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Abstract. This article is devoted to the burial rite and anthropology of the early Sarmatian elite. The study is
based on the data on the four burials from a single kurgan near the city of Volzhsky and the anthropological
materials (skeleton remains of five individuals: 4 male and 1 child). An integrated approach was applied in the study
which includes the archaeological and anthropological materials description using craniometry and cranioscopy
and methods for describing the skeletons’ pathological conditions. For a more accurate diagnosis of pathologies,
the X-ray method was applied. As a result of examining the burial rite and the material culture elements, the burials
were dated back to the late 2nd – early 1st century BC. The features of the burial rite and the extraordinary material
obtained as a result of excavations allow us to attribute the burials to the elite one. Morphological diversity of the
skulls from these burials was revealed by their specific features, which classify them as belonging to the Caucasoid
types with broad and narrow cranial vaults. The wide-headed complex presented by a skull from burial 4 is
characterised by a very wide forehead and face with a flat horizontal profile. In addition, the presence of an
unintentional occipital deformation is a specific morphological feature of this skull. The study of the pathological
condition of the skeletons revealed traces of systematic physical overload and increased traumatisms. In addition,
the skulls of the adult male individuals bear traces of changes in the type of vascular reaction, intracranial
hypertension, etc. A possible wound to the 6th thoracic vertebra in a man from burial 2 can be attributed to a
traumatic injury. A complete ankylosis of the 12th thoracic and 1st and 2nd lumbar vertebrae was revealed in a male from
the same burial, which is a consequence of a compression fracture of the lumbar vertebra. Besides, a through
wound of the frontal bone, most likely from an arrow or dart, was identified in a male from burial 4.

Key words: burial rite, kurgan, burial, physical type, early Sarmatian elite, craniology, pathology, Lower Volga
region, burial ground.
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Аннотация. В данной статье дается описание погребального обряда и антропологии представителей
раннесарматской элиты. Для исследования использовались данные по 4 погребениям одиночного кургана у
г. Волжский и антропологические материалы (5 костяков: 4 мужских и 1 детский). В процессе подготовки
работы использовался комплексный подход с включением описания археологических и антропологических
материалов (краниометрия и краниоскопия, патологический анализ). Для более точной диагностики патоло-
гий применялся рентгенологический метод. Анализ погребального обряда и элементов материальной куль-
туры позволил датировать погребения концом II – началом I в. до н.э. Особенности погребального обряда и
сопроводительного инвентаря дают возможность отнести комплексы к погребениям элиты раннесарматско-
го общества. Индивидуальная характеристика черепов из этих погребений показала их морфологическое
разнообразие. Представлены типы широкоголовых и узкоголовых европеоидов. Широкоголовый комплекс
определен на черепе из погребения 4. Он сочетается с очень широким лбом, широким и плоским лицом.
Кроме того, морфологической особенностью этого черепа является наличие непреднамеренной затылоч-
ной деформации. Исследование патологического состояния скелетов выявило следы систематической физи-
ческой перегрузки и повышенного травматизма. Кроме того, на черепах взрослых мужчин присутствуют
изменения по типу васкулярной реакции, следы внутричерепной гипертензии и др. Из травматических по-
вреждений следует отметить возможное присутствие раны на 6-м грудном позвонке мужчины из погребе-
ния 2; у него же был выявлен полный анкилоз 12-го грудного и 1-го и 2-го поясничного позвонков, являю-
щийся следствием компрессионного перелома; на лобной кости мужчины из погребения 4 было обнаруже-
но сквозное ранение, вероятнее всего, стрелой или дротиком.

Ключевые слова: погребальный обряд, курган, погребение, физический тип, раннесарматская элита,
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Введение

История изучения кочевой элиты савро-
мато-раннесарматского времени берет свое
начало с исследований М.И. Ростовцева, ко-
торый на материалах прохоровских курганов
сделал вывод о том, что они были оставлены
«конными наездниками иранского происхож-
дения», и относил их к господствующей вер-
хушке [Ростовцев, 1918, с. 80, 81]. Эта и все

последующие работы отражают ситуацию,
связанную с более ранним, савромато-ранне-
сарматским временем, VI–III вв. до н.э., и
территорией Южного Приуралья, так как
именно на это время и на эту территорию при-
ходится наибольшее количество захоронений,
которые можно отнести к элите [Граков, 1947;
Смирнов, 1964; 1981, с. 88; Мышкин, 2010;
2013; Пшеничнюк, 2012; Яблонский 2015; Гу-
цалов, 2007; 2009; и др.].
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Что касается территории Нижнего По-
волжья, то здесь было открыто большое ко-
личество памятников II–I вв. до н.э., но очень
мало комплексов, которые по набору вещей и
особенностям погребального обряда можно
было бы отнести к элитным. Тем не менее в
редких случаях они известны. К этой серии
принадлежат парные захоронения мужчины
старческого возраста и молодой женщины из
могильников Белокаменка II, кург. 7, погр. 3;
Майеровский III, кург. 4, погр. 3 и погр. 4
кург. 27 могильника Жутово, а также одиноч-
ные захоронения из погр. 45 из могильника близ
Косики, погр. 1 одиночного кургана курганной
группы 37 у с. Яшкуль и др. [Мордвинцева,
Шинкарь, 1999; Скворцов, Скрипкин, 2008;
Скрипкин, Шинкарь, 2010; Дворниченко, Фе-
доров-Давыдов, 1993; Очир-Горяева, 2019].

А.С. Скрипкин считал, что все выше-
перечисленные погребения относятся к еди-
ному хронологическому пласту конца II –
I в. до н.э., и связывал их с отходом кочевых
группировок от границ Китая под давлением
хунну [Скворцов, Скрипкин, 2008, с. 108]. При
этом автор не исключал, что все имеющие-
ся в погребениях вещи могли быть реликви-
ями, так как они изначально могли иметь
более раннее бытование на территории оби-
тания хунну.

Из статусных раннесарматских погребе-
ний хорошо изучены воинские захоронения с на-
бором вооружения, включающим длинный меч,
кинжал (или несколько кинжалов) и колчан со
стрелами [Клепиков, 2015; 2016]. По мнению
В.М. Клепикова [2016, с. 107], данные захоро-
нения, которые на территории Нижнего Повол-
жья, в отличие от памятников Южного Приура-
лья и Нижнего Дона, представлены массово, «де-
монстрируют статус вождя клана».

Этот небольшой перечень элитных захо-
ронений пополнился новыми материалами,
полученными в результате раскопок 2023 г.
одиночного кургана, расположенного у г. Вол-
жского. Раскопки проводились археологичес-
кой экспедицией ГБУ «ВОНПЦ по охране па-
мятников». В процессе проведения спасатель-
ных работ на территории объекта археологи-
ческого наследия федерального значения
«Одиночный курган № 20 высотой до 3 м»
были вскрыты погр. 2–5, датирующиеся сар-
матским временем. Останки погребенных из

полностью разрушенных могил 2 и 5 были
обнаружены в обширной грабительской яме в
центре кургана. Погребения 3 и 4 оказались
целыми и содержали богатый погребальный
инвентарь. Так как курган был расположен на
окраине г. Волжского, то памятник решено
ввести в научный оборот под названием «оди-
ночный курган у г. Волжский» (рис. 1).

