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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИИ ХОРЕЗМА * 

Широкий размах археологических работ в различных районах СССР 
привел к накоплению большого количества палеоантропологических ма
териалов. В результате исследований, проведенных Л. В. Ошаниным, 
В. Я. Зезенковой, В. В. Гинзбургом, Г. Ф. Дебецом и другими антрополо
гами Советского Союза, выяснен ряд этпогенетических проблем, связан
ных с историей народов Средней Азии. 

Значительное количество палеоантропологических материалов, соб
ранных Хорезмской экспедицией, позволяет в настоящее время подойти 
к обобщению полученных данных, подчинив их основной задаче исследо
вания — выяснению процессов этногенеза народов Средней Азии. 

Краниологические материалы, положенные в основу настоящего тру
да, происходят с территории древнего Хорезма и некоторых сопредель
ных областей и относятся к различным эпохам, начиная с эпохи брон
з ы — черепа из могильника Кокча 3 (область Акча-Дарьинской дельты), 
датируемого II тысячелетием до н. э. ', и кончая поздним средневе
ковьем — черепа из Куня-Ургенча 2 и др. 

Публикуемые палеоантропологические материалы получены в ре
зультате расколок Хорезмской археолого-этнографической экспедиции 
в 1953—1955 гг. Краниологические данные за 1950—1952 гг. опубликова
ны нами во II томе Трудов Хорезмской экспедиции (М., 1958) 3. 

При .работе над статьями для этого тома использованы данные по 
краниологии Хорезма всех предыдущих публикаций, и эта книга по су
ществу является обобщающей сводкой по палеоантропологии Хорезма. 
Следует отметить, что пе все эпохи представлены палеоаитропологическнмп 
материалами. Так, между могильником эпохи бронзы — Кокча 3 и за
хоронениями в крепостях Калалы-Гыр 1 и 2, из которых добыты черепа, 
существует большой хронологический разрыв. Черепа из этих крепостей 
(Ташаузская область ТССР) датируются I I—III вв. п. э . 4 Между всеми 

* Эта статья является переработкой нашей статьи «Палеоантропологические 
материалы с территории Древнего Хорезма», опубликованной в журнале «Совет
ская этнография», 1957, № 3. 

1 С. П. Т О Л С Т О Е . Работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции 
АН СССР в 1954 г. «Советское востоковедение», 1955, № 6, стр. 99—103. 

2 С. П. Тол сто в. Археологические работы Хорезмской экспедиции АН СССР 
в 1952 г. «Вестник древней истории», 1953, № 2, стр. 167—179. 

3 См. статьи: «Краниологические материалы из античных крепостей Калалы-
Гыр 1 и 2» и «Материалы по палеоантропологии Хорезма и сопредельных областей». 
Более ранние сборы нашли отражение (в статье Н. Г. Залкинд «Краниологические 
материалы с территории древнего Хорезма» («Труды Хорезмской археолого-этно--
графической экспедиции», т. I. M., 1951). 

4 С. П. То л сто в. Итоги работ Хорезмской археолого-этнографической экспе
диции АН СССР в 1953 г. «Вестник древней истории», 1955, № 3, стр. 197—201. 

3 



последующими памятниками из которых у нас имеются краниологиче
ские материалы, разрывов во времени нот — они следуют один за дру
гим. Так, захоронения в Канга-Кале датируются IV—V вв. и. э.5, в Куба-
Тау (частично раскопанном в 1936 г. Я. Г. Гулямовым и Т. Миргиязо-
вым) —VI—VIII вв. н. э.6, в замке №50 Беркут-Калинского оазиса — 
VIII—X вв.7 и, наконец, описанные нами черепа из Куня-Ургенча — 
XIV в. н. э.8 Черепа из могильников на Узбое относятся к позднему сред
невековью 9. При рассмотрении краниологического материала мы, естест
венно, привлекаем пе только данные о черепах предыдущих лет расколок, 
но н краниологические материалы из других сопредельных с Хорезмом 
территорий. Так, в этом томе в качестве приложения публикуется новый 
краниологический материал вз оссуарного Байрам-Алинского могильни
ка, с территории древней Маргианы (Южная Туркмения), датируемый 
IV—VI вв. н. э. ,0 Палеоантропологичесние материалы из Южной Турк
мении чрезвычайно важны для понимания процессов этногенеза, проте
кавших не только на южных, но и па более северных территориях Сред
ней Азии^ 

. Во всех работах мы не придерживались единой программы исследова
ния, так как различное значение материала по своей хронологической 
принадлежности, количество его, степень сохранности черепов и особен
ности деформации ставили перед нами разные задачи. Однако основ
ные признаки строения черепа и лицевого скелета, принятые в советской 
антропологии, взяты нами во всех сериях. Хордодуговые размеры исполь
зуются нами в статье о черепах из Канта-Калы в связи с изучением коль
цевой деформации и в последней по времени написания работе о чере
пах из Байрам-Алинского могильника — в связи с изучением затылочно-
теменной деформации. 

Методика измерения и описания черепов не отличается от общепри
нятой в советской антропологии. Некоторые дополнительные специальные 
размеры, использованные в связи с изучением деформации, объяснены 
в соответствующих статьях. 

Наиболее древние черепа с территории Хорезма — с кладбища, рас
положенного вблизи стоянки Кокча 3, относящейся к поздней тазабагъ-
ябской культуре, представляют особый интерес. Несмотря на то что мы 
располагали небольшой серией черепов (из расколок 1954 г.), изучение 
«е позволило сделать важные выводы. В общем эта серия определяется 
как европеоидная, имеющая в своем составе два варианта: 1) с относи
тельно большими размерами мозговой коробки и менее прогнатный и 2) с 
меньшими размерами мозговой коробки и более прогнатный. При этом 
•оба типа характеризуются относительно низким и широким лицевым 
скелетом, резко отличаясь от черепов эпохи бронзы из Южной Туркме
нии, большая часть которых обладает очепь высоким и относительно уз
ким лицевым скелетом ". 

5 С. П. Толстое. Работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции 
1949—1953 гг. «Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции», т. II. 6 J. G u I а ш. Otmuz Islari. «Gulistan», 1937, К 4. 7 С. П. ТОЛСТОЕ. Неопубликованные материалы. 8 С. П. Толе тов. Археологические работы Хорезмской экспедиции АН СССР 
в 1952 г., стр. 167—179; Т. А. Т р о ф и м о в а. Материалы и исследования по палеоан
тропологии Хорезма я сопредельных областей. «Труды Хорезмской археолого-этно
графической экспедиции», т. II, стр. 683—690. 9 Там же, стр. 694—701. 10 Раскопки Байрам-Алинского некрополя проводились в 1954 г. Сектором архе
ологии и этнографии АН ТССР под руководством С. А. Ершова. 11 Т. А. Тро фи м о в а. Черепа из могильника тазабагьябской культуры Кокча 3 
(см. ниже, стр. 15—29). 
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Первый тдп черепов из могильника Кокча 3 может быть сближен с ан
тропологическим типом населения более северных районов: Нижнего По
волжья в эпоху срубной культуры 12 и Южного Приуралья, Казахстана, 
Алтая и Минусинского края — в эпоху апдроновской культуры 13. 

По археологическим данным устанавливается, что погребальный ин
вентарь из могильника Кокча 3 сходен по ряду признаков с погребаль
ным инвентарем апдроновской культуры Северного Казахстана, Южного 
Зауралья и срубно-хвалынской культуры Поволжья и . Культурные осо
бенности второй культуры эпохи бронзы — суярганской, распространен
ной па правобережье Аму-Дарьи одновременно с тазабатъябской, а также 
и позже, по исследованиям С. П. Толстова, ведут на юг, к культурам типа 
Анау 15. По археологическим данным, в керамике стоянки Кокча 3 отчет
ливо выступают суярганские черты 1е. 

Возможно, однако, что появление нашего второго типа на территории 
Средней Азии следует отнести ко времени более ранней кельтеминар-
ской культуры, которая, по мнению С. П. Толстова, илгола обширные 
южные связи, ведущие в IV—III тысячелетиях до и. э. в Южный Иран 
и Индию 17. 

Какой-либо серии черепов, соответствующей нашему второму типу 
с его мезо-долихокранной мозговой коробкой и относительно низким и 
широким лицом с альвеолярным прогнатизмом, мы среди ископаемых 
форм пока не знаем. Однако с ним можно сблизить несколько более доли-
хокрапный череп андроиовской культуры, добытый из могильника в райо
не Вадиль в 25 км к югу от Ферганы ,8. К этому типу могут быть причисле
ны также два черепа из Северо-Восточного Ирана, найденные в пещере 
Хоту 19 и относящиеся к значительно более раиной «мезандеранскон» куль
туре, и, наконец, одни, по-видимому неолитический, череп из Грузии20, 
а также и «веддоидные» черепа из Мохенджо-Даро м . 

Таким образом, па восточной окраине территории Хорезма в эпоху 
бронзы антропологический состав населения оказывается смешанным. 
В пего входят два типа. Первый из них сближается с европеоидными 
типами северной степной полосы — эпохи бронзы, второй — с древними 
прогнатными вариантами Северной Индии и, возможно, Передней Азии. 
Существовавший в эту эпоху на юге Средней Азии (в Южпой Туркмении) 
третий тип — долпхокранный и лептопрозопный —в более северных рай
онах Северной Азии для этого времени не выявлен22. С левобережья Аму-

12 Г. Ф. Д е б е ц . Палеоантропология СССР. «Труды Ин-та этнографии АН СССР», 
и. сер., т. IV, 1948, стр. 104—106. 

13 Материалы В. П. Алексеева, В. В. Гинзбурга, Г. Ф. Дебеца. Сводка данных 
приведена в диссертации В. П. Алексеева «Палеоантропология Южной Сибири» (М., 
1955), хранящейся в Институте этнографии АН СССР. См. также В. В. Г и н з б у р г . 
Антропологическая характеристика населения Казахстана в эпоху бронзы. «Труды 
Ин-та истории, 'археологии и этнографии АН Казахской ССР». I, 1956. 

14 С. П. То л о т о в . Работы Хорезмской археолого-эгнографической экспедиции 
АН СССР в 1954 г., стр. 96—101. 

15 С. П. Т О Л С Т О Е . ПО следам дровнехорезмнйскон цивилизации. М.— Л., 1948, 
стр. 104—106. 

16 М. А. И тин а. Хорезмская экспедиция 1953 г. Заушузекий отряд. Предвари
тельный отчет (Архив Ин-та этнографии АН СССР). 

" С. П. Т о л с т о в. По следам древпехорезмийской цивилизации, стр. 72. 
18 В. В. Г и н з б у рг. Материалы к антропологии древнего паселепия Ферганской 

долины. «Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции». М., 1956, 
стр. 86—87. 

13 G. S. Coon. Excavations in Hotu Cave. Iran. «Proceedings of the American 
philosophical society», № 3, t. 36. Philadelphia, 1952. 

20 M. M. Г е р а с и м о в . Восстановление лица по черепу. «Труды Ин-та этногра
фии АН СССР», н. сер., т. XXVIII, 1955, стр. 256-259. 

21 S e w е 11 a. G u h a. Human Remains. В кн.: Y. M a r s c h a l l . Mohenjo-Daro and 
the indus civilisation. London, 1931, p. 599—648. 

22 В. В. Г и н з б у р г и Т. А. Т р о ф и м о в а . Неопубликованные материалы. 
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Дарьи краниологических материалов, относящихся к эпохе бронзы, пока 
но найдено. 

Наиболее древними черепами с левобережья Аму-Дарьи являются чере
па античного времени (первые века нашей эры) из -захоронений в городи
щах Калалы-Гыр 1 и 2 (Ташаузская область Туркменской ССР) 23. 

Время постройки крепости Калалы-Гыр 1 С. П. Толстов определяет 
концом V в. до н. э., Калалы-Гыр 2 — концом IV— началам III в., до н. э., 
а использование их в качестве некрополей относит к значительно более 
позднему времени, когда крепости были уже заброшены, определяя время 
захоронения в них II — III вв. п. э.2 4 

Краниологические материалы ив крепости Калалы-Гыр 1 были добыты 
Хорезмской экспедицией дважды — в 1950 и в 1953 гг. В эти годы раскопки 
производились в разных местах крепостей Калалы-Гыр 1 и 2, но главным 
образом па территории первой крепости, как вдоль стен (северной и запад
ной), в предвратном сооружении, в одной из башен («дахме»), так и в 
дворцовом здании. По местам захоронений и типологическому сходству че
репа при обработке объединены в три группы: 1) из оссуарных -захороне
ний возле стен крепости Калалы-Гыр 1 и некоторые другие, 2)' из угловой 
башни («дахмы») 25 и 3) из рссуариев дворцового здания (раскопки 
1953 г.). Последняя серия составилась из 35 мужских и 25 женских чере
пов 26. Большая часть их песет на себе следы незначительной теменно-за-
тылочной деформации. Ввиду возможности некоторых хронологических 
или этнических различий, все эти серии рассмотрены отдельно. 

По ряду важных диагностических признаков серия черепов из 'дворцо
вого здания крепости Калалы-Гыр 1 может рассматриваться как европе
оидная, мезо-брахикранная, с относительно высоким и узким лицевым ске
летом. Сочетание уплощения лицевого скелета с небольшим выступанием 
носовых костей по отношению к линии профиля позволяет предполагать 
монголоидную примесь. Значительное же развитие альвеолярного, а в не
которых случаях также и общего прогнатизма может указывать на эква
ториальные примеси. Эти предположения подтверждаются визуальным 
крашюсконическим выделением типов, причем устанавливается резкое 
преобладание европеоидных форм. 

Среди европеоидных типов преобладает и наиболее ярко выражен зака
спийский (по Ошанину) с относительно высоким и узким лицом. Второй 
тин с относительно более низким, но абсолютно более широким лицом 
может быть в дальнейшем удастся связать с низкошироколицым вариан
том черепов, установленным нами среди населения эпохи бронзы, погре
бенного в могильнике Кокча 3, и тяготеющим к антропологическим типам 
северной степной полосы срубпой и андроповской культур. 

Особенности европеоидных черепов с монголоидной примесью, отмечен
ные в серии из дворцового здания, позволяют сближать их с метисными 
черепами из Куня-Уаза 27 и Канга-Калы, основной монголоидный тип ко
торых, по нашим данным, близок к севорокитайскому28. В целом серия че
репов из дворцового здания крепости Калалы-Гыр 1 может быть сближе-

23 С. П. Толстов. Итоги работ Хорезмской археолого-атнографической экспеди
ции АН СССР в 1953 г., стр. 197—201. 24 Там же, стр. 190. 25 Т. А. Трофимов а. .Краниологические материалы из античных крепостей 
Калалы-Гыр 1 м 2. «Труды Хорезмской архесшюго-этноографичесгсои экспедиции», т. II, 
стр. 543-630. 26 Т. А. Т р о ф и м о в а. Черепа из оссуарного некрополя крепости Калалы-Гыр 
1 (см. пиже, стр. 30—79). 27 Т. А. Трофимова. Материалы и исследования по палеоантропологии Хо
резма и сопредельных областей, стр. 649—683. 28 Т. А. Трофимова. Черепа из Канга-Калы (см. ниже, стр. 80—105). 
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на со средневековой серией из Наринджана29, с правобережья Аму-
Дарьи, отличаясь от последней более 'высоким лицом и орбитами, более 
узким носом, менее выраженным ортогнатизмом и большей уплощен-
ностыо лицевого скелета. С другой стороны, исследуемая серия по типу 
строения лицевого скелета сближается с черепами из Байрам-Алинского 
могильника IV—VI вв. н. э., для которых характерна большая длинного-
ловость, сходные пропорции лицевого скелета, сильнее профилированное 
лицо и сильнее 'выступающий нос, т. е. отсутствие признаков, указываю
щих на монголоидную примесь. Два паиболее сохранившихся мужских че
репа из оссуарных захоронений крепостей Калалы-Гыр 1 и 2, раскопан
ных в 1950 г., имеют ярко выраженные черты закаспийского типа и могут 
быть сближены с представительными для этого типа черепами из Бай-
рам-Алннской серии. Долихокрапный тип с лептолрозолным строением 
лицевого скелета известен на юге Средней Азии с эпохи бронзы 30. Различ
ные варианты долихокранпых европеоидных типов также были широко 
распространены на территории Передней Азии в V—III тысячелетиях 
до н. э. и позднее. 

Можно думать, что население Хорез.ма первых веков нашей эры было 
генетически связано с населением лежащих далее к югу областей Средней 
Азии и что эти связи существовали уже в глубокой древности. 

Особым антропологическим типом отличаются мезо-брахикраппые че
репа из «дахмы». Лицевой скелет их характеризуется небольшими разме
рами высоты и ширины, лицевой указатель — средний, по горизонталь
ным профилшровкам — уплощенный, с отчетливо выраженным альвеоляр
ным прогнатизмом, со средним выступанием носовых костей. Черепа этого 
типа скорее всего можно связать со смешанными дравидоидными форма
ми. Эти типы, вероятно, могут быть морфологически сопоставлены с совре
менными брахикранными дравидоидными группами Западной Индии, бра-
хпкранными цыганами и отчасти с брагуями Белуджистана. 

Таким образом, рассмотрение всего краниологического материала из 
калалы-гырских крепостей позволяет сделать вывод о сильной смешанно
сти хорезмского населения левобережья Аму-Дарьи в начале пашей эры. 
Основной европеоидный тип, отличающийся высоким и узким лицом среди 
рассмотренных черепов, по-видимому, выступает в двух вариантах — до-
лихокраштм и мезо-брахикранном. Европеоидные черена с низко-широким 
лицом составляют небольшую примесь. Черты дравидоидпого облика вы
ражены отчетливо, но таких черенов немного. В серии отмечается также 
небольшое количество европеоидных черепов с монголоидной примесью. 

Анализ иконографического материала с территории древнего Хорезма 
этого времени подтверждает наличие в составе хорезмского паселення ев
ропеоидных и дравмдоидных форм31. 

Участие в составе хорезмского населения в кушанскую эпоху эквато
риальных антропологических типов, тяготеющих к Индии, нельзя считать 
случайным. Скульптурные изображения «темнокожих гвардейцев» 32 из 
зала царей дворца Топрак-Кала, изображения «царей» на хорезмийских 
монетах 'подтверждают этнические связи, существовавшие в ту эпоху у 
населения Хорезма с государствами Индии. 

29 Н. Г. 3 а л к и н д. Указ. соч., стр. 197—204. 30 Т. А. Трофимова. Предварительные данные о черепах эпохи бронзы из 
Серахокого района Ашхабадской обл. (неолубдикованяые материалы); В. В. Гинз
бург и Т. А. Трофимова. Черепа эпохи элеолита и бронзы из Южной Туркме
нии. «Советская этнография», 1959, К« I. 31 Т. А. Трофимова. Краниологические материалы из античных крепостей 
Калалы-Гыр 1 а 2. 32 С. Л. Толстой. Хорезмская laipxeoлого-этнографическая экспедиция Акаде
мии паук СССР (1945—1948 гг.). «Труды Хорезмской археолого-этнографической экс
педиции, т. I, стр. 37—38. 
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Не исключена возможность сохранения на территории Средней Азии 
групп дравндондиого типа более древнего происхождения, которые могли 
быть распространены здесь не только со времен тазабагъябской и суярган-
ской культур (что нам известно по некоторым морфологически близким к 
этому типу черепам из могильника Кокча 3), но и раньше — со времени 
кельтемппарской культуры. 

Примесь монголоидных элементов, сближаемых с мезокранными высо
ко- и узколицыми монголоидами, близкими к смешанному северокитайско
му типу из Куня-Уаза и Канга-Калы, может быть объяснена связями хо-
резмийского населения с хионитами, предками позднейшего гунно-эфталит-
ского населения33. На это указывает также наличие среди калалы-гырских 
взрослых и детских черепов нескольких случаев кольцевой деформации. 

Как мы увидим ниже, черепа из крепостей Куня-Уаз и Канга-Кала бы
ли кольцевидно деформированы, как и черепа из других мест Средней 
Азии, отнесенные А. Н. Бернштамом 34 и В. В. Гинзбургом к гуннским 35. 

Черепа из античной крепости Канга-Кала, находящейся, как и кре
пости Калалы-Гыр 1 и 2, на левобережье Аму-Дарьи, целесообразно рас
смотреть вместе с опубликованными ранее черепами из Куня-Уаза — кре
пости зб той же эпохи. Обе небольшие серии черепов происходят из верхних 
горизонтов этих крепостей, датируемых позднекушанекпм временем — 
IV в. н. э. 

В Куня-Уазской крепости было найдено пять черепов взрослых (из ко
торых только два мужских хорошей сохранности) и две детские черепные 
крышки (1950 г.). 

В Куня-Уазе черепа были обнаружены в оссуариях; в Канга-Кале за
хоронения содержали отдельные черепа, с которыми иногда встречались 
лежащие в беспорядке отдельные кости скелета (по-видимому, эти по
гребения тоже были оссуарными, но оссуарпи были изготовлены из сыр
цовой глины). Погребения были сосредоточены в небольшом помещении, 
сохранявшем отчетливые следы пожара. Большая часть черепов обеих 
серий имеет следы развитой кольцевой деформации. 

Рассматривая одновременно четыре мужских хорошо сохранившихся 
черепа с кольцевой деформацией из Куня-Уаза и Канга-Калы, следует от
метить, что, судя по размерам бпаурпкулярного диаметра, эти черепа не 
были широкими. Лицевой скелет их характеризуется небольшими разме
рами скулового диаметра (в среднем 131,7), очень большой морфологиче
ской высотой лица (79,5, что, впрочем, отчасти может быть связано с де
формацией мозговой коробки), а также и определяемыми этими размера
ми очень высоким лицевым указателем (60,3), очень высокими орбитами 
(93,5 от ыаксилло-фронтальной точки). Лицо в общем ортогнатное (за ис
ключением одного мезогнатиого черепа из Куня-Уаза). Широкие носовые 
кости по отношению к линии профиля лица выступают незначительно 
(в среднем 18° при вариации от 12° до 25°). При этом, однако, дакриаль-
ный указатель высокий, лицевой скелет сильно профилированный в гори
зонтальном направлении, но клыковая ямка чаще неглубокая 37. 

В общем черепа производят впечатление метисных. Сложение этого 
типа могло произойти в результате смешения европеоидного закаспийского 

33 См. ниже, в разделе статьи о черепах из Куля-Уаза и Канга-Калы. 34 А. Н. Бе риштам. Очерк истории гуинов. Л., 1951 35 В. В. Гинзбург я Е. В. Ж и ров. Антропологические материалы из Кен-
кольского катако.мбного могильника в долине р. Талас Киргизской ССР. Сб. МАЭ, 
X. М,—Л., 1949, стр. 211—265; В. В. Гинзбург. Древнее население Центрального 
Тянь-Шаня и Алая по антропологическим данным. «Среднеазиатский этнографиче
ский сборник». «Труды Ин-та этнографии АН СССР», н. сер., т. XXI, 1954, стр. 365—374. 33 Т. А. Т р о ф и м о в а. Черепа из Куня-Уаза. «Труды Хорезмской археолого-эт-
нографической экспедиции», т. II. 37 Т. А. Трофимова. Черепа из Канга-Калы (см. ниже). 
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долихо- или мезокрапного типа с высоким и узким лицевым скелетом, рас
пространенного в эту эпоху среди местного хорезмийского населения, и 
мезокранпого высоко- и узколицего монголоидного типа, издавна извест
ного среди населения Северного Китая, Синьцзяпа и Тибета. 

Несмотря на плохую сохранность черепов, в серии из Капга-Калы на 
некоторых фрагментах наряду с монголоидными также выявляются и ев
ропеоидные черты. На фрагментах VI черепа из Капга-Калы наряду с не
которыми европеоидпымн особенностями удается проследить также чер
ты не кольцевой, а теменной деформации, свойственной местному хорез-
мийскому населению. 

Вопрос о происхождении населения, погребенного в Куня-Уазе и 
Каига-Кале, представляет большой интерес. Сходство в обряде погребе
ния, сопровождающие археологические материалы, кольцевая деформа
ция черепов и, наконец, единый антропологический тип позволяют гово
рить об этнической близости населения этих крепостей в IV в. н. э. Со
поставление археологических и исторических данных дает возможность 
отнести это население к хионнтам, предкам позднейшего гунно-эфталнт-
скоого населения 38. 

Распространение монголоидных типов на территории Средней Азии 
ряд советских ученых связывает с проникновением гуннов в I в. до н. э.39, 
погребения которых А. Н. Бернштам усматривает в подбойных и ката-
комбных захоронениях Средней Азии. 

Гипотеза А. Н. Бернштама об отнесении ряда катакомбных захороне
ний Средней Азии к погребениям гуннов недавно встретила возражение 
со стороны С. С. Сорокина 40. Автор считает, что эта скотоводческая куль
тура горного и предгорного населения неразрывно связана с местной зем
ледельческой и сложилась в конце I тысячелетия до н. э. на основе древ
них местных земледельческой и кочевой культур, впитав в себя «элемен
ты культуры народов Поволжья. Центральной Азии и Индии...» 41. Фор
мирование этой культуры С. С. Сорокин связывает с оседанием на землю 
сако-масагетских племен, отмечая, однако, что сам процесс образования 
этой культуры пока пеясен. С другой стороны, не находя каких-либо ор
ганических связей этой культуры с культурой гуннских племен, он ука
зывает на отсутствие надежных письменных документов о проникнове
нии гуннов в Среднюю Азию. Он также считает, что и антропологическая 
характеристика захороненных в подбоях и катакомбах свидетельствует 
против отнесения этих памятников к гуннским 42. 

Нельзя не отметить, что С. С. Сорокин, мобилизовавший большой архео
логический материал для доказательства связи культуры подбойных и 
катакомбных захоронений Средней Азии с местными древними культура
ми (на что указывал также и А. Н. Бернштам), недостаточно уделил вни
мания рассмотрению доказательств А. Н. Бернштама о связях рассматри
ваемой культуры с культурой гуннов. С другой стороны, как уже отметил 
Г. Ф. Дебец, палеоантропологические материалы не могут быть использо-

38 С. П. Т о л с т о в. Итоги работ Хорезмской археолого-этиографической экспе
диции АН СССР в 1953 г., стр. 200. 38 А. Н. Бвряштам. Кенкольекий могильник. «Археолог, экспедиции Гос. Эр
митажа», вып. II, 1940, стр. 31; В. В. Гинзбург. Древние ai совремешшые антропо
логические типы Средней Азии. В сб. «Происхождение человека и древнее расселе
ние человечества». «Труды Ин-та этнографии», н. сер., т. XVI, 1951, стр. 382; 
Л. В. О ш а и и и. Палеоантропологические и исторические данные о расселении мон
голоидных рас в северной стенной полосе Средней Азии. В кн.: Л. В. Ошанин и 
В. Я. 3 е з о н к о в а. Вопросы этногенеза народов Средней АЗИИ в свете данных ант
ропологии. Ташкент, 1953, стр. 82—83 ел. 40 С. С. Сор о кин. Среднеазиатские подбойные и катакомбные захоронения как 
памятники местной культуры. «Советская археология», XXVI, стр. 96—117. 41 Там же, стр. 117. к С. С. Сорокин. Указ. соч., стр. 11'/. 
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ваны для опровержения гипотезы А. Н. Бернштама, так как вполне 
вероятно, что гунны, пришедшие на территорию Киргизии, могли ассими
лировать большое количество других народов, европеоидных по типу и не 
тюркских по языку. Г. Ф. Дебец считает, что палеоантропологические дан
ные не противоречат гипотезе Бернштама, но и не подтверждают ее 43. 
Черепа из катакомбных погребений, отнесенных А. Н. Бернштамом к гунн
ским, характеризуются кольцевой деформацией 44. Кольцевая деформация 
черепа па территории Средней Азии является новым этническим призна
ком и у более древнего населения в этих областях неизвестна. К вопросу 
о гуннах в Средней Азии мы вернемся ниже, в статье о черепах из Канга-
Кады. 

В. В. Гинзбург, в соавторстве с Е. В. Жировым, исследуя палеоантропо
логические материалы из курганов, относимых А. Н. Бернштамом к гунн
ским, в долине р. Талас, на территории Киргизской ССР (Кенкольский 
могильник, а также на Тянь-Шане, в Семиречье, Фергане и Ташкентском 
оазисе) 45, обнаружили как европеоидные, так и монголоидные типы. Пер
вый нз них связывается с местным европеоидным типом Среднеазиатского 
Междуречья, распространенным среди саков и усуней. Происхождение 
же монголоидных типов в гуннских сериях, по-видимому, различное. Если 
черепа из Кенкольского могильника и Янгиюльских курганов В. В. Гинз
бург связывает с древним монголоидным населением Восточного Туркеста
на, то монголоидный тип тянь-шане-алайских погребений сопоставляет с 
маньчжурским расовым типом 46. В общем же эти серии сильно метиси-
рованы, и основные компоненты выделяются с трудом. 

Имеющиеся в настоящее время палеоантропологические материалы 
дают основание для установления отчетливых антропологических отличий 
между гуннами Забайкалья и Монголии, с одной стороны, и, гуннами 
Средней Азии (если принять гипотезу Бернштама) — с другой. 

Среди забайкальских племен гуннов, по-видимому, преобладал монго
лоидный долпхокранный массивный палеосибирский тип 47, который, по 
всей вероятности, являлся основным и для гуннов Монголии. Что ка
сается гуннов Средней Азии, то они относились к различным вариантам 
монголоидной расы и включали в свой состав значительную примесь ев
ропеоидных тппов. При этом нужно отметить, что палеосибирский тип, 
характерный для забайкальских гуннов, здесь выделен не был. Монголо
идный долихо-мезокравный тип гуннов-хиоиитов мы сопоставляем с севе
рокитайским или близким к нему. Большая часть черепов из могильни
ков Средней Азии, относимых к гуннским, кольцевидно деформирована 
и напоминает кольцевую деформацию голов людей, изображенных на эф-
талитских монетах 48. 

43 Г. 'I'. Д с б е ц. Проблема происхождения киргизского народа в свете антропо
логических данных. '«Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции», М., 
1Н56, I, стр. 13. 

44 В. В. Г и н з б у р г и Е. В. Ж и р о в . Указ. соч.; В. В. Г и н з б у р г . Древнее 
население Центрального Тянь-Шаня и Алая... 

45 В. В. Г и н з б у р г и Е. В. Ж и р о в . Указ. соч., стр. 211—265; В. В. Г и н з 
бург . Материалы к палеоантропологии восточных районов Средней Азии. «Кр. со-
общ. Ин-та этнографии», XI, 1950; его же. Древнее население Центрального Тянь-
Шаня и Алая..., стр. 365—374; е г о ж е. Материалы к антропологии гуннов и саков. 
«Советская этнография», 1946, № 4, стр. 207—210. 

46 В. В. Г и н з б у р г. Материалы к палеоантропологии восточных районов Сред
ней Азии, стр. 96. Однако в своей более поздней работе — «Древнее население Цент
рального Тянь-Шаня и Алая по антропологическим данным» В. В. Гинзбург ничего 
не говорит о маньчлеуроком расовом типе. 

47 Г. Ф. Д с б е ц. Палеоантропология СССР, стр. 121—123. 48 С. П. Т о л с т о в. Археологические работы Хорезмской экспедиции АН СССР 
в 1952 г., стр. 159. Уйфальви еще в 1898 г. писал, что у трех гуннских царей Индии 
(V—VI вв.) были искусственно деформированные головы (О u j i a 1 v у. Memoires 
sur les huns blanes ct ephtalites. «LAnthropologie», t. IX, 1898). В. В. Гипзбург и 
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Отнесение представителей гунно-хионитского населения Хорезма к се
верокитайскому типу может найти объяснение в том предположения, что 
выходцы из Китая или их потомки проникали не только в состав централь-
поазиатских гуннских племен, по также и к гунно-хионитам или эфтали-
там. Происхождение европеоидного типа, выделенного нами в составе по
гребенных в захоронениях Куня-Уаза и Канга-Калы, может быть связано 
с закаспийским европеоидным типом местного населения Хорезма. В За
падном Притяныпаньо же смешение гуннов происходило с брахикранным 
европеоидным типом местного населения (Гинзбург). Этот тип отчетливо 
установлен рядом авторов (Гинзбург, Дебец, Трофимова) среди различ
ных сако-усуньских групп. 

Резюмируя палеоаптропологические данные, относящиеся к населе
нию Хорезма конца античного времени, следует отметить, что антрополо
гический состав населения в ту эпоху характеризовался преобладанием 
южных европеоидных типов, составляющих основу антропологического 
облика современных узбеков и туркмен Хорезма. Устанавливается также 
примесь дравидийских и мопголоидных элементов. Широколицый евро
пеоидный тип степной полосы, отчетливо представленный в бронзовую 
эпоху, в античное время прослеживается с трудом. Таким образом, в эпо
ху поздней античности основные компоненты позднейшего узбекского и 
туркменского населения уже сформировались. И если в качестве предков 
современных хорезмских узбеков можно рассматривать хорезмское насе
ление, хоронившее своих покойников в калалы-тырских крепостях, то 
предками хорезмских туркмен могли быть люди, черепа которых обнару
жены в оссуариях Куня-Уаза и Канга-Калы. . 

Следующая небольшая серия черепов с левобережья Аму-Дарьи да
тируется VI—VIII вв. н. э. и происходит из погребального сооружения в 
северной части возвышенности Куба-Тау в местности Мангыт Хорезм
ской области. Как указывалось выше, в 1936 г. в этом оссуарном могиль
нике проводили раскопки Я. Г. Гулямов и Т. Миргнязов. Шесть черепов 
из этих раскопок были описаны В. Я. Зезенковой49, пять из которых ха
рактеризовались отчетливо выраженной кольцевой деформацией, напоми
нающей, по ее мнению, деформацию черепов Кенкольского могильника. 
Все черепа из оссуариев, как брахикранные, так и мезо-долихокранные, 
JB. Я. Зезенкова относит к европеоидному типу. 

Раскопками, произведенными отрядом Хорезмской экспедиции летом 
1955 г., добыты в Куба-Тау четыре черепа хорошей сохранности и ряд 
фрагментов. Два черепа п две черепных крышки несут следы слабо выра
женной кольцевой деформации. Все три черепа взрослых очень различны 
по расовому типу. При мезо-доля.хокранном строении мозговой коробки 
структура строения лицевого скелета резко различается у всех черепов. 
'Гак, предел вариации величин морфологической высоты лица колеблется 
от 68 до 75 мм, скулового диаметра — от 121 до 139 мм, лицевого указа
теля — от 48,9 до 62,0, назо-малярного угла — от 124° до 145° и угла 
носа — от 21° до 37°. Череп № 148 из оссуария, отличающийся сильной 
уялощенлостью лицевого скелета и слабым выступанием носовых костей, 
может рассматриваться как метисный — европеоидно-мояголоидный. Два 
других черепа — мужской № 149 и женский № 150—настолько различают
ся между собой, что могут быть отнесены к различным вариантам европео
идного типа. Первый, характеризующийся низким, широким и ортогиат-

Е. В. Жиров в роботе «Антропологические материалы из Конкодьского катакомб-
ного могильника...» на стр. 261 по этому поводу справедливо отмечают, что приве
денные Уйфальви изображения на монетах указывают на кольцевую или лобно-
затылочную деформацию. 49 В. Я. Зезенкова. Материалы к палеоантропологии Узбекистана и Туркме
нии. В «п.: Л. В. О ш а и и и В. Я. Зезенкова. Указ. соч., стр. '101—104, 155—156. 
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цым лицом с сильно выступающим носом, напоминает андроновскио вари
анты эпохи бронзы северных степных областей или тип первый, установ
ленный нами в погребениях эпохи бронзы на территории Хорезма в мо
гильнике Кокча 3. 

Женский черен № 150, отличающийся высоким и узким лицевым скеле
том, сильно профилированным в горизонтальной плоскости, может быть 
сближен с черепами закаспийского типа. Монголоидная примесь, отме
чаемая на черепах этой серии, по-видимому, иного происхождения, чем 
на куня-уазских или канга-калинских черепах, где она связывается с вы
соким и узким лицевым скелетом. 

Исследованные нами черепа отличаются от описанных В. Я. Зезенко-
вой главным образом меньшей короткоголовостыо и меньшей высотой че
репа; возможно, это связано с тем, что первые слабее деформированы. 
С другой стороны, по-видимому, на наших черепах сильнее выражена мон
голоидная примесь. Это заставляет ставить вопрос о том, не датируются 
ли более поздним временем черепа из раскопок Куба-Тау 1955 г. 

Черепа из Беркут-Калинского оазиса с правобережья Аму-Дарьи до
быты Хорезмской экспедицией из двух различных замков: № 36 в 
1937 г.50 и 50 в 1953 г.51 Первые датируются VIII—-IX вв., вторые — 
несколько более поздним временем — IX—X вв. н. э. 

Обе серии содержат всего по несколько черепов. Два мужских и один 
женский из замка № 36, по данным Н. Г. Залкинд,— европеоидные, ха
рактеризуются умеренной брахикефалией; два из них отличаются, по-ви
димому, высоким лицевым скелетом, третий — средними величинами вы
соты и ширины лица 52. На наиболее сохранившихся черепах Н. Г. Зал
кинд отмечает небольшую теменную деформацию; на исследованных нами 
трех черепах из замка № 50 никакой деформации отметить не удалось. 
Мужской череп № 155 — европеоидный брахикранный с низким лицом — 
близок, как по абсолютным размерам, так и по ряду особенностей, к муж
скому черепу A/VII № 8857, описанному Н. Г. Залкинд. Умеренно брахи-
кранные черепа из могильника IX—XI вв. возле Наринджан-Бабы с пра
вобережья Аму-Дарьи характеризуются невысоким лицевым скелетом. 
Весьма вероятно, что среди местного хорезмийского населения правобе
режья Аму-Дарьи, смешавшись с другими антропологическими типами, 
выступает известный па этой территории со времени тазабагъябской куль
туры иизколицый европеоидный тип, отчетливо выявляющийся в ряде 
районов распространения андроповской культуры. 

