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Аннотация
Массовые представления и связанные с ними смеховые действа или образы занимали в жизни 
средневекового человека огромное место. В этой связи большой интерес представляют украшенные 
маскаронами сосуды и скелеты карликов из Двина. Вся композиция на алабастроне передает 
задуманый мастером литературный сюжет притчи, поговорки или загадки через понятный зрителю 
репертуар шута. В средневековых празднествах, массовых представлениях простых людей часто 
развлекали карлики в роли шутов. Они умели жонглировать ножами, кольцами и яблоками, петь, 
танцевать и играть на музыкальных инструментах. Среди них были акробаты, дрессировщики, 
люди, изображавшие повадки, крики и привычки животных. Мы допускаем, что обнаруженные 
скелеты индивидов могли быть гастролирующими гистрионами при царских и княжеских дворах 
Двина.

Abstract
Mass representations and related laughter acts or images occupied a huge place in the life of a medieval 
person. In this regard, vessels and skeletons of Dvina dwarfs decorated with mascarons are of great interest. 
The entire composition on alabastron conveys the literary plot of a parable, sayings or riddles conceived by the 
master through the repertoire of the jester. In medieval festivals, mass performances of ordinary people are 
often entertained dwarfs in the role of jesters. They knew how to juggle with knives, rings and apples, sing, 
dance and play musical instruments. Among them were acrobats, trainer, people who depicted habits, animal 
screams and behavior. We assume that the identified skeletons of individuals could be histrions at royal, 
princely and ducal courtyards of Dvin. In the period of the High Middle Ages (11- 13th cc.) in Dvin, the rise of 
trade, economic and cultural life is observed. Theatrical and areal performances, as a specific genre of art, 
closely related to folklore and reflecting reality, have become firmly established in urban life.
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гистрионы.
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Развалины столицы средневековой Армении Двина -  крупнейшего культурного, 
торгово-ремесленного центра -  находятся в 35 км к югу от г. Еревана. В период развитого 
средневековья (XI-XIII вв.) в Двине наблюдается подьем торгово-экономической и куль
турной жизни. Театральные и площадные представления, как специфический жанр искус
ства, тесно связанный с фольклором и отражающий действительность, прочно вошли в
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городской быт. Город и городская среда стали центром общественной и культурной жиз
ни, где формировался духовный мир средневекового человека. В театральных представле
ниях нашли отражение социальные тяготы и классовое неравенство, стремление отре
шиться от проблем окружающей действительности.

В трудах раннесредневековых историков Агатангелоса, Павстоса Бузанда, Егише, 
Езника Кохбаци и Мовсеса Хоренаци содержатся некоторые наиболее ранние сведения о 
народных празднествах, придворных пиршествах, всевозможных развлечениях в княже
ских палатах и монастырях. Исследователи театрального наследия средневековья 
В. Ацуни, Г. Гоян, Г. Левонян, С. Лисициан, Э. Петросян, Ж. Хачатрян, Г. Ованнисян, 
Г. Ордоян и др. в своих работах довольно обстоятельно осветили определенные культур
ные процессы развитого средневековья (XII-XIII вв.) и дали интерпретацию некоторых 
жанров. В поисках сведений о средневековом театре Армении они обратились к разным 
источникам, отражающим городскую жизнь общества. Их поиски привели к средневеко
вой армянской миниатюре с изображениями театрализованных представлений. Однако 
следует констатировать, что такие источники не всегда реально отражают культурную 
среду этого периода. Доказательством тому служат обнаруженные в результате археоло
гических работ на территории города фрагменты керамики, а также целые образцы. Обна
руженные в Двине различные фрагменты хрупких фаянсовых сосудов, украшенных раз
личными маскаронами, изображающих актеров в высоких театральных париках, шутов с 
бритой головой, а также диких зверей -  львов, волков, представляют собой целое храни
лище информации (рис. 1: 6, 7, 8, 9, 11).

Первая часть данной публикации посвящена широко известному в средневековом 
народном театре образу шута, который нашел свое отражение на покрытом синей глазурью 
фаянсовом сосуде в форме алабастрона из раскопок 1977 г. в Нижней Крепости Двина (рис. 
1: 6). Поверхность сосуда разделена на вертикальные колонки разной ширины. В каждой 
колонке сверху вниз на незначительном расстоянии друг от друга в форме треугольника 
помещены по три маскарона лысого шута. Таким же образом в гармоничном сочетании 
формы и размера распределены маскароны волка. В качестве разделительного элемента и с 
пользована сетчатая вертикальная лента, состоящая из заполненых розеток-бутонов. Ре
зультатом творческого подхода мастера-гончара является его стремление выбрать наиболее 
выразительные средства. Он украшает поверхность сосуда лепными изображениями львов, 
медведей, волков, масок шутов и различными композициями, которые мы видим на других 
керамических фрагментах из Двина (рис. 1: 7, 8, 11). В данной статье характеристика маска- 
ронов львов, волков, медведей носит обзорный характер. Композиционная схема на данном 
алабастроне решена уверенно, в рамках канонов средневековой иконографиии. На наш 
взгляд, вся композиция в целом передает задуманый мастером литературный сюжет какой - 
то притчи, поговорки или загадки через понятный зрителю репертуар шута. Мы предпола
гаем, что постоянное повторение числа три (трижды шут, трижды волк) отражает опреде
ленное мировосприятие, отражающее мифологему о триаде -  Космос-Океан-Земля [Арутю- 
нян, 2000, с. 9-18; Мифы народов мира, 1987, с. 398-418].