В связи с уникальностью материалов
погребений, содержащих большое количество
вещей из драгоценных металлов, реставрация
и научный анализ которых еще не завершены,
было принято решение дать предварительную
публикацию антропологических материалов
погребений.

Материал и методика исследования

Материалом исследования послужили
результаты раскопок 4 погребений, которые
включали описание особенностей погребаль-
ного обряда, вещевого комплекса и антропо-
логический материал.

Описание половозрастных характеристик
и морфологического типа черепов 5 индиви-
дов (4 мужчины и 1 ребенок) основано на их
индивидуальной характеристике, методика
описания которой стандартная и дается на
положении цифровых значений различных раз-
меров черепа и их производных в системе
среднемировых значений, приведенных у
В.П. Алексеева и Г.Ф. Дебеца [1964, табл. 4–
11, с. 114–122] (см. таблицу). При определе-
нии патологических состояний применялась стан-
дартная программа, разработанная А.П. Бужи-
ловой [1998], которая была дополнена рентгено-
логическим исследованием отдельных частей
скелета. Травматические повреждения описы-
вались в соответствии с руководствами судеб-
ной медицины и достижениями современной
палеопатологии [Ortner, Putschar, 1981; Крюков,
1990; Нагорнов, Солохин, 2001; и др.].

Анализ и обсуждение результатов

Археологический контекст

В процессе археологических исследова-
ний были получены следующие результаты.
По нивелировочным данным, снятым до на-
чала раскопок, высота кургана составляла
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2,49 м; его диаметр – 42 м (рис. 2). У кургана
фиксировался кольцевой ров (ров 2) шириной
до 10 м, с небольшим разрывом в северо-за-
падной части. В процессе снятия насыпи и про-
копки рвов были обнаружены тризны, состоя-
щие из костей лошади с черепом, большого
набора костных остатков мелкого рогатого
скота (7 особей), другого набора костных ос-
татков мелкого рогатого скота (2 особи) и
фрагментов костей крупного рогатого скота.

Стратиграфическое наблюдение позволи-
ло определить, что курган был сооружен на
микровозвышенности высотой около 15 см и
диаметром около 5 м. Верхняя часть элемен-
та рельефа была занята солонцом средним, а
участки вокруг возвышенности были заняты
каштановыми зональными почвами. Насыпь
кургана возводилась в 2 этапа. Курган состо-
ял из первичной, возведенной над основным
погр. 2, и мощной – вторичной, сооруженной
над впускными погр. 3 и 4. Первичная насыпь
(насыпь 1) имела высоту до 1,9 м, диаметр –
28 м, ее окружал серповидный ровик (ров 1)
шириной до 1,5 м, глубиной до 0,8 м от уров-
ня ПП (и 0,5 м от уровня материка), просле-
женный с юго-западной, южной, юго-восточ-
ной, восточной и северо-восточной стороны.
Насыпь сложена из гумусовых блоков в фор-
ме параллелепипедов, представляющих собой
вырезанные куски почвы до глубины около
30 см. Сооружение курганов из гумусовых
блоков характерно для раннесарматского вре-
мени на территории междуречья рек Волги и
Урала [Ельцов, 2020]. На краевых частях
поверхности первой насыпи отмечены следы
делювиального сноса грунтового материала.
Здесь насыпь с поверхности «укреплена»
обмазкой из серо-желто-бурого среднего суг-
линка с характерной плитчатой структурой,
представлявшей собой материал верхнего по-
чвенного горизонта А1, замешанного с водой.
Такая обмазка свидетельствует о необходи-
мости сохранения первичной насыпи от есте-
ственных разрушений. За пределами ровика
(ров 1) погребенная почва не фиксируется,
что, вероятно, связано с вырезанием дерно-
вых блоков, использованных для возведения
насыпи 2.

Вторичная насыпь (насыпь 2) полностью
перекрывала насыпь 1 и ее ровик (ров 1). Эта
насыпь представляла собой мощное сооруже-

ние, сложенное из серого легкого суглинка
комковато-пылевидной структуры. По краям
насыпь была сложена из пестрого светло-жел-
того легкого суглинистого материкового ма-
териала. Мешаный материал для сооружения
насыпи 2, вероятно, брался из большого коль-
цевого рва (ров 2), окружающего курган. На-
сыпь 2 имела диаметр 42 м, мощность под
ЦР – 1,1 м. Из произведенных наблюдений и
стратиграфических данных установлено, что
между насыпями совсем отсутствовал гуму-
сированный слой; фиксировались лишь следы
«укрепления» поверхности в виде обмазки,
которую перекрывала вторичная мощная на-
сыпь данного кургана. Из чего следует, что
сооружение насыпи 2 произошло через не-
большой промежуток времени (вероятно, в
том же году, что и насыпь 1).

Погребенная почва (там, где она была
прослежена) состояла из коричневого плотного
гумусированного суглинка мощностью до
0,3 м. Вокруг центрального погр. 2 на погре-
бенной почве была сделана площадка из жел-
то-бурого материала почвообразующей поро-
ды – среднесуглинистого материала (с глу-
бины ниже 1 м) диаметром около 13 м, мощ-
ностью от 1 до 1,5 см. Под погребенной поч-
вой на глубине 3 м от 0 фиксировался ма-
терик – легкий желтый суглинок с включени-
ем на отдельных участках слоя песчаных линз
с раковинами двустворчатых моллюсков
дрейсен (Dreissena polymorpha), которые от-
носятся к морским раннехвалынским отложе-
ниям 2.

При раскопках кургана установлено, что
основное погр. 2 располагалось в центре кур-
гана. Вокруг него в условном круге находи-
лись впускные погр. 3 и 4 (рис. 2). Погребе-
ния 2–4 датируются раннесарматским време-
нем. Позднее в центральную часть кургана в
насыпь было впущено погр. 5. Погребение
оказалось ограбленным в древности, удалось
собрать фрагменты человеческого скелета.
По обряду погребения, фрагментам железно-
го меча и невыразительным фрагментам ке-
рамики погр. 5 относится к сарматскому вре-
мени, точнее определить не представляется
возможным. В эпоху Средневековья в цент-
ральную часть кургана неглубоко было впу-
щено погр. 1. Материалы данного погребения
в статье не анализируются.
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В центральной части кургана фиксиро-
валась обширная грабительская яма, проби-
вающая обе насыпи и уходящая в материк.
В ней на различной глубине обнаружены фраг-
менты человеческих костей, железные пред-
меты, деревянные плашки и фрагменты бре-
вен, некоторые со следами обугливания. Кро-
ме того, найдены фрагменты костей живот-
ных (КРС), ярко окрашенные в зеленый цвет.
Данный факт свидетельствует о длительном
нахождении костей в большом бронзовом кот-
ле. К сожалению, сам котел обнаружить не
удалось. С уровня материка грабительская
яма стала круглой.

