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Представлены результаты исследования детского скелета из неолитического погре-
бения 2 могильника Усть-Алейка-5 в Верхнем Приобье. Биологический возраст смерти 
ребенка определяется в два года ± 8 месяцев. Череп характеризуется макроцефалией 
и открытым передним родничком крупных для данного возраста размеров. Наиболее 
вероятной причиной макроцефалии в рассматриваемом случае является одна из форм 
гидроцефалии, однако однозначный палеопатологический диагноз установить пробле-
матично. Остеометрические характеристики костей посткраниального скелета скорее 
смещены к нижним пределам доверительного интервала данного зубного возраста. Ряд 
остеометрических показателей может свидетельствовать о гетерохронии биологиче-
ского развития, возможно, обусловленной патологическим состоянием. По черепу ре-
бенка из Усть-Алейки-5 выполнена графическая антропологическая реконструкция. 
Результаты краниологического анализа и реконструированные «взрослые» размеры 
черепа предполагают мужскую половую принадлежность индивида раннего детского 
возраста. На основании как краниометрических, так и одонтологических характери-
стик можно утверждать о принадлежности погребённого к антропологическому пла-
сту автохтонного населения центральных регионов Евразии, представленного, в част-
ности, краниологическими сериями неолита-энеолита из могильников Среднего При-
иртышья, Барнаульско-Бийского и Новосибирско-Каменского Приобья, Барабинской 
лесостепи, а также Приаралья. Одонтологический анализ выявляет сходство индивида 
из Усть-Алейки-5 с неолитическими популяциями юга Западной Сибири из могильни-
ков Барабы и предгорных районов Алтае-Саян. Результаты анализа одонтологических 
признаков дают возможность полагать, что в их составе сохранились характеристики 
более древнего, чем неолитическое, населения юга Западной Сибири, характеризовав-
шегося смягченной выраженностью «восточных» признаков, и длительным сохране-
нием архаичных особенностей.

Ключевые слова: Западная Сибирь, неолит Верхнего Приобья, палеоантрополо-
гия, палеопатология, краниометрия, остеометрия, одонтология, реконструкция лица 
по черепу

Цитирование статьи: 
Солодовников К. Н., Алексеева Е. А., Бородаев В. Б., Кирюшин К. Ю., Куфтерин В. В., Ры-
кун М. П., Слепцова А. В. Комплексный палеоантропологический анализ скелета ре-
бенка из неолитического погребения Усть-Алейка-5 в Барнаульском Приобье // На-
роды и религии Евразии. 2024. Т. 29, № 3. С. 7–31. DOI 10.14258/nreur(2024)3–01.
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AN INTEGRATED STUDY OF THE NEOLITHIC CHILD SKELETON 
FROM UST-ALEIKA-5 BURIAL GROUND,  
BARNAUL OB REGION

This article presents the results of an integrated study of a child skeleton from Neolithic 
grave no. 2 at the Ust-Aleika-5 burial ground in the Upper Ob region. The estimated skeletal 
age at death is approximately 2 years ± 8 months. Notably, the cranium exhibits macrocephaly 
and an unusually large open anterior fontanel for this age group. The likely cause of the 
macrocephaly appears to be a form of hydrocephalus, although a precise paleopathological 
diagnosis remains challenging.

The osteometric measurements of the clavicles, scapulae, pelvis, and long bones generally 
align with the lower limit of the confidence interval for the dental age. Some postcranial 
dimensions suggest heterochronic biological development, potentially linked to the observed 
pathological condition. A 2D facial reconstruction was created based on the analyzed cranium, 
and cranial metric analysis, together with the dimensions of the reconstructed «adult» skull, 
indicates a probable male sex for the child skeleton.

Craniometric and dental non-metric traits suggest that the Ust-Aleika-5 individual is closely 
related to the autochthonous populations of central Eurasia, particularly those represented by 
Neolithic-Eneolithic cranial samples from regions such as the Middle Irtysh, Barnaul-Biysk, 
the Novosibirsk-Kamen Ob basin, and the Barabinsk forest-steppe, as well as the Aral Sea 
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region. Additionally, dental anthropological analysis indicates a proximity between the Ust-
Aleika-5 individual and the Neolithic populations of southern Western Siberia, specifically 
from the Baraba burial grounds and the foothills of the Altai-Sayan region. This analysis 
suggests that these populations retained characteristics of an earlier population predating the 
Neolithic era in southern Western Siberia, marked by a mild expression of «eastern» non-
metric dental traits and the enduring presence of archaic features.

Keywords: Western Siberia, Neolithic Upper Ob region, bioarchaeology, paleopathology, 
craniometry, osteometry, dental anthropology, forensic facial reconstruction

For citation: 
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Rykun M. P., Sleptsova A. V. An integrated study of the Neolithic child skeleton from Ust-
Aleika-5 burial ground, Barnaul Ob region. Nations and Religions of Eurasia. 2024. Vol. 29, 
No 3. P. 7–31 (in Russian) DOI 10.14258/nreur(2024)3–01.
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Введение
Вопросы изучения антропологического состава неолитического населения юга За-

падной Сибири вызывают дискуссии, которые возобновляются по мере появления но-
вых палеоантропологических данных [Чикишева, 2012; Багашёв, 2017; Солодовников, 
Багашев, Савенкова, 2020; Чикишева, Поздняков, 2021; Козинцев, 2021]. Исследова-
нием краниологических [Чикишева, 2012; Солодовников и др., 2019] и одонтологиче-
ских [Чикишева, 2012; Зубова, Чикишева, 2015а] материалов установлена антрополо-
гическая многокомпонентность неолитического населения юга Западной Сибири. Од-
нако происхождение выделяемых компонентов и их таксономический статус являют-
ся дискуссионными. Несмотря на развитие палеопатологических и палеоауксологиче-
ских методик древнейшие группы по региону практически не представлены соответ-
ствующими данными. В исследовании этих и других проблем важны новые, в том чис-
ле и единичные материалы.

