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В последние десятилетия в мировой одонтологической и 

антропологической научной литературе активно развивается направление, 

связанное с исследованием здоровья древнего населения [6, 24, 81, 113]. 

Даже сильно фрагментированные останки человека представляют 

ценность для антрополога [80, 109].  
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Отталкиваясь от понимания проявления болезней как отражения 

социальных факторов, следует учитывать, что рассмотрение патологии от 

истоков ее зарождения позволит разобрать не только причинно-

следственные связи, но и выяснить их последствия. Такое изучение – 

своеобразная стратегия безопасности медицины [55].  

Палеопатологическая экспертиза представителей разных 

археологических культур служит дополнительным и, не редко, 

единственным источником, помогающим представить аспекты 

жизнедеятельности, быта, физического развития, заболеваемости у 

представителей эпох, живших в давние времена [17, 18, 19, 49, 100]. Этому 

способствует и появление новых научных направлений, таких как 

эволюционная профилактическая стоматология, судебно-медицинская 

палеоантропология, стоматологическая палеопатология и многих других 

[14, 23, 27, 114, 117].  

Одонтологический статус, описанный с помощью дифференциального 

анализа позволяет получить информацию о состоянии общего здоровья и 

артикуляционного аппарата у сообществ прошлого времени. Тем более, 

что в практике археологических работ плохо и крайне фрагментарно 

сохраненные анатомические костные препараты – частое явление [30, 35, 

66, 93]. Первые человекообразные известны в большинстве своём по 

остаткам зубочелюстной области [108, 126, 127]. На основании таких 

материалов возникают трудности даже в проведении полово-возрастной 

идентификации, измерении длины тела.  

Злободневной для палеопатологии и одонтологии в целом остаётся тема 

анализа патологических изменений в человеческом организме, их связь с 

индивидуальными характеристиками индексов черепа и пропорциями 

всего скелета. Это касается большинства антропологических находок, 

которые имеют отношение к археологическим памятникам представителей 



 

знатной прослойки сообществ [60] и представителей населения, 

оставивших рядовые погребения [63, 69].  

Вместе с тем, зубочелюстная область, которая и сохраняется лучше 

вследствие большей стойкости эмали зубов к условиям, в которых 

находятся костные останки [67, 68, 85], обладает рядом идеальных 

особенностей как часть всего организма, что делают ее уникальной для 

палеоантропологических наблюдений [22, 32, 34, 41, 64].  

Остается актуальным поиск новых методов и подходов в диагностике 

остео- и одонтопатий [43, 62, 94, 112], и синхронный анализ причин 

аномалий и относительной нормы на палеоантропологическом материале 

может помочь в решении данной проблемы. Не менее важной является 

сегодня и новая (медицинская) трактовка инструментов врачебной 

деятельности, выявляемых в ходе археологических работ [86, 105], так как, 

это дает право проводить параллели с лечением у людей из популяций 

прошлого времени, подтвердить диагноз (если таковой есть), дополнить 

антропологическую экспертизу.  

Целью данной работы было рассмотрение путей исторического 

развития методов идентификации скелетных останков и возможности 

регистрации заболеваний у древнего населения.  

Результаты исследования. На современном этапе развития остеологии 

и других медицинских направлений накопилось немало новых методик 

изучения твёрдых тканей организма, в том числе и по фоссильным и 

субфоссильным костным тканям [21, 36, 84, 118]. Благодаря таким 

методикам стало возможным более точно установить половые, возрастные 

характеристики, рост, что особенно важно – общее состояние здоровья 

человека в древнем мире. На основе сопоставления и сравнения 

закономерностей проявления, причин, распространения, интенсивности, 

возрастных показателей, локализации, глубины и вида заболевания 



 

возможно установить особенности поведения индивида в социуме [122, 

124, 125]. Поступки людей, которые находились в контакте с болезнью, 

часто не зависят от исторической ситуации [54, 56, 71].  

В развитии методов идентификации костных останков и 

дифференциации заболеваний у древнего человека первостепенное 

значение имеют именно опорные пункты в костях и твердых тканях зубов, 

выражаясь языком одного из классиков палеопатологии Д.Г. Рохлина [91]. 

