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Abstract. Introduction. This paper presents results of an anthropological and paleopathological studies of newly
excavated materials from the Karanayevsky cemetery located in the Southwestern Bashkortostan and attributed to
Srubnaya culture. The goal of this study was to introduce new data from kurgan 2, as well as to compare this sample with
the samples from other Karanayevsky kurgans, and with synchronous population characteristics of the region. Discussion
involves skeletal material from 12 individual burials (nine children and three adults). Methods. Sex, age and the state of
preservation/completeness of the remains were assessed. We performed a morphometric study, an analysis of dental
morphology, description of pathologies and individual characteristics, taking into consideration the recommendations in
the specific literature. The Spearman’s rank correlation coefficient was used to test for the relationship between skeletal
preservation, sex, age, and grave construction. A single cranium from the kurgan was compared with the pooled samples
from the region using Heincke’s method. The Fisher’s exact test was used to assess the possible statistical differences in
frequencies of dental non-metric traits between the Karanayevsky kurgan 2 sample and the pooled Srubnaya samples of
the Pre-Urals. Analysis. The skeleton preservation appears to be related to the age of the buried, but to a greater extent
varies depending on the depth of the grave. The female skull from kurgan 2 shows characteristics of European ancestry
and has mesomorphic morphology with a medium or slightly weakened horizontal and vertical profiling. It shows
similarity to the pooled Srubnaya craniological series from the forest-steppe subareas. The dental morphology observed
in the sample corresponds to the archaic gracile variant of European ancestry. Osteometric data characterize adult
individuals as representatives of the mesomorphic, moderately massive group with reduced or medium limb length. Like
in other groups of the region, the sample is defined by the predominance of dental calculus and dental chips, some
markers of physiological and mechanical stress and the absence of indicators of specific infections. Results. In general,
the Karanayevsky kurgan 2 skeletal sample corresponds to the characteristics of other Karanaevsky cemetery
samples, and is consistent with the results on the synchronous sites of the Pre-Urals and Trans-Urals.

Key words: Bronze Age, Southern Pre-Urals, biological anthropology, craniometrics, dental anthropology,
osteometrics, paleopathology.
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Аннотация. Введение. Представлены результаты антропологического и палеопатологического иссле-
дования новых материалов из Каранаевского могильника срубной культуры на юго-западе Башкортостана.
Помимо введения в оборот данных по раскопанному кургану 2 преследовалась цель сопоставления полу-
ченной выборки с другими курганами могильника, а также характеристиками синхронного населения реги-
она. Обсуждается материал из 12 индивидуальных захоронений (девять детских и три взрослых скелета).
Методы. Останки изучались на предмет оценки пола, возраста, степени сохранности и комплектности. Про-
ведено морфометрическое исследование, анализ морфологии зубов, определение патологий и индивидуаль-
ных особенностей с учетом рекомендаций специальной литературы. Взаимосвязь между сохранностью ске-
летов, половозрастными характеристиками и конструктивными особенностями погребений изучалась с при-
менением корреляции Спирмена. Единичный краниологический материал из кургана сопоставлен с серий-
ным по региону с использованием метода Гейнке. Достоверность различий частот одонтоскопических при-
знаков в выборке и сборной серии срубников Приуралья оценивалась с помощью точного критерия Фише-
ра. Анализ. Сохранность скелетов оказывается связанной с возрастом погребенных, но в большей степени
изменяется в зависимости от глубины могильной ямы. Женский череп из кургана 2 мезоморфный, европе-
оидный, со средним или несколько ослабленным горизонтальным и вертикальным профилем. Аналогии ему
усматриваются в краниологических сериях лесостепных субареалов срубной культуры. Особенности зубов
позволяют отнести выборку к архаичному грацильному европеоидному одонтотипу. Остеологические дан-
ные характеризуют взрослых индивидов как представителей мезоморфной, среднемассивной группы с по-
ниженной или средней длиной конечностей. Как и для других групп региона, для выборки характерна рас-
пространенность зубного камня и травм зубов, некоторых маркеров физиологического и механического
стресса при отсутствии индикаторов специфических инфекций. Результаты. В целом характеристики рас-
сматриваемой выборки соответствуют данным, полученным при исследовании других курганов Каранаев-
ского могильника, и согласуются с результатами изучения синхронных комплексов Приуралья и Зауралья.

Ключевые слова: эпоха бронзы, Южное Приуралье, биологическая антропология, краниометрия, одон-
тология, остеометрия, палеопатология.
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Введение

В 2022 г. археологическая экспедиция
Стерлитамакского историко-краеведческого
музея под руководством одного из авторов
возобновила исследования Каранаевского
могильника срубной культуры в Южной Баш-
кирии (Стерлибашевский район Республики
Башкортостан). В группе первоначально на-

считывалось 13 курганных насыпей, одна из
которых была раскопана в 1970 г., четыре – в
период между 2008 и 2014 гг., а другие оста-
вались не исследованными [Морозов, Пше-
ничнюк, 1976; Чаплыгин, Куфтерин, 2010]. Те-
кущими раскопками по Открытому листу
М.С. Чаплыгина был вскрыт курган 2 диамет-
ром 16 м и высотой 0,34 м. Ранее по образцу
из двойного погр. 5 Каранаевского кургана 7



Нижневолжский археологический вестник. 2024. Т. 23. № 1 7

М.К. Карапетян, В.В. Куфтерин, М.С. Чаплыгин. Новые палеоантропологические материалы

методом молекулярных часов была получе-
на медианная дата 3450 BP [Kocher et al., 2021,
fig. S1] – XV в. до н.э., что соответствует от-
несению материалов могильника к развито-
му этапу срубной культуры Южного Приура-
лья [Чаплыгин, Куфтерин, 2010].

Результаты изучения скелетных остан-
ков, полученных при исследовании Каранаев-
ских курганов, представлены в археологичес-
ких отчетах (за исключением утраченных
материалов из раскопок 1970 г.) и частично
опубликованы в сводных работах по срубной
культуре Приуралья [Куфтерин, Карапетян,
2021; Куфтерин, Нечвалода, 2021; Karapetian
et al., 2021]. Настоящая работа, преследуя
цель оперативного введения в научный обо-
рот новых палеоантропологических материа-
лов, предполагает сопоставление выборки, по-
лученной в результате раскопок кургана 2, с
данными по другим курганам могильника и,
шире, с антропологическими и палеопатоло-
гическими характеристиками синхронного
населения региона в целом. Примечательно в
этой связи, что впервые из раскопок Каранаев-
ского могильника получен единичный кранио-
логический материал, пригодный для полноцен-
ного краниометрического исследования – пол-
ностью сохранный череп из погребения 4.

