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Биоархеология -  
 Термин биоархеология впервые был использован 

английским археологом Г. Кларком в 1972 году. 
(Clark J.D. 1972)  

 В 1977 году этот термин был пересмотрен Дж. 
Байкстрой (J.Buikstra, 1977, 2006), и в настоящее 
время под ним понимается  
исследование человеческих останков, 
происходящих из археологических объектов (в 
контексте условий находки). (Larsen. 2002. P.119-
120)  
Под биоархеологией понимают также изучение 
любых (не только человеческих) биологических 
останков в археологических комплексах.  



Источники: 



Расположение могильников  
салтово-маяцкой культуры 

1.Маяцкий комплекс 

2.Дмитриевский 
комплекс 

3. комплекс Верхний 
Салтов 

4. некрополь Ржевка 

5. некрополь Мандрово 

6. некрополь Маяки 

7. некрополь Желтое 

8. некрополь 
Новолимаревка 
9. некрополь Лысогоровка  



Всего: 363 индивида 
 Катакомбные могильники – 82 индивида 
 Ямные могильники – 245 индивидов 

 
 Черепов: 126 
 ПКС: 156 

 
 Образцы для изотопного анализа: 
 48 образцов ткани человека,  
 11 образцов ткани животных 



Краниологические особенности 
Катакомбные могильники 
 
Преимущественная 
мезокрания (большой и 
средние продольный и 
средний и малый 
поперечный диаметры),  
долихокрания 
 
Выраженная 
профилировка лица 
(горизонтальная и 
вертикальная) 
 

 
 

Сверху: Мужской череп из Верхнесалтовского могильника. Раскопки 2002 г. Кат. №65 
Снизу прорисовка черепа из Салтовского могильника (Дебец Г.Ф.) 



Краниологические особенности 
Ямные могильники 
Высокая 
степень 
дифференциации 
, как 
межгрупповой,  
так и 
внутригрупповой 

Ржевка 

Лысогоровка 

Мандрово 



Краниологические особенности катакомбных серий 
ВСМ-4 / 
Салтовский 

Дмитриевский / 
ВСМ-4 / Салтовский 

Дмитриевский / Мяцкий 

ВСМ-4 / Салтовский / Дмитриевский м. / Маяцкий м., с. 



Методы геометрической морфометрии  

Верхнесалтовский-4 могильник 



Краниологические особенности ямных погребений 



Результаты анализа главных компонент по данным параметров 
посткраниального скелета.  

Мужчины. 
 

 



Демографические характеристики 
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Соотношение индивидов в сериях 
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Маркеры стресса в сериях 

Одонтогенный остеомиелит 

Кариес  

Эмалевая гипоплазия 

Cribra orbitalia 

Генерализованные инфекционные 
поражения 

Поражение суставов и позвоночника 



 Катакомбные могильники. 
Типичные травмы. 

Травмы 



Травмы 
Ямные могильники. 
 Типичные травмы 



Трепанации черепа 

Верхнесалтовский могильник – IV.  
 

Рубежанский могильник.  

Могильник Желтое.  



Символические трепанации 

Маяцкое селище, р 20.  

Мог. Лысогоровка 



Значения дельт углерода и азота  
в костной ткани травоядных животных (выделены черным) и людей из 
катакомбных (зеленые фигуры) и ямных (остальные) некрополей 
лесостепной зоны.  
 

 



Выводы 
для групп практиковавших катакомбный погребальный 
обряд характерно: 

 Морфологическое единообразие.  
проявляющегося в чертах строения черепа и посткраниального скелета, 

демографических  особенностях, позволяющих считать эти популяции 
оседлыми, стационарными, динамично растущими.  

Выявленные две четко выраженные краниологические особенности, 
встречающиеся на памятниках, отдаленных друг от друга территориально, 
единые тенденции конституционального развития, горящие о южном истоке 
формирования этого компонента, воспроизводимость демографической 
структуры, консолидированность общества свидетельствуют об особых 
традициях формирования семьи и заключения брачных связей. 

Оседлость групп подтверждается данными изотопного анализа, указывающими 
на значительную часть растительного компонента в рационе, а также низкую 
индивидуальную изменчивость изотопных показателей.  

Особой чертой группы следует считать навыки проведения хирургических 
трепанаций посттравматического происхождения. О сложившейся 
специализации населения говорит наличие хорошо заживших травм наряду 
с реконструируемым способом ведения боя (Бужилова, 1995. С. 134), а 
также археологические данные о контактной зоне со славянским миром, 
отделенным границей городов-крепостей, при которых обнаружены 
катакомбные могильники (Афанасьев, 1987. С. 114; Свистун, 2011. С. 70,71; 
Хоружая, 2012. С. 162). 

 



Выводы 
для групп практиковавших ямный 
погребальный обряд характерно: 
 Повышенная индивидуальная изменчивость внутри этих групп. Эта 

черта проявляется практически во всех системах признаков. Даже 
сами погребальные ямы очень вариабельны по размерам, форме, 
конструктивным особенностям (наличие или отсутствие 
заплечиков, перекрытий, гробовища) и наличию/отсутствию 
поминальной пищи. 

 Морфологический облик населения очень пестрый, в 
краниологическом аспекте имеет четкую межгрупповую 
изменчивость и большую индивидуальную вариабельность в 
продольных размерах длинных костей. В то же время наблюдается 
тенденция к сохранению пропорций сегментов посткраниального 
скелета, которые свидетельствуют о степном или лесном-
лесостепном происхождении этих групп.  

 Неодинаковый уровень жизни и уклад 
 Показатели изотопного состава свидетельствуют о значительной 

мобильности населения, а также, возможно, отсутствии постоянной 
территории общего проживания, общих традиций питания.  



Выводы 
для групп практиковавших ямный 
погребальный обряд характерно: 
 Выявленные особенности не дают 

оснований характеризовать эти общности 
как консолидированные, они объединяются 
только общим отличием от стабильного и 
единообразного аланского компонента. 

 Таким образом, мы можем предположить, 
что для выделения этой 
этнотерриториальной группы маркирующим 
признаком выступает скорее не 
погребальный обряд, а локализация 
памятника с привязкой к ландшафтно-
климатическим зонам.  
 



Выводы: 
 При рассмотрении результатов комплексного анализа с 

позиций современной концепции этноса определение 
положения аланских комплексов в системе диахронных и 
синхронных связей не вызывает затруднений. Эту группу 
вполне можно соотнести с понятием «этникос» (по Бромлею), 
характеризующимся диахронной доминантой, при 
значительной доле горизонтальных связей.  

 Тогда как для другой группы более точным станет понятие 
«этносоциальный организм» (по Бромлею) (Бромлей, 1983. 
С. 33–35) или «этнотерриториальная группа», принимая во 
внимание тяготение к определенной территории. Для групп из 
ямных некрополей будут преобладать синхронные связи, 
связанные с развитием адаптивного комплекса, отсутствием 
единообразия в образе жизни и происхождении. Эти 
комплексы отражают социальные изменения в обществе в 
конце раннего Средневековья (очередной волны переселения) 
и при его переходе в развитую фазу (становления государств 
Восточной Европы).  
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