В 1982 г. в процессе изучения могильника монгольского времени Усть-Алейка-5 
в Верхнем Приобье (Калманский район Алтайского края) обнаружено и исследовано 
неолитическое погребение № 2 — одиночное вертикальное захоронение ребенка ранне-
го детского возраста с многочисленным сопроводительным инвентарем. Глубина моги-
лы 0,6–0,7 м в материке, диаметр около 0,3 м. Лицом ребёнок ориентирован на юго-во-
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сток. В могиле обнаружены разнообразные каменные артефакты, в том числе бифасы, 
орудия на плитках окремненного сланца, топор с подшлифовкой, наконечники стрел 
и некоторые другие изделия из камня. Многочисленна коллекция найденных в дан-
ном погребении украшений из раковин моллюсков, рога, кости и зубов млекопитаю-
щих. Не имеют прямых аналогов в синхронных памятниках региона 124 перламутро-
вые подвески линзовидной формы, изготовленные из раковин двустворчатых моллю-
сков рода Unio, которым посвящена отдельная публикация [Бородаев и др., 2022]. Две 
калиброванные радиоуглеродные AMS-даты по наложению интервалов календарного 
возраста датируют погребение периода неолита из могильника Усть-Алейка-5 второй 
половиной V тыс. до н. э. [Бородаев и др., 2022: 54–55].

Материалы и методы
Антропологические материалы из погребения 2 могильника Усть-Алейка-5 исследо-

вались в 1980-е гг. на кафедре анатомии Алтайского медицинского института (изучение 
посткраниального скелета осуществил А. И. Стерлин) и в кабинете антропологии (КА) 
Томского госуниверситета (фрагменты черепа, определения В. А. Дрёмова). Возраст ин-
дивида был определен А. И. Стерлиным в интервале 1 год 6 мес. — один год восемь ме-
сяцев при реконструированной длине тела 80±2 см, а В. А. Дрёмовым — в два-три года. 
В настоящее время все части почти полного скелета ребенка (отсутствует базилярная 
часть затылочной кости, правая лобковая кость, часть позвонков и ребер, а также неко-
торые эпифизы и мелкие кости кистей и стоп) хранятся в КА ТГУ (инв. № 3305). В про-
цессе исследований выполнена реставрация черепа, краниометрическое и остеологи-
ческое обследование находки, описание ее одонтологических особенностей, выполне-
на реконструкция прижизненного облика.

Возраст индивида определен на основании схемы развития молочных и постоян-
ных зубов [Ubelaker, 1989]. Посткраниальные измерения проведены согласно остеоме-
трическому протоколу для палеоауксологических исследований [Карапетян, Куфтерин, 
2020]. Дополнительно проведено измерение наименьшей окружности малоберцовых 
костей (аналог Март. 4а), а ширина верхнего метафиза плечевой измерена не строго 
перпендикулярно горизонтальной оси, как предлагается авторами программы [Кара-
петян, Куфтерин, 2020: 85], а в двух плоскостях (фактически наименьшая и наибольшая 
ширина верхнего метафиза). Поскольку последний размер является аналогом Март. 3 
у взрослых (ширина верхнего эпифиза плечевой кости), величина которого определя-
ется проекционно [Алексеев, 1966: 75–76], такое усовершенствование выглядит оправ-
данным, так как позволяет корректнее измерять ширину метафиза в случаях, когда точ-
ки, между которыми определяется размер, расположены в плоскости не строго перпен-
дикулярной телу кости.

Череп ребенка из Усть-Алейки-5 реставрирован из фрагментов, недостающие ча-
сти воссозданы воско-канифильной мастикой, исследован по стандартной краниоме-
трической программе [Алексеев, Дебец, 1964]. Измерения детского черепа трансфор-
мированы в условно «взрослые» величины на основе использования данных Н. С. Сы-
сака [Сысак, 1960] и Н. Д. Довгялло [Довгялло, 1937]. Как отмечается специалистами, 
привлечение детских костяков для морфологических описаний в палеоантропологии 
крайне редко и нетрадиционно. Между тем детские черепа являются вполне опреде-
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ленными носителями конкретных расовых черт, иногда даже в пределах расовых ком-
плексов второго порядка [Хохлов, 2010; Худавердян и др., 2017]. Поэтому при анализе 
краниологических признаков мы воспользовались методикой реконструкции «взрос-
лых» размеров детских черепов путем пересчета размеров на дефинитивные, т. е. та-
кие, которые черепа должны приобрести по окончании роста. Данная методика давно 
используется в отечественной антропологии, подробно описана в работах В. П. Алек-
сеева [Алексеев, 1978: 54–55, 176–177], Л. Т. Яблонского [Яблонский, 1977; 1994] и при-
меняется до последнего времени [Хохлов, 1996: 134–136; 2010; Худавердян и др., 2017]. 
Онтогенетические аллометрические траектории и моделирование развития для опре-
деления специфики паттернов роста и визуализации потенциальных форм взрослых 
индивидов используются и на основе методов геометрической морфометрии (напр.: 
[Freidline et al., 2013; Schuh et al., 2019; Brachetta-Aporta, Gonzalez, Bernal, 2021]). С уче-
том интервала оценки биологического возраста ребенка из погребения Усть-Алейки-5 
на основании характеристик зубной зрелости и остеометрических данных для вычис-
ления коэффициентов увеличения краниометрических данных суммированы показа-
тели детей второго года [Довгялло, 1937: табл. 3] и третьего года жизни (интервал два-
три года у Н. С. Сысака) [Довгялло, 1937: табл. 3; Сысак, 1960: 37–39]. Межгрупповой 
сравнительный анализ краниологических серий выполнялся при помощи канониче-
ского анализа (программа Ю. К. Чистова). Матрица расстояний D2 подвергалась кла-
стеризации методом Уорда.

