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АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТАНКОВ  
ИЗ ФИВАНСКОЙ ГРОБНИЦЫ ТТ 23 (ЛУКСОР, ЕГИПЕТ)

В статье приводится антропологический анализ населения Древнего Егип‑
та, останки которого были обнаружены при расчистке луксорской гробницы 
ТТ 23. В работе дается краниологическая характеристика древних египтян. 
При помощи угловой морфометрии черепа показана неоднородность группы. 
Описаны ряд одонтологических особенностей группы и схожесть ее по одон‑
тометрическим данным с населением Северной Африки. При общей низко‑
рослости женщин около половины мужчин были высокорослыми. Кости ко‑
нечностей, как правило, грацильны, на большеберцовых костях отмечается 
уплощенность. У ряда индивидов отмечена адаптация к теплым, аридным 
условиям.
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ANTHROPOLOGICAL STUDY OF HUMAN REMAINS  
FROM THEBAN TOMB TT 23 (LUXOR, EGYPT)

The article presents anthropological study of Ancient Egypt inhabitants based on 
the human remains found in Theban tomb TT 23 (Luxor) during archaeological 
survey lead by Centre for Egyptological Studies of the Russian Academy of Sciences 
(CES RAS). Cranial morphology and craniometrics, dental metric and non‑metric 
traits, osteometrics and stature of the representatives of the ancient Egyptians are 
given. Anthropological heterogeneity is shown by the angular craniometrics data. 
Dental metrics is close to the North African population. While females of the sample 
have mainly short stature, a number of high‑stature males are found. Long bones 
are usually gracile, flattering of the tibias can be noted. Adaptation to the warm and 
dry environment can be traced on the remains of some individuals.
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Введение

В 2006 г. экспедиция Центра египтологических исследований РАН начала работу 
в фиванской гробнице Чаи (г. Луксор, АРЕ) (Ivanov, 2012, 2018; Васильев, Иванов, 2008; 
Орфинская, 2019). Гробница находится на западном берегу Нила, в местности Шейх- 
Абд-эль- Курна. Начиная с эпохи Среднего царства (XXII в. до н. э.) и вплоть до римско-
го периода она стала местом погребения визирей, градоначальников, верховных жре-
цов и иной знати. Плотность скальных гробниц настолько высока, что один из участков 
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некрополя получил название Эль- Хоха («Пчелиные соты»). В начале XX в. концессию 
на изучение Шейх- Абд-эль- Курна получил английский аристократ сэр Р. Монд (1867–
1938), который в нескольких сезонов открыл более сотни гробниц, многие из которых 
были признаны выдающимися образцами искусства эпохи Нового царства.

К ним относится и фиванская гробница № 23 (ТТ 23), возведенная для началь-
ника царской канцелярии Чаи, служившего при дворе царя XIX династии Ме-
ренптаха (ок. 1213–1203 гг. до н. э.). За преданную службу и, видимо, благодаря 
личному расположению царя, Чаи были пожалованы многие награды, включая 
гробницу в элитной части некрополя. Усыпальница представляет собой комплекс, 
включающий пилон (монументальные ворота), открытый двор, галерею из высе-
ченных в скале помещений- молелен, в последней из которых начинается коридор, 
опускающийся на глубину 17 м и ведущий в погребальную камеру. Стены пилона, 
двора и скальных помещений украшены расписными рельефами, в которых отра-
жены основные эпизоды земной жизни Чаи и древнеегипетские представления 
о загробном существовании.

Благодаря богатому убранству гробница Чаи издревле привлекала посетителей. 
Судя по сохранившимся граффити, в XI–VII вв. до н. э. эту усыпальницу посеща-
ли многие паломники, приезжавшие в Фивы на религиозные праздники. Начиная 
с 1820-х гг. в гробнице Чаи побывали многие египтологи; простых туристов туда 
завлекали местные жители, устроившие в гробнице антикварный магазин. Когда 
в 1905 г. гробница ТТ 23 была официально открыта экспедицией Р. Монда, часть ре-
льефов была уже безвозвратно утрачена. Тем не менее, помимо высочайшего каче-
ства исполнения изображений, многие сохранившиеся рельефы и тексты не имеют 
аналогов в других фиванских гробницах.

К сожалению, в силу случайных обстоятельств заупокойный памятник Чаи 
остается неопубликованным. В 2006 г. концессию на изучение и публикацию гроб-
ницы получила д. и. н. Г. А. Белова, под руководством которой началась работа 
российских исследователей в Луксоре. Помимо изучения рельефов и росписей, 
создания факсимильных копий изображений, необходимо сделать архитектур-
ные обмеры и составить точный план комплекса, разработать методику и прове-
сти комплексную реставрация гробницы и так далее. Первым этапом работ стала 
расчистка гробницы, большая часть помещений которой была полностью запол-
нена массой известняковых отщепов и большого количества фрагментов погре-
бального инвентаря — деревянных саркофагов и картонажных чехлов, фигурок 
ушебти из глины и фаянса, гробничных конусов, текстильных изделий, керамики. 
Значительную часть находок составляли фрагменты мумий человека и скелетиро-
ванные фрагменты тел.