Небольшая серия черепов, датируемая XIV в. и. э., была добыта Хо
резмской экспедицией при раскопках развалин Куня-Ургенча — средне
вековой столицы Хорезма53. Сохранность черепов плохая, некоторые из 
них обожжены. Возможно, люди погибли при пожаре, во время монголь
ского нашествия54. Черепа этой серии мезо-брахикраиные, по-видимо
му относительпо высоколицые, ортогнатные, но иногда с альвеолярным 
прогнатизмом, уплощенные в области назо-малярного угла и сильно про
филированные в области зиго-максиллярного, со средне или сильно вы
ступающими посовымп костями. В особенностях типа этих черепов мо
жет быть отмочена легкая монголоидная примесь. Основной тип населе
ния Купя-Ургепча, погибшего во время пожара в XIV в., может бытьсбли-
?кен с преобладающим типом населения, погребенного в дворцовом здапии 

50 С. П. Толсто в. Древний Хорезм. М., 1948, стр. 145—150. 61 С. П. То лето в. Неопубликованные материалы. 52 Н. Г. Залкинд. Указ. соч., стр. 197—204. 53 Т. А. Трофимова. Материалы и исследования тю палеоантропологии Хо
резма и сопредельных областей, стр. 683—691). 54 С. П. Толсто в. Археологические работы Хорезмской экспедиции АН СССР 
в 1952 г., стр. 167—169. 
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крепости Калалы-Гыр II—III вв. н. э., т. е. мезо-долихокранпым, и высо-
колицым — закаспийским. Этот тип с течением времени подвергся про
цессу брахикефализации и впитал в себя некоторые примеси. Можно 
думать, что хорезмийское население, жившее в XIV в. в Купя-Ургенче, 
по своему антропологическому типу существенно не отличалось ни от хо-
резмийского населения II—III вв. н. э., ни от современных узбеков того 
же района и что распространение на территории Хорезма тюркского языка 
не сопровождалось изменением антропологического типа. 

Немногочисленная серия черепов из окрестностей Узбоя (6 черепов, 
из них 4 детских) характеризуется брахикранией, особенно резко выра
женной на детских 4eipenax, что стоит в связи отчасти с затылочно-те-
мепной деформацией. Так, черепной указатель на детских черепах варьи
рует от 85,3 до 102, на черепах взрослых (одном мужском и одном жен
ском,1) от 84,6 до 89,0; последний имеет следы деформации, вызванной, 
вероятно, лежанием в бешике. Пропорции строения лицевого скелета 
взрослых людей средние (52,5—52,7), но по абсолютным размерам муж
ской череп из Орта-Кую отличается значительной высотой лица (73 мм) и 
большой скуловой шириной (139 мм), в то время как женский череп с се
верного берега Келькора обладает небольшими абсолютными размерами 
лицевого скелета. 

Почти на всех черепах по ряду 'признаков выделяется монголоидная 
примесь. В общем антропологический тип населения, погребенного в ок
рестностях Узбоя, характеризуется брахикефализованным типом Средне
азиатского Междуречья с невысоким лицом, в том варианте, который нам 
известен по погребениям в Наринджапе, подвергшемся монголизации. 

$ 9(С * 

Рассмотренные палеоантропологические материалы позволяют уста
новить, что смешанное население восточной окраины Хорезма в эпоху 
бронзы составилось из двух типов, причем первый, европеоидный, сбли
жался с европеоидным типом населения культур степной бронзы, вто
рой — с палеомедитеранными типами Передней Азии и Северной Индии 
или с дравидоидными типами Индостана. 

В эпоху поздней античности население Хорезма на левобережье Аму-
Дарьи характеризовалось резким преобладанием европеоидных типов, 
причем наиболее сильно был представлен мезо^брахикрапный лептонро-
зопный тип, сближающийся с европеоидными типами Южной Туркме
нии. Второй тип — европеоидный низко-широколицый, напоминающий 
«андроновские» формы, прослеживается с трудом. В составе хорезмийско-
го населения может быть отмочено некоторое участие монголоидных и эк
ваториальных форм. Большинство черепов несет следы более или менее 
сильно выраженной затылочно-теменной деформации. 

С правобережья Аму-Дарьи нет палеоантропологических материалов, 
относящихся к этой эпохе, так же как и к более поздней — кушанской. 

В позднекушанское время на территории Хорезма (левобережье Аму-
Дарьи) отчетливо констатируется появление повых групп населепия, ха
рактеризующихся смешанным монголоидно-европеоидным типом с высо
ким и узким лицевым скелетом; эти группы населения применяли коль
цевую деформацию черепа, аналогичную деформации, широко распро
страненной в восточных районах Средней Азии в первые века нашей эры 
среди людей, погребенных в курганах, приписываемых гуннам (Берпштам, 
Гинзбург). Эти группы населепия можно связывать с кочевпиками-хио-
нитами, предшественниками туинов-эфталитов, вероятных носителей 
тюркского языка (Толстой). Более позднее, по-видимому сельское, насе-
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ление, похороненное в оссуарном могильнике Куба-Тау VI—VIII вв. п. э. 
(левобережье Аму-Дарьи), отличалось сильной смешанностью. 

Помимо известных среди более древних групп населения Хорезма ант
ропологических типов может быть отмечено (правда, устанавливаемое 
только на одном черепе) появление пового широколицего монголоидного 
типа, близкого к монголоидным формам Центральной Азии, широко рас
пространившимся в эпоху тюркского кагана-га в восточных районах Сред
ней Азии и в Казахстане 55. 

Население Беркут-Калипского оазиса VIII—X вв. и Наринджана IX— 
XI вв. с правобережья Аму-Дарьи характеризуется преобладанием евро
пеоидных форм с некоторой слабо выявляющейся монголоидной при
месью. 

В городском населении в Куня-Ургенче в XIV в., по-видимому, пре
обладал европеоидный лептопрозопный тип, генетически родственный ос
новному типу населения, захороненному в калалы-тырских крепостях, но 
более брахикефализовапный, который, можно думать, близок к современ
ному типу узбеков Кара-Калпакии. 

Отсутствие палеоантропологических материалов эпохи бронзы с лево
бережья Аму-Дарьи, недостаточное количество данных, относящихся к 
XIII—XV вв. н. э. и более позднему времени, приводит к тому, что неко
торые вопросы остаются только намеченными, но еще не решенными. 
Задача дальнейших исследований — восполнить эти пробелы. 

55 К этому черепу по своим морфологическим особенностям близок мужской 
тереп из могильника в Орта-Кую на территории верхнего Узбоя. 



ЧЕРЕПА ИЗ МОГИЛЬНИКА ТАЗАБАГЪЯБСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
КОКЧА 3 

(раскопки 1954 г,) 

Во время работ Хорезмской экспедиции в 1954 г. в районе старого 
русла Акча-Дарьи вблизи стоянок с остатками тазабагъябской культуры 
было найдепо обширное кладбище с трупоположеппями. Погребальный 
инвентарь позволил отнести погребения к той же культуре и датировать 
их II тысячелетием до н. э. ' Трупоположеиия почти во всех случаях 
были парные. Обычно в могиле лежали скелеты мужчины и женщины, 
только в одном случае были захоронены две женщины 2. Скелеты в мо
гиле находились в скорчепиом положении, мужской костяк лежал справа. 
При раскопках этого могильника Хорезмской экспедицией было добы
то 15 черепов, семь мужских и восемь женских, а также несколько фраг
ментов разрушившихся черепов 3. Вообще сохранность черепов была очень 
плохая, так что потребовались сложные реставрационные работы, прове
денные Н. И. Ильенко, прежде чем можно было приступить к измерениям. 

После реставрации в нашем распоряжении оказалась серия, состоящая 
из пяти мужских и семи женских черепов, на которых можно было взять 
большую часть измерений. 

Рассмотрим вначале мужские черепа (табл. 1). 
Ч е р е п а из м о г и л ы 5 (рис. 1 и 2) — крупный по абсолютным размерам, с 

большими размерами продольного и высотного диаметров и средним поперечным, до-
лихокранный, гипсикранный и акрокранный (109,8) — по относительным. Размер, ба-
зионбрегма взят лишь приближенно (в области базиона имеются разрушения), вы
сота черепа от пориона очень большая (119 мм). 

Мозговая коробка эллипсоидная с относительно широким лбом, по указателю — 
эуриметопная (76,8!) со среднеразвитым надбровьем. Лицевой скелет характери
зуется значительным скуловым диаметром (141 мм?), средними размерами верхней 
высоты лица (71 мм?) и лицевого указателя, средним носовым указателем и очень 
низким орбптпым указателем за • счет очень больших размеров ширины орбиты и 
малой ее высоты. 

В горизонтальных углах лицевого скелета обращает на себя внимание очень 
малая величина назо-малярного угла (131°) при большой — зиго-максиллярного 
(139,8°) что указывает на отсутствие уплощения в области назо-малярного угла и 
резкой уплощеиности лицевого скелета в области зиго-максиллярного. 

По вертикальным углам лица череп ортогпатный, угол носовых костей очепь 
большой (42°?), нижний край грушевидного отверстия заостренной формы. Тип ев
ропеоидный. 

1 С. П. Т о л с т о в. Работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции 
АН СССР в 1954 г. «Советское востоковедение», 1955, № 6, стр. 99—103. 

2 Погребение в могиле Кг 3. Описание фрагмента мужского черепа из могилы 
А дается ниже. 

3 Мужской череп из могилы 32 и детский из могилы 7 реставрировать не уда
лось. 
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Т а б л и ц а 1 

Ипдигидуальпые пзмерепия черепов из могпльпика Кокча 3 

Обозначение черепа или пазвапне группы 

Возраст Adult. Juv.-
-ad . 

3 
костяк 

1 

Ad. 
(iuv.) 

3 
костяк 

2 
б 

я 
Adult. 

184 
134 
135 
И З 
98 

И З 
117 
121 
109 
103 
72,8 

73,4 

61,4 

100,7 
73,13 
93 

128 
70 

109 
54,7 

23 

9 

Adult. 

171 
138? 
131 
107 

88? 
— 119? 

124 
112? 

96 
80,7 

76,6 

62,6 

94,9 
63,8 

102? 
130?? 
70?? 

116? 
53,8 

2/, 

Я 

Mat. 

182 
144 
_ 

124 
98 

121? 
125 
132 
118 
— 79,1 

-
68,1 

68,1 
— 143?? 
69 

121 
48,2? 

м 
о 

Признаки 
1. Продольный диаметр . . . . 
8. Поперечный диаметр . . . . 

17. Высотный дпаметр (Ьа—Ъ) . . 
20. Высотный диаметр (ро—Ь) . . 

9. Наименьший лобный диаметр 
10. Наибольший лобный дпаметр 

Ушная ширина (ро—ро) . . . 
И . Ушная ширина (аи--аи) . . 
12. Ширина затылка 

5. Длина основания черепа . . 
8:1. Черепной указатель 

17:1. Высотно-продольный указа
тель (от базиопа) 

20:1. Высотно-продольный указа
тель (от пориопа) 

17:8. Высотно-поперсчный указа
тель 

9:8. Лобпо-попсречный указатель 
40. Длина оспованпя лица . . . 
45. Скуловой дпаметр 
48. Верхняя высота лица . . . . 
47. Полная вькота лица . . . . 

48:45. Верхнелицевой указатель . . 

197 
138 
151? 
119 
106 
_ 

122 
127 
119? 
119? 
70,0 

76,6 

60,4 

109,8? 
76,8 
— 141? 
71? 

121 
50,4 

182 
141? 
135 
— 101?? 

121?? 
— 
— 
— 102 

77,5 

74,2 

-
95,7 
71,6 
101?? 
130?? 

66?? 
116?? 

50,8?? 

198 
140? 
— 123 

106 
118 
122 
127 
— 
— 70,7 

-
62,1 

75,7 
— 147?? 

74? 
122 
50,3 

171 
133 
138 
117 
97 
118 
113 
118 

100 
77,8 
80,7 
68,4 
103,7 
72,9 
100 
124?? 
62 
116? 
50,0?? 

179 
143? 
137? 
ИЗ 
97? 

123 
127 
ИЗ 
100 
79,9 

76,5 
63,1 
95,8 
67,8 
98 
139?? 
70" 
122? 
50,4 

185,4(5) 
139,0(5) 
140,2(4) 
118,0(4) 
101,4(5) 
119,0(3) 
120,0(4) 
124,8(4) 
116,0 (2) 
105,2(4) 
75,2(5) 

77,0(4) 
63,5(4) 
101,2(4) 
73,0(5) 
99,7(3) 

136,2(5)* 
68,6(5)** 
119,4 (5) 
50,4 (5) 

176 
132 
130 
100 
94? 
116?? 
124 
123 

101? 
75,0 
73,9 
56,8 
98,5 
71,2 
99?? 
128? 
58?? 
105 
45,3 

172 
135? 
124 
94 
111? 

112? 
103 
78,5 
72,1 

91 
69 
99 
126?? 
62? 
104? 
49,2 

186 
139? 
114 
111? 
118? 
119? 

74,7 

61,3 

128?? 
72? 

122 
56,2 

171 
130? 
133? 
ИЗ 

92? 
108? 
101? 

99? 
104 
76,0 

77,8 

66,1 

102,3 
70,8 
102 
117?? 

64?? 
114? 

54,7?? 

177,4(7) 
136,0(7) 
130,6(5) 
111,8(6) 
94,0(6) 

113,3(6) 
117,3(6) 
123,8(5) 
110,0 (5) 
101,4(5) 
76,7 (7) 

74,8(5) 

62,7(6) 

97,6(5) 
69,4 (6) 
99,0(5) 

128,6(7) 
66,4 (7) 

113,0(7) 
51,7(7) 

* 139, (4) без юношеского черепа из могнльшша 26 
*• 70, 2 (4) » » » » » » 



Продолжение табл. 1 

Обозначение черепа или название группы 

Пол 

Возраст 

П р и з н а к и 

4 7 : 4 5 . Л и ц е в о й у к а з а т е л ь 
4 0 : 5 . У к а з а т е л ь в ы с т у п а н и я л и ц а . . 

5 0 . М е ж г л а з н и ч н а я ш и р и н а . . . . 

54 :55 . Н о с о в о й у к а з а т е л ь 

5 1 . Ш и р и н а о р б и т ы (от mf) . . . . 

5 2 : 5 1 . О р б и т н ы й у к а з а т е л ь (от mf) . . 
52:51а. О р б и т н ы й у к а з а т е л ь (от d) . . . 

У г о л л б а (g—т) к г о р н з о п т а л п 
3 2 . У г о л лба (п—т) к г о р и з о н т а л и 
7 2 . О б щ и й у г о л п р о ф и л я л и ц а . . 
7 3 . У г о л п р о ф п л я с р е д н е й ч а с т и л и ц а 
7 4 . У г о л п р о ф и л я а л ь в е о л я р н о й 

7 5 . У г о л н о с о в ы х к о с т е й к г о р и -

7 5 ( 1 ) . У г о л н о с о в ы х к о г т е й к л и н и и 

4 3 ( 1 ) . Б п о р б и т а л ь н а я ш и р и н а . . . . 
В ы с о т а н а з п о н а н а д б и о р б п т а л ь -

5 

С? 

Mat. 

85,8 
— 
21 
51 
25 

49,0 
31 
48 
44 

64,6 
70,4 
73° 
78° 
87°? 
90° 

? 

45?° 

42?° 
104,5? 

23,8 

Могилы 

23 

0" 

Adult . 

89,2 
99,0 
— 
— 
— 

2 8 ! п р . 
43 п р . 
41?пр . 
65,1 
68,3? 
78° 
82° 

80??° 
— 
. 
— 
— 
— 

24 

С? 

Mat. 

83,0 
— 
— 
— 
— 
28 

48(±2) 
— 

58,3? 
— 
65° 
75° 
— 
— 
— 
— 
— 

114,3 

26,5 

26 

С? 

Juv.— 
- a d . 

93,5 
100,0 

17 
48 
24 

50,0 
31 
41 
38 

75,6 
81,6 
79° 
85° 
79° 
84° 

60!° 

50!° 

29!° 
98,3? 

17,2 

57 

с? 

Mat. 

87,8 
98,0 
— 
51? 
24 

47,1 
36 
46 
— • 

78,3 
— 
71° 
— 
• — 

— 

— 
— 

100,0 

15,5 

м 

с? 

87,9(5) 
99,0(3) 
19,0(2) 
50,0(3) 
24,3(3) 
48,7(3) 
30,8(5) 
45,2(5) 
41,0(3) 
68,4(5) 
73,4(3) 
73?2(5) 
80°0 (4) 
82°0 (3) 
87°0(2) 

60°0 (1) 

47°5 (2) 

35°5 (2) 
104,3(4) 

20,7(4) 

3 
костяк 

1 

9 
Ad. 

(Juv.) 

8 2 , 0 
9 8 , 0 

21 
47?? 
22?? 
46,8 
27 
38 
35?? 

71,1 
77,1 
80° 
88° 
• — 

— 

— 
— 
— 

3 
костяк 

2 

9 

Adult. 

82,5 
96,1 
— 
47 
24? 

51,1 
30 
44 
— 

68,2 
— 
81° 
83° 
84° 
88° 

72° 

— 
— 

100,0? 

18,2 

4 

9 

Mat. 

95,3 
— 
— 
— 
— 
35 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Могпль 

5 

9 

Adult . 

85,2 
90,3 

17? 
52 
24 

46,2 
35 
42 
39? 

83,3 
89,7 
73° 
80° 
87° 
87° 

89° 

60° 

27° 
98,0 

19,6 

t 

2.3 

9 

Adult. 

89,2 
106,2 

— 
48? 
23 

47,9 
31 
42 
39 

73,8 
79,5 
69° 
79° 
82?° 
87° 

65?° 

— 
— 
— 

24 

9 
Mat. 

84,6 
— 
— 
53 
24 

45,3 
32 
44 
— 

72,7 
— 
82° 
87° 
83° 
86° 

77° 

51° 

32° 
102,0? 

12,7 

57 

9 

Adult . 

97,4 
98,1 
— 
52? 
24 

46,2? 
30 
42? 
— 

71,4 
— 
86?° 
90?° 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

M 

9 

88,0(7) 
97,7(5) 
19,0(2) 
49,8(6) 
23,5(6) 
47,3(6) 
31,4(7) 
42,0(6) 
37,7(3) 
73,4(6) 
82,1 (3) 
78°5 (6) 
84°5 (6) 
84°0 (4) 
87°0 (4) 

75?7 (4) 

55°5 (2) 

29°5 (2) 
100, 0 (3) 

16,8(3) 



Обозначение черепа или название группы 

Возраст 

Признаки 

77. Назо-малярный угол 
Зиго-максиллярпая ширина . . 
Высота suhspinale над знго-мак-

силлярпой линией 
Знго-макспллярпый угол . . . 

SS. Снмотнческая высота 
SC. Снмотнческая ширина 

SS:SG. Снмотическлн указатель . . . . 
DS. Дакрнальная высота 
DC. Дакрпальыая ширина 

DS:DC. Дакриальный указатель . . . . 
Форма черепа 
Надпереносье (глабелла) . . . . 
Глубина клыковой ямки (балл) 

Глубииа клыковой ямки (мм) . . . . 
Передняя носовая ость 
Нижний край грушевидного отверстия 

131 
101,0 

18,5 
139,8 

7,7 
12,5? 
61,6 
15,0 
19,7 
76,1 
Е11 

3 
3 

4,7 

Ant. 

Pt 
3 
4? 

130 

— 

— 
— 
7,0! 

11,5 
60,9 

El l 
4 
2 

1,0 

-

142 
91,5 

27,7 
118 
5,2 
9,0 

57,8 

P t 
2 

3 
3,5 

F. p . 

Продолжение табл. 1 

м 

с? 

137,2(4) 
100,2(2) 

23,1 (2) 
128,9(2) 

6,63(3) 
11,00(3) 

60,1 (3) 
15,00(1) 
19,70(1) 

76,1 (1) 

3,00(5) 
2,79(5) 
3,07(3) 

Могилы 

3 
костяк 

1 

9 
Ad. 

(Juv.) 

4,6 
10,8 
42,6 

Pt 
2 

4(?) 

3 
костяи 

2 

9 

Adult. 

140 
96,5 

23,0 
129 
3,7 
9,3 

39,8 

Pt 
1 
4 

4,9 

Anl. 
F. p . 

/, 

9 
Mat. 

Pt 
4 
4 

5 

9 

Adult. 

136 
95,0 

17,8 
139 
4,5 

12,0 
37,5 

Pt 
3 
4 

4,5 
4 

Ant. 

23 

9 

Adult. 

Ov 
3? 
3 

Inf. 

1 

24 

9 
Mat. 

152 

8,3 
14,3 
58,0 

Ov 
3 
3 

4,6 

Ant. 

57 

9 

Adult. 

Pt 
1 
2? 

M 

9 

142,7(3) 
95,7(2) 

20,4(2) 
134,0(2) 
5,27(4) 

11,60(4) 
44,5(4) 

2,43(7) 
3,43(7) 
4,67(3) 
4,00(1) 



Рис. 1. Мужской череп из могилы 5, погребение 1 

Рис. 2. Реконструкция Т. С. Сурннной по мужскому черепу из могилы 5, погребение 1 

2* 



Ч е р е п из п о г р е б е н и я 4 принадлежал, по-видимому, мужчине зрелого 
возраста (maturus).Сохранился фрагмент пропой стороны с частью костей мозго
вого черепа и лицевого скелета. Черен, вероятно, был очень крупный. На имеющем
ся фрагменте можно отметить очень покатый лоб, сильно развитую глабеллу 
(балл 5) и надбровные дуги, а также исключительно массивный скуловой отросток 
лобной кости и лобный отросток скуловой кости. 

Ч е р е п из п о г р е б е н и я 23 принадлежал молодому мужчине (adultus). 
Мозговая коробка, характеризующаяся ердними размерами продольного, попереч
ного и высотного диаметров, мезокранпая орто- и метриокранная с относительно 
широким лбом (эурпметонпая), по общей форме пептагоноидная. Лоб средиена-
клонный (82°), надбровье развито средне. Лицевой скелет в значительной степени 
потребовал реставрация, поэтому некоторые размеры должны рассматриваться 
как приближенные, но весьма вероятные. Скуловой диаметр малый (около 130 мм), 
верхняя высота лица небольшая (около 66 мм), лицевой указатель средний. Гори
зонтальная профилировка лица, по-видимолгу, средняя: по вертикальному профилю 
череп мезогпатный (общий лицевой угол около 80°). Клыковая ямка глубокая, орби
ты широкие и низкие. Расовый тин смешанный — европеоидный с экваториальными 
чертами. 

Ч е р е п из п о г р е б е н и я 24 принадлежал мужчине зрелого возраста 
(malurus). Черепная крышка долихокранная эллипсоидной формы, характеризует
ся очень большим продольным и средним поперечным диаметрами; высоту черепа, 
измеренную от пориона, следует определить как очень большую. Наименьший 
лобный диаметр абсолютно и относительно (по отношению поперечного диаметра) 
очень большой. Рельеф черепа развит сильно, глабелла сильно выступает, сосцевид
ный отросток очень крупный. Лицевой скелет отличается, по-видимому, большой 
величиной верхней высоты лица (около 74 мм) и очень большим размером скулово
го диаметра (около 147 мм); горизонтальная профилировка в области назо-малярно-
го угла сильная, клыковая ямка развита слабо. Орбиты характеризуются очень 
большой шириной и очень малой высотой; по указателю исключительно ншко-
орбитные. Лицо, вероятно, ортогнатное, нос выступает очень сильно (угол носа, 
возможно, свыше 45°). Расовый тип европеоидный (протоевропейский). 

Ч е р е п из п о г р е б е н и я 26 принадлежал юноше (juvenis). Мезокранная 
черепная коробка отличается малыми размерами продольного и поперечного диа
метров н большим высотным, вследствие чего она гипси- и акрокранна и относи
тельно широколоба. Черепная крышка по общей форме пентагоноидна, со слабораз
витым рельефом. Наклон лба слабый. Лицевой скелет характеризуется очень малы
ми размерами верхней высоты лица и скулового диаметра, определенного по 
реставрированным скуловым дугам, по соотношению лицевых диаметров — средне-
высокий, среднеуплощенный по межгрупповому масштабу в области назо-малярно-
го угла и сильно профиллированныи в области зиго-максиллярного. По общему 
углу лица череп прогнатный (79°), с резко выраженным альвеолярным прогнатиз
мом (60°). Угол носа для европеоидных черепов не резко выступающий (29°), носо
вой указатель средний, НИЖНИЙ край грушевидного отверстия сглаженный (тип 
fossae praenasales). 

В общем череп может быть охарактеризован, как европеоидный с резко выра
женным альвеолярным прогнатизмом и значительным выступанием носовых ко
стей, с переходными чертами к экваториальным формам. 

Ч е р е п из п о г р е б е н и я 57 принадлежал мужчине зрелого возраста (matu
rus). Черепная нрышма 'Мезокранная, эурипеятагоноидной формы, со среднеразви
той областью глабеллы, слабо наклонным лбом, характеризуется средними абсо
лютными размерами, метрио-гипсикранна. Для лицевого скелета характерна сред
няя величина морфологической высоты лица и большой скуловой диаметр. Уплощен-
ность лица в области назо-малярного угла большая (146 мм), общий угол лица, 
по-видимому, мезогнатный, альвеолярный прогнатизм выражен. Носовой указа
тель мезоринный, нижний край грушевидного отверстия заостренной формы 
(anlhropina), орбиты по ширине очень большого размера, по высоте — большого, 
но указателю мезоконхные. Череп по уплощенности лицевого скелета производит 
впечатление монголоидного. 

Переходим к рассмотрению женских черепов. 
Ч е р е п из п о г р е б е н и я 3 (костяк 1) принадлежал молодой женщине 

(adultus-juvenis). Череп характеризуется средними абсолютными размерами. 
Черепная крышка мезокранная, ортоакрокранная пентагоноидной формы с относи
тельно широким лбом. Область глабеллы и надбровье развиты слабо. Лицевой ске
лет отличается большим размером скулового диаметра (128? мм) и малым верхней 
высоты лица. По верхнелицевому указателю лицевой скелет также относительно 
визколицый. Клыковая ямка глубокая, орбиты небольших абсолютных размеров, 
относительно очень низкие. Нос узкий (лепторшшый), симотическая высота и 
указатель высокие, угол носовых костей к линии профиля около 30°, носовые кости 
выпуклые. Тип европеоидный относительно низколицый. 
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Ч « р е п из п о г р е б е н и я 3 (костяк 2) принадлежал молодой женщине 
(adultus). Черепная крышка средних абсолютных размеров, мезокравная, пентаго-
ноидной формы со слаборазвитой областью глабеллы, по высотно-продольному и 
высотно-поперечвому указателям ортотапойнокравна. Лобный угол сравнительно 
небольшой. Лицевой скелет характеризуется небольшой величиной морфологиче
ской высоты лица (69? мм) и средним скуловым диаметром (126?мм); клыковая ямка 
развита сильно, уплогценпость лицевого скелета средняя. По вертикальным углам 
лица следует отметить мезогнатный (84°) общий угол лица и альвеолярной его 
части (72°). Область носа определяется высоким носовым указателем, большой 
симотической высотой и средней шириной, а также средним симотическим указате
лем (39,8), нижний край грушевидного отверстия переходной формы от заострён
ного к сглажепному (anthropina-fossa pr.). Тип европеоидный относительно широ
колицый, с некоторыми переходными чертами к экваториальным формам. 

Ч е р е п из п о г р е б е н и я 4 принадлежал женщине зрелого возраста (matu-
rus). Черепная крышка пептагоноидной формы, характеризуется очень большим 
продольным диаметром (186 мм) и средним (около 139 мм) поперечпым диаметром, 
долихокранная, по высоте от пориона — высокая (114 мм). Глабелла развита выше 
среднего. Лицевой скелет сильно разрушеи, поэтому основные размеры взяты после 
реставрации и должны рассматриваться лишь как ориептировочпые. Абсолютные 
размеры верхней высоты лица и скулового диаметра могут быть оценены как боль
шие, лицевой скелет по пропорциям высоко-узкий. Горизонтальные и вертикальные, 
углы не могут быть измерены из-за дефектпости черепа. Клыковая ямка глубокая. 
Тин европеоидный высоколицый. 

Ч е р е п из п о г р е б е н и я 5 принадлежал молодой женщине (adultus). 
Долихокранная черепная крышка пептагоноидной формы характеризуется очень 
большими размерами продольного и высотного диаметров и средней величиной ло-
перочпого. По высотно-продольному и высотно-поперечному диаметрам череп орто-
и акрокрапный. Лоб наклонный, область глабеллы развита средне, сосцевидпый 
отросток средний. Пропорции лицевого скелета средние. В области шазо^малярного 
угла лицевой скелет профилирован сильно (136°), в области зиго-максиллярного — 
лицо сильно уплощено (139°). Лицо ортогпатное, нос узкий (лепторинный), сильпо 
выступающий. Нижний край грушевидного отверстия заостренный (anlhropina), 
передняя носовая ость развита сильно, носовые кости поставлены крышеобразно, па 
что указывает большая величина симотической высоты и средняя симотического ука
зателя. Размеры ширины и высоты орбиты большие, по указателю — мезо-гипсиконхг 
ные. В общем череп европеоидный с некоторым уплощением лицевого скелета. 

Ч е р е п из п о г р е б е н и я 23 принадлежал молодой женщине (adultus). 
Черепная крышка брахикрапная, овоидной формы, характеризуется средними абсо
лютными размерами. По высотно-продольпому и высотпо-поперечпому указателям 
гипси-метриокранна. Глабелла развита слабо, лоб покатый, сосцевидный отросток 
крупный. Лицевой скелет сильпо реставрирован. Верхняя высота лица может рас
сматриваться как средняя, скуловой диаметр — большой, клыковая ямка выше 
среднего. Горизонтальные углы не могут быть измерены; вероятно, лицевой скелет 
отличался средней уп.чощенностыо; вертикальные углы измерены приближенно. 
По общему углу лица череп может быть оценен как мезогнатный, за счет резко 
выраженного альвеолярного прогнатизма (около 65°). Носовой указатель мезорип-
ный, нижний край грушевидного отверстия инфантильный. Ширина орбит очень 
большая, высота орбит — малая, по указателям орбиты хамеконхные. Тип европео
идный протомедитеранный, с некоторыми экваториальпыми особенностями. 

Ч е р е п из п о г р е б е н и я 24 принадлежал женщине зрелого возраста (та-
turus). Мезокранпая черепная коробка овоидной формы характеризуется круппыми 
абсолютными размерами, прямым лбом и среднеразвитой глабеллой, крупным со1 

сцевпдпым отростком. Лицевой скелет характеризуется также крупными размерами 
верхней высоты лица (69 мм) и скулового диаметра (143?? мм), по указателю может 
быть отнесен к широко-низким формам. Лицо в области назо-малярного угла резко 
уплощено (152°), клыковая ямка средней глубины. По общему углу лица череп 
мезогнатный (83°). Нос лепторинный, сильно выступающий (32°), с высокими кры
шеобразно поставленными носовыми костями, симотическая высота очень большая 
(8,3 мм), симотаческий указатель высокий (58,0), НИЖНИЙ край грушевидного отвер
стия заострепной формы (anthropina). Череп европеоидный, относительно низко
широколицый с альвеолярным прогнатизмом, близок к андроновским формам 
(протоевропейский). 

Ч е р е п и з п о г р е б е н и я 57 принадлежал молодой женщине (adultus). Че
репная крышка мезокранпая, пентагоноидной формы, характеризуется в общем 
средними абсолютными размерами, по высотно-продольпому и высотно-поперечному 
указателям гипси-акрокранна, лоб прямой, область глабеллы выступает слабо, 
надбровье слабое, наружный затылочный бугор тоже слабый, сосцевидный отросток 
крупных размеров. 

Череп был сильно разрушен в лицевой части, реставрирован п частично рекон
струирован, поэтому часть лицевых размеров взята приближенно. Верхняя высота 
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лица MQJKCT быть охарактеризована как средняя, скуловой диаметр — малый, клы-
ковая ямка неглубокая. Лицевой скелет но пропорциям средний. Вертикальные и 
горизонтальные углы измерены быть но могут. Нос лепторипный, орбиты по абсо
лютным размерам отличаются очень большой шириной и малой высотой, но ука
зателю от макси.тлофронталс — мшокоихтные. Тип европеоидный. 

Несмотря на предварительный характер публикации и небольшое ко
личество черепов, мы сочли возможным подсчитать средние величины поч
ти по всем признакам. 

В общел мужские черепа могут быть охарактеризованы как мезокран-
пыо (75,2), гнпси- и акрокранпые (77,0 и 101,2) с большими размерами 
продольного и высотного диаметров (185,4 мм и 140,2 мм) основания че
репа и лица. Лоб покатый, надперепосье среднее. Лицевой скелет обла
дает значительными размерами скуловото диаметра (136,2 мм) и неболь
шими величинами верхней высоты лица (68,6 мм) , по указателю сред
ний (50,4), на границе с широкими. По общему углу лица два мужских 
черепа мезогнатлые (79° и 80°), но отличающиеся альвеолярным прогна
тизмом, один — ортогпатный. На остальных измерить угол не пред
ставилось возможным. Горизонтальная профилировка лицевого скелета 
(верхняя и нижпяя) в общем средняя. 

Орбиты по абсолютным и относительным размерам (68,4) очень ши
рокие и низкие. Нос ыезорипный (48,7), очень сильно выступающий4 , 
с большими размерами дакриалыгой и симотической высот и указателей. 

Женские черепа отличаются (за исключением признаков, специфичных 
для половых различий, на рассмотрении которых мы останавливаться 
не будем) отпосительпо меньшей высотой черепа, вследствие чего они 
определяются, как орто-метриокранные. Клыковая ямка развита сильнее. 
В общем женские черепа мезогнатлые, за исключением одного ортогпат-
иого черепа из могилы 5. 

Серия определяется как смешанная, в которой намечается два ком
понента: 1) с относительно большими размерами мозговой коробки и ме
нее прогпатный и 2) с меньшими размерами мозговой коробки и более 
прогпатный. 

Выделение типов, проведенное краниоскопическим методом, подтверж
дается вычислением коэффициента ранговой корреляции между ем
костью черепа (определенно)! на основапии формул Пирсона по трем 
основным диаметрам) и величиной общего угла лица. Ранговый коэффи
циент корреляции между этими размерами достигает зпачительпой вели
чины: + 0,7. 

К черепам первого типа можпо отнести мужские и женские черепа из 
могил 5 (рис. 1, 2, 3) и 24. Второй тип представлен мужским черепом из 
могилы 26 (рис. 4) и женскими черепами из могил 23 (рис. 5) и, ве
роятно, 57. 

Первый тип, с крупными размерами черепа, тяготеет к вариантам, 
представленным в более северных районах, в эпоху срубной культуры — 
г. Нижнем Поволжье и в эпоху апдроиовской культуры — в Южном При-
уральо, Казахстане, Алтае и Минусинском крае (табл. 2, 3 ) . Второй тип 
черепов может быть сопоставлен со смешанными иидо-дравидоидными ти
пами, широко распространенными в настоящее время среди населения Ин
достана. Вместе с тем падо отметить, что этот комплекс имеет сходство с 
древними формами средиземноморского типа, известными для эпохи брон
зы на территории Передней Азии я Северной Индии. 

4 См. табл. 1. У мужского черепа из могилы 5 выступание носа составляет около 
42°, на мужском черепе из могилы 26 оно значительно меньше — 29°. 

22 



Рлс. 3. Женский череп из могилы 5, погребение 2 

Рис. 4. Мужской череп из могилы 26 

Рис. 5. Женский череп из могилыХ23, погребение 2 



Исследования погребального инвентаря из могильника Кокча 3 позво
лили установить, что он сходен по ряду особенностей с погребальным ин
вентарем андроновскои культуры Северного Казахстана, Южного За
уралья и срубно-хвалынской культуры Поволжья 5. Эти археологические 
параллели дали основание для поисков морфологического сходства чере
пов из могильника Кокча 3 с краниологическим материалом из могиль
ников культур степной бронзы. Сравнительное изучение ряда серий сруб-
ной и андроновскои культур позволило установить, что к серии черепов 
из могильника Кокча 3 наиболее близка серия черепов из могильников 
срубной культуры Нижнего Поволжья, описанная Г. Ф. Дебецом 6. Одна
ко можно отметить определенные различия между этими сериями. Черепа 
из исследуемого нами могильника меньше по общим абсолютным разме
рам, однако высотный и наименьший лобный диаметры у них больше, рав
но как и ширина орбиты. Они отличаются также значительно меньшим 
орбитным указателем и несколько более пропнатны, с меньшим процентом 
антропинной формы в строении грушевидного отверстия. Вместе с тем муж_ 
ские черепа обладают, по-видимому, значительно более развитым надпе
реносьем. 

Устанавливаемые по средним данным морфологические различия 
между серией черепов из могильника Кокча 3 и серией черепов срубной 
культуры из могильников Нижнего Поволжья приводят к необходимости 
более детального анализа изучаемой серии. 

С. П. Толстовым установлено, что на правобережье Аму-Дарьи в эпоху 
бронзы были широко распространены две культуры: тазабагъябская и су-
ярганская, в течение значительного периода существовавшие одновремен
но. Однако стоянки суярганской культуры встречаются и позднее, когда 
тазабагъябская культура уже исчезает. По исследованиям С. П. Тол-
стова, культурные параллели суярганских стоянок ведут на юг, к куль
турам типа Анау7. Интересно отметить, что в керамическом материале сто
янки Кокча 3 сильно выступает суярганский элемент 8. 

Таким образом, можно предполагать, что время, к которому относится 
могильник, было периодом, когда па территории правобережья Аму-
Дарьи были распространены стоянки двух различных культурных комп
лексов. Можно думать, что эта культурная разнородность свидетельствует 
и о разнородном этническом составе. Весьма вероятно, что часть населе
ния Аму-Дарьи в эту эпоху была связана своим происхождением с обла
стями распространения срубно-хвалынской и андроновскои культур, 
часть — с южными районами Средней, а возможно и Передней Азии или 
Северной Индии. 

