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О ЧЕРЕПАХ ИЗ ЭНЕОЛИТИЧЕСКИХ ПОГРЕБЕНИЙ 
В РАЙОНЕ ШЕНГАВИТА 

Во время работ Шенгавитской археоло-

гической экспедиции в окрестностях Ерева-

на (начальник экспедиции — С. Сардарян) 

было добыто пять черепов, относящихся к 

^неолитической эпохе. 

15 августа 1959 г. мы раскопали одно 

погребение, вокруг которого и сверху ле-

жали небольшие валуны. На глубине одно-

го метра было обнаружено четыре скелета 

с уцелевшими черепами. Три черепа при-

надлежали взрослым; сохранность хорошая, 

но отсутствовали нижние челюсти. Остатки 

четвертого разбитого черепа принадлежали 

ребенку. Вокруг скелетов были расставле-

ны глиняные кувшины; один из^них — боль* 

шой, с красным ангобом, внутренняя сто-

рона также красная. Эта особенность ке-

рамики рассматриваемого погребения отли-

чает ее от той, которая обнаружена в ниж-

них слоях энеолита данного поселения. За-

хоронение было сделано в верхнем (IV) 

культурном слое. В погребении найдены зо-

лотое кольцо, золотая подвеска, серебря-

ные серьги и другие украшения. Вокруг по-

гребения была прямоугольная ограда На-

подобие жилой комнаты: стены ее сделаны 

были из больших плоских и круглых анде-

зито-базальтовых галек, по всей вероятно-

сти добытых из реки Раздан. Длина ограды 

7,5 метра, ширина — 4,5 метра. 

На расстоянии одного метра от этого 

погребения было найдено другое погребе-

ние, где обнаружены два черепа, причем ли-

цевой отдел черепов, особенно носовые ко-

сти, разбиты. От одного черепа найдея 

фрагмент нижней челюсти. Керамика здесь 

совершенно отсутствовала. 

Результаты археологических исследова* 

ний в Шенгавите имеют важное значение 

для освещения энеолитической культуры 

всего Кавказа. Открытые в Шенгавите по-

стройки представляют собой общинные жи-

лища, сложенные из гальки и сырцового 

кирпича. По всей вероятности, круглые по-

стройки с окружающими прямоугольными 
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помещениями принадлежали одной больше-

семейной общине. 

Материалы из Шенгавита рассматрива-

ются ныне как принадлежащие к передне-

азиатской культуре. I, I I и I I I слои этого 

памятника включают жилые участки, кото-

рые, как видно, были намного меньше по 

заселенности и занимаемой площади, хотя 

жизнь здесь, видимо, продолжалась дольше, 

чем в IV слое, представляющем собою наи-

более верхний слой с более короткой про-

должительностью существования. По не-

опубликованным данным (С. Сардарян, 

1958, 1959, 1960), IV слой Шенгавита сов-

падает с культурой Малаклинского энеоли-

тического поселения Игдыра (ныне в Тур-

ции). 

Д о настоящего времени раскопки раз-

личных культурных слоев Шенгавитского 

^неолитического поселения имели большое 

значение для выяснения многих вопросов, 

связанных с энеолитом Кавказа, а равно и 

с проблемой взаимоотношений с древней* 

шими этапами культуры Передней Азии. 

Ныне эти раскопки дают весьма интересный 

и значительный антропологический матери-

ал, который рассматривается ниже. 

Череп А VI I . 11 393, мужской, возраст 

35—40 лет, массивный, не деформирован, 

нос очень узкий, черепной свод более высо-

кий, что сближает его с кроманьоидным ти-

пом. 

Череп А VI I . 11 391, мужской, лет 25—30, 

не деформирован, заметна асимметричность 

в правой теменно-затылочной области. 

Череп А V I I . 11392, мужской, окрло 50 

лет, массивный, не деформирован; найдены 

два фрагмента нижней челюсти. 

Череп А VI I . 11394, мужской, около 60 

лет, в затылочной области деформации не 

имеет; относительная высота глазниц низ-

кая, как у кроманьоидного типа, орбиты бо-

лее замкнутые; переносье углубленное, лицо 

широкое и низкое; нос сильно выступаю-

щий, острый. 

