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ВОНЮЧКА-1, КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ) 

 
 
Введение. Введение. Большая часть курганных могильников региона Кавказских Минераль-

ных Вод представляет собой памятники, объединяющие в себе захоронения представителей раз-
ных археологических культур, разделенных тысячами лет. Поэтому скорость накопления моно-
культурных синхронных материалов в коллекциях для некоторых эпох довольно низка, и еще 
больше замедляется в связи с неодинаковой сохранностью костных останков. Введение в научный 
оборот новых сведений по результатам недавних археологических работ позволит быстрее 
накапливать материалы и обмениваться данными между исследователями, работающими по од-
ной проблематике. Целью данной работы является публикация морфологических особенностей 
скелета индивидов, относящихся к сарматской культуре Предкавказья. 

Материалы и методы. Материалами послужили останки трех индивидов, из трех погребе-
ний одного кургана, датирующиеся III-I вв. до н.э. и относящихся кочевникам раннесарматского 
времени. В исследовании применялись как традиционные методы антропологии, так и биоархео-
логические подходы. Половозрастные исследования проводились по всем сохранившимся частям 
скелета согласно стандартным антропологическим методикам. Ко всем исследованным индиви-
дам была применена программа фиксации маркеров стресса и патологических состояний. 

Результаты. Были изучены скелетные останки двух молодых женщин и зрелого мужчины. У 
обеих женщин были отмечены аномалии развития зубов: в одном случае – недоразвитие эмали, в 
другом – частичная врожденная адентия. Набор специфических признаков на посткраниальном 
скелете мужчины позволяют характеризовать его как всадника, правшу.  

Заключение. Результаты данного исследования дополняют наши знания о вариабельности 
морфологических особенностей скелета кочевников раннесарматской культуры. Некоторые об-
наруженные признаки имеют ярко-выраженную генетическую детерминацию, однако полученных 
данных недостаточно для выявления родственных связей несмотря на то, что по интерпретации 
археологов изученная группа захоронений определяется как родовое кладбище, созданное при жиз-
ни одного поколения. Все обнаруженные особенности скелета находят аналогии среди опублико-
ванных материалов синхронного времени. 
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Введение 

Большинство курганов Кавказских Мине-
ральных Вод представляют собой могильники 
длительного накопления. Будучи сформирован-
ными в эпоху энеолита или позднее, эти памят-
ники функционируют как погребальные соору-
жения вплоть до периода позднего средневеко-
вья. Зачастую, индивиды, погребенные в одном 
кургане, разделены как в культурном, так и в 
хронологическом аспектах, поэтому на накопле-
ние и формирование монокультурных антропо-
логических серий уходит довольно много време-
ни. Публикации небольших серий и введение в 
научный оборот новых данных по результатам 
недавних археологических работ позволит 
быстрее накапливать материалы и обменивать-
ся данными между исследователями, работаю-
щими по одной проблематике. 

Данная работа посвящена описанию ан-
тропологических материалов из трех сарматских 
погребений, совершенных в кургане 1 могильни-
ка Вонючка-1. Могильник расположен на Кавказ-
ских Минеральных Водах, рядом с г. Пятигор-
ском. Курган был сооружен в эпоху энеолита для 
молодой женщины, перенесшей трепанацию 
[Gresky et al., 2016]. Сарматские захоронения 
стали финальными для этого памятника. Осо-
бенности погребального обряда и инвентаря 
позволяют относить данные погребения к ком-
плексу предкавказских сарматских курганных 
погребений, в частности прослеживается связь 
этих захоронений с сарматами сиракского пле-
менного союза. Подробные описания этапов 
раскопок и особенностей погребального обряда 
приведены в отдельной публикации [Березин, 
Калмыков, 2023]. 

 
 

Материалы и методы 
Материалами для публикации послужили 

останки трех индивидов, из трех погребений од-
ного кургана, датирующиеся III-I вв. до н.э. и от-
носящийся к кочевникам раннесарматского вре-
мени [Березин, Калмыков, 2023]. 

Определение пола и возраста погребенных 
производилось по черепу и посткраниальным ча-
стям скелета, согласно стандартным антрополо-
гическим методикам. Возраст фиксировался по 
степени зарастания швов костей черепа, состоя-

нию зубной системы, наличию возрастных изме-
нений на тазовых костях, наличию костных раз-
растаний и остеофитов [Пашкова, 1963; Алексе-
ев, 1964; Todd, 1920; Ubelaker, 1989; Standards 
for…, 1994]. 