Хорошо известно, что в ряде серий черепов с территории Передней 
Азии, датируемых V—II тысячелетиями до н. э., были широко распростра
нены различные долихокраниыо варианты с большей или меньшей сте
пенью выраженности прогнатизма и значительно выступающим носом. 
Долихоцефальный тип А из раскопок в Кише (III тысячелетие до н. э.) 
Бэкстон и Райе описали как соответствующий евро-африканскому типу 

5 С. П. Толстое. Работы Хорезмской археолого-этнопрафической экспедиции 
АН СССР в 1954 г., стр. 99—101. 6 Г. Ф. Д е б е ц. Палеоантропология СССР. М.—Л., 1948, стр. 104—106. См. также 
его ж е. Па.тсоаптропо.тогичеокие материалы из погребений срубной культуры 
Среднего Заволжья. «Материалы и исследовашня по археологии СССР» (МИЛ), № 42, 
1954, стр. 485—499. В этой работе приводятся данные, относящиеся к черепам сруб
ной культуры более северных районов — с низовьев реки Черемшана. 7 С. П. Т о л с т о в. По следам дровнехорезмийской цивилизации. М.— Л., 1948, 
стр. 104—106. 8 М. А. Итина. Хорезмская экспедиция 1953 г. Заунгузский отряд. Предвари
тельный отчет (Архив Ин-та этнографии АН СССР). 
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Серджи s. Черепа из Тепе-Гиссара, датируемые той же эпохой, по средним 
данным близки к Кишской серии. При внутригрупповом анализе наряду 
со средиземноморскими и некоторыми другими типами выделяется также 
и негроидный 10. При внутригрупповом апализе серии черепов из Сиалка 
(в слое V—IV тысячелетий до н. э.) Валлуа также выделяет группу чере
пов, которую оп сопоставляет с евро-африканской группой Серджи". 
Севелл и Гуха на основании формы черепа и выраженного прогнатизма 
среди черепов из Мохенджо-Даро первоначально выделили протоавстра-
лоидный тип 12. Несмотря на то, что впоследствии эти авторы отказались 
от выделения этого компонента, Фридерикс и Мюллер, позднее самостоя
тельно анализировавшие серию черепов из Мохенджо-Даро, пришли 
к заключению, что наряду с «хамитическим» (средиземноморским) выде
ляется также и веддоидный долихокрапный прогнатный тип, соответствую
щий протоавстралоидному типу Севелла и Гуха 13. 

Не останавливаясь больше на обзоре пероднеазиатских и индийских 
ископаемых серий с наличием долихокраиных прогнатпых компонентов, 
отметим лишь, что в V—II тысячелетиях до н. э. они были широко рас
пространены на территории Передней Азии и Северной Индии. 

Приведенные данные показывают, что поиски долихокранпого прогнат-
ного типа, близкого к типу черепов из могильника Кокча 3, на территории 
Передней Азии и Северной Индии вполне правомерны. 

Какой-либо серии черепов долихокранпых, прогпатных, с относитель
но широким (по указателю) лицевым скелетом, которые соответствовали 
бы пашим прогнатным черепам второго типа, мы пока не знаем. Из от
дельных краниологических находок с территории Средней Азии можно 
назвать череп из раскопок, проводившихся в 1954 г. сотрудниками Фер
ганского музея Н. Г. Горбуновой и Б. С. Гамбургом в районе селения Ва-
диль в 25 км к югу от Ферганы 14. Череп найден в сопровождении кера
мики андроновского типа и датируется II тысячелетием до н. э. Отличаясь 
значительно более длинной и узкой череппой коробкой, чем женские чере
па из могильника Кокча 3, по абсолютным размерам и пропорциям лице
вого скелета и другим особенностям он может быть сближен с черепами 
из могильника Кокча 3. Из отдельных черепных находок более раннего 
времени по пропорциям лицевого скелета и мезо-долихокранному строе
нию мозговой коробки черепа из могильника Кокча 3 сходны также с че
репами из пещеры Хоту значительно более ранней «мезандеранской 
культуры» (Северо-восточный Иран) |5 и с неолитическим черепом из Гру
зии — мезокранным, относительно низко-широколицым (по лицевому 
указателю эуриен — 48, 9), с отчетливо выраженным прогнатизмом16. 

9 D. В и х t о п а. Т. R i с е. Report on the human remains found at Kish. J. of the 
Royal Anthropological Institute of Great Britain, t. 61, 1931, p. 57—119. 10 W. M. К г о g m a n. Racial types from Tepe-Hissar, Iran, from the late fifth to 
the early second millenium В. С «VerhandliDgen der Koninkliske Nederlandsche Aka-
demie van Wetenshappen». Afdeeling naturkunde, Tweede sectie, deel 34, № 2, Am
sterdam, t. 61, 1940, S. 57—119. 

" H. Val lois . Les ossements humain dc Sialk. В кн.: R. Ghirshman. Fouil-
les de Sialk, pres de Kashan, 1933, 1934, 1937. Vol. II. Paris, 1939. 12 S e we 11 a. Guh a. Human Remains. В кн.: J. Marshal l . Mohenjo-Daro and 
the Indus civilisation. London, 1931, p. 599—648. 13 F r i e d e r i c h s u. M filler. Die Rassenelemente in Indus-Tal wahrend des 4. 
und 3. Vorchristlichen Jahrtausende und ihre Verbreitung. «Anthropos», Bd. XXVIII, 
Hf. 3-4, Wien, 1933. 14 В. В. Гинзбург. Материалы к антропологии древнего населения Ферган
ской долины. «Труды Киргизской археолого-этнографичеокой экспедиции», т. I. M., 
1956, стр. 86—87. 15 G. S. С о о п. Excavations in Hotu Cave, Iran. «Proceedings of the American 
philosophical society», t. 36, № 3. Philadelphia, 1952. 

" M. M. Герасимов. Восстановление лица по черепу современного и иско
паемого человека. «Труды Ии-та этнографии АН СССР», XXVIII, 1955, стр. 256—259. 
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С другой стороны, этот тип может быть сближен с «протоавстралоидным» 
или «воддоидным» типом черепов из Мохепджо-Даро ". Впрочем до об
работки черепов из могильника Кокча 3, добытых раскопками Хорезмской 
экспедиции в 1955 г., анализировать этот вопрос детальнее пока еще преж
девременно. Получение новых краниологических материалов может 
уточнить морфологическую характеристику второго, более прогпатиого 
компопеита. Во всяком случае, направление поисков определяется доста
точно ясно. 

Среди черепов бронзового века с территории Средней Азии анало
гичные прогнатные компоненты пока тоже еще не выявлены. К сожале
нию, относящихся к эпохе бронзы краниологических материалов с тер
ритории Средней Азии чрезвычайно мало. Как известно, среди черепов 
из раскопок Пумпелли в Анау были получены преимущественно детские 
череипые крышки и череп взрослого плохой сохранности, которые не 
давали возможности судить о строении лицевого скелета 18. Череп эпохи 
бронзы из Туп-Хона Гиссарского района Таджикской ССР (древняя Бакт-
рия) — плохой сохранности, долихокранный, с небольшими, по-видимому, 
размерами лицевого скелета 19. О строении лицевого скелета черепов из 
Намазга-Тепе данных нет. Черепа из Янги-Калы обладают очень узким 
и высоким лицевым скелетом. Указания на их прогнатность отсутствуют20. 

По нашим предварительным данным, два черепа рубежа I I I—II тыся
челетий до н. э. из раскопок А. А. Марущенко в Серахском районе 
Ашхабадской области характеризуются следующими особенностями: 
мужской череп крайне длинноголовый отличается очень высоким (80!) и 
узким (126) лицом, узким сильно выступающим носом и альвеолярпым 
прогнатизмом; женский череп умеренно брахикранный (79,8) с высоким 
лицом (72). Оба черепа европеоидные21. Долихокранные мсзогнатные че
репа III тысячелетия до н. э. из Южной Туркмении (могильник возле 
Кара-Тепе) характеризуются иными пропорциями строения мозговой 
коробки и лицевого скелета. Они отличаются значительно большей высо
той лица и более узким скуловым диаметром и представляют собой другой 
морфологический тип по сравнению с прогнатнымн черепами из могиль
ника Кокча 3 22. 

Резюмируя, можно сказать, что антропологический состав населения 
Хорезма в эпоху бронзы представляет смесь типов. Первый из пих сбли
жается с типами степной полосы СССР (в основе которых лежит 

, 7 S e w e l l a. Guha . Op. cit,, p. 599—648; F r i e d e r i c h s u. Mii l le r . 
Op. cit. 

18 G. S e r g i. Description ol some skulls from the North Kurgan, Anau. В кн.: 
R. P u m p e 1 ly. Explorations in Turkestan, t. II, p. 445—446. 

19 В. В. Г и н з б у р г . Первые антропологические материалы к проблеме этноге
неза Бактрпи. МИА, № 15, 1950, стр. 247 п ел. Два черепа эпохи бронзы добыты 
Я. Г. Гулямовым из могильника возле оз. Заман-Баба по древнему сухому руслу 
Зеравшана — Махаи-Дарье в Бухарокой области УзССР. Могильник этот датируется 
III тысячелетием до н. э. Оба черепа очень плохой сохранности. От одного из них 
сохранялась долихокранная черепная крышка. Второй, мужской, череп тоже до-
лихокраиный, характеризуется низким лицом (61), узким, средне выступающим но
сом, 'силыпонаклонным лбом со среднеразвитым падперепосьем. См. В. Я. 3 о з е я-
к о в а . Материалы к палеоантропологии Узбекистана и Туркмении. В кн.: 
Л. В. О ш а н я н и В. Я. З е з е н к о в а . Вопросы этногенеза народов Средней Азии 
в свете данных антропологии. Ташкент, 1953, стр. 97—98. 

20 Л. В. О ш а н и н . Палеоантропологичеокие п исторические данные о расселе
нии монголоидных рас в Северной степной полосе Средней Азии. В кн.: Л. В. О ш а-
п м н и В. Я. 3 с о е и ж о в а. Указ. соч., стр. 31—32; В. Я. З е з е н к о в а . Указ. соч., 
стр. 98. 

21 Т. А. Т р о ф и м о в а . Предварительные данные о черепах эпохи бронзы из 
Серахского района Ашхабадской области (неопубликованная работа). 

22 В. В. Г и н з б у р г и Т. А. Т р о ф и м о в а . Черепа эпохи энеолита л бронзы 
из Южной Туркмении. См. также Т. А. Т р о ф и м о в а . Черепа из оссуарпого некро
поля возле Байрам-Али (см. ниже, стр. 118—175). 
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Т а б л и ц а 2 
Средние размеры мужских черепов из могильника Кокча 3 и сравнительные данные 

П р и з н а к и 

1. Продольный диаметр . . 
8. Поперечный диаметр . . 

17. Высотный диаметр (Ъа—Ъ) 
9. Наименьший лобный 

диаметр 
5. Длина основания черепа 

8:1. Черепной указатель . . 
17:1. Вьтсотно-продольный ука

затель 
17:8. Высотно-поперечныйука

затель 
9:8. Лобно-поперечный ука-

40. Длина основания лица . 
45. Скуловой диаметр . . . 
48. Верхняя высота лица . 

48:45. Верхнелицевой указатель 
40:5. Указатель выступания 

55. Высота носа 
54. Ширина носа 

54:55. Носовой указатель . . . 
52. Высота орбиты 
51. Ширина орбиты (от mf) . 

51а. Ширина орбиты (от d) . 
52:51. Орбитный указатель 

2:51а. Орбитный указатель 

Угол профиля лба (g—т) 
32. Угол профиля лба (п—т) 
72. Общий угол профиля лица 

75(1). Угол носовых костей к 
линии профиля . . . 

77. Назо-малярный угол . . 
Зиго-максиллярный угол 

SS. Симотическая высота . . 
SC. Симотическая ширина . 

5S:SC. Симотичсский указатель 
DS. Дакриальная высота . . 
DC. Дакриальная ширина . 

3S:DC. Дакриальный указатель 
Надпереносье (глабелла) 

(1-8) 
Глубина клыковой ямки 

Глубина клыковой ямки 

Нижнее 
Поволжье 

срубпап 

Дебсц 

191,0(11) 
141,4(10) 
134,8(8) 

95,8(12) 
105,2(8) 
74,1(10) 

71,2(8) 

94,9(8) 

67,7(10) 
102,2 (6) 
137,0(8) 
69,2(9) 
51,0(8) 

96,4(6) 
51,7(9) 
24,0(9) 
46,5(9) 
31,0(9) 

— 
39,1(3) 

— 
79,2(9) 

— 
81,3(6) 
85,0(6) 

34,9 (8) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

3,75(12) 

3,10(10) 

— 

Минусин
ская котл. 

андронов-
ская 

Алексеев 

187,2 (22) 
145,0(22) 
138,7(21) 

100,9(23) 
106,3(21) 
77,5(22) 

74,1(20) 

95,7(20) 

69,7(22) 
101,4(19) 
141,5(20) 
68,3 (20) 
48,1(19) 

96,3(19) 
50,5(20) 
26,1(20) 
51,7(20) 
31,7(19) 
44,8(17) 
42,2(20) 

70,9(17) 

75,4(20) 
74,0(16) 
83,3(16) 
85,5(17) 

31,9(16) 
139,2(18) 
128,1(18) 

4,7(18) 
9,1(18) 

53,7(18) 
13,4(17) 
22,3(17) 
62,1(17) 

3,86(21) 

— 
6,2(17) 

Казахстан 
Алтай 

апдронов-
скап 

Комарова, 
Дебсц, 

Гинзбург 

182,3(6) 
144,0(5) 
138,0(4) 

97,6(7) 
105,3(3) 
77,9(5) 

75,1(4) 

96,2(4) 

67,7(5) 
99,0(3) 

147,0(3) 
67,0(3) 
45,6(3) 

94,0(3) 
50,8(4) 
25,0(3) 
52,0(3) 
31,3(4) 
40,8(4) 

— 
76,8(4) 

— 
— 

86,0(3) 
87,0(3) 

31,7(3) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

3,86(7) 

— 
— 

Сев. 
Кавказ 

бронза 

Дебец 

182,8(6) 
139,8(6) 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

133,0(4) 
72,0(4) 
54,0(3) 

— 
50,8(5) 
25,4(5) 
50,1(5) 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

32,8(5) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

4,33(6) 

— 
— 

Средняя 
Азия 

Кокча 3 

тазаба-
гъпСская 

Средняя 
Азия Ка-
лалы-Гыр1 

II-III вв. 
и. о. 

Трофимова 

185,4(5) 
139,0(5) 
140,2(4) 

101,4(5) 
105,2(4) 
75,2(5) 

77,0(4) 

101,2(4) 

73,0(5) 
99,7(3) 

136,2(5) 
68,6(5) 
50,4(5) 

99,0(3) 
50,0(3) 
24,3(3) 
48,7(3) 
30,8(5) 
45,2(5) 
41,0(3) 

68,4(5) 

73,5(3) 
73,2(5) 
80,0(4) 
82,0(3) 

35,5(2) 
137,2(4) 
128,9(2) 
6,63(3) 

11,00(3) 
60,1(3) 
15,0(1) 
19,7(1) 
76,1(1) 

3,00(5) 

2,79(5) 

3,07(3) 

182,0(31) 
144,7(33) 
138,6(22) 

97,6(30) 
101,5(22) 
79,9(30) 

76,4(22) 

94,8 (22) 

67,4(29) 
96,0(18) 

132,5(23) 
72,9(22) 
54,9 (21) 

94,9(18) 
54,1 (23) 
26,3(23) 
48,7(23) 
33,5(24) 
42,0(24) 
39,4(10) 

79,6(24) 

85,3(12) 
79,1(21) 
85,8(21) 
86,3(19) 

27,8(13) 
141,3(24) 
129,1(20) 
5,19(16) 

10,07(16) 
51,9 (16) 
12,31 (12) 
21,59(12) 
57,3 (12) 

3,26(31) 

3,30(23) 

4,93(19) 
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Продолжение табл. 2 

П р п з н а к п 

Передняя носовая ость 
(1-5) 
Нижний край грушевид

ного отверстия: 

F-P 

Нижпее 
Поволжье 

срубная 

Дебец 

3,33(6) 

88,9(8) 
11,1(1) 

Минусин
ская котл. 

андропов-
ская 

Алексеев 

3,22(18) 

68,4(13) 
31,6(6) 

Казахстан 
Алтай 

апдронов-
ская 

Комарова, 
Дебец, 

Гинзбург 

3,50(4) 

50,0(2) 
50,0(2) 

Сев. 
Кавказ 

бронза 

Дебец 

3,25(4) 

Средняя 
Азия 

Кокча 3 

тазаба-
гъябская 

Средняя 
Азия Ка

ла лы-Гыр! 

П - Ш вв. 
п. э. 

Трофимова 

66,6(2) 
33,3(1) 

3,23(13) 

78,3(18) 
13,0(3) 

Т а б л и ц а 3 

Средние размеры женских черепов из могильника Кокча 3 и сравнительные данные 

П р и з н а к и 

Н. По
волжье 

Минусинская 
котловина 

срубная 

Дебец 

андроновская 

Средняя Азия 
Кокча 3 

Дебец. 
Гинзбург 

Средняя Азия 
Калалы-Гыр 1 

тазабагъяб-
ская 

Трофимова 

1. Продольный диаметр . 
8. Поперечный диаметр . 

17. Высотный диаметр 
{Ъа—Ь) 

9. Наименьший лобный 
диаметр 

5. Длина основания черепа 
8:1. Черепной указатель . 
17:1. Высотно-продольный 

указатель . . . . 
17:8 Высотно-поперечный 

указатель . . . . 
9:8. Лобно-поперечный ука^ 

затель 
40. Длина основания лица 
45. Скуловой диаметр . . 
48. Верхняя высота лица 
48:45. Верхнелицевой указа

тель 
40:5. Указатель выступания 

лица 
55. Высота носа 
54. Ширина носа 
54:55. Носовой указатель . . 
52. Высота орбиты . . . . 
51. Ширина орбиты (отш/) 
51а. Ширина орбиты (от d) 

179,6 
137,0(8 

128,3(7; 

91,2(8 
98,9(7 
76,3(8; 

71,4(7 

93,6(7 

66,6(8 
97,3(6, 

128,2(6 
65,7(7 

52,0(6 

99,1(6 
48,2(6 
23,5(6 
48,2(6 
29,5(6 
38,2(6 

177,0(13) 
142,3(12) 

132,0(13) 

96,8(14) 
98,6(13) 
80,5(12) 

74,7(13) 

92,6(12) 

68,4(12) 
95,7(11) 

128,2(11) 
68,6(13) 

53,6(10) 

96,7(11) 
50,0(13) 
24,0(13) 
48,1(13) 
33,5(14) 
42,8(10) 
38,9(14) 

179,0(5) 
137,0(5) 

132,8(4) 

96,0(4) 
99,7(4) 
76,6(5) 

73,9(4) 

96,6(4) 

69,8(4) 
96,0(4) 

127,2(5) 
67,0(5) 

52,5(5) 

96,2(4) 
47,6(5) 
23,6(5) 
49,7(4) 
31,8(5) 
38,7(4) 

177,4(7) 
136,0(7) 

130,6(5) 

94,0(6) 
101,4(5) 
76,7(7) 

74,8(5) 

97,7(5) 

69,4(6) 
99,0(5) 

128,6(7) 
66,4(7) 

51,8(7) 

97,6(5) 
49,8(6) 
23,5(6) 
47,3(7) 
31,4(7) 
42,0(6) 
37,7(3) 

175,8(25) 
141,0(25) 

130,8(16) 

96,7(23) 
98,7(14) 
80,2(25) 

75,5(16) 

93,3(16) 

68,8(23) 
91,0(11) 

126,1(15) 
68,8(14) 

54,7(14) 

91,8(11) 
51,8(15) 
24,9(15) 
48,3(15) 
33,1(15) 
40,7(15) 
37,6(10) 
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Продолжение табл. 3 

П р и з н а к и 

Н. По
волжье 

срубная 

ДеСец 

Минусзнская 
котловина 

апдроновская 

Сев. Кавказ Средняя Азия 
Кокча 3 

бронза 

Дебец, 
Гинзбург 

тазабагъяб- II—III з 
екая н. э. 

Трофимова 

. Орбитный указатель 
(от mf) 

а. Орбитный указатель 
(от о!) 

Угол профиля лба 
(S—т) 

Угол I профиля лба 
(в—т.) 

Общий угол профиля 
лица 

. Угол носовых костей к 
линии профиля • . . 

Назо-малярный угол . 
Зиго-максиллярный 

угол 
Симотическая высота . 
Симотическая ширина 

2. Симотическийуказатель 
j Дакриальная высота . 

Дакриальная ширина 
С. Дакриальный указа

тель 
Надпереносье (глабел-

ла) (1—6) 
Глубина клыковой ям

ки (средний балл) . 
Глубина клыковой ям

ки (мм) 
Передняя носовая ость 

(1-5) 
Нижний край груше

видного отверстия 
Antr 
Fossa pr 
Inf 

77,3(6) 

82,8(5) 

84,8(4) 

30,4(5) 

2,25(8) 

2,67(6) 

85,7(6) 

78,2 

84,1 

80,2 

87,5 

86,7 

25,2 
140,2 

125,6 
3,9 
7,9 

50,0 
11,8 
20,5 

58,2 

2,00 

4,1 

2,60 

58,3 
41,7 

10) 

14) 

10) 

И) 

10) 

И) 
10) 

8) 
И) 
11) 
И) 
И) 

11) 

11) 

13) 

9) 

10) 

12) 
5) 

81,0(4) 

85,7(4) 

85,0(4) 

32,0(4) 

2,60(5) 

3,25(4) 

100,0(4) 

73,4(6) 

82,1(3) 

78,5(6) 

84,5(6) 

84,0(4) 

28,5(2) 
142,7(3) 

134,0(2) 
5,27(4) 

11,60(4) 
44,5 (4) 

2,43(7) 

3,43(7) 

4,67(3) 

4,00(1) 

75,0(3) 

25,0(1) 

щротоевропейский тип) , второй может быть сопоставлен с древними про-
гнатными вариантами Передней Азии и Северной Индии. Возможно, что 
на территории Хорезма этот тип появился уже смешанным, сочетающим 
в себе черты, сходные с современными смешанными индо-дравидоидными 
группами населения Индостана. 

Уточнение места второго компонента в систематике рас — дело буду
щего и связано с накоплением краниологического материала. 

На юге Средней Азии (в Южной Туркмении) намечается присутствие 
в эту и более ранние эпохи третьего типа — долихокранного лептопро-
зопного и мезогнатного. 
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ЧЕРЕПА ИЗ ОССУАРНОГО НЕКРОПОЛЯ КРЕПОСТИ 
КАЛАЛЫ-ГЫР 1 
(раскопки 1953 г.) 

В 1953 г. раскопками отряда Хорезмской экспедиции под руководством 
10. А. Рапопорта был вскрыт оссуарный некрополь, заключенный в ни
шах степ недостроенного замка крепости Калалы-Гыр 1' . Раскопки 1950 г. 
производились в других местах крепости, а имепно: 

1) вдоль западной стены, где тоже был обпаружен оссуарный могиль
ник, состоящий из каменных оссуариев; 

2) из керамических оссуариев, засыпанных в предвратном сооружении 
северной стены; 

3) в башне северной стены, где также были обнаружены черепа и ко
сти и которую археологи с полным основанием сопоставляли с дахмой, 
или «башней молчания», зороастрийского культа2. 

Черепа, добытые раскопками 1953 г., находились не только в оссуа-
риях различного типа, но многие из них были пайдены в нишах стен без 
следов оссуариев. Как предполагают археологи, эти черепа были погре
бены в пишах, завернутыми в ткань 3. 

Различное местонахождение погребений, открытое экспедицией в 1950 
и в 1953 гг., заставляет с осторожностью отнестись к суммированию 
материалов из различных .мест погребений, позволяя предположить их 
разновременное захоронение. 

Поэтому мы предпочли рассмотреть отдельно серию черепов из оссу-
ариого могильника, раскопанного в 1953 г., прибегая лишь к сравнению 
с ранее добытыми черепами из крепостей Калалы-Гыр 1 и 2. 

Краниологический материал, вошедший в обработку, охватывает 60 че
репов, в том числе 35 мужских и 25 женских, различной степени сохран
ности. Всего же вместе с детскими и отдельными фрагментами от черепов 
различных особей их насчитывается свыше 110. При рассмотрении вопро
са о деформации привлечены также измерепия четырех детских черепок 
в возрасте от 7—9 лет. В целях лучшего хранения значительная часть 
черепов была подвергнута провариванию в воске и реставрации под на
блюдением сотрудпиков лаборатории М. М. Герасимова. 

1 С. П. Толсто в. Итоги работ Хорезмской архсолого-зтнографичеокой экспеди
ции ЛН СССР в 1953 г. «Вестник древней истории», 1955, № 3, стр. 197—200. 2 Т. А. Трофимова. Краниологические материалы из античных крепостей 
Калалы-Гыр 1 и 2. «Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции», т. II, 
стр. 543—630. 3 С. П. Толстов. Итоги работ Хорезмской археолого-этнографической экспеди
ции АН ССОР в 1953 г., стр. 200. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСОВОГО ТИПА 
Прежде чем охарактеризовать серию в целом, остановимся на описа

тельной характеристике отдельных черепов, дополняющей индивидуаль
ные цифровые данные. 

Мужские черепа4 

Ч е р е п № 27 принадлежал мужчине молодого возраста (adultus). Найден 
в оссуарии из необожженной глины в нише северной стены помещения № 10 в груп
пе № 2. Череп брахикранвый относительно низко- и широколицый с уплощенным 
лицевым скелетом, с высоким переносьем и сильно выступающим носом. Клыковая 
ятмзга глубокая; отмечается небольшой альвеолярной прогнатизм. Черен европеоид
ный. 

Ч е р е п №28 принадлежал мужчине зрелого возраста (maturus). Череп был 
найден в нише, вырубленной в помещении № 7 южной стены. Рядом с черепом был 
обнаружен сосуд. Череп умеренно брахикранный, относительно высоколицый, с 
профилированным лицом в области назо-малярного угла и с несколько уплощенным 
в области зиго-максиллярного. Переносье уплощенное, нос слабо выступающий 
(19°). Клыковая ямка развита средне. Череп европеоидный с монголоидной при
месью. Особенности монголоидного типа напоминают тип черепов из Куня-Уаза. 

Ч е р е п № 29 принадлежал молодому мужчине (adultus). Найден в ящичпом 
оссуарии из сырцовой глины в нише северной стены, помещения № 10 в группе 
№ 2. Череп брахикранный, относительно высоколицый, с профилированным лицом 
в области пазо-малярного угла, с высоким переносьем, но с не сильно выступаю
щим носом. Нижний край грушевидного отверстия желобчатой формы (sulcus ргае-
nasalis). Череп европеоидный:. В области теменных костей отмечаются следы искус
ственной деформации. Между венечным и стреловидным швом в передней части 
теменных костей заметно небольшое уплощение. В задней части теменных костей 
по обо стороны стреловидного шва также существует уплощение. 

Ч е р е п № 31 принадлежал молодому мужчине (adultus). Череп найден среди 
группы черепов № 10 в лише, вырубленной в западной части южной стены поме
щения № 10. Череп гипербрахикранный с средними размерами лица, относительно 
высоколицый, с некоторой уплощенлостыо лицевого скелета. Тип европеоидный. 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а № 3 2 принадлежала, по-видимому, мужчине старче
ского возраста (senilis). Найдена в группе черепов № 10 в шише, вырубленной в 
западной части южной стены помещения № 10. Черепная крышка неполной сохран
ности: разрушена лобная часть, частично разрушены височные и теменные кости. 
Черепная крышка, по-видимому, долихокранная. 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а № 35 принадлежала мужчине зрелого возраста (matu
rus). Найдена в керамическом оссуарии «оаркофагообразного» типа с орнаментом в 
виде «перевязки» в западной нише северного зала в шурфе вдоль северной стены. Че
репная крышка неполной сохранности с частично разрушенной лобной костью, 
правыми височной и теменной костями. Черепная крышка, по-видимому, мсзокран-
ного типа, овоидной формы. 

Ч е р е п № 38 мужчины молодого возраста (adultus) найден в нише, вырублен
ной в восточной стене помещения № 8. Череп мезокранный небольших абсолютных 
размеров с средними размерами высоты и ширины лица, с уплощенным лицевым 
скелетом и среднеразвитой клыковой ямкой. На черепе отмечается заднетеменная 
деформация. Тип европеоидный. 

Ч е р е п № 45, по всей вероятности, принадлежал молодому мужчине (adultus). 
Найден в нише, вырубленной в центральной части южной стены, помещения № 10. 
Череп умеренно брахикранный с средними размерами лица и уплощенным лицевым 
скелетом наряду с глубокой клыковой ямкой. Очень узконосый. Из-за неполной 
сохранности черепа расовый тип не определен. 

Ч е р е п №46 мужчины зрелого возраста (maturus) найден в той же нише, где 
и предыдущий череп. Череп брахикранный с высоким (75 мм), но среднеширокнм 
лицом (около 133 мм), резко уплощенным в области пазо-малярного угла (143°) и 
ггрофили'роватшым в области зиго-максиллярного угла (125°). Носовые кости сильно 
выступают, дакриальный и симотический указатели высокие, клыковая ямка глу
бокая. Тип европеоидный. Черепная коробка подвергнута искусственной деформа
ции, по-видимому, путем наложения повязок. 

Ч е р е п № 47 мужчины старческого возраста (senilis) найден в нише, выруб
ленной в центральной части южной стены помещения № 10. Череп мезокранный с 

4 Нумерация черепов дана по второй кроменной описи. В тексте отмечена 
наиболее выраженная затылочню-темешгая деформация. Определение степени дефор
мации дано в приложении. 
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значительной ширимой лица. Лицевой скелет уплощен, носовые кости сильно высту
пают, симотпческпй указатель высокий, клыковая ямка срезной глубины. Может 
быть отмочена значительная деформация теменных костей. Тип европеоидный. 

Ч е р е п Л» 58, принадлежавший пожилому мужчине (maturus-senilis), найден 
в бочонкообразном оссуарпн (№ 1), находившемся в рубленой нише северной стоны 
помещения № 10. Череп мезокравпый, относительно высоко- и широколицый 
(75 мм п 134 мм), с несколько уплощенным лицевым скелетом. Клыковая ямка 
глубокая. Расовый тип не определен. 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а № 59, по-видимому, принадлежавшая мужчине зре
лого возраста (maturus), обнаружена вместе с некоторыми другими черепами в 
нише, вырубленной в восточной стене помещешш № 8. Черепная крышка мезо-
кранная с слаборазвитым рельефом. Расовый тип не определяется. 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а № 60 принадлежала молодому мужчине (adultus). 
Найдена в группе других черепов в нише, вырубленной в восточной стене помеще
ния №. 8. Сохранилась задняя часть черепной крышки. Лобная кость отсутствует. 
На теменных костях можно проследить слабые следы теменной деформации. Череп, 
uo-виднмому, долихокранный. 

Ч е р е п № 63 принадлежал мужчине зрелого возраста (maturus). Лицевой 
скелет почти не сохранился. Череп мезокрапный. Могут быть отмечены следы 
теменпой деформации. Сзади венечного шва наблюдается вдавление. Расовый тип 
не определяется. Обнаружен среди других черепов в нише, вырубленной в восточ
ной стене помещения Л'° 8. 

Ч е р е п № 64, принадлежавший мужчине пожилого возраста (maturus), най
ден вместе с другим черепами в нише, вырубленной в восточной стене помещения 
№ 8. Череп мезокранный с сильным развитием надбровья и надбровных дуг со 
средними абсолютными размерами лпца, с некоторым уплощением лица в области 
зиго-максиллярного угла и среднеразвитой клыковой ямкой. Переносье узкое и 
высокое, носозые кости крышеобразные, слабо выступающие над линией профиля 
лица; грушевидное отверстие узкое (44,8), но образует хорошо выраженную желоб
чатую форму (sulcus praenasalis) у нижнего края. Лицо прогнатное (80°) с особен
но резко выраженным альвеолярным прогнатизмом (47°). На черепной крышке могут 
быть отмечены следы теменшой деформации. Расовый тип «веддоидный» (рис. б). 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а №. 65, с сохранившейся частью лицевых костей, по-
видимому, принадлежавшая мужчине зрелого возраста (maturus), обнаружена в 
вырубленной пигпе северной стены (группа № 2) рядом с ящичным оссуарием из 
необожженной глины (возможно из этого же оссуария). Черепная крышка долихо-
кранная, с сильно развитым надбровьем. Насколько можно судить по сохранившим
ся костям лицевого скелета, с узким скуловым диаметром, лицо профилированное. 
На черепной крышке могут быть отмечены следы искусственной деформации. За 
венечным швом на теменных костях наблюдается вдавлевие, возможно, от бинта. 
Расовый тип европеоидный. 

Ч е р е п N° 71 мужчины зрелого возраста (maturus). Найден в нише, вырублен
ной аз восточной стене помещения № 8. Череп мезокранный, высокий (Ъа — Ь 
140 мм), со средними размерами высоты и ширины лица, с уплощенным лицевым 
скелетом, средне выступающим носом, но с высоким переносьем и крышеобразными 
носовыми костями (высокие величины дакриальяого и симотического указателей), 
с глубокой клыковой ямкой. Тип европеоидный. 

Ч е р е н № 73, принадлежавший молодому человеку (adultus), найден в керами
ческом саркофагообразном оссуагрии в помещении № 8. Орнамент на оссуа-
рии «ложная крышка». Череп долихокранный небольших абсолютных размеров с 
узким и невысоким лицом, сильными горизонтальными профилировками, как в 
области назо-малярного угла (126°), так и в области зиго-максиллярного угла (124°). 
Рельеф черепа ослаблен, угол носа незначительный (26°). В общем череп европео
идный, но дальнейшая его диагностика затруднительна. 

Ч е р е п ,N»74 мужчины пожилого возраста (maturus) найден вместе с несколь
кими другими в нише, вырубленной в восточной стене помещения № 8. Череп уме
ренно брахикрапный, узколицый, с относительно высоким лицом. Лицевой скелет 
.характеризуется сильной горизонтальной профилировкой, но клыковая ямка неглу
бокая. Тин европеоидный. 

Ч е р е п № 81 мужчины среднего возраста (adultus-maturus) найден в здании 
у северной стены помещения № 10 в группе № 1 рядом с бочепкообразпым оссуа
рием. Череп мезокранный с относительно высоким и среднешнроким лицом, по 
лицевому указателю — узколицый (55,3), широконосый (55,5). Лицевой скелет силь
но профилировал в области лазо-малярного угла (137°) и резко уплощен в области 
зиго-максилдярлого угла (144°). Клыковая ямка развита слабо. Череп европеоидный 
с монголоидной примесью, выражающейся как в уплощении лицевого скелета, так 
и в понижении и уплощения переносья. 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а №83 неполной сохранности, с частично сохранив
шимися носовыми костями, по-видимому, принадлежала мужчине зрелого возраста 
(maturus). Найдена в скоплении костей (№ 6) на северной стене у северо-восточ-
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цого угла помещения № 10, возможно из саркофагообразного керамического оссуа-
рия. Расовый тип, по всей вероятности, европеоидный. 

Ч е р е п № 84 мужчины молодого возраста (adultus) найден в цилиндрическом 
сосуде — оссуарпи из необожженной глины в западной нише северного зала. Череп 
мезокранный с средними размерами высоты и ширины лпца, с уплощенным лице
вым скелетом, с средне выступающим носом, с глубокой клыковой ямкой. Тип евро
пеоидный с чертами закаспийского. 

Ч е р е п № 85 принадлежал молодому человеку (adultus). Найден в западной 
нише северного зала. Череп мезокранный с высотой лица выше среднего (72 мм), 
с высокими дакрпальпым и симотическим указателями, средним выступавшем 
носа. Череп европеоидный. 

Ч е р е п Ms 89 мужчины зрелого возраста (maturus) найден в нише, вырублен
ной в восточпой стене помещения № 3 вместе с частями других трех черепов в 
окружении обломков трех керамических оссуарпев — саркофагообразного и сводча
того. Череп долихокраыный массивный, относительно высоко- и широколицый, ши
роконосый. Лицевой скелет уплощен, клыковая ямка развита средне. Выступание 
носовых костей, по-видимому, незначительное. Тип европеопдпый, «андроновский». 

М о з г о в а я ч а с т ь ч е р е п а № 90, с сохранявшейся частью основной кости 
и левой скуловой, принадлежала пожилому мужчине (maturus-senilis). Черепная 
крышка оонаружена вместе с другими черепами в слое с костями и оссуарпыми 
обломками в 30—40 см под полом помещения Л'° 10. Черепная крышка мезокранная 
овоидпой формы с сильно развитым надбровьем. Расовый тип не определяется. 

Ч е р е п Л1-» 95 мужчины зрелого возраста (maturus) найден в слое с костями 
и оссуарными обломками в 30—40 см под полом помещения № 10. Череп ультра-
брахикранный со значительной шириной лица (около 134 мм), высоколицый 
(74 мм), с уплощенностыо в области назо-малярного угла (141°) и профилирован
ный в области зпго-максиллярного угла (125°) со средне выступающим носом (27°) 
и глубокой клыковой ямкой. Череп европеоидный. 

М о з г о в а я ч а с т ь ч е р е п а №96 обнаружена в помещении № 10 вместе с 
черепной крышкой № 90. Черепная крышка умеренно брахикранная, с значитель
ной абсолютной высотой (Ьа — Ь). Расовый тип не определяется. 

Ч е р е п № 101 мужчины зрелого возраста (malurus) найден в помещении № 10 
здания из скопления костей № 5 в северной стене у северо-восточного угла. Череп 
мезокранный с высоким и широким лицом отличается значительной п.тоско.тицестыо 
как в области назо-малярного (152°), так и зиго-максиллярного (131°) углов, сочета
ющихся с высокими величинами дакриального (57,69) и симотпческого указателей 
и сильного выступания носовых костей (36°?). Заслуживает быть отмеченным так
же некоторый альвеолярный прогнатизм и большая ширина лба. Череп европеоид
ный с некоторыми чертами «андрововского» типа (рис. 5). 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а № 104, по-видимому, принадлежавшая мужчине зре
лого возраста (maturus), обнаружена в слое с костями и обломками оссуариев на 
глубине 30—40 см под полом помещения № 10. Височные кости отсутствуют, темен
ные частично разрушены. Черепная крышка мезокранная с умеренно развитым 
надпереносьем (глабеллой). Лицевой скелет на основании строения назо-малярно
го угла можно считать уплощенным. Расовый тип не определяется. 