На основе методики М. М. Герасимова [Герасимов, 1949; 1955] с модификациями [Ле-
бединская, 1998; Никитин, 2009] проведена реконструкция портрета ребенка из Усть-
Алейки-5. На полученные с помощью антропологической фотографии [Лейбова, Лей-
бов, 2022] анфас и в профильной норме контуры нанесены маркеры толщин мягких 
тканей и выполнена графическая прорисовка.

Молочные зубы и закладки постоянных зубов верхней и нижней челюстей обсле-
дованы по расширенной одонтологической программе, включающей в себя учет стан-
дартного набора признаков, предложенного А. А. Зубовым [Зубов, 1968; 2006], и при-
знаков, маркирующих архаичную составляющую в составе населения Северной Евр-
азии [Зубова, 2013].

Оценка возраста, описание и диагностика патологических изменений
Возраст смерти ребенка на основании размеров закладок коронок зубов и степе-

ни сформированности их корней [Ubelaker, 1989: 71] определен в два года ± 8 месяцев. 
Возможной причиной некоторого завышения возрастной оценки В. А. Дрёмовым (бли-
же к верхним границам доверительного интервала) может быть патологический ста-
тус погребенного и, возможно, связанная с этим гетерохрония биологического разви-
тия ребёнка.

В процессе исследования привлекли внимание две особенности: открытый передний 
родничок крупных размеров и очень большая величина нейрокраниума при нормаль-
ных для данного возраста параметрах лицевого скелета (рис. 1.-1–3). Величина гори-
зонтальной окружности при измерении через глабеллу составляет 463 мм. Это на 1 мм 
меньше средней величины того же параметра у современных детей четырех-пяти лет 
[Сысак, 1960: 37]. Горизонтальная окружность на черепах двух-трехлетних детей на 25–
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27 мм меньше, чем на исследуемом черепе [Сысак, 1960: 37; Довгялло, 1937: табл. 3]. Аб-
солютные размеры переднего родничка (3,15 см), напротив, находятся в интервале сред-
них значений у здоровых 3–6-месячных мальчиков и 1–3-месячных девочек [Esmaeili et 
al., 2015: 20–23]. Средняя площадь поверхности переднего родничка на черепе из Усть-
Алейки составляет 462 мм2, что ниже нормального медианного значения у 7–9-месяч-
ных детей (472 мм2) и на 315 мм2 больше максимального у 22–24-месячных (147,3 мм2) 
[Pindrik et al., 2014: 1153]. Несоответствия между состоянием родничка и размерами 
нейрокраниума, с одной стороны, а также возрастом ребенка — с другой, позволяют 
констатировать их патологическую природу.

Рис. 1. Череп ребенка из Усть-Алейки-5: 1 — вид сбоку; 2 — вид спереди; 3 — вид сверху;  
4 — графическая реконструкция анфас; 5 — графическая реконструкция профиль 

Fig. 1. The Ust-Aleika-5 child cranium: 1 — anterior; 2 — left lateral; and 3 — superior views;  
4 — 2D facial reconstruction in anterior; and 5 — left lateral views

Наиболее частой причиной макроцефалии у детей является гидроцефалия (избы-
точное скопление цереброспинальной жидкости в желудочковой системе головного 
мозга) [Glass et al., 2004: 512]. Нарушения роста черепа диагностируются путем срав-
нения полученных метрических характеристик (в частности, максимальной окружно-
сти) с данными референтных выборок [Waldron, 2009: 208–209]. Среди других диагно-
стических критериев гидроцефалии: асимметрия и истончение костей черепного сво-
да, усложнение эндокраниального рельефа, большие размеры родничков, частое на-
личие вормиевых костей в открытых черепных швах, атрофия надглазничного края, 
уплощение базикраниума и др. [Aufderheide, Rodriguez-Martin, 1998: 57; Lewis, 2018: 
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27]. Дифференциальная диагностика предполагаемого случая гидроцефалии у ребен-
ка из Усть-Алейки-5 с учетом наиболее детально разработанных критериев [Richards, 
Anton, 1991] представлена в таблице 1.

Таблица 1
Дифференциальная диагностика предполагаемого случая гидроцефалии

Table 1
Differential osteological diagnosis of probable hydrocephalus

Критерий* Усть-Алейка-5 СГЦФ** ОГЦФ САК СДУ АС

Форма свода

А. Общая Равномерно расширена Да Да Да/нет Нет Да

B. Сверху Пятиугольная Нет (?) Нет (?) Да/нет Нет Нет (?) 

C. Сбоку Расширена Нет Нет Да/нет Да (?) Да

Область астериона В норме или несколько 
увеличена Нет Да (?) ? Да (?) Да (?) 