Ко всем исследованным индивидам была 
применена программа фиксации маркеров стрес-
са и патологических состояний. 

Дентоальвеолярные изменения фиксиро-
вались по бланку М. Шульца [Schultz, 1988]. В эту 
программу входит фиксация кариозных пораже-
ний по методике У.Дж. Мур и Э. Корбетт [Moore, 
Corbett, 1971] в модификации М. Шульца [Schultz, 
1988]. Периапикальные поражения определялись 
только путем визуального осмотра, с использова-
нием классификации М. Шульца [Schultz, 1988]. 
Изношенность зубной эмали фиксировалась с 
использованием 7 стадий стертости по методике 
В.Р.К. Перисониуса и Т.Дж. Пота [Perizonius, Pot, 
1981] и Д.Р. Бротвелла [Brothwell, 1981]. 

Дегенеративно-дистрофические заболева-
ния суставов фиксировались по классификации 
М. Шульца [Schultz, 1988]. Определение марке-
ров кумулятивного и эпизодического стресса, а 
также иных патологических изменений на костях 
черепа и посткраниального скелета проводилось 
по программам А.П. Бужиловой [Бужилова, 1995; 
Бужилова с соавт., 1998] и Д. Ортнера [Ortner, 
2003]. Эти методики позволяют оценить уровень 
здоровья исследуемого населения, наличие ин-
фекционных заболеваний, бытовых травм или 
ранений военного характера, оценить уровень 
стрессового воздействия окружающей среды на 
исследуемую группу. 

 
 

Результаты 
Погребение 3. Возраст погребенного оцени-

вается в границах 20–29 лет, пол скорее женский. 
Сохранность: скелет представлен фраг-

ментами костей черепа и верхней половины те-
ла. Сохранность костной ткани хорошая, но ком-
плектность очень неполная. Череп представлен 
фрагментами нижней челюсти и зубами, пост-
краниальный скелет – фрагментами рёбер и 
грудиной, мелкими фрагментами костей обеих 
рук. От скелета нижних конечностей сохрани-
лась единственная кость – левый надколенник. 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 2/2023: 92-101 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2023, no. 2, pp. 92-101 • 

 

94 
Состояние зубной системы: практически на 

всех зубах отмечен зубной камень в лёгкой степени 
развития. Кариеса, абсцессов и эмалевой гипопла-
зии обнаружено не было. Стёртость зубов соответ-
ствует возрасту (баллы 2–3 по шкале стертости 
[Brothwell, 1981; Perizonius, Pot, 1981]) и нарастает к 
передним центральным зубам; резцы стёрты на 
том же уровне, что и первый моляр. Третий моляр 
нижней челюсти слева имеет типичную бутонооб-
разную форму. На его окклюзионной поверхности 
наблюдается несовершенное развитие эмали – 
amelogenesis imperfecta (рис. 1), при котором эмаль 
не полностью покрывает дентин, оставляя неза-
щищённые участки со сложным рельефом поверх-
ности, где со временем откладываются остатки 
пищи и развивается кариес. 

 
Погребение 4. Возраст погребённого оце-

нивается в границах 40–49 лет, пол – мужской. 
Сохранность: скелет представлен фраг-

ментами костей всех отделов. Сохранность 
костной ткани удовлетворительная, комплект-
ность неполная.  

Состояние зубной системы: практически на 
всех зубах отмечен зубной камень в лёгкой и 

средней степени развития (рис. 2). Кариес отме-
чается на окклюзионной поверхности второго мо-
ляра верхней челюсти справа, у этой же альвео-
лы регистрируется абсцесс, что вероятнее всего, 
связано с сильной стертостью зуба и проникно-
вением инфекции в открытый канал зуба. Аб-
сцессы также отмечаются на втором и третьем 
молярах нижней челюсти слева, и их возникнове-
ние тоже, вероятно, обусловлено сильной стёр-
тостью. Стёртость зубов выражена значительно 
(баллы 5+ и 6 по шкале стёртости [Brothwell, 
1981; Perizonius, Pot, 1981]), при этом она очень 
равномерная – генерализованная, затрагивает 
все зубы; стираемость горизонтального типа 

 
Рисунок 1. Курганный могильник Вонючка-1, 
курган 1, погребение 3, женщина 20–29 лет. 

Несовершенное развитие эмали  
жевательной поверхности третьего 

 моляра нижней челюсти слева 
Figure 1. The burial mound Vonyuchka-1, 

mound 1, burial 3, female 20–29 years old.  
Amelogenesis imperfecta of the occlusion  

surface of the third molar of the left lower jaw 

 
Рисунок 2. Курганный могильник Вонючка-1, 
курган 1, погребение 4, мужчина 40–49 лет. 