В результате расчистки было открыто 18 новых помещений гробницы, сооружен-
ных в XI–I вв. до н. э. для впускных захоронений. По традиции того времени в по-
гребальных камерах устраивали семейные склепы, в каждом из которых могло быть 
захоронено в среднем около 10 мумий; захоронения могли делать и вне камер, прямо 
на полу коридоров.

Датировка погребального инвентаря соотносится с датами, полученными по из-
учению архитектурных признаков. В ходе разбора материала стало очевидно, что 
заполнение помещений носит случайный характер и обусловлено традицией архе-
ологов 1900–1930-х гг. заполнять недекорированные помещения гробниц отвалами, 
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образующимися при раскопках этой же или близлежащих усыпальниц. Поскольку 
ранних археологов интересовали исключительно целые, исторически значимые или 
сделанные из ценных материалов предметы, фрагментированные и массовые наход-
ки оказывались в отвалах. Даже оставаясь недалеко от своего первоначального ме-
стоположения, они оказались вне контекста, поэтому сегодня интерпретация подоб-
ного материала вызывает определенные сложности.

Основная проблема массового антропологического материала из гробниц фиван-
ского некрополя заключается в том, что кости индивидов оказываются перемешаны 
между собой, что существенно затрудняет их датировку. В результате такого рода 
находки датируются в широких хронологических рамках, что приводит к невозмож-
ности привычного сравнительного анализа.

Как правило, данные по антропологическим особенностям населения древних 
Фив можно получить из полевых отчетов, зачастую каталогизирующих человече-
ские останки из гробниц, а также статей с фокусом на тафономии, патологии, ми-
нимальном количестве индивидов и доступных измерениях (Nerlich et al. 2000; 
Cybulski et al. 2015; Herrerin et al. 2014; Ivanov 2018; D’Anastasio et al. 2021; Herrerín, 
Carmenate 2021; Stark, Bacs 2021; Isidro 2019 и др.). На сегодняшний день наибо-
лее описанная в антропологическом отношении гробница — TT 32 (Fohti, Bernert 
2010). Также в публикациях поднимаются частные вопросы или так называемые сase 
study, например: карцинома (Wahba et al. 2021), манипуляции с телами после смерти 
(Herrerín et al. 2014, 2018) женское здоровье (Onstine et al. 2021) проводится отра-
ботка методик (Solà et al. 2012). Исключением является недавно вышедшая статья 
испанских антропологов, посвященная половому диморфизму на черепах (Herrerín, 
Carmenate 2022).

Учитывая вышеизложенные соображения, цель работы — получить представле-
ния о физическом облике древнего населения Фив по костным останкам из гроб-
ницы TT 23 с прицелом на реконструкцию биологической истории. Задача одонто-
логической части исследования — предоставить морфологическое описание зубов 
именно целых черепов из фиванской гробницы 23 для обеспечения единой базы по-
лучаемого антропологического описания.

Материалы и методы

Во всех помещениях гробницы нами были выявлены останки всего 219 индиви-
дов. Из 145 индивидов, обнаруженных в самой гробнице ТТ 23, было определено 
73 мужчины, 49 женщин и 23 ребенка. В Южной гробнице обнаружены останки 62 
индивидов, из которых 27 принадлежали мужчинам, 21 — женщинам и 11 — детям. 
В двух случаях половозрастные характеристики определить не удалось. Также были 
обнаружены останки людей близких к современности. Их определено 12, половина 
из них — мужчины, остальные — 3 женщины и 3 детей.

Сохранность материала была различной. Чаще это были разрозненные кости 
людей. Относительно полноценные измерения и последующие исследования уда-
лось провести для скелетов 11 индивидов: 6 скелетов принадлежали мужчинам, 
5 — женщинам. Биологический возраст индивидов в целом приходился на интервал 
30–50 лет. Кроме того, был обнаружен скелет подростка, но его скелет остеометри-
чески не исследовался.
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На основании измерений длинных костей конечностей были рассчитаны индексы 
пропорций конечностей, ширина плеч, прижизненная длина тела. Результаты пред-
ставлены в таблицах 2 и 3. В таблице в правой колонке представлены имеющие-
ся в литературе данные о размахе вариаций значений индексов у человека совре-
менного типа (Хрисанфова 1978: 57–74; Рогинский, Левин 1978: 34–45). Вариации 
по луче-большеберцовому индексу разработаны одним из авторов данной работы. 
Рубрикации длины тела людей Земного шара составлены Мартином и взяты из ра-
боты Я. Я. Рогинского и М. Г. Левина «Антропология». Полученные результаты не-
многочисленны, что связано со степенью сохранности скелетов и невозможностью 
полноценного исследования. Тем не менее, они ценны, так как вносят определенный 
вклад в базу сведений об антропологии древнего населения Египта.