Ч е р е п № 112 мужчины зрелого возраста (maturus) найден в нише, выруб
ленной блпз северо-восточного угла помещения № 10 в группе .№ 6. Череп гппербра-
хпкранный с средними размерами лпца, относительно высоколицый, широконосый 
с уплощенным лицевым скелетом, переносье уплощенное, клыковая ямка глубокая. 
Альвеолярный прогнатизм (73°). Тин европеоидный, вероятна примесь дравидопд-
пого типа. 

Ч е р е п № 113 мужчины зрелого возраста (maturus) 5 обнаружен в нише близ 
северо-восточного угла северной стены помещения № 10 в группе J6 6. Череп 
брахпкраниый с крупными абсолютными размерами, высоко- и широколицый, с 
уплощенным лицевым скелетом, спльновыступающнм носом, с глубокой клыковой 
ямкой. Череп европеоидный с чертами «андроновского» типа. 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а К; 115, по-видимому, принадлежавшая мужчине зрело
го возраста (malurus), найдена в группе черепов •№ 6, находившихся в нише близ 
северо-восточного угла в помещении № 10. От черепной крышки сохранилась зад
няя ее половина со следами теменной деформации. 

Ч е р е п № 116 мужчины зрелого возраста (maturus) обнаружен вместе с рядом 
других черепов в нише северной степы блпз северо-восточного угла помещения 
№ 10 в группе Л'г 6. Череп умеренно брахпкраниый, очепь высоколицый (81 мм) 
при умеренной скуловой ширине (около 130 мм), очень узконосый (40,98) со зна
чительным уплощением лицевого скелета в области назо-малярного угла и слабой 
клыковой ямкой. Тип европеоидный, закаспийский (укороченный). 

5 Несмотря на то, что швы вепечпый, сагиттальный и затылочпый заросли почти 
полностью, череп по сохранности зубов определяется, как относящийся к черепам 
людей зрелого возраста (maturus). 
3 Т. Л. Трофимова оо 



Ч е р е п н а я к р ы ш к а № 132 неполной сохранности принадлежала молодому 
мужчине (adultus). Обнаружена в группе постой № 4 без оссуария и нише, вы
рубленной в северной стене помещения Л» 10. У черепной крышки отсутствует 
правая височная кость, черепная крышка посмертно деформирована (сжата с 
боков). По сохранившейся области пореносья и части носовых костей можно пред
полагать, что череп европеоидный. 

Ч е р е п № 137 молодого мужчины (adullus), найденный в сводчатом оссуарии, 
умеренно брахнкранный с средней шириной лица, высоколицый, с сильно профили
рованным лицом, высоким переносьем, средне выступающим носом, глубокой Клы
ковой ямкой. Европеоидный, закаспийский тип (рис. 1 я 2). 

Женские черепа 
Ч е р е п н а я к р ы ш к а № 33, принадлежавшая женщине пожилого возраста 

(maturus-senilis), обнаружена в нише в группе черепов № 10, вырубленной в 
западной части южной стены помещения № 10. На костях черепной крышки за
метны следы искусственной деформации: очень слабое уплощение в области лобной 
кости (перед венечным швом), а также отчетливо выраженное уплощение имеется 
и в области затылка (приложение 2). 

Ч е р е п № 37 женщины среднего возраста (adultus-maturns) мезокранныи, 
относительно высоколицый, лицо профилированное, переносье несколько уплощено, 
выступание носа среднее, клыковая ямка глубокая, выраженный альвеолярный 
прогнатизм. Европеоидный закаспийский тип, возможно с незначительной монголоид
ной примесью (уплощенность в области переносья). 

Ч е р е п № 40 женщины зрелого возраста (maturus) обнаружен в нише, 
вырубленной в восточной степе помещения № 8. Череп умеренно брахикранпый с 
средними абсолютными и относительными размерами лицевого скелета, с резкой 
уплотненностью лицевого скелета в области назо-малярного угла (146°) и с сильной 
профилировкой в области эиго-макоиллярного угла (120°), с глубокой клыковой 
ямкой, ортогнатный. 

Ч е р е п № 41 принадлежал женщине старческого возраста (senilis). Найден 
в той же группе черепов, где и № 40. Череп мезокранныи со средней скуловой 
шириной, с сильной горизонтальной профилировкой лица в области назо-малярно-
го угла, с глубокой клыковой ямкой, нос выступающий, но широкий по указателю. 
Расовый тип европеоидный. 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а № 43, по-видимому, женщины зрелого возраста (ma-
turns). Череп.я>ая крышка мезоюяаншая, высокая, со слаборазвитым рельефом. Об
наружена вместе с черепами № 40 и 41. 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а № 55 принадлежала, вероятно, молодой женщине 
(adnltus). Найдена в юго-восточном углу помещения № 8. Черепная крышка мезо-
кранная, средней высоты со слаборазвитым рельефом. На теменных костях могут 
быть отмечены следы теменной деформации. 

Ч е р е п № 56 молодой женщины (adultus) обнаружен там же, где и череп 
№ 55. Череп гипербрахикранный, высокий, с относительно высоким лицевым ске
летом, сильно профилированным, но со слабой скуловой ямкой. Переносье высо
кое, нос сильновыступающий, лицо ортогнатное. Резкая брахикрания и высокого-
ловость черепа объясняются сильно .выраженной теменной деформацией. Расовый 
тин европеоидный, Среднеазиатского Междуречья (рис. 3 и 4). 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а К 62 молодой жепщины (adultus) найдена вместе с 
друтими черепами (мужскими) в нише, вырубленной в восточной стене помещения 
№ 8. Черепная крышка, сохранившаяся с частью основной кости и правой скуло
вой, брахикранпая, высокая со слабовыраженным рельефом. В области назо-маляр-
ного угла лицевой скелет уплощеп. Расовый тип не определяется. 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а К 66 пожилой женщины (malurus-senilis) обнаружена 
там же, где и мужской череп № 65. Черепная крышка мезокранная, высокая со сла
бо выраженным рельефом. На теменных костях могут быть отмечены следы де
формации. 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а № 67 принадлежала молодой женщипе (adultus). Вме
сте с черепной крышкой сохранилась часть основной кости. Черепная крышка умерен
но брахикранная, высокая. Рельеф развит слабо. Найдена там же, где и преды
дущая. 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а № 68 женщины зрелого возраста (maturus) найдеага 
там же, где и предыдущие. Черепная крышка мезокранная, средней высоты со 
среднеразвитым рельефом. Лицевой скелет в области назо-малярного угла резко 
уплощен, но переносье высокое. Расовый тип не определяется. 

Ч е р е п № 69 женщины зрелого возраста (maturus) обнаружен там же, где 
и предыдущие. Череп гипербрахикранный высокий, лицевой скелет уплощенный 
средней высоты, клыковая ямка средней глубины, лицо ортогнатное, переносьо 
невысокое, выступание носовых костей среднее. Расовый тип европеоидный. 
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Ч е р е п № 75 молодой женщины (adultus) найден в пише, вырубленной в во
сточной стопе помещения № 8. Череп брахикранный, средней высоты при измере
нии от базиона (Ьа) и высокий (за счет высоты свода) при измерении от пориона (ро). 
Лицевой скелет ортогнатный по относительным размерам средней высоты, упло
щенный, как в области пазо-малярпого, так и в области зиго-максиллярного угла. 
Клыковая ямка глубокая. На черепной крышке могут быть отмечены следы те
менной деформации. Расовый тип европеоидный. 

Ч е р е п № 76, принадлежавший женщине пожилого возраста (maturus), об
наружен там же, где и череп № 75. Череп до.тихокранный, относительно и абсо
лютно узко и высоко.тицый с сильно профилированным лицевым скелетом и глу
бокой клыковой ямкой, ортогнатный. С высоким переносьем сочетаются слабовы-
ступающие носовые кости. Тип европеоидный, закаспийский, возможно, с легкой 
монголоидной примесью. 

Ч е р е п № 78 принадлежал, по-видимому, молодой женщине (adultus). Най
ден там же, где и предыдущие. Череп мезокранный высокий с низким средпеши-
роким лицом, по лицевому указателю — широким (эуриен), резко уплощенный 
в области назо-малярного угла и сильно профилированным в области зиго-максил
лярного, со слабовыраженной клыковой ямкой, ортогнатный, широконосый. На моз
говой части черепа может быть отмечена слабая теменная деформация. Расовый 
тип европеоидный «андроиовский». 

Ч е р е п № 80 женщины молодого возраста (adultus) обнаружен в нише, вы
рубленной у юго-восточного угла южной стены помещения № 10. Череп брахи
кранный, высокий, с средними размерами лицевого скелета по указателю с сильно 
уплощенным лицевым скелетом, особенно в области назо-малярного угла. Клыко
вая ямка неглубокая, выступание носовых костей, по-видимому, небольшое. Расо
вый тип европеоидный. 

Ч е р е п № 87 принадлежал женщине молодого возраста (adultus). Найден в 
нише восточной стены помещения № 3 вместе с несколькими другими черепами сре
ди обломков трех керамических оссуариов: саркофагообразного, сводчатого и близ
кого к так называемому «юртообразному» семиреченскому типу, с изображением 
птицы на крышке. Череп брахикранный, средневысокий по высотно-продольному 
указателю от базиона (Ьа)и высокий при измерении от пориона (ро). По лицевому 
указателю со средневысоким лицом. Лицевой скелет сильно уплощен, ортогнатный, 
клыковая ямка неглубокая, переносье высокое, грушевидное отверстие узкое. Череп 
европеоидный. 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а №88, по^идимому, принадлежала молодой женщине 
(adultus), обнаружена там же, где и череп № 87. Черепная крышка мезокран-
ная, высокая со слаборазвитым рельефом. Отмечаются следы кольцевой деформа
ции. 

Ч е р е п № 94 женщины зрелого возраста (maturus) найден вместе с другими 
черепами в слое с костями и оссуарными обломками в 30—40 см под полом поме
щения № 10. Череп умеренно брахикранный, со средними размерами лицевого ске
лета по лицевому указателю, со средней профилировкой в области зиго-максилляр
ного угла, видимо, с среднеразвитой клыковой ямкой, ортогнатный. На теменных 
костях может быть отмечена легкая деформация. Череп европеоидный. 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а №99 принадлежала, по-видимому, женщине зрелого 
возраста (maturus). Обнаружена в скоплении черепов (№ 5) в северной стене у 
северо-восточного угла помещения № 10. Черепная крышка мезокранная, высокая. 
Рельеф развит слабо. 

Ч е р е п № 102 молодой женщины (adultus) найден там же, где и № 99. Череп 
мезокранный небольших абсолютных размеров, относительно высоколицый, сильно 
уплощенный в области назо-малярного угла и резко профилированный в области 
зиго-максиллярного, клыковая ямка развита слабо. Переносье высокое, носо
вые кости выступают средне, грушевидное отверстие узкое. Расовый тип европео
идный. 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а № 103 (с сохранившимися частями правых скуловой 
и верхнечелюстных костей) принадлежала женщине зрелого возраста (maturus). 
Обнаружена там же, где и № 99. Черепная крышка мезокранная, высокая, со сла
боразвитым надбровьем. Назо-малярный угол большой (144°), верхняя часть лице
вого скелета уплощенная. Расовый тип европеоидный (?). 

Ч е р е п №111 женщины зрелого возраста (maturus) найден в группе черепов 
№ б в нише северной стены близ северо-восточного угла помещения № 10. Череп 
умеренно брахикранный, высокий, лицевой скелет относительно высокий, с силь
ной горизонтальной профилировкой и глубокой клыковой ямкой. Переносье сред
нее, грушевидное отверстие узкое. В задие-тшжней области теменных костей отме
чается уплощение. Тип европеоидный, закаспийский. 

Ч е р е п № 127, принадлежавший женщине пожилого возраста (maturus), най
ден в помещении № 1 в яме оссуаряого периода перед западной стеной в 10 м от 
юго-западного угла на участке № 1 (на уровне 280 см). Погребение было произведе
но, вероятно, в мешке. Череп брахикранный, высокий, с средними размерами лице-



вот сколота. Лицевой сколот сильно профилированный, клыковая ямка сродной 
глубины; мсзогпатпьш, выступапно носовых костей незначительное, Аномалия: на 
черепе отмечается раннее зарастание стреловидного шва и части затылочного. Тип 
европеоидный. 

Ч е р е н JV5 129 женщины зрелого возраста (maturus) обнаружен там же, где 
и черен № 127. Череп мезокрапнып, средней высоты, лицевой скелет высокий и от
носительно узкий, с силыной горизонтальной профилировкой, ио со слабовыражен-
НОЙ Клыковой ямкой, мезогиатиый. Носовые кости выступают слабо. На черепе мо
жет быть отмечола незначительная теменная деформация. Вдоль сагиттального 
шва, в задней ого трети, заметно продольное вдавление, вероятпо, от продольно 
положенного бинта. Расовый тин европеоидный, по-видимому, с незначительной 
монголоидной примесью. 

* * * 
Кроше мужских и женских черепов, по сокращенной программе изме

рено несколько детских и юношеских черепов (измерения даны в при
ложении). Не приводятся измерения патологически измененного черепа 
№ 79. Из семи измеренных детских и юношеских черепов шесть опреде
ляются как европеоидные (юпошеская черепная крышка № 30 пе опре
делена). Эти черепа характеризуются отчетливо выраженной затылочпо-
теменпой деформацией. Две черепные крышки № 105 и 125 (по-видимому, 
детский и юношеский) резко конусовидно деформированы. 

В материалах экспедиции имеются также фрагменты от десяти дет
ских черепов, на фрагментах от двух черепов (№ 86 и 98) заметны следы 
кольцевой деформации. Первый череп найден в пише восточной стены 
помещения № 3, второй — в помещении № 10 в скоплении черепов № 5 
у северо-восточного угла в северной стене. По строению переносья и орбит 
последние два черепа могут рассматриваться как монголоидпые (или 
метиспые). 

Приводим описапие двух юношеских конусовидно деформированных 
черепных крышек. 

Ч а с т ь ч е р е п н о й к р ы ш к и № 105, по-видимому, принадлежавшая мо
лодой особи (infans II), пайдеиа в помещении № 10 в слое с костями и обломками 
оссуриев на глубине 30—40 см под полом. Сохранившаяся часть черепной крышки 
восстановлена из части фрагментов правой половины лобпой кости, значительной 
части сохранившихся фрагментов правой теменной и частично сохранившихся ча
стей левой и почти полной затылочной кости. Из-за значительных разрушении че
репной крышки измерений взять не удается. Черепная крышка резко конусовид
но деформирована (высокий тип кольцевой деформации). На лобной кости выше 
области метопиона можно отметить вдавление, затем выше перед брегмой следы 
расплывшегося валика. За брегмой параллельно венечному шву па теменных ко
стях существует второе вдавление. Наиболее высокая точка черепа (антпбазион на 
вершине конусас) находится приблизительно на середине теменных костей в об
ласти сагиттального шва. Темепные кости ниже этой точки (антнбазиопа) резко 
уплощены, так же как и большая часть затылочной кости до затылочного валика. 
Данных для определения расового типа нет (рис. 9а). 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а № 125, д в а ф р а г м е н т а в е р х н о ч е л ю с т н ы х 
к о с т е й обнаружены в севернем зале в углу западной пиши среди других разру
шенных черепов. Череп, по-видимому, юношеский (juvenis). Черепная крышка рез
ко конусовидно деформирована (высокий тип кольцевой деформации). Сохранилась 
большая ее часть. Разрушена задне-нпжняя часть правой теменной кости, правая ви
сочная часть лобной кости справа, ппжняя часть затылочной и основаппе черепа. 
Следы кольцевых повязок видны на лобной кости выше области метопиона, на те
менных костях на том же уровне и на затылочной в области затылочпо-теменпого 
шва выше астерпопа справа (где углубления от повязок особенно резко выражены) 7. 
Перед брегмой: в области верхней части лобпой кости отмечается небольшая вы-

с Точку черепа, лежащую в наибольшем удалении от базноиа в медиаино-
сагиттальной плоскости свода черепа (при измерении толстотным циркулем), 
В. В. Гинзбург ц Е. В. Жиров назвали аитибаопоном. (См. В. В. Г и н з б у р г и 
Е. В. Ж и р о в . Антропологические материалы ив Кепкольского катакомбпого моги.ть-
иика в долине р. Талас Киргизской ССР», Сб. МЛЭ, т. X, 1949, стр. 215). 

7 Левая теменная кость и часть затылочной в этом месте разрушены. 
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пуклость, сзади жо брегмьт в области сагиттального шва можно отметить неболь
шое вдавлеиие. Благодаря, кольцевидному наложению повязок, теменные кости 
вытянуты конусовидно вверху, причем наиболее высокая точка конуса (аптибазион) 
приходится выше брег.чы приблизительно на середине теменных костей в области 
сагиттального шва. Череп по своей форме «макрокефальный». 

Лобная кость сильно вытянута вверх, а теменная сжата. Размеры лобной части 
сагиттальной дуги 128 мм, теменной — 103 мм. Соответственные величины хорд — 
119 мм! и 86 мм! Приводим еще некоторые размеры: продольный диаметр —166 мм, 
поперечный — около 127 мм (?), черепной указатель — 76,5 (?), высотный от пс-
риона — 119 мм (?), высота черепной крышки от пориопа до антибазиона 135 мм (?) 8, 
наименьшая ширина лба — 107 мм (?), .наибольшая ширина лба — 117 мм (?), дуга 
от глабеллы до опистокрапноиа, совпадающего с инионом, 308 мм, указатель кри
визны черепной крышки9 — 53,2. Указатель деформации, вычисленный по отно
шению к высоте черепа от пориопов,— очень высокий — 81,3. Переносье уплощен
ное, носовые кости очень узкие, об этом можпо судить но посо-лобпому шву. Ниж
ний край грушевидного отверстия характеризуется переходной формой между энтро
пийной и fossa praenasalis. По строению переиосья и области орбит (сглаженность 
внутренней части орбиты и заостренный верхний крап) череп можпо предположи
тельно отнести к монголоидным пли метисным (рпс. 96). 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРИИ 

Серия мужских черепов по средним данным характеризуется мезо-
краппостью с вариацией черепного указателя от долихокранных до уль
тра брахикранных форм (табл. 1 и 2 ) . Средние величины продольного 
и поперечного диаметров по абсолютному масштабу лежат в пределах 
средних величин, высотный приближается к верхней границе средних раз
меров 10. Размах вариаций всех трех основных размеров значительный. 
Если по высотно-попоречпому диаметру серия мужских черепов по сред
ним данным может быть отпесена к средней категории (метриомранной), 
то по высотно-продольным указателям мужские черепа безусловно отно
сятся к высокоголовным (гипсикранным) формам. На значительную 
величипу высотного диаметра, можно думать, не оказывает влияние 
искусственная затылочно-теменная деформация, отмечеппая нами, хотя 
бы и в очень слабой степени, почти па всех черепах. На вопросе о влиянии 
искусственной деформации на отдельные размеры и указатели мы оста
новимся ниже. По общей форме черепа среди мужских и особенно среди 
женских черепов преобладают пентагоиоидные формы (табл. 3 ) . Среди 
мужских черепов значительный процепт падает также и на эурипентаго-
ноидные, составляя вместе 54,5%, среди женских—70,8%. Среди муж
ских черепов около четверти всей группы (24,3%) относится к овоидным 
формам. Рельеф развит не очень сильно, надпереносье несколько выше 
среднего, сосцевидный отросток — ниже среднего. На женских черепах 
рельеф слабый. В табл. 3 приводится также средпий балл степени дефор
мации затылка, где 0 отмечается отсутствием деформации и степенью 4 — 

8 Помимо размера базпон — энтибазион, использовэнпого в работе Гинзбурга и 
Жирова для кольцевидно деформированных черепов, мы предложили размер вы
соты черепа до антибэзпона, взятый от порионов. Этот размер особенно нужен в тех 
случаях, когда разрушено основание черепа. Кроме указателя деформации, предло
женного Гинзбургом и Жировым (отношение размера базион-антибазион к продоль
ному диаметру, измеренному от иниона; см. цит. выше работу Гинзбурга и Жирова 
«Антропологические материалы из Кеякольского катакомбного могильника...», 
стр. 216), мы использовали для кольцевидно деформированных черепов другой ука
затель деформации, где взято отношение высоты черепа до аптпбазнона (измерен
ное от порионов) к продольному диаметру, измеренному до шгиона (см. Т. А. Т р о-
ф и м о в а. Черепа и Капга-Калы. Публикуется ниже). 

9 В связи с тем, что затылочная кость частичпо разрушена и измерить величипу 
сагиттальной дуги пе удается, мы приводим величину дуги от глабеллы до иниона и 
соответственно вычисляем указатель кривизны. 

10 Рубрикация абсолютных размеров приведена по данным В. В. В у н а к а 
(См. В. В. Б у н а к. Crania armenica. «Труды Антроп. научпо-исслед. ин^та при 
< МГУ», вып. II, М., 1927). 
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Средине величины мужских черепов из оссуарного 

Местонахождение или название серии 

Древний Хорезм 

Калалы-
Гыр i ос-
СУПРПЦ 
(раек. 

1953 г.) 

II — Ш 

Калалы-
Гыр i и 2 
оссуарии 

(раек. 
1950) 

Калалы-
Гыр ]«Gam. 
ня молча

ния* (раек 
1950) 

II — III 
В В . I I . Э. 

Нарин-
дшан 

I X - X I 
вв. кн. а. 

Автор Трофимова Трофимова Трофимова 

П р и з н а к и 
1. Продольный диаметр 
8. Поперечный диаметр 

17. Высотный диаметр (Ьа—Ь) . . 
20. Высотный диаметр (ро—Ь) . . 

9. Наименьший лобный диаметр 
8:1. Черепной указатель 

17:1. Высотно-продольный указатель 
17:8. Высотно-поперечный указатель 
9:8. Лобно-поперечный указатель 

48:17. Вертикальный краниофациаль-
ный указатель 

40:5. Указатель выступания лица 
48. Верхняя высота лица . . 
45. Скуловой диаметр . . . 

48:45. Всрхне-лнцевой указатель 
52:51. Орбитный указатель (от nif) 

52:51а. 0[битный указатель (от d) 
54:55. Носовой указатель . . . 

Угол профиля лба (g—т) 
32. Угол профиля лба [п—т) 
72. Угол профиля лица . . 
74. Альвеолярный угол . . . 

75 (1). Угол носовых костей . . 
50. Межглазничная ширина 
77. Назо-малярпый угол . . 

Зиго-максиллярный угол 
DS. Дакриальная высота . . 
DC. Дакриальная ширина . . 

DS:DC. Дакриальный указатель . 
SS. Симотическая высота . . 
SC. Симотическая ширина . . 

SS:SC. Симотический указатель 

Надпереносье (глабелла 1—6) 
Глубина клыковой ямки (сред 

ний балл 0—4) 
Глубина клыковой ямки (мм) 
Передняя носовая ость (1—5) 

182,0(31) 
144,7(33) 
138,6(22) 
118,3(29) 
97,6(30) 
79,9(30) 
76,4(22) 
94,8(22) 
67,4(29) 

52,5(18) 
94,9(18) 
72,9 (2i) 

132,5(23) 
54,9(21) 
79,6(24) 
85,3(12) 
48,7(23) 
79,1 (21) 
85,8(21) 
86,3(19) 
76,9(19) 
27,8(13) 
20,7(19) 

141,3(24) 
129,1(20) 
12,31 (12) 
21,59(12) 
57,33(12) 
5,19(16) 

10,07(16) 
51,9(16) 
3,26(31) 

3,30(23) 
4,93(19) 
3,23(13) 

189.0(2) 
144,0(3) 
139,0(1) 

93,0(2) 
73,0(1) 
76,4(1) 

0(1) 
0(2) 
5(2) 
2(2) 
5(1) 
8(2) 
4(2) 

0(1) 
0(1) 
0(1) 
0(1) 
5(2) 
0(2) 
5(2) 
7(2) 
3(2) 
9(2) 
3(2) 
2(2) 
,3 (10) 

2,5(5) 
4,5(2) 
3,5(2) 

176,7(7) 
141,1(7) 
129,5(2) 
121,4(7) 
98,2(6) 
79.9(7) 
73,8(2) 
93,4(1) 
69,7(6) 

98,0(1) 
66,7(3) 

127,0(2) 
50,8(2) 
69,9(2) 
74,4(2) 
46,7(3) 
77,5(2) 
85,5(2) 
83,0(2) 
69,0(2) 
26,5(2) 
21,0(2) 

140,5(4) 
127,3(3) 

10,0(2) 
21,8(2) 
46,7(2) 
4,8(2) 

11,4(2) 
43,2(2) 
3,0(12) 

3,3(3) 
5,9 (3) 
2,7 (3) 

179,5(7) 
143,7(7) 
139.4(7) 

97,0(7) 
80,1 (7) 
77,6(7) 
97,0(7) 
67,6(7) 

91,9(7) 
69,9(8) 

132,5(7) 
51.9(7) 
76,3(8) 
81,5(7) 
50,3(7) 

85,4(8) 
88,1(8) 

28,2(6) 

136,5(8) 
127,0(7) 
11,4(6) 
22,5(6) 
50,8(6) 
3,9(8) 
9,7(8) 

39,8(8) 
3,5(8) 

2,7 (8) 

2,5(8) 

• При вычислении средних исключены размеры 
определяется как женский. 

•• Индекс средних. 
черепа № 8551, который по костям таза 
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Т а б л и ц а 1 
юпиышка Калалы-Гыр 1 и сравнительные данные 
Бактрия 

Туп-Хона 
Сталин-
абадская 
область 

в. до н.э. 
VI-VU1 
вв. н. э. 

Гинзбург 

177,3(7) 
144,4(7) 
1-8,0(2) 

— 
97,0(5) 
81,6(7) 
73,3(.) 
88,5(2) 
67,5(6) 

— 
— 

71,0(5) 
34,5(6) 
54,9(4) 
79,9(5) 
85,6(4) 
48,0 (4) 
80,7(3) 
84,3(3) 
84,3(3) 
70,5(2) 
33,0(1) 
20,0(3) 

— 
— 

11,5(3) 
22,0(4) 
53,7(3) 
4,55(2) 
0,93(3) 
38,1 (2) 
3,14(7) 

2,00(9) 

3,28(7) 

Согдиана 

Пендашкент 

VII—VIII вв. 
н. э. 

Гинзбург 

177,6(11) 
142.5(13) 
137,0(2) 
121,1(8) 
96,5 (12) 
80,7(10) 
77,4(2) 
94,2(2) 
68,0(12) 

51,8(2) 
92,2 (.) 
72,3(8) 

133,9(7) 
54,0(6) 
84,0(6) 
89,0(6) 
48,9(6) 

— 
82,5(2) 
85,0(2) 
74,0(2) 
22,0(2) 
22,3(6) 

136,5(2) 
133,3(1) 
13,35 (2)) 
22,33(6) 
62,31 (2) 
4,92(4) 
9,80(6) 

54,11(4) 
2,75(12) 

2,50(10) 

1,80(5) 

Фринкент 

Х Ш в . и. о. 

Гинзбург. 
Жиров 

181,3(22) 
149.3(23) 
141.1(17) 
120,4(20) 
99,0(24) 
82,5(21) 

— 
— 

65,0(8) 

— 
— 

74,3(18) 
133,8(21) 

55,6(12) 
79,3(21) 

— 
43,6(20) 

— 
87,1(16) 
86,2(12) 

— 
31,8(8) 
20,7(14) 

— 
— 
— 

20,7(14) 

— 
5,0(13) 
— 

49,1(13) 
3,00(24) 

2,00(22) 

3,42(3) 

Согдийские поселения 

Тнк-Турмес 
Каменные 
могилы 

V I I - V I I I B B . 
I I . Э. 

Гинзбург 

180,4(5) 
147,4(5) 
132,0(2) 
118,2(5) 
101,8(5) 
81,8(5) 
74,2(2) 
86,3(2) 
69,3(5) 

57,2(2) 
93,2(2) 
77,0(5) 

139,0(5) 
55,5(5) 
84,3(5) 
88,3(5) 
45,1 (5) 

— 
86,8(5) 
90,0(5) 
76.4(5) 
28,0(5) 
17,4(5) 

139,2(5) 
12 ' ,8 (4) 
13,4(5) 
20,4(5) 

66,28(5) 
5,2(5) 
9,2(5) 

57,08(5) 
3,20(5) 

2,00(5) 

3,20(5) 

Тнн-Тур-
мес Зоро-
астрий-

ские пог
ребения 

VIII—IX 
вв. п. э. 

Жиров 

176,0(4) 
144,5(4) 
138,3(3) 
117,0(4) 
98,2(5) 
8^,3(4) 
78,7 
95,7 
67,9 

— 
— 

77,8(5) 
135,8(5) 
57,2 
80,8(5) 

— 
44,0(5) 

— 
84,2(5) 
84,8(5) 

— 
30,0(3) 
21,0(5) 

— 
— 
— 
— 
— 

4,2(5) 
— 

46,4(5) 
2,4(5) 

2,00(5) 

3,00(5) 

Узбеки 

Кладбища Ташкента 
и Самарканда 

XIX в. 

Левин и Гинзбург, 
Фирттейн, 
Трофимова 

174,7-178,2 
144,8-145,8 
134,8-137,2 
— — 
95,6—96,2 
81 ,3 -83 ,1 
75,6—77,4 
92,7—94,7 
65,8—66,4 

53,7—(54,1)** 

72 ,5 -73 ,6 
134,0—134,7 
54 ,2 -55 ,0 
— — 
87 ,5 -88 ,1 
46,3—49,3 
— — 
82,7—85,5 
85 ,0 -89 ,0 

— — 
24,4—27,7 

— — 
(138,0)—140,7 
(129,0)—130,4 

11,4—11,6 
21,1—21,4 
52 ,9 -55 ,8 

3,3 
9,02 

37,0 
2,77—3,2 

1,6 - 3 , 0 

2 , 5 - 3 , 8 

Армяне 
современные 

Сборная 
серия 

XX в. 

Бунак 

173,2(105) 
145,5(105) 
135,5(102) 
118,6(101) 
98,8(103) 
84,0(103) 
78,4(103) 
93,2(102) 
67,7(102) 

— 
— 

72,1 (93) 
134,1(96) 
53,6(92) 

— 
85,0(98) 
47,6(93) 
73.5(92) 
85,9(87) 
84,5(88) 
86,3(85) 
34,0(17) 

— 
— 
— 
— 

21,5(92) 
— 
— 
— 
— 
— 
-

-

39 



очень сильная деформация (подробное см. ниже) . Привлекая для срав
нения ряд среднеазиатских серий, следует отметить, что серией, 
наиболее близкой по средним величинам основных диаметров мозговой 
коробки оказывается Хорезмская серия IX—XI вв. из Нарипджана " 
(табл. 1). Черепа из оссуариев Калалы-Гыр 1 и 2 (раскопки 1950 г.) по 
строению мозговой коробки резко отличаются от исследуемой серии по 
значительно большему размеру продольного диаметра и меньшему — по
перечного, в связи с чем череппой указатель по средним данным в той 
серии характеризуется долихокранией, а высотно-продольный — ортокра-
пией 12. Правда, нельзя пе отметить, что этих черепов очень мало и наи
большее количество измерений взято па трех черепах. С другой стороны, 
реальность выделенного в той серии долихокрапиого закаспийского антро
пологического типа очень велика, что мы и постарались обосновать. В том 
же направлении отличается от исследуемой серии серия черепов из Бай-
рам-Алинского могильника IV—VI вв. н. э. с территории древней Мар-
гиапы 13. При рассмотрении поперечных размеров мозговой коробки об
ращает внимание иа себя следующее: если наименьший лобный диаметр 
и лобно-поперечные указатели лежат в пределах средних величин, то 
ушной аурикулярный диаметр и затылочный, так же как и аурикулярно-
поперечный и затылочно-поперечпый указатели, лежат в пределах больших 
величин и. Такое соотношение величин диаметров и указателей, как мы 
покажем ниже, стоит в связи с затылочно-теменной деформацией. 

Женские черепа значительно меньше по абсолютным размерам, неболь
шая разница в величине черепного указателя по сравнению с мужскими 
черепами позволяет отнести первые к категории брахикраиных (табл. 2) . 
По высотпо-продольным указателям женские черепа также относятся 
к высокочерепным (гипсикранпым) формам, по высотно-поперечному 
указателю — к средним (метриокранным), хотя средние величины ука
зателей женских черепов ниже. Несколько ниже по сравнению с муж
скими черепами также и величины аурикулярно-поперечного и затылоч-
но-поперечиого указателей, что указывает на относительно меньшие 
величины ушного и затылочного диаметров. Лобно-поперечный указатель 
на женских черепах, наоборот, оказывается несколько более высоким, чем 
на мужских, хотя женские черепа, так же как и мужские, должны быть 
отнесены к среднешироколобым (мотриометопным) формам (табл. 2) . 
По углам наклона лба мужские черепа, так же как и женские, должны 
быть отнесены к группам со слабоиаклониым лбом, приближающимся 
к прямым. Серии черепов из «башни молчания» крепости Калалы-Гыр 1, 
Маргиапы, Пепджикента 15 и современные узбекские черепа 16 характе
ризуются в общем более покатым лбом; серия черепов из Фринкента 17 — 

" Н. Г. З а л к и н д . Краниологические материалы с территория древнего Хо
резма. «Труды Хорезмской археолого-этпографичес-кой экспедиции», г. I, 1951, 
стр. 197—204. При обработке данных Н. Г. Залкинд из серии мужских черепов мною 
исключен череп № 8554, который по костям таза определяется как женский. 

12 Т. А. Т р о ф и м о в а . Краниологические материалы из античных крепостей 
Калалы-Гыр 1 и 2, стр. 545—546. 

13 Т. А. Т р о ф и м о в а. Черепа из оссуарного некрополя возле Байрам-Лли (см. 
ниже, стр. 118—175). 14 В. В. Б у н а к. Указ. соч., стр. 31—32. 

15 В. В. Г и п з б у р г. Материалы к краниологии Согда. МИА, № 37, 1953, 
стр. 157—167. 

16 Данные ряда авторов. См. Т. А. Т р о ф и м о в а. Этногенез татар Поволжья в 
свете данных антропологии. «Труды Ин-та этнографии», п. сер., т. VII, 1949, стр. 7 
и ел.; Б. В. Ф и р ш т е й н . Материалы к краниологии узбеков Ташкента. «Кр. сообщ. 
Ин-та этнографии», XIII, 1951, стр. 47—55. 

17 Объединенная серия по данным Жирова и Гинзбурга. См. Е. В. Ж и р о в. 
Черепа из зороастаийских погребений в Средней Азии. Сб. МАЭ, т. X, 1949, crp. 264— 
272; В. В. Г и н з б у р г . Черепа из зороастрийского кладбища XIII в. в Фрппкептс. 
Сб. МАЭ, т. X. 1949, стр. 273-275. 
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Таблица 2 
Средние величипы измерительных признаков черепов из оссуарпого могильника 

Калалы-Гыр 1 (мозговая коробка) 

8:1. 
1. 
8. 

17. 
20. 
5. 

17:1. 

20:1. 

17:8 

5:20. 

9. 

10. 

11. 
12. 

9:8. 

11:8. 

12:8. 

7. 

16. 

16:7. 

32. 

33(1) 

33(2) 

33(4) 
34. 

П р и з в а и л 

Черепной указатель . . . 
Продольный диаметр . . 
Поперечный дпаметр . . 
Высотный диаметр (Ъа—Ъ) 
Высотный диаметр (ро—Ъ) 
Длина основания черепа 
Высотно-продольный ука

затель (от базиона) 
Высотно-продольный ука

затель (от пориона) 
Высотно-поперечный ука-

Базально-высотный ука-

Наименыиий лобный диа-

Наибольшнй лобный диа
метр . . 

Ушная ширина 
Ширина затылка . . . . 
Лобво-поперечный указа-

Аурикулярно-поперечный 

Затылочно-поперечпый 
указатель 

Длина затылочного отвер-

Ширииа затылочного от-

Указатель затылочного 

Угол профиля лба (g—то) 
к горизонтали . . . . 

Угол профиля лба (п—то) 
к горизонтали . . . . 

Угол верхней части за
тылка к горизонтали 

Угол нижней части за
тылка к горизонтали 

Угол перегиба затылка 
Угол затылочного отвер-

М 

79.9 
182,0 
144,7 
138,6 
118,3 
101,5 

76,4 

65,5 

94,8 

85,2 

97,6 

122,1 
127.7 
112,5 

67,4 

88,3 

77,3 

36,2 

29,8 

82,6 

79,1 

85,8 

90,2 

28,5 
118,9 

- 8 , 5 

о* 

N 

30 
31 
33 
22 
29 
22 

22 

28 

22 

22 

30 

26 
30 
33 

29 

29 

32 

18 

18 

18 

21 

21 

21 

20 
20 

17 

мин.—маис. 

73,8—90,1 
171—195 
129—154 
128—154 
103—128 
93—108 

69,2—87,5 

59,0—73,1 

87,9-111,6 

76,0—90,7 

86—106 

110—131? 
116—134 

100?—124 

62,3—73,8 

83,4-94,0 

69,5-82,9 

33—42 

25,0-34,0 

73,0—94,4 

69—89 

75-96 

83—100 

18—37 
106—133 

0 24! 

М 

80,2 
175,8 
141,0 
130,7 
114,0 
98,7 

75,5 

64,9 

93,3 

87,7 

96,7 

118,3 
123,0 
108,9 

68,8 

87,4 

77,3 

35,0 

29,3 

83,9 

81,9 

86,6 

89,5 

28,7 
118,5 

—7,5 

N 

25 
25 
25 
16 
24 
14 

16 

23 

16 

14 

23 

24 
24 
23 

23 

24 

23 

9 

9 

9 

14 

14 

13 

11 
10 

И 

? 

мин.—мэкс. 

74,9—88,1 
162—186 
128-148 
125—140 
105—122 
94—104 

70,6-82,1 

60,7—69,2 

84,4-103,9 

82,1—94,4 

90—103 

109—127 
114—128 
100—116?' 

