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ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ ЗАГОРОДСКОГО 
ПОСАДА ГОРОДА ТВЕРИ ПО ДАННЫМ КРАНИОЛОГИИ И 

ОДОНТОЛОГИИ*

Статья посвящена публикации новых краниометрических и одонтологических 
данных, характеризующих население г. Тверь в XVIII в. В основу исследования 
легла краниологическая серия, полученная в ходе спасательных археологиче-
ских работ, проводившихся в 2019 г. под руководством О. Е. Рыбаковой на 
территории кладбища юго-восточной окраины Загородского посада Твери. 
Полученные краниологические характеристики 11 мужчин и 19 женщин срав-
нивались с позднесредневековыми краниологическими сериями с территории 
Европейской части России. Данные обработаны методами многомерной 
статистики (метод главных компонент и канонический анализ). Выяснилось, 
что мужская часть группы морфологически приближена к ранее исследо-
ванным группам из г. Твери и Ленинградской области, и характеризуется 
несколько высоким переносьем, небольшой высотой носа и шириной орбиты, 
а также более округлой головой по сравнению с остальными сериями. Жен-
ская часть группы сблизилась с группами из Твери и Костромы, для которых 
характерны несколько высокие орбиты и узкие по наименьшей ширине лбы. 
Одонтологическое исследование 30 индивидов по программе А. А. Зубова по-
казало принадлежность погребенных к западному одонтологическому стволу 
с чертами северного грацильного типа. По сравнению с синхронными серия-
ми г. Твери в изученной выборке отмечается более высокая степень редукции 
зубной системы, большая частота резцов лопатообразной формы. Немного-
численность наблюдений в силу сохранности останков не позволяет провести 
более детальный статистический анализ одонтологической выборки. Пред-
полагается, что выявленные краниологические и одонтологические особенно-
сти могут иметь финно-угорское происхождение.
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The article presents new craniometric and dental morphology data on the popula-
tion of the 18th century Russian city of Tver. Archaeological excavation headed by 
O. E. Rybakova was carried out on the territory of Tver necropolis (South-east part 
of Zagorodsky posad — territory division of Tver in 18th century) in 2019. Revealed 
human remains were studied according to standard cranial metrics protocol and 
Russian odontological program of Alexander Zubov. Craniometric data on 11 male 
skulls and 19 female skulls were compared with 18 Late Mediaeval samples from 
the European part of Russia using principal component and canonical analyses. 
Men were found to be morphologically close to previously studied male samples 
from Tver and Leningrad oblast. They are characterized by high nasal bridge, small 
nasal height and orbit width and more round head. Women are close to Tver and 
Kostroma female samples, being characterized by high orbits and narrow foreheads 
(based on minimum forehead breadth). Dental morphology data on 30 individuals 
attributes the studied sample to Western odontological stock with features of North-
ern gracile type. Compared with Late Medieval Tver samples, the studied one shows 
more reduction of the dental system and higher frequency of shovel-shaped incisors. 
Small sample size due to poor preservation of human remains not sufficient for ob-
serving the key traits precludes further statistical analysis of dental data. However, 
the data obtained in this study suggest possible Finno-Ugric origin of the described 
features. This hypothesis will be tested in further studies.
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Введение

Археологические исследования в Твери позволяют говорить о появлении укре-
пленного поселения в XII в. на правом берегу Волги, у реки Тьмаки. В XIII–XV вв. 
собственно город представлен Кремлем, за стенами которого располагались четыре по-
сада: Загородский, Заволжский, Затьмакский и Затверецкий (Хохлов 2023). В XIV в. 
город претендовал на звание столицы, но уступил Москве. Становлению Твери как 
значимого промышленного, торгового и транспортного центра способствовало вы-
годное расположение как на пути к Новгороду, так и впоследствии к новой столице 
Российской империи — городу Санкт-Петербургу. Историю города хранят не только 
летописи и предметы культуры, но и останки его жителей. Так, изучение новых па-
леоантропологических материалов с кладбища Загородского посада дает представ-
ление о формировании морфологических особенностей населения Твери в XVIII в.