Погребение 2. В процессе раскопок яма
превратилась из круглой в прямоугольную, ори-
ентированную по линии С – Ю, с высокой сту-
пенькой у торцевой северной стенки. На дне
ямы и на ступеньке фиксировались ямки от
столбовой конструкции, державшей перекры-
тие из мощного слоя камышового настила,
который частично удалось проследить. Погре-
бение ограблено в древности. На дне ямы
сохранилась в нетронутом виде правая нога
взрослого человека, судя по которой погребен-
ный был ориентирован головой на юг. Дно ямы
фиксировалось на глубине 8,82 м от 0. В за-
полнении встречались фрагменты железного
меча, железных стрел, стеклянные бусы, фраг-
менты керамики, кости овцы, фрагменты же-
лезных и бронзовых предметов, фрагмент зо-
лотой фольги. Погребение является основным
в кургане.

После возведения / создания первичной
насыпи, через короткий промежуток времени
(вероятно, в том же году), в условный круг,
центр которого составляет погр. 2, на значи-
тельном удалении от него были впущены
погр. 3 и 4. Они прорезали насыпь 1 и уходили
глубоко в материк. После совершения этих по-
гребений была возведена мощная насыпь 2.
Рядом со входными ямами погр. 3 и 4 на по-
верхности насыпи 1 фиксировались площад-
ки, выложенные корой со следами тризны (ко-
сти животных).

Погребение 3 (рис. 3). Погребение об-
наружено в юго-западном секторе кургана, на
расстоянии 15,10 м от ЦР. Прямоугольная
входная яма длинной осью ориентирована по
линии СЗ – ЮВ. В северо-восточной стенке
входной ямы был устроен подбой длиной

3,20 м, шириной 2,06 м, глубиной 5,96 м от 0.
Входная яма отделялась от камеры подбоя
покатой ступенькой. Вход в подбой закрыва-
ли стоявшие вертикально тонкие деревянные
плашки.

На дне подбоя в гробах из тонких досок
лежали два погребенных – мужчина (скелет 1)
и ребенок (скелет 2). Скелет мужчины рас-
полагался у дальней стенки, ребенок вдоль
ступеньки. Погребенные были ориентирова-
ны головами на ЮВ. Оба лежали на спине,
руки и ноги вытянуты вдоль тела. Погребен-
ные были посыпаны слоем мела. Мел фикси-
ровался на костях и особенно толстым слоем
под ними, в пределах гробов.

Погребение 4 (рис. 4). Погребение обна-
ружено на расстоянии 11,10 м к В – ЮВ от ЦР.
Прямоугольная входная яма была ориентиро-
вана длинной осью по линии С – Ю. Во всю
длину западной стенки входной ямы уст-
роен подбой длиной 2,30 м, шириной 2,86 м,
глубиной 6,12 м от 0. Вход в подбой закры-
вали вертикально стоящие тонкие деревян-
ные плашки.

На дне подбоя в гробу из тонких досок
с крышкой обнаружен скелет мужчины, кото-
рый лежал вытянуто на спине, головой на юг.
Правая рука немного отставлена и вытянута
вдоль тела, левая незначительно согнута в
локте, отведена от туловища; ноги вытянуты,
широко разведены. Погребенный был усыпан
белым мелом. Мел фиксировался на костях и
под ними.

Погребения 3 и 4, судя по размерам кур-
гана, погребальных конструкций и сопровож-
дающему инвентарю, принадлежат к высшей
сарматской знати. Оба погребения оказались
не тронутыми грабителями. В подбойных
могилах были захоронены 2 мужчины-воина
и ребенок. Погребенные были в одежде, рас-
шитой золотыми бляшками, при них были най-
дены золотые гривны, браслеты, портупейные
пряжки. Рядом с воинами находились бронзо-
вые зеркала с костяной (бивень слона?) и хру-
стальной ручками, железные копья, железные
мечи с прямым перекрестием и серповидным
навершием, колчанные наборы с железными
стрелами. Мечи и колчаны были украшены
золотыми обкладками с изображением живот-
ных в зверином стиле. В погребения были
помещены бронзовые котлы, серебряные со-
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суды, золотые ритоны, серебряные туалетные
сосудики, серебряные тарелки. Вся металли-
ческая посуда, найденная в погребениях, была
парная. На внешних сторонах серебряных со-
судов изображены сцены из греческой мифо-
логии, фигуры героев даны в высоком релье-
фе. Фигуры на сосудах подписаны именами
на греческом языке, на дне каждого сосуда с
внешней стороны выбит его вес и греческое
имя, предположительно мастера. Большин-
ство предметов роскоши, обнаруженных в ис-
следованных комплексах, настолько уникаль-
ны, что не находят аналогий среди древнос-
тей сарматского круга и в поисках их проис-
хождения отсылают к отдаленным террито-
риям, как к западу, так и к востоку от Нижне-
го Поволжья.

После завершения раскопок начался дли-
тельный процесс по реставрации найденных
предметов. Вполне возможно, что после окон-
чания реставрационных работ некоторые ка-
тегории находок позволят сузить дату этих
погребений. Пока можно предположить, что
погр. 2, 3 и 4 датируются концом II – началом
I в. до н.э. Эту дату дают некоторые точные
аналогии нашим находкам. Так, золотая пор-
тупейная пряжка с решетчатым геометричес-
ким орнаментом имеет тождественные наход-
ки в материалах Ордоса, Забайкалья и Мон-
голии. Другая пряжка с изображением копыт-
ного животного, вписанного в прямоугольную
рамку, со шпеньком-застежкой в виде головы
хищной птицы также имеет восточное проис-
хождение.

Антропологический контекст

Погребение 2. Изучалась мозговая кап-
сула без нижней челюсти и отдельные кости
посткраниального скелета (ребра, ключицы,
левая лопатка, рукоятка грудины, дистальный
конец левой плечевой кости, диафизы костей
правого предплечья, правая бедренная кость,
большие и малые берцовые кости, правая та-
зовая кость, позвонки всех 3 отделов, кости
кисти и стоп). Черепная коробка носит на себе
следы непреднамеренной искусственной де-
формации колыбельного типа. Определение
пола основывалось на признаках полового ди-
морфизма черепа и посткраниального скеле-
та, комплекс которых позволил диагностиро-

вать его как мужской [Алексеев, Дебец, 1964].
Общее физическое состояние черепа и кос-
тей посткраниального скелета на момент
смерти демонстрирует почти полную облите-
рацию швов, даже височных, но исходя из на-
личия слабой изношенности костно-суставно-
го аппарата, незначительной стертости зубов,
ему было не больше 40 лет.