Череп А VI I . 11395, женский, 40—45 лет, 

черепной свод не высокий; в области за-

тылка деформации не имеется; орбиты низ-

кие, наподобие кроманьонских, глазницы 

большие и прямоугольные; наружные края 

их сильно опущены, угловатость незначи-

тельная; глазницы немножко замкнутые, 

лицо низкое, среднеширокое. 

Объем эндокрана * черепов вычислен 

по формуле С. И. Успенского по им же из-

меренным внутренним диаметрам. Получен-

ные величины равны: 

№ V 

11394 1710 смЗ 

11392 1560 смЗ 

11393 1650 смЗ 

11391 1700 смЗ , 

11395 1640 смЗ 

Средняя емкость мозговой полости со-

ставляет 1652 см3, что значительно превы-

шает межгрупповую среднюю для мужских 

черепов вообще (1450 см3); М У в = 1600+-

Н 52=1652 см3. 

Черепа долихокранные, с широким лбом 

и выпуклым затылком, лицо средненизкое и 

средней ширины. Скулы слабо выступают, 

корень носа немного вдавлен, вдавлены так-

же с боков и носовые кости, которые вы-

ступают вперед, глазницы прямоугольные, 

средней высоты, лоб слабо наклонный. 

Четыре черепа из изученных нами пяти— 

долихокранные, указатели 71,9; 72,8; 72.8; 

72,8, один череп — мезокранный (указатель 

76,8). 

Продольный диаметр имеет средние и 

большие размеры: 190; 191; 191; 195; 203 мм. 

Поперечные диаметры—139; 139; 142; 146; 

146. 

По орбитному указателю, измеренному 

от максилло-фронтальной точки черепа, низ-

кие орбиты — хамэконхия 73,4; средние ор-

биты — мезоконхия 76,4; 76,6; 79,0; 80,9. 

По носовому указателю два черепа уз-

коносые (лепторинные)—43,6; 44,1; два 

средненосые (мезоринные) — 48,0, 48,0; 

Указатели верхней высоты лица состав-

ляют: мезен—51,9; 53,0; лептен—58,4; 61,2. 

На основании изложенного можно пред-

положить, что исследованные черепа при-

надлежат к смягченному протоевропеоид-

ному типу. 

Нам кажется неправильным мнение ин-

дийского ученого Дикшита (01кзЫ11) 

о том, что черепа армян из погребений же-

лезного века отличаются от современных и 

что эти черепа скорее напоминают северный 

тип, так как по его мнению древние армя-

1 «Введение в археологию», 1960, стр. 434 

(древние армяне и иранцы). 
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1 Продольный диаметр^ (§1.-ор.) 1 190 203 191 195 191 194,8(4) 
.2 Поперечный диаметр (еи.-еи.) . 8 146 146 139 142 139 143,2(4) 
3 Высотный диаметр (Ъаз.-Ъге^.) 17 133 137 — — 135,0*2) 
4 Длина основания черепа (паз.-

Ьаз.) 5 — 106 104 — — - 105,0(2) 
5 Высота пориои-брегма • • • • 20 123 117 118 113 111 117,8(4) 
ч1) Наименьшая ширина лба (Й.-Н.) 9 102 100 98 100 105 100,0(4) 
7 Наибольшая ширина лба • • • 10 12* 121 121 125 125 124,0(4) 
8 Ушная ширина (аи.-аи.) • • • 11 13) 121 123 121 121 123,8(4) 
9 Ширина затылка (а§1.-а$(.) • • 12 118 125 112 120 122 118,8(4) 

10 Горизонтальная окружность 
через глабелы (?1.-1.) • • • 23 540 562 542 552 540 549,0(4) 

11 Поперечная дуга пор.-бр.-пор. 24 335 330 324 320 310 327,5(4) 
12 Сагиттальная дуга • • • • • 25 395 404 386 384 373 392,3(4) 
13 Лобная часть сагиттальной дуги 26 140 132 135 132 130 134,8(4) 
14 Теменная часть сагиттальной 

15 
дуги • • ; 27 133 142 125 132 133 133,0(4) 

15 Затылочная часть сагиттальной 
Д/ГИ 28 122 130 126 120 110 124,5(4) 