Материал и методы

Скелетная выборка, полученная в резуль-
тате раскопок кургана 2 Каранаевского мо-
гильника, включает материал из 12 индиви-
дуальных захоронений. Девять погребений
содержали скелетные останки детей различ-
ных возрастов, три – взрослых (старше 18 лет)
индивидов.

Формализованная оценка комплектности
скелетов проводилась с использованием ин-
декса сохранности PI (“preservation index”),
предложенного в работе Ф. Уокера с соавто-
рами [Walker et al., 1988]. Поскольку сохран-
ность прямо скоррелирована с комплектнос-
тью (но не наоборот), а преднамеренные из-
менения комплектности скелетов по матери-
алам раскопок кургана не зафиксированы, да-
валась и категориальная оценка степени со-
хранности костной ткани [Куфтерин и др.,
2022]. Общая оценка возрастной и половой
принадлежности скелетных останков взрослых

индивидов производилась с использованием
комплекса стандартных макроморфологичес-
ких методик [Buikstra, Ubelaker, 1994, p. 15–
38]. Регистрация признаков зубной и скелет-
ной зрелости у детей осуществлялась с при-
менением авторского протокола [Карапетян,
Куфтерин, 2020] и последующей оценкой зуб-
ного [AlQahtani et al., 2010] и скелетного
[Schaefer et al., 2009] возрастов. Взаимосвязь
между комплектностью и сохранностью ске-
летов, биологическим возрастом индивидов и
конструктивными особенностями могильной
ямы (средняя глубина от материковой поверх-
ности, наличие или отсутствие перекрытия)
тестировалась с помощью коэффициента
ранговой корреляции Спирмена rs (p < 0,05).

Измерения черепов и их фрагментов, а
также костей посткраниального скелета про-
водились по системе Мартина [Алексеев,
Дебец, 1964; Алексеев, 1966] в рамках крани-
ологического бланка Института антропологии
МГУ и остеологического бланка Института
этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Для
ориентировочной оценки морфологической
близости черепа из погр. 4 к краниологичес-
ким сериям локальных вариантов срубной
культуры Волго-Уралья [Хохлов, 2017, с. 120–
124], а также срубно-алакульского типа памят-
ников и алакульской культуры [Китов, 2011]
использован метод Гейнке. Рассчитывалась
взвешенная сумма отклонений величин 16
краниометрических признаков от средних по
сериям, отнесенных к соответствующим дис-
персиям (эмпирическим либо стандартным)
[Рогинский, Левин, 1978, с. 355–357; Филип-
ченко, 1978, с. 117–120]. Для корректного при-
менения метода Гейнке, заметно скоррелиро-
ванные признаки (r  0,5), например (№ по
Мартину), 9 и 43, 48 и 55, 43 и 45, совместно
не использовались [Евтеев, 2014; Пежемский,
Федорчук, 2020].

Индивидуальная вариабельность пост-
краниальных размеров эмпирически оценива-
лась как на фоне средних по суммарной се-
рии из памятников поздней бронзы региона 2,
так и в общемировом масштабе изменчиво-
сти остеометрических показателей и индек-
сов, согласно существующим рубрикациям
[Мамонова, 1986; St. Hoyme, İşcan, 1989]. Для
практически полностью комплектного пост-
краниума из погр. 6 дополнительно рассчи-
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таны генерализованные параметры условной
величины (УПВС 1) [Пежемский, 2011, с. 19]
и объема скелета (УПОС) [Дебец, Дурново,
1971, с. 32].

Одонтологическое исследование прове-
дено по сокращенной программе [Зубов, 1973,
с. 72], включавшей измерение двух основных
диаметров моляров и расчет величины сред-
него модуля их рядов, а также оценку 9 опи-
сательных признаков для обеих сторон челю-
стей [Зубов, 1968]. Для проверки достоверно-
сти различий частот одонтоскопических при-
знаков в изученной выборке и сборной серии
срубной культуры Южного Приуралья [Куф-
терин, Нечвалода, 2021] использовался дву-
сторонний точный критерий Фишера (p < 0,05).

Определение индивидуальных особенно-
стей скелетов и патологий, включая элемен-
тарную дифференциальную диагностику, про-
водилось с использованием рекомендаций спе-
циальной литературы [Mann, Hunt, 2005; Lewis,
2018]. Градации развития ряда остеоскопичес-
ких и палеопатологических признаков приве-
дены в соответствии с протоколами, представ-
ленными в сводке «Историческая экология
человека» [Бужилова, 1998; Медникова, 1998].

Анализ

Половозрастная структура выборки
и особенности сохранности скелетных
останков. В кургане 2 содержались захоро-
нения взрослых обоего пола и детей в возрас-
те от 2–3 до 12 лет (табл. 1). Индекс сохран-
ности по выборке варьирует в диапазоне от 0
(целые длинные кости отсутствуют) до 1 (пол-
ностью комплектный скелет). По категориаль-
ной оценке сохранность костной ткани также
изменяется от «плохой» до «хорошей». Плохо
сохранившиеся останки детей из погр. 7, 8 и 9
планиграфически приурочены к юго-восточ-
ному сектору кургана (рис. 1). В северо-вос-
точном и юго-западном секторах обнаруже-
но по четыре захоронения (три детских и одно
взрослое в первом случае, два детских и два
взрослых – во втором). Центральным явля-
лось детское захоронение – погребение 12.
В трех случаях (погр. 1, 5 и 7) над могильной
ямой имелось каменное перекрытие. По уг-
лубленности в материк погребения можно раз-
делить на три группы: слабо углубленные

(средняя глубина в материке 10–17 см – погр.
1, 3, 5, 7, 9 и 12), средней глубины (погр. 11 –
29 см) и глубокие (больше 40 см – погр. 2, 4, 6
и 10). Детское погр. 8 было совершено в по-
гребенной почве.

Судя по результатам корреляционного
анализа, степень сохранности костной ткани
ожидаемо прямо и в высшей степени досто-
верно связана с индексом сохранности – ком-
плектностью скелетов (rs = 0,91; p = 0,000).
Сам индекс сохранности достоверно связан
корреляцией средней силы с возрастом погре-
бенных (rs = 0,61; p = 0,037), но в большей сте-
пени изменяется в зависимости от глубины
могильной ямы (rs = 0,87; p = 0,000). То же,
естественно, касается категориальных оценок
сохранности: связь показателя с глубиной
могильной ямы сильная (rs = 0,73; p = 0,007), с
возрастом погребенных – средняя (rs = 0,63;
p = 0,028). Наличие перекрытий обнаружило
лишь одну статистически достоверную связь
средней силы (причем обратную) – с глубиной
могильной ямы (rs = –0,59; p = 0,045). В иссле-
дованном кургане каменные перекрытия харак-
терны для менее глубоких могил.