По археологическим и архивным данным, до середины XVIII в. в юго-восточной 
части Загородского посада (по улице Лидии Базановой) находился дом для убогих, 
беспомощных и бесприютных, при котором было церковное место, где хоронили 
умерших (Лаврова 2009). В 1750 г. было решено построить на этом месте беспри-
ходную церковь во имя Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Кладбище при 
церкви датируется коротким временным промежутком — второй половиной XVIII в. 
По воспоминаниям тверского купца Михаила Тюльпина, место под новое кладбище 
было выделено только в 1765 г. (Колосов 1902). Существовало оно недолго: в 1767 г. 
после визита Екатерины II в Тверь появился план устроить в этой части города пло-
щадь, получившую название по упомянутой ранее церкви — Скорбященская (она же 
Дровяная). Но уже в 1771 г. после эпидемии чумы был издан указ о запрете хоронить 
внутри городов при церквях, для кладбищ отводятся места за городом.

В 2019 г. по адресу ул. Базановой, 51 (раскоп 114 участок 4) выполнялись спа-
сательные археологические работы, в ходе которых был зафиксирован участок 
кладбища (Рис. 1). Земельный участок, на котором проводились археологические 
исследования, располагался на правом берегу р. Лазурь (правого притока р. Тьмаки), 
в 650 м от устья. Расстояние от уреза воды в р. Лазурь 140–150 м к северо-востоку. 
Объект исследования располагается на юго-восточной окраине Загородского посада 
средневековой Твери (Рис. 1, Рыбакова 2023).

Южная часть некрополя исследована в 2008 г. Г. А. Лавровой на противополож-
ной стороне ул. Л. Базановой (раскоп 142). Выявленные погребения отнесены авто-
ром работ к двум некрополям: общегородскому кладбищу второй половины XVIII в. 
и бывшему здесь ранее кладбищу для погребения «неисправно умерших» при убо-
гом доме (Лаврова 2009).

В ходе работ 2019 г. зафиксированы 54 могильные ямы. Погребения распола-
гались в один ярус (исключение составляют погребения 1 и 15 в кв. А-9-10), что 
может косвенно указывать на непродолжительное время существования некропо-
ля. Глубина могильных ям от поверхности материка — 0,90–1,20 м., в погребениях 
младенцев — 0,6–0,7 м.

Переданные для изучения в Центр физической антропологии ИЭА РАН костные 
останки предоставляют новые данные к вопросу о формировании антропологиче-
ского облика населения региона в целом, и города в частности. Краниологическое 
и одонтологическое исследование полученной палеоантропологической серии про-
водилось с целью охарактеризовать внешний облик жителей Твери на фоне других 
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Рис. 1. Карта расположения Загородского кладбища (Источник: Рыбакова 2023).

выборок позднего средневековья. В дальнейшем планируется провести более де-
тальное сопоставление как краниологического, так и одонтологического материала 
с территории Загородского посада Твери, а также проследить динамику изменений 
в рамках одного города.

Материалы и методы

Для палеоантропологического исследования были предоставлены костные остан-
ки 43 индивидов. Для краниологической части работы были отобраны наиболее це-
лые черепа 30 взрослых индивидов, из них 11 черепов принадлежат мужчинам и 
19 — женщинам. Одонтологическая выборка включает описание постоянных зубов 
30 индивидов, из них двое детей и четверо представителей старшей возрастной ка-
тегории 50 + (senilis). В соответствии с традицией одонтологических исследований 
характеристика выборки дается без разделения по полу.