Общие данные, индивидуальные морфометрические особенности 

способствуют получению более полного представления о заболевании или 

нормальном состоянии здоровья. В свою очередь, следы патологии 

помогают идентификации. Так, в современной криминалистике вопросы 

осмотра и описания травм скелета человека изучены достаточно детально 

(и по костным, окаменелым тканям) [33, 38, 40, 45]. На международной 

конференции по судебно-медицинской стоматологии (Московский 

медицинский стоматологический институт, 22-23 мая 1997 года) были 

показаны возможности использования признаков стоматологического 

статуса в целях идентификации индивидуума [75].  

Именно стоматологам принадлежит одно из ярчайших достижений 

медицинской идентификации. В 1776 г. П. Ревиром из Бостона, учеником 

дантиста Д. Бейкера, проведен осмотр останков доктора Д. Уорена, по 

ортопедической конструкции из двух единиц. П. Ревир, изучив черепа из 

общей могилы, опознал тело Д. Уорена по протезу, который сам же 

изготовил [87, 116, 119].  

Вопросы идентификации индивидуума по костным материалам 

тщательно разрабатывались ещё в середине ХХ ст. В.И. Пашковой [77, 78]. 

В частности, она доказала невозможность появления полостей подобных 

кариозным (как и многих других патологических изменений тканей зубной 



 

системы) под влиянием механических, химических, физических и других 

природных факторов.  

Отсюда основу проблемы идентификации индивидуума по 

палеоантропологическим материалам стали искать в комплексе 

одонтологических, стоматологических и собственно судебно-медицинских 

методов изучения, в свете данных антропометрии, морфометрии и 

морфологии [15, 16]. Физическое развитие человека во многом 

определяется по пропорциям всего тела. Начиная с ХХ ст. учёными стала 

продвигаться идея зависимости возникновения и течения самого 

патологического процесса от типа физического развития человека [20, 46, 

66].  

Авторы отечественной методики измерения черепов В.П. Алексеев и 

Г.Ф. Дебец видели своим заданием («единственным предметом 

исследования») изучения нормы – средних типичных вариантов. Они 

отмечали второстепенность, вспомогательную роль посткраниального 

скелета, отдавая предпочтение краниологическому материалу, и 

рассматривая расовые типы человечества – этническую антропологию [5]. 

Рубежом, с которого начинается развитие научной краниометрии, следует 

считать 1842 г., когда появилась работа шведского анатома А. Ретциуса о 

форме головы у населения Северной Европы. Впервые была применена 

классификация черепных размеров, которая делила все народы на 

брахикефалов и долихокефалов, ортогнатные и прогнатные профилизации. 

Эта работа имела большое влияние на развитие антропологической 

одонтологии. Многие ученые с мировыми именами, вместе с изучением 

рас, начали интересоваться и патологией. Всё это показывает, что научное 

расоведение возникает приблизительно одномоментно с изучением 

патологии у древних людей [119, 120].  



 

Начало ХХ ст. отмечено в антропологии именами англичанина 

биометрика К. Пирсона и немецкого антрополога Р. Мартина, творца 

единого в своем роде руководства по морфологии человека, которое 

вышло в 1914 г. (предлагаемые в нем методы исследований широко 

распространены и в современной краниометрии), российского антрополога 

К.С. Мережковского, чей способ изучения со временем вошёл в практику 

советских краниологических работ. Ученые обратили внимание на то, что 

применение той или иной формулы измерения зависит от степени 

сохранности черепа. Противоречия в методиках краниологических 

исследований заставил В.П. Алексеева и Г.Ф. Дебеца пересмотреть их и 

создать новую.  

В.П. Алексеев предложил новое направление антропологии, 

нацеленное на модернизацию исследований, наконец, выход за пределы 

традиций – экологизацию знаний. Огромное значение на протяжении всего 

периода деятельности ученого уделялось палеопатологии [1, 2, 3, 4, 25].  

Скачок в развитии методик исследования твёрдых тканей приходится 

на начало ХХ века. Вводятся пригодные для изучения антропологического 

материала индексы: основные показатели кариеса, эпидемиологические 

индексы заболеваний пародонта, индексы гигиены полости рта, методы 

наблюдения за общим состоянием больных и учётные формы заболеваний 

твердых тканей зубов и челюстей [41, 99, 100, 102]. Этот список можно 

продолжить и расширить, однако сотрудничество антропологов и медиков 

является редким исключением [9].  