Исследование 14 относительно целых черепов проводилось по двум программам: 
классической краниологической программе (Алексеев, Дебец 1964) и авторской кра-
ниотригонометрической программе С. В. Васильева (Васильев 1999).

Данные морфологии зубов регулярно привлекались для изучения древней исто-
рии Египта по костным останкам человека (Greene 1972; Prowse, Lovell 1996; Irish 
2006, 2008; Schillaci et al. 2009; Irish, Konigsberg 2007; Irish, Friedman 2010, Schrader 
et al. 2014, Laszlo 2017 и др.). Из изученных по краниометрической и краниотригоно-
метрической программе 14 черепов в силу сохранности и возраста одонтологическое 
описание имеется для 7 индивидов: 5 мужчин, 1 женщины и девушки- подростка. 
Пол определялся по морфологии черепа С. В. Васильевым. Одонтологическое 

Рис. 1. Пример состояния и сохранности изолированных человеческих верхних 
и нижних челюстей из раскопок фиванской гробницы TT 23 (Луксор, Египет).
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описание проводилось Н. В. Харламовой в полевых условиях в 2018 и 2020 годах 
по программам А. А. Зубова (Зубов, 1968б, 1973, 2006; Зубов, Халдеева, 1989, 1993) 
и ASUDAS (Scott, Irish 2017, Scott et al. 2018), тогда же одонтометром измерялись 
мезиодистальный и вестибулолингвальные диаметры коронок зубов согласно мето-
дическим рекомендациям (Зубов 2006: 68), из трех измерений каждого параметра 
выбиралось получаемое дважды. В статистическом анализе не рекомендуется ис-
пользовать одонтологические выборки меньше 10 наблюдений в силу нерепрезента-
тивности (Scott, Irish 2017: 255, личное сообщение А. А. Зубова), поэтому в данной 
работе ограничимся морфологическим описанием и приведением одонтометриче-
ских данных в надежде на то, что дальнейший разбор материала позволит увеличить 
объем одонтологической выборки (Рис. 1)

Комментарии о распространенности признаков даются по указанным выше обоб-
щающим работам А. А. Зубова и коллег, а также сводкам данных системы ASUDAS.

Результаты исследования
Краниологическое исследование

Нами было изучено по стандартной краниологической программе 14 черепов, 
из них 9 мужских и 5 женских.

Череп исследованных древних египтян может быть описан как удлиненный и уз-
кий, долихокранный, форма сверху в большинстве случаев пентагоноидная. Череп 
средней высоты в абсолютных размерах. Лицевая часть черепа прогнатная, средне-
широкая и высокая, по верхнелицевому указателю — лептенная. Углы горизонталь-
ной профилировки входят в категорию средних и малых, т. е. лицо по европеоидным 
меркам хорошо профилировано. Орбиты низкие и среднеширокие (хамеконхные). 
В абсолютных размерах нос средний (мезоринный).

На графической реконструкции лица по черепу по методу М. М. Герасимова от-
четливо видны все описанные морфологические характеристики (Рис. 2, 3). Автор 
реконструкции О. И. Алехина.

Рис. 2. Реконструкция мужчины (анфас).
Рис. 3. Реконструкция мужчины (профиль).
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Череп исследованных египтянок может быть описан как мезокранный, форма сверху 
в большинстве случаев пентагоноидный. Череп средневысокий в абсолютных размерах. Ли-
цевая часть черепа прогнатная, среднеширокая и средневысокая, по верхнелицевому указате-
лю — мезенная. Углы горизонтальной профилировки входят в категорию средних, т. е. лицо 
по европеоидным меркам несколько уплощенно. Орбиты достаточно высокие — мезоконх-
ные. В абсолютных размерах нос среднеширокий, со средне- выступающим переносьем.

Графическая реконструкция лица женщины по черепу по методу М. М. Гераси-
мова отражает все вышеперечисленные характеристики (Рис. 4, 5). Автор рекон-
струкции О. И. Алехина.

Рис. 4. Реконструкция женщины (анфас).
Рис. 5. Реконструкция женщины (профиль).

