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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий том представляет собой попытку организовать в современном постсоветском про
странстве выход серии хронологически относительно узкого (I V-XVII вв.) научного издания. При этом 
оговоримся, что очередность, частота и характер научной направленности будут прежде всего зави
сеть от уровня и степени готовности поступающих в портфель главного редактора материалов. При
оритет будет отдаваться работам аналитического характера с широким набором иллюстративного ма
териала, с непременным условием академического стиля изложения и использования возможно боль
шего круга методов, в первую очередь картографического. 

Задуманная серия оригинальна в том, что будет ориентирована как бы на две формы публикации 
работ. Первая форма - публикация статей, в сборнике сгруппированных в отдельные блоки, прежде 
всего не по принципу тематической направленности, а по характеру источниковой базы. То есть мы 
будем стремиться к тому, чтобы у нас были блоки работ, кроме собственно археологических, еще и по 
этнологии, антропологии, эпиграфике, нумизматике и семиотике. Однако непременным условием 
исследования должен быть анализ материала в той или иной степени построенный в археологическом 
контексте. Вторая форма - это издание монографий и, возможно, сводов источников, близких по своему 
характеру известным сводам археологических источников (САИ). 

Серия объявляется открытой для всех специалистов, в том числе ближнего и дальнего зарубежья, 
занимающихся проблемами степных культур эпохи Средневековья и базирующих свои работы на архе
ологических данных. Мы не ограничиваем исследователей в объеме или в выборе тематики, но обра
щаем внимание на то, что работы должны быть выполнены на профессиональном уровне, иметь 
аналитический характер и хорошо иллюстрированы. 

Выбор очередной формы издания, подбор работ и первичное редактирование осуществляет 
главный редактор. Затем, в целом сформированный материал предоставляется редакционной 
коллегии для детального анализа и согласования. Подготовленный макет будет неизменно прохо
дить рецензию в зависимости от необходимости не менее двух авторитетных ученых, и в этом 
плане мы рассчитываем на регулярное сотрудничество прежде всего с Институтами археологии 
РАН, НАН Украины и МГУ, после чего будет последовательно рекомендоваться к печати внача
ле на историческом факультете Донецкого государственного университета, затем на ученом 
совете университета и, наконец, в редакционно-издательском совете (РИСо) Института археоло
гии НАН Украины. Такой подход, мы надеемся, поможет привлечь внимание многих археоло
гов-медиевистов, а также этнографов, антропологов, нумизматов, лингвистов и других ученых 
смежных дисциплин для совместного осмысления накопившейся источниковой базы и реконст
рукции историко-культурных процессов прошлого. 

К сожалению, в 1 -й том, из-за лимита места не вошли некоторые практически готовые, большие по 
объему работ. Это давно ожидаемые многими исследователями статьи: Евглевский А.В., Кравченко 
Э.Е., Шамрай А.Р., Духин А.Й. "Каталог джучидских монет с Царина городища (Северский Донец, 
Донецкая обл.)"; Евглевский А.В., Потемкина Т.М. "Конь в погребальном обряде средневековых кочев
ников Восточной Европы"; Евглевский А.В. "Семиотические аспекты функционирования сабли в по
гребальном обряде кочевников Восточной Европы X-XIV вв.". Все они, надеемся, будут опубликованы 
во 2-м томе, подготовка которого уже начата. Кроме них мы планируем опубликовать еще некоторые 
работы (в том числе по антропологии средневековых степных культур и джучидской нумизматике). 

Мы приносим свои извинения авторам сборника и всем тем, кто больше года ждал его выхода. 
Причин на то много, но главными являются две. Во-первых, задуманное дело выявило в процессе 
работы множество неожиданных проблем. Во-вторых, расчет на обещанную внушительную спонсор
скую помощь оказался, как это часто случается, миражом. Сложились условия, когда пришлось при
ложить огромные усилия для его подготовки и издания. Последнее обстоятельство предопределило то, 
что многое из задуманного не удалось осуществить, но рассчитываем это наверстать в будущем. 

Мы благодарим всех авторов статей и членов редколегии тома за участие в проекте. Но особые слова 
благодарности адресуем академику, директору Института археологии НАН Украины П.П.Толочко и д-ру 
ист. наук, профессору Института археологии РАН С.А.Плетневой за поддержку, внимание и личное 
беспокойство о судьбе нашего коллектива. Огромное спасибо рецензентам сборника: д-ру ист. наук, 
профессору МГУ Г.А.Федорову-Давыдову и д-ру ист. наук, профессору, заведующему отделом 
средневековой и славянской археологии Института археологии НАН Украины А.П.Моце. Их замечания и 
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советы оказались исключительно полезными и сыграли важную роль в превращении сборника в 
академическое издание. 

Коллектив археологической научно-исследовательской группы в составе Т.М.Потемкиной, 
О.А.Поляковой и А.В.Евглевского, на базе которой была осуществлена непосредственная подготовка 
сборника, благодарит ректора Донецкого госуниверситета В.П.Шевченко, проректора по научной 
работе А.Б.Ступина, декана романо-германского факультета В.Д.Калиущенко, преподавателей романо-
германского факультета А.В.Роменскую, Н.Ю.Лозовскую, В.А.Полынкина, С.Н.Вавилову, начальника 
вычислительного центра К.А.Горшкова, его сотрудников и других за помощь и организацию 
благоприятных условий (насколько это оказалось возможным при нынешнем тяжелом положении в 
высшей школе Украины) в научно-исследовательском процессе в коллективе группы госбюджетной 
темы исторического факультета Донецкого госуниверситета. 

Автор проекта и составитель 
А.В.Евглевский 



B.C. Флёров, В.Ю. Малашев 

СБРУИНЫИ НАБОР III В. ИЗ МОГИЛЬНИКА КЛИН-ЯР III 
(Кисловодск) 

Находки захоронений лошадей I-IV вв. н.э. в насы
щенной археологическими памятниками Кисловодской 
котловине пока очень немногочисленны. Так, даже на 
хорошо исследованном Подкумском могильнике почти 
на 50 погребений приходится только одно захоронение 
лошади (Абрамова М.П., 1987, с.75, 77). Заметим также, 
что известны захоронения жеребенка и шести разроз
ненных скелетов лошадей на территориально и хроно
логически близком памятнике, - Хумаринском могиль
нике (Абрамова М.П., 1990, с.46). 

Исследования могильника Клин-Яр III на северо-за
падной окраине г.Кисловодска в 1983-86 гг. дали, хотя и 
небольшую, но интересную информацию о роли лоша
ди в погребальном обряде населения этого района, а также 
редкий для территории Северного Кавказа набор вещей. 

Обширный могильник Клин-Яр III (протяженность 
с запада на восток - около 500 м) непрерывно функцио
нировал с рубежа эр (возможно, даже с I в. до н.э.) до 
начала VIII в. Среди более чем 30 погребальных соору
жений I-IV вв. имеются катакомбы, ямы и, в меньшей 
степени, подбои. Тип некоторых сооружений определить 
не удалось. 

Кроме погребения 142, которому посвящена дан
ная публикация, захоронения лошадей (в различных 
вариантах местоположения и состояния скелетов) из
вестны еще в нескольких погребальных комплексах 
могильника: 

-катакомба 47 (двухкамерная) - полностью раз
рушенный скелет среди камней в дромосе; 

-погребение 59 (яма) - полный скелет в узкой яме 
рядом с мужским погребением 50; 

-катакомба 86 - разрозненные кости лошади в за
полнении камеры и дромоса, череп отсутствовал; 

-погребение в кв. 205 - скелет лошади без черепа 
(рис.3). 

Укажем также, что захоронения лошадей пред
ставлены в погребальном обряде могильника и в по
следующие века. Это захоронения с некоторыми 
предметами снаряжения в дромосе 8 и дромосе ката
комбы 29 (Флёров B.C., 1993; 1998). Они отражают уже 
иную обрядность, сформировавшуюся к концу VII 
- нач. VIII вв., когда роль лошади в погребальном об-
ря де изменилась. Кроме того, к эпохе раннего сред
невековья на могильнике относятся два захоронения 
черепов и костей передних ног коня (от пястной-гри
фельной до копыт включительно). 

Погребение 142 располагалось на западной окраине 
могильника. Условия для раскопок были неблагоприятны. 
Грунт до появления контуров пятна погребения был 
срезан бульдозером. Погребальная яма находилась в слое 
темного грунта, плохо отличавшегося от заполнения. 

Добавим, что в ходе расчистки погребение заливалось 
дождями. В совокупности все это отрицательно 
сказалось на конечном результате: недостаточно 
четко прослежены контуры погребения и дно, плохо 
прослежена стратиграфическая ситуация в самом погре
бении, не зафиксировано положение черепа одной из 
лошадей. Возможно, еще какая-то информация в ходе 
раскопок была утрачена. 

Захоронение двух лошадей находилось в овальной 
яме, ориентированной длинной осью по линии 3-В. Дли
на ямы 1,85 м, ширина в средней части 0,90 м. Глубина 
ямы от современной поверхности была не менее 1 м, 
но прослежена она на высоту около 0,6 м. 

Первая лошадь (погребение нижнего горизонта) 
была уложена на животе головой на В и правым 
боком привалена к южной длинной стенке ямы 
(рис. 1А). Кости скелета, в целом, располагались в 
анатомическом порядке. Передние и задние ноги по
догнуты, череп находился примерно над костями пе
редних ног (на рис. он не изображен). К сожалению, 
не установлено, была ли голова лошади отрублена 
перед захоронением, или же сильно была согнута 
шея. В полевой документации не зафиксированы 
также данные о наличии третьих фаланг ног 
(копыт), но на полевом чертеже (в масштабе 1:5) они 
присутствуют. Под ребрами правой части грудной 
клетки находились следующие предметы: 

1. Сбруйный набор из предметов, выполненных 
в одном стиле. В его составе: 

а) накладки прямоугольной формы с одной 
скругленной короткой стороной, размерами 88-85x35 
мм (рис.2, 2-5), изготовлены из железа, внешняя сто
рона обтянута серебряной фольгой. Два экземпляра 
сохранились полностью, от двух других дошли фраг
менты. Накладки имели по две прорези, расположен
ные вдоль длинной оси, со смещением к скругленной 
стороне. Прорези, видимо, предназначались для 
ремней шириной не более 15 мм. К кожаной основе 
накладки крепились десятью штифтами, с наружной 
стороны прикрытыми декоративными полусфери
ческими шляпками; 

б) пряжка, аналогичная накладкам, с нефасе-
тированным прогнутым в средней части язычком, 
плавно (без уступа) переходящим в петлю (рис.2, 
1), сечение язычка - прямоугольное. 