Характеристика краниологического
материала. Женский череп из погр. 4 (рис. 2)
имеет большой продольный (178 мм), сред-
ний поперечный (137 мм) и средний, на грани-
це с большими величинами, высотный диа-
метр от базиона (130 мм). По указателям
черепная коробка мезокранная (77,0), орто- и
метриокранная (73,0 и 94,9) – среднедлинная
и средневысокая, овоидных очертаний. Лоб
широкий абсолютно (наименьшая ширина –
97 мм) и относительно (70,8 – мегазем), в про-
филь прямой (угол от назиона – 87°, от гла-
беллы – 81°). Надпереносье (балл 2,5), над-
бровные дуги (балл 1) и сосцевидный отрос-
ток (балл 1) выражены слабо. Затылочный
бугор средневыступающий (балл 2). Лицевой
отдел средней или большой ширины (скуло-
вой диаметр – 127? мм) и средней или малой
высоты (верхняя высота – 64 мм), мезенный
(50,4) и мезопрозопный (85,8). Горизонтальная
профилировка на верхнем уровне умеренная
(назо-малярный угол – 143,7°), на нижнем –
довольно хорошая (зиго-максиллярный угол –
129,5°). Вертикальный профиль мезогнатный
(81°). Грушевидное отверстие средней или
малой высоты (48 мм) и довольно широкое
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(26 мм), с острым нижним краем. Нос по ука-
зателю хамеринный (54,2), хорошо выступа-
ющий (27°). Симотическая высота большая
(3,6 мм), хорда – очень малая (4,6 мм), вели-
чина симотического указателя, соответствен-
но, находится за верхней границей размаха
изменчивости (85,7). Дакриальные размеры
(указатель – 66,3, высота – 11,0 мм, хорда –
16,6 мм) также свидетельствуют об очень
хорошем выступании переносья. Орбиты ши-
рокие (максилло-фронтальная ширина – 42 мм,
дакриальная – 39 мм), скорее низкие абсолют-
но (33 мм) и средневысокие по указателям
(78,6 и 84,6).

В целом череп из погр. 4 представляет
мезоморфный европеоидный комплекс со
средним или несколько ослабленным по ев-
ропеоидному масштабу горизонтальным и
вертикальным профилем. Аналогии ему ус-
матриваются в женских краниологических
сериях лесостепных субареалов срубной
культуры [Хохлов, 2017, с. 120–124]. Судя по
величинам квадратов уклонений от средних
по сериям (формула Гейнке), каранаевский
череп, вероятнее всего, входил в группу, мор-
фологически близкую представителям сама-
ро-сокской, а также поволжской и приураль-
ской лесостепных локально-территориальных
групп срубного населения (табл. 2). Наибо-
лее заметны его отличия от долихокранных,
резко профилированных по горизонтали и
сравнительно высоколицых черепов немно-
гочисленных представителей степного суба-
реала срубной культуры, особенно его повол-
жской части. Морфологическое сходство
черепа из погр. 4 с немногочисленными се-
риями срубно-алакульского культурного типа
и алакульской культуры Южного Урала не
очевидно.

На мужском черепе из погр. 5 в силу
сохранности можно осуществить лишь не-
большую часть измерений мозговой коробки.
Она овоидной формы, долихокранная (73,3), с
очень большим продольным (191 мм) и сред-
ним поперечным (140? мм) диаметрами, сред-
нешироким лбом (наименьшая ширина –
94 мм, указатель – 67,1) и очень хорошо вы-
раженным рельефом (надпереносье – балл 5,
надбровные дуги – балл 2, затылочный бу-
гор – балл 4, сосцевидный отросток –
балл 2,5). Мужской череп из погр. 6 сильно

фрагментирован, не подлежит реставрации и
морфометрическому исследованию.

Одонтологическая характеристика.
Абсолютные размеры моляров в изученной
выборке небольшие, заметно ниже средних
значений в общемировом масштабе (табл. 3).
Средние модули ряда верхних и нижних мо-
ляров у индивидов, захороненных в кургане 2,
составляют величину менее 10,0. Микродон-
тизм в исследованной выборке выражен го-
раздо отчетливее, чем в суммарной серии
срубной культуры Южного Приуралья [Куф-
терин, Нечвалода, 2021, с. 10], и представля-
ет для ряда верхних моляров мировой мини-
мум показателя [Зубов, 1973, с. 79]. По час-
тотам встречаемости основных одонтоско-
пических признаков достоверных различий
со сборной серией приуральских срубников
не выявляется [Куфтерин, Нечвалода, 2021,
с. 71]. Относительно последней в исследуе-
мой выборке по эмпирической оценке несколь-
ко повышена частота эмалевых затеков и ди-
стального гребня тригонида (для левого квад-
ранта нижней челюсти), однако различия не
достигают уровня статистической значимос-
ти (табл. 4). Отсутствие шестибугорковых и
высокая частота четырехбугорковых форм
нижних моляров, отсутствие лопатообразных
резцов (три наблюдения), наряду с повышен-
ной встречаемостью дистального гребня по-
зволяют рассматривать захороненных в кур-
гане 2 (равно как и срубников Приуралья в
целом) в качестве представителей архаично-
го грацильного европеоидного одонтологичес-
кого типа.

Морфология посткраниальных скеле-
тов. Продольные размеры всех имеющихся
длинных костей двух мужских (погр. 5 и 6) и
одного женского (погр. 4) скелетов заметно
ниже средних величин в суммарной серии эпо-
хи поздней бронзы региона (табл. 5). В обще-
мировом масштабе изменчивости длины всех
костей обоих мужских скелетов, за исключе-
нием правой бедренной скелета из погр. 6 ока-
зываются средними. Последний скелетный
элемент характеризуется малой длиной [Пе-
жемский, 2011, с. 17]. Женский скелет харак-
теризуется плечевыми костями малой или
средней длины и среднедлинными ключица-
ми [Мамонова, 1986]. Значительными вели-
чинами периметров длинных костей как в син-
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хронном региональном, так и в общемировом
масштабе выделяется скелет из погребения 5.
Периметры длинных костей другого мужского
и женского скелетов близки к средним величи-
нам. Диафизы всех имеющихся плечевых кос-
тей, за исключением сильноуплощенной левой
плечевой из погр. 6, уплощены средне. На бед-
ренных костях женского скелета и левой бед-
ренной мужского из погр. 6 отсутствует пи-
лястр. В верхней части наиболее уплощена
левая бедренная кость индивида из погр. 6 (ги-
перплатимерия). Верхняя часть диафизов всех
имеющихся больших берцовых костей расши-
рена (в наименьшей степени правой у индиви-
да из погр. 6 – верхняя граница мезокнемии).