62,8—73,3 

81,8—94,7 

73,0—88,0 

32—38 

27—33 

79,4-94,3. 

72—87 

79-92 

82—94 

23-34 
108-128 

_ 3 13" 

более прямым. Угол верхней части затылка, как в мужской, так и в жен
ской серии, прямой и, по рубрикации В. В. Бупака, стоит на нижней гра
нице средних величин18. Серий с измерениялми затылочных углов с 

18 В. В. Б у и а к. Указ. соч., стр. 31. 
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территории Средней Азии пет, поэтому мы привлекаем данные измерений 
затылочных углов па черепах армян, приводимые В. В. Бупаком. В . В. Бу
нак считает, что «из угловых размеров мозговой коробки особенно суще
ственны для армеиоидного типа величины, характеризующие строение 
затылка» 19. 

На армянских черепах верхняя затылочная чешуя от ламбды до ипио-
на в среднем занимает почти вертикальное направление к франкфуртской 
горизонтали, таким образом средняя величина угла приближалась к пря
мому — 91°, 08 20. Этот тип В. В. Бунак определяет, по межгрупповому 
масштабу, как относящийся к группе плоскозатылочных, для которых 
характерны величины угла около 90°. Мужские и женские черепа нашей 
серии тоже характеризуются величиной угла верхней части затылка, 
близкой к прямому: у мужских черепов — 90,1° и у женских — 89,5°. 
Следовательно, тип строения верхней части затылочной чешуи по своему 
углу близок к армепоидным плоскозатылочным черепам. 

Наклон нижней части затылочной кости на черепах армян в среднем, 
по данным В. В. Бунака, равен 148°,12, или 31°,88 (при вычитании из 
180°, что соответствует нашим данным). По межгрутшовому масштабу 
наклон нижней части затылочной кости на армянских черепах В. В. Бунак 
определяет как средний, стоящий на границе с группой величин большого 
наклона, т. е. с малыми величинами угла и . Средние величины угла ниж
ней части затылка мужской и женской лрупп нашей серии 28,7° (или, 
при вычитании из 180°—151,3°) очень близки к данным В. В. Бунака 
по армянским черепам и могут также быть отнесены к категории величин 
•с большим наклоном. Угол перегиба затылка (затылочный угол по Буна-
т;у) в нашей серии несколько меньше (118,9° на мужских черепах и 118.5° 
на женских см. табл. 2), чем на черепах армян с величиной угла в 123,68°, 
•который В. В. Бунак по межгрупповой оценке считает большим. В общем 
тип строения затылка черепов нашей серии с затылочно-теменной дефор
мацией очень близок к типу строения черепов армян. Возникает вопрос, 
;не вследствие ли искусственной затылочно-теменной деформации черепа 
•армян обладают резко выражеипой плоскозатылочностью? Угол плоскости 
затылочного отверстия в нашей серии мужских черепов несколько больше 
•(—8°,5), чем на армянских, у которых он равен —7°,18; этот же средний 
угол в женской группе калалы-гырских черепов ( — 7°,5) меньше и сбли
жается по своей величине с углом затылочного отверстия армянских муж
ских черепов. 

* * * 

Если придерживаться характеристики лицевых размеров по рубрика
ции межгруппового масштаба, предложенной В. В. Бунаком22, то все ос
новные размеры лицевого скелета — верхняя и средняя ширины лица, 
скуловой диаметр и верхнелпцевой указатель попадают в рубрику средних 
величин. Такая оценка ведет к стиранию естественных границ между 
европеоидными морфологическими типами, которые отчетливо выделяются 
на территории Восточпой Европы23, и оценка по межгрупповому масшта
бу лицевых размеров нашей серии не приводит к какому-либо определея-

10 В. В. Б у н а к. Указ. соч., стр. 77. 20 Там же. 21 Там же, стр. 78. Автор при этом замечает, что чем меньше угол, тем больше 
•наклон. 22 Там же, стр. 32. 23 Т. Л. Трофимова. Кривичи, вятичи и славянские племена Иоднепровья по 
данным антропологии. «Советская этнография», 1946, № 1, стр. 91—136. 
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ному выводу. Практически на восточноевропейском материале к широ
колицым типам по скуловому диаметру следует относить серии черепов 
•с величиной скулового диаметра от 135 мм и выше и к высоколицым ти
пам группы с высотой лица от 71—72 мм и выше и с верхнелицевым 
указателем свыше 53. К узколицым группам среди восточных славян мы 
отнесли серии с величиной скулового диаметра ниже 133 мм. Среди ряда 
краниологических серий Средней Азии отчетливо выделяется высоко- и 
узколицый краниологический тип с вариацией морфологической высоты 
лица от 71,0—77,8 24, скулового диаметра — от 124,5—135,8 25 и верхне
лицевого указателя — от 54,9—60,2. 

Таким образом, исследуемая серия по абсолютным размерам средних 
величин характеризуется сравнительно высоким лицом (72,9 мм) при 
небольшой его ширине (132,5 мм); верхнелицевой указатель (54,9) по 
абсолютному масштабу лежит на границе между средними и высоко-узки
ми формами лица (табл. 1 и 4). Средние размеры длины основания лица 
(табл. 4), так же как и длина основания черепа (табл. 2), можно считать 
лежащими в пределах средних величин; по указателю выступания лица 
серия определяется как ортогнатная26. Близкие к исследуемой серии 
формы лица как по абсолютным размерам, так и по верхнелицевому ука
зателю можно отметить в сериях черепов из Наринджана IX—XI вв., 
Маргианы, Пеяджикента, Фринкента XIII в. и в сериях черепов современ
ных узбеков. Однако серия мужских черепов из Наринджана характе
ризуется несколько более низким лицом, а серия современных узбекских 
черепов — более широким (табл. 1). 

У двух долихокранных черепов из оссуариев Калалы-Гыр 1 и 2 (рас
копки 1950 г.) морфологическая высота больше, а скуловой диаметр зна
чительно меньше, так что пропорции лицевого скелета от исследуемой 
серии уклоняются в направлении резко выраженной высокоузкой формы. 
Черепа же из «башни молчания» крепости Калалы-Гыр 1 как по абсо
лютным размерам, так и по пропорциям лицевого скелета, орбитным 
указателям и углам лица резко уклоняются от исследуемой серии 
(табл. 1). 

Орбиты черепов рассматриваемой серии характеризуются средней 
высотой как по абсолютным размерам, так и по указателям. Орбитный 
указатель наринджанской серии черепов ниже, приближающийся к наи
более низкоорбитным черепам из ряда серий Средней Азии — байрам-
алинским. В современных узбекских сериях черепов орбиты в общем 
выше (табл. 1). Орбиты в женской серии черепов, как обычно, по указа
телю несколько выше, чем в мужской. Особенно это выявляется при вы
числении указателя при измерении ширины орбиты от дакриона. В этом 
случае орбитный указатель лежит уже в пределах больших величин — 
гипсиконхных. 

24 Этот антропологический тип может быть установлен в следующих сериях: 
байрам-алипской из Маргианы, серии черепов из Бактрии (Туп-Хона), серий чере
пов с территории Согдианы (Пенджикепт, Фриикент) и в средневековых сериях с 
гооы Тижтурмес (табл. 1). См. помимо цитированных выше работ: В. В. Г и н з б у р г . 
Первые антропологические материалы к проблеме этногенеза Бактрии. МИЛ, № 15, 
1950, стр. 241—250: Е. В. Ж и р о в . Чеоепа из зороастрийских погребений в Сред
ней Азии, стр.. 264—272; В. В. Г и л з б у р г . Материалы к антропологии древнего 
населения южного Казахстана. Сб. «Советская археология», XXI, 1951, стр. 379—394. 
В последних ДВУХ работах приведены средние дантпые по сериям из Тлктурмеса. 

25 Средняя величина скулового диаметра серии черепов из Тиктурмеса IX— 
X вв. н. э. по данным Жирова. Черепа эти отличаются очень крупными абсолютны
ми размерами. 

26 На ряде серий устанавливается, что между рубрикацией по указателю вы
ступал™ лица (поопнатизма) и определением прогнатизма при помощи измере
ния углов получаются существенные расхождения. 
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Общая форма и рельеф черепов 

а 

9 

Удлиненные формы 

эллипсоидная 

% | Р 

12,1 4 

16,7 4 

овоидл.'ап 

% 

24,3 

8,3 

Р 

пентагонопдиан 

% 

8 33,3 

2 58,3 

р 

11 

14 

Укороченные 

сфеноидная 

% 

9,1 

4,2 

Р 

3 

1 

Т а б л и ц а 4 

Средние величины измерительных признаков черепов из оссуарпого могнльпика 
Калалы-Гыр 1 (лицевой скелет) 

При зн аки 
мни.—макс. мин —макс. 

43. Верхняя ширина лица . 
40. Средняя ширина лица . 
45. Скуловой диаметр . . . 
48. Верхняя высота лица . 
47. Полная высота лица . . 
40. Длина основания лица . 
48:45. Верхнелнцевой указатель 
47:45. Лицевой указатель . . 
40:5. Указатель выстунаипя лица 
48:17. Вертикальный кранио-фа 

циальный указатель . 
52. Высота орбиты 
51. Ширина орбиты (от mf) . 
51а. Ширина 0[бпты (от d) . 
52:51 Орбитнын указатель (отт/1 
52:51а. Орбитпый указатель (от d) 

106,1 
95,0 

132,5 
72,9 

118,0 
90,0 
54,9 
90,5 
94,9 

52,5 
33,5 
42,0 
39,4 
79,6 
85,3 

24 
21 
23 
22 

4 
18 
21 

4 
18 

18 
24 
24 
10 
24 
12 

99-
85!-
126-

05-
110-

88-
49,3-
86,9-
88,7-

44,2-
30-
38-
30-

69,7-
77,5-

-118 
-104 
-142? 
- 8 1 ! 
-128 
-107? 
-62,3 
-96.2 
-102,9 

-57,0 
-30 
-40 
-42 
-87,8 
-92,3 

103,7 
89,6 

126,1 
68,8 

115,0 
91,0 
54,7 
92,6 
91,8 

53,1 
33,1 
40,7 
37,6 
81,5 
8S,0 

19 
14 
15 
14 
3 

И 
14 
3 

11 

13 
15 
15 
10 
15 
10 

97—108 
77—102 

120?—132 
61—75 

109—122 
84—96 

48,0—61,0 
85,8-99,2 
85,3—97,0 

50,0—56,9 
30—35 
35—46? 
36—40? 

74,4—91,4 
83,3—91,9 

Лицевые размеры женских черепов, так же как и мозговые, по абсо
лютным величинам значительно меньше, чем у мужских черепов, но 
основные пропорции лицевого скелета, выражающиеся в ряде лицевых 
указателей, оказываются очень близкими (табл. 4 ) . По верхиелицевому 
указателю женские черепа характеризуются тоже как средние, стоящие 
на границе высоко-узких форм. Значительные отличия по средним дан
ным (в три с лишним единицы указателя) существуют между мужскими 
и женскими черепами в указателе выступапия лица; у женских черепов 
Ьтот указатель пиже, таким образом, женские черепа по указателю орто-
гнатиее мужских (табл. 4 ) . Женские черепа по указателям характеризу
ются относительно более высокими орбитами, хотя эти указатели также 
попадают в рубрику средних (мезоконхных) (табл. 4) . 



из оссуарного могильника Калалы-Гыр 1 
Т а б л и ц а 3 

формы 

сфероидная 

% 

-

-

Р 

— 

— 

эурлпситагоноидпая 

% 
21,2 

12,5 

V 

7 

3 

Надпереносье 
(глабелла) 

(1-0) 

М N 

3,26 

1,70 

31 

23 

Сосцевидный 
отросток 

(1-3) 

М N 

2,52 

2,09 

31 

23 

Степень де
формации 
затылка 

(0-4) 

М 

1,99 

1,76 

N 

35 

25 

Т а б л и ц а 5 

Средние величины и частоты измерительных п описательных признаков черепов 
из оссуарного могильника Калалы-Гыр 1 (лицевой скелет) 

П р и з н а к и 
М(%) N(p) мни.—макс. М(%) N(p) мин.—макс 

77. Назо-малярный угол . . 
Зиго-максиллярный угол 
Глубина клыковой ямки 

(средний балл 0—4) . . 
Глубина клыковой ямки 

(мм) 
72. Общий угол профиля лпца 
73. Угол профиля средней ча

сти лпца 
74. Угол профиля альвеоляр

ной части лица . . . . 
50. Межглазнпчная ширина 
DC(49a) Дакрпальная ширина . . 
DS. Дакрпальная высота . . 
DS:DG. Дакрпальпый указатель 
SC(57). Симотическая ширина . . 
SS. Симотическая высота . . 
SS:SC. Спмотпческпн указатель 
75. Угол посовых костей к го

ризонтали 
75(1). Угол носовых костей к 

ЛИНИИ профиля . . . . 
55. Высота носа 
54. Ширина носа 
54:55. Носовой указатель . . . 

Передняя носовая ость 
(1-5) 

Нижний край грушевидно 
го отверстия (%) Ant. 

F.p. 
S.p. 

141,3 
129,1 

3,30 

4,93 
86,4 

8S,4 

76,9 
20,7 

21,59 
12,31 
57,3 

10,07 
5,19 
51,9 

58,0 

27,8 
54,1 
26,3 
48,7 

3,23 

78,3 
13,0 
S.7 

24 
20 

23 

19 
19 

19 

19 
19 
12 
12 
12 
16 
16 
16 

13 

13 
23 
23 
23 

13 

18 
3 
2 

126—154 
121—144 
2-4 

2,0-
80!-

-9,4! 
-91 

84-93 

47!—87 
18,0—24,0 
17,9-25,0? 
8,0—15,1 
38,1—72,6 
8,0—11,9 
2,6—6,7 
28,3—75,0 

47?—68 

18-36 
49—61 
21—30? 

37,5—57,1 

2—5 

140,9 
123,5 

2,81 

3,94 
87,3 

88,7 

78,2 
19,5 
21,02 
13,06 

62,8 
8,87 
4,36 
50,3 

60,6 

25,5 
51,8 
24,9 
48,3 

3,67 

93,3 
6,7 

17 
14 

16 

12 
13 

11 

10 
16 
12 
12 
12 
14 
14 
14 

8 

8 
15 
15 
15 

9 

14 
1 

— 

133—149 
116—131 
1—4 

2,0—5,0 
82—92 
86-95 
68—87 

16,2—23,0 
18,0—26,2 
11,2—16,7 
45,8—77,7 
5,8-13,8 
2,6—5,5 
39,3—71,4 
54—77 
15-33 
47-57 
23—27 

42,1—56,3 
2—5 
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Для диагностики антропологического типа большое зпачоиие в строе
нии лицевого скелета имеют горизонтальные и вертикальные углы, глуби
на клыковой ямки, высота переносья, угол носовых костей и некоторые 
другие признаки. 

По горизонтальным углам лица серия мужских черепов из Калалы-
Гыр 1 характеризуется ослабленной горизонтальной профилировкой, т. е. 
некоторым уплощеиием лицевого скелета. Средние величины горизон
тальных углов (141°,3 на мужской серии и в 140°,9 на женской) лежат 
выше границы предела вариаций средних величин европеоидных серий, 
сближаясь, с одной стороны, с такими метисными монголоидно-европео
идными группами, как манси и ханты27 с пределом вариации средних ве
личии этого признака от 142°,1—143°,9, и, с другой стороны,— с малайца
ми с средней величиной назо-малярного угла в 142°,9 (табл. 528). Однако 
наиболее близкие величины назо-малярного угла должны быть отмечены 
на сериях, происходящих из Средней Азии,— черепах из «башни молчания» 
крепости Калалы-Гыр 1 (раскопки 1950 г.) с величиной назо-малярного 
угла в 140°,5 и на черепах узбеков из Ташкента с величиной этого призна
ка от 138°,0—140°,7 29 (табл. 1). Зиго-максиллярный угол 129°,1 исследуе
мой мужской серии черепов тоже указывает на уплощенность строения ли
цевого скелета, так как он выходит из пределов вариаций европеоидных 
серий и сближается по своей величине с сериями ташкентских узбеков 
(с пределом вариаций в 129°,0—130°,4), а также с серией черепов из «баш
ни молчания» Калалы-Гыр 1 в 127°,3 и серией из Наринджана в 127°,03(> 

(табл. 1). Лицевой скелет у черепов байрам-алинской серии отличается 
большей профилированностью. Женские черепа исследуемой серии обла
дают более профилированным лицевым скелетом в области зиго-максил-
лярпого угла — 123°,5, средняя величина которого лежит в пределах вари
аций европеоидных серий. Клыковая ямка на мужских черепах развита 
значительно, на женских — средне (табл. 5). 

По вертикальным углам лица — общему углу и углу средней части 
лица — обе серии черепов, мужская и женская, характеризуются орто-
гнатностыо, при этом, однако, надо отметить, что в обеих сериях встре
чаются мезогнатные черепа. Обе серии характеризуются склонностью к 
альвеолярному прогнатизму с средними величинами альвеолярного угла 
в 76°,9 и 78°,2 (табл. 5). Особенно резко выражен альвеолярный прогна
тизм на мужском черепе № 64, у которого соответствующий угол дости
гает величины в 47°. К особенностям этого черепа мы вернемся ниже. Ряд. 
среднеазиатских серий — наринджанокая, байрам-алийокая, фринкеитская, 
тиктурмесская VII—VIII вв.— и серии черепов современных узбеков по 
общему углу лица характеризуются ортогнатностыо (табл. 1), но некото
рые мезогнатны, как, например, черепа из «башни молчания» Калалы-Гыр-
1 и из погребений Туп-Хона в Сталинабадской области (Гинзбург). Че
репа этих серий характеризуются и альвеолярным прогнатизмом (табл. 1/. 

Переходим к рассмотрению ряда признаков, определяющих особенно
сти строения носа. Размер межглазничной ширины измеряется между ма-
ксиллофронтальными точками и между дакрионами. По последнему раз
меру сравнительных данных больше. На территории Средней Азии первый 
размер в разных группах варьирует по средним данным в пределах 20— 

27 Г. Ф. Д е б е ц. Антропологические исследования в Камчатской области. 
«Труды ин-та этнографии», н. сер., т. XVII, 1951, стр. 176. 28 Н. Н. Ч е б о к с а р о в. Основные направления расовой; дифференциации в; 
Восточной Азии. «Труды Ищ-та этнографии», н. сер., II. 1947, стр. 35, табл. 6. 29 Б. В. Ф и р ш т е й н. Указ. соч., стр. 47—55. 30 Н. Г. 3 а л к и н д. Указ. соч., сгр. 197—204; Более .тгзюте величины иазо-маляр-
ного и зиго-максилляриого углов серии черепов из Наринджаяа могут происходить-
воледстлие некоторых расхождений iB методике измерения горизонтальных углов.. 
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22 мм, второй от 20,7—22,5 мм, т. е. соответствует пределу вариаций этого 
признака у разных серий Самтаврского могильника Грузии 31 и у различ
ных народностей Кавказа 32. В монголоидных сериях Северной Азии (по 
данным Г. Ф. Дебеца) нижняя граница предела вариаций сдвинута в 
сторону меньших величии и заключается в пределах 18,80—22,28 33. Вели
чина дакриальной высоты как мужской, так и женской исследуемых серий 
лежит в пределах вариаций европеоидных групп и наиболее близка 
к размерам дакриальной высоты черепов из оссуариев Калалы-Гыр 1 и 2 
(раскопки 1950 г.). Этот размер на черепах из «башни молчания» Калалы-
Гыр 1, из погребений в Наринджане и на черепах современных узбеков 
несколько ниже (табл. 1). 

Величина дакриальиого указателя исследуемых серий большая и лежит 
в пределах вариаций этих размеров европеоидных (кавказских) серий. 
Особенно высока она (62, 83) у женских черепов. Наиболее близкие сред
ние величины могут быть отмечены на черепах из оссуариев крепостей 
Калалы-Гыр 1 и 2 (раскопки 1950 г.) и на черепах узбеков из Ташкен
та 34. Серии черепов из Байрам-Али, Пенджикента и каменных могил из 
Тиктурмеса отличаются особенно большими величинами дакриальиого-
указателя, который варьирует в среднем от 61,7—66,3. Размеры симотиче-
ской ширины, высоты и указателя лежат в пределах вариаций европео
идных серий, причем величины симотической высоты ъ указателя сбли
жаются с наиболее высокими величинами других привлекаемых к сравни
тельному анализу серий (табл. 1). 

Если рассмотренные признаки строения переносья и носовых костей-
указывали на высокое строение переносья и высокие крышеобразно по
ставленные кости, то угол выступания носовых костей к линии профиля 
для европеоидных серий оказывается низким — 27°,8 для мужских и 25°,5. 
для женских черепов (табл. 5)- Понижение средних величин угла высту
пания носовых костей ниже 30° на территории Восточной Европы обычно 
указывает на монголоидную примесь. Среди серий черепов из Средней Азии, 
характеризующихся европеоидным строением носовых костей, можно на
звать серии из Байрам-Али, из зороастрийских погребений Тиктурмеса-
VIII—IX вв. н. э. и более позднюю —из Фринкента XIII в. с вариацией 
угла носовых костей от 30° до 34,2°. Серия черепов из Наринджана, так же 
как и исследуемая серия, характеризуется небольшим выступанием носо
вых костей (28°2). Другие серии — черепа из «башни молчания» крепости. 
Калалы-Гыр 1 и современные узбекские черепа — отличаются еще мень
шим выступанием носовых костей. В немногочисленных сериях черепов 
из Пенджикента и из каменных могил Тиктурмеса угол выступания носо
вых костей незначительный (22—28°) (табл. 1). 

По носовому указателю как мужские, так и женские серии относятся к 
среднешироконосым (мезоринным) формам, сближаясь в этом отношении 
с черепами из Наринджана и некоторыми узбекскими сериями (табл. 1). 
Однако некоторые черепа с территории Средней Азии отличаются резко 
выраженной узконосостыо — из Тиктурмеса и более поздние — из Фрин
кента (табл. 1). Носовая ость как в мужской, так и в женской сериях раз
вита выше среднего; в строении нижнего края грушевидного отверстия 
резко преобладают формы с заостренным краем (антропииные), особенна 
в женской серии (табл. 5). 

31 М. Г. А б душ ели шв или . К палеоантропологии Самтаврского могильника. 
Тбилиси, 1954. 

32 М. Г. Л б д у ш в л и ш в и л и. Материалы к краниологии Кавказа. «Труды Ип-та 
экспериментальной морфологии», т. V. Тбилиси, 1955, стр. 350—392. 

33 Г. Ф. Д е б е ц. Антропологические исследования в Камчатской области, 
стр. 194—195 (табл. 93). 

34 Б. В. Ф и р ш т е й п. Указ. соч. (измерения В. В. Гинзбурга и М. Г. Левнпа). 
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Обобщая, следует отметить, что серия мужских черепов характеризует
ся по средним данным мезокранией, относительной высокоголовостыо 
(гипсикранией) и средним соотношением высотно-поперечпых диаметров 
(мотрпокрашюстыо). На размерах мозговой коробки и соотношениях раз
личных диаметров н углов безусловно сказывается затылочно-теменная 
деформация, отмечаемая па большинстве черепов. 

Особенностями строения лицевого скелета исследуемой серии являют
ся относительно узкое п высокое лицо, несколько уплощепиоо как в об
ласти пазо-малярного, так И в области зиго-макенллярного углов с глубо
кой клыковой ямкой, с отчетливо выраженным альвеолярным прогнатиз
мом и средней высоты орбитами. При высоком перепосье и большой симо-
тпческой высоте выступанпе носовых костей к линии профиля для евро
пеоидных серий небольшое, по абсолютному масштабу — среднее; носовой 
указатель средний (мезоринный). В строении нижнего края грушевидно
го отверстия резко преобладает заостренная (аптрошшная) форма. 

По ряду важных диагностических признаков серия в целом должна 
быть охарактеризована как европеоидная. Сочетание высокого и узкого 
лица с мезо-брахикранией позволяет отнести преобладающий антропологи
ческий тип этой серии к закаспийскому типу35, а уплощение лицевого ске
лета и небольшое выступание к линии профиля носовых костей заставляют 
предполагать наличие примеси монголоидных типов. Склонность к аль
веолярному прогнатизму (а в некоторых случаях и к общему) дают осно
вание для поисков примеси экваториальпых форм. 

ВНУТРИГРУППОВОЙ АНАЛИЗ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

В общем исследуемая серия очень однородна в отношении расовых ти
пов первого порядка: в ней отчетливо преобладают европеоидные типы, 
в то время как монголоидные и, возможно, экваториальные присутствуют 
в качестве незначительной еле уловимой прнмоси. 

В результате применения метода краииоскопического выделения типов 
мы установили, что среди мужских и женских черепов резко преобладают 
европеоидные формы: среди мужских — около 90%, среди женских — 
80% (процент к числу выделенных типов). Черепа с некоторыми монго
лоидными признакам]! в мужской группе составляют 8,3%, в жен
ской— 20%. И, паконец, в мужской группе одпп череп (что составляет 
несколько больше 4%) может быть условно отнесен к веддо-австрадопд-
иым формам (табл. 6). 

Еще сложнее обстоит дело с определением расовых типов второго по
рядка. Мы сделали попытку визуально выделить их среди европеоидной 
группы. В табл. 6 и 7 приведены данные процентных соотношений ра
совых типов второго порядка среди европеоидных черепов нашей серии. 
Большая часть пх (около 70%) характеризуется смешанными чертами 
и не поддается более точной краниоскопической диагностике, и только 
около прети черепов мы смогли днагностпцпровать более определенно 
(табл. 7). 

Краниоскоппчески, на основании соотношения основных размеров ли
цевого скелета (морфологической высоты лица и скулового диаметра), мы 
выделили два типа — закаспийский (рис. 1, 2, 3, 4) с отноептельпо высо
ким и узким лицом п второй тип — с относительно более пизкпм, по аб
солютно более широким лицом (рис. 5). 

35 Л. В. О ш а н и п. Антропологический состав населения Средней Азии и этно
генез ее народов в свете данных антропологии. В кн.: Л. В. О ш а л и н п В. Я. 3 е-
зо н к о в а. Вопросы этногенеза народов Средней Азии в свете данных антропологии. 
Ташкент, 1953, стр. 20—22. 
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Т а б л и ц а 6 
Частота антропологических типов 

(оссуарный могильник Калалы-Гыр 1) 

Антропологические тины 

Европеоидные 
В том числе: 

неопределенный 
закаспийский 
андроновский 

Метисный 
(с монголоидной примесью) 

«Веддоидный» 

Черепа определенного типа . . . 

Черепа неопределенного типа . . 

о" 

P(N) 

21 

14 
4 
3 

2 

1 

24 

11 

35 

% к числу 
определе

ний 

87,50 

58,3 
16,7 
12,5 

8,3 

4,2 

100,0 

— 

— 

% к обще
му числу 

60,0 

40,0 
11,4 
8,6 

5,7 

2,9 

68,6 

31,4 

100,0 

9 

p(N) 

12 

9 
2 
1 

3 

— 

15 

10 

25 

% к числу 
определе

ний 

80,0 

60,0 
13,3 
6,7 

20,0 

— 

100,0 

— 

— 

% к обще
му числу 

48,0 

36,0 
8,0 
4,0 

12,0 

60,0 

40,0 

100,0 

Т а б л и ц а 7 

Частота антропологических типов (с исключением черепа «веддоидного тина) 
(оссуарный могильник Калалы-Гыр 1) 

Антропологические типы 

Неопределенный . . 
Закаспийский . . . 
«Андроновский» . . 

В с е г о . . . 

о" 

P(N) 

16*) 
4 
3 

23 

% 

69,6 
17,4 
13,0 

100,0 

p(N) 

10**) 
4***) 
1 

15 

г 
% 

66,7 
26,7 
6,6 

100,0 

*) Включая данные по двум черепам с неопределепной монголоидной при
месью. 

**) Включая данные по одному черепу с монголоидной примесья. 
•**) Включая данные по двум европеоидно-монголоидным черепам, несущим 

черты закаспийского типа. 

4 т. А. Трофимова 49 



Ua.Mii был произведен подсчет некоторых средних величин, характери
зующих выделенные антропологические типы. Поскольку, однако, в жен
ской группе черепов недостаточно и средние величины могут носить слу
чайный характер, мы использовали для цифровой характеристики антропо
логических типов преимущественно средние данные по мужской группе 
черепов. 

Рис. 1. Мужской череп закаспийского типа Л» 137 

Рис. 2. Реконструкция Г. В. Лебединской по черепу № 137 

Цри сравнении основных расово-диагностических средних величин 
группы европеоидных типов со средними величинами по всей группе 
(табл. 8) обнаружено, как и следовало ожидать, незначительные, но опре
деленно направленные различия между ними. Так, горизонтальная про
филировка в области зиго-максилляриого угла у европеоидных черепов бо
лее сильная, симотическая и дакриальпая высоты несколько больше, выше 
также дакриальный указатель (рис. 1, 2), больше альвеолярный угол. Угол 
носовых костей и глубина клыковой ямки больше. По остальным призна-
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кам, взятым для сравнения, практически различий нет. Можно отметить 
большую величину черепного указателя, поперечпого и высотного диамет
ров и меньшую продольного. Однако при этом нельзя исключить вероят.-. 
ность большей деформации в этой группе, что и подтверждается величи-j 
ной среднего балла деформации. -

Европеоидные женские черепа характеризуются также более выступаю
щим носом и большей брахикранией. Можно отметить также и несколько 
меньшую морфологическую высоту лица. По остальным 'признакам сущест
венных различий нет. 

Рис. 3. Женский череп закаспийского типа .V: 56 

Рис. 4. Реконструкция Т. С. Сурниной по жепскому черепу № 56 

Таким образом, основное направление отклонений средних величин от 
общих средних, как в мужской, так и в женской группах, оказывается 
одинаковым. Попытка выделить наряду с долихо-мезокранным особый 
морфологический брахикранный компонент потерпела неудачу. Сильная 
растянутость ряда черепного указателя у мужских черепов — от 74,0 до 
90,0 — позволила предполагать эти два вариапта. Разбивка ряда по череп
ному указателю на дао группы — первую, включающую черепа с череп
ным указателем до 79,9, и вторую от 80,0 и выше и вычисление в продолах 

А* 
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Т а б л и ц а 8 

Средине величины п пределы вариации некоторых важнейших признаков по антропологическим типам (с?) 
(оссуарный могпльник Калалы-Гыр 1) 

П р и з н а к и 
Вся серия 

M{N) 
Европеоидные 

типы М (N) 

Пределы ва
риаций в 

европеоидной 
группе 

Метисный 
ТИП (С МОИ' 
голондной 
примесью) 
(2 черепа) 

•Вепдонл-
ныи* тип 
(череп) 

Отдельные европео
идные типы 

закаспий
ский 

(4 черепа) 
*андронов< 

ский» 
(3 черепа) 

Кунп-Уаз 
(2 черепа) 

Канга-Ка-
ла (монго
лоидный 

тип с 
кольцевой 
деформа

цией) 
(2 черепа) 

77. Назо-малярнын угол 
— Зиго-максиллярный угол 
SS. Симотическая высота 
SC. Симотическая ширина 

SS:SG. Симотичсский указатель 
DS. Дакриальная высота 
DG. Дакриальная ширина 

DS:DG. Дакрпальныц указатель 
72. Общий угол профиля лица 
74. Угол профиля альвеолярной части 

лица 
75(1). Угол носовых костей 
54:55. НОСОВОЙ указатель 

48. Высота лица 
45. Скуловой диаметр 

48:45. Лицевой указатель 
— Глубина клыковой ямки 

52:51. Орбитный указатель (от mf) . . . . 
Надбровье (1—6) 

8:1. Черепной указатель 
1. Продольный диаметр 
8. Поперечный диаметр 

17. Высотный диаметр (6а—Ъ) 
Средний балл деформации 

141,3(24) 
129,1 (20) 

5,19(16) 
10,07(16) 
51,9 (16) 
12,31(12) 
21,59(12) 
57,3 (12) 
86,3 (19) 

76,9 (19) 
27.8 (13) 
48,7 (23) 
72.9 (22) 
132,5(23) 
54,9(21) 
4,93(19) 
79,6(24) 
3,26(31) 
79,9(30) 

182,0(31) 
144,7(33) 
138,6(22) 
1,99(35) 

141,6(18) 
128,7(15) 

5,31 (14) 
10,28(14) 

51,9(14) 
12,45(11) 
21,42(11) 

58,4(11) 
86,5(14) 

78,3(14) 
29,5(11) 
49,1(18) 
73,0(17) 

132,7(18) 
54,9(16) 
4,98(17) 
80,4(19) 
3,14(21) 
80,7(20) 

180,8(21) 
145,4(20) 
139,8(15) 
2,00(21) 

126—154 
123-136 
4,0—6,7 
9,0—11,9 

35,4—70,5 
8,0—15,1 

17,9—25,0 
38,1—72,6 

81—91 

7 3 - 8 7 
26—36 

41,0—57,1 
65—81 

126—132 
49,3—62,3 

2,0—9,4 
76,1—87,8 

1—5 
73,8—90,1 

171—195 
129—154 
132—154 

0 - 4 

141,5 
137,0 

2,6 
9,2 

28,3 
10,7 
23,5 
45,5 

87 

76 
18 

51,9 
73 

132 
55,3 
3,6 

76,5 
3,00 
79,2 

177,5 
140,5 
131,5 

1,0 

137 
129 
6,0 
8,0 

75,0 
— 
— — 80 

47! 
22 

44,8 
71? 

131? 
54,2 

5,2 
76,7 

4 
75,3 
186 
140 
— 2 

143,5 
125,7 
5,27 
9,67 

55,1 
13,35 
20,60 
65,0 
87,7 

79,7 
30,0 
46,3 
76,0 
131,5 

57,8 
4,5 

83,8 
3,00 
80,6 

183,0 
147,5 
137,7 
2,75 

143,7 
131,7 

5,07 
10,17 
50,6 
12,63 
22,10 
57,2 
87,7 

78,7 
31,0 
51,0 
76,3 
139,0 
54,9 
4,67 
78,5 
3,67 
79,1 
187,3 
148 
138,7 
2,67 

127 
118 
4,5 

11,7 
38,7 
13,50 
23,1 
59,6 
86 

76,5 
16,0 
47,7 
74,0 

127,5 
58,0 
— 93,7 
— 77,0**, 

175,5 
135,0 

— 

129*) 
122 
5,0 

14,3 
36,0 

91,2 

87,5 
20,0 
43,9 
85,0 

136,0 
62,5 

93,2 

78,7* 
176,0 
138,5 

•) Равмер одного черепа. 
*•) Черепа с кольцевой деформацией. 



каждой из этих групп средних величин верхней высоты лица, скулового 
диаметра, верхнелицевого указателя и среднего балла деформации затылка 
дало следующие результаты: в первой группе (9 случаев) высота лица 
оказалась равной 71,3 мм, скуловой диаметр 132,4 мм, лицевой указатель 
53,9 и средний балл деформации затылка 1,66; во второй группе (12 слу
чаев) соответственно 74,0 мм, 137,5 мм, 55,7 и 2,58. 

Рис. 5. Мужской череп «андроновского» типа JV» 101 

Из этих данных можно видеть, что во второй группе деформация за
тылка выражена сильнее и черепа оказываются абсолютно более крупны-г 
ми. Как показывают наши данные (см. ниже), более деформированные 
черепа изучаемой серии оказываются более брахикранными, более крупны-г 
ми и более узколицыми по указателю. Различиями в абсолютных размерах 
черепов первой и второй групп и объясняются различные величины высо
ты лица и скулового диаметра. 

Не исключая возможности участия в формировании населения Хорезма 
в античную эпоху или в еще более раннюю какого-либо брахикранного ком
понента, присутствие его в составе населения, погребенного в калалы? 
гыроких крепостях (по имеющимся у нас краниологическим материалам), 
скорее следует считать не доказанным. ; 

Черепов с монголоидной примесью, как уже указывалось выше, в на
шей серии мало, и выраженность монголоидных особенностей не резкая* 
поэтому анализ как средних величин, так и оценка индивидуальных дан
ных представляют известные трудности. Среди мужских черепов только 
два (№ 28 и 81) несут на себе черты, указывающие на небольшую монго
лоидную примесь, причем на черепе № 81 нельзя было измерить симоти-
ческую и дакриальную высоты и широты — признаки, имеющие суще
ственное значение для диагностики монголоидной примеси. Назо-малярный 
угол черепов с монголоидной примесью в среднем не отличается от средней 
величины этого угла всей группы, зиго-максиллярный — значительпо 
выше, т. о. лицевой скелет этих черепов в области зиго-максиллярного 
угла оказывается уплощенным. Симотическая высота и указатель у черепа 
№ 28 очень низкие и лежат ниже предела вариаций этого призпака у евро
пеоидных черепов. Угол выступапия носовых костей на черепе № 28 очень 
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малый и также лежит вне предела вариаций углов носовых костей евро
пеоидной группы мужских черепов. Абсолютные величины основных раз
меров лицевого скелета и верхний лицевой указатель не выходят за преде
лы вариаций величин европеоидной группы черепов. Средние кедичипы 
основных размеров мозгового черепа двух овропеоидпо-моиголоидпых чере
пов обнаруживают меньшие размеры, хотя черепной указатель остается 
мезокранпым п почти но отличается от общей средней. У рассматриваемых 
черепов носовой указатель выше, а орбитный ниже, чем средние величины 
по всей группе. 

У женских овропеоидно-монголоидных черепов по средним данным ли
цевой скелет более профилирован, чем по средним данным в общей группе 
и в группе европеоидных черепов. Особенностями этих черепов является 
также слабое выступание носовых костей, высокий и узкий лицевой ске
лет и долихокрания, происходящая за счет уменьшения поперечного диа
метра. Носовой указатель на этих черепах малый, а орбитный значительно 
более -высокий, чем у европеоидных черепов или но средним данным в 
общей группе женских черепов. 