Кроме того, в состав комплекса входили: 

2. Кольцо бронзовое диаметром 41 мм; сечение 
кольца круглое, диаметром 6 мм (рис.2, 6). 

3. Две небольшие пряжки из серебра (длиной 7 и 10 
мм) с уплощенными в задней части, круглыми в сечении, 
рамками и короткими, прогнутыми в средней части, не-
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Про
порции 
клинка 

Типы 
дополнит, 
признаков 

Перекрестие 
(77) 

Навершие 
(51) 

Наконечник ножен 
(40) 

Наклон стержня рукояти 
(72) 

Острие 
(92) Про

порции 
клинка 

Типы 
дополнит, 
признаков I 

(16) 

II 
(24) 

III 
(37) 

Всего I 
(35) 

II 
(14) 

III 
(2) 

Всего I 
(38) 

II 

(2) 

Всего I 
(44) 

II 
(24) 

III 

(1) 

IV 

(3) 

Всего I 
(27) 

II 
(6) 

III 

(4) 

IV 

(3D 

V 
(24) 

Всего 

п, 

(65) 

Абсол. 
количество 

5 13 23 41 20 5 1 26 17 1 18 26 14 0 2 42 15 2 2 14 12 45 

п, 

(65) 

% соотн. 
типов 

21 37 42 100 40 25 35 100 47,2 52,8 100 32 32 0 36 100 23,6 14,6 21,3 19,2 21,3 100 п, 

(65) 

% соотн. 
внутри 

типа 

13,5 48 39 53 13 46 35 18 35,7 29 0 55 29 18 46 33 46 

п2 

(60) 

Абсол. 
количество 

9 11 12 32 15 6 1 22 18 0 18 16 8 1 1 26 7 3 2 15 12 39 

п2 

(60) 

% соотн. 
типов 

41,8 34,1 24,1 100 31,6 31,6 36,8 100 100 0 100 17,9 16,4 49,3 16,4 100 11,5 22.3 22,3 21,6 22,3 100 п2 

(60) 

% соотн. 
внутри 

типа 

31,1 52 26 47 19 54 37 0 35,5 27 100 45 16 31 54 41 54 

п3 

(10) 

Абсол. 
количество 

2 0 2 4 0 3 0 3 3 1 4 2 2 0 0 4 5 1 0 2 0 8 

п3 

(10) 

% соотн. 
типов 

70 0 30 100 0 100 0 100 13,6 86,4 100 35 65 0 0 100 44,5 40 0 15,5 0 100 
п3 

(10) 

% соотн. 
внутри 

типа 

55,4 0 35 0 68 0 28 82 28,8 44 0 0 55 51 0 26 0 

Табл. 5. Процентное соотношение дополнительных признаков по отношению к пропорциям клинка. 

Table 5. The percentage of the additional features to the proportions oj the blade. 

Tafel 5. Prozentverhaltnis der zusdtzlichen Mcrkmale in Bezug auf die Klingeproportion. 

Tableau 5. Correlation de pourcentage des indices supplementaires par rapport aux proportions de la lame 





клинков средней длины имеют наклон стержня 
рукояти. III тип полностью отсутствует, I и II 
типы представлены практически одинаково: 38.4% и 
38.1%. Меньше всего доля IV типа - 23.5%. У 53% длин
ных сабель зафиксирован наклон стержня рукояти, III 
тип полностью отсутствует, среди остальных преоб
ладающего нет. Процентное соотношение среди ти
пов: I тип распределен приблизительно равномерно, 
II тип преобладает у длинных сабель (53.5%), III тип 
- полностью 100% у коротких сабель, IV тип преобла
дает (72.9%) у коротких сабель. 

5. Острие 

У 82% коротких сабель определим тип острия. II 
и III типы полностью отсутствуют, преобладает V тип 
(48.7%). У 70% сабель средней длины определим тип 
острия. Преобладает III тип (31.3%). У 62% длинных 
сабель определимо острие. Полностью отсутствует III 
тип, все остальные типы распределены достаточно 
равномерно. Процентное соотношение внутри ти
пов: I тип - равномерное распределение среди всех 
сабель, II тип преобладает (56.9%) у сабель средней 
длины, III тип - все 100% у сабель средней длины, IV 
тип преобладает (42.1%) у длинных сабель, V тип пре
обладает (47.4%) у коротких сабель. 

Ширина 

1. Перекрестие 

У 33% узких сабель сохранилось перекрестие. 
Большинство (51.9%) из них III типа. У 58% сабель 
средней ширины есть перекрестие, преобладает 
(42.1%) I тип. У 67% широких сабель зафиксировано 
перекрестие. Распределение типов приблизительно 
равномерное. Процентное соотношение внутри ти
пов: I тип преобладает (47.1%) у сабель средней ши
рины, II тип преобладает (45.7%) у широких сабель, 

III тип преобладает (41.8%) у узких сабель. 

2. Навершие 

У 18.5% узких сабель есть навершие. III тип у них 
полностью отсутствует. Подавляющее большинство 
(90.9%) II типа. У 42% сабель средней ширины есть 
навершие. Большинство (63.6%) III типа. 43% ши
роких сабель имеют навершие. Преобладает II тип 
(51.3%), III тип полностью отсутствует. Процентное 
соотношение внутри типов: I тип - почти одинако
вое количество у сабель средней ширины (46.6%) и 
широких сабель (41.6%), у узких сабель всего 11.8%. 
II тип преобладает (66.6%) у узких сабель, III тип пол
ностью у сабель средней ширины. 

3. Наконечник ножен 

22% узких сабель имеют наконечник ножен, пре
обладает II тип - 79.2%. 29% сабель средней ширины 
имеют наконечник ножен, все 100% I типа. У широ
ких сабель 33% имеют наконечник ножен. Распреде

ление по типам почти равномерное: I тип - 51.3%, II 
тип - 48.7%. Процентное соотношение внутри типов: 
I тип - распределение относительно равномерное 
между всеми саблями, II тип преобладает у узких сабель 
(77.8%), полностью отсутствует у сабель средней ширины. 

4. Наклон стержня рукояти 

У 44% узких сабель выявлен наклон стержня ру
кояти. Преобладает (75.4%) III тип, отсутствует IV 
тип. У 38% сабель средней ширины отмечен наклон 
стержня рукояти. Преобладает (50.7%) IV тип, пол
ностью отсутствует III тип. У 68% широких сабель 
наблюдается наклон стержня рукояти. Отсутствует 
III тип, преобладает (44%) II тип. Процентное соотно
шение внутри типов: I тип относительно равномерно 
распределен между всеми саблями, II тип преобладает 
(43.7%) у широких сабель, III тип - все 100% у узких 
сабель, IV тип преобладает (83.5%) у сабель средней 
ширины. 

5. Острие 

У 85% узких сабель определимо острие. Ни один 
из типов не преобладает. У 58% сабель средней ши
рины определимо острие. Ни один из типов не пре
обладает. Немного выделяется III тип - 29.7%. У 68% 
широких сабель определим тип острия. Ни один из 
типов не преобладает. Процентное соотношение 
внутри типов: I тип преобладает (51.6%) у узких са
бель, II тип преобладает (41.3%) также у узких сабель, 
III тип преобладает (53.5%) у сабель средней шири
ны, IV тип преобладает (41%) у широких сабель, V 
тип преобладает (45.8%) у сабель средней ширины. 

Две сабли из исследуемой серии резко отличаются 
от остальных. Это сабли из комплексов Каирка 3/1 и 
Текстильщик 4/5. Комплекс из Каирки очень бога
тый и сабля украшена соответственно серебряными 
позолоченными навершием, накладками рукояти и 
ножен. Но главная ее особенность не в этом. Как было 
сказано выше, спинка сабли не изогнута (кривизна равна 
0), точнее она слабо выпуклая до 6 мм в районе елмани. 
Елмань - вторая отличительная особенность этой сабли, 
она начинается плавной дугой с расстояния 37,5 см от пере
крестия и достигает максимального расширения 5,5 см на 
расстоянии 58,5 см от перекрестия (рис. 1,3). За счет елмани 
лезвие сабли сильно изогнуто в нижней трети клинка, к 
тому же, стержень рукояти имеет наклон в 12°. Елмань 
предназначалась для утяжеления клинка и увеличения 
силы удара (Нацвеладзе Ю.А., 1979,с.212; фонВинклерП., 
1992, с.286). Елмань появляется на саблях в XIV в. (Там 
же), а по А.Н. Кирпичникову встречается и у сабель 
Х-ХШ вв., но крайне редко (Кирпичников А.Н., 1966, 
с.67). Сабля из Каирки датируется второй половиной 
XIV в.* 

Сабля из Текстильщика, хотя и отнесена формально к 
7 типу (К,У П^, но имеет особенности, которые выделяют ее 
из серии. Одна из отличительных черт этого клинка состоит 
в том, что лезвие сабли вогнуто на протяжении 66,7 см (2/3 
клинка), и только нижняя треть лезвия плавно выгну-



Длина 
клинка 

Типы 
дополнит, 
признаков 

Перекрестие 
(77) 

Навершие 
(51) 

Наконечник ножен 
(40) 

Наклон стержня рукояти 
(72) 

Острие 
(92) 