Ключ к разгадке этих сюжетов следует искать в глубине древнейших 
идеологических и культурых воззрений, в тотемических верованиях и обрядовых 
церемониях с использованием масок [Ардзинба, 1982]. Однако наряду с определенной т е н 
денцией усвоения культурного наследия в период средневековья прослеживаются новые 
веяния в театрализованных представлениях, истоки которых восходят к значительно более 
раннему периоду. Отметим, что в свое время академик Н.Я. Марр высказал точку зрения, 
что прототипы образов животного мира следует искать в художественной литературе, в 
частности, в творчестве баснописцев Мхитара Гоша (XII в.) и Вардана Айгекци (XIII в.) 
[Марр, 1899, c. 160]. Это замечание актуально и в наши дни. Добавим, что в прикладном ис
кусстве имело место также отражение ряда деталей, отражающих театрализованные, пло
щадно-зрелищные представления, в которых через незамысловатые подражательные и сим
волические движения странствующих канатных плясунов, жонглеров, скоморохов, шутов -
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уродцев, горбунов, борцов, дрессировщиков зверей передавались реальные человеческие 
взаимоотношения. Этот феномен характерен для Византии [Удальцова, 1988].

О театральных представлениях подобного жанра упоминают Езник Кохбаци и Да
вид Анахт (V в.). Езник Кохбаци в «Книге опровержений» (О добре и зле) (V в.) отмечает, 
как приручают диких животных и, в качестве примера, приводит волчат, которые в ре
зультате дрессировки становятся спутниками человека. Дрессировщик усмиряет львят, 
которые ластятся к хозяевам, а злобными становятся только к чужим. Медвежонок, под
ражая человеку, пляшет [Кохбаци, 1968, с. 63-64]. Давид Анахт (Непобедимый) считает, 
что «суетные искусства это такие как эквилибристика, жонглерство, которые не приносят 
жизни ни пользы, ни вреда» [Давид Анахт, 1960, c. 105]. Можно предположить, что ма
стер-гончар попытался перенести свои впечатления, полученные от театральных зрелищ, 
путем изображения на сосуде волка, медведя или льва (рис. 1: 7, 8, 11). Образ шута масте- 
ром-гончаром решен в канонах средневековой иконографии и одновременно под непо
средственными впечатлениями, полученными от театральных представлений. Это укра
шенная лентой яйцеобразная лысая голова шута и грустное выражение лица.

Как известно, образ лысого шута восходит к древнейшей хеттской и урартской тра
дициям [Ардзинба, 1982]. У. Зайдл в своем исследовании, посвященном урартским брон
зовым поясам, приводит фрагмент пояса, на котором изображен акробат с бритой головой 
[Seidl, 2004]. Эта традиция была наследована в античном мире, о чем свидетельствует 
следующее выражение: «Человек театра лыс соответственно профессии, а не по природе». 
Согласно некоторым источникам, обычай брить голову был обусловлен ношением кожа
ной шапки, поскольку во время поединков или на поле брани необходимо было защищать 
голову от ударов [Patrologia graeca: цит. Ордоян, 1984, с. 865]. Шут был собирательным 
персонажем в средневековых веселых и комических площадных игрищах, о чем упомина
ет Вардан Айгекци: «Он смешил и радовал людей» [Марр, 1894, c. 26, 27, 49-50, 175-177]. 
Шуты были неизменными участниками и пародистами в различных церемониях. В армян
ском языке существует серия театральных терминов, обозначающих шута в различных его 
ипостасях как например: khekhkatak -  комедиант, шут-урод, hackatak -  шут-блюдолиз, 
khakhakatak -  игрок, cakhrakatak -  шут-комедиант, katakagusan -  шут-музыкант-слагатель, 
aipanak -  скоморох [Ованнисян, 1978, с. 229]. Поэт и философ XIV в. Степанос Сюнеци 
выступая против шутовского сословия, характеризует шутов следующим образом: «Неко
торые становятся комиками, другие фанатиками и насмешниками-балагурами, другие -  
шутами-уродами, не имеющими способностей, а прочие -  скоморохами, пляшущими дья
вольские пляски» [Адонц, 1915, c. 193]. Образ шута характеризуется двойственностью: 
отмечаются как положительные, так и его отрицательные черты. В притче Вардана А й
гекци «Скоморох Зис и купец» рассказывается, как шут выступал у городских ворот в ро
ли обманщика. Он протаскивает через тесные городские ворота опоздавшего купца, обма
нув, наряжает его в свою одежду и, забрав его имущество, исчезает [Марр, 1894]. Прини
мая во внимание участие шута как в царских увеселениях, так и в городских зрелищах, к 
нему относились как к внеклассовому персонажу, о чем писал И. Орбели [1963, с. 316— 
322] в своей статье «Скоморох и баня XII века». Однако, как утверждал Есаи Нчеци в 
«Анализе грамматики» [Есаи Нчеци, 1966], шут был выходцем из крестьянского сословия, 
его неотьемлемой частью. Основной площадкой для выступлений шута были церковная 
паперть, рынок, городские ворота, где во время празднеств собиралось большое количе
ство народа.