По стандартной краниологической программе измерялись 38 линейных и угло-
вых размеров (Алексеев, Дебец 1964). Анализ краниометрических данных методом 
главных компонент проведен в программе Б. А. Козинцева «Canon» по 9 признакам 
(здесь и далее приведены номера по Мартину): 1, 8, 17, 46, 48, 77, zm, 52/51, 54/55. 
Для определения места серии среди серий того же времени был применен канони-
ческий анализ в программе «Multican» (Гончаров, Гончарова 2016) по следующим 
13 признакам: 1, 8, 17, 9, 45, 48, 55, 54, 51, 52, 77, zm, SS/ SC. Описание морфологии 
зубов проводилось по российской одонтологической программе, изложенной в рабо-
тах А. А. Зубова и его последователей (см. напр., Зубов, Халдеева 1993).
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Результаты исследования

Краниологическое исследование. Основные краниометрические характеристики 
мужской части серии приведены в Табл. 1.

Таблица 1 
Краниологическая характеристика мужской части выборки 

(Тверь, Загородский посад)

Признак N* X** min max S*** V****

1. Продольный диаметр 10 175,1 167 183 4,30 2,46

8. Поперечный диаметр 10 144,1 135 151 3,86 2,68

17. Высотный диаметр 11 131,2 125 137 2,20 1,68

9. Наименьшая ширина лба 11 94,0 90 98 2,55 2,71

10. Наибольшая ширина лба 10 121,2 119 125 1,84 1,52

46. Средняя ширина лица 11 90,4 84 97 3,31 3,66

43. Верхняя ширина лица 10 101,9 96 108,5 3,65 3,58

45. Скуловой диаметр 10 129,8 122 139 4,84 3,73

48. Верхняя высота лица 11 67,0 62 71 2,73 4,07

51. Ширина орбиты (п) 11 38,2 36 42 1,32 3,46

52. Высота орбиты (п) 11 31,0 28 34,5 2,12 6,86

SC. Симотическая ширина 11 9,4 6,5 13 1,62 17,21

55. Высота носа 11 48,9 42 54 2,63 5,38

54. Ширина носа 11 23,8 21,5 26 1,07 4,51

77. Назо-малярный угол 10 139,6 131 153 4,52 3,24

ZM. Зигомаксиллярный угол 10 128,6 122 136 4,20 3,27

Указатели N X min max S V

8/1. Черепной 10 82,3 75,0 86,8 2,30 2,79

17/1. Высотно-продольный 10 75 69,4 78,2 2,06 2,75

17/8. Высотно-поперечный 10 91,2 85,0 101,5 3,78 4,15

52/51. Орбитный 11 81,1 73,7 91,7 4,78 5,89

54/55. Носовой 11 48,9 42,6 55,3 3,01 6,15

48/45. Верхний лицевой 10 52,0 44,6 56,9 2,57 4,95

48/46. Верхний среднелицевой 11 74,3 64,6 81,0 4,40 5,92

Примечание: здесь и далее N* — число наблюдений, X** — среднее значение, S*** — 
среднеквадратическое отклонение, V**** — коэффициент вариации

Мужчины исследуемой серии характеризуются небольшим продольным диаме-
тром черепа, средними размерами поперечного, и, таким образом, данная выборка 
по головному указателю попадает в категорию брахикрании (82,3), что свидетель-
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ствует о круглой форме черепа мужчин. О высоких значениях черепного указателя 
населения Тверской губернии писал В. П. Алексеев, а также о том, что они наиболее 
характерны кривичам (Алексеев 1969). Высотный диаметр попадает в категории ма-
лых значений, черепа гипсикранные по высотно-продольному указателю и тапеино-
кранные по высотно-поперечному указателю.

По наименьшей ширине лба черепа попадают в градации средних размеров. Од-
нако наибольшая ширина лба оказывается в градации больших значений. По ску-
ловому диаметру черепа находятся на границе малых и средних размеров. Верхняя 
высота и ширина лиц малая, назомалярный угол находится на границе малых и сред-
них значений, зигомаксиллярный угол малый, таким образом, лицо заметно профи-
лировано, что характерно для европеоидного населения (Рогинский, Левин 1963). 
Лицо мезенное, нос малый по высоте и ширине, мезоринный по указателю. Орбиты 
малые по ширине и высоте, по указателю мезаконхные. Нижняя челюсть средняя по 
всем исследуемым широтным размерам.