В связи с отсутствием фрагментов и
целых костей как мозгового, так и лицевого
отделов черепа удалось реконструировать
череп лишь частично, и поэтому часть при-
знаков не удалось измерить. Череп длинный и
узкий, по указателю долихокранный (см. таб-
лицу, рис. 5,1). Его вертикальная норма ближе
к эллипсоидной. Рельеф на черепе развит
выше среднего, так как степень выраженнос-
ти надпереносья 4 балла по Мартину, надбров-
ные дуги и сосцевидные отростки – 2 балла, а
наружный затылочный бугор мощный (4 бал-
ла). Лобная кость по наименьшей ширине
средняя, а по углу поперечного изгиба резко
профилированная. Высота изгиба лба средняя.
Ее хорда и дуга длинные, а у теменной кости
они короткие. Затылочная кость широкая
[Алексеев, Дебец, 1964, с. 114–117].

Лицевой скелет широкий по линии верх-
ней ширины с резкой горизонтальной профи-
лировкой на уровне глазниц. Глазница крупная,
по значениям ширины и высоты попадает в
параметры очень больших величин, по указа-
телю мезоконхная. Переносье узкое и высо-
кое, а носовые кости широкие и высокие.

На правой половине лобной кости в 60 мм
от антропологической точки «назион», в 65 мм
от венечного шва и в 40 мм от верхней вый-
ной линии зафиксирована доброкачественная
опухоль «остеома» размером 11  7 мм,
овальной формы (рис. 5,2). Новообразование
длинной осью ориентировано перпендикуляр-
но стреловидному шву.

На затылочной кости в месте прикреп-
ления мышц m. occpitalis, m. rectus capitis
posterior minor, m. rectus posterior major зафик-
сировано увеличение рельефа костной ткани.
Суставные поверхности затылочных мыщел-
ков изношены, по краям выявлены разраста-
ния. На костях свода черепа со стороны эн-
докрана наблюдаются следы развития синд-
рома внутричерепной гипертензии в виде паль-
цевидных вдавлений.
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На внешней поверхности костей свода
черепа выявлены признаки васкулярной реак-
ции по типу «апельсиновой корки», балл 1.
Также следует отметить преждевременную
облитерацию черепных швов, что маркирует
развитие преждевременного краниостеноза.

При изучении костей посткраниального
скелета выявлены следующие особенности.
Так, наблюдается деформация диафиза левой
ключицы с формированием новообразованной
массы на поверхности костной пластины
(рис. 5,3). Визуальный осмотр и сравнение с
диафизом правой ключицы позволяют указать,
что анатомическая длина левой ключицы со-
кратилась. На поверхности диафиза наблю-
дается образование костных экзостозов, ко-
торые в центральной и задней части полнос-
тью охватывают диафиз новообразованной
костной тканью. Рентгенологическое иссле-
дование показало прижизненную деформацию
кости. По верхнему контуру тела кости в ме-
сте перехода в акромиальный конец наблю-
дается развитие гиперостоза и мелких экзос-
тозов от 0,3 до 0,5 мм. Структура модулярно-
го канала кости не повреждена. На снимке
наблюдаются следы от признаков реакции
костной ткани на воздействие от давления
мышц. Вероятно, выявленные изменения на
ключице оказываются следствием полного
сагиттального перелома суставной впадины
левой лопатки. В результате данной травмы
возникла редукция суставной впадины с ча-
стичным ее замещением ложным суставом
(рис. 5,4). Кроме этого, в области акромиаль-
ного сустава с левой стороны наблюдается
развитие артрита.

На левой большой берцовой кости, на
медиальной поверхности в верхней части ди-
афиза выявлено костное образование разме-
ром 10  8 мм, длинной осью ориентирован-
ное по продольной длине кости.

На 6-м грудном позвонке с левой сторо-
ны в центральной части, ближе к нижней ре-
берной ямке, обнаружено слепое отверстие
диаметром 9 мм (рис. 5,5). Входные края ров-
ные, имеются следы продавливания компакты
кости в полость глубиной до 15 мм. Внутри
отверстия на стенках и на дне наблюдаются
следы гиперостоза и воспалительного процес-
са. Рентгенологическое исследование показа-
ло, что в нижнем левом углу тела 6-го грудно-

го позвонка имеется костный дефект. Вход-
ное отверстие округлой формы до 7 мм, а глу-
бина повреждения до 12 мм. Дефект на рент-
генограмме имеет четкие контуры со сфор-
мированным склератизированным ободком в
нижне-заднем отделе дефекта. Также наблю-
дается формирование кистовидного просвет-
ления размером до 3 мм в прилежащих кост-
ных тканях в результате нарушения трофичес-
ких процессов. Предположительно данный
дефект был получен в результате проникаю-
щего ранения стрелой спереди (со стороны
груди) на уровне 6-го ребра.

Костно-суставной аппарат скелета носит
на себе следы дегенеративно-дистрофичес-
ких процессов в виде развития деформирую-
щего артроза. Следы систематической фи-
зической перегрузки и повышенного травма-
тизма наблюдаются и на позвоночном стол-
бе. На 1-м, 3–6-м шейных позвонках обнару-
жены следы горизонтальных остеофитов и на-
чальной стадии остеохондроза. Костные раз-
растания выявлены также на позвонках
грудного и поясничного отделов позвоноч-
ника. На 11-м и 12-м грудном, а также на 1-м
поясничном позвонках зафиксированы цент-
рально ориентированные узлы «Шморля».
Мышечный рельеф костей верхних конечнос-
тей развит хорошо на уровне 2–3 баллов, а на
нижних конечностях средне – до 2-го балла.

Погребение 3, скелет 1. Изучалась че-
репная коробка, представленная мелкими
фрагментами костей свода черепа и нижней
челюсти, а также сильно разрушенный на от-
дельные части посткраниальный скелет
взрослого мужчины 25–30 лет. Обследование
фрагментов черепной капсулы показало нали-
чие на ней следов васкулярной реакции 1-го
балла на лобной и на затылочной кости. Ниж-
нечелюстной сустав со следами начальной
стадии артроза. Корни зубов оголены менее
чем наполовину – начальная стадия пародон-
тита. На коронках наблюдаются отложения
зубного камня светло-желтого цвета 1-го бал-
ла (рис. 6,1). На клыках верхней челюсти об-
наружены единичные горизонтально ориенти-
рованные линии эмалевой гипоплазии, которые
сформировались в возрасте 3–3,5 лет.

На основных суставах скелета (плече-
вой, акромиальный, локтевой, лучезапястный,
коленный, голеностопный) выявлены следы
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дегенеративных изменений в виде потертос-
тей и мелких краевых разрастаний (деформи-
рующий артроз).

Позвонки шейного, грудного и пояснич-
ного отдела поражены горизонтальным ос-
теофитозом. Мышечный рельеф развит на ко-
стях верхних и нижних конечностей интенсив-
но на уровне 3-го балла.

Погребение 3, скелет 2. Изучалась
представленная фрагментами черепная кап-
сула и полный набор скелета ребенка. Воз-
раст его, исходя из характера развития зуб-
ной системы 6,5–7 лет. На данный возраст-
ной интервал указывают и продольные раз-
меры костей посткраниального скелета (ле-
вая лучевая кость – 140 мм; правая бедрен-
ная – 254 мм; правая большая берцовая –
221 мм; левая бедренная кость – 255 мм).