Длина 
клинка 

Типы 
дополнит, 
признаков I 

(16) 
II 

(24) 
III 

(37) 
Всего I 

(35) 
II 

(14) 
III 

(2) 

Всего I 
(38) 

II 

(2) 
Всего I 

(44) 
II 

(24) 
III 

(1) 

IV 

(3) 

Всего I 
(27) 

II 

(6) 

III 

(4) 

IV 
(31) 

V 
(24) 

Всего 

Д,) 
(11 

Абсол. 
количество 

0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 4 0 1 1 6 3 0 0 2 4 9 

Д,) 
(11 

% соотн. 
типов 

0 0 100 100 100 0 0 100 100 0 100 6,4 0 70,2 23,4 100 32,5 0 0 18,8 48,7 100 Д,) 
(11 

% соотн. 
внутри 

типа 

0 0 51,4 42,3 0 0 44,6 0 35,6 0 100 72,9 36,8 0 0 23,7 47,4 

д 2 

(71) 

Абсол. 
количество 

7 18 20 45 17 4 1 22 15 1 16 24 13 0 1 38 15 4 4 16 11 50 

д 2 

(71) 

% соотн. 
типов 

25,3 43,4 31,3 100 38,2 22,5 39,3 100 44,1 55,9 100 38,4 38,1 0 23,5 100 17,4 20,9 31,3 16,1 14,3 100 
д 2 

(71) 

% соотн. 
внутри 

типа 

34,1 66,7 22,9 32,7 32,9 55,1 32,4 57,9 33,8 46,5 0 11,5 33,1 56,9 100 34,2 23,5 

Дз 
(53) 

Абсол. 
количество 

9 6 15 30 16 10 1 27 21 1 22 16 11 0 1 28 9 2 0 13 9 33 

Дз 
(53) 

% соотн. 
типов 

47,8 19,9 32,3 100 27,4 42,7 29,9 100 52,5 47,5 100 31,5 39,7 0 28,8 100 22,8 22,8 0 28,7 25,7 100 
Дз 

(53) 

% соотн. 
внутри 

типа 

65,9 33,3 25,7 25 67,1 44,9 33 42,1 30,6 53,5 0 15,6 30,1 43,1 0 42,1 29,1 

Табл. 6. Процентное соотношение дополнительных признаков по отношению к длине клинка. 

Table 6. The percentage of the additional features to the length of the blade. 

Tafel 6. Prozentverhaltnis der zusatzlichen Merkmale in Bezug aufdie Klingeldnge. 

Tableau 6. Correlation de pourcentage des indices supplementaires par rapport a la longueur de la lame 



Ширина 
клинка 

Типы 
дополнит, 
признаков 

Перекрестие 
(77) 

Навершие 
(51) 

Наконечник ножен 
(40) 

Наклон стержня рукояти 
(72) 

Острие 
(92) 

Ширина 
клинка 

Типы 
дополнит, 
признаков 1 

(16) 
II 

(24) 
III 

(37) 
Всего I 

(35) 
II 

(14) 
III 
(2) 

Всего I 
(38) 

II 

(2) 

Всего I 
(44) 

II 
(24) 

III 

(1) 

IV 

(3) 

Всего I 
(27) 

II 

(6) 

III 

(4) 

IV 
(31) 

V 
(24) 

Всего 

ш, 
(27) 

Абсол. 
количество 

1 2 6 9 1 4 0 5 5 1 6 7 4 1 0 12 11 2 1 6 3 23 

ш, 
(27) 

% соотн. 
типов 

21,4 26,7 51,9 100 9,1 90,9 0 100 20,8 79,2 100 12 12,6 75,4 0 100 31,1 25,5 19,1 14,8 9,5 100 ш, 
(27) 

% соотн. 
внутри 

типа 

19,5 26,6 41,8 11,8 66,6 0 29,9 77,8 31,2 36,8 100 0 51,6 41,3 30,3 27,1 17,3 

ш 2 

(45) 

Абсол. 
количество 

7 6 13 26 15 2 2 19 13 0 13 12 3 0 2 17 5 2 2 8 9 26 

ш 2 

(45) 

% соотн. 
типов 

42,1 24,1 33,8 100 27,3 9,1 63,6 100 100 0 100 20,8 28.5 0 50,7 100 11 19,8 29,7 17,2 22,3 100 
ш 2 

(45) 

% соотн. 
внутри 

типа 

47,1 27,7 31,3 46,6 8,8 100 35,9 0 37,7 19,5 0 83,5 20,8 36,6 53,5 31,9 45,8 

Шз 
(63) 

Абсол. 
количество 

8 16 18 42 19 8 0 27 20 1 21 25 17 0 1 43 11 2 1 17 12 43 

Шз 
(63) 

% соотн. 
типов 

31,6 39,5 28,9 100 48,7 51,3 0 100 51,3 48,7 100 35,3 44 0 20,7 100 20 16,3 12,3 26,9 24,5 100 
Шз 

(63) 

% соотн. 
внутри 

типа 

33,4 45,7 26,9 41,6 24,6 0 34,2 22,2 31,1 43,7 0 16,5 27,6 22,1 16,2 41 36,9 

Табл. 7. Процентное соотношение дополнительных признаков по отношению к ширине клинка. 

Table 7. The percentage of the additional features to the width of the blade. 

Tafel 7. Pozentverhdltnis der zusdtzlichen Merkmale in Bezug aufdie Klingebreite. 

Tableau 7. Correlation de pourcentage des indices supplemenlaires par rapport a la largeur de la lame 















































































































































































































владениях метрополии. В XIV в. Никколо Спинола -
подеста Фамагусты, Джакомо Спинола - губернатор 
Тревизо. Но в отдельных случаях коммуна все 
же обращалась с ответственными поручениями 
к семейству Спинола. Так, Франческа Спинола 
командовал генуэзским флотом в неудавшейся 
морской битве при Портофино (1432г.). 

В Восточном Крыму представители семьи Спи
нола появляются уже в конце XIII в. В июне 1289 
г. Андреа Спинола отправляет из Каффы в Геную 
шелк, тюк которого стоит 12 ООО аспров (Bratianu С, 
1927, № 207,213,214). С этим же кораблем Бонвиссало 
и Персиваль Ломеллино посылают шелк, купленный 
в Солхате. В конце 80-х гг. Андреа Спинола и семья 
Ломеллино - крупнейшие ростовщики в Каффе 
(Старокадомская М.К., 1974, с.170). 

Рис. 2. Фрагменты пояса XIV в. из Музея 

искусств в Кливленде. 

Fig. 2. The fragments ofthe XIV centwy belt from 

the Museum of Arts in Cleveland. 

Abb. 2. Fragmente des Gurtels (14. Jh.) aus dem 

Kunstmuseum in Cleveland. 

Dessin 2. Fragment de la ceinture du XIVsiecle 

dans le musee d 'art a Klivland 

"Золотой век" семьи Спинола в Крыму пришелся на 
время вхождения Генуи в состав Миланского герцогства 
в 1421-1436 гг. Захват Генуи герцогом Филиппо Мария 
Висконти (1412-1447) был осуществлен после победы над 
Пандольфо и Карло Малатеста и подчинения к началу 
1421 г. всей Ломбардии. Филиппо Мария известен не 
только как беспринципный тиран, больше заботивший
ся о теле, чем о душе, но и как правитель, поощрявший 
систему пожалования административных должностей 
как форму оплаты государственных долгов. В 1428г. под 
нажимом герцога должность консула Каффы была пред
ложена его личному кредитору Ада мо Спинолади Лукол-
ли. Это произвольное решение вошло в противоречие с 
соглашением 1421г. между коммуной и герцогом; Адамо 
же удовлетворился викариатом в Кьявари. Но именно в 
период правления миланского сеньора в Генуе в руках 
семьи Спинола оказались ключевые посты генуэзской 
администрации Каффы: ей принадлежали должности 
городского massaria, Capitaneatus burgorum, Capita-
neatus Gothie, Ihegataria grani, Caput sancti Authonin, 
начальствование над galea custodie Каффы. Позиция 
клана Спинола в Каффе укреплялась в той мере, в 
какой другие гибеллинские семьи, и в их числе и Дориа, 
оказались оттеснены от герцога. По данным документов 
фонда Diversorum Filze секретного архива Генуи, в этот 
период в Каффе ведут дела не менее двадцати пяти пред
ставителей этой семьи (Карпов СП., 1998, с. 13, 15, 21, 
22, 26- 28, 31-34, 41, 44, 45, 47-49, 54, 60, 61, 64). 

Наше внимание привлекло участие семьи Спинола 
в торговле серебряными и золотыми изделиями работы 
генуэзских ювелиров. Согласно договору от 28 августа 
1278 г. Ичетто Спинола и Дезидерио Муссо договорились 
везти из Лигурии в Романию ветви кораллов, оправлен
ные в серебро, и серебряные изделия - столовую посуду 
и бокалы, а также коралловые изделия и перламутр. 

На Леванте генуэзские драгоценности и изделия из 
серебра известны с конца XIII в. В 1277г. генуэзский кон
сул Клерико Леркари среди вещей умершего в Фамагусте 
Гримальди Пиккамильо нашел, помимо ковшей и перст
ня с гранатом, 598,5 либры серебра в слитках с "маркой 
Коммуны Генуи"; Бонвиссало Ломеллино, генуэзский 
консул в Киликийской Армении, в этом же году в вещах 
покойного Бальано Панцано описал ковш, поднос с шес
тью кубками из серебра и перстень с гербом Панцано. 
В латинской среде Перы известен реликварий - рака св. 
Анны, доставленная с берегов Золотого Рога в 1460 г. в 
Геную. Орландо Гроссо по стилю датировал ее XIII в., 
предположив местом изготовления генуэзский квартал 
той же Перы (Grosso О., 1952, р. 562, ill. 553). Среди подлин
ного итальянского импорта в Северное Причерноморье 
упомянем пояс XIV в. сэмалями (Венеция или Ломбардия) 
из Музея искусств в Кливленде (МАК, 1904, т. 10, с. 144; Mi-
HikenW.M., 1930, р.35-41, ill.p.180,181; WixomW.D., 1963, 
fig. 91; 1974, p.345; Gauthier M.-M., 1972, p.296, 297, ill.240) 
(рис.2). Несомненно, привозной вещью из числа находок 
погребального инвентаря Белореченских курганов 
(курган № 38) является серебряная с чернью обувная 
застежка (OAK за 1896, с.22, рис. 106а, б). Застежка 





Рис. 3. а, б — Блюдо с родовым гербом семьи Кальви (?). Эрмитаж: 

Fig. 3. а, б - The dish with the Kalvi (?) family coat of arms. The Hermitage. 