Генерализованная стёртость горизон-
тального типа зубов верхней и нижней че-
люстей. На вестибулярной поверхности 

всех зубов виден коричневатый налёт зуб-
ного камня. На кончике носовых костей за-

метна линия перелома.  
Figure 2. The burial mound Vonyuchka-1, 

mound 1, burial 4, male of 40-49 years old. 
Generalized horizontal attrition of teeth of the 

both jaws. A brownish calculus is visible on the 
vestibular surface of all teeth. A fracture line is 

visible at the tip of the nasal bones 
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(рис. 2). Одним из факторов такой необычной 
стираемости, вероятно, является прямой прикус, 
при котором жевательные поверхности верхних и 
нижних передних зубов смыкаются, ускоряя износ. 

Травмы и патологии: у индивида отмеча-
ется заживший перелом носовых костей (рис. 2) 

и сильный артроз левого височно-нижне-
челюстного сустава, патологические изменения 
правого сустава выражены гораздо слабее. Од-
носторонние изменения суставной поверхности 
скорее являются результатом травмы, чем осо-
бенностью прикуса. 

На эндокране фиксируются Пахионовы 
грануляции в большом количестве, особенно – 
вдоль сагиттального шва и в парасагиттальной 
области лобной кости. В одной из грануляций, в 
непосредственной близости от лобной пазухи, 
имеются небольшие костные выросты, марки-
рующие воспалительный процесс. В лобных па-
зухах также отмечаются костные выросты, мар-
кирующие хронический фронтит, проявляющий-
ся сильнее с правой стороны. В 
парасагиттальной области отмечается неболь-
шое развитие лобного гиперостоза. 

Выраженные проявления дегенеративно-
дистрофических изменений наблюдаются на 
сохранившихся суставах костей конечностей и 
позвонках. Одним из наиболее вовлечённых в 
процесс дегенерации суставов костей конечно-
стей является правый плечевой, где на головке 
плечевой кости в области большого бугорка от-
мечаются участки полировки (рис. 3).  

При этом суставная впадина лопатки по-
вреждена меньше, а большая часть трения прихо-
дилась на нижнюю часть акромиального отростка 
лопатки. Артроз нижней поверхности акромиона 
означает сужение субакромиального простран-
ства, что должно было привести к импинджмент-
синдрому плечевого сустава – болезненному со-
стоянию, при котором ущемляется вращательная 
манжета плеча на переднем краю акромиального 
отростка, из-за чего нарушается его функциональ-
ность. Болезненные ощущения усиливались при 
поднятии руки вверх. В правом локтевом суставе 
также отмечаются проявления артроза, но в менее 
выраженной степени, а в правом тазобедренном 
суставе, артроз выражен так же ярко, как и в пле-
чевом. Кости левой стороны сохранились значи-
тельно хуже, но сохранившиеся суставные по-
верхности позволяют предполагать менее выра-
женный патологический процесс. Патологические 
проявления артроза с полировкой фиксируются 
также на проксимальных суставных поверхностях 
IV и V пястных костей правой руки, а также на ди-
стальном эпифизе I плюсневой кости правой ноги. 

 

 
Рисунок 3. Курганный могильник Вонючка-1, 
курган 1, погребение 4. Мужчина 40–49 лет. 
Дегенеративно-дистрофические изменения 
проксимального эпифиза правой плечевой 
кости и нижней поверхности акромиона 

правой лопатки 
Figure 3. The burial mound Vonyuchka-1, 

mound 1, burial 4, male of 40-49 years old.  
Degenerative-dystrophic changes in the  

proximal epiphysis of the right humerus and the 
lower surface of the acromion of the 

 right scapula 
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Явления артроза также сильно выражены 

во всех отделах позвоночника, причем наиболее 
вовлеченными в патологический процесс оказа-
лись мелкие суставы: суставные поверхности 
верхних и нижних суставных отростков нередко с 
полировкой и краевыми разрастаниями. Поверх-
ности тел позвонков затронуты не так сильно, 
узлов Шморля не отмечено. Наиболее активно в 
патологический процесс вовлечены последние 
позвонки грудного отдела, где отмечается ча-
стичная оссификация передней продольной 
связки без снижения высоты тел позвонков; и 
поясничные позвонки. 