Положение иниона В норме Да Да Да Да Нет

Черепные швы

A. Метопический Полностью закрыт Нет Нет (?) ? ? ?

B. Венечный Открыт Да Да ? ? ?

C. Сагиттальный Открыт Да Да (?) ? ? ?

D. Ламбдовидный Открыт Да Да ? ? ?

E. Мендозный Закрыт Нет Да ? ? ?

Роднички

A. Передний Увеличен Да Да ? Нет Да

B. Задний Закрыт (?) Нет Да (?) ? Нет Да (?) 

Задняя черепная ямка
Возможно, была несколько 
увеличена относительно пе-
редней и средней ямок (?) 

Да Да (?) Нет Да Нет

Рельеф эндокрана

A. Сосуды Неглубокие отпечатки (?) Да Нет ? ? Нет

B. Борозды и извилины Неглубокие отпечатки (?) Да Нет ? ? Нет

* Диагностические критерии приводятся по Г. Ричардсу и С. Энтон с изменениями 
[Richards, Anton, 1991, p. 195].

** СГЦФ — сообщающаяся гидроцефалия; ОЦГФ — обструктивная (несообщающая-
ся) гидроцефалия; САК — мальформация (синдром) Арнольда — Киари; СДУ — син-
дром Денди — Уокера; АС — акведуктальный стеноз.

Учитывая увеличенные размеры родничка, с наименьшей вероятностью можно 
предполагать синдром Денди — Уокера, а нормальное относительно франкфуртской 
горизонтали положение наружного затылочного выступа у ребенка из Усть-Алей-
ки-5 свидетельствует скорее против акведуктального стеноза (сужения водопрово-
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да мозга). Учитывая сложность дифференциации, а также отсутствие характерного 
«нависания» лобных костей в латеральной норме, корректнее вести речь о макроце-
фалии неизвестной природы [Mann, Hunt, 2012: 63]. Отметим, что величина горизон-
тальной окружности на макроцефальном черепе из Усть-Алейки-5 на 19 мм меньше, 
чем максимальная окружность черепа ребенка 1,5–2 лет с диагностированной со-
общающейся гидроцефалией из погребения XIV–XVIII вв. в Жумбераке (Хорватия) 
[Bedić et al., 2019: 6].

Остеометрическое исследование
Остеометрические характеристики посткраниальных элементов представлены в таб-

лице 2 (не подлежавшие измерению признаки не приводятся). Длина левой ключицы 
попадает в диапазон изменчивости показателя у 12–18-месячных детей, соответствуя 
максимальному значению признака у 7–12-месячных и превышая минимальное — 
у двух-трехлетних [Black, Scheuer, 1996: 427]. Регрессионные уравнения для высоты 
(длины) и ширины левой лопатки дают возрастную оценку 3,6–3,9 лет [Rissech, Black, 
2007: 458], что представляется заметно завышенной величиной на данный зубной воз-
раст. Длина диафизов плечевых костей приблизительно соответствует величине 10-го 
перцентиля у современных полуторагодовалых американских мальчиков по данным 
рентгенографического обследования [Schaefer, Black, Scheuer, 2009: 174]. Длины диа-
физов костей предплечья соответствуют или несколько превышают величины 10-го 
перцентиля современных детей этого же возраста [Schaefer, Black, Scheuer, 2009: 191, 
207]. Длина диафиза лучевых костей больше средних величин у современных годова-
лых и меньше, чем у полуторагодовалых детей согласно результатам другого рентгено-
логического исследования [Gindhart, 1973: 43]. Наибольшая длина правой подвздош-
ной кости превышает верхнюю границу размаха изменчивости у 1,5–2-летних, а шири-
на не достигает его нижней границы у двух-трехлетних детей XVIII–XIX вв. [Molleson, 
Cox, 1993] (цит. по: [Schaefer, Black, Scheuer, 2009: 242]). Наибольшие длины диафизов 
бедра находятся в области значений 90-го перцентиля современных годовалых амери-
канских детей [Schaefer, Black, Scheuer, 2009: 267]. То же касается длин диафизов боль-
шеберцовой кости [Schaefer, Black, Scheuer, 2009: 286], которые оказываются даже ниже 
средних величин у годовалых девочек и мальчиков по другим данным [Gindhart, 1973: 
42]. Длина малоберцовых костей соответствует величине 90-го перцентиля современ-
ных годовалых мальчиков и слегка превышает величину 10-го перцентиля современ-
ных полуторагодовалых девочек [Schaefer, Black, Scheuer, 2009: 302].