По величинам брахиального индекса
комплектные женский (погр. 4) и мужской
(погр. 6) скелеты различаются: для первого
характерна мезатикеркия, для второго – бра-
хикеркия (укороченное предплечье). Величи-
на крурального индекса скелета из погр. 6
оказывается выше общемировых средних для
костей правой стороны и ниже – для костей
левой [St. Hoyme, İşcan, 1989, p. 66]. Величи-
на интермембрального индекса для этого ске-
лета несколько выше средних величин, что
свидетельствует об удлиненности верхних
конечностей относительно нижних. Условный
показатель величины скелета из погр. 6 сред-
ний в общемировом масштабе [Пежемский,
2011, с. 19] и пониженный на фоне синхронных
сравнительных данных (так же, как и услов-
ный показатель объема). Длина тела, рассчи-
танная с использованием формул К. Пирсона
и А. Ли для среднерослого мезоморфного на-
селения [Алексеев, 1966, с. 226] по имеющим-
ся длинным костям, оказалась следующей:
погр. 4 – 153,9 см (суммарная длина правых
плечевой и лучевой), погр. 5 – 166,1 см (наи-
большая длина правой лучевой), погр. 6 –
163,1 см (наибольшая длина левой бедренной).
Таким образом, взрослые индивиды из Кара-
наевского кургана 2 в свете остеологических
данных являются представителями скорее
мезоморфной, среднемассивной группы с по-
ниженной или средней длиной конечностей.
Для индивида из погр. 5 характерна повышен-
ная массивность ряда длинных костей.

Патологии и индивидуальные особен-
ности. За исключением плохо сохранивших-
ся детских скелетов из погр. 7, 8 и 9 для пол-

ноценного обследования на предмет наличия
патологических изменений и других особен-
ностей доступны останки девяти индивидов
(табл. 6). У детей из погр. 8 и 9 оказалось
возможным отметить лишь отдельные при-
знаки на зубах.

Среди особенностей зубной системы по
распространенности превалируют отложения
зубного камня, в основном небольшие, кото-
рые имеются у всех индивидов и как на мо-
лочных, так и на постоянных зубах. Незначи-
тельные или, напротив, очень крупные сколы
эмали (рис. 3) обнаруживаются у всех взрос-
лых и у четырех детей. В трех случаях они
наблюдаются на молочных зубах (погр. 2, 11
и 12). Слабовыраженная линейная гипоплазия
эмали, в основном в виде одиночных дефек-
тов, отмечается у пяти детей и занимает тре-
тье место в ранговой последовательности зуб-
ных особенностей исследуемой выборки. На
черепах взрослых индивидов из погр. 4 и 5
присутствуют пародонтические изменения в
области альвеол, во втором случае в сочета-
нии с прижизненной утратой ряда зубов. У жен-
щины из погр. 4 имеются интерпроксималь-
ные бороздки в области левых первых моля-
ров, обычно рассматривающиеся как послед-
ствия удаления пищевых волокон из ротовой
полости.

Поротические изменения во внутренней
области орбит (cribra orbitalia) в слабовы-
раженной или остаточной форме присутству-
ют на взрослом женском (погр. 4) и трех дет-
ских черепах. В двух случаях (погр. 10 и 11)
эта особенность сочетается с так называе-
мой cribra femoralis – поротическими изме-
нениями в проксимальной части бедренной
кости, иногда рассматриваемыми как часть
«криброзного синдрома» [Miquel-Feucht et al.,
1999, p. 17–18]. Вне связи с cribra orbitalia
данный признак присутствует на трех детс-
ких скелетах (погр. 1–3).

Судя по распределению остеологических
индикаторов, наиболее интенсивные нагрузки
в исследованной выборке приходились на мус-
кулатуру груди и верхней конечности, а также
осевой скелет. В частности, на трех детских
и одном взрослом (погр. 6) скелетах наблю-
даются кортикальные дефекты проксималь-
ного конца плечевых костей (в основном пра-
восторонние) в области прикрепления боль-
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шой круглой и большой грудной мышц. На
левой плечевой кости женского скелета из
погр. 4 в этом же месте имеется энтезопатия.
Среди прочих элементов гипертрофирован ре-
льеф правой плечевой кости мужского скеле-
та из погр. 5. Кортикальные дефекты дисталь-
ного конца бедренной и проксимального –
большеберцовой костей встречены реже (один
и три случая соответственно). У детей из
погр. 3 и 10 кортикальные дефекты присут-
ствуют сразу на нескольких длинных костях.
На дистальных эпифизах бедренных костей
скелета из погр. 2 возможно наблюдаются
проявления ювенильного рассекающего осте-
охондрита. На межпозвоночных поверхностях
позвонков грудного и поясничного отделов
скелетов индивидов возмужалого возраста из
погр. 4 и 5 имеются узлы Шморля, причем
как наиболее распространенной центральной,
так и задней локализации. Особенно вырази-
тельный случай представляют следы передней
грыжи межпозвоночного диска с сопутству-
ющими реактивными изменениями на частич-
но сакрализованном L5 женщины из погр. 4
(рис. 4). Можно предполагать ее травмати-
ческое происхождение на фоне двусторонне-
го спондилолиза L2 и возможное наличие спон-
дилолистеза (смещения по отношению к ни-
жележащему позвонку). Наконец, на этом же
скелете имеются энтезопатии в области при-
крепления крестцово-подвздошных связок и
дорзальная лобковая ямка на тазовых кос-
тях – возможные индикаторы перенесенных
беременностей и родов [Kelley, 1979].

Проявления воспалительных процессов
в виде субпериостального костеобразования,
несомненно патологической природы, регист-
рируются в двух случаях – на диафизах боль-
шеберцовых костей детей из погр. 1 и 3. В пос-
леднем случае периостит большеберцовой
кости сочетается с аналогичными изменени-
ями на заднелатеральной поверхности лопат-
ки (рис. 5).

В исследованной выборке повышена ча-
стота встречаемости третьего вертела бед-
ренных костей – та или иная морфа этой осо-
бенности присутствует почти у половины по-
гребенных (погр. 1, 3, 6, 10 и 12). Межмыщел-
ковое отверстие плечевых костей наблюда-
лось несколько реже – есть у индивидов из
погр. 4, 10 и 11. В последних случаях проявле-

ние признака двустороннее. Наконец, на пра-
вой плечевой кости скелета из погр. 6 присут-
ствует надмыщелковый отросток (processus
epicondyloideus) – крайне редкая особенность,
частота встречаемости которой в большинстве
групп не превышает 0,1–2,0 % случаев [Алек-
сеев, 1966, с. 82; Case, Burnett, 2000].