Края ушковидных поверхностей костей таза 
покрывают многочисленные выросты, а на по-
верхности сустава отмечаются артрозные изме-
нения в виде порозных участков костной ткани. 

На поверхности диафизов большеберцо-
вых костей фиксируется продольная исчерчен-
ность, а на внутренней поверхности рёбер – 
мелкие участки плотных костных наслоений, ко-
торые, вероятно, маркируют хронический воспа-
лительный процесс. 

Сильное развитие мышечного рельефа от-
мечается в области шероховатой линии бедра, 
куда присоединяются гребенчатая, короткая при-
водящая, длинная приводящая, латеральная ши-
рокая, двуглавая мышцы бедра. Основная функ-
ция этого комплекса мышц – приведение бедра к 
телу, удержание его в вертлужной впадине, ста-
билизация таза, сгибание голени и вращение 
голени кнаружи. Усиление рельефа поверхности 
костей кистей рук также свидетельствует об ин-
тенсивной мышечной работе в этом отделе.  

 
Погребение 5. Возраст погребённого оце-

нивается в границах 20–25 лет, пол – женский. 
Сохранность: скелет представлен фраг-

ментами костей черепа и рук. Сохранность кост-
ной ткани хорошая, комплектность очень непол-
ная. Череп представлен крупными фрагментами 
свода и лицевой части, верхней челюстью, 
фрагментом нижней челюсти и зубами. Посткра-
ниальный скелет – фрагментами костей плеча и 
предплечья обеих рук.  

Состояние зубной системы: практически 
на всех зубах отмечен зубной камень в лёгкой 
степени развития, усиливающийся на первых 
молярах. Кариеса и абсцессов не обнаружено. 

Эмалевая гипоплазия в лёгкой степени обнару-
жена на трёх клыках, одном резце и одном пре-
моляре, возраст её формирования примерно 
соответствует 5–6 годам. Стёртость зубов соот-
ветствует возрасту (баллы 1–3 по шкале стёрто-
сти [Brothwell, 1981; Perizonius, Pot, 1981]). Стёр-
тость зубов постоянной генерации выше у рез-
цов и первых моляров. 

На обеих челюстях наблюдаются анома-
лии развития зубного ряда. На верхней челюсти 
отсутствуют постоянные латеральные резцы с 
транслокацией клыков на их место (рис. 4). Оба 
первых премоляра развёрнуты в дуге почти на 
90° (ротация премоляров): правый мезиально, а 
левый – дистально. Между клыками и первым 
премоляром сохранились альвеолы для молоч-
ных зубов, один из зубов сохранился в альвеоле 
– персистенция левого молочного клыка (рис. 4). 
Левый третий моляр не прорезался, отсутствие 
места на альвеолярной дуге означает отсут-
ствие или недоразвитие его закладки. 

Тело нижней челюсти сохранилось не так 
хорошо вследствие тафономических процессов, 
однако зубной ряд представлен достаточно пол-
но. С обеих сторон вторые премоляры не проре-
зались, и, скорее всего, не сформировались, их 
место занимают вторые моляры молочной гене-
рации (рис. 5). Отсутствие закладок нескольких 
постоянных зубов верхней и нижней челюстей 
называется частичной адентией и, с большой 
долей вероятности (около 60%), имеет наслед-
ственную природу [Яковлева с соавт., 2013; 
Медведицкова с соавт., 2021]. По данным ис-
следователей, изучающих современное населе-
ние, врождённая частичная адентия встречается 
в 1,5–8% случаев в популяции [Яковлева с со-
авт., 2013]. Это состояние больше характерно 
для девочек, а наиболее часто отсутствующие 
зубы – это третьи моляры, латеральные резцы и 
вторые премоляры [Яковлева с соавт., 2013; 
Медведицкова с соавт., 2021]. Была также обна-
ружена закономерность в распределении часто-
ты встречаемости адентии по классам зубов в 
зависимости от происхождения популяции [Мед-
ведицкова с соавт., 2021]. Похожий случай аден-
тии отмечен у молодой женщины из сарматского 
погребения в Тимишоаре, Румыния [Popa et al., 
2020], где отмечено отсутствие всех 4 латераль-
ных резцов и одного третьего моляра. 
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Рисунок 4. Курганный могильник Вонючка-1, курган 1, погребение 5, женщина 20–25 лет.  

Аномалии развития зубного ряда верхней челюсти 
Figure 4. The burial mound Vonyuchka-1, mound 1, burial 5, female 20–25 years old. 