16 Лобная хорда • • 29 120 119 120 116 111 118,8(4) 
17 Теменная хорда 30 121 125 111 118 119 118,8(4) 
18 Затылочная хорда 31 102 100 100 94 92 99,0(4) 
19 Высота изгиба лобной кости • — 30,3 25,8 27,6 28,4 28,2 28.0(4) 
20 Высота изгиба затылочной кости — 29,3 36,3 34,0 32,5 28,2 33,0(4) 
21 Длина большого затылочного 
Ч I отверстия • • • 7 40 35 — — 37,5(2) 
22 Ширина большого затылочного 

отверстия 16 — 29 28 — 28,5(2) 
2 3 Скуловой диаметр ' 45 135 137 134 134 132 135,0(4) 
24 Длина основания лица • • • • 40 100 98-М — — 99,0(2) 
25 Верхняя высота лица • • • • • 48 70 80 80 ±2 — 70 77,3(3) 
26 Верхняя ширина лица • • • • 43 106 110 106 111 112 108,3(4) 
27 Средняя ширина лица • • • • 46 95 99 92 102 99 97,0(4) 
28 Длина нёба . 62 ! — 50 ! — — — — 

29 Ширина нёба • . . . . . . . 63 45,5 43 — 44,3(2) 
30 Высота носа • 55 50 55 59 — 50 54,7(3) 
31 Ширина носа 54 24 24 26 — 24 18,7(3) 
-32 Ширина орбиты от т1 • 51 44,3 46,3 45 44 43,4 42,4(4) 

Высота орбиты 52 35,0 34,0 34,4 33,7 35,1 34,3(4) 
^34 Межглазничная ширина (т!.-

т ! . ) 50 20,5 20,0 19,8 22,7 21,0 20,8(4) 
-35 Высота над ш1.-ш!. 9 ,0 9.5 8,8 9,4 6,9 91.8(4) 
36 Бималярная хорда Тто.-Гшо 43 97,5 102,8 99,7 105 101,2 101,3(4) 
37 Высота назиона над б/м хордой 19,1 20,3 19,6 17,5 14,0 19,1(4) 
38 Зиго-максиллярная хорда по 

Абиндеру • • . . . . . . . 91,4 97,9 91,8 100,0 97,6 95,3(4) 
39 Высота зиЬ$рша1е над з/м хор-

100,0 

дой • 22,0 23,8 23,6 — - 22,2 23,1(3) 
40 Симотическая хорда 9,8 7 .2 10,9 8,5 10,8 9.4(4) 
41 Симотическая высота • . . . 4 ,2 4 ,3 4,5 5.1 4,6 4.5(4) 
42 Угол лба па§-те(. к горизонтали 32 89° 79° 81° 82° 88° 82,8(4) 
43 Угол лба к горизонтали 84° 72° 74° 77° 82° 76,8(4) 
44 Угол верхней части затылка 1-1п 

к горизонтали 33(1) — 88° 90° 94° 96е 90,7(3) 
45 Угол нижней части затылка 

1п-о. к горизонтали . . . • 33(2) — 162° 162* 163е 
— 162,3(3) 

•46 Угол перегиба затылка • • • • 33(4) — •• 106° 108° 111° — 108,3(3) 
47 Общий угол лица . . . . • • 72 90° 91° 88° — 84° 98,7(3) 
4 8 Угол средней части лица • • 73 93° 93° 90° — 89° 92,0(3) 



ЛЬ ф п /нР'ш д А ш 

Продолжение таблицы 

1 2 3 4 Г 5 1' 6 7 8 9 

49 Угол алвеолярной части лица 74 79° 87° 78° _ 72° 81,3(3) 
50 Угол носовых костей к гори-

51 
зонтали • • 75 51° ео° 53° 53° 49® 54,3(3) 

51 Угол носовых костей к линии 
профиля • 75(1) 39° 31° 35° — 35° 35,0(3) 

52 Общий тип (погша уегПсаНз) 0\\ е 1 1 1 р 5 о 1 6 е з 
53 Надпереносье • 1-6 3 5 2 3 2 3,3(4) 
54 Надбровные дуги—протяжение 1—3 1 2 2 2 2 1,8(4) 
55 Длина скуловой кости • • • 64,1 68,4 55,4 еь,з 55,4 ГЗ,Р(4) 
56 Высота изгиба скуловой кости 1/1,8 11,4 12,2 8,0 12,4 10,9(4) 
57 Клыковая ямка (глубина 0—4) 2 1 2 2 1,6(3) 
58 Клыковая ямка (в мм) • • • • 5,0 1,5 3,7 4,8 19.0(3) 
59 Нижний край грушевидного 

