

К

оз
ак

 А
.Д

., 2
02

0

256 Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25. № 4

БИОАРХЕОЛОГИЯ ДРЕВНИХ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПОПУЛЯЦИЙ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2020.4.17

UDC 930.26(470+571):393 Submitted: 22.03.2020
LBC 63.48(2)-427.1 Accepted: 02.04.2020

BURIALS OF SUGOKLEA BARROW.
PALAEOPATHOLOGICAL ASPECT OF THE STUDY 1

Aleksandra D. Kozak
Institute of Archaeology National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Abstract. Introduction. The aim of the study is to identify the causes of differences in the diseases profile,
as well as sex and age indicators of different groups of people of the Yamnaja and Babino cultures buried in
Sugoklea barrow on the border of the steppe and forest-steppe areals of the Nothern Pontic region. Methods. The
basic classical methods for determining the individual sex, age and body height are used in the study. In the
paleopathological part the frequency of dental, metabolic and infectious diseases was evaluated. Analysis. The
people of the Yamnaja culture buried in Sugoklea barrow represent a “randomly formed” group. The average age of
death in men of the Yamnaja group is 45.7. In adults of the early group penetrating head injuries, traces of routine
infections, and oncological diseases are determined; in children, the consequences of infections and deficient
diseases caused by dietary restrictions during roaming are found. In the late group, several people show the
symptoms of a latent form of tuberculous meningitis. The significant loads on the teeth (wear and tear, enamel
injuries), especially after 30–40 years, the absence of caries, total calculus indicate the diet consisting of hard,
unrefined, mainly protein foods. The pressure of environmental factors on the population of the Babino culture
group was expressed in the high frequency of the prenatal stress markers. The number of individuals with episodic
stress markers is small. Most men and women died between the age of 25 and 40 (possibly due to the negative
influence of environmental factors). The complex of teeth and periodontium pathologies indicates a fibrous, protein-
rich, mainly meat diet, as well as significant loads on the dental system caused by using dried fish and meat,
shellfish, nuts for food. Both men and women had a high percentage of exostoses of the external ear canal along
with a high incidence of middle ear diseases. This phenomenon suggests a certain dependence of the group on
water resources. Results. Both groups of the Yamnaja culture are parts of the migrating nomadic population
engaged in grazing or exchange. The combination of pathological signs and occupational markers allows us to
consider the group of the Babino culture as cattle-breeding populations and confirm the migration theory of the
origin of the syncretic funeral rite in this region.
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ПОГРЕБЕНИЯ КУРГАНА СУГОКЛЕЯ.
ВЗГЛЯД ПАЛЕОПАТОЛОГА 1

Александра Денисовна Козак
Институт археологии Национальной академии наук Украины, г. Киев, Украина

Аннотация. Введение. Целью исследования стало выявление причин отличия в профиле заболеваний и
половозрастных показателях представителей ямной и бабинской культуры, погребенных в кургане Сугоклея
на границе Степи и Лесостепи понтийского региона. Методы. В исследовании использованы основные
классические методики определения пола, возраста и роста индивидов. В палеопатологическом блоке оце-
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нивались частоты зубных, метаболических и инфекционных заболеваний. Анализ. Исследованные предста-
вители ямной культуры, погребенные в кургане Сугоклея, представляют собой «случайно» сформирован-
ную группу. Средний возраст смерти у мужчин ямной культуры 45,7 лет. У взрослых индивидов ранней
группы определены проникающие травмы головы, рутинные инфекции, онкологические заболевания, у
детей – последствия инфекций и дефицитных заболеваний, вызванных ограничениями в питании в процессе
кочевания. В поздней группе у нескольких человек выявлены симптомы латентной формы туберкулезного
менингита. Значительные нагрузки на зубы (стертость, травмы эмали), особенно после 30–40 лет, отсутствие
кариеса, всеобщее поражение зубным камнем указывают на употребление жесткой, нерафинированной,
преимущественно белковой пищи. Давление факторов среды на популяцию носителей культуры Бабино
выразилось в высокой частоте маркеров пренатального стресса. Количество индивидов с маркерами эпизо-
дического стресса мало. Большинство мужчин и женщин погибло в возрасте между 25 и 40 годами (влияние
негативных факторов среды). Один человек дожил до старческого возраста. Комплекс изменений зубов и
пародонта свидетельствует о волокнистой, богатой белком, преимущественно мясной пище и значительных
нагрузках на зубную систему (употребление вяленой рыбы, мяса, моллюсков, орехов). У мужчин и у жен-
щин обнаружен высокий процент экзостоз ушного прохода наряду с высокой частотой заболеваний средне-
го уха. Такое явление позволяет предположить некоторую зависимость группы от водных ресурсов. Резуль-
таты. Обе группы ямной культуры представляют собой части мигрировавшей кочевнической популяции,
занимавшейся выпасом скота или обменом. Совокупность патологических признаков и маркеров физичес-
ких нагрузок позволяет отнести группу культуры Бабино к скотоводческим популяциям и подтверждают
миграционную теорию происхождения синкретического погребального обряда в этом регионе.

Ключевые слова: эпоха бронзы, ямная культура, культура Бабино, Северное Причерноморье, палео-
патология.
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Введение. Культуры Северного Причер-
номорья эпохи бронзы были частью культур-
ных сообществ евразийского континента.
Крупные и мелкие племена в процессе миг-
раций, торговли, войн вытесняли или сменяли
друг друга, способствуя появлению новых
групп, отличавшихся типом хозяйствования,
особенностями не только культурных, но мор-
фологических и физиологических адаптаций,
генотипом и морфологическими характерис-
тиками. Они определяли наиболее выгодные
стратегии выживания в избранной ими эколо-
гической нише.