Для оценки однородности выборки в программе «Canon» был проведен внутри-
групповой статистический анализ методом главных компонент. Первые две главные 
компоненты описывают более 50% изменчивости (Табл. 2). Согласно ГК I серию мож-
но дифференцировать в первую очередь по увеличению поперечного диаметра и верх-
ней высоты лица параллельно с уменьшением высотного диаметра и ширины носа. В 
противопоставление ей, вторая главная компонента описывает серию как более длин-
ноголовую с большими размерами назомалярного и зигомаксиллярного углов.

Таблица 2 
Коэффициенты корреляции между значениями трех главных компонент и 

краниологическими признаками для мужской части выборки

Признак /ГК ГК I ГК II ГК III

1 0.272 -0.640 0.601
8 0.674* 0.279 0.566

17 -0.549 -0.308 -0.127
46 -0.452 -0.194 0.417
48 0.861 0.028 -0.257
77 -0.114 0.839 -0.194
zm 0.294 0.785 0.245

52/51 0.426 -0.342 -0.738
54/55 -0.800 0.356 -0.018

% описываемой изменчивости 30,00 24,28 17,55

Примечание: * Полужирным шрифтом выделены значения, превышающие 0,7; курсивом — зна-
чения менее 0,7 и более 0,5
Среднеквадратичные отклонения в группе имеют невысокие значения (Табл. 1), 

отражая однородность группы в целом. В то же время результаты анализа главных 
компонент (Рис. 2), а также построенная на их основе дендрограмма (Рис. 3) выде-
ляют две близкие группы: одно объединение характеризуется более округлой череп-
ной коробкой, высоким лицо, узким носом (№№ 23, 25, 45, 47, 53, 49); второе же 
тяготеет к удлинению головы, отличается низким лицом с широким грушевидным 
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отверстием (№№ 2, 6, 30). Не входящие в объединения черепа: № 15 характеризует-
ся крайне маленьким продольным диаметром и высоким значением назо-малярного 
угла, № 22 имеет большие значения продольного и высотного диаметра.

В межгрупповой анализ было решено не включать череп под номером 15 как 
выходящий за пределы 3 сигм по совокупности характеристик. Для межгруппового 

Рис. 2. Анализ главных компонент для мужской части выборки по индивидуальным 
данным (указаны номера погребений).

Рис. 3. Дендрограмма расстояний, построенная на основе анализа ГК (мужчины, 
указаны номера погребений).
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сравнения был использован канонический анализ по 13 краниометрическим при-
знакам (Табл. 3). В качестве сравнительного материала привлекались 18 синхрон-
ных серий Европейской части России (Васильев 2020; Гончарова, Конопелькин 2019; 
Харламова 2012; Рассказова 2019; Саливон и др. 2021; Хартанович 1986; Гончарова 
2011; Пежемский 2012; Пежемский 2000; Санкина 2000; Евтеев, Олейников 2015; 
Балуева и др. 2010; Трофимова 1941).

Нагрузки на канонические векторы приведены в Табл. 3. Первые две канониче-
ских переменных описывают практически 50% изменчивости.

Таблица 3 
Нагрузки на канонические векторы для 19 краниологических серий с терри-

тории Европейской части России (мужчины)

Признак/КВ КВ I КВ II
1 0.076 0.567
8 0.311 -0.337
17 -0.004 0.403
9 -0.613 0.069
45 -0.481 0.350
48 -0.325 0.152
55 0.725 0.162
54 -0.129 -0.107
51 0.717 -0.130
52 -0.036 -0.062
77 0.363 0.115
Zm 0.093 -0.089

