on the distal epiphysis of the tibia in a 5 year-old child from grave 6;
в – traces of large anterior intervertebral disc hernia on lumbar vertebrae of a 20–30 year-old male from grave 2Б;

г – a healed fracture of the 5th left metacarpal in a 25–35 years old female from grave 25;
д – an avulsion fracture of the 5th left metatarsal in an 18–22 year-old male from grave 30.

Photos by M.K. Karapetian
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