Обследование черепной капсулы показа-
ло наличие на лобной кости со стороны эндок-
рана, в области пальцевидных вдавлений, по
обеим сторонам от лобного синуса следов
воспалительного процесса и субэпидуральных
гематом (рис. 6,2). В левой орбите ребенка
выявлены поротические изменения в виде
«cribra orbitalia» 2-го балла (рис. 6,3). Также
следует отметить следы пороза верхнего аль-
веолярного отростка, которые обнаружены и
внутри альвеол, на задней подглазничной ча-
сти верхнечелюстных костей, в подглазнич-
ной области обеих половинок верхней челюс-
ти (рис. 6,4).

Из патологических проявлений отметим
сильную стертость молочных моляров и пре-
моляров до дентина. На зубах молочной сме-
ны зафиксированы минерализованные отложе-
ния светлого цвета 2-го балла. На клыках и
резцах верхней и нижней челюстей выявлены
горизонтально ориентированные линии эмале-
вой гипоплазии. Формирование данных дефек-
тов было вызвано физиологическим стрессом,
который возник у ребенка в возрасте 2,5–
3,5 лет. Кроме того, на резцах присутствует
лопатообразная форма, степень 1–2 [Зубов,
2006, с. 36].

Из особенностей на костях посткрани-
ального скелета следует выделить миозиты
на плечевых и больших берцовых костях
(рис. 6,5,6).

Погребение 4. В сохранности черепная
капсула, разломанная на крупные фрагменты,

нижняя челюсть, длинные кости верхних и
нижних конечностей, фрагменты правой та-
зовой кости, разрушенные части ребер и
трубчатых костей стоп и кистей. Останки
принадлежат молодому мужчине возрастом
20–30 лет.

Антропологический тип, определенный
по средним значениям краниологических при-
знаков, позволяет говорить о том, что данный
череп резко отличается от черепа из погре-
бения 2 и характеризуется короткой, широкой
и низкой мозговой коробкой (см. таблицу,
рис. 7,1). Пропорции тотальных размеров че-
репа укладываются в брахикранные, орток-
ранные и тапейнокранные формы. Вертикаль-
ная норма черепа ближе к сфеноидной. Ре-
льеф на черепе развит выше среднего: хоро-
шо выражено надпереносье и сосцевидный
отросток; средняя протяженность надбров-
ных дуг и средняя выраженность выйных
линий в области наружного затылочного буг-
ра. Лобная кость широкая и по линии фрон-
то-темпоральных точек, и по линии стефани-
он-стефанион. Ее профилировка в месте пе-
региба слегка уплощенная, а по углу лба на-
зион-метопион чуть наклонная. Хорда и дуга
как лобной, так и теменной кости средней
длины. Затылочная кость очень широкая с
короткой хордой и дугой.

Лицевой скелет и по скуловому диамет-
ру, и по верхней ширине очень широкий. Верх-
няя высота лица находится в значениях сред-
них величин, по лицевому указателю – эури-
ен. Горизонтальная профилировка лица опре-
деляется только по назомалярному углу, и она
ослабленная. Вертикальный профиль лица на-
ходится в параметрах ортогнатных величин
по значению общелицевого угла. Нос высо-
кий и среднеширокий по абсолютному разме-
ру и узкий по указателю (лепторинный). Ниж-
ний край грушевидного отверстия имеет ант-
ропинную форму. Передне-носовая кость вы-
ражена выше среднего. Орбиты широкие и
высокие по абсолютной высоте и средневы-
сокие по указателю (мезоконхные). Перено-
сье средней ширины, а носовые кости сред-
ней ширины и очень высокие. Угол выступа-
ния носа большой, а клыковая ямка средней
глубины.

На черепе присутствуют следы непред-
намеренной искусственной деформации по
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типу «бешика», а затылочная область иска-
жена посмертной деформацией. Из дискрет-
но-варьирующих признаков на черепе были
зафиксированы: надглазничное отверстие сле-
ва; дополнительная кость в районе точки
брегмы (очень крупная); дополнительные
кости у точки астерион (справа) и в лямбдо-
видном шве. Кроме того, на резцах наблю-
дается лопатообразность, степень – 1 балл
[Зубов, 2006, с. 36].

Изучение частей черепной коробки по
программе патологического состояния пока-
зало наличие в центральной части лобной ко-
сти округлого сквозного отверстия диаметром
9 × 9 мм, располагающегося в 64 мм от ант-
ропологической точки назион и в 44 мм от ниж-
него края прямоугольной родничковой кости
Os bregma, которая находится в месте одно-
именной антропологической точки (рис. 7,2).
Вокруг дефекта с внешней стороны лобной ко-
сти наблюдается формирование воспалитель-
ного процесса (15 мм по окружности). Края
ранения неровные, с признаками склероза в
отдельных местах и образования незначитель-
ных костных мозолей. Стенки дефекта неров-
ные, покрыты воспалительной костной тка-
нью. На внутренней поверхности черепа края
выходного отверстия неровные, заостренные.
Наблюдается окостенение осколков по краям
дефекта и развитие незначительного воспали-
тельного процесса (рис. 7,2–4). Рентгено-
логическое изучение чешуи лобной кости по-
казывает наличие округлого сквозного дефек-
та в центральной ее части диаметром 9 мм.
На месте повреждения видны четкие неров-
ные контуры с нарушением костной целост-
ности как наружной, так и внутренней замы-
кательной пластины. На внутренней поверх-
ности черепа в области дефекта, в нижнем
его отделе, на снимке зафиксированы элемен-
ты остеосклероза с формированием костно-
го выроста размером до 3 мм. Макроскопи-
ческое исследование показало на краях вы-
ходного отверстия 2 симметричных скола от
предмета, которым было получено повреж-
дение, вероятнее всего, граней стрелы или
дротика.

В области ветви нижней челюсти с левой
стороны обнаружены следы воспалительного
процесса (рис. 7,5,6). Задняя и наружная часть
и поверхность ветви покрыты периоститом, ко-

торый местами отслаивается от надкостницы.
Рентгенологический анализ нижней челюсти
показал наличие следов изменения структуры
костной ткани на протяжении 15 мм в области
перехода мыщелкового отростка в вырезку ниж-
ней челюсти по передней поверхности. Конту-
ры костной ткани неровные, нечеткие с краевы-
ми дефектами и мелкими кистовидными про-
светлениями, которые заканчиваются реактив-
ным гиперостозом. Данные изменения могут
быть следствием перенесенного местного вос-
палительного процесса, вызванного травмой.

На черепе мужчины также зафиксиро-
вана деформация верхних краев носовых кос-
тей, что могло быть вызвано прижизненной
травмой. На черепной коробке мужчины за-
фиксированы признаки васкулярной реакции
костной ткани по типу «апельсиновой корки»
3-го балла. Стертость зубов незначительная,
дентин не обнажен. На коронках наблюдают-
ся отложения зубного камня. На нижних клы-
ках и первых премолярах зафиксированы мно-
жественные линии эмалевой гипоплазии.