Однако в процессе выработки стратегий
выживания популяции могли переживать по-
следствия неудачных адаптаций. Последние
выражались в ранней смертности от голода,
острых инфекционных и метаболических за-
болеваний или в увеличении количества неха-
рактерных для сообщества травм [12].

Заболевания населения эпохи бронзы
относительно мало изучены на территории
Европы. В частности, исследования проводи-
лись в Германии, Австрии, Словакии [41; 54],
в Балтийском регионе [6], на территории Се-
верного Кавказа [37; 39] и Нижнего Повол-

жья [21; 22]. В Украине эта тема была час-
тично затронута С.И. Круц, рассмотревшей
травмы, а также заболевания зубов и суста-
вов у представителей ямной, катакомбной и
срубной культур [14]. Подробно изучены по-
гребения, в том числе ямной культуры, из не-
крополя у с. Баштечки Черкасской обл. [53].
В последние годы исследования проводятся
Ю.В. Ушковой и автором данной статьи [8;
10; 11; 13; 30]. Многие материалы находятся
в процессе обработки. К таким относятся, на-
пример, зубные заболевания у представите-
лей ямной, катакомбной и бабинской культур
на Нижнем Днепре, травмы и трепанации у
представителей населения степей Причерно-
морья в эпоху бронзы и т. д.

Обнаружение в одном кургане предста-
вителей двух разновременных и разнокультур-
ных групп населения является редкой удачей
и, возможно, позволит определить основные
факторы, которые влияли на состояние здоро-
вья людей, пребывавших на этой территории.

Материалы и методы. В 2011 г. на ок-
раине Кировограда был исследован курган
эпохи бронзы [20; 44]. Он располагался на
мысе, образованном слиянием рек Ингулец и
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Сугоклея, на границе степи и лесостепи. Кур-
ган входил в группу одновременных курганов,
уничтоженных во время строительства горо-
да. Здесь обнаружено 11 захоронений ямной
культурной общности и 14 – культуры Баби-
но. Предварительные половозрастные опре-
деления были сделаны Л.В. Литвиновой сра-
зу после открытия погребений [44]. Они были
несколько уточнены в процессе подробного
исследования. К сожалению, степень сохран-
ности материала не позволила провести пол-
ноценное краниологическое исследование
обеих групп. Тем не менее краниологичес-
кие особенности и результаты археогенети-
ческого исследования нескольких погребе-
ний ямной культуры из кургана проанализи-
ровала И.Д. Потехина [23; 24].

Погребения ямной культуры делятся на
две группы, отличающиеся временем совер-
шения и обрядом [44].

Предварительные исследования марке-
ров физических нагрузок показали, что мно-
жество изменений на костях (профессиональ-
ные комплексы и их элементы) связаны с при-
вычными занятиями мужчин группы «ямни-
ков» – стрельбой из лука, метанием копья, ис-
пользованием топора, булавы или молота [11];
перенесением тяжестей на спине и в руках,
длительным хождением и бегом. У двух муж-
чин выделен «комплекс возничего» [8]. Мож-
но предположить, что эти люди много пере-
двигались на повозках, части которых найде-
ны в их погребениях. Тип и частота травм
говорят о воинственном образе жизни этих
людей. Травмы черепа незажившие и, очевид-
но, были нанесены с целью убийства [11].
Большинство травм посткраниального скеле-
та связаны с активным образом жизни [13].
Мы предполагаем, что эта группа состоит из
представителей племени (племен), занимав-
шихся обменом и/или кочевым скотоводством.
Последнее подтверждается также и палеозо-
ологическими определениями [31].

Что касается представителей культуры
Бабино, они, вероятно, являлись небольшой
локальной частью сообщества, проживавше-
го или пребывавшего в течение определенно-
го отрезка времени на указанной территории.
По предварительным исследованиям, травмы
черепа этих людей можно охарактеризовать
как бытовые. Травмы посткраниального ске-

лета расположены большей частью в облас-
ти стоп. Они могут расцениваться как слу-
чайные, связанные с прыжками, ходьбой по
каменистой неровной или скользкой поверхно-
сти. Балансировка или передвижение по не-
ровной поверхности, перенесение тяжестей,
использование метательного оружия (копье,
гарпун), гребля были основными нагрузками
и занятиями этих людей. Женщины, как и са-
мый старший мужчина, вероятно, занимались
плетением сетей или ткачеством (этот мате-
риал готовится к печати). Анализ погребаль-
ного обряда позволил Р.А. Литвиненко гово-
рить о его синкретичности и о присутствии в
кургане погребений одного из лесостепных
вариантов культуры Бабино [15]. Интересным
является факт обнаружения погребения в гро-
бу, напоминающем «лодку» [20].

Целью этого исследования является оп-
ределение и анализ основных демографичес-
ких и патологических маркеров в сравнитель-
ном аспекте; обнаружение следов вероятной
адаптации к среде обитания и типу хозяйство-
вания, а также подтверждение предваритель-
ных выводов об образе жизни и мобильности
этих людей.