SS:SC -0.583 -0.206
% описываемой изменчивости 28,48 20,79

Первая каноническая переменная указывает на уменьшение высоты переносья 
относительно ширины и наименьшей ширины лба, а также на увеличение высоты 
носа и ширины орбиты. Вторая отражает только увеличение продольного диаметра. 
Исследуемая нами серия из Загородского посада (№ 19) на графике сближается с 
сериями из Ленинградской области и Твери. Морфологическая близость этих серий 
обусловлена несколько высоким переносьем, меньшими высотой носа и шириной 
орбиты, а также более округлой головой по сравнению с остальными группами. Воз-
можно, указанные характерные особенности имеют финно-угорское происхождение 
(Алексеева 1973: 272–273).

В женской выборке два из исследованных черепа не были включены в кранио-
логический анализ, поскольку значения практически всех параметров крайне малы. 
Оба черепа требуют дальнейшего индивидуального исследования и не могут быть 
использованы в контексте настоящей работы. Поэтому, в женскую группу вошли из-
мерения по 17 индивидам. Основные краниометрические характеристики женской 
части серии приведены в Табл. 4.
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Женские черепа характеризуются брахикранией (80,2), гипсикранией по вы-
сотно-продольному указателю и метриокранией по высотно-поперечному. Лобная 
область черепов в большинстве малая, по лобно-поперечному указателю черепа 
мезоземные. Лица узкие как в верхней и средней частях, так и в скуловой. Верх-
няя высота лиц в пределах средних значений. Назомалярный и зигомаксиллярный 
углы малые. Лицо мезенное, носы низкие и узкие по указателю мезоринные, пе-
реносье высокое и среднеширокое. Орбиты узкие и низкие, по указателю мезо-
конхные. Мыщелковая ширина нижней челюсти малая, угловая средняя, передняя 
ширина также средняя.

Рис. 4 . Расположение 19 мужских краниологических серий XV–XVIII вв. в 
пространстве I и II канонических векторов. Нумерация серий: 1 – Кашинский Кремль, 
XV–XVII вв.; 2 – Москва, некрополь Собор Василия Блаженного, XVI–XVII вв.; 3 – 
Звенигород, XVI–XVII вв.; 4 – Тверь, Старое кладбище, XVII–XVIII вв.; 5 – Тверь, 

Заволжский и Затверецкий посады, XVI–XVIII вв.; 6 – Переяславль–Залесский, 
Усекновенская церковь, XVI–XVII вв.; 7 – Переяславль–Залесский, Никольская 

церковь, XVI–XVIII вв.; 8 – Нижегородский Кремль, XVII–XVIII вв.; 9 – Кострома, 
Анастасиин монастырь, XVI–XVII вв.; 10 – Суйстамо II, Карелия, XVIII в.; 11 – 

Ярославль, Рубленый город, XVII вв.; 12 – Старая Русса, церковь Св. Мины, XV–XVII 
вв.; 13 – Великий Новгород, Троицкого XI и Ярославово Дворище, XVII–XVIII вв.; 

14 – Псков, Довмонтов город, XIV–XVI вв.; 15 – Великий Новгород, ул. Даньславля, 
XVI–XVIII вв.; 16 – Москва, Новодевичья слобода, XVI–XVIII вв.; 17 – с. Катунки, 

Нижегородская область, XVI–XVIII вв.; 18 – Никольское, Ленинградская область, XVI–
XVII вв.; 19 – Тверь, Загородский посад (настоящая работа).
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Таблица 4 
Краниологическая характеристика женской части выборки 

(Тверь, Загородский посад)