На прямоугольном фрагменте второго
правого ребра (?) (задняя часть в области
суставной поверхности) зафиксирован фраг-
мент железного предмета со следами ме-
таллических окислов коричневого цвета
(рис. 8,1,2). Вокруг дефекта образовались вос-
палительный процесс и зона развития некро-
тического процесса. Макроскопическая иден-
тификация дефекта позволяет говорить о воз-
можном ранении (стрелой?).

Плечевые, лучезапястные суставы вер-
хних конечностей, а также тазобедренные
суставы нижних конечностей поражены де-
формирующим артрозом. Мышечный рельеф
на длинных костях скелета развит интенсив-
но, на уровне 3-го балла.

Из выявленных на позвоночном столбе
аномалий следует отметить срастание 2-го и
3-го шейного позвонка, редукцию зубовидно-
го отростка и суставной ямки зуба на первом
шейном позвонке (рис. 8,3,4). Данные откло-
нения, вероятнее всего, являются следстви-
ем родовой или детской травмы, которые при-
вели к частичной потере подвижности голо-
вы (ограничены возможность поворота голо-
вы вправо и влево).

Из вышеприведенного описания кургана,
погребений и вещевого комплекса следует,



134

O.A. Shinkar, M.A. Balabanova, E.V. Pererva. The Early Sarmatian Elite

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2025. Vol. 24. No. 2

что в кургане были погребены представите-
ли раннесарматской элиты. Датировка погре-
бений концом II – началом I в. до н.э. вполне
правомочна. А.С. Скрипкин определял этим
временем и другие памятники раннесарматс-
кой элиты, которую отождествлял с аорсами
[Скворцов, Скрипкин, 2008; Скрипкин, Шин-
карь, 2010, с. 136].

Что касается антропологического типа
2 погребенных, черепа которых удалось отре-
ставрировать, следует отметить их мор-
фологическое различие. Один из них харак-
теризуется комплексом, сочетающим доли-
хокранию с крупной глазницей и резко профи-
лированным лицом, а второй – брахикранию в
сочетании с широким средневысоким лицом,
профилировка которого плоская на уровне
глазниц, а сами они тоже широкие и высокие.
Затылочная область на обоих черепах упло-
щена по типу «бешика», что может указывать
на практику использования колыбели такой
конструкции.

Анализ скелетов на патологическое состо-
яние позволил реконструировать состояние здо-

ровья погребенных на момент их смерти. Преж-
де всего, следует отметить высокую травми-
рованность скелетов, которая могла быть след-
ствием участия мужчин в боевых событиях.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица. Индивидуальные размеры и указатели черепов из погребений одиночного
кургана у г. Волжский

Table. Individual sizes and indexes of the skulls from burials of the detached kurgan near
Volzhsky

№ по 
Мартину 

и др. 

Признак Погр. 2, 
ск. 2 

Погр. 4 № по 
Мартину 

и др. 

Признак Погр. 2, 
ск. 2 

Погр. 4 

пол Муж. Муж. пол Муж. Муж. 
возраст 30–40 лет 20–30 лет возраст Ст. 50 лет 25–35 лет 

1. Продольный диаметр 191 172 28. Затылочная дуга  106 
8. Поперечный диаметр 130? 145 29. Лобная хорда 118 110 

8:1. Черепной указатель 68,1 84,3 30. Теменная хорда 109 112 
17. Высотный диаметр (ba-br)  129? 31. Затылочная хорда  87 

17:1. Высотно-продольный ин-
декс 

 75 28:27. Затылочно-теменной ин-
декс 

 84,8 

17:8. Высотно-поперечный ин-
декс 

 89.0 29:26. Изгиб лба 89,4 85,9 

ОРВ. Общеростовая величина  259,3 30:27. Изгиб темени 90,8 89,6 
М2. Условное трансверсаль-

ное сечение 
248,3 249,4 31:28. Изгиб затылка  82,1 

М3. Условный трансверсаль-
ный объем 

 1608,6 Syb.Nβ. Высота изгиба лба 24,0 26,5 

5. Длина основания черепа  97? Syb.Nβ.: 29 Индекс выпуклости лба 20,4 24,1 
20. Ушная высота (po-po)  116 УИЛ. Угол изгиба лба 135,8 128,5 
9. Наименьшая ширина лба 96 102 Syb.Nβ. Высота изгиба затылка  20,2 

h/9 Высота над ft-ft точками 20,2 19,0 Syb.Nβ.:31 Индекс выпуклости за-
тылка 

 18,0 

h/9:9 Указатель профиля лба 
над ft-ft точками 

21,0  УИЗ. Угол изгиба затылка  140,4 

УПИЛ. Угол поперечного изгиба 
лба 

134,4 139,2 45. Скуловой диаметр  152? 

9:8. Лобно-поперечный указа-
тель 

73,8 70,3 45:8. Поперечный фацио-
церебральный указатель 

 104,8 

9:10. Широтный лобный указа-
тель 

87,3 82,9 40. Ширина основания лица  90 

10 Наибольшая ширина лба 110 123 40:5. Указатель выступания 
лица 

 92,8 

11. Ширина основания черепа  148? 48. Верхняя высота лица  70,5 
12. Ширина затылка 117 125 48:17. Вертикальный фацио-

церебральный указатель 
 54,65 

25. Сагиттальная дуга  359 48:45. Верхний лицевой указа-
тель 

 46,4 

26. Лобная дуга 132 128 43. Верхняя ширина лица 113 118 
27. Теменная дуга 120 125 46. Средняя ширина лица   
54. Ширина носа  54  Зиго-максилярная хорда 

(по Абиндеру) 
  

55. Высота носа  24,7  Высота subspinale над 
з/м хордой  

  

54:55. Носовой указатель  45,7  Зиго-максилярный ин-
декс 

  

51. Ширина орбиты (левая) 45,5 45 <zm’. Зиго-максилярный угол   
52. Высота орбиты (левая) 38 38 32. Угол профиля лба от 

назиона 
 84 

52:51. Орбитный указатель (ле-
вая) 83,5 

84,4 GM/FH Угол профиля лба от 
глабеллы 

 72 

MC. Максило-фронтальная 
ширина 

19,0 19,9 72. Общий лицевой угол  85? 

MS. Максило-фронтальная 
высота 

9,1 9,0 73. Угол средней части лица  85? 

MS:MC. Максило-фронтальный 
указатель 

47,9 45,2 74. Угол альвеолярной части 
лица 

 85? 

DC. Дакриальная ширина 19,5 22,0 75. Угол носовых костей 
к горизонтали 

 55 

DS. Дакриальная высота 13,0  75-1. Угол носовых костей 
к линии профиля 

 30 



136

O.A. Shinkar, M.A. Balabanova, E.V. Pererva. The Early Sarmatian Elite

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2025. Vol. 24. No. 2

Окончание таблицы

End of Table
№ по 

Мартину 
и др. 

Признак Погр. 2, 
ск. 2 

Погр. 4 № по 
Мартину 

и др. 