Для исследования использованы исклю-
чительно морфологические методики. Изме-
рения костей [1] проводились для определе-
ния основных морфологических параметров,
в первую очередь длины тела [35; 47; 60].
Кроме того, оценивались половозрастные ха-
рактеристики, наличие и локализация травм,
зубных, метаболических и инфекционных за-
болеваний по методикам, разработанным
группой палеопатологии медицинского Уни-
верситета г. Гёттинген, Германия [52; 56].
Изношенность зубов фиксировалась по мето-
дикам М.М. Герасимова для определения воз-
раста [5] и по расширенной детализированной
13-балльной схеме В.Р.К. Перисониуса и
Т.Дж. Пота [48]. Простые статистические
методы (определение средних величин) при-
менены в изучении показателей среднего воз-
раста смерти и частот различных признаков.
Обнаруженные группы погребений очень
малы, это предполагает реальную возмож-
ность говорить лишь о тенденциях и в боль-
шей степени на индивидуальном, чем на по-
пуляционном уровне. В связи с этим я счи-
таю нецелесообразным расчет достоверно-
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стей в сравнении исследуемых признаков.
Следует еще раз уточнить, что обе группы
не являются палеопопуляциями.

Анализ. Половозрастные определе-
ния. К ямной культуре относятся 11 погребе-
ний, среди которых 8 мужских и 3 детских.
В группе, относящейся к культуре Бабино, по-
давляющее большинство погребений – муж-
ские. Лишь в двух случаях мы можем с уве-
ренностью говорить о женском поле. В одном
разрушенном погребении был захоронен ре-
бенок (табл. 1).

Тенденцию к количественному преобла-
данию мужских погребений в могильниках
степного Поднепровья эпохи бронзы отмеча-
ла С.И. Круц. Она определила соотношение
мужчин и женщин в сборной группе погребе-
ний ямной культуры как 2,3 : 1 (252 индивида),
катакомбной культуры – как 2,1 : 1 (316 инди-
видов) и культуры многоваликовой керамики,
или культуры Бабино (89 индивидов) – как
2,8 : 1 [14, c. 8, 24, 45]. Подобная закономер-
ность прослеживается и в могильниках эпохи
бронзы на территориях Словакии [41, c. 88],
Средней Германии [63], а также Поволжья
[21]. М.Б. Медникова считает характерной
чертой степных сообществ ранней бронзы дву-
кратное или даже троекратное преобладание
мужских погребений над женскими [19, с. 211].
При этом в более поздних группах белозерс-
кого населения отмечено преобладание жен-
ских индивидов и значительный процент де-
тей [7, с. 99]. Такую же ситуацию упоминает
и К. Кёль на других могильниках Европы [41,
c. 233]. Очевидно, что спорадически иссле-
дованные группы не дают общей картины со-
отношений полов. В то же время такое соот-
ношение является социально определяющей
характеристикой каждого микросообщества.
Подавляющее преобладание мужчин, как и
полное отсутствие женщин, характерно для
случайных выборок профессиональных групп
(военных, кочевых, торговых) или для палео-
популяций, в которых существовала соци-
альная, половая, возрастная дифференциация
обряда погребения.

Интересным является факт обнаруже-
ния в Сугоклейском кургане среди предста-
вителей ямной культуры погребения ребен-
ка 1–2 лет. Если дети второго возрастного пе-
риода могли сопровождать взрослых в дале-

ких кочевьях или переходах с целью торгов-
ли, то наличие маленького ребенка предпола-
гает участие в них женщин, поскольку дети
такого возраста еще были привязаны к мате-
ри. Судя по возрасту появления гипоплазии
эмали зубов в кочевнических сообществах,
маркирующего в некоторых случаях время
отлучения ребенка от груди, этот период мог
длиться до трех лет и дольше.

В то же время наличие двух женских и
детского погребения в группе культуры Баби-
но возможно является индикатором оседлос-
ти этой группы.

Основным маркером степени приспособ-
ленности к среде является средний возраст
смерти группы населения. У взрослых пред-
ставителей ямной культуры Сугоклеи он со-
ставил 45,7 лет (табл. 2). Этот показатель –
один из наиболее высоких среди всех до сих
пор исследованных групп, за исключением
серии Куюм, где средний возраст смерти в
мужской выборке, по данным М.Б. Меднико-
вой, составил 46,9 лет [19, c. 273].

Возраст смерти представителей ямной
культуры Сугоклеи несколько превышает рам-
ки, характерные в целом для населения ям-
ной культурно-исторической общности Север-
ного Причерноморья, и, вероятно, указывает
на их высокий социальный статус. Возраст
смерти людей бабинской культуры ниже это-
го показателя на 9 лет (несмотря на то что
среди последних один индивид достиг возра-
ста 60–70 лет) и в целом ниже, чем у пред-
ставителей той же культуры на сопредельных
территориях (табл. 2).

Прижизненная длина тела (или рост)
человека в значительной мере зависит от на-
следственности. На ее величину влияют дие-
ты, условия жизни, физические нагрузки в дет-
ском и подростковом возрасте [69; 70]. Эпо-
хальная динамика показателя предположи-
тельно находится под влиянием глобальных
факторов среды, в первую очередь измене-
ний климата [16].

Длина тела мужчин «ямников» состав-
ляет 169 [47], 172 [35] или 174,5 [60] см. Неко-
торая разница выявлена между ранними (скор-
ченными на спине) и поздними (скорченными
на боку) погребениями. Первые – выше на
4,5–7,6 см в зависимости от метода опреде-
ления. У представителей культуры Бабино



260

БИОАРХЕОЛОГИЯ ДРЕВНИХ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПОПУЛЯЦИЙ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25. № 4

этот показатель у мужчин составил 172,8 [47],
172,1 [35] и 173,4 [60] см. Из трех исследо-
ванных групп «ямники», погребенные на спи-
не, оказались самыми высокими.

В целом показатели длины тела погребен-
ных в Сугоклейском кургане не отличались от
таких же во многих культурах эпохи бронзы.
Например, на территории Германии, Польши и
Австрии рост мужчин уньетицкой культуры
составлял 167–180 см [64], а рост мужчин куль-
туры Нитра на территории Словакии, по дан-
ным К. Кёль, в среднем составлял 171 см по
формулам К. Пирсона и 167 см – по методике
Э. Брайтингера [41, с. 228]. Для мужчин ямной
культуры Нижнего Подонья рост определен в
среднем как 170,8 см [2], «ямники» же Став-
ропольского края отличались более высоким
ростом – около 173 см [18].