Таким образом, при сопоставлении с современными материалами длинные кости 
нижних конечностей у индивида из Усть-Алейки-5 демонстрируют некоторое замед-
ление роста относительно верхних. С учетом остеометрических характеристик воз-
раст индивида скорее может быть определен в пределах нижней половины довери-
тельного интервала установленного зубного возраста. Длина тела ребенка при экстра-
поляции формул Ж. Оливье и Л. Пино для плодов на более старшие возраста [Алек-
сеев, 1966: 218] могла составлять величину от 85±3,6 см (локтевая кость) до 93±3,6 см 
(бедренная кость).
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Таблица 2
Остеометрическая характеристика костей посткраниального скелета

Table 2
Postcranial dimensions

Признак Правая Левая

Ключица

Наибольшая длина  — 60,6

Окружность 17,0 18,0

Лопатка

Ширина (↔)  — 43,7

Высота (↕)  — 61,9

Плечевая кость

Наибольшая длина без эпифизов 111,5 111,2

Ширина верхнего метафиза (наименьшая) 17,0 17,4

Ширина верхнего метафиза (наибольшая) 22,8 22,0

Ширина нижнего метафиза 27,6 28,0

Окружность середины диафиза 34,0 33,0

Наименьшая окружность диафиза 32,0 32,0

Лучевая кость

Наибольшая длина без эпифизов 86,1 85,4

Ширина нижнего метафиза 15,6 16,0

Наименьшая окружность диафиза 20,0 19,0

Локтевая кость

Наибольшая длина без эпифизов 98,4 98,3

Наименьшая окружность диафиза 19,0 19,0

Подвздошная кость

Наибольшая длина (↔) 57,7 (?)  — 

Наибольшая ширина (↕) 49,8  — 

Седалищная кость

Наибольшая длина (↕) 34,0 33,8

Наибольшая ширина (↔) 24,0 24,0

Бедренная кость

Наибольшая длина без эпифизов 141,0 139,0

Ширина нижнего метафиза 36,7 37,0

Окружность середины диафиза 36,0 36,0

Большеберцовая кость

Наибольшая длина без эпифизов 114,0 (?) 115,0

Наибольшая ширина верхнего метафиза 29,5 30,0

Наибольшая ширина нижнего метафиза 18,4 18,5

Наименьшая окружность диафиза 33,0 33,0

Малоберцовая кость

Наибольшая длина без эпифизов 114,0 114,0

Наименьшая окружность диафиза 17,0 16,0
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Сравнительные данные для характеристики вариабельности поперечных и обхват-
ных размеров единичны. Можно лишь отметить, что величины окружности середи-
ны диафиза плечевой кости у индивида из Усть-Алейки-5 идентичны таковым у детей 
раннего возраста (1,5–3 года) из средне- и поздненеолитических слоев стоянки Сах-
тыш-IIa [Федосова, 1997: 71]. Обхват диафиза лучевой кости меньше величины этого 
признака (21 мм) у ребенка 1,5–2 лет из льяловского погребения 59 этого же памятни-
ка [Федосова, 1997: табл. 21].

Краниологический анализ
В таблице 3 представлены измерительные характеристики черепа (отсутствующие 

признаки не приводятся), вычисленные коэффициенты увеличения и реконструиро-
ванные «взрослые» размеры. Последние характеризуют череп из Усть-Алейки-5 в соот-
ветствии с его патологическим статусом как обладающий очень длинной и очень ши-
рокой мозговой капсулой очень большой окружности [Алексеев, Дебец, 1964: табл. 6, 
10]. Для «восстановленных» размеров по рубрикациям мужских и женских категорий 
череп долихо-мезокранный по поперечно-продольному указателю, лоб средней ши-
рины на уровне фронто-темпоральных точек и широкий на уровне коронарного шва, 
относительно узкий, затылок среднеширокий. Исходя из мужских категорий разме-
ров лицо среднеширокое, верхняя высота его малая, полная — средняя. Для женских 
черепов лицевой отдел очень широкий и средневысокий. Безотносительно к возмож-
ной половой принадлежности альвеолярная дуга очень длинная и относительно узкая, 
нёбо очень широкое, орбиты неширокие, абсолютно и относительно очень низкие. Но-
совой отдел детского черепа с довольно выступающей передненосовой остью (3 балла), 
для взрослых категорий характеризуется небольшими размерами и средними пропор-
циями (женщины) или относительно большой его шириной (мужчины). Большинство 
«взрослых» размеров нижней челюсти малые для мужских черепов и средние для жен-
ских. Лицевой отдел характеризуется средней горизонтальной профилировкой на на-
зо-малярном уровне и значительной на зиго-максиллярном [Алексеев, Дебец, 1964: 
табл. 4–11]. Обращает на себя внимание сочетание среднешироких, абсолютно и от-
носительно высоких носовых костей и малого угла выступания носа к лицевому про-
филю и в мужских, и в женских категориях размеров. Отчасти это может объясняться 
тем, что соответствующие (и тем более «восстановленные») размеры взяты по реста-
врированным элементам (рис. 1.-1–2). Однако в данном случае важны не только абсо-
лютные значения соответствующих размеров и указателей, но их соотношения. Графи-
ческий портрет ребенка из неолитического погребения позволяет составить впечатле-
ние о его внешнем облике и особенностях (рис. 1.-4–5).

В целом, краниум из Усть-Алейки-5 характеризуется крупными основными горизон-
тальными диаметрами, очевидно, обусловленными имеющимися патологическими из-
менениями. Вместе со среднешироким лбом и относительно широким невысоким лице-
вым отделом сочетание умеренной горизонтальной профилировки лица с относитель-
но высоким переносьем и слабым выступанием носа на исследуемом черепе заставляет 
обратиться к краниологическим материалам популяций западно-сибирской расы [Ба-
гашёв, 2017], для которых такое нарушение корреляции признаков является типоло-
гической характеристикой. Сходная комбинация фиксируется на черепах из лесостепи 
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Западной Сибири, по крайней мере, с периода неолита-энеолита [Багашёв, 2017; Чики-
шева, 2012; Солодовников, Багашев, Савенкова, 2020].