Рис. 6. Черепа из гробницы ТТ 23 (угловая морфометрия) в поле 3 главных компонент.
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Внутригрупповой анализ мы сделали, используя данные по угловой морфоме-
трии черепа (Рис. 6). Угловые параметры черепа позволяют нам включать в один 
анализ как мужские, так и женские черепа, что дает возможность нам оценить при 
помощи метода главных компонент однородность группы в целом. В анализе учув-
ствовали 9 индивидов, имеющих полный набор из 7 угловых параметров. Первые 
две компоненты описывают около 71% изменчивости. По первой компоненте идет 
увеличение углов fmt-pr-fmt, au-b-au. Поэтому в правой части графика мы видим 
относительно низкосводные черепа с относительно широким лицевым скелетом. 
Вторая компонента отражает увеличение угла au-n-b, а третья — увеличение угла 
zm-n-zm и уменьшение угла ast-n-ast. В связи с этим в верхней части графика распо-
лагаются черепа с относительно высоким затылком и широкими скулами. В целом 
видно, что группа не однородна по формообразующим параметрам черепа.

Одонтологическое исследование

Результаты одонтологического описания. Рассмотрим основные одонтологи-
ческие признаки семи индивидов из гробницы TT 23, публикуемые впервые. Кры-
ловидная ротация центральных верхних резцов, диастема между центральными 
верхними резцами, крайняя степень редукции латеральных верхних резцов, как и их 
краудинг, а также однобугорковые третьи верхние моляры в изученной выборке от-
сутствуют. Ротация и краудинг свой ственны представителям Азии и монголоидов, 
частоты диастемы описаны для африканских выборок — на юге континента этот 
признак встречается чаще.

На единственном центральном резце лопатообразная форма не наблюдается, из двух 
латеральных — у одного индивида наблюдался 2 балл признака. Из двух наблюдений 
на одном мужском черепе отмечена тенденция к редукции верхнего латерального резца 
у обладателя резца лопатообразной формы (Рис. 7). Лопатообразная форма резцов ха-
рактерна для аборигенного населения Америки, монголоидов, распространена в Азии.

В двух случаях наблюдались краудинг на нижних челюстях: у одного мужчины 
сдвиг первых правого и левого премоляров, у девушки- подростка — центрального 

Рис. 7. Балл 2 лопатообразной 
формы на правом верхнем втором 
резце (раскопки TT 23).
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правого резца. У нее же отмечены коронорадикулярная борозда (в Африке, Австра-
лии и Меланизии — минимальные частоты признака) на вторых верхних резцах, 
лингвальный бугорок на центральном, гребни на верхнем и нижних клыках, доба-
вочный гребень на нижнем первом премоляре (Рис. 8). Лингвальные бугорки часто 
встречаются на зубах древних людей, у современных — наиболее распространены 
в Азии. Данные по добавочному гребню на клыках представлены выборками евро-
пеоидов и аборигенного населения Америки, у представителей последнего признак 
встречается чаще. На сегодняшний день известно, что добавочные гребни на пре-
молярах наиболее часто встречаются у американских аборигенов. Лингвальный бу-
горок отмечен также на нижних клыках одного из мужских черепов, а добавочный 
гребень на верхних премолярах — на нем же и еще одном. Добавочные бугорки 
на верхних премолярах отмечены на черепах девушки- подростка и двух мужчин.

Одонтомы отсутствуют. Гипоконус на верхних вторых молярах не редуциро-
ван: из 6 наблюдений лишь в одном случае наблюдается форма 4- по Дальбергу, 

на этих же зубах редукция метаконуса выражена сильнее — у двух из 6 индиви-
дов — баллы 2–3 (Рис. 9). Характерный для европеоидов, эскимосов Аляски дис-
тальный маргинальный бугорок фиксируется на двух женских черепах из шести 
индивидов на втором верхнем моляре и на одном мужском из 4 на третьем моля-
ре. Бугорок Карабелли наблюдается на каждом первом моляре, но балл 2 — лишь 

Рис. 8. Короно- радикулярная борозда на верхнем левом втором резце 
и дополнительный мезиальный бугорок на верхнем левом первом премоляре 
(раскопки TT 23).
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у девушки- подростка, у остальных — балл 1. Известно, что признак характерен 
для европеоидов, аборигены Америки имеют высокие частоты признака, но малое 
разнообразие форм (степени выраженности), тихоокеанское население при невысо-
кой частоте признака в целом демонстрируют более выраженные его формы (более 
высокие баллы). Древнее население Египта также демонстрирует высокие частоты 
признака (Irish 2006). Парастили не наблюдаются. Свой ственные монголоидам и на-
селению Нового света затеки эмали на вторых верхних молярах — у 4 индивидов 
из 6, на нижних — у 3 из 6 (баллы 1 и 3 по ASUDAS и 4 и 6 по программе А. А. Зу-
бова). Врожденное отсутствие зубов, как и сверхкомплектные зубы не наблюдались, 
в одном случае у мужчины senilis предполагается прижизненная потеря нижних пер-
вых резцов, в другом, учитывая персистенцию молочных нижних вторых моляров, 
требуется рентгенологическое КТ исследование для подтверждения врожденного 
отсутствия вторых нижних премоляров.