Abb. 3. a. 6 - Schliissel mit dem Familienwappen der Familie Calvi (?). Ermitage. 

Dessin 3. а, б - Plat avec les armoiries de la familie Kalvi (?). Ermitage 





Рис. 4. а - Перстень с фамильным знаком семьи Канетоли (?). Эрмитаж; б - оттиск перстне

вой печати. 

Fig. 4. a - The seal-ring with the Kanetoli (?) family coat of arms. The Hermitage; б - the off-print of 

the seal-ring. 

Abb. 4. a - Fingerring mit dem Familienwappen der Familie Canetoli (?). Ermitage; б - Abdruck des 

Fingerringesiegels. 

Dessin 4. a- Anneau avec les armoiries de la familie Kanetoli (?). Ermitage; б - Empreinte du sceau-

anneau 





Прикладные печати с подобным сюжетом (но не 
сам сюжет) - редкость не только для Крыма, но и для ев
ропейской сфрагистики. В развитие атрибуции, высказан
ной в предварительном сообщении, в настоящем, 
предлагается латинская версия происхождения нашей 
печати. Для этого существуют две предпосылки. Первая 
состоит в том, что по характеру эмблематики находка 
из Солхата относится к европейскому типу "говорящих 
печатей". Здесь, и, прежде всего, в Италии, печати с 
"говорящими" символами по давности традиции не 
уступают геральдическим. Такие печати имели многие 
нобильские фамилии: римские Колонна, Делла Ровере, 
Спада, флорентийские Перуцци, миланские Торриани, 
Делла Порта, генуэзские Спинола и др. (Bascape G., I, 
р.387). Однако в нашем случае речь идет о человеке 
другого социального уровня, человеке, профессионально 
связанным с кузнечным делом, ремесленнике, имеющим 
собственную печать европейского типа. Возможно ли 
это в условиях небольшого золотоордынского города? 
Ответ, несомненно, утвердительный. Латинская колония 
Солхат известна с конца 80-х годов XIII в. (Крамаровский 

М.Г., 1989, с.35-43). По данным нотариальных актов 
Ламберто ди Самбучето, здесь в 1289 г. жил и работал 
кузнец-лигуриец, уроженец Пьяченцы, Паоло Уголино, 
женатый на русской женщине по имени Франческина 
(Balard М., 1973, р.140). Возможно, что в Солхате работа
ли и другие ремесленники-металлисты. Поэтому, не 
связывая интересующую матрицу-печать с конкретным 
человеком, мы все же полагаем, что на почву одного 
из далеких черноморских поселений северо-востока 
Латинской Романии печать попала из метрополии вместе 
с ее владельцем. В этом и состоит вторая предпосылка 
нашей атрибуции. 

Изображение рабочего инструмента и предметов 
труда обычно для отдельных ремесленных объединений 
Италии. Здесь эмблема кузнецов - "ars fabrorum" - молот и 

наковальня. Эти инструменты в качестве символа избрал, 
например, цех Ареццо; римские кузнецы в качестве 
символа изображали наковальню с подковой, замком и 
кольцом, а по сторонам наковальни обычно помещали два 
молотка и pennata (кривой нож), цех Перуджи - наковальню 
с крестом, молот, кувалду, и подкову; цех Прато - молот 

Рис. 5. Перстень с утраченной вставкой. Эрмитаж. 

Fig. 5. The seal-ring with the lost insertion. The Hermitage. 

Abb. 5. Fingerhng mil dem velorenen Einsatz. Ermitage. 

Dessin 5. Anneau avec I 'anchdssure absente. Ermitage 



и клещи (Bascape G., I, p.353). Изображение инстру
ментов и предметов труда вошло в качестве "девизов" 
цеховых знамен XIII в. во Флоренции у кузнецов и слесарей 
- большие черные клещи на белом фоне, у плотников - пила, 
топор, кирка и долото на красном (Виллани Дж., 1997, с. 208, 
табл. "Гербы цехов Флоренции", VIII, 10,11,19,20). Близкие 
или подобные "девизы" были характерны и для символики 
ремесленных корпораций Центральной Европы: молот и 
клещи изображались базельскими кузнецами, раскрытые 
ножницы вошли в герб и печати объединения портных, 
молот и топор - плотников; символ ремесла сапожников 
- башмаки - вошли в герб, изображенный в одном из вит
ражей собора в Шартре (ок. 1230г.). 

Солхатская находка не дает основания полагать, 
что в генуэзском Крыму существовали ремесленные 
объединения кузнецов цехового типа. Скорее речь должна 
идти о личной печати мастера, владельца собственной куз
ницы. В качестве альтернативы можно предложить идею 
принадлежности печати базарному контролеру, приклады
вающему печать к товарной партии изделий, купленной на 
специализированном рынке (или в специализированном 
базарном ряду). В Каффе, например, насчитывалось двад

цать базаров. Каждый из них находился под надзором 
начальника и иегатария, располагавшего специальной печа

тью (Еманов А.Г., 1997, с.37). Вместе стем, не исключает
ся возможность существования в Каффе XIV в. вариан
та цеховой организации в других специализациях, 
например, у профессиональных каменщиков. На эту 
мысль наталкивает упоминание такого объединения 
в Уставе Каффы 1449 г., но еще и геральдическое изоб
ражение секиры (топора) на подтреугольном щите в 
декоре каменного обрамления одного из каффинских 
колодцев, воздвигнутого Михаилом из Падуи в августе 
1331 г. (Крамаровский М.Г., 1992а, с.214-219). Близкое 
изображение секиры (в паре с киркой) можно видеть 
на печати XIV в. из местечка Сигилло в провинции 
Перуджа (печать из коллекции Густава Шлюмберже) 
(Collections, 1914, р.118, № 381). 

Таким образом, солхатская находка датируется 
2-ой пол. XIII-XIV вв., и мы связываем ее появление с де-
тельностью Лигурийского мастера-металлиста, работав
шего в Крыму. В заключение необходимо отметить, 
что 2-я пол. XIII-XIV вв. - это время, когда политика 
"открытых дверей", провозглашенная при первых 
золотоордынских ханах, привела к формированию в 
Крыму ордыно-латинской зоны контактов (Крамаров
ский М Г., 19926, с.38-42), плоды которой мы частично 
рассмотрели в предлагаемой работе. 

Рис. 6. Перстень со щитком из венецианского дуката.Эрмитаж. 

Fig. 6. The seal-ring with the bow-string protection device made of the Venetian ducat. The Hermitage. 

Abb. 6. Fingcrring mit dem Schildaus dem venezianischen Dukat. Ermitage. 

Dessin 6. Anneau avec le bouclier de doucat venitien. Ermitage 



В. Клад из Ай-Василь 

Клад обнаружен при случайных обстоятельствах 
в 1901г. в дер. Ай-Василь (св.Василий), ныне пос. Ва-
сильевка, расположенной между южно-крымскими 
реками Бала и Панагия, правыми притоками Гувы. Клад 
составили 61 серебряная монета и восемь предметов 
(OAK за 1901 г., с.135). Монетную часть клада составили 
сорок три каффинских аспра, четыре дирхема Хаджи 
Гирея и один дирхем хана Большой Орды Махмуда-бек 
Мухаммеда ибн Тимура, чеканенный в Увеке (сведения о 
13 монетах до нас не дошли). Самыми поздними из монет 
клада, как можно предположить, были дирхемы Хаджи-
Гирея (умер в 1466 г.), чеканка первых выпусков которого 

датируется 845 г.Х. = 1441/1442 гг., и дирхем большеор-
дынского хана. Махмуд-бек занял большеордынский 
престол в 1459 г. и потерял его в 1465 г., после чего основал 
Астраханское ханство. Смене ханов Большой Орды 
способствовало поражение Махмуд-бека от Хаджи-Гирея 
в тот момент, когда большеордынские войска на Дону 
готовились к походу на Русь (Сафаргалиев М.Г., 1960, 
с.265). Чеканка Махмуд-беком своей монеты в Увеке 
отмечена в литературе (Кроткое А.А., 1930, с.6; Федоров-
Давыдов Г.А., 1960, с.167,169; Пырсов Ю., 1988, с.185). 
Видимо, вопреки предположениям В.Л.Егорова (Егоров 
В.Л., 1985, с.107), разорение Увека в 1395 г. Тимуром не 
означало полной гибели города. Большеордынский хан 
чеканил здесь свою монету до событий 1465 г. Таким 

Рис. 7. Портрет Франческо д 'Эсте. Метрополитен музей, Нью-Йорк. 

Fig. 7. The picture of Francesko d'Este. Metropolitan Museum of Art, New York. 

Abb. 7. Portrat von Francesco d'Este. Metropolitan Museum, New York. 

Dessin 7. Portrait de Francesco d'Este. Musee Metropolitan, New York 





позволяет отнести ай-васильские и алуштинские крес
тики к местному производству. Место изготовления 
сосудов с вдавлениями определить не удается. 