Таблица 3
Краниометрическая характеристика

Table 3
Cranial and mandibular dimensions

Признак Подлинные
размеры

Коэффициент
увеличения

«Взрослые»
размеры

1. Продольный диаметр 162 1,198 194,1

8. Поперечный диаметр 134 1,111 148,9

8:1. Черепной указатель 82,7 76,7

9. Наименьшая ширина лба* 80,5(??) 1,197 96,3

Sub. 9. Высота поперечного изгиба лба 18,1(?)

 ∠ ПИЛ. Угол поперечного изгиба лба 131,6(?)

9:8. Лобно-поперечный указатель 60,1 64,7

10. Наибольшая ширина лба 110 1,129 124,1

9:10. Лобный указатель 73,2(?) 77,6

12. Ширина затылка 96 1,117 107,3

23. Горизонтальная окружность через g 463 1,165 539,3

48. Верхняя высота лица 41(??) 1,615 66,2

47. Полная высота лица* 71(??) 1,639 116,4

43. Верхняя ширина лица* 82(?) 1,312 107,6

46. Средняя ширина лица* 69 1,440 99,4

60. Длина альвеолярной дуги* 40 1,644 65,8

61. Ширина альвеолярной дуги* 49 1,303 63,9

61:60. Челюстно- альвеолярный указатель 122,5 97,1

63. Ширина нёба 33,7(?) 1,368 46,1

51. Ширина орбиты от mf* 32,4(?) 1,242 40,2

52. Высота орбиты 24,5(??) 1,147 28,1

52:51. Орбитный указатель от mf 75,6(?) 69,9

55. Высота носа 28,5(??) 1,605 45,7

54. Ширина носа 16,5 1,434 23,7

54:55. Носовой указатель 57,9(?) 51,9

SC. Симотическая ширина* 8,3(??) 1,127 9,35

SS. Симотическая высота* 3,1(??) 2,100 6,51

SS: SC. Симотический указатель 37,3(?) 69,6

MC. Максиллофронтальная ширина 17,5(??)

MS. Максиллофронтальная высота 5,9(??)

MS: MC. Максиллофронтальный указатель 33,7(?)

FC. Глубина клыковой ямки 1,5
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Hz. Высота изгиба скуловой кости 6,4

Bz. Ширина скуловой кости 33,3

Ihz. Указатель изгиба скуловой кости 19,2

43 (1). Биорбитальная ширина* 77,9 1,243 96,8

IOW sub. Высота назиона 14,3(?)

77. Назо-малярный угол* 139,7(?) 1,019 142,3

Zm’–Zm’. Зигомаксиллярная ширина 66,9

Выс. ss. Высота субспинале 18,0

 ∠ Zm’. Зиго-максиллярный угол* 123,4 1,038 128,2

75 (1). Угол выступания носа* 15(?) 1,315 19,7

68. Длина нижней челюсти от углов* 43 1,642 70,6

70. Высота ветви нижней челюсти* 33 1,857 61,3

71а. Наименьшая ширина ветви* 21,8 1,468 32,0

65. Мыщелковая ширина* 83 1,390 115,4

66. Угловая ширина 66 1,457 96,2

67. Передняя ширина* 34,0 1,306 44,4

69. Высота симфиза* 22,2 1,559 34,6

69 (1). Высота тела нижней челюсти* 18,9 1,934 36,6

69 (3). Толщина тела нижней челюсти* 10,0 1,119 11,2

* Размеры взяты только по Н.С. Сысаку [1960].

Более объективно оценить морфологические особенности находки из Усть-Алей-
ки-5 позволяет межгрупповое статистические сравнение. Поскольку половая принад-
лежность исследуемого черепа не ясна, для анализа использованы одновременно муж-
ские и женские краниологические серии мезолита, неолита и энеолита центральных 
регионов севера Евразии, данные о которых приводятся в работе [Солодовников и др., 
2019: табл. 4]. По результатам канонического анализа с использованием «восстановлен-
ных» значений 13-ти имеющихся на черепе из Усть-Алейки-5 признаков1, первый ка-
нонический вектор (КВ I, 34 % межгрупповой изменчивости) фактически разделяет се-
вероевразийские группы по морфологическому вектору «запад-восток». Анализируе-
мая краниологическая находка вместе с сериями неолита-энеолита из западносибир-
ской лесостепи независимо от их половой принадлежности занимает по КВ I средин-
ное положение между, с одной стороны, европеоидными краниологическими сериями 
лесной и лесостепной полосы Восточной Европы добронзовой эпохи, и с другой — се-
риями с преобладанием монголоидной специфики неолита Восточной Сибири, а также 
горных и предгорных областей Алтае-Саян (рис. 2). Такое же промежуточное положе-
ние занимает мужская серия из могильника Тумек-Кичиджик кельтеминарской куль-
туры Приаралья, сближаясь с анализируемой краниологической находкой и по КВ II.

1 Номера по Мартину и другие обозначения: 1, 8, 9, 48, 55, 54, 51, 52, 77, ∠Zm', SC, SS, 75 (1).