Для первых нижних моляров характерно 4–5 бугорков, вторых — 4, третьи 
моляры крупные 4–6 бугорков. Чаще встречается узор у. Характеризующий австра-
лопитековых, редкий у европеоидов и часто встречающийся у выходцев из Азии 
протостилид отсутствует, встречается ямка протостилида (Рис. 10): 4 случая из 6 
на первых, 2 из 6 на вторых, два из 4 на третьих. По ASUDAS ямка входит в си -
стему протостилида как балл 1. Дистальный гребень, чаще всего встречающийся 
у монголоидов, отмеченный у южных европеоидов и редкий у населения Африки, 
на первых нижних молярах в силу стертости оценить трудно: у двух индивидов 

Рис. 9. Верхние левые моляры: 
редукция метаконуса (Me) более 
выражена, чем гипоконуса (Hy) 
(раскопки ТТ 23).

Рис. 10. Нижняя челюсть 
девушки- подростка: ямки прото-
стилида на нижних левых 
молярах, скол на нижнем левом 
первом премоляре.
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на первых молярах он пересечен (что отмечается как наличие гребня по ASUDAS), 
в то же время на одном из мужских черепов присутствует непрерывный дистальный 
гребень на втором нижнем моляре. Характерный для африканских негроидов эпи-
кристид на первом моляре зафиксирован у двух индивидов из 5, коленчатая склад-
ка — у девушки- подростка (Рис. 11). Передняя ямка зафиксирована на первом мо-
ляре одного женского черепа, задние — отсутствуют. Внутренний дополнительный 
бугорок на первом нижнем моляре (TAMI), который чаще встречается у негроидов 
Африки, отсутствует.

Одонтоглифические признаки первых моляров зафиксированы лишь на черепе 
девушки- подростка: форма первой борозды параконуса — 2, борозда 2 med впадает 
в III межбугорковую борозду (Рис. 11).

Некоторые патологические изменения зубов. Часто встречаются прижизненные 
сколы эмали (Рис. 10). Кариес и прижизненная потеря зубов зафиксирована у по-
жилого мужчины, женщины вместе с сильным пародонтозом, гипоплазия разной 
степени и отложения зубного камня — у всех индивидов, проявления пародонто-
за — на четырех черепах.

Результаты одонтометрии

Результаты измерений зубов представлены в таблице 1. Согласно градации, пред-
ложенной А. А. Зубовым (Зубов 1968а), по вестибулолингвальному диаметру первые 
и вторые верхние моляры попадают в категорию малых размеров, третьи — сред-
них, по мезиодистальному все моляры оказываются средними. Все женские размеры 
зубов, превышающие мужские, принадлежат девушке- подростку, имеющей в мор-
фологии зубов и черепа негроидные черты.

Для сравнения были взяты размеры зубов исторического населения Северной 
Африки (Irish, Grabowski 2021) и данные по размерам зубов современных египтян 
(Awwad 2020, Elhiny et al. 2021). В среднем сравниваемые размеры зубов людей 
из раскопок TT 23 крупнее, чем у современных египтян, и ближе к краниологическим 
сериям с территории Северной Африки. Исключение составляют мезиодистальные 
диаметры центральных верхних и нижних резцов, верхних и нижних клыков, левых 

Рис. 11. Коленчатая складка 
метаконида на нижнем левом 
первом моляре и эпикристид 
на нижнем правом втором 
моляре, соединяющий метаконид 
и протоконид, на черепе девушки- 
подростка (раскопки ТТ 23).
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нижних премоляров и первых моляров (Табл. 1, значения меньше современных вы-
делены жирным). В то же время вестибулярный диаметр верхних и нижних третьих 
моляров превышает среднее значение выборки Северного Египта, вероятно из-за 
крупных размеров этих зубов у девушки- подростка. У одного из мужчин и девушки 
наибольшая ширина (VL-диаметр) нижних моляров оказывалась на уровне энтокони-
да и гипоконида. Несмотря на это, в вычислениях VL-диаметр учитывался на уровне 
метаконида и протоконида, разница измерений составила от 0,2 до 0,5 мм.

В заключение отметим, что накопление новых одонтологических данных даст 
представление о распространении фенетических признаков у жителей Фив, а при 
прямом датировании останков позволит проследить изменчивость этих признаков 
во времени, отражая биологическую историю Египта с конца XIII века до н. э.