Епископ Двинского патриархата Ован Мандакуни, известный как защитник обез
доленных слоев населения и воинствующий проповедник, в своих знаменитых речах под 
названием «О непристойном дьявольском театре» выражал крайнюю нетерпимость к 
«дьявольскому театру», где пели и плясали скоморохи (гусаны) и танцовщицы. Он осуж
дает тех, кто не ходит в церковь, а посещает театральные подмостки (имеется в виду цер
ковная паперть в Двине) и балаган, в которых высмеиваются церковь, духовенство и цер
ковный ритуал: «презрение, насмешки, р у ган ь ., кто-то сплетничает, кто-то насмехается,
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ослепленный стыдом, некоторые лгут и с почтительным тщеславием, как озверевшая со
бака, кусающая всех без разбора» [Ован Манадакуни, 1860, c. 127-128]. В другой из своих 
речей Мандакуни пишет: «...они, заблуждаясь, следуют сатане и колдунам, и чародеям, и 
ведьмам, и жонглерам и покидают патриаршую церковь» [Епископ Карапет, 1913, с. 122]. 
Церковь же, не терпя публичных зрелищ на территории церковных владений, устанавли
вала свои законы. В 12-м каноне постановлений IV Двинского собора (645 г.), который 
приводит автор «Судебника» Мхитар Гош [1954, с. 206; Армянский судебник, 1971, 
c. 211-212], есть следующий параграф: «Некоторые из азатов1 и всадников, которым вовсе 
не место в монастырях, (пребывая в селении), они останавливаются не там, а в монасты
рях. Они вместе с женами и служанками, и тем попирают каноны святых отцов. В храме 
святости и богослужения они ужинают при гусанах (скоморохах) и вардзаках (плясунья, 
певица), что для христиан страшно слышать, тем паче видеть». Однако театр никогда не 
нарушал авторитета церкви и не противопоставлялся церкви. Каждая попытка отлучения 
средневекового человека от театра сводилась к неудаче, поскольку в его психологии наря
ду с любовью к церкви, утвердилась любовь к зрелищам. По этому поводу уместно приве
сти следующее свидетельство католикоса Абраама Кретаци (XVIII в.) о жителях Ани: 
«Дьяконов, отправляющих службу, изгоняют и заставляют поднимать Евангелие и цело
вать его, и так, получив просфору, идут в театр, смотрят зрелища и посещают ипподром» 
[Абраам Кретаци, 1870, c. 103].

Анализ изображений маскаронов шутов на алабастроне и других фрагментах поз
воляет подчеркнуть гармоничность цветовой гаммы и отнести алабастрон к произведени
ям малых скульптурных форм. С одной стороны, его можно рассматривать как произведе
ние декоративного искусства, с другой -  как результат вкуса и умения ремесленника в из
готовлении бытовых изделий. Уместно вспомнить определение Давида Анахта, согласно 
которому искусство - прежде всего навык, практическая цель для осуществления рацио
нального: эмпирически выработанное означает проверенное большим опытом, ибо виды 
искусства проверялись многочисленными репрезентациями и только потом удостаивались 
того, чтобы войти в состав искусства. «Предназначенная для свершения чего-нибудь по
лезного в жизни, чтобы отличить от суетных и порочных искусств, которые не имеют сво
ей целью свершения полезного в жизни» [Давид Анахт, 1960, c. 105].