Окончание таблицы 3
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Рис. 2. Положение краниума из Усть-Алейки-5 и сравнительных серий в пространстве I–II 
канонических векторов (КВ I–II). Обозначения: а — Усть-Алейка-5; б — Западная Сибирь;  

в — Южная Сибирь; г — север Восточной Европы и Урал; д — Восточная Сибирь;  
е — Приаралье: 1 — неолит-энеолит Среднего Прииртышья; 2 — энеолит лесостепного Тоболо-
Ишимья; 3 — неолит Барабинской лесостепи; 4 — неолит-энеолит Новосибирско-Каменского 

Приобья; 5 — неолит Кузнецкой котловины; 6 — неолит-энеолит Барнаульско-Бийского 
Приобья; 7 — неолит северных предгорий Алтая; 8 — неолит Горного Алтая; 9 — неолит-

энеолит Красноярско-Канской лесостепи; 10 — китойская культура Ангары; 11 — китойская 
культура Верхней Лены; 12 — исаковская культура Ангары; 13 — серовская культура Ангары; 

14 — серовская культура Верхней Лены; 15 — мезолит и неолита Урала; 16 — мезолит и неолит 
лесостепного Приуралья; 17 — энеолит Прикамья; 18 — энеолит лесостепного Поволжья; 

19 — культуры ямочно-гребенчатой керамики севера Восточной Европы; 20 — волосовская 
культура Волго-Окского междуречья; 21 — мезолит и неолит Прибалтики; 22 — мезолит 

северо-запада Русской равнины; 23 — Тумек-Кичиджик, кельтеминарская культура Прикаспия

Fig. 2. 2D plot for first two canonical vectors (CV I and II), showing position of the Ust-Aleika-5 
cranium among comparative samples. Designations: a — Ust-Aleika-5; b — Western Siberia; c — 
Southern Siberia; d — North of Eastern Europe and the Urals; d — Eastern Siberia; e — Aral Sea 
region: 1 — Neolithic-Eneolithic of the Middle Irtysh region; 2 — Eneolithic of the forest-steppe 
Tobol — Ishim; 3 — Neolithic of the Baraba Lowland; 4 — Neolithic-Eneolithic of the Novosibirsk-
Kamen Ob region; 5 — Neolithic of the Kuznetsk basin; 6 — Neolithic-Eneolithic of the Barnaul-

Biysk Ob region; 7 — Neolithic of the northern foothills of Altai; 8 — Neolithic of the Altai 
Mountains; 9 — Neolithic-Eneolithic of the Krasnoyarsk-Kansk forest-steppe; 10 — Kitoi culture 
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of Angara; 11 — Kitoi culture of Upper Lena; 12 — Isakovo culture of Angara; 13 — Serovo culture 
of Angara; 14 — Serovo culture of Upper Lena; 15 — Mesolithic and Neolithic of the Urals;  

16 — Mesolithic and Neolithic of the Pre-Urals forest — steppe; 17 — Eneolithic of the Kama 
region; 18 — Eneolithic of the Volga forest-steppe region; 19 — Comb Ceramic culture of the north 

of Eastern Europe; 20 — Volosovo culture of the Volga — Oka interfluve; 21 — Mesolithic  
and Neolithic of the East Baltic; 22 — Mesolithic of the north-west of the Russian plain;  

23 — Tumek-Kichijik, Kelteminar culture of the Caspian Sea

Второй канонический вектор (17 % межгрупповой изменчивости) фактически слу-
жит разделению мужских и женских групп, поэтому трансгрессия по нему разнополых 
серий минимальна. По значениям КВ II череп из Усть-Алейки-5 с реконструирован-
ными размерами демонстрирует определенно «мужские» значения, морфологически 
сближаясь, помимо черепов из могильника Тумек-Кичиджик, с территориально наи-
более близкими группами из исследованных краниологических материалов: неолита 
Барнаульско-Бийского и Новосибирско-Каменского Приобья, Барабинской лесостепи 
и, особенно — неолита-энеолита Среднего Прииртышья (рис. 2). По результатам кла-
стерного анализа череп из Усть-Алейки-5 объединяется с мужскими черепами кельте-
минарской культуры, вместе с ними присоединяясь к большинству других западноси-
бирских и лесных/лесостепных восточноевропейских групп и отличаясь от большин-
ства южно- и восточносибирских.

Одонтологическое исследование
Одонтоскопическое обследование молочных зубов (рис. 3.-1–2) показало отсутствие 

лопатообразности на резцах (балл 0) и бугорка Карабелли на молярах. На вторых моля-
рах отмечены дополнительные мезиальные бугорки. Молочные первые нижние моля-
ры 5-бугорковые, с «Y» — типом контакта, хорошо развитым цингулюмом (tuberculum 
molare) и передними ямками. Вторые нижние моляры 6-бугорковые, с «Y» — узором 
коронки, на них присутствуют передние и задние ямки и отсутствуют дистальный гре-
бень тригонида и коленчатая складка метаконида.

Рис. 3. Зубная система индивида из Усть-Алейки-5: 1 — верхняя челюсть;  
2 — нижняя челюсть; 3 — закладка левого постоянного первого нижнего моляра;  

4 — закладка правого постоянного первого нижнего моляра

Fig. 3. Dental system of Ust-Aleika-5 individual: 1 — maxilla inferior view;  
and 2 — mandible superior view; 3 — crowns of the left; and 4 — right lower permanent first molars
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На закладках постоянных центральных верхних резцов краевые гребни лингвальной 
поверхности крайне слабо развиты (лопатообразность — балл 1). Постоянные верхние 
первые моляры не редуцированы (метаконус — балл 1 и гипоконус — балл 4). На них 
присутствует дополнительный дистальный и мезиальный бугорок. Косой гребень пре-
рван. Первая борозда параконуса изогнутой формы (тип 1), соотношение точек впаде-
ния первых борозд метаконуса и параконуса относится к типу 3.