Однако особенности строения женских европеоидно-монголоидных че
репов пе повторяют полностью особенностей строения мужских черепов 
этого типа, что может быть объяснено как малым количеством случаев, так 
и различной степенью смешения европеоидных и монголоидных признаков. 
Высоко- и узколицые монголоидные черепа, по-видимому долихокранные 
(кольцевидно деформированные), известны нам из раскопок в Куня-
Уазе 36 и в Канга-Кале 37. Эти черепа характеризуются также отсутствием 
уплощения в строении лицевого скелета, низким симотическим указателем, 
слабым выступавшем носовых костей, узким носом и очень высокими орби
тами. Возможно, что некоторые особенности усилены благодаря резко 
выраженной кольцевой деформации. Черепа из Куяя-Уаза и Канга-Калы 
датируются III—IV вв. нашей эры, т. е. одновременны с черепами иссле
дуемой серии из крепости Калалы-Гыр 1. Поэтому примесь монголоидного 
типа в составе серии черепов из погребений в крепости Калалы-Гыр впол
не вероятна. Европеоидно-монголоидные черепа из Куня-Уаза мы отнес
ли к северокнтайскому типу38, смешанному с европеоидным, вероятно за
каспийским типом. 
' : «Веддоидный» тип, выделенный в нашей серии, отличается от других 
черепов строением вертикальной профилировки, сочетающейся с долихо-
краиией, происходящей как за счет увеличения продольного диаметра, так 
и; за' счет уменьшения поперечного. Этот череп характеризуется мезогиат-
ным общим углом лица и резко выраженным альвеолярным прогнатизмом. 
Наряду с этими особенностями у чорепа № 64 отмечены высокие крыше-
образные' носовые кости, высота которых определяется большими величи
нами симотической высоты и симотического указателя, сочетающихся со 
слабым выступанием носовых костей над линией профиля лица, узким гру
шевидным отверстием и сглаженным его краем типа sulcus praenasalis. 
Горизонтальная профилировка и глубина клыковой ямки средние (рис. 6). 

Привлеченные для сравнения средние данные по черепам веддов33 поз
воляют установить, что черепа веддов характеризуются небольшими абсо
лютными размерами, резко долихокраипы и акрокранны (высота черепа 

1 36 Т. А. Т р о ф и м о в а. Материалы и исследования по палеоантропологии Хо
резма и сопредельных областей. «Труды Хорезмской археолого-эшгографической эк
спедиции», т. II, стр. 649—683. 

37 Т, Л. Т р о ф и м о в а. Черепа из Канга-Калы (публикуется шоке). 38 Т. А. Т р о ф и м о в а . Материалы и исследования по палеоантропологии Хо
резма и сопредельных областей, стр. 649—683. 

39 Т. L. W оо a. G. М. М о г a n t. A Preliminary Classification of Asiatic Races 
based on Cranial Measurements. «Biometrika», XXIV, 1932, p. 108—134. 
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превышает ширину), по лицевому скелету черепа относительно широко
лицы, хотя абсолютные размеры морфологической высоты лица и скуло
вого диаметра очень малы. Лицевой скелет мезогнатный и средней упло-
щенности в горизонтальном направлении. Симотический указатель низкий, 

Рис. 6. Мужской череп «неддопдного» типа .V» (>1 

Рис. 7. Реконструкция Г. В. Лебединской по черепу № 18 «дравидондпого» типа 
(из раскопок 1950 г.) 

выступаиие носовых костей над линией профиля лица слабое, грушевидное 
отверстие широкое (хамериипое), орбиты по указателю средние. 

Таким образом, выделенный нами «веддоидный» череп имеет общие 
черты с ведда.ми в строении вертикальной профилировки лица, слабом 
выстуиании носовых костей к линии профиля лица и долихокрашш. Сле
дует ли в особенностях строения рассматриваемого черепа видеть случай
ную комбинацию признаков или имеются основания расценивать «тот 
комплекс признаков как реально существующий веддоидный антропологи
ческий тин в составе калалы-гырокой серии черепов? Возможно, что при1 
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оухствие среди калалы-гарских черепов черепа с экваториальными особен
ностями в строении лицевого скелета но является случайностью. При рас
смотрении калалы-гарских черепов из «башни молчания» (раскопки 
1950 г.) мы смогли отнести три черепа к дравидоидным формам 40 (рис. 7). 
Ряд авторов отмечал, что на территории Северной Индии и Передней Азии 
с глубокой древности известны по палеоаитролологичоским данным и ико
нографическим изображениям антропологические типы веддоидного и дра
видоидиого облика *'. Найденные при раскопках дворца Топрак-Кала 
скулыптуры «темнокожих гвардейцев» 42 отнесены нами к дравидоидным 
антропологическим типам 43. 

Один из типов населения Хорезма эпохи бронзы, как мы уже отмеча
ли выше, обладал особенностями, свойственными экваториальным фор
мам (см. индо-дравидоидные черепа из могильника Кокча 3). 

М. М. Герасимов среди черепов Ширинсайского могильника установил 
также черты дравидоидиого типа 44. Поэтому не настаивая на отнесении 
нашего черепа № 64 к веддо-австралоидной расе, мы называем этот черен 
веддоидным, в условном значении этого термина, понимая под этим комп
лекс признаков экваториальных рас в широком смысле слова. Череп № 64 
по всей вероятности несет на себе черты смешения с европеоидным ти
пом. Среди женских черепов исследуемой серии веддоидные черепа пе 
отмечены. 

* * * 
После рассмотрения средних данных, характеризующих расовые типы 

первого порядка, вернемся к анализу европеоидной группы черепов и по
стараемся выделить в ее составе расовые типы второго порядка. 

На основании различий в пропорциях строения лицевого скелета в 
составе черепов европеоидной группы выделены два антропологических 
типа, условно названные нами — закаспийский и широколицый «андро-
новский». Первый характеризуется высоким и узким лицевым скелетом, 
второй — высоким и широким. Черепа первого типа относятся к высоко
узким формам, второго — к средним. 

Основанием для выделения этих типов внутри европеоидной группы че
репов послужили не только визуально определяемые различия в пропор
циях и в общем облике этих черепов, но и незначительные величины поло
жительной корреляции между верхнелицевым и скуловым диаметрами, 
которые обычно имеют место в несмешанной группе (Чепурковский, 
Ярхо). Коэффициент корреляции в общей группе мужских черепов со
ставляет г = + 0,317 ± 0,196, в общей группе женских черепов г = 
= + 0,117 ± 0,263. Оба выделенных нами типа имеют ряд различий. Так, 
узколицый тип отличается от широколицего более профилированным ли
цом в области зиго-максиллярного угла, большими величинами симотиче-
ской и дакриальной высот и указателей при меньших величинах симоти-
ческой и дакриальной широт. Носовой указатель в первом случае относит
ся к группе узконосых (лепторинных) форм, во втором — к группе широ-

40 № 1, 2, 18, к которым, вероятно, можно отнести и другие менее сохранные 
черепа из «дахмы». 

41 См. Т. А. Т р о ф и м о в а . Краниологические материалы из античных крепо
стей Калалы-Гыр 1 и 2, стр. 604—611. 

42 С. П. То л сто в. Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция Акаде
мии наук СССР (1945—1948 гг.). «Труды Хорезмской археолого-этнографической эк
спедиции», т. I, M., 1951, стр. 37—39. 

43 Т. А. Т р о ф и м о в а . Краниологические материалы из античных крепостей 
Калалы-Гыр 1 и 2, стр. 609 и ел. 

44 М. М. Г е р а с и м о в . Основы восстановления лица по черепу. М., 1949, стр. 
123-129. 
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коносых (хамеринных). Эта особенность, так же как и большие попереч
ные размеры носовых костей и межглазничного (дакриального) размера, 
могут обусловливаться нормальной физиологической корреляцией с боль
шей величиной скулового диаметра у второго типа. Что же касается осо
бенностей строения мозговой части черепа, то оказывается, что узколи
цый тип характеризуется б о л ь ш е й брахикефалией за счет м е н ь 
ш е й величины продольного диаметра. Меньшая величина продольного ди
аметра может быть отчасти объяснена меньшим развитием надпереносья у 
узколицего типа. При сравнении средних величин, характеризующих 
строение мозгового черепа, нужно учитывать влияние деформации. Ши
роколицый тип отличается менее выраженной деформацией затылка, на 
что указывает более низкий средний балл деформации. В данном случае 
важно установить, что более широколицые черепа не являются более бра-
хикранными, что можно было бы ожидать как следствие нормальной фи
зиологической корреляции между скуловым и поперечным диаметрами 
черепа. 

л Ряд признаков, как, например, верхняя горизонтальная и вертикальные 
профилировки, угол выступания носовых костей, глубина клыковой ямки, 
не различаются в обоих типах. Орбитный указатель у второго типа значи
тельно более низкий. 

Встает вопрос, можно ли эти два мезо-брахикранных типа, с резко раз
личающимися пропорциями лицевого скелета, рассматривать не как мор
фологически конституционные варианты, а расценивать их особенности 
как особенности расовых типов второго порядка? Мы думаем, что можно. 
Первый тип отражает специфические черты нашей серии, в отдельных 
признаках выявляя ее особенности более ярко, например в пропорциях 
лицевого скелета, дакриальном указателе, угле выступания носовых костей, 
носовом указателе и, возможно, в некоторых других признаках. Что же 
касается второго широколицего типа, то следует сказать, что полного ана
лога ему мь! пе знаем. Не исключено, что широколицые европеоидные 
черепа, напоминающие некоторыми особенностями строения лицевого ске
лета андроновские типы эпохи бронзы, являются пережиточными формами, 
известными в Хорезме со времени тазабагъябской культуры. Сходный 
антропологический тип, но более брахикранный, установлен Валлуа на 
черепах из погребений в Сиалке, которые датируются концом II и нача
лом I тысячелетия до н. э.45 

Реальность выделения второго европеоидного более широколицего типа 
пуждается в проверке путем привлечения новых материалов. 

На основании межгруппового анализа мы установили, что основным 
для исследуемой серии калалы-гырских черепов является европеоидный 
закаспийский тип. Вместе с тем на основании уклонений ряда признаков 
от типичных европеоидных серий черепов Средней Азии мы отметили 
возможность примеси как монголоидных, так и экваториальных компо
нентов. 

Внутригрупповой анализ подтвердил наше предположение. Можно счи
тать установленным, что в исследуемой серии черепов преобладает закас
пийский европеоидный тип (к которому, очевидно, также должно быть 
отнесено большинство европеоидных черепов, не получивших дальнейшего 
определения). Кроме этого в серии имеется незначительная примесь мон
голоидных типов, которую по нашим предположениям можно связать 
с монголоидными типами северокитайского облика. Вероятна также при
месь экваториальных элементов, которые могут быть сближены с веддоид-
ными и дравидоидными формами. Участие в серии мезокранного евро-

к Н. V а 11 о i s. Les ossemenls humains de Sialk. В кв.: R. G h i r s h ra a n. Fouilles 
de sialk pres de Kashan, 1933, 1934, 1937. Vol. II, Paris, 1939. 
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пеойдного типа с большей величиной скулового диаметра должно быть 
подтверждено другими данными. К особенности характеристики основного 
антропологического типа калалы-гырской серии — закаспийскому мсзо-
кранному, мы вернемся ниже, в главе, посвящснпой этногенезу. 

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЧЕРЕПНОЙ КРЫШКИ 
НА РАЗМЕРЫ И СООТНОШЕНИЯ МОЗГОВОЙ КОРОБКИ И ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА 

Как уже отмечалось выше, почти на всех черепах нашей серии визу
ально устанавливается небольшая затылочио-теменная деформация, кото
рая лишь на некоторых черепах выражена более отчетливо. Полное отсут
ствие деформации отмечено только в 11,4% случаев среди мужских чере
пов и в 4,0% — среди женских. Наибольший процент как среди муж
ских (57,2%), так и особенно среди женских черепов (84,0%) установлен 
для степени деформации «1» и «2», т. е. для слабовыраженной деформа
ции (табл. 9). 

Таблица 9 

Степень деформации затылка (оссуарный могильник Калалы-Гыр 1) 

d 

9 

0 

% 

11,4 

4,0 

р 

4 

1 

1 

% 

28,6 

28,0 

V 

10 

7 

2 

% 

28,6 

56,0 

V 

10 

14 

3 

% 

22,9 

12,0 

V 

8 

3 

4 

% 

8,5 

— 

V 

3 

-

Средний балл 

М 

1,99 

1,76 

N 

35 

25 

Проанализировав изменчивость различных размеров черепа в связи со 
степенью деформации, мы нришли к заключению, что для выявления зако
номерностей этой изменчивости целесообразнее всего объединить черепа 
в две группы: в одну группу — с отсутствием деформации (0), очень сла
бой (1) и слабой (2) степенями деформации, и в другую — со средней (3) 
и сильной (4) степенями (рис. 8, а, б, в) 46. В первую группу мужских 
черепов вошло 68,6% (24 случая), во вторую — 31,4% (11 случаев) чере
пов; в первую группу женских черепов — 88,0% (22 случая), во вторую — 
12% (3 случая). Недостаточное количество случаев в женской второй 
группе поставило пас перед необходимостью основываться главным обра
зом на средних величинах мужской серии, разбитой на две группы по сте
пени деформации. В целях иллюстрации мы приводим также материалы 
по деформации в женской группе, разбитой на три рубрики. 

* * * 
Мужские черепа двух групп по ряду признаков отчетливо различаются 

между собой. Прежде всего следует отметить, что черепа второй группы 
оказываются крупнее почти по всем абсолютным размерам (табл. 10), что 
отчетливо видно по величинам модуля: в первой группе — 154,7, во вто
рой — 156,8. Этому факту мы пока не находим объяснения. Разница в 
абсолютных размерах не является следствием различного расового состава 
(1), так как исключение из первой группы двух черепов европеоидных 
с монголоидной примесью и одного веддоидного не изменило направления 

46 На чертежах зрительно яе воспринимается различие между черепами, у ко
торых уплощение затылочно-тсменной области отсутствует (степень 0) и очень сла
бо выражено (степень 1). 
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различий47. Размеры черепов первой, менее деформированной группы 
и в этом случае остаются менее крупными. На признаках, составляющих 
исключение в направлении различий,— яиго-макеиллярном угле и угле 
выступания носовых костей — мы остановимся ниже. 

Рис. 8. Различные степени затылочно-теменной деформации: 
а) — степень 2 (череп Ке 64); б — степень 3 (череп Xs 47); с — степень 4 (череп Ш 46) 

При сравнении ряда размеров мозговой части черепа (табл. 10) можно 
видеть, что вторая группа черепов по сравнению с первой характеризуется 
большими величинами продольного, поперечного, наименьшего и наиболь
шего лобных диаметров, ушного и затылочного. Особенно велика разность 
в размерах поперечных диаметров 1-5,5 мм, наибольших лобных — 
+4,0 мм и продольных 1-2,3 мм. Почти нет разницы в величинах длины 
основания черепа (-0,8 мм и только во второй группе высотный диа
метр понижается на небольшую величину 1,0 мм. 

При исключении из первой группы трех неевропеоидных черепов эта 
разпость увеличивается до —2,4 мм. Таким образом, анализ данных 
позволяет сделать вывод, что мужские черепа исследуемой серии при уве
личении затылочно-темешгой деформации становятся более широкими 
(особенно в области наибольшего поперечпого диаметра), более длинными 
и несколько более низкими. Длипа основания черепа остается практически 
без измепений. Большая величина продольного диаметра в группе сильно 
деформированных черепов не связана с более выраженным надпереносьем 
(глабеллой), так как у черепов этой группы надпереносье развито значи
тельно слабее (табл. 10). Соответственно различиям в абсолютных разме
рах изменяются и указатели. Вторая группа черепов более брахикранна, 
а по обоим высотпым указателям отличается более низкой формой череп
ной коробки, что естественно вытекает из соотношений основных диамет
ров. Лобно^поперечный, аурикулярно^поперечный и затылочно-попереч-
ный указатели отличаются меньшим): величинами во второй группе по 

47 На этом вопросе с привлечением нового материала мы останавливаемся в на
шей статье «Черепа из оссуариого некрополя возле Банрам-А.ти» (публикуется 
чиже). 
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Средние величины некоторых признаков в группах, различающихся 

П р и з н а к и Вел серия 
M(N) 

I группа 
0.1.2 (без 3 
черепов) 

Муж 

I группа 
0,1,2 общая 

9. 
10. 
11. 
12. 
5. 

9:8. 
10:8. 
11:8 
12:8. 

Надпереносье (1—6) 
1. Продольный диаметр 
8. Поперечный диаметр 

17. Высотный диаметр (Ъа—&) 
Наименьший лобный диаметр 
Наибольший лобный диаметр . . . . 
Ушная ширина 
Ширина затылка 
Длина основания черепа 

8:1. Черепной указатель 
17:1. Высотно-продольный указатель . . I . 
17:8. Высотно-поперечный указатель . . .' . 

Лобно-поперечный указатель 
Лобно-поперечный указатель 
Ушно-поперечный указатель 
Затылочно-поперечный указатель . . . 

5:20. Базально-высотный указатель 
Угол профиля лба (g—т) . . . . . . 

32. Угол профиля лба (я—т) 
33 (1). Угол верхней части затылка 
33 (2). Угол нижней части затылка 
33 (4). Угол перегиба затылка 

48. Верхняя высота лица 
45. Скуловой диаметр 

48:45. Верхнелицевой указатель 
Назо-малярный угол 
Зиго-максиллярный угол 
Глубина клыковой ямки (средний балл 0—4) 

. Глубина клыковой ямки (мм) 
Общий угол профиля лица 
Угол профиля альвеолярной части . . . 
Высота носа 

54. Ширина носа 
54:55. Носовой указатель 

DS. Дакриальная высота 
DC. Дакриальная ширина 

DS:DC. Дакриальный указатель 
75 (1). Угол носовых костей 

51. Ширина орбиты от т / 
52. Высота орбиты 

52:51. Орбатный указатель от т / 

77. 

72. 
74. 
55. 

3,26(31) 
182,0(31) 
144,7(33) 
138,6(22) 
97,6(30) 

122,1(26) 
127,7(30) 
109,5(33) 
101,5(22) 
79,9(30) 
76,4(22) 
94,8(22) 
67,4(29) 
84,4(25) 
88,3(29) 
77,4(29) 
85,2(22) 
79,1(21) 
85,8(21) 
90,1(21) 
28,5(20) 

118,9(20) 
72,9(22) 

132,5(23) 
54,9(21) 

141,3 (24) 
129,1(20) 
3,30(23) 
5,00(22) 
86,3(19) 
76,9(19) 
54,1(23) 
26,3(23) 
48,7(23) 

12,31(12) 
21,59(12) 
57,5(12) 
27,8(13) 
42,0(24) 
33,5(24) 
79,6(24) 

3,53(17) 
181,3(17) 
143,3 (19) 
140,4(11) 
97,1(17) 

121,4(14) 
126,9(16) 
112,4(19) 
101,3(11) 
79,5(16) 
77,8(11) 
96,4(11) 
67,6(16) 
85,1(13) 
88,8(15) 
78,0 (15) 
83,9(11) 
79,8(9) 
85,9(9) 
88.3 (9) 
28.4 (9) 

116,8(9) 
71,4(10) 

132,2(10) 
53,7(9) 

141,1(11) 
128,6(9) 
3,30(10) 
4,93(9) 
86,2(9) 
77,7(9) 
53,0(10) 
25,8(10) 
48,7(10) 

12,86(5) 
21,58(5) 
60,1(5) 
29,6(7) 
41,5(11) 
33,0(11) 

79,5(11) 
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Т а б л и ц а 10 
по степени деформации (оссуарпый могильник Калалы-Гыр 1) 
ские 

11 группа 
3,4 общая 

2,82(11) 
183,5(11) 
148,4(11) 
138,0(9) 
98,6(10) 

124,7(9) 
129,0(11) 
113,1(11) 
102,0(9) 
81,0(11) 
75,1 (9) 
93,0(9) 
66,5(10) 
83,6(9) 
86,9(11) 
76,2(11) 
85,7(9) 
81,4(9) 
87,8(9) 
91,6(9) 
27,1 (9) 

118,7(9) 
74,7(9) 

133,0(10) 
56,2 (9) 

142,4(10) 
127,7(8) 
3,50(10) 
5,33(10) 
87,3(7) 
79,7(7) 
54,8(10) 
26,4(10) 
48,4 (10) 

12,12(6) 
21,28(6) 
57,0(6) 
28,5(4) 
42,4(10) 
34,2(10) 
80,7 (10) 

Разность мел 
ду общими 
средними 

I и II групп 

—0,68 
+ 2 , 3 
+ 5 , 5 
- 1 , 0 
+ 1 , 6 
+ 4 , 0 

+ 2 , 1 
+ 5 , 4 
+ 0 , 8 
+ 1 , 8 
—2,2 
—2,9 
—1,3 
- 1 , 2 
—2,2 
- 2 , 0 
+ 0 , 9 
+ 3 , 1 
+ 3 , 4 
+ 2 , 4 
—2,6 
- 0 , 4 
+ 3 , 1 
+ 0 , 9 
+ 2 , 2 
+ 2 , 0 
- 2 , 3 
+ 0 , 3 5 
+0 ,60 
+ 1 , 5 
+ 4 , 8 
+ 1 , 3 
+ 0 , 2 
—0,5 
—0,38 
—0,62 
- 0 , 6 
+ 1 , 1 
+ 0 , 6 
+ 1 , 3 
+ 1 , 9 

0,1 

2,00(8) 
174,6(8) 
138,2 (8) 
132,2(5) 
95,25(8) 
115,25(8) 
121,9(8) 
106,0(7) 
97,5(4) 
79,2(8) 
76,3(5) 
96,0(5) 
69,0 (8) 
83,4(8) 
88,2 (8) 
76,9 (7) 
88,9(3) 
78,7(3) 
84,3(3) 
87,0(3) 
27,5(2) 

117,0(2) 
71,3(3) 

124,0(3) 
57,6(3) 

141,8(6) 
123,7(3) 
3,00(4) 
4,67(3) 
87,0(3) 
80,3(3) 
53,0(3) 
25,3(3) 
47,9(3) 

13,10(4) 
22,15(4) 
60,2(4) 
23,7(3) 
42,3(3) 
33,3(3) 
78,7(3) 

Женские 

2 

1,49(12) 
176,6(14) 
142,2(14) 
128,9 (8) 
97,8(12) 

120,0(12) 
123,9(13) 
108,0(12) 
99,0(8) 
80,6(14) 
74,6(8) 
91,5(8) 
69,0(12) 
84,5(13) 
87,3(13) 
77,5(13) 
87,8(8) 
83,5(8) 
88,2 (8) 
89,8(8) 
28,7(7) 

118,6(7) 
66,9(8) 

126,7(9) 
52,9(8) 

142,2(8) 
123,4(8) 
2,89(9) 
3,59 (7) 
87,4(7) 
75,5(4) 
50,4(9) 
24,9(9) 
49,5(5) 

13,30(5) 
20,30(5) 
63,5(5) 
26,0(3) 
40,8(8) 
32,7(8) 
80,5(8) 

3,4 

1,66(3) 
174,7(3) 
142,3(3) 
133,3(3) 
96,0(3) 

119,0(3) 
121,7(3) 
113,7(3) 
100,0 (2) 
81,6(3) 
76,3(3) 
93,7(3) 
67,6 (3) 
83,6(3) 
85,6(3) 
79,8(3) 
86,9(2) 
81,0(3) 
84,7(3) 
92,0(2) 
30,0(2) 

121,0(1) 
71,3(3) 

126,3(3) 
56,5(3) 

135,3(3) 
123,7(3) 
2,33 (3) 
4,10(2) 
87,3(3) 
78,3 (3) 
54,7(3) 
24,7(3) 
45,2(2) 

12,30(3) 
20,63(3) 
61,85(3) 
27,00(2) 
40,7(3) 
34,0(3) 
83,8 (3) 

Детские 

3,4 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

86,3(4) 
72,2(3) 
83,3(3) 

— 
82,7(4) 
80,9(4) 
75,1(4) 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
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сравнению с первой. Это свидетельствует об особенно значительном уве
личении наибольшего поперечного диаметра под действием деформации 
теменной области и отставании в увеличении остальных поперечных диа
метров, вследствие чего и изменились пропорции широтных размеров 
черепа. Изучая затылочную и лобпо-затылочную деформацию, Е. В. Жи
ров отмечал, что она вызывает своеобразный характер компенсации раз
личных участков мозговой части черепа. Он правильно указывал, что 
расширяются преимущественно верхние отделы свода, н вследствие этого 
абсолютные размеры наибольшего поперечпого диаметра нарастают .да
леко не пропорционально укорочению черепа 48. 

Что касается черепных углов, то углы лба во второй группе мужских 
черепов увеличиваются. Исключение из первой группы трех неовропеоид-
яых черепов не изменяет направления различий в этих признаках, но 
средние абсолютные размеры становятся в первой группе несколько боль
ше. Угол верхней части затылка больше, а угол нижней части — меньше 
во второй группе; угол перегиба затылка практически одинаков в обеих 
группах. Исключение из первой группы трех неевропеоидных черепов 
почти не меняет этих соотношений. 

Морфологическая высота лица во второй группе значительно больше, 
чем в первой, скуловой же диаметр лишь несколько выше. Верхнелицевой 
указатель тоже значительно выше во второй группе и лежит в пределах 
высоко-узких форм. Исключение неевропеоидных черепов и здесь не ме
няет соотношения между группами. 

При сравнении глубины клыковой ямки, взятой измерительным спосо
бом, даиболее глубокая оказывается во второй группе. Исключение трех 
неевропеоидных черепов из первой группы хотя и дает большую среднюю 
величину, но она все же оказывается ниже, чем в группе черепов с силь
ной деформацией. Горизонтальные углы на рассматриваемом материале 
дают неопределенную изменчивость. Вертикальные углы лица общий 
и альвеолярный во второй группе увеличиваются. При исключении трех 
неевропеоидиых черепов из первой группы сохрапяется то же направление 
различий, но величина их становится меньшей. В связи со значительно 
большей высотой лица во второй группе стоит и большая высота поса, 
а в связи с тем, что ширипа носа увеличивается на очень малую величину, 
то носовой указатель во второй группе уменьшается на —0,5. Исключение 
трех неевропеоидных черепов из первой группы практически не изменяет 
носового указателя. Однако в средние величины, определяющие строение 
перепосья и углы выступания носовых костей, исключение трех неевро
пеоидиых черепов впосит некоторые изменения. Высота переносья, опре
деляемая дакриальным указателем, несколько понижается во второй груп
пе и более отчетливо уменьшается по сравнению с первой группой при 
исключении из ее состава трех неевропеоидиых черепов. Можно думать, 
что при усилении деформации затылка, когда происходит ослабление верх-
пей горизонтальной профилировки (при увеличении назо-малярного угла), 
отмечается и понижение переносья. Несмотря на недостаточное число 
наблюдений, можно все же констатировать, что во второй группе угол 
носовых костей несколько больше. Однако при исключении трех 
неевролеондпых черепов из первой группы разница в величинах утла 
носовых костей меняется на обратную — <в первой группе угол выступа
ния носовых костей становится больше. Вообще же разница во всех 
средних величинах углов ничтожна40 . При сравнении абсолютных 

48 Е. В. Жиров . Разпхящцноспи брахикефалия. «Кр. сообщ. ИИМК», т. X. М.—Л., 
1941, стр. 68. 

49 В женской группе, несмотря на явно недостаточное количество наблюдений, 
отчетливо видно, что у более деформированных черепов угол носа более высту
пающий. 
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размеров орбит и указателя выясняется, что -во второй группе незна
чительно увеличивается ширина, значительнее высота, вследствие 
чего орбитный указатель повышается. Высота и ширина орбит в первой 
группе при исключении трех неевропеоидпых черепов почти не изме
няются, что, однако, влечет за собой некоторое незначительное изменение 
орбптного указателя, которое в общем но меняет основного направления 
различий между первой и второй группами. Таким образом, в строении 
лицевого скелета при усилении затылочно-теменпой деформации (если 
учесть неоднородность расового состава групп, различающихся по степени 
деформации) увеличивается морфологическая высота лица и связанные 
с ней величины высоты поса и высоты орбит; верхнелицевой указатель 
заметно увеличивается. Однако не исключено, что большие абсолютные 

Рис. 9. Конусовидно деформированные череппые крышки: 
а — череп К° 105; б — череп № 125 

размеры высоты лица (орбит и носа) в группе сильное деформированных 
черепов объясняются большей величиной этих черепов. Для выяспения 
этого вопроса нужны дополнительные материалы. Вертикальные углы 
лица, так же как и углы лба, увеличиваются, лицо становится ортогнатпее. 
Назо-малярный угол при усилении деформации увеличивается (лицевой 
скелет уплощается), переносье понижается, угол носовых костей увели
чивается. Мозговая коробка при этом, как сказано выше, становится зна
чительно шире и несколько ниже. Различия между группами слабо и 
сильно деформированных черепов по средним абсолютным размерам не 
превышают 5,5 мм, в указателях эта разность не превышает 2,9 и в верти
кальных углах +4°,8. 

Женские черепа обнаруживают то же направление изменчивости при
знаков мозгового черепа при сравнении очень слабо деформирован
ной группы (0,1) со слабо деформированной (2) . Третью группу с сильной 
деформацией (3,4) мы оставляем без рассмотрения из-за малого числа 
случаев. Во второй группе увеличиваются продольный, поперечный, оба 
лобных диаметра, затылочный, длина основапия черепа. Высотный диа
метр уменьшается. 

Несмотря на малое количество случаев, направление различий средних 
величин размеров мозгового черепа и указателей в женской группе чере
пов соответствует направлению различий в мужской группе. У более 
деформированных женских черепов в среднем черепной указатель выше, 
высотно-продольный, высотно-поперечный и ушно-поперечный указате
ли — ниже. Два указателя женской группы черепов не соответствуют 
направлению различий в мужской группе — это лобно-поперечные и ба-
зально-высотный. Такое же несоответствие существует и в углах ниж
ней части затылка и перегиба затылка, в величине назо-малярного угла 
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(степень деформации 3, 4), но, как видно из табл. 10, это несоответствие 
может объясняться крайне недостаточным числом случаев в женской груп
пе. На рассмотрении лицевых размеров мы останавливаться не будем 
ввиду малого числа случаев в женской группе. 

При визуальном определении степени деформации затылка у горных 
таджиков В. В. Гинзбург нашел, что при увеличении степени деформации 
продольный диаметр уменьшается в среднем на 6,07 мм, поперечный уве
личивается на 2,63 мм, головной указатель увеличивается на 3,8 50. Вместе 
с тем он отмечал, что в группе с сильной деформацией корреляция между 
продольным и поперечным диаметрами меняется с положительной на 
отрицательную51. По данным Б. В. Фирштейп, изучавшей современные 
узбекские черепа, следует, что в группе деформированных мужских чере
пов резко уменьшается продольный диаметр — на 7,1 мм, уменьшается 
поперечный диаметр — на 1 мм и остается без изменений высотный (ба-
зион-брегма). Высотный диаметр от пориона обнаруживает уменьшение 
на 1,9 мм. Черепной указатель в деформированной группе увеличивается 
па 2,4, увеличиваются также оба высотно-продольных указателя и высот-
но-поперечный52. Наши данные о деформации почти полностью расхо
дятся с данными Б. В. Фирштейп (за исключением понижения высотного 
диаметра) и лишь частично совпадают с данными В. В. Гинзбурга. Он так
же отмечал, что при усилении деформации расширение головы в области 
наибольшего поперечного диаметра связано с укорочением продольного 
диаметра. По-видимому, изменение мозговой части черепа при давлении 
на затылочно-теменную область при различных способах деформации про
исходит по-разному. Е. В. Жиров, изучивший деформацию на двух сериях 
современных черепов — узбеков и русских,— приводит данные по дефор
мации узбекских черепов, расходящиеся с данными Б. В. Фирштейн. 
Сильно деформированная группа узбекских черепов (степени 3—4) от 
слабо деформированной группы (0—1) отличается меньшей величиной 
продольного диаметра — на 14,25 мм и большей величиной поперечного — 
на 2,74 мм; укорочение продольного диаметра сильно деформированной 
группы русских устанавливается на 10,74 мм и увеличение поперечного — 
на 0,54 мм 53. Поскольку уплощение затылка определяется визуально, то 
неизбежно некоторое расхождение в определениях разных авторов и, сле
довательно, в количественном выражении различных признаков, разра
ботанных применительно к разным степеням деформации. Но данные 
одного автора, взятые им на разных сериях (как видно из материалов 
Е. В. Жярова), позволяют считать, что однотипная (или сходная) за
тылочная деформация на разных сериях приводит к разным резуль
татам 54. 

На характер деформации затылочной области несомненно влияет ряд 
условий: особенности колыбели, характер и высота изголовья, особенности 
пеленания ребенка и головные повязки или чепчики, длительность лежа
ния ребенка в колыбели и другие условия. Ряд данных по этому поводу 
приводит Е. В. Жиров, широко использовавший литературные источ
ники 55. 

Однако далеко не со всеми его положениями можно согласиться. 
Во-первых, использованный автором метод коррекции деформированных 

50 В. В. Гинзбург. Горные таджики, М.— Л., 1937, стр. 92—96. 51 Там же. 52 Б. В. Фирштейн. Указ. соч., сгр. 47—50. 53 Е. В. Ж яров. Разновидности брахикефалии, стр. 68. м Еще раз к вопросу о затылочно-т&метгой деформации мы возвращаемся на 
значительно большем материале в статье «Черепа из оссуарного некрополя возле 
Байрам-Али» (см. ниже). 55 Е. В. Жиров. Разновидности брахикефалии, стр. 63—75. 
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черепов по Шапиро был справедливо подвергнут критикеб 6 и не может 
быть безоговорочно принят: Во-вторых, нельзя признать убедительным 
отнесение большинства брахикефальных групп Средней Азии к псевдо-
брахикефальным, образовавшимся в результате искусственной деформа
ции затылка. На вопросе о происхождении брахикефальных групп в Сред
ней Азии мы остановимся ниже. 

Кроме черепов с затылочпо-темешгой деформацией, в том же некро
поле крепости Калалы-Гыр 1 найдепы фрагменты двух детских черепных 
крышек со следами кольцевой деформации и две неполностью сохранив
шихся черепных крышки молодых особей (№ 105 и 125) с резкой конусо
видной деформацией (рис. 9, а, б). Некоторые из этих черепов (насколько 
можно судить по имеющимся фрагментам № 86, 98 и 125) были монго
лоидными или, по крайней мере, характеризовались монголоидной при
месью. Две черепные крышки из раскопок С. П. Толстова в крепости 

Т а б л и ц а 11 
Распределение антропологических типов в двух группах мужских черепов, 

различающихся по степени деформации 
(оссуарный могильник Калалы-Гыр 1) 

Антропологические типы 

Европеоидные . 
В том числе: 

«андроновский» 

Метисный (с монголоидной при-

Без определений 

Общее количество 

0. 1, 2 

% 

80,0 

66,7 
6,7 
6,7 

13,3 

6,7 

— 

-

V 

12 

10 
1 
1 

2 

1 

15 
9 

24 

3, 4 

% 

100,0 

44,4 
33,3 
22,2 

-

-

-

V 

9 

/, 
3 
2 

9 
2 

11 

Калалы-Гыр 1 в 1939 г. тоже были кольцевидно деформированы 57. Коль
цевая деформация головы в условиях Хорезма того времени являлась 
несомненным этническим признаком. Черепа с аналогичной кольцевой 
деформацией найдены в крепостях Куня-Уаз 58 и Капга-Кала 59. Черепа 

56 Г. Ф. Д е б е ц. К вопросу о влиянии искусственной деформации на головной 
указатель. «Кр. сообщ. ИИМК», XIV, 1947, стр. 144-146; М. Г. Л а в и н, Е. В. Ж и р о в. 
Разновидности брахикефалии. [Рец.]. Сб. «Советская этнография», VI—VII, 1947, 
стр. 291-292. 

67 Н. Г. З а л к и п д . Указ. соч., стр. 198; Т. А. Т р о ф и м о в а . Краниологические 
материалы из античных крепостей Калалы-Гыр 1 и 2, стр. 558—560. 

68 Т. Л. Т р о ф и м о в а. Материалы и исследования по палеоантропологии Хо
резма и сопредельных областей, стр. 649—683. 

69 Т. А. Т р о ф и м о в а . Черепа из Канга-Калы (см. ниже). 
б Т. А. Трофимова 65 



из этих крепостей с кольцевой деформацией, как уже отмечено, песут на 
себе ясные следы монголоидной примеси. Как известно, отчетливо выра
женной кольцевой (конусовидной) деформацией характеризуются черепа 
из Кенкольского могильника, датируемого рубежом нашей эры и припи
сываемого гуннам60, и других могильников с территории Киргизии, по 
мнению пекоторых авторов, принадлежавших гуннам61. 

Как уже отмечалось, С. П. Толстов рассматривает население, погре
бенное в Куня-Уазе и Канга-Кале, как хионитское, 'предшествовавшее 
гуннам-эфталитам62. 

Вернемся к вопросу о широком распространении затылочно-теменной 
деформации среди хорезмийского населения, погребенного в оссуарном 
некрополе крепости Калалы-Гыр 1. 

О распространении обычая искусственной деформации головы у хорез-
мийцев в X в. известно из следующего текста арабского географа Макдиси: 
«Я спросил, а почему ваши головы отличаются от голов людей? Они ска-
залп: наши древние делали три вещи, которыми они одолевали жителей 
(других) стран. Одна из них — это то, что они делали набеги на тюрок 
и брали их в плен, (поэтому) у нпх сходство с тюрками и их не узнавали. 
Иногда опи попадали к мусульманам, и их продавали в рабство. Тогда они 
велели женщинам, чтобы они, когда родят, привязывали мешки с пес
ком с обеих сторон к головам детей, чтобы головы их уширялись, и по
сле этого они не обращались в рабство...» 63. Якут дополняет текст Мак
диси указанием на то, что у населения Хорезма головы широки, а лбы 
большие 64. 

Проанализировав текст Макдиси о приемах деформации головы хорез-
мийцев и сопоставив его со свидетельствами китайских хропик о способах 
деформации головы у населения Восточного Туркестана VIII—IX вв. 
(указывавших на применение дощечек для сжимания головы новорожден
ных), Е. В. Жиров пришел к заключению, что деформация головы ребенка 
производилась хорезмийцами при помощи дощечек, на которые наклады
вались мешочки с песком 65. Это объяснение представляется весьма веро
ятным и заслуживающим самого серьезного внимания. В частности, 
Е. В. Жиров полагал, что именно такой деформации подверглись изучен
ные им черепа из зороастрийских погребений Фринкента. 