Интересно, что в сборных сериях пред-
ставителей трех относительно последователь-
ных культур эпохи бронзы (ямной, катакомб-
ной и бабинской), сформированных С.И. Круц,
рост мужчин постепенно уменьшается [14].
На этом фоне показатели, определенные для
Сугоклейского кургана, вероятно, являются
локальными вариантами. Повышенные пока-
затели представителей культуры Бабино, оче-
видно, отражают определенную стадию при-
способления одной группы населения к усло-
виям окружающей среды.

В числе генетических аномалий были
исследованы наличие метопического шва во
взрослом возрасте, присутствие шовных и
родничковых косточек, ранняя облитерация
черепных швов, редукция лобного синуса, гру-
динное отверстие, шейное ребро, 6-сегмент-
ный крестец и несрастание дуг позвонков в
области крестца (Spina bifida). У «ямников»
эти признаки исключительно редки и встре-
чаются лишь в единичных случаях (у четы-
рех из 11 индивидов), что, возможно, указы-
вает на случайность этой выборки. Наоборот,
судя по относительной множественности
встреченных признаков, таких как редукция
лобных синусов или метопический шов, най-
денных каждый по два раза, представители
«бабинской» группы могли состоять в род-
ственных отношениях. Однако хаотичное на-
копление таких признаков может служить и не-
специфическим маркером стрессового давле-
ния на популяцию [33; 71]. У подавляющего

большинства (11 из 12 человек) в погребени-
ях этой культуры мы наблюдали наличие од-
ного или нескольких таких признаков. За ис-
ключением двух упомянутых, они не повто-
рялись. Это наталкивает на мысль о значи-
тельном давлении стрессовых факторов на
популяцию.

Учитывая особенности формирования
выборок, определение стрессового давления
на детскую часть популяции как наиболее
чувствительную по показателям детской
смертности невозможно. В связи с этим един-
ственным источником такой информации ос-
таются так называемые маркеры эпизодичес-
кого стресса у детей и взрослых, формирую-
щиеся в детском возрасте, а также следы за-
болеваний на костях детей, которые могли
привести к их гибели.

Поперечная гипоплазия эмали зубов в
погребениях Сугоклейского кургана «ямного»
периода найдена лишь у детей и подростка
(в 30 % случаев). Отсутствие гипоплазии эма-
ли у взрослых представителей ямной культу-
ры, возможно, является показателем высоко-
го уровня жизни этих людей. В то же время у
взрослых представителей культуры Бабино из
Сугоклейского кургана гипоплазия присутству-
ет у половины индивидов (6 из 11). В исследо-
ванных ранее группах эпохи ранней и средней
бронзы частота встречаемости этого призна-
ка колеблется в пределах 40–60 % [7, с. 294].
Гипоплазия эмали присутствует у трети всех
представителей «ямной» группы Сугоклейс-
кого кургана, что соответствует такому же
показателю, обнаруженному М. Шульцем в
«ямной» серии Баштечек [53, c. 30], а также
Е. Перервой [21] у представителей ямной
культуры территории Нижнего Поволжья
(там гипоплазия обнаружена только у муж-
чин). У близкого территориально населения
ямной культуры и культуры Бабино из округи
г. Орджоникидзе (неопубликованные данные
автора), а также у представителей населения
эпохи бронзы Северного Кавказа [39] эти по-
казатели также высоки (табл. 3). В детских
популяциях эпохи бронзы на территории Ев-
ропы частота гипоплазии колебалась в пре-
делах 18,2–61,9 % [56; 57].

Задержки формирования эмали зубов,
способствующие появлению гипоплазии, мо-
гут быть вызваны целым спектром причин.
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Среди них не последнее место занимают пе-
риоды эпизодического или длительного голо-
да (алиментарный стресс). К причинам гипоп-
лазии относятся болезни желудочно-кишечно-
го тракта, а также инфекционные детские и
паразитарные заболевания [38; 49]. Болезни,
как и голод, приводят к повышенному потреб-
лению организмом витаминов или микроэле-
ментов. Подобные состояния при длительном
течении вызывают дефицитные заболевания.
Наиболее значимыми из них являются ане-
мии и цинга.

Одним из симптомов анемии является
Cribra orbitalia. Этот признак в исследованной
группе ямной культуры обнаружен у детей и
подростка. Как правило, анемия является
следствием слабого поступления железа с
пищей и/или нарушением его метаболизма [3].
Последнее может быть связано с алиментар-
ным дефицитом витаминов группы B [67], па-
разитарными [17], инфекционными, онкологи-
ческими заболеваниями или отравлениями
тяжелыми металлами [41, c. 269, 288].

Кроме изменений в орбитах или на своде
черепа, признаком анемии является заполне-
ние медуллярной полости новообразованной
мелкой губчатой костной тканью 2. Вероятной
причиной образования этого симптома у «ям-
ников» Сугоклеи, за исключением онкологии,
признаки которой обнаружены у одного, а воз-
можно и трех индивидов, могут быть парази-
тарные инфекции или же определенные недо-
статки питания во время длительного кочевья.

Пористость орбит не всегда является
симптомом анемии. Некоторые исследовате-
ли считают этот признак неспецифическим
маркером стресса [4, c. 109; 7, c. 80]. «Ане-
мическая» Cribra orbitalia морфологически от-
личается от пористости орбит, имеющих при-
чиной другие дефицитные состояния, инфек-
ции в области орбит и т. д. [56].