Признак N X min max S V
1. Продольный диаметр 13 170,7 162 180 3,76 2,20
8. Поперечный диаметр 12 137,3 127 152 5,71 4,16
17. Высотный диаметр 13 129,5 120 138 3,80 2,93
9. Наименьшая ширина лба 15 93,0 85 101 3,56 3,83
10. Наибольшая ширина лба 10 115,9 107 134 3,88 3,35
46. Средняя ширина лица 8 90,9 88 94 2,13 2,34
43. Верхняя ширина лица 8 99,3 90 106 4,44 4,47
45. Скуловой диаметр 6 126,3 119,5 132 3,75 2,97
48. Верхняя высота лица 13 64,2 58 69 3,14 4,88
51. Ширина орбиты (п) 13 38,2 33 41 1,59 4,17
52. Высота орбиты (п) 13 30,6 26 34 1,49 4,87
SC. Симотическая ширина 15 8,4 6 14 1,51 18,01
55. Высота носа 13 45,9 41 52 2,36 5,13
54. Ширина носа 13 23,0 20 27 1,69 7,36
77. Назо-малярный угол 10 136,7 128 145 3,64 2,66
ZM.Зигомаксиллярный угол 8 126,4 116 136 6,38 5,04
Указатели N X min max S V
8/1. Черепной 13 80,2 75,6 85 2,75 3,44
17/1.Высотно-продольный 12 50,4 41,2 61,0 4,51 8,96
17/8.Высотно-поперечный 11 80,9 72,2 87,9 3,07 3,80
52/51. Орбитный 12 75,7 70,2 79,8 2,57 3,40
54/55. Носовой 11 94,0 89,9 106,3 3,74 3,97
48/45. Верхний лицевой 6 52,4 47,0 56,9 2,88 5,49
48/46. Верхний среднелицевой 8 71,1 65,9 76,4 2,77 3,90

Аналогично с мужской частью выборки, для анализа однородности женской части 
серии был применен метод главных компонент. Положительные значения ГКI отража-
ют высокие значения по всем трем диаметрам мозговой части и назомалярному углу. 
ГКII — высокие значения зигомаксиллярного угла и более узкий нос (Табл. 5).

График (Рис.5) демонстрирует дисперсное расположение женских черепов в поле 
главных компонент, что свидетельствует о разнообразных вариантах форм черепной 
коробки. При этом значения краниометрических признаков находятся в пределах 
нормального распределения, не выходя за границы доверительного интервала.

Как и график главных компонент (Рис. 5) дендрограмма (Рис. 6) выделяет две под-
группы: более крупноголовых индивидов с большим назомалярным углом (№№ 1, 
19, 27, 28, 29) и индивидов с меньшими показателями основных диаметров головы и 
меньшим углом профилировки лица (№№ 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 31, 40, 50).
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Таблица 5 
Коэффициенты корреляции между значениями трех главных компонент и 

краниологическими признаками для женской части выборки

Признак/ГК ГК I ГК II ГК III
1 0.649 0.083 0.256
8 0.692 0.100 -0.452
17 0.594 0.160 -0.347
46 0.438 0.083 0.696
48 0.265 0.569 0.559
77 0.740* -0.062 -0.216
zm -0.270 0.754 0.109

52/51 -0.476 0.336 -0.191
54/55 -0.005 -0.814 0.402

% описываемой изменчивости 26.26 19.12 16.05

Примечание: * Полужирным шрифтом выделены значения, превышающие 0,7; курсивом — зна-
чения менее 0,7 и более 0

Для межгруппового канонического анализа были взяты 10 сравнительных син-
хронных серий Европейской части России (Васильев 2020; Гончарова, Конопелькин 
2019; Харламова 2012; Рассказова 2019; Саливон и др. 2021; Гончарова 2011; Ев-
теев, Олейников 2015). Анализ проведен по тем же признакам, что и для мужской 
части выборки, за исключением симотического указателя в силу его отсутствия в 
некоторых публикациях по сравнительным данным (Табл. 6).

