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тропологическая реконструкция лица по черепу.
Население одного из крупнейших городов-оазисов Южного Туркменистана эпохи 

бронзы — Гонур-депе подробно и всесторонне охарактеризовано по данным палеоантро-
пологических материалов из обширного некрополя Гонур-депе (Бабаков 2004; Дубова, Ры-
кушина 2005; Дубова 2010). Большая краниологическая серия была собрана по результатам 
раскопок третьего периода существования Гонур-депе. 

Рассматривая палеоантропологические материалы эпохи энеолита и бронзы из Турк-
менистана, Т. А. Трофимова уделила специальное внимание особенностям и генезису эк-
ваториального типа, представленного в то время женским черепом энеолитического вре-
мени (конец v тыс. до н. э.) из раскопок поселения Монжуклы-тепе в низовьях р. Теджен 
(Трофимова 1964). Говоря о генетических связях древнейшего населения Южного Туркме-
нистана, Т. А. Трофимова выделяет два компонента в составе наиболее древнего пласта на-
селения этого региона.

Первый компонент представлен массивным кроманьоноподобным типом, генезис ко-
торого она видит в среде автохтонных неолитических популяций, связанных своим про-
исхождением с верхнепалеолитическим населением Передней Азии и Северной Африки.

Второй компонент — экваториальный тип (южноиндийский, дравидийский или про-
тоавстролоидный). По ее мнению, население экваториального облика проникало на терри-
торию Центральной Азии неоднократно с глубокой древности в составе племен, двигав-
шихся с юга по Теджену/Герируду из бассейна Инда.

Во время археологических работ 2007–2010 гг. на Гонур-депе были продолжены иссле-
дования погребений из руин дворцово-храмового комплекса, относящихся к последнему, 
третьему периоду существования памятника. В полевой сезон 2007 и 2010 гг. были найдены 
черепа молодых женщин, обладающие яркими экваториальными особенностями (рис. 1, А). 

В морфологическом смысле под экваториальными особенностями на черепе мы пони-
маем следующие краниологические признаки: долихокранию, прогнатизм, относительную 
широкое грушевидное отверстие, среднее или невысокое переносье, среднее или слабое 
выступание носовых костей по отношению к профилю лица, средняя уплощенность лице-
вого скелета в области горизонтальных углов, общая грацильность черепа. 

Погребение № 3734. Череп молодой женщины хорошей сохранности, очень грацильный. 
Все швы мозгового черепа открыты, третьи коренные зубы еще не прорезались. Основно-
затылочной синостоз не закрыт. Возраст можно определить в 16–18 лет. Обращает на себя 
резко долихокранная, высокая (акрокрания — высота черепа равна его ширине), и узкая 
мозговая коробка. Лицевой скелет имеет среднюю профилировку. На уровне орбит можно 
говорить о более выраженной уплощенности лицевого скелета.

Верхний отдел лица — низкий и узкий. Орбиты среднеширокие и очень низкие (ха-
меконхные). Нос невысокий и очень широкий (гиперхамерин). Обращают на себя вни-
мание носовые кости, имеющие крышеобразную форму. Т. А. Трофимова (1959), говоря  
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Рис. 1. Черепа веддоидного облика из руин Гонур-депе (А); скульптурные реконструкции 
внешнего облика по черепам (Б), автор А. И. Нечвалода

о «веддоидном» типе, выделенном ею в серии из оссуарного могильника Калалы-гыр, и ха-
рактеризуя череп № 64, отметила высокие крышеобразные кости носа, высота которых 
определяется большими величинами симотической высоты и симотического указателя. 

По черепам молодых женщин веддоидного облика из руин Гонур-депе автором были 
выполнены скульптурные антропологические реконструкции внешнего облика (рис. 1, Б).
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Sciences, Ufa, Russia

Keywords: Turkmenistan, Gonur Depe, paleoanthropology, Veddoid race, anthropological 
reconstruction of the face in accordance with the skull.
The craniological series of the bronze age from the territory of gonur Depe, the world-known 

ancient urban center of Southern Turkmenistan, is the most representative in number in Central asia. 
The discoverer and researcher of gonur Depe, viktor I. Sarianidi, speaking of the connections of the 
population of Southern Turkmenistan (Margiana), pointed to many artifacts testifying to the contacts 
of Southern Turkmenistan with the Indian subcontinent. The skulls from the ruins of gonur Depe 
bearing the morphological complex of the veddoid (Southern Indian, Dravidian) race are a weighty 
confirmation of this his important observation.
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Весной 2019 г. в рамках Соглашения о проведении исследований между Институтом 

этнологии и антропологии РАН и МК Туркменистана были продолжены археологические 
работы Российско-Туркменской археологической Маргианской экспедиции на памятнике 
Гонур-депе (Юго-Восточный Туркменистан, 2300–1600 до н. э.). Исследования велись на 
участке к северо-востоку от дворца, снаружи обводной стены дворцово-культового ком-
плекса (раскоп 18). Как показали раскопки, на этом месте располагался небольшой раз-
новременный хозяйственный комплекс. Выявленные площадки с остатками печей, стен и 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект «Древности» № 18-09-40082.
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