Затылочно-темепная деформация была широко распространена, начи
ная с I—III вв. н. э., среди хорезмийского населения, погребенного в кала-
лы-гырских крепостях. Аналогичная деформация отмечена также у 
хорезмийского населения, погребенного в крепостях Боркут-Калинского 
оазиса6б и в погребениях Нарипджаи-Бабы67. Особенности в характере 
деформации черепов этих серий в общем не отличаются от наблюдаемых 
в изученной нами калалы-гырской серии. Интересно отметить, что имею
щиеся в пашем распоряжении немногочисленные черепа более позднего 
времени (XI—XIII вв.) характеризуются значительно более резко выра
женной затылочло-теменпой деформацией. Это череп из Топрак-Калы 

60 В. В. Гиле бург и Е. В. Жиров. Указ. соч., стр. 213—265. 61 В. В. Гинзбург. Древнее население Тянь-Шаня и Алая по антропологиче
ским данным. «Тр. Ин-та этнографии», и. сер., т. XXI, 1954, стр. 354—412. 02 С. П. Толстов. Итоги работы Хорезмской археолого-этнографической экспе
диции АН СССР в 1933 г. «Вестник древней истории», 1955, № 3, стр. 200. 63 «Материалы по истории туркмен и Туркмении», т. 1. М.— Л., 1939, стр. 186. м Там же, стр. 420. 65 Е. В. Л? и ров. Черепа лгз зороастрийских погребений, стр. 267—270; его же. 
Об искусственной деформации головы, стр. 82. 66 Н. Г. 3 а л к и н д. Указ. соч., стр. 197—198; Т. А. Т р о ф и м о в а. Черепа эпохи 
средневековья из Беркут-Калинского оазиса (публикуется ниже). 67 Н. Г. Залкинд. Указ. соч., стр. 198. 
60 



XI в.68 и черепа XIII в. из Куня-Ургенча69. Возможно, причиной 
большей выраженности затылочно-темеиной деформации у более позднего 
хорезмийского населения являлось более длительное содержание ребенка 
в колыбели с сохранением деформирующих приспособлений. Вопрос этот 
пуждается в дальнейшей доработке, так как краниологического материала, 
относящегося к средневековью (начиная с XI в.), накоплено еще недоста
точно. 

В заключение следует отметить, что преобладающее количество чере
пов характеризуется не резко выраженной затылочно-темепной деформа
цией, причем на отдельных черепах можно наблюдать различные пере
ходы от теменной к затылочпо-темепиой деформации. В результате искус
ственных приемов, применявшихся населением Хорезма в I—III вв. н. э. 
(возможно путем наложения дощечки на область нижней части теменной 
кости и прилегающей области затылочной с последующим помещением 
на дощечку мешочков с песком), достигалось расширение черепа, особенно 
заметное в области наибольшего поперечного диаметра. Результат нашего 
исследования вполпо согласуется с указанием Макдиси об особенностях 
строения голов хорезмийцев в VIII в. н. э., добивавшихся расширения 
черепа наложением на головы младенцев мешочков с песком. 

Наличие черепов с кольцевидной деформацией в оссуарном могильнике 
дворцового здания крепости Калалы-Гыр 1 может служить указанием на 
тесные связи с соседним населением, по всей вероятности, этнически отли
чающимся от хорезмийского. 

ВОПРОСЫ ЭТНОГЕНЕЗА 

Л. В. Ошанин, А. И. Ярхо, В. В. Гинзбург и другие советские ученые 
положили много труда для выяснения антропологического состава насе
ления Средней Азии. Для сопоставления палеоаптропологических данных 
с данными по антропологии современного населения Средней Азии обра
тимся к работе Л. В. Ошанина 70. Среди выделяемых им шести рас — двух 
монголоидных и четырех европеоидных71, особый интерес представляют 
характеристика и географическое распространение двух европеоидных 
рас — долихоцефальной закаспийской расы и брахикефальной расы Сред
неазиатского Междуречья. 

Раса Среднеазиатского Междуречья наиболее ярко представлена у 
таджиков, особенно горных. Широко распространена она также среди уз
беков в различных областях их расселения. Однако узбеки отличаются 
значительной примесью монголоидных особенностей, принесенных тюрк
скими и монгольскими племенами72. Представителей этой расы 
Л. В. Ошанин характеризует как типичных брахикефалов (головной ука
затель 84—85), темнопнгментированных, среднего роста, с нешироким 
(скуловой диаметр 140—142 мм) и невысоким (морфологическая высота 
лица 122—124 мм) лицом. Нос средней высоты с прямой спинкой, расти
тельность на лице средняя или довольно обильная73. 

Область распространения закаспийской расы паходится, по Л. В. Оша
нину, между Аму-Дарьей и Каспийским морем. Представителями ее яв
ляются туркмены. Наиболее характерным признаком закаспийской расы, 

08 Т. А. Т р о ф и лова. Материалы по палеоантропологии Хорезма и сопредель
ных областей, стр. 090—693. 63 Там же, стр. 683-690. 70 Л. В. О ш а н и п. Антропологический состав населения Средней Азии..., 
стр. 9—56. 71 Там же, стр. 10—26. 72 Там же, стр. 33—41. 73 Там же, стр. 16. 
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отличающим ее от расы Среднеазиатского Междуречья, Л. В. Ошанин 
считает долихокефалию (головной указатель 74—76). Вместе с тем он от
мечает, что у представителей этой расы рост выше, чем у других народов 
Средней Азии, лицо высокое, средней ширины, нос средних размеров, 
обычно с шэямой спинкой. Растительность на лице развита средне или 
далее обильно74. Выраженность монголоидных признаков у туркмен не 
сильное, чем у узбеков. 

Л. В. Ошанин 75 приводит средние величины, характеризующие строе
ние лицевого скелета долихоцефальных туркменских групп по сравнению 
с монголоидными (казахи и киргизы) и слабомонголизированными евро
пеоидными брахикефальными группами Средней Азии (узбеки различ
ных племен и родов). Средние размеры скулового диаметра у узбекских 
и у туркменских групп равны 140 мм, но морфологическая высота лица 
у туркменских групп достигает величины 129 мм, у узбеков же равняется 
всего лишь 123 мм, откуда лицевой морфологический указатель у турк
менских групп соответственно равен 92,3, а у узбеков лишь 87,7. Таким 
образом, туркмены по пропорциям лицевого скелета попадают в группу 
дептопрозопных (высоколицых) форм, а узбеки — в группу мезопрозоп-
ных (средневысоколицых) (табл. 12). 

При сравнении туркменских групп с казахами и киргизами выясняет
ся, что средняя величина скулового диаметра последних превосходит ве
личину скулового диаметра туркмен на 9 мм. Морфологическая же высота 
лица казахов и киргизов в среднем больше только на 2 мм, вследствие че
го морфологический указатель лица лежит в пределах мезопрозопных 
величин. На основании этих данных и ряда других, приведенных 
Л. В. Ошаниным, можно думать, что большая высота лица туркмен не 
вызывается примесью южпослбирского и центральноазпатского типов, ус
тановленных им в составе казахов и киргизов. 

По исследованиям А. И. Ярхо, наиболее лептопрозопной группой турк
мен являются туркмепы-иомуды Хорезма со средней величиной морфоло
гической высоты лица 130,4 мм, скулового диаметра 138,2 мм и морфо
логическим лицевым указателем 94,676. А. И. Ярхо отнес туркмен к 
восточной ветви средиземноморской расы или к ориентальной расе. Он ха
рактеризовал ее как обладающую ростом выше среднего, небольшой 
тенденцией к депигментации, наибольшей долихо- и лептокефалией (по 
абсолютным размерам) и наименьшим индексом, очень узким лицом и 
лепторинией77. Собранный Л. В. Ошаниным материал по антропологии 
туркмен полностью подтверждает результат расового анализа туркмен, 
данный в работе А. И. Ярхо 78. 

Основные отличия между расой Среднеазиатского Междуречья и за
каспийской выражаются в различных пропорциях строения головы и ли
цевого скелета. У представителей первой расы череп брахикефальпый и 
лицевой скелет мезопрозопный (средний), у второй — череп долихоке-
фальный и лицевой скелет лептопрозоппый за счет большой морфологиче
ской высоты лица. Однако как среди узбеков, так и среди таджиков могут 
быть отмечены отдельные группы с отчетливо выраженным лептопрозоп-
ным строением лицевого скелета, сочетающимся с брахикефальпый строе
нием черепа (узбеки и таджики Ферганской долины,— Ошанин, табл. 10, 
табл. 20). Если оставить вне рассмотрения строение черепа и сравнить 

74 Л. В. О ш а н и п. Антропологически]! состав населения Средней Азии..., 
стр. 20—22. 75 Там же, стр. 136, табл. 25. 76 А. И. Я р х о. Туркмены Хорезма и Северного Кавказа. «Антропологический 
журнал», 1933, № 1—2, стр. 72-73. 77 Там же, стр. 70—119. 78 Л. В. О ш а и и н. Антропологически]! состав населения Средней Азии..., стр. 20. 
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Т а б л и ц а 12 

Средппс велпчпны пекоторых соматометрпческпх призпаков современных пародов Средней Лзпи, относящихся к европеоидной расе, 
по различающихся по строеппю лица (по сводке Л . В. Ошаппна с привлечением данных других авторов)* 

П р и з н а к и 

Продольный диаметр 
Поперечный дпаметр 
Головной указатель . . 
Морфологическая высо

та лица 
Скуловой диаметр . . . 
Лицевой указатель . . 
НОСОВОЙ указатель . . 

различные 
роды и 
племена 

М 

194 
147 
75,8 

129 
140 
92,3 
62,4 

Т у р к м е н ы 

Теке, Ка
ракумы 

(Ел Истра
тов, Шма

ков) 

М 

193 
148 
76,3 

130 
141 
92,2 
60,5 

Иомуды, 
Хорезм 
(Ярхо) 

М 

194 

146 

75,1 

130 

138 

94,6 
60,9 

пределы ва
риации сред
них величин 

192—196 
146-149 

74,4—77,2 

126-133 
138—142 

90,7—94,6 
6 0 , 4 - 6 4 , 8 

различные 
роды и 
племена 

М 

181 
153 
85,2 

123 
140 
87,7 
62,0 

Х
ор

ез
м 

(Я
рх

о)
 

М 

186 
155 

83,5 

128 
142 

89,3 
62,3 

У зб 

Н
ам

ан
га

н 
(Я

рх
о)

 

М 

184 
155 
84,6 

129 
141 
91,9 
59,5 

к и 

А
нд

иж
ан

 
(Я

рх
о)

 

М 

183 
155 
84,8 

129 
141 
91,8 
61,6 

пределы ва
риации сред

них величин** 

179—188 
152—158 

8 1 , 0 - 8 6 , 5 

122***1—129 
140-144 

87,0—91,9 
59,5—68,0 

Таджики равнинные п 
предгорные Уз.ССР 

Фергана 
(Ярхо) 

М 

185 

155 
84,0 

130 
143 
91,1 
61,3 

пргделы ва
риации сред
них величин 

180—185 
151-158 

8 2 , 4 - 8 7 , 4 

124—130**** 
138-143 

8 4 , 4 - 9 1 , 1 
60,6—65,5 

Таджики 
Дарваза и 

Центр. Тад
жикистана 

пределы ва
риации сред
них величин 
(Гинзбург, 
Ошанин) 

179—184 
152—158 

82,6—88,4 

124—125 
139-144 

86,2—90,0 
59,5—67,6 

•) Для составления таблицы использован ряд таблиц из сводки Л. В. Ошанина «Антропологический состав населения Средней АЗИИ И этногенез ее народов 
в свете данных антропологии»: по туркменам — таблицы 26, 27 и 2D, по узбекам — таблицы 9 и 11; по таджикам — таблицы 20 н 24. 

**) Исключены данные из предела вариаций по сильно монголпзпрованной группе узбеков — мангыт (Хорезм). 
***) Для узбеков племени кнтаб Ошанин приводит величину морфологической высоты лица — 118. Эта группа не включена, так как вероятна ипая методика 

измерений. 
*•*•) Две группы (Бухара н Брич-Мулла) исключены, так как, по-видимому, применялась иная методика измерений. 



узбеков или таджиков Ферганской долины с туркменами теке из Кара-
Кумов или туркменами Хорезма по основным размерам и пропорциям 
лицевого скелета, мы вынуждены констатировать полную идентичность 
обеих групп. Сравнение же по основным диаметрам мозговой части черепа 
и головному указателю заставляет пас отнести их к различным расово-
морфологическим вариантам: таджиков и узбеков к расовому типу Средне
азиатского Междуречья (Ошанин) или памиро-ферганскому (Ярхо), 
а туркмен — к долнхокефалышму закаспийскому (Ошанин). 

Правильно ли это и пет ли какой-либо причины, удовлетворительно 
объясняющей в некоторых группах изменение формы черепа при отсут
ствии изменений размеров и пропорций лицевого скелета'РВ этой связи 
нельзя пройти мимо вопроса о деформации черепа, практиковавшейся 
среди народов Средней Азии до недавнего времени и сохраняющейся в 
ряде районов и теперь. При этом необходимо отметить, что у узбеков 79 

и таджиковso деформация черепа ребенка под влиянием лежания в «бе-
шике» приводит в общем к укорочению и расширению черепа и, следо
вательно, к увеличению черепного указателя, у туркмен же под влиянием 
длительного ношения войлочного «капора» или тюбетейки с последую
щим бинтованием головки новорожденного — к резкому удлинению про
дольного диаметра головы и к значительному уменьшению головного 
указателя81. 

У исследованных М. Г. Левиным тукменских детей (21 случай), кото
рым не накладывалась повязка на голову, головной указатель равен 
83,7, т. е. резко отличен от средних величин всех исследованных туркмен
ских групп и попадает в пределы вариации узбекских 82. Из приведенных 
М. Г. Левиным опросных данных следует, что в результате наложения 
круговой повязки образуется продолговатая форма головы. 

Не располагая достаточным материалом, мы не можем утверждать, что 
отсутствие деформации черепа полностью бы устранило различия в фор
ме черепа между туркменами и ферганскими группами узбеков и тад
жиков. 

Возможно, рассматриваемые группы узбеков и таджиков, независимо 
от влияния искусственной деформации, обладают более брахикранпьш 
строением черепной коробки, чем туркмены. Поэтому, не разрешая воп
роса о причинах различий в строении черепа у туркмен и ферганских 
групп узбеков и таджиков, мы считали бы целесообразным отнести эти 
группы не к расе Среднеазиатского Междуречья, а к особому брахпкран-
ному варианту закаспийской расы. 

За широко распространенным среди узбеков и таджиков брахикефаль-
ным, темнопигментированньш антропологическим типом с небольшими 
величинами морфологической высоты лица и с мезопрозопным строением 
лицевого скелета следует, как нам представляется, оставить данное 
Л. В. Ошаниным название расового типа Среднеазиатского Междуречья. 

После этого экскурса в проблему аптропологтгческого состава современ
ного паселения Средней Азии мы можем вернуться к изучаемой нами 
серии черепов древнего Хорезма. 

В свете рассмотренных даппых, относящихся к современному населе
нию Средней Азии, серию калалы-гырских черепов по преобладающему в 
ее составе типу мезо-брахикранпых черепов с относительно высоким ли
цевым скелетом следует также отнести к мезо-брахикранному варианту 

79 Е. В. Жиров. Раз-новидностл брахикефалии, стр. 66—68. 
80 В. В. Гинзбург. Горные таджики, М,—Л., 1937, стр. 91—97. 81 М. Г. Л е в и н. Деформация головы у туркмен. Сб. «Советская этнография», 

VI-VII, 1947, стр. 184-190. 82 Там же. 
70 



закаспийской расы. При этом нужно вспомнить, что имеющаяся на наших 
черепах еатылочно-темеиная деформация несколько повышает черепной 
указатель. 

Среди калалы-гырских черепов (по материалам раскопок 1950 и 
1953 гт.) легко выделяются долихо-мезокраппые лептонрозошше черепа, 
которые безоговорочно определяются как относящиеся к закаспийскому 
антропологическому типу. Значительная яге часть европеоидных черепов 
при тех же отличительных чертах в строении лицевого скелета обладает 
более округлой формой черепа. Как уже указывалось, выделить в составе 
серии калалы-гырских черепов самостоятельный брахикранный компо
нент нам не удается. Серия в целом, занимающая ло средним данным 
пограничное положение между мезо- и брахикрашгыми группами с отно
сительно высоким лицевым скелетом, может рассматриваться как группа 
закаспийской расы, находящаяся в процессе брахикефализации. К сход
ным выводам приходит также и В. В. Гинзбург, рассматривая некоторые 
краниологические серии Средней Азии, относящиеся к более позднему 
времени — концу I тысячелетия п. э. Это серии черепов из Согда (Пяид-
жикент)83, Бактрии (Туп-Хона)84 и из каменных могил в зороастрий-
ских погребениях на горе Тнк-Турмес85. Рассматривая их как серии, от
ражающие процесс становления расового типа Среднеазиатского Между
речья, В. В. Гинзбург считает, что в его формировании принимал участие 
мезо-брахнкранный, широколицый и ннзколицый европеоидный тип (ге
нетически родственный андроновскому), а также в меньшей степени доли-
хо-мезокранный, высоко- и узколицый протосредиземноморский тип, в 
наиболее четком виде известный у саков Южного Памира86. 

Не отрицая вероятного участия апдроновского компонента (или ге
нетически связанного с ним более позднего населения) в брахикефализа
ции хорезмийцев античного времени, мы считаем, что но сравнению с 
более восточными районами Средней Азии, (где не только в эпоху бронзы, 
но я в более позднее сако-усупьское время 87 был распространен низко-
широколицый европеоидный тип — андроновский) удельный вес этого ти
па на территории Хорезма был значительно меньше. Весьма вероятно, 
что к западу и к югу от Аму-Дарьи в среде протосредиземноморского вы-
соколицего типа имел место процесс брахикефализации при относительно 
небольшом участии андроновского компонента. Поэтому мы и считаем 
более целесообразным рассматривать брахпкранные группы населения 
Средней Азии с высоким лицом как варианты протосредиземноморского 
типа, испытавшего процесс брахикефализации, и отделять их от низколи-
цых брахикранов, образовавшихся на базе андроновского типа или какого-
нибудь другого (например, горные группы Таджикистана). 

Подробный обзор палеоантропологических материалов с территории 
Средней и Передней Азии сделан нами в другой работе88. Напомним 
лишь, что на территории Передней Азпи с V—IV тысячелетия до п. д. 
(Сналк) известны различные варианты европеоидных долихокраштых 

83 В. В. Г и н з б у р г . Материалы к краниологии Согда, стр. 158—167. 
84 В. В. Г и н з б у р г . Первые антропологические материалы к проблеме этно

генеза Бактрии, стр. 242—250. 
85 В. В. Г и н з б у р г . Материалы к краниологии Согда, стр. 158—167; В. В. ffiu-

р о в. Черепа из зороастрийских погребений в Средней Азии, стр. 266—272. 
86 В. В. Г и н з б у р г . Материалы к краниологии Согда, стр. 166. 
8? В. В. Г и п з б у р г . Древнее население восточных и центральных районов Ка

захской ССР по данным антропологии. «Труды Ин-та этнографии», п. сер., т. ХХХШ, 
1956, стр. 238—298; е го же. Древнее население Тянь-Шаня и Алая..., стр. 354—382; 
его же. Материалы к антропологии древнего населения Ферганской долины. «Тру
ды Киргизской археолого-этнографической экспедиции», I, 1956, стр. 86—102 

88 Т. А. Т р о ф и м о в а . Краниологические материалы из античных крепостей 
Калалы-Гыр 1 и 2. 
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высоколицых типов. До настоящего времени па западе Ирана, в восточной 
Турции и на севере Ирака население характеризуется долихокефалией и 
крайней высоко.типестыо89. Наиболее древними черепами с территории 
Средней Азии с чертами долихокранного европеоидного типа, с очень вы
соким и узким лицом, являются черепа из погребений в Кара-Тепе близ 
станции Артык, датируемые IV—III тысячелетиями до н. э. (раскопки 
ЮТАКЭ)90, черепа из Серахского района Ашхабадской области (раскоп
ки А. А. Марущетгко) рубежа III — II тысячелетий до и. э. 9I. черепа из 
древнего кладбища, находящегося близ Янга-Калы Геоктеиинского райо
на. Эти черепа датируются серединой II тысячелетия до и. э. 92 К одному 
из вариантов того же типа могут быть отнесены также и более поздпие 
черепа саков Памира93. Черепа из Анау, добытые раскопками Пампелли 
и описанные Серджи, вероятно также относились к высоколицым долихо-
кранам 94. Нам представляется, что все эти долихокрапные варианты мо
гут быть связаны единством происхождения. С ними же мы ставим в ге
нетическую связь и позднейшие мезо-брахикранные лентопрозоплые ва
рианты в составе населения Средней Азии, в том числе черепа оссуарпых 
могильников в крепости Калалы-Гыр, Байрам-Али, из погребений в Пянд-
жикёнте, Фринкенте, Туп-Хона и Тиктурмеса. 

На рассмотрении происхождения другого брахикранного компонента 
с невысоким лицом, широко распространенного в составе современного 
населения Средней Азии, мы больше останавливаться но будем и отме
тим лишь, что предполагаем его иное происхождение. 

Наша серия калалы-гырских черепов, как сказало выше, достаточно 
гомогенна в пределах рас первого порядка, хотя в ней и имеются некото
рые иные антропологические типы, которые могут быть объяснены при
месью чуждых этнических элементов. 

Так, при рассмотрении черепов из «башни молчания» мы отметили два 
черепа как относящиеся к дравидоидпы.м типам. Среди черепов из оссуа-
риёв Калалы-Гыра один из них резко отличался резко выраженным прог
натизмом, слабым выступаипем носовых костей и долпхокраппей. Этот 
череп мы отнести к веддо-австралопдньш формам. Участие в составе хо-
резмпйского населения в кушанскуго эпоху экваториальных антропологи
ческих типов, тяготеющих к Индии, нельзя считать случайным; Скульп
турные изображения «темнокожих гвардейцев» из зала порей дворца 
Топрак-Кала95, изображения «царей» на монетах кутпанской эпохи, ко
торые мы детально рассмотрели в другой работе, подтверждают па ант
ропологическом материале этнические связи, существовавшие у населе
ния Хорезма с государствами Индии в эту эпоху. Также не исключена 

89 Н. Field. Contributions to the Anthropology of Iron. Chicago, 1939, 
p. 472—475. 90 В. В. Гинзбург, Т. А. Трофимова. Черепа эпохи энеолита и бронзы из 
Южной Туркмении [цнт. выше). 91 Т. А. Трофимова. Черепа эпохи бронзы из Серахского района Ашхабадской 
обл. (неопубликованные материалы). 92 Л. В. Ошанин. Антропологические материалы к проблеме этпогепеза турк
мен. «Изв. Академии паук Туркменской ССР», 1. Ашхабад, 1952, стр. 27—34. 93 В. В. Г п н з б у р г. Материалы к палеоантропологии восточных районов Сред
ней Азии. «Кр. сообщ. Ин-та этнографии», XI, 1950, стр. 82—96. 94 Как известно, из девяти черепов, описанных Серджи, семь были детские 
без сохранившихся лицевых скелетов, у двух черепов взрослых людей лицевые ске
леты сохранились лишь частично (G. Sergi. Description of some skulls from 
the North Kurgan, Anau. В кн.: В.. Pumpelly . Explorations in Turkestan, t. II, 
p. 445—446). 95 С. П. Толсто в. Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция Ака
демии наук СССР (1945—194S гг.). «Труды Хорезмской архсолого-этпографнческои 
экспедиции», т. I. M., 1952. 
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возможность сохранения ғга территории Средней и Передней Азии, а 
также Белуджистана и Афганистана дравидоидных групп более древнего 
происхождения96. 

* * * 
Примесь монголоидных элементов, выражающаяся в выявлении неко

торого своеобразного монголоидного комплекса признаков, который может 
быть сближен с мезокрапнымн высоко- и узколицыми монголоидами се
верокитайского типа из погребений в Куия-Уазе, в Канта-Кале, подтверж
дается также и наличием в крепости Калалы-Гыр двух конусовидно де
формированных черепных крышек юных особей и фрагментов двух дет
ских со следами кольцевой деформации. 

Монголоидные черепа из Куня-Уаза и Канга-Калы кольцевидно де
формированы. Одна юношеская черепная крышка и два детских кольце
видно дефчрмированных черепа из погребений в Калалы-Гыре также, по-
видимому, несут на себе монголоидные признаки. 

Как показал С. П. Толстов, монголоидное население, погребенное в мо
гильниках Канга-Калы и Куня-Уаза, следует связать с хионитами — 
предками гуниов-эфталитов. 

По данным В. В. Гинзбурга, среди изученных им черепов Средпей 
Азии; которые относят к гуннским, была повсеместно распространена 
кольцевая деформация. Среди черепов из погребений в Кепкольском и дру
гих подбойных и катакомбных захоронениях этот автор установил, наряду 
с другими монголоидными примесями, близкий к нашему маньчжур
ский тип. 

Присутствие среди хорезмнйского населения (хоронившего своих по
койников в оссуариях Калалы-Гырской крепости) смешанных европеоид-
номоиголоидных типов и, по-видимому, людей монголоидного облика с 
кольцевидно деформированными черепами свидетельствует, как пам пред
ставляется, о добрососедских отношениях осевших в Хорезме хионитов с 
местным населением и смешение их с хорезмийцами. 

ВЫВОДЫ 

1. Рассматриваемая серия калалы-гырских черепов происходит из ос-
суарного некрополя, заключенного в нишах стен недостроенного замка 
крепости Калалы-Гыр 1. Раскопки его производились отрядом Хорезмской 
зкснедицпи в 1953 г. Этот некрополь датируется II—III вв. п. э. 

Раскопки 1950 г. производились в других местах крепости Калалы-Гыр 
1, а именно: 

а) вдоль западной стены крепости, где тоже был обнаружен могиль
ник, состоящий из каменных оссуариев; 

б) в предвратном сооружении северной стены, где были засыпаны ке
рамические оссуарии; 

в) в башне северной стоны, где также были обнаружены черепа и ко
сти, которые археологи с полным основанием сопоставили с дахмой, или 
«башней молчания», зороастрийского культа. 

2. Краниологический материал, вошедший в обработку в настоящем 
исследовании, охватывает 60 черепов, состоящих из 35 мужских и 25 жен
ских, различной степени сохранности. Всего черепов вместе с детскими 
и отдельными фрагментами, сохранившимися от различных особей, нас
читывается свыше 110. Почти все черепа в большей или меньшей степени 
несут на себе следы искусственной теменно-затылочпой деформации. 

96 Т. Л. Трофимова. Краниологические материалы и:) античных крепостей 
Калалы-Гыр 1 И 2, стр. 591—627. 
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Четыре черепа (два детских и два юношеских) кольцевидно деформиро
ваны, причем два юношеских отличаются резко выраженной конусо
видной формой. 

При рассмотрении вопроса о темеппой деформации, привлечены также 
измерения четырех детских черепов в возрасте от 7—9 лет. 

3. По средним данным серия мужских черепов характеризуется мезо-
кранпостью с вариацией черепного указателя от долихокранных до ультра-
брахищранных форм. Средние величины продольного (182,0 мм) и по
перечного (144,7 мм) диаметров по абсолютному масштабу лежат в пре
делах средних величин, высотный приближается к верхней границе оред-
них размеров. По высотно-поперечному диаметру серия метриокранна, по 
высотно-продольным указателям — гипсикрапна. Угол лба слабонаклои-
ный, угол верхней части затылка прямой, угол нижней части затылка — 
малый. Лицевой скелет характеризуется сравнительно высокой морфоло
гической высотой, при небольшой его ширине; верхний лицевой указатель 
по абсолютному масштабу лежит на границе между средними и высоко-
узкими формами лица. 

По горизонтальным углам лица отмечается некоторое уплощение ли
цевого скелета, однако клыковая ямка на мужских черепах развита зна
чительно. 

По вертикальным углам лица (общему углу и углу средней части ли
ца) серия ортогнатиа, но обладает отчетливо выраженным альвеолярным 
прогнатизмом. 

Средние размеры дакриальной и симотической ширины, высоты и ука
зателей лежат в пределах вариаций у европеоидных серий. Угол выступа-
ния носовых костей к линии профиля для европеоидных серий незначи
тельный. Носовой указатель и орбитный — средние. В строении нижнего 
края грушевидного отверстия преобладают формы с заостренным краем. 

По ряду важных диагностических признаков серия в целом должна 
быть охарактеризована как европеоидная мезо-брахикранная с относи
тельно высоким и узким лицевым скелетом. 

Уплощение лицевого скелета и небольшое выступание к линии про
филя носовых костей дают основание предполагать примесь монголоидных 
типов. 

Значительное развитие альвеолярного прогнатизма (а в некоторых 
случаях и общего) дает основание для поисков примесей экваториальных 
форм. 

4. Серия калалы-гырских черепов по ряду призпаков может быть сбли
жена с средневековой хорезмской серией черепов из Наринджана, с се
риями из древних областей Маргианы (черепа из Байрам-Алинского 
могильника), Бактрии, Согдианы, согдийских поселений (Тиктурмес), а 
также с современными узбекскими черепами. 

При сравнении по пропорциям строения лицевого скелета древнего 
хорезмпйского населения (на основании изучения калалы-гырских чере
пов) с современным населением Средней Азии древпехорезмийцы могут 
занять место как среди туркмен и хорезмских узбеков, так и среди фер
ганских групп узбеков и таджиков. 

По пропорциям мозговой коробки (если исключить вопрос о влиянии 
искусственной деформации черепа), древпехорезмийцы должны занять 
место между долихокранными туркменами и брахикранными узбеками 
и таджиками. 

Мезо-брахикраиные группы Средней Азии с лептопрозопньш лицевым 
скелетом — хорезмские узбеки, ферганские узбеки и таджики, а также 
древнехорезмийскоо население (черепа из крепостей Калалы-Гыр 1) и 
ряд других серий, по нашему мнению, могут быть отнесены к особому ме-
зо-брахикранному варианту закаспийской расы. 
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5. Сравнение между собой двух групп мужских черепов (слабо дефор
мированной и сильнодеформированной) показало, что при усилении де
формации изменяется ряд размеров черепа и лица. Сильнее деформиро
ванные черепа оказались более крупными по абсолютным размерам. По
перечный диаметр в сильно деформированной группе, так же как и 
ширина затылка, увеличился относительно резко, продольный диаметр 
возрос значительно меньше, а высотный песколько уменьшился. Соответ
ственно этому черепной указатель несколько увеличился, а высотно-про-
дольиый и высотно-поперечный уменьшились. Углы лба и угол верхней 
части затылка стали больше, нижней — меньше. Назо-малярный угол в 
группе сильно деформированных больше, верхнелицевой и орбитный ука
затели выше. Остальные признаки не дают существенных различий. Из
менение мозговой коробки под влиянием искусственной деформации, выз
ванной, по всей вероятности, колыбельным содержанием ребенка, наводит 
на мысль о том, не происходит ли этот тип деформации черепа под влия
нием накладывания на головку ребенка мешочков с песком, о чем упоми
нал Макдиси. При оценке формы черепа и среднего головного указателя 
серии необходимо, следовательно, принимать во внимание деформацию 
черепа. 

6. На основании краниоскопического выделения типов и внутригруппо-
вого анализа в серии калалы-гырских черепов устанавливается резкое 
преобладание европеоидных типов, в то время как монголоидные и эквато
риальные присутствуют лишь в качестве незначительной, еле уловимой 
примеси. 

По соотношению основных размеров лицевого скелета среди 
европеоидных черепов выделено два типа: закаспийский с относительно 
высоким и узким лицом и тип с относительно более низким, значительно 
более широким лицом. Первый тип выявляет более резко основные особен
ности размеров серии в целом. Является ли второй тип в составе европеоид
ных черепов расовым или конституциональным — не вполне ясно. Кранис-
скопически выделенные из серии мужские и женские черепа с монголоид
ными признаками по средним величинам отличаются от общих средних по 
серии малыми величинами выступания углов носовых костей и особенно
стями строения переносья. У женских черепов с монголоидной примесью 
морфологическая высота лица оказывается значительно более высокой, а 
скуловой диаметр более узким, чем средние дапные по женской группе 
черепов. 

Особенности европеоидных черепов с монголоидной примесью позво
ляют сопоставлять их с монголоидными черепами из Канга-Калы и Ку-
ня-Уаза, основной антропологический монголоидный тип которых сбли
жается нами с северокитайским. Резко прогнатный череп № 64 сопостав
ляется нами с веддо-австралоидными формами. 

7. Происхождение основного мезо-брахикранного европеоидного типа, 
преобладающего в серии калалы-гырских черепов, может быть связано 
с древнейшим населением Средней Азии. Этот тип может происходить 
от высоколицего антропологического типа населения IV—III тысячеле
тий до н. э., обитавшего на территории современной Южной Тукмении 
(черепа из Кара-Теше дельты Мургаба, черепа из Серахского района и 
несколько более поздние — из древнего кладбища, находящегося близ Ян-
ги-Калы Геоктепинского района). К одному из этих вариантов могут быть 
также отнесены и саки Памира. Известпо также широкое распростране
ние на территории Передней Азии с V—IV тысячелетия до н. э. различ
ных долихокранных высоколицых вариантов, которые, вероятно, род
ственны высоколицым долихокранам Средней Азии. Брахикефализация 
древнего долихокраиного типа с высоким и узким лицом, возможно при 
некотором участии андроновского компонента, привела к возникновению 
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1 3 2 . 5 
7 2 , 9 

1 1 8 , 0 
5 4 , 9 
9 0 , 5 
9 4 . 9 

5 2 , 5 
2 0 , 7 
5 4 , 1 
2 6 , 3 
4 3 , 7 
3 3 , 5 
4 2 , 0 
3 9 . 4 
7 9 , 6 
8 5 , 3 

7 9 , 1 

8 5 , 8 
8 6 , 3 
8 8 , 4 
7 6 , 9 
5 8 , 0 
2 7 , 8 

9 0 , 2 

iis!o 
- 8 . 5 
100,4 
17.70 

141.3 
94,6 

22,58 
120.1 
10,07 
5,19 

51,9 
21.5Г 
12,31 
57,3 

3,26 
2,56 
3,30 
4.93 
3.23 

.:« 

s 

I 
lis 
22 

28 

18 

18 

24 
12 

21 
19 
19 
19 
13 
13 

20 
20 
17 
24 
24 
24 
20 

20 

16 

'"', £ 
s 
31 
45 
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Ипдп пи дуальные измерения женских и детских черепоп ил оесуарн. 
К а л а л ы - Г ы р 1 . Раскопки 1953 г. 

. Продол ы ш й диаметр 

. Поперечный диаметр 

. Высотный диаметр [Ьа—и) . . 
Прямое рагстонниепорпоп—Срсг* 

. Высотный диаметр (ро—Ь) . . 

. Наименьший лоОпый диаметр . 

. Наибольший лобный диаметр . 

.»Ушпая ширина (аиг — аиг). . 
Упшвя ширина (ро— ро) . . 

. Ширина затылка 

. Длина основания черепа . . . 
, Длина затылочного отверстия 
. Ширина затылочного отверстии 
. Черепной указатель 
. Высотно-продолышн указатсл 

(от бавиова) 
Высотно-нродольный уиазатс.ч 
(01 " ' I ' " " 1 

8. Высотпо-попсрачпый уш 
8. Л оОн о-поперечны и указатель 
0. Длина основании лица . . . 
3. Верхняя ширина лица . . . 
li. Средняя ширина липа . . . 
5. Скуловой диаметр 
8. Верхняя высоте лица . . . 
7. Полная высота лица . . . . 
">. Верхнелицевой укааатель . . 
5. Лицевой указател! 
5. ' Указатель выступания лица 
7. Вертикальный кралиофлцна; 

0. Меж глазничная ширина . . 
5, Высота носа 
V Ширина носа 
5. Носовой указателе 
1. Высота Орбиты 
I. Ширина орбиты (от inj) . . . , 
i. Ширина орбиты (от (/) . . . . 
L Оринтный укааатель (от /я/) . 
. OtiGuTHuii указатель (от i!) . . 

Усол профиля лба [д—т) к i 
ризонталн 

!. УГОЛ профиля лба (л 

03,5 
[03,8 
71,9 

) К 1 

12. Общий угол профиля лица . 
73. Угол профиля средней части:м 
74. Усол профиля альвеолярной ч 

73. Угол l 

75 (1). Угол НОСОВЫХ костей 
профиля 

33 (1). Угол верхней части 
(J—m) к горизонтали 

33 И . Угол нижней части затылка 
(in—о) к горлзонтэлп 

33 (4). Угол перегиба ватылка . . . . 
34. Угол затылочного отверстия . . 

42 (1). Биорбптадьлап ширина (/«io—/mo)| 
Высота 
fmo-Jn 

77. Назо-мв 

енллярной :iiiiiiieii 
Знго-макснлля[1иг,тп угол . . . . 

SC. Симотичешая ширина 
SS. Симотическая высота 

SS " SC Симотичс! кий > кэзатель 
DC. Дакрнальная ш и р т ш 
DS. Дакрнальная аысота 

DS : DC. Дэкриальпый указатель . . . . 
Форма черепа 
Надпереносье (глооелла) . . . . 
Надбровье (протяженность) . . . 
Переносье 
Глубина клыковой ямки (балл) 
Глубина клыковон ямки (мм) -
Передняя носовая ость 
Нижний край грушевидного от
верстия 
Развитие сосцевидного отростка 
Степень искусе!пенной деформа-

Раеовый тип* 

03,9 
•13,5 
71,9 
87 (?) 

20,0 
136 
96,3 

29,0! 

|103,2 

15,6 
146 
95, П 

54,3 
22,2 
13,2 

97 ,0 

19,0 

64,8 

72,0 

79,1 

68,9 
98,С 
71,8 

41,7 
18,0 
13,0 

66,5 
91,0 
67.6 

26,2 
12,0 
45,8 
Ept 

142? 