Во второй части статьи мы хотим обратить внимание на рельефный керамический 
обломок, обнаруженный в 1966 г. в Центральном квартале Двина (на глубине 20 см). Он 
был предварительно опубликован руководителем раскопок К.Г. Кафадаряном и А.А. Калан- 
таряном (рис. 1: 5). Г. Петросян определяет сюжет изображения как иллюстрацию к басне 
Вардана Айгекци (XIII в.) «Священник и пес» [Петросян, 2003, c. 347]. Подобная трактовка 
сюжета, на наш взгляд, требует уточнения. Прежде всего, отметим, что на данном фрагме н- 
те элементы театрализации выступают в художественной форме -  в виде танцевальных 
элементов и движений. Кроме того, эта композиция является скорее исключением, чем за
кономерностью. В композиции, симметрично разделенной на части, изображен священник в 
головном уборе, с крестом в руке, а слева и справа -  обнаженные женщины в динамичной 
круговой пляске. Орнаментированный длинный и узкий пояс под венчиком -  это ри тм и че
ски повторяющаяся композиция, содержание которой имеет четкое прочтение. По нашему 
мнению, изображена сцена из повседневной жизни Двина XII-XIII вв. (артефакт найден 
именно в этом слое), отражающая культурные, идеологические, морально - духовные пере
мены. В одном из постановлений вышеупомянутого Двинского собора есть параграф, осуж
дающий предоставление приюта наемным танцовщицам и скоморохам на территории ц е р 
ковных владений. Логично предположить, что эти встречи завершались пиршествами, какое 
мы видим на описанном фрагменте. Ключ к интерпретации следует искать в идеологии и

1 В т о р а я  с о ц и а л ь н а я  г р у п п а  ф е о д а л ь н о г о  о б щ е с т в а  А р ш а к и д с к о й  А р м е н и и , к о т о р а я  с о с т о я л а  и з  ш и 
р о к о г о  с л о я  м е л к и х  зе м л ев л ад ел ь ц ев  и л и  м е л к о й  зн ати , н а зы в а л а с ь  « а за т а м и » . С о с л о в и е  а зато в  с о о т в е т 
ств о в ал о  п о  с в о е м у  с о ц и а л ь н о м у  и  э к о н о м и ч е с к о м у  п о л о ж е н и ю  « б л а го р о д н ы м  в о и н а м »  и ли  р ы ц а р я м  с р е д 
н е в е к о в о й  ф е о д а л ь н о й  Е в р о п ы  [М ан ад ян , 1954, с. 91].
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эстетических воззрениях XII- XIII веков. М. Абегян писал, что в указанный период, наряду с 
оживлением экономической и городской жизни, пробуждается светский дух времен языче
ства, и новое мировоззрение противопоставляется религиозно-церковному [Абегян, 2013, 
c. 20]. Отметим, что обстоятельства обнаружения артефакта хронологически совпадают с 
вышеупомянутым мировоззрением. Этот сюжет можно считать отголоском религиозного 
движения тондракидов, возникшего в 830-е годы севернее озера Ван. Здесь мы видим двой
ственность в отношении к этому движению мастера-гончара или заказчика, с одной сторо
ны, как его сторонника, а с другой -  как его противника. Известно, что тондракиды отрица
ли крест, духовенство, церковь, обряды крещения, причастия и свадебный обряд, то есть 
отрицали все Божественное и Апостольское.

Историк Аристакэс Ластивертци (XI в.), повествуя об иноке Кунцике и князе 
Врвэре, считает их служителями сатаны и пишет о том, что те вели распутную жизнь с 
женщиной Ранойш и двумя сестрами Ахни и Камаран, которые также были заражены 
скверной беспутства [Аристакэс Ластивертци, 1966, c. 36-38, 123, 125-127, 170]. Не ис
ключено, что мастер, изготовивший этот сосуд, был противником тондракидов и созна
тельно отразил их нечестивый быт на рисунке. С другой стороны, его можно считать сто
ронником тондракидского движения, пытающегося оправдать присутствие представителя 
духовенства в своих рядах. Тондракиды признавали не церковное венчание, как символ 
брака, а идею свободной любви. Истоки изображения танцевальной сцены восходят к 
древнейшей хурритской и хеттской традициям. Театровед Э. Петросян [2003, c. 336-337] 
в публикации полевых материалов приводит ряд примеров подражательных плясок с по
степенным обнажением и считает, что этот ритуал сложился еще в глубокой древности.

Анализируя фрагменты художественных керамических сосудов Двина, можно сде
лать вывод, что в них отражены национальные особенности и основополагающие элемен
ты средневековой городской культуры. Они еще раз подтверждают правильность теории
А. Якобсона о том, что керамическое производство, в частности, глазурованная керамика, 
было характерно для города и удовлетворяло не только бытовые, но и эстетические по
требности населения [Якобсон, 1978, с.150].

В третьей части статьи мы проанализируем антропологические материалы из Ан- 
берда и Двина, которые имеют непосредственное отношение к обсуждаемой проблеме.

В анбердской бане были обнаружены останки мужчины примерно 45 лет вместе с 
колпаком в виде петушиного гребня и костями петуха. Часть левой стороны нижней че
люсти у индивида отсутствовала, что придавало лицу кривизну и скошенность. У индив и
да были удалены все зубы, возможно, преднамеренно. К тому же была выполнена опера
ция над подбородком. Врачи, консультировавшие И. Орбели, считали, что шут при жизни 
не мог держать рот закрытым, всегда смеялся [Орбели, 1938, c. 270]. Чем-то это напоми
нает смеющегося шута из романа В. Гюго. У анбердского индивида также наблюдалось 
очень сильное искривление позвоночника (горб). Исследователь допускает, что погребен
ный в бане со своим спутником -  петухом -  шут был одной из тех диковинок, что могли 
украсить двор властителя неприступного замка Анберд.