Хорошо изучено современными авторами развитие дистрофических 

явлений в тканях пародонта [82] благодаря введению новых методик 

оценки темпа старения опорно-двигательного аппарата с диагностикой 

структурно-функционального возраста [83]. Эти методы в полной мере 

следует перенести на фоссильные и субфоссильные кости с целью 



 

уточнения возрастных параметров, в которых проходила 

жизнедеятельность изучаемых индивидов.  

Образование зубного минерализованного налета, который хорошо 

сохраняется и может быть подвергнут изучению у представителей разных 

отрезков исторического времени, рассмотрено достаточно глубоко и 

всесторонне у современных авторов [21, 39, 51, 59, 74].  

Патология зубов по нозологическим единицам кариеса и его 

осложнений, некариозных поражений и заболеваний пародонта разобрана 

и обобщена в работах Т.Ф. Виноградовой и Е.В. Боровского [31, 101]. 

Перенесение некоторых моментов этих наблюдений в палеоантропологию 

также даёт представления об эпидемиологии этих болезней в прошлом 

[95].  

Данные по гистологии и эмбриологии в зубах современного человека 

хорошо прослежены в трудах Л.И. Фалина, В.Л. Быкова [29, 103]. 

Последние достижения в области разработок строения корня и корневых 

каналов используется современным стоматологами-эндодонтами [70]. 

Изучение эволюционных путей изменений в корнях обогащает 

палеоантропологию [97, 110]. Судебная медицина способна выявить 

многие общие заболевания по состоянию органов полости рта и, в первую 

очередь, по твёрдым тканям [96, 98].  

Исчерпывающую информацию о заболеваемости и массовых 

эпидемиях в разные исторические периоды, профилактике и лечении в 

древнем мире по архивным источникам, летописям, данным античных 

поэтов и римских авторов, деловой переписке восточных и западных 

владык, арабским хроникам, забытым письменам, обрядам, дошедшим до 

наших дней некоторых народов на разных территориях можно получить в 

публикациях М.И Шах-Майстренко [111], Л.А. Хоменко, Н.В.Биденко и 



 

соавт. [99], Л.А. Мамедовой [61], Ю.В Кнорозова, Г.Г. Ершовой [52], В.И. 

Харитоновой [106].  

Признаки, которые формируются в твёрдых тканях (зубной системе) 

человека и зависят от его привычек, профессиональной деятельности 

(маркеры в костях всадника, лучника, специфические узуры зубов у 

радистов, симптомокомплекс скелета портного, пряхи, искусственные 

фасетки в зубах при занятии рукоделием (вышивание либо изготовление 

ковров: когда нитки, вероятнее всего шерстяные, перекусывали зубами), 

изменение прикуса при игре на духовых инструментах и пр.) описано 

рядом учёных [26, 50, 53, 123].  

При условии хорошей сохранности палеоматериала определение 

гендерной принадлежности по остеологическим образцам не вызывает 

особых трудностей и сомнений [44, 45, 47]. Тема достаточно 

рассматривалась на страницах научных работ В.Г. Штефко, П.М. Соколова 

(1935) [112], В.И. Пашковой [79], Д.Г. Рохлина [88] по признакам, 

имеющимся на костях. Но половые признаки в ранней возрастной 

категории (это часть скелетов более склонны к разрушению в почвах после 

погребения, особенно при длительном сохранении), как и в поздних 

возрастных периодах, практически не поддаются выявлению (нет 

адекватных методов определения) [107]. Остается открытым вопрос о 

использовании в этих целях зубов человека.  

Попытка определения пола по размерам зубов как по материалу, что 

остается более стойким к условиям сохранения в различных грунтах, 

проводилась ещё в XIX ст. Е. Мюльрейтером (1889). М.М. Герасимов 

выполнил определение пола по размерам зубов в соответствии с данными 

Е. Мюльрейтера. Этот метод учитывал и Д.Г. Рохлин в своих 

фундаментальных трудах [90]. Тема получила своё развитие в начале XXI 



 

ст., когда был описан набор половых морфологических признаков зубов, 

не менее ярких, чем черепа [42].  