Обсуждение результатов и заключение

Несмотря на большое количество детс-
ких захоронений, Каранаевский курган 2, вви-
ду наличия погребений взрослых мужчин, не
представлял собой детско-женское курган-
кладбище, аналогичное кургану 8 этого же
могильника [Чаплыгин, Куфтерин, 2010], кур-
гану 1 Николаевского или кургану 13 Чума-
ровского I могильников в Приуралье [Исма-
гил и др., 2009, с. 120–122; Стародубцев, 2017].
Половозрастная структура выборки погребен-
ных из кургана 2 близка к таковой из курга-
на 7 Каранаевского могильника, в котором так-
же содержались мужское и женское взрослые
захоронения, а остальные могилы принадле-
жали детям и подросткам [Чаплыгин, Куфте-
рин, 2010]. Между курганами 2 и 7 обсужда-
емого памятника прослеживается и опреде-
ленное планиграфическое сходство в распо-
ложении погребений на подкурганной пло-
щадке – приуроченность взрослых захороне-
ний не к условному центру, а к периферии
курганной насыпи.

Анализ взаимосвязи между комплектно-
стью и сохранностью скелетов, с одной сто-
роны, и биологическим возрастом погребен-
ных и конструктивными особенностями мо-
гильной ямы – с другой, продемонстрировал,
что степень устойчивости костей к диагене-
тическим процессам в данном тафономичес-
ком контексте обусловлена в большей степе-
ни глубиной могилы [Nakahashi, Nagai, 1986–
1987; Stojanowski et al., 2002], а не возрастной
или половой принадлежностью останков [Bello
et al., 2006]. В известной степени полученный
результат соответствует ранее высказанному
с опорой на эмпирические оценки мнению ав-
торов о том, что сохранность и комплектность
детских костяков по материалам срубных
могильников Приуралья принципиально не от-
личалась от таковой у взрослых [Куфтерин,
Карапетян, 2021]. В то же время очевидно,
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что вопрос о связи сохранности скелетного
материала с комплексом внешних и внутрен-
них факторов применительно к эпохе поздней
бронзы региона нуждается в специальном
рассмотрении на большом массиве данных.

По результатам изучения стилистичес-
ких особенностей орнамента и технико-тех-
нологического анализа керамики из Карана-
евского могильника была установлена отно-
сительная однородность носителей гончарных
традиций – населения, оставившего памятник
[Мухаметдинов, 2015а; 2015б]. Керамическая
коллекция из раскопок Каранаевских курганов
отражает традиции мастеров, вышедших «из
однородной культурной среды срубных пле-
мен развитого этапа» [Мухаметдинов, 2015б,
с. 33]. В то же время наличие некоторых ала-
кульских черт как в форме и орнаментации
посуды, так и в погребальном обряде (камен-
ные перекрытия) ранее отмечалось по мате-
риалам Каранаевского кургана 8 [Чаплыгин,
Куфтерин, 2010; Мухаметдинов, 2015а]. Кера-
мическая коллекция из обсуждаемого курга-
на 2 обнаруживает еще более явные алакуль-
ские особенности 3. Напомним, что женский
череп из погр. 4 продемонстрировал наиболь-
шее сходство с лесостепными локально-тер-
риториальными группами срубного населения
и заметные отличия от срубно-алакульских,
алакульских и срубных краниологических се-
рий степного ареала. Этот результат, с одной
стороны, вполне ожидаем, с другой – идет
вразрез с наличием алакульских особеннос-
тей в материалах исследуемого кургана. Ак-
центировать это несоответствие преждевре-
менно, во-первых, в силу единичности имею-
щихся краниологических данных по могиль-
нику и, во-вторых, по причине значительной
гетерогенности населения региона эпохи брон-
зы, отражающейся как на уровне отдельных
могильников, так и на уровне археологичес-
ких культур [Китов, 2011].

Рассмотрение структуры зубных пато-
логических индикаторов демонстрирует, что
их распределение в изученной выборке соот-
ветствует ранговой последовательности для
населения эпохи бронзы Приуралья и Заура-
лья в целом [Karapetian et al., 2021] – при прак-
тически полном отсутствии кариеса домини-
руют зубной камень, непреднамеренные трав-
мы зубов и гипоплазия эмали. Как и в других

срубных и срубно-алакульских сериях регио-
на, в группе из кургана 2 преобладают неко-
торые маркеры физиологического (cribra
orbitalia) и механического (кортикальные де-
фекты и энтезопатии на длинных костях, гры-
жи межпозвоночного диска) стресса при пол-
ном отсутствии остеологически выявляемых
специфических инфекций [Куфтерин, Нечва-
лода, 2016; Куфтерин, Карапетян, 2021; Кара-
петян, Шарапова, 2022]. Некоторое своеобра-
зие исследуемой небольшой выборки заклю-
чается в отсутствии следов распространен-
ных категорий травматических повреждений,
прямо не ассоциированных с механическим
стрессом (переломов конечностей, ребер и
носовых костей). Примечателен факт высо-
кой концентрации в группе некоторых индиви-
дуальных особенностей, наследственная обус-
ловленность которых не исключена или весь-
ма вероятна (в частности, третьего вертела
бедренных костей). Аналогичная ситуация
наблюдалась, например, в кургане 1 Селива-
новского II могильника в Зауралье, захороне-
ния в котором могли принадлежать индивидам,
связанным определенной степенью биологи-
ческого родства [Куфтерин, Нечвалода, 2016].
Интересно, что такой редкий признак, как над-
мыщелковый отросток плечевой кости, обна-
руженный на скелете из погр. 6, ранее уже
отмечался в материалах могильника – он
имеется у индивида 15–16 лет из Каранаевс-
кого кургана 8 4.

Таким образом, новые палеоантрополо-
гические материалы из кургана 2 Карана-
евского могильника хорошо укладываются
в картину, реконструируемую как по дан-
ным, полученным в результате исследова-
ния других курганов этого погребального па-
мятника, так и по результатам изучения син-
хронных комплексов Приуралья и Зауралья.
В перспективе интересно проследить корре-
ляцию между степенью сохранности скелет-
ных останков, их половозрастными характе-
ристиками и конструктивными особенностя-
ми погребений, отмеченную на представлен-
ном материале, на более обширных данных
по эпохе бронзы региона. Обобщение и раз-
вернутая публикация всех антропологичес-
ких материалов из Каранаевских курганов
будет возможна после археологического до-
исследования могильника.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Половозрастные характеристики, сохранность и комплектность скелетов
из кургана 2 Каранаевского могильника

Table 1. Age and sex composition, completeness and preservation index of skeletons from
kurgan 2 of Karanayevsky cemetery

№ погребения Пол Возраст 
(лет) 

Комплектность 
(ИС *) 

Сохранность  
(категориальная оценка) 

1 ? около 12 0,71 хорошая 
2 ? 8–9 0,93 хорошая 
3 ? 8–9 0,21 средняя 
4  20–30  0,86 хорошая 
5  50+ 0,36 плохая / средняя 
6  18–22  0,79 хорошая 
7 ? 5–7?  0,14 плохая 
8 ? 2–3 0,00 плохая 
9 ? 5–6  0,21 плохая 
10 ? около 12 1,00 хорошая 
11 ? около 10 0,79 хорошая 
12 ? 8–9 0,57 средняя 

 Примечание. * – индекс сохранности – отношение имеющегося количества длинных костей к их макси-
мальному количеству, равному 14 (парные ключицы, плечевые, лучевые, локтевые, бедренные, большебер-
цовые и малоберцовые) [Walker et al., 1988].