Для понимания Ай-Васильского клада существе
нен не только чисто географический контекст места 
его обнаружения, но еще и учет специфики адми
нистративно-политических особенностей района 
южного побережья Крыма в период господства здесь 
генуэзцев (Бертье-Делагард А. Л., 1918, с. 18, 26; 1920, с. 
19, 23; Веймарн Е.В., 1968, с.77-82). Деревня Ай-Василь 
располагалась в 3,2 км в юго-западном направлении 
от средневековой Ялты - Ялиты. Во времена Крымс
кого ханства она была заселена греками, и в XV в. здесь 
существовала православная община и греческая приходс
кая церковь. В последнюю четверть XIV в. южный берег 
полуострова уже принадлежал генуэзцам. В основе 
генуэзского status in statu лежал договор от 24 февраля 
1381г., подписанный Тохтамышем. По этому соглашению 
Орда подтвердила в обмен на признание коммуной Каффы 
верховной власти Золотой Орды генуэзскую аннексию 
Солдайи и 18 деревень Готии. Следствием договора стало 
осложнение взаимоотношений Каффы с Солхатом, 
обеспокоенным угрозой своему привилегированному 
положению посредника в торговых обменах Орды с примор
скими республиками Италии. Несмотря на подписание 
особого соглашения 1382 г., скрытая конфронтация 
привела к войне 1385-86 гг., в которой Солхат потерпел 
неудачу (Basso Е., 1991, р.12-15). Создавшееся положение 
было разблокировано договором от 12 августа 1387 года. 
Но Крымская Готия с ее смешанным населением осталась 
подконтролем генуэзцев. Среди южнобережных поселений 
Готии упомянуты Алушта (Lusce, Lusta), большой и малый 
Ламбат (Lambadie), Партенит (Pertenite, Pertenice), Гурзуф 
(Gorzovium, Gorzonium), Никита (Sykita, Sicita), Ялта 

(Jalita), Орианда, Мисхор (Muzacori), Алупка (Lupico), 
Кикенеиз (Chichineo), Форос (Fori), Балаклава (Cembalo) 
(Heyd W., 1886, p.209, 210). При этом Алушта, Партенит, 
Гурзуф, Ялта и Балаклава стали местом консульских 
резиденций генуэзцев. Во второй половине XV в. контроль 
над генуэзскими владениями южнобережья перешел к 
Феодоро. Таким образом, становится понятным, что клад 
из Ай-Василь (с его преобладанием латинских черт в ряде 
наиболее интересных памятников, составляющих серд
цевину клада), дает редкую возможность реконструкции 
некоторых важных черт ремесленной и художественной 
жизни Капитанства Готии - полувоенной и админис
тративно-политической структуры, прцзванной 
обеспечить генуэзские интересы на береговом участ
ке от Чембало до Каффы. Латинские наперсные 
кресты в греческой (?) среде свидетельствуют о попыт
ках усиления католической пропаганды среди местного 
населения. Имеющиеся у нас данные о монетах из Ай-
Василь позволяют охарактеризовать находку как клад 
короткого накопления. Владелец клада - сельский житель, 
предпринявший мало успешную попытку спасти свою 
сокровищницу в тревожное время молодого Хаджи 
Гирея, когда Крымское ханство как самостоятельное 
государство делало свои первые шаги. В свете сказанного, 
представляется неверным мнение о том, что клад из Ай-
Василь документирует с одной стороны "...разнообраз
ные историко-культурные связи Ялиты с итальянскими 
колониями в Восточном Средиземноморье, с другой - с 
Ближним Востоком и монгольским миром" (Залесская 
В.Н., 1995, с. 100). Из четырех составляющих этой форму
лы согласиться можно лишь с упоминанием о "монголь
ском мире", впрочем, размытым настолько, что в нем 
не осталось конкретного содержания. Ближневосточ
ного компонента в составе клада нет вовсе. Как нет 

Рис. 8. а, б - Прикладная печать с атрибутами кузнечного ремесла. Эрмитаж. 

Fig. 8. а , б - The stamp with the black-smith handicraft attributes. The Hermitage. 

Abb. 8. a. 6 - Siegel mil den Attributen des Schmiedehandwerks. Ermitage. 

Dessin 8. a. 6 - Sceau applique avec les attributs du metier de forgeron. Ermitage 



Рис. 9. а, б - Наперсные кресты из клада в Ай-Василь. Эрмитаж. 

Fig. 9. а, б - The breast crosses of the treasure ofAi-Vasil. The Hermitage . 

Abb. 9. а, б - Brustkreuze aus dem Schatz in Ai-Wassil. Ermitage. 

Dessin 9. a, 6- Croix du tresor de Ai'-Vacile. Ermitage 

для XIV-XV вв. Ялиты (от греческого "ялос" - берег) в 
виде сколько-нибудь исторически значимого района (в 
отличие от XII в., когда половецкая Джалитаупоминается 
арабским географом Ибн-Идриси, жившим на Сицилии). 
Гипотетически, Ялите, одному из рядовых опорных 
пунктов каффинской администрации в Крымской 
Газзарии, возможно, не были чужды интересы в Эгеиде. 
Но для обоснования "связей" между итальянскими по
селениями крымского южнобережья, контролируемыми 
генуэзцами, и Эгейским архипелагом, где ключевые 
позиции принадлежали венецианцам, материалов одного 
только крымского клада явно недостаточно. 

Между тем, ай-васильская находка занимает особое 
место в системе монетно-вещевых кладов Крыма и всего 

Северного Причерноморья. Это единственный кладовый 
комплекс в регионе, где преобладают вещи латинского 
обихода. Два наперсных крестика, возможно, указывают 
на то, что его владельцем был небогатый деревенский 
священник местного католического прихода. Клад зер
кально отразил характерную для периодов нестабильнос
ти черту - семейные накопления делаются в пределах 
жизни одного поколения хозяев. Важно еще, что этот 
редкий клад времени становления новой династии крым
ских Гиреев дает представление о характере латинских 
заимствований в искусстве нарождающегося Крымского 
ханства. 
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Рис. 1. Строительная плита 1402 г. 

Fig. 1. The building slab of 1402. 

Abb. 1. Bauplatte 1402. 

Dessin 1. Dalle de construction de Van 1402 



Рис. 2. Плита 1468 г. 

Fig. 2. The slab of1468. 

Abb. 2. Platte 1468. 

Dessin 2. Dalle del'an 1468 



































риваются. В сравнительном анализе используется 121 
погребение. 

На могильнике Маячный - 1, 2 раскопано 326 
погребений. При этом 203 погребения определены 
как мусульманские и в работе не использованы. Для 
сравнительного анализа выбрано 123 погребения. 

Из таблицы № 1 видно, что на примерно равное 
количество погребений с обоих могильников, прихо
дится равное количество погребений с монетами. Это 
свидетельствует о том, что обряд обола был принят 
примерно в равной степени и в среде кочевников, и у 
оседлого населения. 

Как уже отмечалось выше, монеты практически 
не встречаются в детских погребениях могильников, 
и, приблизительно, одинаково встречаются в погребе
ниях мужчин и женщин. 

Население Золотой Орды было весьма пестрым 
по этническому составу, что в немалой степени объяс
няет обилие различных ориентировок погребений 
на обоих могильниках (Герасимова М.М., Рудь Н.М., 
Яблонский Л.Т., 1987, с.146-147). Примечательно, что 
во всех случаях ориентации могил, кроме северной, 
присутствуют монеты. Северная ориентировка могил 
считается характерной для монгольских племен (Пу-
гаченкова Г.А., 1967). В частности, наличие монеты в 
погребениях Монголии - явление весьма необычное 
(Волков В.В., 1981, с. 486). Однако, в кыпчакских по-
гребенях монета - относительно распространенная 
категория погребального инвентаря (Иванов В.А., 
Кригер В.А., 1988, с. 25-26). 

Во второй половине XIV века в погребальном 
обряде населения Золотой Орды происходят значи-

Характеристика 

Маячный Бахтияровка 

Характеристика 

Количество % 

Монеты 

Количество % 

Монеты Характеристика 

Количество % 

Количество % 

Количество % 

Количество % 

С монетами 32 26 - - 33 27 - -
Взрослое 109 89 31 97 121 100 33 100 

Детское 14 11 1 3 - - - -

Всего погребений 123 100 32 100 121 100 33 100 

Мужчина 20 16 6 19 30 25 9 27.3 

Женщина 29 24 14 44 36 30 10 30.3 

Неопределенные 74 60 12 37 55 45 14 42.4 

Всего погребений 123 100 32 100 121 100 33 100 

Ориентировка Количество % Количество % Количество % Количество % 

Запад 14 11 2 6.3 59 49 17 51.5 

Восток 21 17 8 25 2 1.6 1 3 

Север 6 5 - - 2 1.6 - -

Юг 24 20 15 47 2 1.6 1 3 

Юго-запад 20 16 2 6.3 52 43 14 42.4 

Северо-восток 14 11 3 9 2 1.6 - -
Юго-восток 5 4 2 6.3 - - - -
Северо-запад 19 15 - - 2 1.6 - -

Таблица I. Сравнительный анализ Бахтияровского курганного и Маячного грунтового 

могильников. 

Table 1. Comparative analysis of Bakhtiyarovsk tumulus and Maiachny subsoil burial grounds. 

Tabelle 1. Vergleichende Analyse des Hunengrabs Bachtijarowskij mit dem Bodengrab Majatschnij. 