Anomalies in the development of the dentition of the upper jaw 
Примечания. Белыми стрелками обозначена транслокация клыков на место латеральных резцов. Полу-

месяцами обозначена ротация первых премоляров. Красной стрелкой обозначена персистенция левого молоч-
ного клыка 

Notes. The white arrows indicate the translocation of the canines to the place of the lateral incisors. The rotation of 
the first premolars is indicated by crescents. The red arrow indicates the persistence of the left deciduous canine 

 
 

 

Рисунок 5. Курганный могильник Вонючка-1, курган 1, погребение 5, женщина 20–25 лет.  
Аномалии развития зубного ряда нижней челюсти 

Figure 5. The burial mound Vonyuchka-1, mound 1, burial 5, female 20–25 years old. 
Anomalies of the development of the dentition of the lower jaw 

Примечания. Белыми стрелками обозначена персистенция вторых молочных моляров 
Notes. The white arrows indicate the persistence of the second deciduous molars 
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В обеих орбитах отмечается слабое раз-

витие cribra orbitalia. На костях черепа: на ниж-
ней стенке носовой полости, в левой гайморовой 
пазухе и на альвеолярном отростке снаружи, на 
внутренней стороне чешуи височной кости, те-
менных и лобной костей отмечаются следы вос-
палительных процессов в виде повышенной по-
ристости ткани и оссификации надкостницы с 
формированием островков новообразованной 
костной ткани. 
 
 

Обсуждение 
В силу плохой сохранности костной ткани 

и небольшого количества исследуемых индиви-
дов сложно рассматривать погребённых в кур-
ганном могильнике Вонючка-1 как группу, даже, 
несмотря на хронологическую близость и еди-
нообразие основных черт погребального обря-
да. Обе женщины умерли в молодом возрасте, 
на сохранившихся костях не было отмечено 
каких-либо особенностей, позволяющих гово-
рить о причинах смерти. У обеих были отмече-
ны аномалии развития зубов: в одном случае – 
недоразвитие эмали, в другом – частичная 
врожденная адентия. Оба эти состояния могли 
бы в зрелом возрасте привести к серьезным 
патологиям зубочелюстной системы, но ранняя 
смерть индивидов остановила развитие патоло-
гических процессов. 

Низкие значения показателей кариеса в 
целом характерны для многих групп кочевого 
населения эпохи железа. Так, изучая население 
степной полосы Западного Казахстана, Волго-
Уральского и Волго-Донского регионов в эпоху 
раннего железного века, исследователи отме-
чают единичные случаи обнаружения кариеса в 
сериях, датирующихся от VI до I вв. до н.э. [Ки-
тов, Мамедов, 2014; Loyer, 2020]. Обнаружен-
ный в серии Вонючка-1 кариес окклюзионной 
поверхности второго моляра верхней челюсти 
пожилого мужчины вероятнее всего связан с 
сильной стертостью зуба. 

Последствия хронических воспалительных 
процессов на внутренней поверхности костей 
черепа и в пазухах черепа отмечены у пожилого 
мужчины и женщины из погр. 5. Одной из наибо-
лее частых причин развития синуситов являются 
предшествующие инфекции верхних дыхатель-

ных путей, в комбинации со снижением иммуни-
тета, длительными периодами пребывания на 
открытом воздухе в неблагоприятную погоду, 
травмами лицевых костей и заболеваниями по-
лости рта. 

Наиболее информативен и полон скелет 
пожилого мужчины (погр. 4). Его опорно-
двигательная система испытывала регулярные 
нагрузки, которые были связаны скорее не с 
осевой нагрузкой на позвоночник, как например, 
поднятие и перенос тяжестей, а с постоянными 
микродвижениями и амортизацией, которая 
необходима при верховой езде. На системати-
ческие нагрузки, сопряженные с управлением 
лошадью, указывает костный рельеф бедренных 
и плечевых костей, и костей кистей рук. Более 
активные дегенеративно-дистрофические про-
цессы на костях правой руки, вероятно, указы-
вают на ведущую руку и комплекс движений этой 
конечности, одним из которых было поднятие 
руки вверх и назад, вызвавшее артроз нижней 
поверхности акромиона. Травм боевого характе-
ра на костях не обнаружено, а перелом носовых 
костей, а также, возможно, артроз височно-
нижнечелюстного сустава, можно интерпретиро-
вать как результат межличностной агрессии. 
Травмы черепа, и, в частности травмы носовых 
костей, встречаются в сарматских сериях до-
вольно часто [Перерва, 2020а, б], что может 
свидетельствовать как о внутригрупповой, так и 
о межгрупповой агрессии в популяции. 