Закладки коронок постоянных первых нижних моляров 6-бугорковые, с «Y» — узо-
ром коронки и ямкой протостилида (рис. 3.-3–4). Дистальный гребень тригонида, tami, 
2med (II) и коленчатая складка метаконида отсутствуют. Хотя осевой гребень метако-
нида изогнут, он рассечен поперечной бороздой таким образом, что на левом зубе фор-
мируется полностью независимый центральный бугорок, а на правом он соединен с ос-
новным гребнем только тонкой перемычкой. Зафиксирован вариант 1 соотношения то-
чек впадения первых борозд метаконида и протоконида. Метрические характеристи-
ки зубов (табл. 4) относят погребенного к мезодонтной категории.

Таблица 4
Метрические характеристики коронок постоянных первых моляров

Table 4
Dimensions of the permanent maxillary and mandibular first molars

Признак Правая Левая

M1 md cor 10,75 10,55

M1 vl cor 10,45 10,43

Индекс коронки M1 97,0 98,9

Модуль коронки М1 10,6 10,5

M1 md cor 11,45 11,34

M1 vl cor 10,43 10,33

Индекс коронки M1 91,1 91,1

Модуль коронки М1 10,9 10,8

Сравнение с хронологически близкими находками с территории Западной Сибири 
показало, что от серий с территории Алтае-Саянского нагорья ребенок из Усть-Алей-
ки отличается отсутствием лопатообразности, отмеченной на всех центральных резцах 
из следующих могильников: Лебедь-2, Васьково, пещера Каминная, Усть-Иша, Иткуль, 
Солонцы-5 [Зубова, Чикишева, 2015а: табл. 3]. По этому показателю он ближе к сери-
ям из Барабинской лесостепи, где частота этого признака составляет от 0 до 50 % [Зу-
бова, Чикишева, 2015а: табл. 3]. Наличие и отсутствие у погребенного других призна-
ков восточного ствола в данном случае не показательно, поскольку на индивидуаль-
ном уровне они могут присутствовать или отсутствовать как в Барабе, так и в Алтае-
Саянских сериях.

Также на молочных нижних молярах ребенка из Усть-Алейки присутствуют перед-
ние и задние ямки, являющиеся маркерами южносибирского верхнепалеолитического 
комплекса [Зубова, Чикишева, 2015б; Зубова, Кривошапкин, Шалагина, 2017]. В соста-
ве большинства неолитических серий с территории Алтае-Саянского нагорья характе-
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ристики этого комплекса отсутствуют, или выражены очень слабо [Зубова, Чикише-
ва, 2015а: табл. 3], тогда как у населения Барабинской лесостепи фиксируются в пол-
ном объеме. В целом, результаты анализа одонтологических характеристик ребенка 
из Усть-Алейки-5 дают возможность полагать, что у него сохранились особенности бо-
лее древнего, чем неолитическое населения юга Западной Сибири, со смягченной вы-
раженностью «восточных» признаков и длительным сохранением архаичных особен-
ностей. В неолитических сериях с территории Алтае-Саянского нагорья доминиру-
ет комплекс с яркой выраженностью признаков восточного одонтологического ство-
ла и очень низкими частотами маркеров архаики или их отсутствием. По мезио-дис-
тальным и вестибуло-лингвальным диаметрам коронок постоянных первых верхних 
и нижних моляров индивид из Усть-Алейки-5 (табл. 4) в целом близок к людям перио-
да неолита Барабинской лесостепи и Алтае-Саянского нагорья.

Выводы
1. Исследованный скелет индивида из погребения 2 периода неолита могильника 

Усть-Алейка-5 в Верхнем Приобье в соответствии с зубным возрастом принадлежал 
ребенку в возрасте 2 года ± 8 мес.

2. Реставрированный краниум ребенка характеризуется макроцефалией и открытым 
передним родничком крупных для данного возраста размеров. Вероятной причиной 
макроцефалии могла являться одна из форм гидроцефалии (водянки головного мозга).

3. Длинные кости нижних конечностей у индивида из Усть-Алейки-5 характеризу-
ются некоторым замедлением роста относительно верхних. При этом выраженные па-
тологические изменения на костях посткраниального скелета отсутствуют. Остеоме-
трические характеристики в целом соответствуют установленному зубному возрасту, 
находясь ближе к пределам нижней половины доверительного интервала последнего 
при сопоставлении с современными материалами.

4. По краниометрическим данным индивид принадлежит к антропологическому 
пласту автохтонного населения центральных регионов Евразии с промежуточными 
европеоидно-монголоидными параметрами в строении лицевого отдела. Наибольшее 
морфологическое сходство прослеживается с группами неолита-энеолита Среднего 
Прииртышья, Верхнего Приобья, Барабинской лесостепи, а также Приаралья.

5. Одонтологическая характеристика ребенка из Усть-Алейки-5 демонстрирует мор-
фологическое сходство с населением неолита южной части Западной Сибири, а также 
позволяет говорить о его связи с древнейшим морфо-генетическим пластом автохтон-
ного населения современного типа данного региона.
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