Остеологическое исследование

Мужчины (Табл. 2). Плече-бедренный индекс у двух индивидов оказался немного 
выше и немного ниже среднего. При этом луче-большеберцовый указатель другого 
индивида очень невелик, что говорит об относительной укороченности у него пред-
плечья. Лучеплечевой индекс был определен для четвертого индивида и оказался до-
статочно высоким. Можно в данном случае говорить об удлиненности предплечья 
относительно плеча у данного мужчины, что можно связать с проявлением адаптации 
к жаркому климату. Берцово- бедренный индекс был определен только для трех инди-
видов. Причем в двух случаях он имеет среднее значение относительно размаха вари-
аций этого признака у современного человека, а в одном случае даже ниже среднего.

Таблица 2.
Индексы пропорций (в%), некоторые показатели скелета и рассчитанная 
прижизненная длина тела у мужчин из гробницы ТТ 23 (Луксор, Египет)

Индексы (в %) n X min max Размах 
вариаций

Плече-бедренный
 1п/2б 2 70,74 69,78 71,69 68,8–72,9

Луче-большеберцовый
 1л/1ббк 1 65,48 65,48 65,48 62–71

Луче-плечевой
 1л/1п 1 79,39 79,39 79,39 71–82

Берцово- бедренный
 1ббк/2б 3 81,73 80,45 82,66 77,3–86,6

Ключично- плечевой
 1к/2п 4 47,19 43,71 48,89 40,1–52,1

Ширина плеч (см) 5 36,80 35,90 37,60 –

Плече-ростовой 5 21,17 20,07 22,15 –

Реконструированная
длина тела (рост) (см) 6 172,07 162,1 180,5 по рубрикации 

Мартина

Таким образом, у одного индивида наблюдается относительное удлинение пред-
плечья, что отражает адаптацию организма к жарким климатическим условиям (Хри‑
санфова, Перевозчиков 2005). Удлинение голени, что можно было бы прогнозиро-
вать, по крайней мере у трех мужчин не наблюдается. У остальных — не известно.
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Для всех индивидов характерна средняя ширина плеч, причем не скоррелирован-
ная с длиной тела.

Прижизненный рост мы реконструировали по формулам Дюпертюи и Хеддена, 
Пирсона и Ли, Бунака (цит. по: Алексеев 1966). Длина тела мужчин в данной груп-
пе варьирует в пределах почти 20 сантиметров, от 162,1 см до 180,5 см. Согласно 
рубрикации Мартина, мужчины из Луксора были ростом ниже среднего, среднего, 
большого и очень большого, причем большого и очень большого роста — 50% ин-
дивидов. К сожалению, материал крайне немногочислен.

Женщины (Табл. 3). В таблице 3 представлены результаты расчета аналогичных 
индексов для женской части группы. Для двух индивидов даже удалось определить 
интермембральный индекс.

Значение интермембрального индекса оказалось средним у одной женщины и не-
много ниже среднего у другой, что соответствует относительно среднему соотноше-
нию длин рук и ног. Необычный результат получен при расчете плече- бедренного 
индекса, определить который удалось для трех индивидов. У двух женщин значение 
индекса оказалось ультравысоким (77,33% и 78,04%), что намного превышает мак-
симальные значения этого индекса у человека современного типа, известные в ли-
тературе. У третьей женщины индекс оказался крайне малым, ниже минимального 
значения из размаха вариаций у человека. Таким образом, двух первых женщин от-
личали очень длинные руки, третью — наоборот, укороченные. Луче-большеберцо-
вый индекс, определенный только у двух индивидов, оказался очень высоким, что 
указывает на относительно удлиненные предплечья. Самый большой индекс оказал-
ся у женщины с наибольшим значением плече- бедренного индекса.

Таблица 3.
Индексы пропорций (в%), некоторые показатели скелета и рассчитанная 
прижизненная длина тела у женщин из гробницы ТТ 23 (Луксор, Египет)

Индексы n X min max Размах 
вариаций

Интермембральный
   1п+1л / 2б+1ббк 2 70,30 68,68 71,91 60–84

Плече-бедренный
   1/2 3 73,98 66,58 78,04 68,8–72,9

Луче-большеберцовый
   1/1 2 73,34 71,18 75,50 62–71

Лучеплечевой
   1/1 3 81,95 75,50 89,61 71–82

Берцово- бедренный
   1/2 3 85,37 81,86 90,44 77,3–86,6

Ключично- плечевой
   1к/2п 1 46,33 46,33 46,33 40,1–52,1

Ширина плеч (см) 1 34,05 34,05 34,05 –
Плече-ростовой 1 22,04 22,04 22,04 –
Реконструированная
длина тела (рост) (см) 5 152,0 147,85 154,5 по рубрикации 

Мартина

Лучеплечевой индекс, который удалось рассчитать лишь для трех женщин, имеет 
три разных значения. В первом случае его значение достаточно низкое. Причем речь 
идет о женщине с наивысшим значением плече- бедренного индекса. То есть у нее 
укорочено предплечье относительно плеча. У второй женщины значение индекса 
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высокое, соответствующее удлиненному предплечью. У третьей женщины получено 
ультравысокое значение указателя, намного большее, чем верхняя граница размаха 
вариаций этого признака у человека современного типа. Удлиненное предплечье, 
возможно, является результатом экологической адаптации к жаркому климату, имев-
шему (и имеющему) место в Египте.