Признак Погр. 2, 
ск. 2 

Погр. 4 

пол Муж. Муж. пол Муж. Муж. 
возраст 30–40 лет 20–30 лет возраст Ст. 50 лет 25–35 лет 

DS:DC. Дакриальный указатель 66,7  Форма черепа сверху ellips sphaen 
SC. Симотическая ширина 10,8 8,9 Надпереносье (по Мартину 1–6) 4 4 
SS. Симотическая высота 7,5 7 Надбровные дуги 2 2 

SS:SC. Симотический указатель 69,4 78,65 Наружный затылочный бугор 4 3 
FC. Глубина клыковой ямки 

(справа) 
 4,9 Сосцевидный отросток 2 3 

43а. Бимолярная хорда fmo-
fmo 

104,2 107,5 Нижний край грушевидного отверстия – Anthrop. 

 Высота назиона над б/м 
хордой 

20,0 16,0 Передне-носовая кость – 3 

 Назо-малярный индекс 19,2 14,9 Наличие непреднамеренной деформа-
ции (бешиковый тип) 

– + 
77. Назо-малярный угол 138,2 146,8 
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Рис. 1. Карта расположения памятника

Fig. 1. Map of the site location
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Рис. 2. План одиночного кургана у г. Волжский с находками в насыпи и во рву:
План А – кости лошади с черепом; План Б – кость лошади – левая лопаточная кость;

План В – большой набор костных остатков мелкого рогатого скота (7 особей);
План Г – кость лошади – правая лопаточная кость; План Д – кости лошади – 2 ребра;

План Е – большой набор костных остатков мелкого рогатого скота (2 особи);
План Ж – кости крупного рогатого скота – челюсть

Fig. 2. Plan of the detached kurgan near Volzhsky with finds in the mound and in the moat:
Plan A – horse’s bones with a skull; Plan Б – horse’s bone (left shoulder bone);

Plan В – large set of bone remains of small cattle (7 individuals);
Plan Г – horse’s bone (right shoulder bone); Plan Д – horse bones (2 ribs);

Plan E – large set of bone remains of small cattle (2 individuals); Plan Ж – cattle bones (jaw)
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Рис. 3. Одиночный курган у г. Волжский, план погребения 3:

Скелет 1
1 – железный предмет (шлем?) (в реставрационной лаборатории на определение предмета);

2 – кожаный красный подшлемник?; 3 – головной убор (фигура петуха, золотые бляшки); 4 – золотые бляшки с
одежды; 5 – золотые нитки на груди; 6 – золотая фольга – фрагменты; 7 – бронзовое зеркало с рукояткой из

горного хрусталя; 8 – золотые пронизки с плаща; 9 – золотая фигурная пластина на поясе; 10 – железный короткий меч
с золотыми обкладками ножен; 11 – золотая застежка-пряжка меча; 12 – длинный железный меч

с серповидным навершием и золотым обкладом ножен; 13 – длинный железный меч со штыревидной рукоятью;
14 – золотой оконечник ремня; 15 – золотые гвоздики; 16 – золотой оконечник ремня; 17 – золотые пронизки

со ступней; 18 – золотая портупейная пряжка-крепление короткого меча; 19 – золотая обкладка горита;
20 – золотые спирали с кожаных ремешков горита; 21 – золотые восьмилепестковые бляшки с горита;

22 – золотые цилиндрические втулки-пронизки с горита; 23 – золотые полусферические бляшки
с места расположения горита; 24 – золотые круглые бляшки с места расположения горита; 25 – золотая фольга

в форме полуцилиндра с горита; 26 – железные стрелы в колчане; 27 – костяной гребень; 28 – серебряный сосудик
(2 шт?); 29 – золотая брошь; 30 – серебряные нити (от сумочки?); 31 – железное копье – большое;

32 – железное копье – малое; 33 – серебряный сосуд; 34 – серебряный сосуд; 35 – золотой ритон-рог;
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36 – золотой ритон-рог; 37 – ребра КРС; 38 – бронзовый котел – большой; 39 – кости лошади в большом котле № 38;
40 – бронзовый котел – малый; 41 – золотые бляшки в серебряном сосуде № 33; 42 – ребра КРС в малом котле № 40;

43 – железные фрагменты предмета (пряжка?) под костяным гребнем № 27; 44 – железный колчанный крючок,
найден под колчаном; 45 – кусок мела с окаменевшим деревом (или сланцем?); 46 – золотая фольга, фрагменты;

47 – золотая портупейная застежка под лезвием железного меча № 12; 48 – золотая портупейная застежка
под перекрестием железного меча № 12; 49 – золотое навершие с железного меча № 13;

50 – свинцовое кольцо под кожаным подшлемником
Скелет 2

1 – золотая гривна; 2 – золотые бляшки; 3 – костяные бусы; 4 – золотая пряжка;
5 – железный меч с золотыми обкладками ножен; 6 – золотые гвоздики; 7 – железные стрелы;

8 – золотая накладка на колчан; 9 – клык волка; 10 – железный колчанный крючок; 11 – железный нож;
12 – золотые бляшки с правой ноги; 13 – золотые спирали с правой ноги; 14 – серебряная тарелка – 2 штуки;

15 – золотая пряжка с левой ступни; 16 – золотая пряжка с правой ступни; 17 – золотые пронизки с ног;
18 – фрагменты золотой фольги у левой руки; 19 – фрагменты золотой фольги у правой ступни;

20 – золотой браслет; 21 – железное кольцо, пряжка (?)

Fig. 3. Detached kurgan near Volzhsky, plan of burial 3:
Skeleton 1

1 – an iron object (helmet?) (to be determined in the restoration laboratory); 2 – red leather arming cap
(worn underneath the helmet)?; 3 – headdress (rooster figure, gold plaques); 4 – gold plaques from clothes;

5 – gold threads on the chest; 6 – gold foil – fragments; 7 – bronze mirror with rhinestone handle; 8 – gold piercing
from the cloak; 9 – gold curly plate on the belt; 10 – iron short sword with a gold-lined scabbard; 11 – gold sword buckle;

12 – a long iron sword with a crescent-shaped pommel and a gold sheath; 13 – a long iron sword with a pin-shaped handle;
14 – gold belt tip; 15 – gold nails; 16 – gold belt tip; 17 – gold piercing with the foot; 18 – gold belt buckle-fastening of a

short sword; 19 – gold lining of the gorytos; 20 – gold spirals from the leather straps of the gorytos;
21 – gold eight-petalled plaques of the gorytos; 22 – gold cylindrical bushings pierced of the gorytos;

23 – gold hemispherical plaques from the location of the gorytos; 24 – gold round plaques from the location of the gorytos;
25 – gold foil in the shape of a half-cylinder of the gorytos; 26 – iron arrows in a quiver; 27 – bone comb;

28 – small silver vessel (2 pieces?); 29 – gold brooch; 30 – silver threads (from a handbag?); 31 – big iron spear;
32 – small iron spear; 33 – silver vessel; 34 – silver vessel; 35 – gold riton horn; 36 – gold riton horn; 37 – cattle ribs;