Последствия недостатка витамина C
найдены у трех детей из погребений «ямной»
группы. Дети, вероятно, с трудом переносили
тяготы длительных переходов. Наличие ги-
поплазии эмали у них свидетельствует о дет-
ских заболеваниях, которые ослабили имму-
нитет и привели к их гибели при попадании в
сложные условия среды.

К сожалению, при отсутствии детских
погребений зафиксировать наличие дефицит-

ных состояний и детских болезней у предста-
вителей культуры Бабино не представляется
возможным.

Состояние зубной системы и заболе-
вания зубов. Изношенность жевательной по-
верхности [43; 48; 58] во всех возрастных груп-
пах несколько более интенсивна у представи-
телей ямной культуры Сугоклеи в сравнении с
культурой Бабино. При этом отмечено образо-
вание вторичного дентина у представителей
обеих культур. Процессы изнашивания зубов
проходили относительно медленно.

Микротравмы эмали (chipping), опреде-
ляющие физические нагрузки на зубы, найде-
ны у «ямников» при большей средней стерто-
сти немного реже, чем у «бабинцев» (табл. 4).
Микротравмы эмали и травмы зубов у после-
дних расположены на молярах, клыках и рез-
цах. Так же локализуется и гиперцементоз на
корнях зубов у «бабинцев». В то же время у
«ямников» основные механические нагрузки,
судя по расположению гиперцементоза и мик-
ротравм, испытывали лишь моляры.

По данным С. Тур и соавторов, травмы
эмали широко (около 80 % индивидов) распро-
странены у скотоводов афанасьевской куль-
туры Алтая [29]. По аналогии с популяциями
алеутов, эскимосов и североамериканских
индейцев [61], наиболее вероятной причиной
такой травматизации С. Тур и М. Рыкун счи-
тают случайное попадание на зубы мелких
костей, застрявших в мясе [28].

На равномерность изношенности жева-
тельной поверхности эмали зубного ряда по
некоторым предположениям влияет тип диет.
С одной стороны, у людей, питающихся рас-
тительной и зерновой пищей, основная нагруз-
ка попадает на моляры, скорость стирания ко-
торых по отношению к передним зубам будет
большей. С другой стороны, ускоренное сти-
рание передних зубов может быть обуслов-
лено употреблением в пищу копченого или
жаренного на огне мяса [27, с. 255]. Мы рас-
смотрели коэффициент стертости клыков ко
второму моляру, несколько отступив от при-
веденной Б. Смит методики [58]: коэффици-
ент рассчитан по соотношению изношеннос-
ти клыка ко второму моляру. Повышение ко-
эффициента определяется повышением нагру-
зок на передние зубы либо же сниженной на-
грузкой на моляры.
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Соотношение стертости клыков к стер-
тости моляров варьирует в возрастных груп-
пах, однако стабильно понижается к 40–50 го-
дам. Вероятно, такие изменения отражают
возрастную дифференциацию нагрузок на
зубы. В большинстве исследованных культур-
ных групп эпохи бронзы (материал находится
в стадии обработки) в подростковом и моло-
дом возрасте более изношенными являются
передние зубы. Предположительно, измене-
ние соотношения стертости зубов с возрас-
том происходит вследствие постепенного пе-
рехода от мясной к растительной или к более
мягкой пище, что хорошо прослеживается у
«ямников» Сугоклеи (табл. 5).

Наиболее высокие значения индекса на-
ряду с травмами эмали резцов наблюдались в
Сугоклейском кургане у двух женщин из могил
культуры Бабино. Возможно, они использовали
зубы в качестве рабочего инструмента.

С мясной диетой, а также употреблени-
ем пищи, богатой волокнами, связано и появ-
ление так называемых интерпроксимальных
борозд на зубах у исследуемых «ямников»,
погребенных на спине, и у 6 из 11 «бабинцев».
Эти борозды среди прочего считаются по-
следствиями удаления волокон пищи из меж-
зубных промежутков с помощью ниток или
зубочисток [62].

Высокая частота следов воспалитель-
ных процессов в деснах у представителей
культуры Бабино Сугоклеи [10] может быть
связана с употреблением в пищу вяленой или
высушенной рыбы, аналогично популяциям
Русского Севера [25]. Острые воспаления у
обеих женщин и хронические рецидивирую-
щие у мужчин могут отражать также и осо-
бенности личной гигиены. В то же время по-
добные изменения у представителей «ямни-
ков» (табл. 4), судя по сопутствующим про-
цессам, могли быть следствием различных
гормональных нарушений и инфекций.

Отсутствие кариеса в исследуемых груп-
пах соответствует показателям по другим
группам представителей скотоводческих
культур эпохи бронзы [7, с. 293; 17, c. 275; 18,
c. 49; 26]. На территории Степного Поднеп-
ровья и Поволжья частота кариеса не превы-
шает 5 % [14; 21], у представителей ямной
культуры и культуры Бабино в Сугоклейском
кургане, а также носителей культуры Бабино

в округе современного Орджоникидзе кариес
отсутствует. Спорадически случаи этого за-
болевания найдены у представителей ямной
культуры из лесостепных Баштечек, где ка-
риес был обнаружен у двух индивидов (11 %)
группы [53] и «ямников» Орджоникидзе, из
которых точечные дефекты присутствовали у
4 человек (15 % индивидов, или 0,8 % зубов)
(неопубликованные исследования автора). По
одному зубу, пораженному точечным кариесом,
найдено у двух женщин из погребения культу-
ры шаровидных амфор на Подолье (28,6 % ин-
дивидов, или 1,7 % зубов) [9]. Ю. Грески и
Н. Березина также отмечают редкость кари-
еса в погребениях эпохи бронзы Северного
Кавказа [39]. Из сказанного можно предпо-
ложить, что кариес в эпоху ранней и средней
бронзы был явлением достаточно случайным,
по крайней мере, на территориях Восточной
Европы, Поволжья и Северного Кавказа. Од-
новременно большинство вышеупомянутых
исследователей отмечает значительное пора-
жение зубным камнем. Последний присут-
ствует почти у всех «ямников» и «бабинцев»
Сугоклеи, включая детей.

