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ков коми. Кладбищенский лес (шойнаяг – 'бор'), противостоящий освоенному 
людьми пространству (селению, дому), обычно находится рядом с рекой, ручьем 
или старичным озером и болотом. Топография могильников, ориентация погребе-
ний на водоем отражают древние представления о воде – границе миров, о путе-
шествии по воде в загробный мир. Река выступает как элемент пространственной 
ориентации – дороги в иной мир и отождествляется с мировой осью, мировым де-
ревом [Ашихмина, 1992, с. 19]. 

Расположение погребения под землей отражает трехчленное вертикальное 
деление космоса. Могила являлась местом соприкосновения миров, входом в иной 
мир [Савельева, Истомина, 1986, с. 82]. Символом небесных сил является Ен –  
хозяин верхнего мира. Хозяин подземного, загробного мира холода и мрака – 
Омöль, творец зла, со злыми духами и мертвецами. Постепенно, под влиянием 
христианства Ен трансформировался в Бога, а Омоль – в Лешего, противника  
Ена – Бога [Мифы..., 1982, с. 564-566]. 

Таким образом, в общественном сознании, мировоззренческих представле-
ниях предков коми-зырян нашли отражение многовековой опыт природопользова-
ния и адаптации к условиям окружающей среды, принципы взаимозависимости 
человека и природы. Связь человека с окружающей средой была неотъемлемой 
частью его сознания. Только в гармонии с природой, разумно используя ее потен-
циал на благо общества, он может достигнуть прогресса в своей деятельности. 
Среда обитания оказывала огромное воздействие на формирование внутреннего 
духовного мира предков коми, их идеологических представлений, устанавливав-
ших гармонию между окружающим миром и человеком, природой и обществом, 
обществом и индивидом. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНТРОПОЭКОЛОГИИ  
ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ ГОНУР-ДЕПЕ (ТУРКМЕНИСТАН)* 

Использование палеоантропологического материала для палеоэкологических 
и историко-экологических реконструкций – процедура, достаточно прочно вошед-
шая в арсенал специалистов по скелетной биологии ископаемых популяций. Од-
нако частные подходы в этой области, несмотря на наличие методической сводки 
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[Историческая экология человека…, 1998], следует признать далекими от деталь-
ной разработки и унификации. Сказанное в полной мере касается одного из наи-
более популярных направлений историко-антропоэкологических исследований – 
фиксации разнообразных патологических изменений скелетной системы. 

Среди наиболее часто регистрируемых на палеоматериале нозологических 
форм выделяются различные дегенеративные заболевания костей и суставов, в 
том числе дегенеративно-дистрофические изменения (ДДИ) и поражения позво-
ночника. Единый подход к классификации этих патологий не сформирован, что 
представляет собой не только номенклатурную, как может показаться на первый 
взгляд, но и дифференциально-диагностическую проблему. Цель исследования – 
рассмотрение номенклатуры и дифференциации дегенеративных заболеваний 
позвоночника в связи с частными вопросами исторической антропоэкологии на 
материалах исследования древнего населения Гонур-депе (Туркменистан, III-II 
тыс. до н.э., раскопки В.И. Сарианиди). 

ДДИ являлись одной из основных нозологических форм в структуре палео-
экологического профиля населения Гонура [Дубова, Куфтерин, 2008; Куфтерин, 
2009]. Специальный анализ дегенеративных поражений позвоночника проведен 
нами на материалах из раскопок руин дворцово-храмового комплекса этого па-
мятника (полевые сезоны 2008-2009 гг.). Признаки фиксировались по балловой 
системе (от 0 до 3), с учетом существующих методических рекомендаций [Янкау-
скас, 1988; Бужилова, 1995; 1998; Sager, 1969, цит. по: Brothwell, 1981]. В анализ 
вошли скелетные останки 52 взрослых индивидов (18 мужчин и 34 женщины). Ос-
новным критерием отбора материала выступала удовлетворительная сохранность 
и хорошая комплектность костяка. Полученные результаты представлены в таб-
лице (индивидуальный счет). 

Таблица 1 
Частота встречаемости и характер распределения патологических изменений  

позвоночника в серии из Гонур-депе 
Мужчины Женщины 

n n Локализация (отделы 
позвоночного столба) N 

adult. mat. sen. 
% N 

adult. mat. sen. 
% 

Шейный 18 0 0 0 0 34 0 3 1 11,8 
Грудной 18 3 2 0 27,8 34 2 6 1 26,5 
Поясничный 18 3 4 0 38,9 34 3 9 2 41,2 

 
Приведенные данные демонстрируют повышенную частоту патологических 

изменений дегенеративно-дистрофического характера в исследуемой серии (как 
относительно распространенности других патологий, так и в плане сопоставления 
с имеющимися сравнительными материалами) [напр., Бужилова, 1995а; 2001]. 
Заболевания позвоночника различной тяжести фиксируются в общей сложности 
практически у половины обследованных индивидов (48,1%). Следует попутно от-
метить, что ДДИ суставов разной локализации суммарно регистрировались значи-
тельно реже – 15,4%. Сравнение, проведенное методом χ2, достоверных отличий 
в гендерном распределении показателей выявить не позволяет, но в абсолютном 
выражении ДДИ чаще наблюдались у женщин. Наибольший процент данных пато-
логий, вероятно, по причине относительно небольшого количества индивидов 
старческой возрастной когорты, приходится на зрелый возраст. По локализации 
поражений позвоночника и у мужчин, и у женщин преобладает поясничный отдел. 
Полученные данные позволяют судить о присутствии в группе значительного ме-
ханического стресса. Это обстоятельство дает возможность кратко остановиться 
на проблеме дифференциации патологических состояний, связываемых с повы-
шенными нагрузками на костно-суставный аппарат в целом и позвоночный столб в 
частности. 
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Зарубежные авторы традиционно объединяют весь спектр патологических 
изменений нейромеханической природы в единое понятие «остеоартроз позво-
ночника» [Epstein, 1989; Bridges, 1993; Rogers, Waldron, 1995; Rogers, 2000 и др.]. 
Наряду с этим ряд авторов применяют термины «деформирующий спондилоз» и 
«дегенеративная болезнь диска» [Suzuki, 1993; Resnick, Niwayama, 1995; Wei-
shaupt, McCall, 2005 и др.]. 

В отечественной медицинской литературе единый подход к классификации 
дегенеративных заболеваний позвоночника не сформирован, что обусловливает 
использование альтернативной терминологии для описания морфологически 
сходных изменений и в работах по древнему населению. 

На палеоантропологическом материале, по всей видимости, наиболее целе-
сообразно, вслед за Д.Г. Рохлиным (1965), проводить дифференциацию между 
«остеохондрозом» (патологией диска), «спондилозом» (окостенением продольной 
связки со снижением высоты межпозвонковых пространств) и «спондилоартро-
зом» (артрозом суставных отростков позвонков). Однако наши материалы (в об-
щей сложности около 1000 образцов из раскопок Гонура) показывают, что нозоло-
гическая принадлежность достоверно может быть определена лишь при первично 
возникших дегенеративных изменениях, поскольку вторичные последовательно 
возникают во всех составляющих позвоночных двигательных сегментов. В по-
следнем случае, по-видимому, рациональнее использовать термин «остеоартроз 
позвоночника». 
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