Определение возраста человека как одной из насущных проблем, 

которые встают перед каждым исследователем костных тканей, 

разбиралось многими экспертами по многим критериям, вплоть до 

наблюдений за сроками развития внутреннего строения, структуры и 

состава разных костей скелета, развития зубов плода (но с широким 

диапазоном колебания возрастных параметров – 5-10 лет) [7, 13, 27, 48, 

89].  

Первое сообщение о судебно-стоматологической идентификации 

возраста по состоянию зубов находим в 1889 г., когда по толщине цемента 

и стираемости коронок был установлен возраст убитого с ошибкой в 1 год 

(Lасоsаgпе, 1933). Исследования возрастной патологии стартовало на 

оссиограммах (Weichelbaum, 1877), но не раскрыто до конца и сегодня. 

Е.Г. Лебедева [58] констатировала факт значительного несоответствия 

возраста индивидуума с его хронологическим возрастом, что привело к 

введению в научный оборот нового понятия – «биологический возраст». 

Этот факт осложняет диагностику заболеваний, которые появляются с 

возрастом, на палеоматериале [58, 92, 104].  

В работах ХХ века учёные не находят изменений в сроках и темпах 

дозревания твёрдых тканей человека, отмечая, что не найден ни один 

скелет неандертальца в возрасте старше 60 лет (по сводкам Валлуа, 1937 

г.). По данным Д.Г. Рохлина, в мезолитическую эпоху не выявлено 

скелетов людей пожилого возраста. Первые случаи гибели людей старше 

60 лет отмечены лишь в неолите, и попытки приписать долголетие 

первобытному человеку ничем не обоснованы. Средняя 

продолжительность жизни на разных территориях неуклонно повышалась 

от эпохи бронзы до наших дней [6, 8, 23].  



 

В наше время установление возраста по скелетированным объектам 

осуществляются антропометрическим, сравнительно-анатомическим, 

анатомо-морфологическим, рентгенологическим, спектральным и другими 

методами. В этом направлении достигнуты некоторые позитивные 

результаты [37].  

При определении возраста индивидуума по костным препаратам 

значительную роль играют зубы. Распространение получил метод 

идентификации индивидуума по степени изношенности (стираемости или 

сработанности) зубов, но границы определения рассматриваются в 

пределах пяти лет. В нашей стране чаще других используют таблицы 

стираемости предложенные М.М Герасимовым (1949 г.), этот способ 

следует считать действительным для палеоматериала, так как он 

апробирован на зубах древних [34], и З.М. Чернявской, более подходящим 

для идентификации возраста людей, проживавших в недалеком от нашего 

времени прошлом, потому, что стираемость зубов у наших современников 

была ниже из-за более мягкой обработанной пищи по сравнению с более 

ранними эпохами [76]. Последний метод описан для современного 

населения с патологией прикуса, что сочетается с другими аномалиями 

развития органов полости рта, без учёта степени жёсткости продуктов. 

Изношенность зубов у современных посетителей стоматологического 

кабинета чаще бывает меньше паспортного возраста (изношенность 

небольшая, возраст преклонный) [10]. Шкала М.М. Герасимова не 

учитывает характер стираемости, когда патологическая стираемость может 

быть принята за проявление признака более старшего возраста).  

Ультраструктуру эмали и дентина зубов при патологической 

стираемости изучил М.Г. Бушан, показав взаимосвязь формы стираемости 

с анатомо-физиологическими особенностями височно-нижнечелюстного 

сустава и видом прикуса [28].  



 

Д. Ламберт уделил внимание рисунку стираемости зубов под 

микроскопом: у травоядных обитателей земли - с мелкими бороздами 

(получаются при употреблении растительной пищи), у животных, что 

питались плодами – с гладкими стёртыми поверхностями с вкраплениями, 

у хищников – с глубокими ямками и царапинами (встречается и у 

человека) [57].  

Схемы измерения роста по костным останкам достаточно хорошо 

разработаны многими авторами и вводятся в научный оборот с 19 века. 

Эти схемы существенно дополняют одна другую [104, 115, 121, 123]. 

Важно отметить, что Д.Г. Рохлин не нашел изменений роста у людей из 

разных археологических культур на разных территориях.  