Берцово- бедренный индекс также рассчитан только для трех женщин. У жен-
щины с наименьшим значением лучеплечевого индекса наблюдается очень высокое, 
можно сказать, запредельное значение берцово- бедренного индекса. А это указывает 
на сильно удлиненные голени, что также можно рассматривать как признак адапта-
ции к жаркому климату. У остальных двух женщин величина данного индекса средняя 
и немного выше среднего (т. е. у второй из них также немного удлинены голени).

Ширина плеч рассчитана только для одной женщины. Можно сказать, что 
она довольно узкоплеча.

Прижизненная длина тела была рассчитана по тем же формулам, что и для 
мужчин. Рост женщин из Луксора варьировал от почти 148 см до 154,5 см. То есть, 
размах вариаций невелик. Рост рассчитан для всех пяти женщин. Средний рост жен-
щин в группе оказался равным 152 см. Женщины характеризовались малым ростом, 
ниже среднего и средним, согласно рубрикации Мартина.

Далее, были определена степень массивности (или прочности) длинных ко-
стей конечностей, а также степень расширенности диафизов этих костей в разных 
ярусах. Результаты приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4.
Результаты расчета индексов массивности и степени уплощенности длинных 

костей конечностей мужчин из гробницы ТТ 23 (Луксор, Египет)

Индексы n X min max Размах вариаций

Ключица (6/1) 5 23,00 21,57 24,68 20–30
Плечевая (7/1) 4 18,94 17,83 20,38 18–22
Плечевая (6/5) 5 81,97 73,91 88,46 –
Лучевая (3/1) 2 15,51 14,74 16,28 14–18
Лучевая (5/4) 2 80,36 75,00 85,71 –
Локтевая (11/12) 1 93,33 93,33 93,33 –

Локтевая (13/14) 1 95,65 95,65 95,65 градации 
по Алексееву, 1966

Бедро (8/2) 4 18,89 17,71 20,00 18–21
Бедро (6/7) 5 – 108,00 129,17 –
Бедро (6+7)/2 4 11,78 11,46 12,61 12–15

Бедро (10/9) 4 81,94 74,19 93,33 градации 
по Алексееву, 1966

ББК (10/1) 3 21,98 21,51 22,59 20–22
ББК (10в/1) 3 19,89 19,54 20,31 18–23
ББК (9/8) 5 64,12 57,14 71,43 60–90

ББК (9а/8а) 5 62,18 59,46 64,52 градации 
по Алексееву, 1966

Мужчины (Табл. 4). Ключицы у двух мужчин оказались средне- массивными, 
у всех остальных — грацильными. Плечевые кости у всех мужчин, кроме одного, 
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грацильные. В одном случае — средне- массивная. Степень уплощенности середины 
диафиза плечевых костей соответствует хорошему развитию дельтовидной шерохо-
ватости. Лучевые кости были средне- массивными и грацильными. Уровень прочно-
сти локтевых костей определить не удалось. Локтевые и лучевые кости в средней ча-
сти диафиза были неплохо развиты в сагиттальном направлении. У одной локтевой 
кости хорошо выражен гребень супинатора (кость эуроленичная (Алексеев 1966)).

Бедренные кости мужчин группы из Луксора оказались или грацильными, или 
средне- массивными. Интересно, что абсолютно у всех индивидов диафизы бедрен-
ных костей посередине очень хорошо развиты в сагиттальном направлении и имеют 
выраженный задний пилястр — основу шероховатой линии. Согласно классифика-
ции Brothwell (1981) (цит. по: Herrerín, Carmenate 2021), два индивида имели слабо 
выраженный пилястр, два индивида — средне выраженный и у одного индивида 
был сильно развитый пилястр.

По индексу платимерии (т. е., степени уплощенности в верхней части тела кости) 
индивиды различаются. Частично кости были сильно уплощенными, у одного индивида 
гиперплатимеричными, у второго — платимеричными; у двух индивидов кости в верх-
ней части были эуримеричными, то есть почти не уплощенными и довольно хорошо раз-
витыми сагиттально (но не сильнее, чем в поперечном направлении) (Алексеев 1966).