М.В. Добровольская настаивает, что
такое соотношение зубного камня и кариеса,
как и равномерное тотальное распростране-
ние зубного камня, может свидетельствовать
об общности представителей культур эпохи
бронзы [7, с. 292] и отражать преимуществен-
но белковые диеты.

Воспалительные процессы в области кон-
чиков корней зубов, к числу которых относят-
ся гранулемы и реже – абсцессы, были най-
дены у большинства представителей культу-
ры Бабино, а также у пяти «ямников». Причи-
ной таких реакций могли быть воспаления тка-
ней вокруг зуба или же травмы этих зубов.
Распространение прижизненной утраты зубов,
найденное у части «ямников» и трети «бабин-
цев», при низких показателях кариеса харак-
терно для скотоводческих степных популяций
и указывает на значительные механические
нагрузки на зубную систему [19], что подтвер-
ждает также высокая стертость передних
зубов, распространение микротравм эмали и
гиперцементоза.

Инфекционные болезни и воспаления.
Среди общих черт, характерных для предста-
вителей ямной и бабинской культур, погребен-
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ных в Сугоклейском кургане, можно отметить
очень высокий процент заболеваний верхних
дыхательных путей и среднего уха. Однако
причины их возникновения могут быть различ-
ными для представителей обеих исследован-
ных групп.

Соотношение распространения зубных
патологий и следов ринитов среди погребен-
ных в кургане привело к выводу о том, что
основной причиной синуситов у «ямников»
были риногенные инфекции. Все взрослые и
часть детей страдали воспалениями околоно-
совых пазух и мастоидитами, в то время как
последствия отитов найдены у 71 % взрослых
индивидов. Среди «бабинцев» Сугоклеи 70 %
взрослых имели следы воспалений околоно-
совых пазух, в то время как 83 % страдали
воспалением среднего уха. В Днепровском
Правобережье исследована всего одна груп-
па населения (Баштечки), где подобные из-
менения вообще не обнаружены [54]. Поло-
вина взрослого населения Ельшовцев (Слова-
кия) в период ранней бронзы имела признаки
воспалений околоносовых пазух. K. Кёль свя-
зывает их с климатическими, профессиональ-
ными (обработка бронзы) и жилищными ус-
ловиями [41, с. 244]. В этих группах количе-
ство заболеваний среднего уха также отно-
сительно низкое – oколо 30 % [41, с. 246].

Распространение респираторных инфек-
ций зависит от множества факторов, среди
которых – географическая широта, высота
над уровнем моря, климат, в частности, влаж-
ность воздуха [34; 54]; условия жизни [42; 54;
68], социальный статус популяции [54]; воз-
раст и пол человека [46].

Можно предположить, что открытые
степные пространства с постоянно дующим
ветром и пребывание рядом с открытым ог-
нем способствовали ослаблению слизистых
оболочек и распространению воспалительных
процессов области верхних дыхательных пу-
тей и среднего уха в обеих исследованных
группах населения.

Важно отметить, что на непосредствен-
ный постоянный контакт поверхностных об-
ластей слизистых оболочек с раздражителем
у представителей культуры Бабино, в отличие
от «ямников», может указывать высокая ча-
стота следов ринитов и острых и хронических
воспалений внешнего ушного прохода.

К таким относятся некроз стенки внешнего
ушного прохода, многослойные отложения но-
вообразованной кости на дне и стенках уш-
ных проходов, симметричные экзостозы уш-
ных проходов. Последние возникают вслед-
ствие гиперемии и воспаления при попадании
в уши холодной (ниже 19°) воды [40] или в со-
четании близости воды (независимо от тем-
пературы) и холодного ветра [45; 65]. Меди-
цинские исследования показали, что любой
вид деятельности, связанный с водными про-
странствами, даже не требующий погружения
головы, повышает риск появления экзостоз
ушных проходов [36; 50; 66]. В древних попу-
ляциях частота этого признака значительно
превышается в зависимости от близости и ис-
пользования водных ресурсов [32; 45]. Наи-
более вероятной причиной высокой частоты
(55 %) этого признака у «бабинцев» Сугоклеи
в сочетании с другими признаками, по моему
мнению, может быть активное использование
местного водного ресурса, например, ловля
рыбы, добывание других речных животных
или растений [10]. При этом нам неизвестно,
была ли река, на берегу которой обитали эти
люди, мелководной или глубоководной в пери-
од проживания там данной группы населения.
Часть этих людей могла прийти на берега
Ингула или Сугоклеи из более влажных мест
обитания. Такое предположение может частич-
но объяснить различия в погребальном обря-
де «бабинцев» кургана Сугоклея [15], в том чис-
ле и присутствие тут погребений в «лодках».
Миграционную гипотезу появления экзостоз у
катакомбников Нижнего Поволжья высказал
Е.В. Перерва с соавтором [22].