В средневековых празднествах, массовых представлениях простых людей часто 
развлекали карлики в роли шутов. Они умели жонглировать ножами, кольцами и яблока
ми, петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах. Среди них были акробаты, 
дрессировщики, люди, изображавшие повадки, крики и привычки животных. В 2016 г. во 
время расчистки в кафедральном соборе Св. Григория были зафиксированы скелеты двух 
индивидов. Кости находились небрежно положенными над поверхностью пола на высоте 
около 40-50 см. Это, возможно, перезахоронение останков, попавших в зону строитель
ства собора. Скелеты индивидов выявляют следы задержки ростовых процессов [Худа- 
вердян и др., 2017, c. 77-79, 85-86, 91]. Индивид № 1 -  юноша 17 (±2) лет (рис. 2). Мозго
вая коробка индивида характеризуется как брахикранная, с большим поперечным и выхо
дящим за нижнюю границу нормы продольным диаметром. Она низкая абсолютно и отно
сительно по высотно-поперечному указателю (тапейнокрания). Параметры длины и ши
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рины основания черепа находятся на границе очень малых и малых величин. Затылок 
средней ширины, с малыми дугой и хордой. Наружный затылочный выступ развит слабо, 
в латеральной норме затылок округлый. Величины теменной дуги и хорды очень малые. 
Сосцевидный отросток среднеразвитый. Лоб среднеширокий, лобно-поперечный указа
тель средний -  мезозем. Величины лобных дуги и хорды средние. Надпереносье и 
надбровные дуги выражены незначительно, скуловые дуги очень тонкие. Сверху черепная 
коробка сфероидной формы. Швы черепа зубчатые. Скуловой диаметр очень малый. Дли
на основания лица (так же, как и черепа) -  очень малая. Лицо низкое, малое по значению 
верхней ширины и очень малое -  на уровне зигомаксиллярных точек. Горизонтальная 
профилировка ослаблена на верхнем уровне, на среднем она довольно сильная. Верхнели
цевой указатель попадает в категорию мезен, что свидетельствует о среднем верхнем от
деле лица. Высота носа очень малая, ширина также очень малая (за границей нормы). Но
совой указатель малый (лепториния). Дакриальная ширина большая, высота -  малая, ука
затель также малый. Симотическая ширина средняя, высота -  малая, указатель -  малый. 
Область переносья, таким образом, можно охарактеризовать как уплощенную. Передняя 
носовая ость выступает средне. Боковые края грушевидного отверстия непосредственно 
переходят в нижний край, имеющий острую форму. Орбиты узкие, средневысокие и гип- 
сиконхные. Ширина неба выходит за нижнюю границу нормы. Длина и ширина альвео
лярной дуги очень малые. Проекционная длина нижней челюсти средняя. Углы разверну
ты, наименьшая ширина ветви малая. Угловая ширина малая, передняя -  очень малая. 
Бугристость в области наружной поверхности угла (место прикрепления жевательной 
мышцы m. masseter) и внутренней поверхности угла (место прикрепления внутренней 
крыловидной мышцы m. pterygoideus medialis) с обеих сторон выражена отчетливо. Сим
физ средневысокий, тело очень низкое массивное с очень большой толщиной.