Значительная стёртость зубов индивида 
отчасти является прямым следствием возрас-
та погребённого, отчасти – особенностями 
прикуса. Сильную стёртость жевательной по-
верхности зубов отмечает также Е.В. Перерва 
на сериях ранних сарматов (IV–III вв. до н.э.) с 
территории Нижнего Поволжья и западного Ка-
захстана [Перерва, 2020 а, б] и поздних сарма-
тов (III–IV вв. н. э.) с территории Нижнего По-
волжья и Нижнего Дона [Перерва, Кривошеев, 
2021]. Исследователь ассоциирует значитель-
ную стёртость зубов, а также дегенеративно-
дистрофические изменения височно-
нижнечелюстных суставов как со зрелым–
пожилым возрастом погребённых, так и c 
возможной специфичностью рациона, состо-
явшего из твердых и вязких продуктов живот-
ного происхождения [Перерва, 2020а; 
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Simalcsik, Simalcsik, 2018]. В той же серии ран-
них сарматов Е.В. Перерва не обнаружил ка-
риеса, а зафиксированный у одного индивида 
абсцесс, исследователь связывает с сильной 
стёртостью зубов и / или пародонтозом, что 
аналогично результатам, полученным нами 
при исследовании трёх индивидов из могиль-
ника Вонючка-1. 

 
 

Заключение 
По данным археологии изученная группа 

погребений интерпретируется как родовое клад-
бище, созданное при жизни одного поколения. В 
пользу этого предположения говорят и близость 
археологических датировок, и некоторые детали 
погребального обряда, как, в частности, обнару-
жение в двух погребениях необычного приноше-
ния в виде трех левых передних ног барана [Бе-
резин, Калмыков, 2023]. Несмотря на то, что не-
которые из выявленных морфологических 
особенностей скелета имеют ярко-выраженную 
генетическую детерминацию, малочисленность 
серии не позволяет предполагать родственные 
связи на основании лишь одних визуальных 
наблюдений. Все обнаруженные признаки нахо-
дят аналогии среди опубликованных материалов 
синхронного времени. Полученные результаты 
дополняют наши знания о разнообразии морфо-
логических характеристик скелета кочевников - 
представителей раннесарматского времени Се-
верного Кавказа.  
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ANTHROPOLOGICAL MATERIALS FROM THE BURIAL COMPLEXES 
OF THE SARMATIAN PERIOD (VONIUCHKA-1 BURIAL GROUND, 

CAUCASIAN MINERAL WATERS REGION) 
 

Introduction. Most of the burial mounds of the Caucasian Mineral Waters region combine the bur-
ials of representatives of different archaeological cultures separated by thousands of years. Therefore, 
the rate of accumulation of monocultural synchronous materials in collections for some epochs is quite 
low, and slows down even more due to the unequal preservation of bone remains. The introduction of 
new information into scientific circulation based on the results of recent archaeological work will allow 
faster accumulation of materials and data exchange between researchers working on the same issue. 
The purpose of this work is to publish morphological features of the skeleton of individuals belonging to 
the Sarmatian culture of the Pre-Caucasus. 

Materials and methods. The skeletons of three individuals, from three burials of one mound, da-
ting from the III-I centuries BC and belonging to the nomads of the early Sarmatian time were investigat-
ed. The study used both traditional methods of anthropology and bioarchaeological approaches. Sex and 
age studies were carried out on all preserved parts of the skeleton according to standard anthropological 
methods. A program for fixing markers of stress and pathological conditions was applied to all the studied 
individuals. 

Results. Skeletal remains of two young women and a mature man were studied. Both women had 
anomalies in the development of teeth: in one case – underdevelopment of enamel, in the other – partial 
congenital adentia. A set of specific features on the postcranial skeleton of a man allow us to characterize 
him as a rider, right-handed. 

Discussion. The results of the study supplement our knowledge about the variability of morpholog-
ical features of the skeleton of representatives of the nomads of the early Sarmatian culture. Some of the 
detected signs have a pronounced genetic determination; however, the data obtained is insufficient to 
identify kinship ties, despite the fact that according to the interpretation of archaeologists, this group of 
burials is defined as a generic cemetery created during the lifetime of one generation. All the discovered 
features of the skeleton find analogies among the published materials of synchronous time. 

Keywords: human biology; paleoanthropology; Early Iron Age; Sarmatians; archaeological  
materials; dental anomalies 
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