Рис. 5. Анализ главных компонент для женской части выборки по индивидуальным 
данным (указаны номера погребений).
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Таблица 6 
Нагрузки на канонические векторы для 11 краниологических серий с терри-

тории Европейской части России (женщины)

Признак/КВ КВ I КВ II
1 0.091 0.309
8 0.206 0.044
17 0.058 0.396
9 0.033 0.820
45 -0.109 -0.438
48 -0.225 -0.089
55 -0.229 0.139
54 0.212 -0.127
51 -0.137 -0.098
52 0.986* -0.320
77 0.345 0.358
Zm -0.393 -0.039

% описываемой изменчивости 58,12 20,5

Примечание: * Полужирным шрифтом выделены значения, превышающие 0,7; курсивом — зна-
чения менее 0,7 и более 0,5

Первые две канонические переменные описывают практически 80% всей измен-
чивости (Табл. 6). На графике (Рис. 7) разделение выборок идет по высоте глазницы 
согласно первому каноническому вектору и по наименьшей ширине лба по второ-
му. Исследуемая выборка (№ 1) характеризуется некоторым увеличением высоты 
глазницы одновременно с уменьшением наименьшей ширины лба. Такая тенденция 
прослеживается у двух выборок из Твери: Кашинского Кремля и Старого кладбища. 

Рис. 6. Дендрограмма расстояний, построенная на основе анализа ГК (женщины, 
указаны номера погребений).
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Такие же характеристики присущи для выборки из Костромы. Для объяснения на-
блюдаемого факта требуются дальнейшие исследования с привлечением данных по 
кривичам и финно-уграм.

Одонтологическое исследование. Основные одонтологические характеристи-
ки серии Загородского посада г. Твери (ул. Л. Базановой, 51) и сравнительных се-
рий представлены в Табл. 7. Наблюдения по некоторым признакам крайне малы, 
тем не менее, практическое отсутствие «восточных» одонтологических признаков 
(шестибугорковых первых моляров, коленчатой складки метаконида, дистального 
гребня тригонида), частоты четырехбугорковых вторых нижних моляров позволяют 
отнести погребенных к западному одонтологическому стволу с чертами северно-
го грацильного типа (слабо-умеренная редукция латерального резца, присутствие 
резцов лопатообразной формы, высокий процент четырехбугорковых моляров). По 
сравнению с синхронными сериями г. Твери в изученной выборке отмечается более 
высокая степень редукции зубной системы, большая частота резцов лопатообраз-
ной формы. Немногочисленность наблюдений в силу сохранности останков не по-
зволяет однозначно трактовать наблюдаемую картину и провести более детальный 

Рис. 7. Расположение 11 женских краниологических серий XV–XVIII вв. в 
пространстве I и II канонических векторов. Нумерация серий: 1 – Тверь, Загородский 

посад (настоящая работа); 2 – Кашинский Кремль, XV–XVII вв.; 3 – Москва, некрополь 
Собор Василия Блаженного, XVI–XVII вв.; 4 – Звенигород, XVI–XVII вв.; 5 – Тверь, 

Старое кладбище, XVII–XVIII вв.; 6 – Тверь, Заволжский и Затверецкий посады, 
XVI – XVIII вв.; 7 – Переяславль-Залесский, Никольская церковь, XVI–XVIII вв.; 

8 – Нижегородский Кремль, XVII–XVIII вв.; 9 – Кострома, Анастасиин монастырь, 
XVI–XVII вв.; 10 – Ярославль, Рубленый город, XVII вв.; 11 – Великий Новгород, 

ул. Даньславля, XVI–XVIII вв.
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статистический анализ одонтологической выборки. При отсутствии статистически 
значимых отличий с другими синхронными тверскими сериями изученная выборка 
может быть с ними объединена для дальнейшего исследования.

Таблица 7
Основные одонтологические характеристики позднесредневековых серий с 

территории г. Твери

Признаки

Серии

За
во

лж
ск

ий
, З

ат
ве

ре
цк

ий
 

по
са

ды
*

X
V

I–
 X

V
II

I в
в.

С
та

ро
е 

кл
ад

би
щ

е*
X

V
II

– 
X

V
II

I в
в.

За
го

ро
дс

ки
й 

по
са

д*
*

X
V

II
I в

.