Признаки менингеальных реакций
были обнаружены как у «ямников», так и у
«бабинцев» Сугоклеи. Однако причины этих
реакций, судя по сопутствующим изменени-
ям, могли быть разными. В то время как у
первых они связаны с гормональными и ме-
таболическими нарушениями, а также, в од-
ном случае, со злокачественной опухолью, у
вторых основной причиной были осложнения
хронических инфекций. В группах ранней
бронзы на территории Словакии частота сле-
дов менингеальных реакций оказалась отно-
сительно низкой (12,8 % и 16,8 % у взрослых
индивидов культур Нитра и Уньетицы соот-
ветственно) [41, с. 249].
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С одной стороны, можно предположить,
что в степях Украины заболеваемость раз-
личными инфекциями была намного выше,
чем в Центральной Европе. С другой сторо-
ны, сопротивляемость болезням здесь могла
быть достаточно высокой, что позволяло боль-
шему количеству людей, перенесших инфек-
ции, доживать до зрелого и пожилого возрас-
та. Для получения более определенных выво-
дов необходимо продолжение исследований.

Близкое соседство с одомашненными и
синантропными животными в древних попу-
ляциях привело к переносу заболеваний до-
машнего скота в человеческий организм. Ту-
беркулез является одним из таких заболева-
ний и негативным последствием одомашни-
вания. В неолите-бронзе это заболевание было
достаточно распространено на всей террито-
рии Европы как в скотоводческих, так и осед-
лых земледельческих популяциях [51]. Латен-
тная хроническая форма этого заболевания
фиксируется на внутренней поверхности ос-
нования черепа в виде маленьких, слитых
между собой гроздевидных вдавлений, так на-
зываемых Grübchen [55; 59]. Похожие изме-
нения найдены у представителей ямной
(37,5 %) и бабинской (12,7 %) культур. В боль-
шинстве случаев они сопровождаются други-
ми признаками воспалительной реакции в об-
ласти оболочек мозга, но всегда в латентной,
хорошо зажившей форме. Таким образом, при-
сутствие туберкулеза в обеих группах исклю-
чить нельзя.

Результаты. Исследованные предста-
вители ямной культуры, погребенные в курга-
не Сугоклея, представляют собой «случайно»
сформированную группу, не являющуюся по-
пуляцией. Люди более древней части группы,
погребенные на спине, в течение жизни испы-
тывали малое давление стрессовых факторов.
Это позволило им дожить до зрелости. Ос-
новная смертность попадала на возраст пос-
ле 40 лет. Наиболее часто определены прони-
кающие травмы головы, инфекции верхних ды-
хательных путей и среднего уха, онкологичес-
кие заболевания, возможно, заболевания кро-
веносных сосудов. Наиболее частыми причи-
нами детской смертности оказались послед-
ствия инфекций, анемия и недостаток вита-
мина С, вероятно, обусловленные ограниче-
ниями питания в процессе кочевания.

В более поздней группе погребенных на
боку проявление и частота следов заболева-
ний, вероятно, свидетельствуют о более сла-
бом иммунитете. У нескольких человек вы-
явлены признаки лептоменингита.

В обеих группах значительные нагрузки
на зубы после 30–40 лет, отсутствие кариеса
и тотальное поражение зубным камнем ука-
зывают на употребление жесткой, нерафини-
рованной, в основном белковой пищи.

Изменения скелета у группы носителей
культуры Бабино указывают на относительно
спокойный образ жизни. При этом давление
факторов среды на популяцию, к которой от-
носились исследованные индивиды, выража-
ется в значительном количестве маркеров
пренатального стресса. При этом количество
индивидов с маркерами эпизодического стрес-
са относительно мало. То есть либо стресс
был слабым и действовал не на всю популя-
цию, либо же сильнодействующие негативные
факторы снижали иммунитет и дети рано по-
гибали. Судя по очень плохой сохранности
единственного детского погребения, постпо-
гребальные условия способствовали полному
уничтожению детских останков. Относитель-
но низкий показатель возраста смерти взрос-
лых также отражает влияние негативных фак-
торов среды. Лишь один человек дожил до
старческого возраста, основное же количество
мужчин и женщин погибло в возрасте между
25 и 40 годами.

В данной группе отсутствуют следы де-
фицитных заболеваний. Равномерная стер-
тость зубов, наличие интерпроксимальных
борозд почти у половины индивидов, отсут-
ствие кариеса, всеобщее поражение зубным
камнем свидетельствуют о волокнистой, бо-
гатой белком, преимущественно мясной пище.
Кроме того, значительное количество микро-
травм и переломов эмали зубов, гиперцемен-
тоз и образование гранулем, обширные вос-
палительные процессы в пародонте (вслед-
ствие травмирования?) вызваны значительны-
ми нагрузками на зубную систему. Эти нагруз-
ки, среди прочего, могут быть обусловлены
употреблением сухой или вяленой рыбы, мяса,
а также моллюсков и орехов.

Совокупность патологических признаков
подтверждает выводы, полученные в резуль-
тате исследования травм и костных марке-
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ров физических нагрузок. Они позволяют от-
нести эту группу к скотоводческим популяци-
ям. Косвенным подтверждением таких выво-
дов может быть обнаружение в нескольких
погребениях костей домашних животных
(быка, козы, овцы) [31].

У мужчин и женщин, наряду с высокой
частотой заболеваний среднего уха, обнару-
жен высокий процент экзостоз ушного прохо-
да. Такое явление позволяет предположить
некоторую зависимость популяции от водных
ресурсов. Группа, очевидно, занималась и дру-
гими сопутствующими видами хозяйствова-
ния. К сожалению, пока не найдены археоло-
гические или палеозоологические подтверж-
дения рыболовства у племен культуры Баби-
но. При этом погребальный обряд связывает
большинство индивидов, имеющих экзостозы
во внешнем ушном походе, с лесостепными
вариантами культуры Бабино.