Мозговая коробка второго индивида мужчины 22 (±2) лет также брахикранная (рис.
3), с малым поперечным и выходящим за нижнюю границу нормы продольным диамет
ром. Она очень низкая, величина высотно-поперечного указателя находится на границе 
малых и средних величин (метриокран). Величина высотно - продольного указателя -  
большая (гипсикран). Параметры длины и ширины основания черепа находятся на грани
це малых и очень малых величин. Затылок очень малой ширины, с очень малыми дугой и 
хордой. Наружный затылочный выступ развит слабо, в латеральной норме затылок округ
лый. Величины теменной дуги и хорды попадают в категории очень малых размеров. Сос
цевидный отросток среднеразвитый. Лоб очень узкий, лобно-поперечный указатель сред
ний -  мезозем. Величины лобных дуги и хорды очень малые. Сверху черепная коробка 
бирзоидной формы, имеет резкое сужение в височной области. Швы черепа зубчатые. 
Скуловой диаметр выходит за нижнюю границу нормы. Лицевая часть черепа мезогнат- 
ная, невысокая. Углы горизонтальной профилировки входят в категорию малых, т. е. лицо 
по европеоидным меркам хорошо профилировано. Верхнелицевой указатель попадает в 
категорию лептен. Высота носа малая, ширина -  очень малая. Носовой указатель малень
кий (лепториния). Дакриальная высота большая, ширина -  малая, указатель -  очень боль
шой. Симотическая ширина малая, высота и указатель -  очень большие. Передняя носовая 
ость выступает сильно. Боковые края грушевидного отверстия продолжаются вниз, обра
зуя с нижним краем ясно выраженные ямки, разделенные передней гранью носового ши
па. Орбиты низкие и неширокие (мезоконхные). Небо глубокое, ширина выходит за ниж
нюю границу нормы, длина -  малая. Длина и ширина альвеолярной дуги очень малые. 
Проекционная длина нижней челюсти находится на границе очень малых и малых вели
чин. Углы развернуты, наименьшая ширина ветви малая. Бугристость в области наружной 
и внутренней поверхностей углов с обеих сторон выражена отчетливо. Угловая ширина, 
передняя -  очень малая. Симфиз невысокий, тело также очень низкое с очень большой 
толщиной. Таким образом, на изученных черепах целый ряд размерных характеристик 
выходит за пределы стандартных вариаций [Алексеев, Дебец, 1964, с. 116], что говорит о 
существенных отклонениях от нормальной морфологии мозгового и лицевого отделов.
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В нашем распоряжении имеются кости посткраниального скелета только индивида 
№ 2. Обнаружить кости первого скелета не удалось. Наблюдается асимметрия: левая клю
чица несколько длиннее правой, однако правая чуть толще. Верхний край лопатки имеет 
горизонтальную или почти горизонтальную форму, верхний угол незначительно поднима
ется над лопаточной вырезкой (балл 1). Лопаточная ость, утончаясь над основанием, затем 
резко утолщается и дальше остается более или менее одинаковой по всей своей длине 
(балл 3). Суставная впадина лопатки имеет грушевидную форму. Переход от верхнего 
края лопатки к краю лопаточной вырезки выражен вполне отчетливо, однако вырезка не
глубока (балл 2). По абсолютным размерам плечевая кость характеризуется выходящими 
за нижнюю границу нормы значениями всех признаков. Значение указателя массивности 
попадает в градацию малых значений. Над внутренним мыщелком на внутреннем гребне 
тела правой плечевой кости фиксируется надмыщелковый отросток (processus 
epicondyloides). На плечевых костях наблюдается довольно хорошее развитие малого бу
горка, межбугорковой борозды и дельтовидной бугристости. Средние величины по этим 
признакам суммарно равны 1,94. Такое развитие дельтовидной бугристости указызывает 
на сильное развитие одноименной мышцы, поднимающей верхнюю конечность до гори
зонтального уровня, вращающей плечо внутрь и наружу, что, в свою очередь, свидетель
ствует о развитой мускулатуре плеча. В целом можно говорить о высоком значении для 
трудовой деятельности данного индивида мышц, поднимающих и вращающих плечо. 
Строение верхней части диафиза локтевой кости нормальное, сечение не имеет специали
зированной формы -  эуроления. Локтевая и лучевая кости также по всем размерам харак
теризуются выходящими за нижнюю границу нормы величинами. На лучевых костях уме
ренно (но не слабо) развиты лучевые шероховатости, что является отражением соответ
ствующего развития мышцы, сгибающей плечо и предплечье, т. е. мышцы, участвующей в 
процессе поднимания тяжести вверх. На обеих локтевых костях достаточно хорошее раз
витие дистального латерального гребня, к которому прикрепляется квадратный пронатор. 
Наблюдается также хорошее развитие латерального края нижнего конца лучевой кости 
(обеих костей), к которому также прикрепляется эта мышца. Видимо, данному карлику в 
процессе трудовой деятельности приходилось поддерживать груз, поднятый над головой. 
Шиловидный отросток (обеих костей) локтевой кости хорошо развит, ближе к головке 
локтевой кости имеется мощная бороздка. Мощный шиловидный отросток, возможно, 
также указывает на силу связочного аппарата лучезапястного сустава.

У индивида форма грудной клетки коническая, т. e. нижняя ее часть шире, чем верх
няя, ребра мало наклонены. В позвоночном отделе не выявлено снижение высоты тел. О дна
ко, повреждены грудные позвонки (Т 2, 4-6, 10-11) -  начальная стадия формирования позво
ночных грыж или узлов Шморля. Признак формируется при значительных компрессио нных 
нагрузках на позвоночник преимущественно в период роста. Наблюдается центральное р ас 
положение межпозвоночных грыж. По краям тел и на вершинах остистых отростков выявл я- 
ются слабо развитые остеофиты. На зубовидном отростке второго шейного позвонка ф икси
руются множественные экзостозы. У исследуемого индивида изменения костной ткани свя
заны с тяжелыми физическими нагрузками. Зафиксированные болезни позвоночника вкупе со 
степенью развитости мышечного рельефа дает возможность сделать предположение, что и н- 
дивид систематически подвергался сильным физическим нагрузкам.