Таблица 2. Величина различия черепа из кургана 2 (погр. 4) Каранаевского могильника
с некоторыми краниологическими сериями эпохи бронзы Волго-Уральского региона
(метод Гейнке)

Table 2. Variation in cranial morphology between the Karanayevsky kurgan 2 (grave no. 4) and
Bronze Age cranial samples from the Volga-Ural region (Heincke’s method)

Сопоставляемые серии Nmin Nmax Источник данных 

 
Поволжская степная группа срубной куль-
туры 

1 7 [Хохлов, 2017, с. 328–329, 
табл. Б. 54] 

3,82 

Поволжская лесостепная группа срубной 
культуры * 

19 32 [Хохлов, 2017, с. 361–363, 
табл. Б. 65] 

0,93 

Самаро-Сокская группа срубной культуры 29 54 [Хохлов, 2017, с. 355–357, 
табл. Б. 60] 

0,92 

Приуральская лесостепная группа срубной 
культуры * 

4 16 [Хохлов, 2017, с. 361–363, 
табл. Б. 65] 

0,98 

Приуральская степная группа срубной 
культуры 

2 8 [Хохлов, 2017, с. 361–363, 
табл. Б. 65] 

1,69 

Памятники срубно-алакульского типа * 2 9 [Китов, 2011, с. 12, табл. 2] 1,24 
Алакульская культура степной полосы * 2 10 [Китов, 2011, с. 12, табл. 2] 1,14 

 Примечания. Сравниваемые признаки (№ по Мартину или иное условное обозначение): 1, 8, 17, 9, 45,
48, 54, 51, 52, 77, zm’, SC(57), SS, 32, 72, 75(1). * – вместо эмпирических использовались стандартные диспер-
сии признаков [Алексеев, Дебец, 1964, с. 123–127, табл. 12–14].
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Таблица 3. Размеры коронок и величины среднего модуля ряда постоянных верхних и
нижних моляров в выборке из кургана 2 Каранаевского могильника

Table 3. Crown dimensions of maxillary and mandibular permanent molars and average modules
of their rows in Karanayevsky kurgan 2 sample

Признак Правая Левая 
n x sd n x sd 

MD M1 6 10,27 0,24 6 10,42 0,53 
VL M1 6 10,88 0,44 6 11,07 0,46 
MD M2 3 9,33 – 2 9,35 – 
VL M2 3 10,0 – 2 10,35 – 
MD M3 1 7,60 – – – – 
VL M3 1 9,70 – – – – 
MD M1 7 10,60 0,63 7 10,66 0,57 
VL M1 7 9,80 0,64 7 10,06 0,45 
MD M2 6 10,13 0,57 5 10,02 0,80 
VL M2 5 8,96 0,36 5 9,24 0,44 
MD M3 1 8,80 – 1 8,50 – 
VL M3 1 8,20 – 1 8,50 – 

Модуль M1–3 * 9,63 – 
Модуль M1–3 * 9,39 9,50 

 
Примечание. * – рассчитано по средним арифметическим.

Таблица 4. Частоты основных одонтоскопических признаков в выборке из кургана 2
Каранаевского могильника в сравнении с данными по сборной серии срубной культу-
ры Южного Приуралья

Table 4. Dental non-metric trait frequencies in Karanayevsky kurgan 2 sample and statistical
comparison with the pooled Srubnaya cranial sample of the Southern Urals

Признак Каранаево, курган 2 Срубная к-ра * p ** правая левая правая 
Лопатообразность I1 ( 2–3) 0,0 (0/1) 0,0 (0/1) 6,3 (1/16) – 
Лопатообразность I2 ( 2–3) – 0,0 (0/1) 21,1 (4/19) – 
Бугорок Карабелли на M1 ( 2–5) 33,3 (2/6) 0,0 (0/6) 31,7 (26/82) 1,000 
Редукция гипоконуса на M2 ( 3+, 3) 100,0 (4/4) 50,0 (1/2) 51,9 (28/54) 0,120 
Эмалевый затек на M2 ( 5–6) 50,0 (1/2) 0,0 (0/2) 14,7 (5/34) 0,310 
Эмалевый затек на M2 ( 5–6) 40,0 (2/5) 0,0 (0/3) 14,3 (7/49) 0,190 
Шестибугорковые M1 0,0 (0/9) 0,0 (0/8) 3,7 (3/81) – 
Четырехбугорковые M1 33,3 (3/9) 37,5 (3/8) 22,2 (18/81) 0,431 
Четырехбугорковые M2 100,0 (7/7) 100,0 (5/5) 91,8 (56/61) 1,000 
Узор Y на M1 100,0 (9/9) 87,5 (7/8) 87,7 (71/81) 0,590 
Узор Y на M2 57,1 (4/7) 40,0 (2/5) 30,0 (18/60) 0,206 
Узор Y на M3 0,0 (0/1) 0,0 (0/1) 31,6 (12/38) – 
Дистальный гребень тригонида на M1 12,5 (1/8) 57,1 (4/7) 24,2 (16/66) 0,673 
Коленчатая складка метаконида на M1 14,3 (1/7) 0,0 (0/6) 23,2 (16/69) 1,000 
tami на M1 0,0 (0/9) 0,0 (0/8) 4,9 (4/82) – 
2 med (II) M1 0,0 (0/6) 20,0 (1/5) 19,6 (10/51) – 
 Примечания. Частота признаков в процентах, в скобках число случаев / число наблюдений. * – источ-

ник данных: [Куфтерин, Нечвалода, 2021, с. 71, табл. 2]; ** – уровень значимости двустороннего точного
критерия Фишера при сравнении данных по правой стороне.
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Таблица 5. Остеометрические характеристики посткраниальных скелетов из курга-
на 2 Каранаевского могильника на фоне данных по суммарным сериям позднего брон-
зового века Волго-Уральского региона

Table 5. Individual postcranial measurements for skeletons from Karanayevsky kurgan 2 and
the pooled Late Bronze Age sample from the Volga-Ural region as comparative data

Признак 
(№ по Мартину) 