М.С. Архангельская представила ретроспективный взгляд на 

соотношение размеров коротких трубчатых костей (кисть, стопа) у детей 

из разных исторических эпох. Установлено, что у детей до 11-11,5 лет эти 

размеры практически одинаковые во все эпохи [11]. По программе, 

составленной автором, были изучены костяки жителей Танаиса 

(полученные при раскопках скелеты I-II вв. н.э.) и длина тела современных 

людей [72].  

Научных работ, посвященных определению роста по размерам зубов 

человека, нам не встречалось, несмотря на то, что этим органам присущи 

свойства, которые характерны для всех конституционных типов. Зубы 

практически не изменяют свой размер при нарушении развития и общих 

заболеваниях, не изменяют размеры от момента прорезывания до 

возможной утраты при инволюции жевательного аппарата.  

Прослеживая путь, пройденный при разработке методов 

идентификации костных останков и дифференциации заболеваний у 

древнего человека по оссифицированным окаменелым останкам заметно, 

что начало этого пути приходится на конец 18 ст. – начало 20 ст. н.э. 



 

(донаучный, досистемный период). Следующая скачок открытий случился 

в середине 20 ст. – расцвет исследований в области внедрений научных 

новых технологий анализа костных тканей (ранний научный период, 

системный подход). Третий взлёт развития методологической базы 

исследований – конец 20 ст. – начало 21 ст. можно обозначить, как 

развитой научный, системный подход в идентификации скелета и 

дифференциации патологии в нём.  

Проблема идентификации гендерных маркеров прошла примерно те же 

этапы: конец 19 ст. – начало 20 ст., середина 20 ст. и конец 20 ст., начало 

21 ст., которые тоже можно обозначить как: 1) донаучное начало 

исследований, 2) начало научного анализа данных пола в костях, 3) 

применение новейших достижений в определении пола по костям. 

Проблема идентификации возрастной категории столкнулась с теми же 

периодами развития: конец 19 ст., далее 20 столетие – вплоть до 21 века, и 

начало 21 ст.  

В вопросах определения роста, типа конституции наметились в 

основном два периода: 1) конец 19 ст., 2) период 20 ст. – начало 21 ст. В 

основном, методами, полученными во втором периоде, пользуются 

современные ученые для определения длины тела по костяку.  

Рассматривая достижения в аспектах идентификации индивидуума, 

пола, возраста, роста (по костям скелета), заметна связь этих параметров, 

так как без анализа одного аспекта невозможен точный анализ других.  

Выводы. Условно можно выделить три периода развития методов 

идентификации индивидуума, патологии, пола, возраста, роста по 

костному скелету: 1) донаучный (досистемный подход) период (конец 18 

ст. – начало 20 ст.); 2) ранний научный (системный научный) период 

(середина 20 ст.); 3) развитой научный (развитой системный) период 

(конец 20 ст. – первая четверть 21 ст.).  



 

Современной науке следует искать алгоритм решения задачи 

идентификации индивидуума по палеоантропологическим материалам в 

комплексе одонтологических, антропологических, стоматологических 

(медицинских) и собственно судебно-медицинских методик, где особое 

внимание должно быть уделено вопросам дифференциальной диагностики 

патологии и особенностей развития костного скелета, зубочелюстной 

области, без чего анализ может пойти по ложному пути.  

Перспективы дальнейших исследований. Дальнейший анализ 

методов идентификации и применения дифференциального диагноза по 

костным останкам должен способствовать накоплению межинтегральной 

базы данных для медицинских и исторических наук.  
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Каськова Л.Ф., Чуприна Л.Ф., Янко Н.В., Артемьев А.В., Артемьева Е.И. 

ИСТОРИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

КОСТНЫХ ОСТАНКОВ И ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ, У ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

Проведена попытка анализа исторического развития методов 

идентификации скелетных останков и регистрации заболеваний у древнего 

населения. Подробно рассмотрены этапы развития методов 
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идентификации костных останков и дифференциации заболеваний у 

древнего человека, определения гендерных маркеров, возрастных групп, 

размера тела и типа конституции по антропологическим материалам.  

Современной науке следует искать алгоритм решения задачи 

идентификации индивидуума по палеоантропологическим материалам в 

комплексе одонтологических, антропологических, стоматологических 

(медицинских) и собственно судебно-медицинских методик.  

Ключевые слова: антропологическая идентификация, 

дифференциальный анализ, пол, возраст, рост, зубы. 