Крестцовая кость гомобазальная. Степень изгиба крестца у индивида 15,16 мм, что 
значительно ниже, чем групповые средние у взрослого человека (18-24) [Рогинский, Левин, 
1978, с. 76]. На костях таза фиксируются следы значительных функциональных нагрузок на 
связки лонного сочленения. На местах прикрепления верхней (ligamentumpubicum superius) и 
дугообразной (ligamentum arcuatumpubis) связок лобка сформировались признаки энтесопа- 
тии. На суставных поверхностях лобковых костей (simphysis pubica), в частности на левой, 
выражены участки лизиса костной ткани в виде округлых отверстий диаметром 1 -2  мм (рис.
4). Причиной их возникновения может быть лобковый симфизит, являющийся частью много
компонентного ARS-синдрома (adductor, rectus, symphis) -  патологического состояния сухо
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жильно-мышечного комплекса вследствие длительных однотипных нагрузок, связанных с 
асимметричным сокращением приводящих мышц бедер (musculus adductor longus et (or) 
brevis, musculus gracilis) и дистальной части прямой мышцы живота (musculus rectus 
abdominis). К травматизации может приводить походка, требующее наклона тела вперед при 
фиксации голени в прямом или согнутом положении.

Длина бедренной кости (левая) также выходит за нижнюю границу нормы. Сечение 
бедренной кости характеризуется гиперплатимерией. На бедренных костях сильно разви
та межвертельная линия, которая фактически имеет вид гребня, сильно выступая над 
уровнем тела кости. Это место прикрепления подвздошно - бедренной связки, которая тор
мозит разгибание тазобедренного сустава и участвует в удержании туловища в вертикаль
ном положении [Киттптт, Сентагоготаи, 1965]. При смещении тазобедренного сустава назад 
роль этой связки возрастает, что мы и отмечаем у данного индивида. На проксимальной 
суставной поверхности к передней части шейки бедренной кости фиксируется фасетка 
Пуаррье (Poirier's facet). На бедренных костях неплохое развитие ягодичной шероховатой 
и, следовательно, больших ягодичных мышц обеих ног. В области шейки левого бедра 
имеются так называемые «фасетки всадника» -  структуры, образовавшиеся под влиянием 
многолетней верховой езды.

Надколенная чашка имеет форму широкого овала. На суставной поверхности (ме
диальных и латеральных частях) наблюдаются восемь фасеток. Берцовые кости характе
ризуются малыми значениями продольных размеров. По указателю платикнемии и для 
правой, и для левой стороны свойственна эурикнемия, т. е. верхнее сечение большеберцо
вых костей расширено в поперечном направлении. Поперечное сечение диафиза большой 
берцовой кости представляет собой прямоугольник неправильной формы. Задняя поверх
ность тела подразделяется практически на две поверхности -  задне-медиальную и задне
латеральную (балл 4). В сагиттальном сечении наблюдается равномерное закругление ла
терального мыщелка (балл 4). Наблюдается дополнительная суставная площадка на ниж
ней суставной поверхности большой берцовой кости. Рельеф на задней поверхности обеих 
большеберцовых костей, соответствующий линии камбаловидной мышцы (третьей голов
ки трехглавой мышцы голени) развит умеренно (но не слабо). Он не сильно выступает над 
уровнем тела, но довольно-таки длинен.

Реконструкция пропорций тела на основании размеров костей скелета выявила 
следующие тенденции: интермембральный указатель выходит за нижнюю границу мини
мальных значений, что свидетельствует об удлиненной нижней конечности относительно 
верхней. Значения берцово-бедренного указателя выходят за высшую границу межгруп- 
повой вариации, т. е. индивид обладает самой длинной голенью, наблюдается также мак
симальное значение плече-бедренного указателя. Наблюдаются минимальные значения 
луче-плечевого указателя, т. е. данный индивид имеет очень короткое предплечье. Значе
ния радиохумерального указателя для левой и правой сторон попадают в разные катего
рии (брахикеркия /правая/, мезатикеркия /левая/). Луче-берцовый указатель выходит за 
нижнюю границу минимальных значений, т. е. предплечье могло быть очень коротким. 
Эти особенности, скорее, характерны для долихоморфного типа.

Теперь обратимся к остеологической длине конечностей индивида. Остеологическая 
длина верхней конечности (H1+R1: 453 /правая/, 466 /левая/; H1+U1: 475,5 /правая/, 480 
/левая/), также как остеологическая длина нижней конечности (F2+T1: 675; F1+T1: 686; 
F2+f1: 666; F1+f1: 677) находятся за нижней границей межгрупповой вариации. Для опреде
ления прижизненного роста индивида были использованы формулы С. Дюпертюи и Д. Х эд
дена, разработанные для низкорослых европеоидов [Алексеев, 1966, c.245]. Как известно, 
формул для определения длин разных костей и роста карликов пока не существует, поэтом у 
были использованы формулы для людей, не имеющих отклонений в ростовых процессах.