Tableau 1. Analyse comparative de la necropole des tumulus de Bakhti'iarovsk et de la necropole 

souterraine de Mai'aki 





Таблица-каталог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Кривая Лука-5 1973 к6,п1 ТП М взр. + - + - - 2 1313-1330 + - + - + - - - 18 

2 Кривая Лука-11 1975 к2,п1 ТП Ж взр. + - + - - 1 ? + - - - - + - - 17 

3 = к5,п1 ТП ? взр. + - + - - 1 ? + - - - - - - + = 

4 Кривая Лука-16 1976 к5 = М = + - + - - 11 1321-1344 + - - + - - - - 19 

5 = Кб = ? = + - + - - 1 ? + - - - - - - + = 

6 Кривая Лука-14 1975 к28,п1 ? = + - + - - 2 ? + - - - - - - + 17 

7 Кривая Лука-23 1978 к2,пЗ = м = + - + - - 2 1345 + - - - + + - - 100 

8 Кривая Лука-27 1979 к6,п1 = м = + - + - - 1 ? + - - - - - - + 101 

9 Кривая Лука-31 1979 к1,п1 = ? = + - + - - 1 1358 + - - - - - - + = 

10 = к2,п1 = м = + - + - - 4 1320 + - - + + - - - = 

11 = к5,п1 = м = + - + - - 5 1309-1316 + - - - + - - - = 

12 Кривая Лука-33 1980 к1,п1 = м = + - + - - 1 ? + - - - + - - - 20 

13 Успенка 1981 кЗ,п1 = ? = + - + - - 2 ? + - - - + - - - 114 

14 = к16 = ? = + - + - - 1 ? + - - - - + - - = 

15 «301» км,1983 Кб = ж = + - + - - 1 ? + - - - + - - - 116 

16 Капитанский хутор 1964 к14 = м = + - + - - 1 XIV в. 4 - - - - - + - 109 

17 Никольское 1965 к22,п1 = ? = + - + - - 2 ? + - - - - - - + 110 

18 Сазонкин бугор 1963 к8,п1 = ж = + - + + - 3 ? + - - - + - - - 108 

19 Балкин хутор 1962 к1 = м = + - + - - 3 XIV в. + - - - + - - - 107 

20 Лесничий хутор 1963 к2,п1 = ж = + - + + - 3 XIV в. + - - - + - - - 108 

21 Барановский мог-к. 1972 к26,п1 = ? = + - + - - 1 ? + - - - - - - - 97 

22 Маячный бугор-1 1989 пб ТП ж взр. + - + - - 2 кон. XIII в. + - - + - - - - 36 

23 = п29 = м = + - + - - 2 1310 + - - - + - - - = 



Таблица-каталог (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

24 Маячный бугор-1 1991 п93 = Ж = + - + - - 1 ? + - - - + - - - 37 

25 = п94 = М = + - + - - 1 1293 + - + - - - - - = 

26 пЮЗ = ? = + - + - - 1 кон. XIII в. + - + - - - - - = 

27 = п105 = ? = + - + - - 1 1266 + - + - + - - - = 

28 = п106 = ? = + - + - - 1 ? + - - - + - - - = 

29 = п107 = ? = + - + - - 1 1266 + - + - - - - - = 

30 = п108 = ? = + - + - - 1 1293 + - + - - - - - = 

31 = п109 = ? = + - + - - 1 ? + - + - - - - - = 

32 Маячный бугор-1 1992 п163 = м = + - + - - кон. XIII в. + - + + - - - - 38 

33 = без № = ? = + - + - - 1 кон. XIII в. + - - - - - - + = 

34 Маячный бугор-1 1993 п188 = ж = + - + - - 1313-1317 + - - - + - - - 39 

35 = п189 = м = + - + - - 1 1316 + - - - + - - - = 

36 = п192 = ж дет. + - + - - 1 1310 + - - - + - - - = 

37 = п199 = ? взр. + - + - - 1310 + - - - + - - - = 

38 Маячный бугор-1 1994 п205 = м = + - + - - 1 ? + - + - - - - - 40 

39 = п215 = ж = + - + - - 1 ? + - - - + - - - = 

40 - п216 = ж = + - + - - 1 ? + - - + - - - - = 

41 Маячный бугор-1 1996 п224 = ж = + - + - - ? + - - + - + - - 41 

42 Селитренное городище 1967 п4 = ? = + - - + - 1 ? + - - + - - - - 13 

43 = без № = ? = + - + - - 1 ? + - - - - - - + 7 

44 Селитренное городище 1969 склеп = ? = + - + - - 23 1420 + - - - - - - + = 

45 Селитренное городище 1976 п26 = ? + - - + - 1 1340 + - - - - - - + = 

46 = п68 = ? = + - - + - 1 1350 + - - - - - - + = 



Таблица-каталог (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

47 = п65 = ? = + - - 4 - 1 1374 + - - - - + - - 6 

48 Селитренное городище 1977 п152 = ? = + - - + - 1 ? + - - - - - - + 7 

49 п153 = ? = + - - + - 1 ? + - - - - - - + = 

50 = без № = ? = + - - + - 1 ? + - - - - - - + = 

51 = п216 = Ж = + - + - - 49 XIV в. + - - - - - + - 95 

52 Селитренное городище 1979 пЗЗб = ? дет. + - - + - 1 ? + - - - - - - + 96 

53 Селитренное городище 1980 п1 = ? взр. + - - + - 1 1362 + - - - - - - + 7 

54 Селитренное городище 1982 без № = ? = + - - + - 1 1330 + - - - - - - + 102 

55 = пЗ = ? + - - + - 1 ? + - - - - - - + = 

56 = п4 = ? = + - - + - 1 1350 + - - - - - - + = 

57 = пб = ? = + - - + - 1 1352 + - - - - - - + = 

58 Селитренное городище 1988 п8 = ? = + - - + - 1 1350 + - - - - - - + 32 

59 пос. Комсомольский 1987 п24 = Ж = + - + - - 1 ? + - - - + - - - 70 

60 пос. Комсомольский 1989 п2 = м = - + - - + 1 XIII в. + - - - - + - - 71 

61 = пЗ = ж = + - + - - 1 XIV в. + - - + - - - - = 

62 Маячный бугор-2 1991 п2 = ж + - + - - 1 ? + - - + - - - - 55 

63 = пЗ = ж = + - + - - 1 1290 + - - + - - - - = 

64 = п15 = ? + - + - - 1 1322 + - - + - - - - = 

65 п24 = ж = + - + - - 1310-1316 + - - + + - - - = 

66 = п34 = м = + - + - - 1 1310 + - + - - - - - = 

67 = п42 = = + - - + - 1 ? + - - - + - - - = 

68 Маячный бугор-2 1995 п44 = ж = + - - + - 1 ? + - - - + - - - 3 

69 = п51 = ж = + - + - - 6 ? + - - - - + - - 8 



Таблица-каталог (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

70 Маячный бугор-2 1996 п60 = ? = + - + - - 1 ? + - + - - - - - 41 

71 = п61 = Ж = + - + + - 2 1313 + - - + - - - - = 

72 = п62 ? = + - + - - 1 1271 + - - + - - - - = 

73 = пбЗ Ж = + - + - - 2 1280 + - + - - + - - = 

74 Лапас п1 = ? = + - + + - 8 1347-1361 + - - + + - - - 103 

75 Царевское городище 1989 к53,п2 = м = + - + - - 2 1345-1347 + - - + - - - - 64 

76 = к59,п2 = м = + - + - - 5 1310 + - - - + - - - = 

77 Царевское городище 1988 к38 = м = + - + - - 1 1347 + - - - + - - - 63 

78 = к37 = м = + - + - - 1 1348 + - - - + - - - = 

79 = к31 = м = + - + - - 1 1337 + - - - + - - - = 

80 Царевское городище 1990 к71,п2 = м = + - + - - 1343-1352 + - - - + - - - 65 

81 = к71,п1 = м = + - + - - 1 1350 + - - - + - - - = 

82 Царевское городище 1970 п1 = ? = + - - + - ? + - - + - - - - 98 

83 Царевское городище 1961 ? = ? - + - + - - 1351-1361 + - - - - - - + 92,118 

84 Царевское городище 1962 ? = ? дет. + - - + - 1 ? + - - - + - - - 99 

85 Царевское городище 1960 п4 = ? взр. + - - + - 1 ? + - - + - - - - 89 

86 Царевское городище 1971-1975 к17 = м = + - + - - 1 1346 + - - - - + - - 59 

86а = к16 = м = - + - + - 1 ? + - - + - - - - = 

87 Водянское городище 1970 пЗ = ? = + - + - - 1 кон. XIV в. + - - - + - - - 61 

88 Водянское городище год-? п5 ? = + - - + - 1 1340 + - - - - - - + 26 

89 = пб = ? = + - - + - 1 1350 + - - - - - - + = 

90 = п9 = ? = + - - + - 1 1350 + - - - - - - + = 

91 = п17 = ? ? + - + - - 1 1323 + - - - - - - + = 



Таблица-каталог (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

92 = п21 = Ж взр. + - - + - 2 1330 + - - - - - - + = 

93 = п31 = ? = + - - + - 1 1350 + - - - - - - + = 

94 = пЗЗ = ? = + - - + - 1 1331 + - - - + - - - = 

95 = п35 = ? = + - - + - 1 1361 + - - - - - + - = 

96 = п38 = ? = + - + - - 1 кон. XIV в. + - - - - - + - = 

97 = п43 = ? = + - - + - 1 1363 + - - - - - - + = 

98 Бахтияровка-1 1982 к24 = М = + - + - - 1322-1330 + - - - + - - - 42 

99 = к25 = ? = + - + - - 1 1310 + - - - - + - - = 

100 = к27,п2 = м = + - 4 - - 1 ? + - - - - - + - = 

101 = к29 = м = + - + - - 1 1330 + - - - + - - - = 

102 = кЗО = м = + - + - - 1332 + - - - + - - - = 

103 к28 = ж = + - + - - 1 ? + - - - - - - + = 

104 Бахтияровка-2 1983 к43 = ? = + - + - - 1 1355 + - - - + - - - 43 

105 = к46,п1 = ж + - + - - 1 1357 + - - - - + - - = 

106 = к46,п2 = м = + - + - - 1 1342 + - - - + - - - = 

107 к47 = ж = + - + - - 1310-1341 + - - - + - - - = 

108 = к49 = м = + - + - - 1 1322 + - - - + - - - = 

109 = к51 = ж = + - + - - 1340-1352 + - - - + + - - = 

110 = к61 = ж = + - + - - 1 1310 + - - - + - - - = 