  
погр. 5 погр. 6 ПБВ суммарно * погр. 4 ПБВ суммарно 

пр. лев. пр. лев. x (n) пр. лев. x (n) 
Hum. 1 – – 326 320 335,8 (72) 292 290 308,7 (56) 
Hum. 3 – – 50 48,5 52,8 (58) 45 45 46,8 (39) 
Hum. 4 67 67 66 66 65,9 (76) 60 61 57,2 (58) 
Hum. 5 28! – 23 24 24,6 (73) 20,5 21 21,0 (57) 
Hum. 6 22! – 18 17,5 18,8 (74) 16 16 15,7 (57) 
Hum. 7 69 68 66 64 67,9 (75) 58 58 57,8 (61) 

Hum. 7a 80! – 70 67 72,1 (63) 61 61 61,2 (46) 
Hum. 6:5 78,6 – 78,3 72,9 76,6 (64) 78,0 76,2 75,1 (53) 

Rad. 1 245 240 243 – 256,3 (72) 224 224 233,0 (46) 
Rad. 2 228 227 227 – 239,1 (63) 209 209 223,7 (35) 
Rad. 3 46! 46! 41 – 44,6 (65) 38 38 38,6 (41) 
Uln. 1 265 – 264 268 276,2 (65) 242 247 252,1 (40) 
Uln. 2 234 236 230 233? 242,8 (57) 213 214 223,5 (33) 
Uln. 3 40 41 39 38 40,9 (56) 35 37 36,0 (40) 
Cl. 1 – – – – 152,8 (52) 137 139 138,3 (30) 
Cl. 6 38 – – – 39,9 (52) 34 34,5 33,1 (35) 

Fem. 1 – – 427 435 462,4 (76) – – 423,5 (62) 
Fem. 21 – – 82 82 84,1 (56) – – 73,3 (38) 
Fem. 6 31 31 30 29,5 30,1 (76) 26 24,5 25,4 (63) 
Fem 7 29 30 29 30 29,2 (75) 29 28 25,7 (63) 

Fem. 6:7 106,9 103,3 103,4 98,3 103,4 (65) 89,7 87,5 98,8 (62) 
Fem. 9 – – 34 34 36,1 (77) 32 32 31,8 (66) 

Fem. 10 – – 26 25 27,4 (76) 24 25 23,5 (66) 
Fem. 10:9 – – 76,5 73,5 75,7 (66) 75,0 78,1 74,2 (63) 

Fem. 8 97 97 90 91 92,9 (75) 82 81 79,7 (65) 
Tib. 1 – – 362 355 377,7 (77) – – 346,9 (60) 
Tib. 3 – – 77 76 78,9 (63) – – 68,4 (36) 
Tib. 6 – – 53 53 54,5 (65) 50 – 47,9 (45) 
Tib. 8 32 34 32 32 30,8 (67) 27 27 25,7 (50) 
Tib. 9 24 24 24 23 22,8 (67) 21 20 19,5 (50) 
Tib. 8a – – 36 33 35,7 (79) 30,5 30 30,1 (63) 
Tib. 9a – – 25 24 25,2 (79) 23 24 21,0 (63) 

Tib. 9a:8a – – 69,4 72,7 71,2 (68) 75,4 80,0 69,8 (59) 
Tib. 10 91! 92! 85 84 85,3 (68) 77 76 72,2 (48) 
Tib. 10b 79 77 79 78 77,5 (79) 68 68? 67,1 (61) 
R1:H1 – – 74,5 – 76,2 (65) 76,7 77,2 74,8 (39) 
T1:F2 – – 85,4 82,2 82,0 (59) – – 82,6 (38) 

(R1+H1):(T1+F2) – – 72,4 – 70,0 (50) – – 70,5 (24) 
H1+R1+F1+T1 – – 1 358 – 1 432,3 (57) – – 1 315,8 (33) 

(F82F1)+ 
(T10b2T1)+ 

(H72H1) 

 
– 

 
– 

 
7 138 

 
7 073 

 
7 846,7 (63) 

 
– 

 
– 

 
5 353,6 (42) 

 Примечание. * – суммарная серия позднего бронзового века Волго-Уральского региона (срубная куль-
тура). Неопубликованные данные А.П. Григорьева (Самарский государственный социально-педагогический
университет).
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Таблица 6. Индивидуальное описание патологий и других особенностей скелетов из
кургана 2 Каранаевского могильника

Table 6. Presence and description of pathologies and non-metric traits for each individual from
Karanayevsky kurgan 2

№ погре-
бения 

Патологии и особенности 

1 ЛГЭЗ * на постоянных верхних и нижнем резцах и нижнем клыке (4/11 **). Небольшие отложе-
ния зубного камня. Cribra femoralis справа и третий вертел бедренной кости слева. Субперио-
стальное костеобразование на диафизе левой большеберцовой кости 

2 ЛГЭЗ на постоянном нижнем клыке (1/11). Небольшие / умеренно выраженные отложения зубно-
го камня на молочных и постоянных зубах. Сколы эмали на молочных нижних первых молярах 
(2/9). Двусторонняя слабовыраженная cribra femoralis. Osteochondritis dissecans (?) на дистальных 
эпифизах бедренных костей 

3 ЛГЭЗ на постоянных нижнем резце и первых верхнем и нижнем молярах (3/3). Небольшие отло-
жения зубного камня. Сколы эмали на нижнем центральном резце (1/3). Кортикальные дефекты 
проксимальной части диафиза плечевой кости справа и проксимальной части большеберцовых 
костей. Двусторонние слабовыраженная cribra femoralis и третий вертел бедренной кости. Субпе-
риостальное костеобразование на заднелатеральной поверхности правой лопатки и переднемеди-
альном крае левой большеберцовой кости 

4 Умеренно выраженные отложения зубного камня. Сколы эмали (7/17). Пародонтопатия. Интер-
проксимальные бороздки на мезиальных поверхностях нижнего и верхнего первых моляров слева. 
Надглазничные (справа – неполное) и умноженные подглазничные отверстия. Эпиптерная и асте-
риальная кости слева. Шовные кости в чешуйчатом (справа) и ламбдовидном (двусторонние) 
швах. Остаточная cribra orbitalia (балл 1) слева. Двойная верхняя суставная поверхность атланта 
справа. Энтезопатия в области прикрепления большой круглой мышцы на плечевой кости слева и 
межмыщелковое отверстие справа. Двусторонние энтезопатии в области прикрепления крестцово-
подвздошных связок и дорзальная лобковая ямка справа на тазовых костях. Латеральные фасетки 
переднего края дистального эпифиза большеберцовых костей. Двусторонний малоберцовый буго-
рок пяточной кости. Передняя грыжа межпозвоночного диска с сопутствующими реактивными 
изменениями частично сакрализованного L5 на фоне двустороннего спондилолиза L2 (спондило-
листез?). Узлы Шморля на межпозвоночных поверхностях L1–3 и проявления травматизации 
фиброзного кольца на L2–5. Компрессионный перелом верхней замыкательной пластинки на Th3–
5 в сочетании с узлами Шморля на Th3–6 и Th10–12. На Th12 очень крупные хрящевые узлы цен-
тральной и задней локализации. На всех позвонках грудного отдела (12) – начальные остеоарт-
розные изменения 