Данный индивид имел карликовость с непропорциональным телосложением, с ро
стом примерно 145 см. При рентгенографии больших берцовых костей определяются не
сколько зон остановки роста -  линии Гарриса (рис. 5), которые являются результатом
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нарушения развития хрящевой ткани, возникшие в результате остановки ее роста в детском 
и юношеском возрасте под действием неблагоприятных факторов экзо -, эндогенной при
роды. Индивид характеризуется гипофизарной карликовостью. Наиболее вероятным диа
гнозом, в свете полученных данных, нам представляется карликовость Ларона (или син
дром Ларона). Болезнь характерна для детей, родившихся от близкородственных браков, 
задержка роста происходит в постнатальном периоде. Телосложение карлика непропорци
ональное (преобладает укорочение плечевых, локтевых, лучевых костей и бедер), при 
нормальной длине туловища. Это своеобразная разновидность карликовости, обусловлен
ная врожденным дефектом гена рецептора соматотропного гормона (СТГ) [Риггз, Милтон, 
2000; Быков, 2001]. СТГ передней доли гипофиза, точнее, его соматомедины влияют на 
выработку в печени инсулиноподобного фактора, способствующего хондропластическому 
и периостальному росту кости, увеличению размеров скелета. Большинство индивидов с 
синдромом Ларона -  выходцы с семитского Среднего Востока, Средиземноморья, а также 
из Южной Азии [Rosenfeld et al., 1994, р. 376-380; Rosenbloom, Guevara-Aguirre, 1998, 
р. 278-280; Galli-Tsinopoulou et al., 2003, р. 122; Laron, 2004, р. 1036].

Мы должны отметить, что распределение некоторых генетически детерминирован
ных признаков позволяет допустить наличие определенных родственных связей между и н- 
дивидами. 10 из 19 изученных дискретно-варьирующих маркеров встречаются у обоих ин
дивидов. 26 признаков отсутствуют на обоих черепах. Разделенная швом скуловая кость (os 
japonicum), рассматриваемая в качестве восточного признака, была выявлена у обоих инди
видов. На латеральных резцах присутствовала максимально выраженная лопатообразность. 
На латеральном резце короннорадикулярная борозда сдвинута мезиально и отрезает линг
вальный бугорок от подходящего в этом месте к нему мезиального краевого гребня. Бороз
да, отделяющая (или пересекающая) лингвальный бугорок, продолжается и на корне. Дан
ный фен-маркер на палеоматериалах с территории Армении встречается впервые.

Один из византийских писателей раннего средневековья упоминает о труппе из 
Египта, которая давала представления в Аравии, Персии, Армении и Грузии. «В это время 
в Константинополь зашли люди, знавшие чудное искусство. Они вышли первоначально из 
Египта и по пути в Аравию, Персию, Армению и Грузию показали свое искусство. Все, 
что они делали, было необычайно и чудесно; впрочем, это было не дьявольским наважде
нием, а делом естественным, плодом долговременного упражнения. Акробатические трю
ки были сложными. Они выполняли упражнения, поднявшись на лошадь, погоняя ее и на 
полной рыси, стоя прямо то на спине, то на гриве, постоянно и смело перебирая ногами, 
принимая вид летающей птицы. Или спускались с одной стороны седла и, обогнув брюхо 
лошади, легко поднимались из-под нее уже с другой стороны и снова скакали. Такие фо
кусы не всегда сходили с рук счастливо и без вредных последствий; нередко, обрываясь, 
эти люди ушибались до смерти. Из отечества их отправилось больше сорока человек, а 
достигло Византии в добром здравии меньше д в ад ц ати .»  [Безобразов, 1919: цит. по: 
Петросян, 2014, с. 84-85].

Мы полагаем, что, несмотря на небольшой рост, изучаемые индивиды регулярно 
осуществляли действия, связанные с большой физической нагрузкой. Вероятно, второй ин
дивид постоянно (до определенного времени, пока не возникли проблемы с позвоночником 
и тазом) вместе с партнером поднимал длинный шест из дерева, а другой партнер (в сере
дине) исполнял на перше различные трюки. Впрочем, не исключено, что он сам мог вы пол
нять определенные трюки. Он был также наездником. Травматизация костей таза не п о зво 
ляла ему прямо держать спину при ходьбе. Возникли проблемы и с голенями. Так как инди
вид молодой, то столь сильные патологии свидетельствуют о чрезмерных и интенсивных 
нагрузках на скелет. Хромота, тугоподвижность -  отличительные особенности человека, 
реконструируемые по исследованному нами скелету. Мы допускаем, что эти индивиды 
могли быть гастролирующие гистрионы (рис. 6) при царских и княжеских дворах Двина.
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