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Гунно-сарматская эпоха (II в. до н.э. - V в.н.э.) на Горном Алтае берет свое начало
в Великом переселении народов. Хунну — древний центральноазиатский народ, занимав-
ший в период своей активной деятельности территории Северного Китая, Монголии и
Забайкалья. При этом, границы области их обитания постоянно менялись под воздействи-
ем внутренних и внешних политических событий. Империя завоевывала новые земли и
подчиняла другие племена, а также являлась пристанищем для перебежчиков. Естествен-
но, столь масштабные политические и географические процессы оказали свое влияние на
культурный и антропологический компонент населения хуннской империи [2]. Могильник
Усть-Эдиган был обнаружен в июне 1988 года Мариной Вадимовной Мороз. Памятник
расположен в Чемальском районе республики Алтай на правом берегу реки Катунь. Да-
тируется I-II вв. н.э.

Стоит отметить, что единой методики измерения асимметрий у древнего населения
не существует. Всего было измерено 24 признака, некоторые из них, такие как: высота и
ширина орбиты (от максиллофронтальной точки и от дакриона), высота грушевидного
отверстия, глубины клыковой ямки, ширина скуловой кости и высота ее изгиба, высота и
ширина ветви, высота и толщина тела нижней челюсти были получены по стандартной
краниометрической методике [1]. На основании черепа измерялись: расстояния от перед-
него края овального, остистого отверстия и наружного отверстия каротидного канала до
базиона и до глоточного бугорка [3, 4]. Дополнительно были измерены расстояния от мы-
щелковых каналов до базиона, взаимно перпендикулярные наибольшие диаметры fossa
jugularis, canalis caroticum externum и foramen ovale [3].

В ходе исследования был рассчитан показатель асимметрии (AS) по формуле: AS =
[(R-L)/ (R+L)/2] *100, где - R и L размер признака на правой и левой стороне. В мужской
группе были выявлены три признака, показатель которых отличался от нормального - ши-
рина орбиты от дакриона, глубина клыковой ямки и продольный диаметр fossa jugularis. В
женской же группе такой признак лишь один - продольный диаметр fossa jugularis. Инте-
гральный индекс (ИФА) также не показал достоверных различий. В дальнейшем данные
можно сравнить с уже имеющимися с территории Тувы [3].
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