5 Умеренно выраженные отложения зубного камня. Сколы эмали (11/19), в том числе крупные на 
трех первых молярах. Пародонтопатия. ПРУЗ *** (min 4). Выраженная стертость (балл 4–5) ряда 
зубов (9/19). Остеоартроз височно-нижнечелюстного сустава слева (балл 2). Гипертрофия элемен-
тов костного рельефа (балл 3): дельтовидной бугристости плечевой справа, межкостного края лу-
чевой и локтевой справа, заднего края локтевой справа и гребня супинатора слева, линии камба-
ловидной мышцы, переднего и межкостного края большеберцовой слева. ДДИ **** в области ак-
ромиально-ключичного (балл 2) и крестцово-подвздошного (балл 2) суставов слева. ДДИ в облас-
ти коленного сустава с присутствием полированных областей (балл 4) – сторона не определяется 
(лев.?). ДДИ на фрагментах тел позвонков шейного (3) и грудного (3) отделов. Остеоартроз дуго-
отростчатых суставов в шейном отделе позвоночника (балл 3) 

6 Небольшие отложения зубного камня. Небольшой скол эмали (1/19). Выраженная стертость 
(балл 4) нижних резцов. Блоковая ость и челюстно-подъязычный канал справа. Двусторонние те-
менные отверстия. Ямка реберно-ключичной связки слева. Надмыщелковый отросток справа и 
двусторонний кортикальный дефект (сильнее справа) проксимальной части диафиза плечевой 
кости. Третий вертел и слабовыраженная подвертельная ямка бедренной кости справа и слева. Ла-
теральная фасетка переднего края дистального эпифиза справа и «бороздчатость» диафизов 
большеберцовых костей (сильнее справа). Двойная передняя суставная таранная поверхность сле-
ва и двусторонний малоберцовый бугорок пяточной кости. Небольшие ДДИ в области суставной 
поверхности бугорка I ребра справа. Задние грыжи Шморля на межпозвоночных поверхностях L4, 
Th11 и Th12. Центральные узлы Шморля на межпозвоночных поверхностях L1–3, L5 и Th5–10 

 Примечания. * – линейная гипоплазия эмали зубов; ** – количество случаев (проявлений признака) /
количество наблюдений (зубов данной генерации); *** – прижизненная утрата зубов; **** – дегенеративно-
дистрофические изменения.
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Окончание таблицы 6

End of Table 6
№ погре-

бения 
Патологии и особенности 

7 Не регистрируются 
8 ЛГЭЗ вторых молочных моляров (3/6). Небольшие отложения зубного камня. «Физиологический 

периостит» или посмертные изменения надкостницы на фрагментах диафизов длинных костей 
9 Небольшие отложения зубного камня. Другие признаки не регистрируются 
10 ЛГЭЗ на постоянных нижних резце и клыке (2/9). Небольшие отложения зубного камня. Cribra 

orbitalia (балл 1) справа. Кортикальный дефект проксимальной части диафиза справа и двусто-
роннее межмыщелковое отверстие плечевой кости (справа небольшое). Двусторонняя cribra femo-
ralis, третий вертел и кортикальный дефект дистальной части диафиза бедренной кости справа. 
Слабовыраженные кортикальные дефекты проксимальной части и латеральные фасетки переднего 
края дистального эпифиза большеберцовых костей 

11 Небольшие отложения зубного камня. Скол эмали на втором верхнем молочном моляре (1/2). Ос-
таточная cribra orbitalia (балл 1) слева. Кортикальный дефект проксимальной части диафиза спра-
ва и двустороннее межмыщелковое отверстие плечевой кости. Двусторонняя cribra femoralis и 
подвертельная ямка бедренной кости. Кортикальные дефекты проксимальной части и «бороздча-
тость» диафизов большеберцовых костей. Медиальное искривление проксимальной части диафи-
за левой малоберцовой кости  

12 Небольшие отложения зубного камня. Сколы эмали на молочных молярах (4/5). Cribra orbitalia 
(балл 1) справа. Cribra femoralis и подвертельная ямка слева, двусторонний третий вертел бедрен-
ной кости. Кортикальные дефекты проксимальной части большеберцовых костей  
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Рис. 1. План кургана 2 Каранаевского могильника по М.С. Чаплыгину
Fig. 1. Plan of the Karanayevsky kurgan no. 2 after Mikhail S. Chaplygin
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Рис. 2. Череп женщины возмужалого возраста из погребения 4. Фронтальная и латеральная нормы
(фото М.К. Карапетян; обработка В.В. Куфтерина)

Fig. 2. Young adult female cranium from grave no. 4. Anterior and lateral views
(photo by Marina K. Karapetian; image processing by Vladimir V. Kufterin)

Рис. 3. Примеры прижизненных травм зубов у пожилого мужчины из погребения 5 
(фото М.К. Карапетян; обработка В.В. Куфтерина):

1 – сколы эмали на буккальной и окклюзионной поверхностях левого M1;
2 – крупный скол части лингвальной поверхности правого M1;

3 – скол эмали на буккальной и окклюзионной поверхностях левого M1

Fig. 3. Dental traumas in an old adult male from grave no. 5
(photo by Marina K. Karapetian; image processing by Vladimir V. Kufterin):
1 – enamel chips on buccal and occlusal surfaces of the left mandibular first molar;

2 – large chip of a lingual surface of the right maxillary first molar;
3 – an enamel chip on the buccal and occlusal surfaces of the left maxillary first molar
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Рис. 4. Следы передней грыжи межпозвоночного диска с сопутствующими реактивными изменениями
на частично сакрализованном L5 женщины возмужалого возраста из погребения 4

(фото М.К. Карапетян; обработка В.В. Куфтерина)
Fig. 4. Anterior disc herniation with corresponding reactive changes on partially sacralized L5

of a young adult female from grave no. 4
(photo by Marina K. Karapetian; image processing by Vladimir V. Kufterin)

Рис. 5. Субпериостальное костеобразование на заднелатеральной поверхности правой лопатки ребенка
в возрасте 8–9 лет из погребения 3 (фото М.К. Карапетян; обработка В.В. Куфтерина)

Fig. 5. Active subperiosteal new bone formation on the lateral and dorsal surfaces
of the right scapula of an 8- to 9-year-old child from grave no. 3

(photo by Marina K. Karapetian; image processing by Vladimir V. Kufterin)
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