111 = кбЗ = ? = + - + - - 1 1340 + - - - - - - + = 

112 Бахтияровка-2 1984 к73,п1 = ? = + - + - - 1 1360 + - - - - - - + 44 

113 = к72 = ж = + - + - - 1 ? + - - - - + - - = 

114 = к70 = ? = + - + - - 3 ? + - - - - + - - = 



Таблица-каталог (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

115 Бахтияровка-2 1985 к85 = Ж = + - + - - 2 1360 + - - - - + - - 45 

116 = к87,п1 = М = + - + - - 1 1362 + - - - + - - - = 

117 к87,п2 = Ж = + - + - - 1 1318 + - - - + - - - = 

118 = к90 = М = + - + - - 3 1346-1350 + - - - - - - + = 

119 = к92 Ж = + - + - - 1 1347 + - - - - - + - = 

120 к95 ? = + - + - - 1 1340 + - - - - - - + = 

121 = к99,п1 = м = + - + - - 6 1310-1360 + - - - + - - - = 

122 = к108,п2 ж = + - + - - 2 1322-1330 + - - - - + - - = 

123 к110 = ? = + - + - - 1 1320 + - + - - - - - = 

124 Бахтияровка-2 1967 к5 = ? = + - - + - 3 ? + - - - + - - - 51 

125 = к12 = ? = + - + - - 1 ? + - - - - + - - = 

126 Зубовка 1990 к7,п1 м = + - + - - 3 1343-1447 + - - - + - - - 57 

127 Бережновка 1951-1953 к43 м = + - + - - 1 1318 + - - - - - + - 81 

128 Харьковка 1925 к2 = м = + - + - - 16 1340-1357 + - - - + - - - 50 

129 Харьковка 1926 к13 = м = + - + - - 3 1310-1340 + - + - + - - - = 

130 Калиновка 1959 к21,п1 ж = + - + - - 3 1407-1412 + - - - + - - - 106 

131 Абганерово-3 1994 к1 = ж = + - + - - 1 XIV в. + - - - + - - - 23 

132 Шляховский-1 1989-1990 к2 = ж = + - + - - 6 1342-1353 + - - - - - + - 47 

133 Новая Молчановка 1955 Кб ж = + - + - - 1 1322 + - + - - - - - 82 

134 Сенной 1980 к4,п1 = ? = + - + - - 3 1346 + - - - - - - + 56 

135 = к5,п2 ? = + - + - - 3 1322-1346 + - - - - - - + 60 

136 Городище 1971 К? ? ? + - + - - 1 XIV в. + - - - - - - + 83 

137 Зауморье 1988 к1,п1 = ? взр. 4 - + - - 4 1313-1357 + - - - + - - - 52 



Таб.ища-каталог (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

138 = кЗ,п1 = ? = + - + - - 1 1360 + - + - - - - - = 

139 Актарск 1928-1930 к1 = М = + - + - - 3 1346 + - - - - - - + 88 

140 Увек 1913 п2 = ? = + - + - - 2 1315-1317 + - - - - - - + 88 

141 Увек 1920-е гг. пЗ = ? = + - + - - 2 1315-1317 + - - - - - - + = 

142 Марьевка 1886 к = ? взр. + - + - - 1 XIV в. + - - - - - - + 14 

143 = к13 = ? ? + - + - - 3 1310 + - - - - - - + = 

144 Увек 1913 п52 = ? ? + - - + - 2 ? + - - - - - - + 88 

145 Калиновский к21 = Ж взр. + - + - - 2 нач. XV в. + - - - + - - - 106 

146 Еруслан 1954 Кб = ж = + - + - - 1 1323 + - 4 - - - - - 82 

147 Сусловский к40 = ж = + - + - - 1 кон. XIII в. + - + - - - - 2, 79 

148 Саратов л? = м = + - + - - 11 1359-1365 + - - - + - - - 21,22 

149 Томузловка 1972 к? = ? ? + - + - - XIV в. + - - - - - - + 67 

150 Азметьевский 1975 п? = ? ? + - + - - 1 XIV в. + - - - - - - + 35 

151 Такталачук 1969 п? = ? ? + - + - - 1 XIV в. + - - - - - - + 24 

152 Такталачук 1970 п? = ? ? + - + - - 1 XIV в. + - - - - - - + 4 

153 Бабий бугор 1948 п20 = ? взр. + - - + - 1 1280 + - - - - - + - 29 

154 = п169 = ? = + - - + - 1300-1333 + - - - - - + - = 

155 = п192 = ? = + - - + - 1 ? + - - - - - + - = 

156 = п133 = ? = + - - + - 1 1300 + - - - - - + - = 

157 = п170 = ? = + - - + - 1 ? + - - - - - + - = 

158 = п198 = ? = + - - + - 1 1282 + - - - - - + - = 

159 Болгар 1951 п1 ? = + - - + - 1 1343 + - - - - - - + 117 

160 Болгар 1952 п1 = ? = + - - + - 1 1333 + - - - - - - + = 



Таблица-ката,юг (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

161 Суклея 1889-1900 кЗ10 = ? = + - + - - 3 1290 + - - - - - - + 88 

162 = к332 = ? = + - + - - 2 ? + - - - - - - + = 

163 Тирасполь 1896 к23 = ? = + + + - - 5 кон. XIII в. + - - - - - - + = 

164 Плоское 1898-1900 к228 = ? = + - + - - 3 ? + - - - - - - + = 

165 Наровчат 1947 п32 = ? = + - + - - 3 ? + - - - - - - + = 

166 Убинский 1941 п70 = ? + - + - - 7 1362 + - - - - - - + = 

167 Афанасьевка 1903 к7 = Ж = + - + - - 2 1340 + - - - - - - + = 

168 Стар. Мышастовка 1879 к14 = ? = + - + - - 4 1360 + - - - - - - + = 

169 Белореченское 1896 ? = Ж = + - + - - 3 1324-1403 + - - - - - - + = 

170 Усинский 1988 п16 = м = + - + - - 1 1360 + - - - - - - - 9 

171 Кара-Оба 1950 к2 = ? = + - - + - 1 XIV в. + - - - - - - + 80 

172 Новая Казанка 1948 к1 = ж = + - + - - 1 XIV в. + - - + - - - - = 

173 Мокринский 1974 кЗ = ? = + - + - - 1 1380 + - - - + - - - 48 

174 = к6,п1 = ? = + - - + - 1 ; 1323 + - - + - - - - = 

175 = к8,п1 = ? = + - + + - 2 1320-1350 + - - - + + - - = 

176 Мокринский 1975 к10 = ? = + - + - - 1 1342 + - - - - - + - 49 

177 к13 ? = + - + - - 1 1340 + - - - - + - - = 

178 к14,п1 = ? = + - + - - 2 XIV в. + - - - + - - - = 

179 = к14,п2 ? - + - + - - 2 XIV в. + - - + - - - - = 

180 Лески 1958 п2 = ? дет. + - + + - 2 1369 + - - - + - - - 86 

181 АлаТекетау 1980 к1 = ? взр. + - + - - 2 XIII в. + - - - + - + - 33 

182 Новоорский 1983 ? = ? = + - + - - 1 XIV в. + - - - - - - - 31 

183 «Группа 240» 1985 кЗ,п2 = м = + - + - - 7 XIV в. + - - - - - + - 11 



Таблица-каталог (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

184 Малодербетовский 1975 кЗ,п1 = М = + - + - - 1 XIV в. + - - - + - - - 112 

185 Усинский 1988 пЗ = ? = + - - + - 1 XIV в. + - - - - - - + 10 

186 Байгускаровкий 1991 ? = ? = + - + - - 6 1310-1350 - - + - - - - 85 

187 Рясная группа 1883-1884 ? = М = + - + - - 2 1320-1340 + - - - - - - + 78 

188 = ? = м = + - + - - 1 1340-1350 + - - - - - - + = 

189 Белореченский 1896 к12 = ж = + - + - - 3 1320-1419 + - - - + - - - 75 

190 Новошахтинск 1986 к2 = ж = + - + - - 1 1367 + - - - - - - + 5 

191 Гува 1975 к2,п1 = м = + - + - - 4 ? + - - - + - - - 113 

192 КупцынТолга 1974 к12,п1 = м = + - + - - 1 ? + - - - + - - - 115 

193 Муранский 1892 п12 = м = + - + - - 1 ? + - - - - - - + 1 

194 Муранский 1891 п8 = ж = + - + - - 1 ? + - - - - - - + = 

195 Муранский 1950 п6 = м = + - + - - 10 1359-1363 + - - - + - - - = 

196 = п24 = ж = + - + - - 1 ? + - - - - - - + = 

197 Золотое 1971 п143 = ? = + - + - - 2 кон. XIII в. + - - - - - - + 92 

198 Александровка 1936 к2 = ? = + - + - - 3 1374 + - - - - - - + = 

199 Жуковка ? = ? = + - + - - 6 1320 + - - - - - - + = 

200 Гаевка 1963 ? = ? + - - + - 7 ? + - - - - - - + = 

201 Маляевка 1987 к2,п2 = ж = + - + - - 1 кон. XIV в. + - + - - - - - 30 

202 Колобовка 1981 к4 = м = + - + - - 1 кон. XIII в. + - - - - - + - 58 

203 Кеппенталь 1891 к1 = ? + - + - - ? XIV в. + - - - - - - + 14 

204 = к2 = ? = + - + - - ? XIV в. + - - - - - - + = 

205 Белый Map 1910 к1 = м = + - + - - 1 1292 + - - - - + - - = 

206 Августовка 1925 к1 = м + - + - - 3 XIV в. + - - - + - - - = 



Таблтца-каталог (окончание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

207 Давыдовка 1928 к4 = М = + - + - - 1 XIV в. + - - - - + - - = 

208 Рудня 1924 к1 = Ж = + - + - - 1 1360 + - - - - - + - = 

209 Фриденберг1925 к4 = М = 4 - + - - 1 XIV в. + - - - + - - - = 

210 Ровное 1920 к7 = ? = + - + - - 1 XIV в. - - - - - - - + = 

211 Скатовка 1926 к13 = Ж = + - + - - 1 XIV в. - - - - + - - - = 

212 Боаро 1926 к26 = м + - + - - 2 XIV в. - - - - - - + - = 

213 Усть-Курдюм 1963 к12 = ? = + - + - - 1 XIV в. - - - + - - - - = 
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лба, скуловой диаметр, верхняя высота лица, назо-

малярный и зигомаксиллярный углы, угол наклона 

лба, общий угол лица, угол выступания носа, указа

тели: черепной, носовой, орбитный, дакриальный и 

симотический (Хартанович В.И., Чистов Ю.К., 1984, 

с.85, 86). 