38 – large bronze cauldron; 39 – horse bones in a large cauldron No. 38; 40 – small bronze boiler;
41 – gold plaques in silver vessel No. 33 ; 42 – cattle ribs in small boiler No. 40; 43 – iron fragments of an object

(a buckle?) under the bone ridge No. 27; 44 – iron quiver hook found under the quiver;
45 – piece of chalk with petrified wood (or slate?); 46 – gold foil, fragments; 47 – gold belt buckle under the blade

of the iron sword No. 12; 48 – gold belt buckle under the crosshair of the iron sword No. 12;
49 – gold pommel from Iron Sword No. 13; 50 – lead ring under the leather arming cap

Skeleton 2
1 – gold neck hryvnia; 2 – gold plaques; 3 – bone beads; 4 – gold buckle; 5 – iron sword with a gold sheath;

6 – gold nails; 7 – iron arrows; 8 – gold lining on the quiver; 9 – wolf’s fang; 10 – iron quiver hook; 11 – iron knife;
12 – gold plaques on the right foot; 13 – gold spirals on the right foot; 14 – silver plate – 2 pieces;

15 – gold buckle on the left foot; 16 – gold buckle on the right foot; 17 – gold piercing from the feet;
18 – fragments of gold foil on the left hand; 19 – fragments of gold foil at the right foot; 20 – gold bracelet;

21 – an iron ring, a buckle (?)
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Рис. 4. Находки в погребении 4 одиночного кургана у г. Волжский:
1 – сероглиняный двуручный кувшин со сливом «непроливайка»; 1а – отпечаток со следами кожи;

2–3 – бронзовые предметы (в реставрационной лаборатории на определение предметов); 4 – золотая гривна;
5 – золотые бляшки (сердечки, круглые); 6 – золотые бляшки (нашивки на рубашке); 7 – золотой браслет;

8 – две бусины внутри браслета; 9 – золотая поясная пряжка; 10 – золотые спирали; 11 – золотые гвоздики;
12 – бронзовое зеркало с костяной рукояткой; 13 – костяная пластина, орнаментированная; 14 – железный кинжал;

15 – золотая портупейная пряжка; 16 – железный крючок-скоба; 17 – каменный оселок; 18 – железные стрелы;
19 – золотая фольга на правом большом пальце ноги; 20 – свинцовое кольцо (ворворка);

21 – золотая фольга на левом большом пальце ноги; 22 – бронзовый котел; 23 – кости лошади в котле;
24–27 – набор ритуальных предметов и веществ (в реставрационной лаборатории на разборе и определении предметов)

Fig. 4. Finds in the burial 4 of the detached kurgan near Volzhsky:
1 – gray clay two-handed jug with a drain “no-spill cup”; 1a – imprint with traces of skin;
2–3 – bronze objects (to be identified in the restoration laboratory); 4 – gold neck hryvnia;
5 – gold plaques (hearts, circular); 6 – gold plaques (patches on the shirt); 7 – gold bracelet;

8 – two beads inside the bracelet; 9 – gold belt buckle; 10 – gold spirals; 11 – gold nails;
12 – bronze mirror with a bone handle; 13 – bone plate, ornamented; 14 – iron dagger;
15 – gold belt buckle; 16 – iron hook-bracket; 17 – stone touchstone; 18 – iron arrows;

19 – gold foil on the right big toe; 20 – lead ring (warp);
21 – gold foil on the left big toe; 22 – bronze cauldron; 23 – horse bones in a cauldron;

24–27 – set of ritual objects and substances (to be identified and analyzed in the restoration laboratory)
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Рис. 5. Череп и патологические состояния на костях скелета мужчины (20–30 лет) из погр. 2 (скелет 2):
1 – череп мужчины (30–35 лет) из погр. 2 (скелет 2); 2 – остеома на лобной кости;

3 – деформация диафиза левой ключицы с формированием новообразованной костной массы;
4 – редукция после перелома суставной впадины лопатки с частичным ее замещением ложным суставном;

5 – следы проникающего ранения на 6-м грудном позвонке
Fig. 5. Skull and pathological conditions on the male skeleton bones (20–30 years old) from burial 2 (skeleton 2):

1 – male skull (30–35 years old) from the burial 2 (skeleton 2); 2 – osteoma on the frontal bone;
3 – deformation of the diaphysis of the left clavicle with the formation of a newly formed bone mass;

4 – reduction after a fracture of the glenoid cavity of the scapula with its partial replacement with a pseudoarthrosis;
5 – traces of a penetrating wound on the 6th thoracic vertebra
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Рис. 6. Патологические состояния на костях скелетов мужчины и ребенка из погр. 3:
1 – зубной камень на нижней челюсти мужчины (скелет 1);

2 – следы воспалительного процесса и субэпидуральных гематом на черепе ребенка 6–7 лет (скелет 2);
3 – «cribra orbitalia» левой орбиты ребенка (скелет 2); 4 – следы пороза верхнего альвеолярного отростка ребенка

(скелет 2); 5, 6 – миозиты больших берцовых и плечевой костях ребенка (скелет 2)
Fig. 6. Pathological conditions on the skeletons of a man and a child from burial 3:

1 – tartar on the lower jaw of a man (skeleton 1);
2 – traces of an inflammatory process and subepidural hematomas on the skull of a 6–7 year old child (skeleton 2);
3 – “cribra orbitalia” of the child’s left orbit (skeleton 2); 4 – traces of porosis of the child’s upper alveolar process

(skeleton 2); 5, 6 – myositis of the tibia and humerus of the child (skeleton 2)



144

O.A. Shinkar, M.A. Balabanova, E.V. Pererva. The Early Sarmatian Elite

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2025. Vol. 24. No. 2

Рис. 7. Череп и патологические состояния на костях скелета мужчины (20–30 лет) из погр. 4:
1 – череп мужчины; 2 – сквозное отверстие на лобной кости мужчины с наружной стороны;

3 – выходное отверстие на лобной кости мужчины со следами воспалительного процесса и костных выростов;
4 – рентгенограмма черепа мужчины со сквозным отверстием в лобной кости;

5, 6 – следы воспалительного процесса на ветви нижней челюсти слева
Fig. 7. Skull and pathological conditions on the male skeleton bones (20–30 years old) from burial 4:

1 – male skull; 2 – penetrating wound in the frontal bone of the man from the outside;
3 – exit hole in the frontal bone of a man with traces of an inflammatory process and bone growths;

4 – X-ray of the male skull with a through hole in the frontal bone;
5, 6 – traces of an inflammatory process on the left branch of the lower jaw
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Рис. 8. Патологические состояния на костях скелета мужчины (20–30 лет) из погр. 4:
1, 2 – следы металлических окислов в задней области суставной поверхности фрагмента второго правого ребра (?);

3, 4 – срастание 2-го и 3-го шейных позвонков

Fig. 8. Pathological conditions on the bones of the male skeleton bones (20–30 years old) from burial 4:
1, 2 – traces of metal oxides in the posterior region of the articular surface of a fragment of the second right rib (?);

3, 4 – fusion of the 2nd and 3rd cervical vertebrae
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