Сравнительное изучение комплекса мор-
фологических и патологических признаков
двух малых выборок позволило описать неко-
торые условия жизни и хозяйствования групп
ямной и бабинской культур, кочевавших в сте-
пях Северного Причерноморья. Нельзя отри-
цать, что колебания климата оказывали зна-
чительное влияние на формирование типа хо-

зяйствования обеих групп, в том числе и на
их мобильность. Хозяйственный уклад и со-
циальный статус могут расцениваться как
наиболее значимые факторы, влиявшие на
состояние здоровья исследованных людей
эпохи бронзы. При этом встречаемость неко-
торых заболеваний и комплекс изменений ске-
лета подтверждает миграционную теорию
происхождения синкретического погребально-
го обряда культуры Бабино в этом регионе.
Полученные выводы могут быть подтверж-
дением воздействия смены биотопов как след-
ствий миграций на частоту и проявления за-
болеваний у древнего населения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Половозрастной состав погребений Сугоклейского кургана (количество
индивидов)

Table 1. Sex and age distribution of the burials on Sugoklea barrow (number of individuals)
Культурная принад-

лежность / поло-
возрастные группы 

Мужчины Женщины Дети 
до 14 лет 

Всего 

Ямная культура  8 0 3 11 
Культура Бабино 11 2 1 14 

Таблица 2. Средний возраст смерти в популяциях бронзового века Поднепровья и По-
донья

Table 2. Average age of death in the Bronze Age populations of the Dnieper and Don regions
Серия Мужчины Женщины Показатель 

без учета детской 
смертности 

Показатель 
с учетом детской 

смертности 
ЯК Сугоклея  45,7 – 45,7 32,5 
ЯК Поднепровья [14] 41,0 33,0 31,0 – 
ЯК Подонья [21] 39,4 – 39,2 32,7 
КК Поднепровья [14] 39,9 35,4 – 27,0 
КБ Сугоклея  36,7 32,5 36,7 34,8 
КБ Поднепровья [14] 41,0 44,0 – 38,7 
«Срубники» Поднепровья [14] 41,3 33,1 – 35,0 
 Примечание. ЯК – ямная культура, КК – катакомбная культура, КБ – культура Бабино.

Note. ЯК – Yamnaja culture, КК – Catacomb culture, КБ – Babino culture.

Таблица 3. Частота встречаемости гипоплазии эмали у представителей культур эпохи
бронзы

Table 3. Frequency of the transversal teeth enamel hypoplasia in the Bronze Age populations

Серия / 
показа-

тель 

Сугоклея, 
ямная ку-

льтура 

Сугоклея, 
культура 
Бабино 

Объединен-
ная серия 

(ОАЕ), ямная 
культура 

Объединен-
ная серия 

(ОАЕ), куль-
тура Бабино 

Объединен-
ная серия 

(ОАЕ), ката-
комбная ку-

льтура 

Северный Кавказ, 
объединенная се-

рия представителей 
разных культур 
эпохи энеолита-

бронзы [39] 

Нижнее По-
волжье, ям-
ная культура 

[21] 

% 30 54,5 69,2 57 95 63 30 
n 10 11 13 7 40 41 – 

Примечание. OAE – курганы возле г. Орджоникидзе, Днепропетровская обл.; неопубликованные ис-
следования автора.

Note. OAE – barrows near Ordjonikidze, Dnepropetrovsk region; unpublished results of the author.
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Таблица 4. Зубные заболевания у мужчин ямной культуры и культуры Бабино кургана
Сугоклея

Table 4. Diseases of the teeth and jaws in the male population of the Yamnaja and Babino
cultures from Sugoklea barrow

Культурная принадлежность / 
показатель 

Ямники Бабинцы 
% з/a N з/a % i N i % з/a N з/a % i N i 

Кариес 0 131 0 7 0 251 0 11 
Зубной камень 53,4 131 100 7 80,9 251 100 11 
Гранулемы / абсцессы 15,9 138 71,4 7 8,9 213 60 10 
Прижизненная утрата зубов  39,9 138 42,9 7 0,9 213 20 10 
Травмы эмали 3,05 131 50 6 5,97 251 63,6 11 
Межзубные борозды 14,5 131 50 6 5,6 251 54,5 11 

 
Примечание. % – процент больных; N – общее количество; з/а – зубы / альвеолы; i – индивиды.
Note. % – percentage of the diseased; N – total number; з/а – teeth / alveoli; i – individuals.

Taблица 5. Соотношение стертости клыков и вторых моляров в возрастных группах
населения эпохи бронзы в районе Сугоклеи и Орджоникидзе

Table 5. Teeth abrasion ratio (C/M2) in the age groups of the Bronze Age populations (Sugoklea
and Ordjonikidze)

Возрастная группа n 14–19,9 20–29,9 30–39,9 40–49,9 50+ Общее 
ЯK Сугоклеи, группа 1 (мужчины) 5 3,0 1,50 1,29 0,85 – 1,12 
ЯК Орджоникидзе (мужчины) 8 3,5 1,95 1,45 1,16 – 1,99 
ЯК Орджоникидзе (женщины) 2 – 1,85 1,5 – – 1,68 
КК Орджоникидзе (мужчины) 18 2,69 2,22 2,08 1,16 – 2,09 
КК Орджоникидзе (женщины) 6 2,25 1,98 1,07 – 1,2 1,79 
КБ Сугоклея (мужчины) 8 – 1,75 2,13 1 1,26 1,61 
КБ Сугоклея (женщины) 2 – 2,86 2,49 – – 2,67 
КБ Орджоникидзе (мужчины) 4 – 1,22 2,1 3 – 1,92 
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