Краниологические серии, привлеченные для меж

группового анализа, происходят с территории Украины, 

Признаки по Мартину и др. N min max М S 

1. Продольный диаметр 26 162 197 180 9.29 

8. Поперечный диаметр 22 130 150 142.1 5.38 

17. Высотный диаметр /basion-bregma/ 20 127 148 136.5 6.56 

20. Высотный диаметр /porion-bregma/ 22 110.7 123.4 116.2 3.83 

5. Длина основания черепа 20 93 113 104.2 5.16 

9. Наименьшая ширина лба 28 86 109 97.9 4.96 

12. Ширина затылка 24 103 141 111.6 7.79 

45. Скуловой диаметр 23 126 145 134.1 5.21 

40. Длина основания лица 20 89 111 99.2 4.88 

48. Верхняя высота лица 28 58 76 69.1 8.39 

55. Высота носа 28 42 62 51.5 3.65 

54. Ширина носа 28 22 28 25.3 1.61 

51. Ширина орбиты /maxillofrontale/ 28 39 45 41.7 1.44 

52. Высота орбиты 28 28 36 32.3 2.07 

77. Назомалярный угол 27 124.5 147 138.6 5.43 

Zm. Зигомаксиллярный угол 27 113.5 147 127.6 6.74 

SC. Симотическая ширина 28 6 12.5 9.1 1.81 

SS. Симотическая высота 28 3 7 4.8 1.33 

DC. Дакриальная ширина 24 18 25 21.3 2.05 

DS. Дакриальная высота 24 10 18 14.1 2.17 

32. Угол профиля лба /nasion/ 22 74 94 83.7 5.28 

72. Общий лицевой угол 20 79 92 85.7 3.76 

75(1). Угол выступания носа 15 14 40 30.5 7.05 

8:1. Черепной указатель 22 66.3 88.2 79.3 4.84 

40:5. Указатель выступания лица 20 84.9 103 95.2 3.82 

48:45. Верхне-лицевой указатель 23 43.9 73.5 51.3 6.26 

48:17. Вертикальный фацио-церебральный указатель 20 40.8 69.5 51.1 6.17 

52:51. Орбитный указатель /maxillofrontale/ 28 69.7 85.3 77.4 4.38 

54:55. Носовой указатель 28 41 61.9 49.4 5.04 

SS:SC. Симотический указатель 28 30 85.7 53.3 13.6 

DS:DC. Дакриальный указатель 24 40 94.4 67.1 13.04 

Табл. 1. Средние размеры мужских черепов. 

Table I. The average sizes of the male sculls. 

Tabelle 1. Durchschnittliche Grofien der mdnnlichen Schadel. 

Tableau I. Grandeur moyenne des cranes masculins 

















Имя параметра N min max М m S V 

1. Продольный диаметр 27 168.0 190.0 180.2 1.16 6.01 3.34 

8. Поперечный диаметр 25 139.0 160.0 148.1 1.11 5.56 3.75 

17. Высотный диаметр /basion-bregma/ 20 122.0 144.0 135.9 1.21 5.39 3.97 

20. Высотный диаметр /porion-bregma/ 24 108.8 123.9 116.0 .76 3.72 3.21 

5. Длина основания черепа 19 95.0 112.0 101.9 1.08 4.69 4.60 

9. Наименьшая ширина лба 31 80.0 108.0 99.3 1.07 5.94 5.99 

12. Ширина затылка 29 104.5 131.0 114.1 .96 5.15 4.51 

45. Скуловой диаметр 20 128.0 146.0 138.4 1.17 5.22 3.78 

40. Длина основания лица 18 83.0 107.0 97.4 1.30 5.50 5.65 

48. Верхняя высота лица 30 62.0 76.5 68.9 .65 3.58 5.19 

43. Верхняя ширина лица 31 92.0 120.0 108.5 .91 5.08 4.68 

46. Средняя ширина лица 24 92.0 116.0 101.0 1.16 5.66 5.61 

55. Высота носа 29 45.0 56.5 50.2 .60 3.24 6.45 

54. Ширина носа 32 21.0 28.0 25.0 .34 1.92 7.69 

51. Ширина орбиты 31 38.0 48.0 42.8 .44 2.42 5.66 

52. Высота орбиты 31 24.0 36.0 31.9 .46 2.54 7.95 

77. Назомалярный угол 25 134.0 153.0 141.9 .90 4.51 3.18 

Zm. Зигомаксиллярный угол 22 121.0 139.0 129.0 1.05 4.92 3.79 

SC. Симотическая ширина 25 7.0 15.0 11.4 .40 2.02 17.72 

SS. Симотическая высота 24 2.0 8.0 4.7 .36 1.79 38.11 

DC. Дакриальная ширина 21 20.0 28.0 24.8 .50 2.3 19.30 

DS. Дакриальная высота 21 7.0 19.0 13.2 .56 2.58 19.59 

Fossa caninae 20 3.0 8.0 5.2 .32 1.44 27.91 

32. Угол профиля лба 11 78.0 92.0 84.6 1.14 3.78 4.46 

72. Общий лицевой угол 11 78.0 92.0 85.5 1.12 3.72 4.35 

75.1. Угол выступания носа 9 27.0 39.0 32.4 1.27 3.81 11.75 

8:1. Черепной указатель 24 73.5 88.8 82.0 .90 4.39 5.35 

48:45. Верхнелицевой указатель 21 45.3 55.9 50.2 .63 2.89 5.75 

52:51. Орбитный указатель 30 63.2 82.9 74.7 .95 5.19 6.95 

54:55. Носовой указатель 26 42.9 57.8 49.6 .90 4.60 9.28 

SS:SC. Симотический указатель 24 20.0 72.2 40.0 2.50 12.27 30.67 

DS:DC. Дакриальный указатель 20 26.9 67.9 54.8 2.50 11.17 20.39 

Табл. I. Средние размеры мужских черепов из могильника Чигирин. 

Table 1. The average sizes of the male sculls from the burial ground of Chigirin. 

Tabelle I. Durchschnittliche Grofien der mannlichen Schddel aus dem Grab Tschigirin. 

Tableau I. Grandeur moyenne des cranes masculins du sepulcre de Tchigirine 

383 



Имя параметра N min max М m S V 

1. Продольный диаметр 24 160.0 188.0 171.5 1.19 5.84 3.40 

8. Поперечный диаметр 26 130.0 149.0 139.8 .91 4.64 3.32 

17. Высотный диаметр /basion-br./ 21 120.0 138.0 130.7 1.19 5.47 4.18 

20. Высотный диаметр /porion-br./ 20 105.6 121.8 112.6 .97 4.33 3.84 

5. Длина основания черепа 19 88.0 106.0 97.5 .99 4.33 4.44 

9. Наименьшая ширина лба 29 88.0 104.0 95.9 .72 3.86 4.03 

12. Ширина затылка 24 97.0 118.0 109.2 1.09 5.34 4.89 

45. Скуловой диаметр 21 114.0 131.0 124.1 1.04 4.77 3.85 

40. Длина основания лица 19 84.0 102.0 92.9 1.01 4.39 4.72 

48. Верхняя высота лица 29 62.0 75.0 66.9 .58 3.12 4.66 

43. Верхняя ширина лица 29 94.0 113.0 102.6 .85 4.56 4.45 

46. Средняя ширина лица 23 83.0 102.0 94.3 .99 4.73 5.02 

55. Высота носа 30 35.0 58.0 48.9 .74 4.06 8.30 

54. Ширина носа 28 21.0 29.0 24.7 .38 2.01 8.14 

51. Ширина орбиты 30 38.0 44.0 41.0 .31 1.71 4.16 

52. Высота орбиты 29 20.0 39.0 31.6 .69 3.69 11.68 

77. Назомалярный угол 26 130.5 148.0 141.1 .90 4.57 3.24 

Zm. Зигомаксиллярный угол 21 118.0 134.0 127.0 .97 4.43 3.49 

SC. Симотическая ширина 27 8.0 15.0 10.2 .36 1.85 18.25 

SS. Симотическая высота 26 2.0 7.5 3.7 .30 1.51 41.28 

DC. Дакриальная ширина 16 18.0 26.0 22.8 .57 2.29 10.04 

DS. Дакриальная высота 15 9.0 16.0 12.0 .43 1.67 31.91 

Fossa caninae 23 2.0 7.0 4.3 .26 1.23 28.61 

32. Угол профиля лба 8 82.0 90.0 84.6 1.07 3.02 3.57 

72. Общий лицевой угол 8 82.0 90.0 85.1 .97 2.75 3.23 

75.1. Угол выступания носа 7 18.0 27.0 23.1 1.30 3.44 14.85 

8:1. Черепной указатель 23 74.2 87.7 81.5 .80 3.83 4.70 

48:45. Верхнелицевой указатель 19 48.8 58.0 54.1 .60 2.63 4.85 

52:51. Орбитный указатель 28 52.6 92.9 76.8 1.58 8.37 10.90 

54:55. Носовой указатель 27 42.3 68.6 50.8 1.03 5.34 10.52 

SS:SC. Симотический указатель 23 20.0 66.9 37.8 2.96 14.21 37.64 

DS:DC. Дакриальный указатель 14 40.0 70.0 53.7 2.59 9.67 18.01 

Табл. 2. Средние размеры женских черепов из могильника Чигирин. 

Table 2. The average sizes of the female sculls from the burial ground of'Chigirin. 

Tabelle 2. Durchschnittliche Grojien der weiblichen Schddel aits dem Grab Tschigirin. 

Tableau 2. Grandeur moyenne des cranes feminins du sepulcre de Tchigirine 
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