Каськова Л.Ф., Чуприна Л.Ф., Янко Н.В., Артемь’єв А.В., Артемь’єва О.І. 

ІСТОРІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КІСТКОВИХ 

РЕШТОК ТА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ, В ТОМУ ЧИСЛІ 

СТОМАТОЛОГІЧНИХ, У СТАРОДАВНЬОГО НАСЕЛЕННЯ 

Проведена спроба аналізу шляхів історичного розвитку методів 

ідентифікації скелетних останків і регістрації захворювань у стародавнього 

населення. Ретельно розглянуті етапи розвитку методів ідентифікації 

кісткових решток і диференціації захворювань у стародавньої людини, 

визначення гендерних маркерів, вікових груп, розміру тіла і типу 

конституції за антропологічним матеріалами. 

Сучасній науці слід шукати алгоритм розв'язання задачі ідентифікації 

індивідуума за палеоантропологічними матеріалами в комплексі 

одонтологічних, антропологічних, стоматологічних (медичних) і власне 

судово-медичних методик. 

Ключові слова: антропологічна ідентифікація, диференційний аналіз, 

стать, вік, зріст, зуби. 
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HISTORY OF IMPROVEMENT OF IDENTIFICATION METHODS OF 

BONE FOSSILS AND STUDY OF DISEASES, INCLUDING DENTAL, IN 

ANCIENT PEOPLE 

The finding of stomatological diseases has been given big attention from 

paleopathology. The teeth are more resistant to destruction and buried 

conditions than any other body tissue and important element for the studies on 

individual’s diet, social and cultural factors in the populations. Dental 

histological aging first made a major appearance on the anthropological stage 

amidst a flurry of controversy. Also time of changes in diet and health in 

historical populations can be examined due to chronology of primary and 

permanent dentition. 

An attempt was made to analyze the ways of historical development, 

methods for identification of skeletal remains and study of diseases in the 

ancient people. There are considered the stages of development of methods for 

identification bone remains and differentiation of diseases in an ancient 

individual, determining gender markers, age groups, body size and type of 

constitution based on anthropological materials. 

Tracing the way passed in the development of identification methods for 

bone remains and differentiation of diseases in ancient people from petrified 

remains, it is evident that the beginning of this path happened at the end of the 

18th c. - the beginning of the 20th c. AD (protoscientific, prosystemic period). 

The next leap of discoveries happened in the middle of 20th c. - blossoming in 

the field of introduction of new scientific technologies for bone tissue analysis 

(early scientific period, system approach). The third rise in development of the 

methodological base of studies at the end of the 20th c. - the beginning of 21th c. 

can be designated as a developed scientific, systematic approach in the 

identification of skeleton and the differentiation of its pathology. 



 

Identification of gender markers went through the same stages - the end of 

19th century - the beginning of the 20th century, the middle of the 20th c., and the 

end of 20th c. - the beginning of 21th c., also can be designated as protoscientific 

studies, the beginning of scientific analysis of sex signs in bones, and using of 

ultimate achievements in sex identification by bones). 

The problem of age identification has the same periods of development: the 

end of the 19th century, the 20th century until 3d millennia, and the beginning of 

the 21st century. 

There were basically two periods in the determination of growth, such as the 

constitution: 1) the end of 19th c., 2) the 20th c. Basically, the methods obtained 

in the second period are used by modern scientists to determine the length of the 

body by skeleton. 

Considering the achievements in the field of identification, gender, age, 

growth (on the bones of the skeleton), there is a noticeable connection of these 

parameters for more accurate identification of each one separately. An exact 

analysis of the following parameter is impossible without previous one. 

Conditionally, it is possible to distinguish three periods in development of 

identification methods of an individual, pathology, sex, age, growth by skeleton: 

1) protoscientific period (protosystemic approach) (late the 18-19th cc. - early 

20th c.); 2) early scientific (systemic scientific) period (middle of the 20th 

century); 3) developed scientific period (end of the 20th century - first third of 

the 21st century). 

According to the research data, the algorithm for solving the identification 

problem of individual by paleoanthropological materials should be sought by 

modern science in a complex of odontological, anthropological, dental (medical) 

and forensic methods. 

Key words: anthropological identification, differential diagnosis, sex, age, 

height, teeth.  