Большеберцовые кости оказались массивными. При этом по степени уплощен-
ности диафиза немного выше середины (на уровне питательного отверстия) у всех 
мужчин они оказались очень сильно уплощенными, можно сказать, сплющенными 
с боков (или платикнемичными, некоторые даже саблевидно уплощенными). У од-
ного индивида расширенность кости на границе плати- и мезокнемии (Алексеев 
1966).

Таким образом, длинные кости рук и ног мужчин были средне- массивными и гра-
цильными; большеберцовые кости по большей части сильно сплющены в попереч-
ном направлении.

Женщины (Табл. 5). У одной женщины ключица была средне- массивной. Пле-
чевые кости у всех индивидов выраженно грацильные, тонкие. Лучевые кости — 
средне- или слабо- массивные, а локтевые — разные. У одной женщины — ультра-
грацильные локтевые кости, у второй — выраженно массивные. Плечевые кости 
в средней части диафиза довольно сильно уплощены, а лучевые — очень сильно. 
У лучевых костей очень хорошо развит и выступает межкостный край. Диафиз лок-
тевых костей практически не уплощен, а гребень супинатора в верхнем ярусе кости 
почти не выражен (кости двух женщин — платоленичны (Алексеев 1966)).

Бедренные кости у одной женщины довольно массивны, у остальных женщин эти 
кости тонкие, грацильные. В середине диафиза бедренные кости в 50% случаев оди-
наково развиты в сагиттальном и поперечном направлениях (индекс пилястрии равен 
100%), в разрезе — почти округлые. У остальных 50% у индивидов хорошо выражен 
задний пилястр бедренных костей. В одном случае пилястр развит слабо, в другом — 
умеренно, или средне, согласно классификации Brothwell (1981) (цит. по: Herrerín, 
Carmenate 2021). По степени уплощенности кости в верхнем ярусе диафиза платиме-
ричны, или хорошо уплощены в сагиттальном направлении (Алексеев 1966).

Большеберцовые кости имеют массивность немного ниже среднего. А по степе-
ни уплощенности диафизов кости различны: плати-, мезо- и эурикнемичные, — три 
случая и три разных варианта.
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В целом можно сказать, что длинные кости рук и ног у женщин были разнообраз-
ны по степени массивности и уплощенности в разных ярусах.

Заключение

Таким образом, в изученной нами серии древних египтян из луксорской гробни-
цы ТТ 23, нами было выявлено 219 индивидов.

Краниологический анализ показал, что мужская часть выборки долихокранная, 
с высоким лицом, с хорошей горизонтальной профилировкой лицевого скелета 
и низкими орбитами. Женская часть выборки характеризуется мезокранией, средней 
высотой лица с хорошей горизонтальной профилировкой лицевого скелета и хоро-
шо выступающим переносьем. Анализ угловой морфометрии черепов показал, что 
серия по форме мозговой коробки и лицевого скелета не однородна.

В среднем сравниваемые размеры зубов людей из гробницы TT 23 крупнее, чем 
у современных египтян, и ближе к краниологическим сериям с территории Север-
ной Африки.

Длина тела мужчин в данной группе варьирует в пределах почти 20 сантиме-
тров, от 162,1 см до 180,5 см. Рост женщин из Луксора варьировал от почти 148 см 
до 154,5 см. Длинные кости рук и ног мужчин были средне- массивными и грациль-
ными; большеберцовые кости по большей части сильно сплющены в поперечном 
направлении. Длинные кости рук и ног у женщин были разнообразны по степени 
массивности и уплощенности в разных ярусах.

Таблица 5.
Результаты расчета индексов массивности и степени уплощенности длинных 

костей конечностей женщин из гробницы ТТ 23 (Луксор, Египет)

Индексы n X min max Размах вариаций
Ключица (6/1) 1 24,64 24,64 24,64 20–30
Плечевая (7/1) 4 17,00 16,30 17,88 18–22
Плечевая (6/5) 4 72,61 66,67 80,00 –
Лучевая (3/1) 2 15,65 14,68 16,61 14–18
Лучевая (5/4) 2 63,95 62,50 65,39 –
Локтевая (3/2) 2 15,70 13,27 18,12 15–18
Локтевая (11/12) 2 93,34 86,67 100,00 –

Локтевая (13/14) 2 78,37 77,78 78,95 Градации 
по Алексееву, 1966

Бедро (8/2) 4 19,03 17,88 21,09 18–21
Бедро (6/7) 4 – 100,00 117,07 –
Бедро (6+7)/2 4 12,00 11,21 13,40 12–15

Бедро (10/9) 4 80,37 80,00 81,48 Градации 
по Алексееву, 1966

ББК 10/1 3 20,38 20,00 20,57 20–22
ББК 10в/1 3 19,26 18,15 20,00 18–23
ББК 9/8 3 65,73 53,85 76,00 60–90

ББК 9а/8а 3 – 64,00 79,31 Градации 
по Алексееву, 1966
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