Диастема 0.0
/12

0.0
/25

0.0
0/14

Краудинг I2 (лингвальный сдвиг) 0.0
/14

0.0
/25

3.33
1/30

Лопатообразная форма I1 (∑2-3) 0.0
/18

0.0
/19

9.1
1/11

Лопатообразная форма I2 (∑2-3) 0.0
/15

8.0
/25

30.8
4/13

Редукция I2 (балл 1) 22.2
/18

0.0
/24

25.0
3/12

Редукция I2 (балл 2) 0.0
/18

0.0
/24

0.0
3/12

Дифференциация корня Р1 (∑2-3) – – 20.0
3/15

Hy М2 (∑ 3+, 3) 23.5
/34

25.0
/15

33.3
3/9

Бугорок Карабелли М1 (∑ 2-5) 16.7
/36

34.7
/23

18.2
2/11

Дистальный маргинальный бугорок М1 – – – 
0/5

Непрерывный косой гребень М1 – – – 
1/2

Средний балл редукции me M1 – – 1,750/12

                        M2 – – 2,214/14

                        M3 – – 2,667/9

                        M1-3 – – 2
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Таблица 7 (продолжение)

Признаки

Серии

За
во

лж
ск

ий
, З

ат
ве

ре
цк

ий
 

по
са

ды
*

X
V

I–
 X

V
II

I в
в.

С
та

ро
е 

кл
ад

би
щ

е*
X

V
II

– 
X

V
II

I в
в.

За
го

ро
дс

ки
й 

по
са

д*
*

X
V

II
I в

.

М1(4) 7.7
/52

3.2
/31

42.9
3/7

М1(6) 0.0
/52

3.2
/31

0.0
0/7

М2(4) 87.5
/32

88.5
/26

90.9
10/11

Узор коронки М1:   Y – – – 
4/6

                  Х – – – 
2/6

                  + – – – 
0/6

Узор коронки М2:   Y – – – 
2/7

                  Х – – 42.9
3/7

                  + – – – 
2/7

Дистальный гребень тригонида на М1
5.0
/40

5.6
/18

– 
0/3

Коленчатая складка метаконида на М1
12.5
/40

11.1
/18

– 
0/4

Эпикристид на М1
2.6
/39

0.0
/17

– 
0/3

tami М1
5.1
/39

0.0
/19

– 
0/5

Протостилид (∑2–5) М1 – – – 
0/5

Межкорневой затек эмали (∑ 5–6) M2 – – 14.3
2/14

                              М2 – – 35.0
7/20

1ео (3) M1 12.5
/24

0.0
/7

– 
0/3

2med (II) М1
21.4
/28

33.3
/10

– 
1/3

Примечание: * — данные по Харламова 2010;во втором и третьем столбцах прочерки («-») озна-
чают отсутствие опубликованных данных; ** — в четвером столбце прочерки («-») означают, 
что процент признака не высчитывался т.к. число наблюдений меньше 7; курсив означает, что 
число наблюдений меньше 10 и признак не может использоваться в многомерном статистиче-
ском анализе.
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Заключение

Изучение новой краниологической серии из Загородского посада города Твери дает 
следующие представления о внешнем облике жителей города в XVIII в. По краниоло-
гическим данным в среднем, мужские и женские черепа брахикранные, лица мезен-
ные, носы и орбиты небольшие по высотным и широтным показателям, профилировка 
лица характерна для европеоидных групп. При межгрупповом сравнении мужская и 
женская части выборки сблизились с другими сериями из Тверской области. Также 
мужская группа оказалась близка к серии из Ленинградской области, а женская — из 
Костромы. По данным одонтологии, с учетом малочисленности наблюдений по неко-
торым признакам, выборка относится к западному одонтологическому стволу с черта-
ми северного грацильного типа. Дальнейшее исследование позволит уточнить проис-
хождение выявленных краниологических и одонтологических особенностей, которые 
отражают историю сложения антропологического облика жителей Твери.
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