1пГ. отверстия • А п 1 г о р 1 л а 1пГ. 
3,0(2) 60 Передненосовая ость по Брока 1-5 Обл. 3 3 Обл. 3 3,0(2) 

61 Наружный затылочный бугор 
по Брока 0-5 1 5 4 3 2 3,3(4) 

62 Сосцевидный отросток . . . . 1—3 обл. 2 - 2 2 2 2,0(3) 

не пришли в страну в начале железного ве-

ка со своей более северной родины. Эти вы-

воды сделаны Дикшитом по данным проф. 

В. В. Бунака2, который имел в своем рас-

поряжении лишь несколько черепов желез-

ного века из окрестностей озера Севан. 

К настоящему времени уже накопился 

довольно большой краниологический мате-

риал, относящийся к эпохе энеолита, ранней 

и поздней бронзы, античного времени, ран-

него, развитого и позднего средневековья. 

Все эти материалы утверждают их автох-

тонное происхождение. 

Антропологический тип армян нельзя 

идентифицировать с иранским типом, как 

это безосновательно делает Поль Топинар, 

который пишет: «Иранский тип представлен 

персидскими, таджиками, п а р с а ^ , армяна-

ми, курдами, грузинами, осетинами и смуг-

лолицыми афганцами»3. 

Имеется множество сходных черт, свой-

ственных современным черепам армян и 

древнейшим черепам, количество которых с 

каждым годом все больше и больше возра-

стает. Собранные нами в Армении черепа 

говорят о разнообразной их форме в раз-

ные эпохи и об их происхождении от перво-

начального автохтонного долихокранного 

2 «Черепа железного века из Севанского 

района Армении», «Русск. ант. журн.», т. 17, 

в. 3—4. 
3 Р. Т о р I п а г 6. Ап1горо1о&у, 1.840} 

стр. 445. 

типа. В собранных нями 63 черепах разных: 

эпох имеются некоторые признаки, которые 

присущи этому типу: большой орлиный п 

узкий нос, с опущенным кончиком, покатый 

лоб, сравнительно грацильный лицевой ске-

лет. 

Наиболее резкие различия между чере-

пами современных армян и их предками 

энеолитической эпохи РЫЯВЛЯЮТСЯ в череп-

ном указателе. В этом отношении армяве 

не составляют исключения. Не только ар-

мяне, но и грузины, украинцы, немцы, ру-

мыны и многие другие народы характери-

зуются в настоящее время круглой формой 

головы, в то время как у их предков голо-

вы были длинные. Различие в форме моз-

говой коробки не является, таким образом, 

препятствием для установления прямой ге-

нетической связи между современным и* 

энеолитическим населением Армении. 

Специфической особенностью энеолити-

ческих черепов из Шенгавита является-

очень большая высота лица. При умеренной 

ширине это дает очень высокие величины 

лицевого указателя. Эта особенность харак-

терна для многих древних черепных серий 

Закавказья и Передней Азии и позволяет 

отграничить краниологический тип этой об-

ласти от других европеоидных типов того* 

же времени, распространенных в Среди-

земноморье, в Западной и Восточной Ев-

ропе. 

Г. АЗИЗЯН: 



Раскопанные погребения, содержащие черепа и инвентарь (спереди). Справа: то же 

самое сзади. 

Череп в двух нормах (сагиттальной) из погребения в районе Шенгавита. № 11393. 

Головной указатель 71,9, лицевой — 58,4, носовой — 43,6. 

Череп в двух нормах из погребения в районе Шенгавита. № 11391. Головной указатель 

76,8, лицевой — 51,9, носовой — 48. 



Череп в двух нормах (латеральный, окцнпитальный) из погребения в районе Шенгавита. 

№ 11392. Головной указатель — 72,8, лицевой—61,2, носовой—44,1. 

Череп в двух нормах (сагиттальный, фронтальный) из погребения в районе Шенгавита. 

№ 11394. Головной указатель — 72,8. 

% 

Череп в двух нормах (сагиттальный, фронтальный) из погребения в районе Шенгавита. 

№ 11395. Головной указатель — 72,8, лицевой — 53, носовой — 48. 