129? 

74,9 

72,6 

63,3 
S',.4 
68,2 

128? 
70 

.54,7 

127? 
61 

48.0 

1 

39,3 
18,0 
12,5 
С.9,4 

' Ч — ebiiiiiieavniiijfi Ci-a a. (вропеоидпыв •эндроноисиего» ' евгевеовдиып с ыоигсленянол nrvi 



Приложекие 2 
о намерения женских и детских черспоп ил оссуарного * 

К а л а л ы - Г ы р 1 . Раскопки 1953 г. 

«6 
Hit . 

179 
140 

120 
114 
04 

119 
118 
108 

78.2 

-
03,7 

67,1 

~ 
— _ 20,0 

— -
_ 
— — 

-
" 

97.8 

13,5 
149 

— _ 
8,0 
4 ,0 

50,0 
22,2 
14,7 
66,2 
Ov 

3 
2 

— 
— 1 

— 

ев 
им. 

170 
145 
132 

И З 
08 

121 
130 
124 
НО 
96 
37 
30 

85,3 

77,6 

66,5 
91,0 
67,6 

104 
88 

127 
68 

109 
53,5 
85,8 
92,7 

51,5 
17.0 
50 

50,0 
34 
43 
39 

79,1 
87,2 

79 

87 
86 
86 

83 

59 

27 

91 

29 
120 

96,0 

17,0 
141 
87,8 

20,0 
131 
5,8 
2,6 

44,8 
26,2 
12,0 
45,8 
Ept 

2 
2 

3 
4,0 
3 

Ant,— 
- F . p 

2 

1 
— 

76 
Ad. 

177 
148 
125 
126! 
112 
101 
126 
123 
117 
108 
101 
34 
27 

83,6 

70,6 

63,3 
84,4 
68,2 
96 

106 
84 

128? 
70 

54,7 

05,1 

56,0 
21,0 
51 
24 

47.1 
32 
30 
36 

82,0 
88,9 

77 

82 
86 
89 

75 

-
87 

24 
111 

96,3 

17,0 
141 
89,5 

21,4 
129 
10,8 
4 , 5 

41,7 
21,5 
16,7 
77,7 
Ell 

1 

4 
4,6 
4 

Ant 
1 

2 
E 

78 
Hit. 

170 
134 
130 

110 
93 

113 
119 
115 
108 

09? 

74,9 

72,6 

61,4 
07,0 
69.4 

87? 
102 
77 

122 
71 

58,2 

87,9 

54,6 
18.0 
54 

46,3 
33 

39 
78,6 
84,6 

81 

85 
9 - 2 
93 

S3 

15 

82 

96,0 

20,0 
135 
80,0 

22,0 
122 
8,9 
3 ,5 

39,3 
13,0 
12,5 
69,4 
P t 

2 

4 
5,0 
4? 

Aril 
1 

1 
E a ( n ) 

78 
Ad. 

180 
142? 

120? 

96 
116 

119? 
109 

78,9 

_ 
_ 

67,6 

102 
96 

127? 
61 

48,0 

— _ 19,4 
48 
27 

56.3 
31 
39 

79,5 

— -

_ 
" 

97,2 

15,0 
146 
96,1 

28,3 
119 
9,6 
4 ,4 

45,8 

Pt 
1 

2 
2,9 

Ant 
3 

2 
БА 

SO 
Ad. 

162 
135 
125 
119 
105 
90 

118 
128 
113 
107 
94 
32 
28 

83,3 

77,1 

64,8 
02,6 
66.7 
90 

101 
87 

63 

51,6 

95,7 

50,4 
21,4 

49 
27 

55.1 
30 
37 
36 

81,1 
83,3 

85 

89 
85 
89 

69 

23? 

91 

31 

96,0 

14.0 
147 
87,9? 

21,6 
128 
9,0 
5,5 

61,1 
22,4 
12,1 
54,0 
Ell 

1 

2 
4,0 

Ant 
2 

2 
E 

87 
Ad. 

178 
147 
129 
131 
117 
98 

123 
125 
119 
110 
96 
34 
27? 

82,6 

72,5 

65,7 
87,8 
66.7 
86 

104 
89 

131 
69 

52,7 

89,6 

53,5 
20,0 

24? 
46.2 

35? 

аз.з 
87,5 

85 

92 

90 

73 

-
85 

23 
108 

98,8 

15,6 
145 
88,0 

20,7 
130 
7,5 
5,1 

68,0 
20,0 
14,5 
72,5 

P t 
2 

3 
3,4 

Ft 
2 

E 

St 
Ad. 

168 
131 

123 
109 
06 

111 

113 
102 

78,0 

-
64,9 

73,3 

— 

— _ 

— -
_ 
— — 
-
-

— „ 

— _ 

Pt 
2 

_ 
2 

1 

~~ 

94 
Hat. 

180 
147 
133 
130 
116 
101 

127 
119 
111 
104 
32 
28 

81,7 

73,9 

64,4 
90,5 
68.7 
94 

106 
94 

132? 
70 

53,0 

90,4 

52,6 
22,0? 
50 

48.0 
35,0 

46? 

76.1 

— 86 

89 
92 

— — 

-
88 

28 
116 

— _ 
96,5 

23,8 
128 

Ell 
1 

3? 

Ant 
3 

2 
E 

99 
Hit . 

186 
142 

129 
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преобладающего типа населения Хорезма в эпоху античности. Примесь 
монголоидных элементов, которые могут быть сближены с мезокраннЫми 
высоко- и узколицыми монголоидами северокитайского типа Куня-Уаза 
и Канга-Калы, может быть объяснена связями хорезмийского паселения 
с хиопитамп — предками гуннов-эфталитов. На это также указывает на
личие среди калалы-гырских черепов черепных крышек с отчетливо вы
раженной кольцевой деформацией, широко распространенной среди древ
него населения Средней Азии, некоторыми исследователями связываемо
го с гуннами. 

Участие в составе хорезмийского населения экваториальных антропо
логических типов, тяготеющих к Индии, может указывать на этнические 
связи, существовавшие со времени кушанской эпохи у паселения Хорезма 
с государствами Индии, или является переживанием древних эквато
риальных форм, имевшихся на территории Хорезма с эпохи бронзы. 



Приложение 3 
(составлено 10. А. Дурново) 

ДЛИННЫЕ КОСТИ СКЕЛЕТОВ ИЗ ОССУАРНОГО НЕКРОПОЛЯ 
КРЕПОСТИ КАЛАЛЫ-ГЫР 1 

В 1953 г. при расколках оссуарного могильника, находящегося в дворцовом 
здании крепости Калалы-Гыр 1, кроме черепов^ описанных Т. А. Трофимовой, было 
собрано много отдельных костей человеческих скелетов. Принадлежность отдель
ных костей к одному костяку, а равно и к какому-либо черепу установить невоз
можно из-за разрушенности оссуариев и беспорядочного вследствие этого залега
ния костей в оссуарном могильнике. Ввиду этого каждая длинная кость рассмат
ривалась отдельно, и по ней определялась длина тела (рост). Из всей массы, боль
шей частью разрушенных длинных костей скелетов, удалось выделить 68 пригод
ных для 'измерений. При отнесении каждой кости к тому тли иному полу мы руко
водствовались учетом длины, массивности и рельефа поверхности костей. 

В дворцовом здании в помещении № 1 в яме оссуарного периода возле запад
ной стены были найдены четыре бедренных кости, четыре больших берцовых, четы
ре малых берцовых, четыре плечевых, четыре лучевых и четыре локтевых кости. 
Каждая пара костей близка по размерам, и можно предположить, что в данном слу
чае в этой яме было два костяка разлого пола (см. таблицу). Если принять это пред
положение и определить средний рост по всем длинным костям, то длина тела муж
ского костяка по Мануврие оказывается равной 164,2 см, женского 154,1 см (по 
Пирсону соответственно 165,0 ом и 153,4 см). В этом же помещении были обнару
жены черепа, получившие следующие номера: № 127 — женский; № 128 — фрагмен
ты черепа, пол которого не определяется, л № 129 — женский. Относятся ли длин
ные кости, найденные в этом же помещении, к какому-либо из этих черепов, уста
новить нельзя. 

В ломещен-ии № 8 в нише восточной стелы были обнаружены человеческие 
кости и двенадцать черепов. Из этой группы костей удалось выделить пригодные 
для измерения четыре бедренных (мужская и три женских), восемь больших бер
цовых (шесть мужских и две женских), три малых берцовых (две мужских и одна 
женская), десять плечевых (три мужских и семь женских), три лучевых (по-види
мому, все мужские) и шесть локтевых (четыре мужских и две женских). По девят
надцати мужским ш пятнадцати женским отдельным костям рост по Мануврие со
ставляет для мужчин в среднем 164,1 см, для женщин —153,3 см (по Пирсону со
ответственно 163,7 и 153,4 см). 

В помещении Кг 10 в рубленых нишах в восточной стене были найдены три 
пригодные для измерения кости: две плечевые, по-видимому женские, и одна лу
чевая — мужская. Вычисленный по ним рост равен по Мануврие 163,7 см для 
мужчин и 153,5 см для женщин (по Пирсону — 164,4 см для мул<чин и 153,2 см для 
женщин). 

Кроме того, в помещении № 10 из слоя разрушенных оссуарпых захоронений 
получены две плечевые -(мужская и женская), три лучевые (мужские), одна лок
тевая (мужская) и одна большая берцовая (мужская), пригодные к измерению. По 
мужским костям рост определен в 163,7 см по Мануврие и в 164,2 ом по Пирсо
ну; по женским соответственно —155,6 см и 155,5 см. 

Учитывая все определения роста по каждой из длинных костей из оссуарного 
некрополя крепости Калалы-Гыр 1 по раскопкам 1953 г., в среднем рост мужчин, 
погребенных в даппом пекрополе, равен 164,1 см по Мапуврне и 164,3 см по 
Пирсону^ и рост женщин соответственно 154,0 см и 153,7 (размеры длинных костей 
и величины роста см. в прилагаемой таблице). 
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ЧЕРЕПА ИЗ КАНГА-КАЛЫ 

Летом 1953 г. во время работ Хорезмской экспедиции Заунгузский от
ряд, работавший под руководством М. А. Итиной, обнаружил на терри
тории крепости Канга-Калы (Ташаузская область Туркменской ССР) 
остатки человеческих скелетов, частично выступавших из-под песка'. 
После расчистки площади захоронений обнаружилось, что большая часть 
погребений состояла из отдельных черепов, рядом с которыми иногда ле
жали в беспорядке кости скелета. 

Все погребения были сосредоточены в небольшом помещении разме
ром 4,4 X 4,8 м. Помещение это сохранило отчетливые следы пожара. 
Черепа V и VI оказались обожженными и разбитыми на мелкие части 
(М. А. Итина предполагает, что во время пожара на них обрушилась го
рящая балка). Работами отряда Хорезмской экспедиции было обнару
жено 15 захоронений. Однако при разборке материала выявилось, что 
здесь было погребено не менее 16 человек. Возле черепов были найдены 
некоторые предметы. Так, около черепов I, II, III нашли железный кли
нок, V и VI — остатки какого-то бронзового предмета, VIII — железные 
уголки с гвоздями и остатками дерева на них, а также бронзовая петель
ка. Однако предположение М. А. Итиной, что эти погребения (судя по 
инвентарю) были мужскими, антропологическими данными полностью 
не подтверждается. Так, череп III определяется нами как женский. Около 
IX черепа, принадлежавшего, по нашему мнению, юной особи, оыла 
обнаружена косметическая коробочка, возле X, XI и XIII черепов — ке
рамика. На площадке, занятой погребениями, найдены бусы, остатки 
скульптуры2. Городище Канга-Кала датируется кушаиским временем3, 
керамика и остатки скульптуры, сопровождающие погребения, дают осно
вание М. А. Итиной отнести их к позднекушанскому времени и датировать 
их III—IV вв. н. э.4. На городище Куня-Уаз в 1952 г. отрядом Хорезмской 
экспедиции под руководством Е. Неразик было вскрыто аналогичное поме
щение с захоронением черепов. Эти погребения также были датированы 
как иозднекушанские 5. 

1 М. А. Итина. Хорезмская экспедиция 1953 г. Заунгузский отряд. Предвари
тельный отчет, стр. 9—15. 2 Там же. 3 С. П. Т о л с т о в. Итоги работ Хорезмской археолого-эшографлчеокой акспе-
днцни АН СССР в 1953 г. «Вестник древней истории», 1955, .№ 3, стр. 200. 4 М. А. Итина. Указ. соч., стр. 9—15. 5 С. П. Т о л с т о в. Археологические работы Хорезмской экспедиции АН СССР 
в 1952 г. «Вестник древней истории», 1953, № 2, стр. 158—161. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРИИ 

Черепа из Канга-Калы плохой сохранности, большинство разбито на 
мелкие части, обожжено во время пожара помещения (около половины). 
После реставрации на 12 черепах можно было взять некоторое количество 
измерений, но на двух из них, имевших лишь некоторые незначительные 
дефекты, представилась возможность произвести измерения почти по пол
ной программе. На двух черепах, состоявших из крупных, склеенных 
фрагментов мозговой коробки, определены некоторые описательные при
знаки (табл. 1). Большая часть черепов характеризовалась отчетливо вы
раженной кольцевой деформацией. 

Прежде чем перейти к описанию материала, следует коротко остано
виться на вопросах методики исследования, требующей специального под
хода в связи с тем, что большая часть черепов оказалась кольцевидно де
формированной. В работе, посвященной изучению кольцевидно деформи
рованных черепов из оссуарных захоронений IV в. п. э. из Купя-Уаза 6, 
мы воспользовались некоторыми методическими приемами, примененными 
В. В. Гинзбургом и Е. В. Жировым при изучении ими кольцевидно дефор
мированных черепов из Кенкольского могильника на территории Киргиз
ской ССР 7. В настоящей работе высота черепа измерена также до наибо
лее удаленной точки от базиона, лежащей в конусовидно деформирован
ных черепах на вершине конуса. Такой размер брал Д. Н. Анучии и неко
торые другие русские антропологи8. Жиров и Гинзбург присвоили этой, 
наиболее удаленной от базноиа точке название аптибазиона, а размер — 
«наибольшей высоты черепа», который мы также используем в нашей ра
боте9. В основу своей классификации типов кольцевидно деформирован
ных черепов Жиров л Гинзбург положили соотношение размера базпон-
аптнбазион к продольному диаметру, взятому до шпиона. Получаемое 
таким образом отношение опп назвали указателем деформации. В связи с 
том, что у наших черепов часто было разрушено основапие, появилась на
стоятельная необходимость измерения проекционной высоты от пориопов 
до антибазнона. Указатель, полученный из отношепия наибольшей высоты 
черепа (базион-антибазноп) к размеру продольного диаметра (глабелла-
пнпоп), назван нами указателем деформации I, а указатель, взятый из 
соотношения проекционной высоты порпон-антнбазиои к тому же продоль
ному диаметру,— указателем деформации II. Мы применяли также спо
соб измерения угла изгиба лобной кости, предложенный Жировым и Гинз
бургом 10. 

Из дуговых размеров, помимо обычно принятых, мы использовали раз
мер дуги, проходящей от порпонов через антибазион и соответствующий 
хордо-дуговой указатель, а также размеры дуги и хорды дистанции от гла-
белльт до яниона. Отношение последних величин дает указатель черепной 
крышки. Индивидуальные измерения исследованных черепов приведены 
в таблицах 1 и 3, сравнительные данные — в таблицах 2 и 3. 

Переходим к индивидуальному описанию черепов. 

0 Т. А. Т р о ф и м о и а. Материалы и исследования по палеоантропология Хо
резма я сопредельных областей. «Труды Хорезмской археолого-этиографическон 
экспедиции», т. II, стр. 649—683. 7 В. В. Г и п з б у р г и Е. 13. Ж И р о в. Антропологические материалы из Кен
кольского катакомбного могильника в долине р. Талас Киргизской ССР, Сб. МАЭ, 
X, 1949, стр. 213—265. 6 Д. II. Анучии. О древних искусствеппо-деформиропаппых черепах', найден
ных в пределах России. «Известия О-ва любителей естествознания, антропологии и 
этнографии», т. 49, вып. 4, 1887, стр. 367—414. 8 В. В. Г ил з бур г и Е. В. Жиров. Указ. ооч., стр. 215. 10 Там же, стр. 217. 
6 т. л. Трофимова о.| 



Ч е р е п II принадлежал мужчине зрелого возраста (maturus). Сохранились 
фрагменты мозговой части черепа со следами кольцевой деформации, а также часть 
.типового скелета, состоящая из верхнечелюстных костей, носовых, части левой 
скуловой «ости я рядя мелких фрагментов. Лицевой скелет очень плоский, по-види
мому, широкий, носовые кости выступают слабо, по межгрупповому масштабу симо-
тнчеокая высота и указатель средние (47,5) 'находятся в пределах щаряаций этих 
признаков черепов из оссуарного могильника Калалы-Гыр 1. Клыковая ямка раз
вита средне, сосцевидны]! отросток большой. Череп можно определить как монголо
идный (табл. 1). 

Л и ц е в а я ч а с т ь ч е р е п а III принадлежала, по-видимому, молодой жен
щине (adultus). Сохранилась часть скуловых костей, орбитных, носовых и верхне
челюстные кости. Насколько можно судить по средней ширине лица и ширине носа, 
лицевой скелет узкий и сильно профилированный в ооласти зиго-максиллярного 
угла (116°), клыковые ямки глубокие, пижний край грушевидного отверстия заост
ренной (антрапишюй) формы, передняя носовая ость выступает сильно. Наряду с 
этим комплексом европеоидных признаков, следует отметить, по-видимому, неболь
шую симотлческую высоту и низкий спмотический указатель (29, 2), лежащие ниже 
предела вариаций этого признака у калалы-гыреких черепов. Несмотря тга эту осо
бенность, череп можно определить как европеоидный. Лицевые кости пе обож
жены. 

Ч е р е п IV принадлежал молодому мужчине (adultus). Черепная коробка была 
подвергнута кольцевой деформации. Череп хорошей сохранности, но отсутствует 
нижняя челюсть. Несмотря на трудности установления абсолютных размеров моз
говой коробки, общие размеры ее на основании ушной ширины и наименьшего лоб
ного диамера (признаков, мало изменяющихся при деформации) можно определить 
как средние, находящиеся па границе с большими. 

Наложение деформирующих повязок привело к следующим изменениям моз
говой коробки: лоб стал сильно покатым с вдавлепнямл от деформирующих повязок 
на лобных костях по обе стороны метопнческого шва. Перед венечным швом лобные 
кости образовали «выпячивание» в том месте, где находится наиболее высокая точ
ка черепа и . Задняя часть теменных костей н верхняя часть затылочной кости резко 
уплощены. Следы от деформирующих повязок проходят над чешуей височной кости 
слева и по чешуе справа, далее по теменным костям в областях, лежащих над асге-
риопами, и в верхней части чешуи затылочной кости. В общем в результате дефор
мации и череп приобрел высокую конусовидную форму (рис. 1). 

В строении лицевого скелета обращает на себя внимание очень большая мор
фологическая высота лица (90! мм) при значительной скуловой ширине (135 мм), 
образующие в сочетании исключительно высоко-узкую форлгу лица. Крайне боль
шая морфологическая высота лица определяет также и большую высоту носа и 
орбит, следствием чего является крайняя узконосость и выоокоорбптпость по указа
телям. Лицевой скелет ортогпатный, по горизонтальным углам сильно профилиро
ванный, характеризуется незначительным выступаннем носовых костей (25°) и сред
ней величиной спмотического указателя (41,7), при среднем развитии передней но
совой ости. Клыковые ямки выражены слабо, указатель скуловой кости по By зна
чительный (18,7). Ряд признаков позволяет отнести этот череп к смешанным евро-
пеоидпо-мопголондным формам, несущим на себе следы значительной европеоидной 
примеси (рис. 1 и 2). 

Ч е р е п V принадлежал, вероятно, женщине зрелого возраста (maturus). Из 
мелких обожженных фрагментов реставрирована пеполная черепная крышка и часть 
лицевого скелета. Череп брахикраяный, по-видимому, с коротким продольным и 
средним поперечным диаметрами, сфеноидной формы, измененной незначительно 
выраженной кольцевой деформацией. Рельеф черепа развит слабо. Глазницы очепь 
высокие. По сохранившейся скуловой кости можно предполагать, что лицо не было 
широким. Клыковые ямки слабо выражены, указатель скуловой кости высокий. 
По части сохранившегося переносья, особенностям строения скуловой и верхне
челюстной кости можно считать, что череп был монголоидным. 

Ч е р е п VI принадлежал, по-видимому, мужчипе зрелого возраста (maturus). 
Из мелких обожженных обломков удалось реставрировать неполную черепную 
крышку и часть лицевого скелета. На теменных костях могут быть отмечены сла
бые следы темепной деформации. По поперечному диаметру, поперечной дуге и вы
сотному диаметру череп характеризуется средними абсолютными размерами. По 
общей форме череп пептагоноидный, с сильно развитым рельефом, о чем можно 
судить по развитию наружного затылочного бугра и сосцевидного отростка. Клыко-

11 Величина й2, вычисленная от порпонов до антибазиопа, была взята пе одпо-
времепно со всеми остальными размерами, но позднее, после того как по черепу 
был проведена реконструкция. Череп под влиянием давления от пластелппа и даль
нейшей отливки в гипсе претерпел некоторую деформацию, вследствие чего разме
ры hi ш кг оказались равными 134 мм. Мы для первого размера оставили ранее 
полученную величину, равную 132 мм. 
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вая ямка значительной глубины, нижний край грушевидного отверстия сглажеп-
пый, передняя носовая ость развита слабо. Для суждения о расовом типе данных 
мало, но развитая клыковая ямка позволяет сделать предположение, что тип евро
пеоидный или метисный. 

Рис. 1. .Мужской череп № IV 

Рис. 2 Реконструкция Т. С. Суршшой по мужскому черепу IV 

Ч е р е п VIII принадлежал, по-видимому, мужчине зрелого возраста (maturus). 
Из обожженных мелких фрагментов реставрирована значительная часть черепной 
крышки, с легкими следами теменной деформации. Кости очень толстые, массивные, 
наружный затылочный бугор развит сильно. Череп, вероятно, долихо-мезокранный, 
овощной формы. Никаких изменений ЕЗЯТЬ нельзя из-за недостаточной сохранности 
черепной крышки и законченности костей овода. 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а IX по возрасту определяется как юношеская (juve-
nis). Отсутствует часть лобной кости и основания черепа. Черепная крышка рез
ко конусовидно деформирована путем наложения кольцевой повязки. Кольцевая 
повязка проходила но лобной кости (выше лобных бугров), пересекала теменные 
кости и затылочную кость несколько выше височных. Везде по этой окружности 
имеется более или менее резко выраженпое вдавливание от повязки. На лобной кости 
перед венечным швом имеется 'Компенсаторный валик; такой же валик, по более 
короткий, образовался на затылочной кости ниже ламбды. Лобная и затылочная 
кости резко удлинены в продольпом направлепии. Конусовидное выпячивание при
ходится приолизительно на середину темеипых костей. Нарушенные пропорции че
репной крышки отчетливо видны из величии абсолютпых размеров, и особепно из 
величин указателей. Высотпо-иоперечпый указатель (от базиона) достигает нево-



рентной цифры в 130,3, высотпо-ионорочный (от пориона) —112,3. Очень велики 
на этом черепе размеры от базиона до антибазиона — 168 мм, размер, который в 
рубрикации Е. В. Жнрова и В. В. Гинзбурга для черепов с кольцевой деформацией 
определяется как огромный '2. Отсутствие продольных диаметров не позволяет вы
числить указатель деформации, принятый /Кировым и Гинзбургом; поэтому мы вы
числили отношение высотного диаметра базион-антибазион к поперечному, кото
рый, достигает величппы 137,7 значительно превышает величину обычного вы-
сотно-попоречного указатели. Так же отчетливо видны различия в высоте черепа 
при сравнении размеров поперечной дуги, проходяще]'! по линии пориоп—брегма— 
порноп, и дуги, идущей через порнопы и пересекающей наивысшую точку конуса — 
лнтибаэнон (табл. 3). Эта разность составляет 25 мм. Черепная крышка но обож
жена. Расовый тип не определяется. 

Ч е р е п X (а)13 принадлежал очень Молодой женщине (juvonis-adultus). Со
хранилась часть лобной кости, носовые и часть верхнечелюстных костей. Размеры 
лицевого скелета небольшие, о чем можно судить по величине верхней ширины 
лица (около 103 мм), глазницы очень высокие, надпереносье развито слабо, пере
носье и носовые кости в поперечном направлении очень плоские, симотнческий ука
затель очепь низкий (22,0), клыковаи ямка не глубокая. Расовый тип монголоид
ный. Череп но обожженный. 

Ч е р е н X (б) принадлежал мужчине зрелого возраста (malurus). Левая поло
вина черепной крышки крупного размера с сильно выраженным рельефом — непол
ной сохранности. Череп эурипептагоноидной формы, со слабыми следами (кольце
вой?) деформации. Расовый тип пе определяется. Череп не обожженный. 

Ч е р е п XI принадлежал мужчине зрелого возраста (maturus). Из мелких пе
режженных фрагментов неполностью реставрирована черепная крышка с приле
тающей частью правой скуловой кости и верхнечелюстной. Череп, по-видимому, был 
долихонмезокранный, овоидной формы с сильноразвитым надпереносьем и средне
развитым рельефом затылочной области. Высота черепной крышки небольшая как по 
абсолютной высоте порпон-брегма, так и но высотно-поперечвому указателю. Лоб 
относительно широкий со слешами метопического шва. Расовый тип пе определяется. 

Ч е р е п XII принадлежал молодому мужчине (adultus). Сохранность черепа 
хорошая, разрушена лишь нижняя часть затылочной кости. Черен характеризуется 
резко выраженной кольцевой деформацией. В связи с этим лоб сильнонаклонный, 
в области слабо заметного метопического шва отмечается небольшой валик. Вдав-
ления от кольцевых повязок, заметные по обе стороны от метопического шва на 
лобной: кости, пересекают чешуи височных костей, теменные кости в области асте-
рпопов и верхнюю часть чешуи затылочной кости. Перед веночным швом отмечает
ся валик, сзади которого в области бреемы имеется углубление. Несмотря на коль
цевую деформацию, череп характеризуется мезокранией, причем размеры глабе.г-
ла — опистокрапиоп и глабелла—ипион оказываются одинаковыми, так как онп-
стокрапнон и инион совпадают. По абсолютному масштабу длина основания че
репа (признака, мало изменяющегося при деформации и сильно коррелирующего 
с продольным диаметром) может указывать на удлиненное строение мозговой ко
робки, по так как ушная ширина также достигает значительного размера, то ве
роятнее предполагать, что без деформации череп мог бы быть мезокранной формы. 

Размер базион—аптибазнон (151 мм), наиболее выразительно определяющий 
конусовидное изменение черепной коробки, но рубрикации Гинзбурга и Жнрова 
относится к «весьма большим» величинам 14. На большую деформацию черепа ука
зывает также и угол кривизны лба (130°) 15. По указателю деформации черен дол
жен быть отнесен к слабодеформнрованпым черепам (пгаомакрокрапным) ,6, к ко
торым Гинзбург и Жиров относят черепа с указателем до 89. что, как мы уже ука
зывали, пе отражает величины и особенностей деформации |7. Разность между по-
.перечными дугами, измеренными от порпонов через брегму и дутой, проходящей 
от порионов через аптибазнон. значительна и достигает 16 мм (табл. 3). 

12 В. В. Г и и з б у р г и 13. В. Ж и ров. Указ. соч., стр. 216. 
13 Под № X обозначена также Часть черепной крышки мужчины зрелого возра

ста,'реставрированной из нескольких фрагментов, и две нижних челюсти. Определить 
-принадлежность челюстей к черепам X (а) и X (б) с полной достоверностью не 
^удается. 

14 В. В. Г и н з б у р г н Е. В: Ж и р о в . Указ. соч., стр. 216. 
i 15 Там же, стр. 217. 

10 Там же, стр. 216. 
?' <17Т. Л. Т р о ф и м о в а . Материалы и исследования по палеоантропологии Хо
резма..., стр. 650. На величину указателя деформации оказывает сильное влияние 
большая плн меньшая величина продольного диаметра, вариации которого в общем 
•Значительно больше вариаций поперечного диаметра и ушных диаметров. С этой 
'точки зрения, может быть, целесообразней вычислять указатель деформации но от
ношению «'одному из ушных диаметров. 



Особенностями строеашя лицевого скелета являются высокое и достаточно ши
рокое лицо (в абсолютных размерах), относящееся по ворхлелицевому указателю 
к высоко-узким формам. По орбитпому указателю череп характеризуется высо-'. 
коорбитностыо, по носовому указателю — узконосостыо. Несмотря (на сильнонрофи- • 

Рис. 3. Мужской череп XII 

Рис .4. Реконструкция II. II. .Мамоновой по мужскому черепу XII 

.тированное лицо в области павенмаля'рного угла, глубокую клыковую ямку и значи
тельный изгиб скуловой кости (18,3), симошческий указатель низкий (30,4), высту
пайте носовых костей к линии профиля лица слабое (15°). Лицевой скелет ортог-
натный. Расовый тип в основе северокитаискиц с европеоидной примесью (рис. 3 
и 4). 

Ч е р е н XIII принадлежал, по-видимому, мужчине зрелого возраста (maturus). 
Сохранились фрагменты части левой стороны черепной крышки (части левой ви
сочной, левой теменной и часть сфено-базилярной кости). Теменная кость несет 
отчетливые следы наложения бинта. Черен несомненно был кольцевидно деформи
рован. Вместе с черепом найдена челюсть мужчины зрелого возраста и фрагменты 
еще двух челюстей — одна юношеского возраста и другая детская (infans II?) фраг
менты черепа и челюсти пе подвергались действию огня. 

85. 
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Продолжение табл. 1 
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Продолжение табл. 1 
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SS : SG. Симотический указатель 

DS. Дакриальная высота . . . . 
DC. Дакриальная ширина . . . 
DS : DC. Дакрнальный указатель 

Форма черепа 

4,7 

9,9 

47,5 

91,8 

28,7 
116 

3,5 

12,0 

29,2 

93 

25 

81? 

109,4? 

26,6? 

128 

100,6 

27,7 
122 

5,5 

13,2 

41,7 

Ov 
(деф.) 

Sn 
(деф. 

PL 

2,6 

11,8 

22,0 

Ept 

90 

15 

93 

107,0 

25,0 

130 

4,5 

14,8 

30,4 

Ov 
(деф. 

99,5? 

18,2 

140 

98,4 

25,0 
126 
5,0 

12,0 

41,7 

15,2 
23,2? 
65,5 

90—93 
(2) 

15—25 
(2) 

81?— 
93(2) 

107,0-
109,4 

(2) 
25,0— 
26,6? 

(2) 
128— 
130,2) 
100,6 

(1) 
27,7 

(1) 
122(1) 
4,5— 
5,5(3) 
9,9— 
14,8 

(3) 
3 0 , 4 -
47,5 

(3) 

99,5? 
(1) 

18,2 
(1) 

140(1) 

98,4 
(1) 

25,0 
(1) 

126(1) 
5,0(1) 

12,0 
(1) 

41,7 
(1) 

91,5 

20,0 

87,0 

101,9 

23,3 

132,6 

99,5 

26,3 
124 

4,9 

12,4 

40,3 

15,2 
23,2? 

65,5 



Продолжение табл. 1 

Возраст 
9 ' 

ad.? mat.? 
cf? a I <s | cf 

juv. [juv.-acl mat. mat 

XV 

cf? 
Мон
голо
идные 

Cf 

Евро
пеоид

ные 
cf 

Признаки 

Надпереносье (глабелла) 

Глубина Клыковой ямкп (балл) 

, (мм) . . . 

Передняя носовая ость 

Нижний край носового отверстия 

Сосцевидный отросток . . . 
Степень развития затылочного 

бугра . . '. . . 
Метоппческий шов 
Указатель изгиба скуловой 

костп по By 

Деформация 

Расовый тип 

Коль 
цевая 

Мон
голо
идный 

4 

6,0 

Ant 

Евро 
псо-

пдный 

1 

1,0 

3 

Ant 

3 

4 
Есть 

18,7 

Коль 
цевая 

Мон
голе 

пдный 

Ant 

2 

0 
Нет 

22,7 

3? 

4,8 

2 

F.p. 

3 

3 
Нет 

Коль- Следы 
цевая темен-

Мон-
голо 

пдный 

Нет 

Коль
цевая 
(кову' 
сов.) 

Евро-
пео-
ид-

ный? 

1 

2? 

Нет 
4 

Нет 

Следы 
коль

цевой 

Мон- ? 
гало
ид

ный? 

3 

4 

9,2! 

3 

Ant.-
f.p 
3 

2? 
Следы 

18,3 

Коль
цевая 

Мон
голе-

ид-
ный 

0 
Нет 

Коль
цевая 
(кону
сов.) 

Моп-
голо-

ид-
ный 

3 

4 

5,8 

4 

Ant. 

Нет 

12,3 

3—5 
(2) 

1—4 
(2) 

1,0— 
9,2(2) 
3—3 

(2) 

3(1) 

3 - 4 
(2) 

4,8— 
5,8(2) 
2—4 

(2) 

18,3— 
18,7 

(2) 

12,3 
(1) 

Евро 
пео-
ид-
ный 

• Вследствие дефектности черепов угол нижней части затылка и угол затылочного отверстия не- могли Сыть измерены-



Ч е р е п XIV детский (infans I?). Кости сильно обожжены. Из мелких фраг
ментов обожженной кости неполностью реставрирована черепная (крышка с резко вы
раженной конусовидной деформацией. Следы деформирующих повязок проходят по 
средней части лобной кости и по теменным костям над височшьтеменными шва-
ми, где особенно отчетливо видны вдавления. На лобной кости перед венечным 
швом заметен компенсаторный валик. Такой же валик имеется на затылочной кости 
в верхней ее части за затылочным швом ниже ламбды. Затылочная и лобная ко
сти резко вытянуты кверху. Конусовидное выпячивание черепной крышки при
ходится на середину теменных костей в области сагиттального шва. О значитель
ной степени деформации свидетельствуют разности дуговых размеров, взятых че
рез порион—брегма^порион и через порион—антибазион—порион, а также высоты 
черепа, измеренные от порионов до брегмы и антибазнона (табл. 1 и 3). По че
репному указателю череп мезокраявый, по высотнолродолыюму — гипсикраняый, 
но высотно-шонеречному — -гиперакрокранный. Нарушения пропорций мозговой ко
робки отчетливо видны из обычных указателей — высотно-продольного и высотно-
поперечного. О расовом типе судить трудно, но по очень плоскому переносью веро
ятнее предположить, что череп был монголоидный. 

Ч е р е п XV, по-видимому, принадлежал мужчине зрелого возраста (matu-
TUS ?). Сохранилась лицевая часть с лобной костью. Лицевой скелет ВЫСОКИЙ И не 
широкий (о чем можно судить по верхней н средней ширине лица), по пропорциям, 
вероятно, был высоко-узким (лоптен), несколько уплощенным в области назо-ма-
лярного угла и сильно профилированным в области зиго^мажсиллярного. Изгиб ску
ловой кости сильный, клыковая ямка глубокая. Дакриальная высота (15,2 мм) и 
дакриальный указатель высокие (65,5), симотическая высота тоже значительная, но 
носовые кости широкие, поэтому симотический указатель — средней высоты (41,7). 
Носовые кости выступают значительно, передняя ость развита сильно, носовой ука
затель средний (мезоринный), нижний край грушевидного отверстия заостренный 
(энтропийный). Череп европеоидный. По-видимому, не обожженный. 

Рассмотрение измерительных и описательных признаков показало, что 
серия пеоднородна и содержит как монголоидные, так европеоидные и 
смешанные формы. При сравнении строения лицевых скелетов двух сла
бомонголоидных черепов (IV и XII) и европеоидного (XV) удается отме
тить между ними некоторые определенные отличия (табл. 1). Так, лицо 
европеоидного черепа ниже и уже (но верхней ширине), межглазничная 
ширина меньше, несколько уже грушевидное отверстие, значительно мень
ше высота носа и несколько выше носовой указатель. Орбиты значительно 
ниже, что при малом различии в ширине, дает более низкий орбитный 
указатель европеоидного черепа. Весьма вероятно, что большая высота 
орбит и более профилированное лицо черепов с монголоидной примесью 
обусловлены сильной кольцевой деформацией, возможно, отсутствующей 
у европеоидного черепа. Величины горизонтальных углов последнего ле
жат в пределах вариаций этих величин у черепов калалы-гырской серии. 
При этом изгиб скуловой кости у европеоидного черепа сильный, опреде
ляющийся низким указателем по By — 12,3, в то время как у XI I черепа 
он значительно выше (18,3). Выступание носовых костей у европеоидного 
черепа более сильное, чем у черепов с монголоидными признаками 18. 

Существенных различий в строении носовых костей и в глубине клыко-
вой ямки ме?кду сравниваемыми черепами нет. В общем надо сказать, что 
назо-малярные углы у кольцевидно деформированных черепов с монголо
идными признаками значительно меньше, чем в европеоидных сериях. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Для сравнения (табл. 2) привлечены черепа позднекушаиского времени 
из погребений в Куля-Уазе 10 из оссуарных погребений в дворцовом зда
нии крепости Калалы-Гыр 1 2 0 из Кенкольского могильника 21, датируемого 

18 На европеоидном черепе XV выступание носовых костей определено визу
ально. 

" Т . А. Т р о ф и м о в а. Материалы и исследования по палеоантропологии Хо
резма..., стр. 649--683. 

20 Т. А. Т р о ф и м о в а. Черепа из оссуарного некрополя крепости Калалы-Гыр 1 
(см. выше). 

21 В. В. Г и н з б у р г и Е. В. Ж и р о в . Указ. соч., стр. 213—265. 
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рубежом пашей ары. Рассмотрены также два гуннских черепа из Ка
захстана 22, а также морфологически сходные серии древних 23 и современ
ных северокитайских черепов24 . (табл. 2). Черепа из захоронений в 
Куня-Уазо датируются тем же времопем, что и черепа из Канга-Калы, и 
характеризуются однотипной кольцевой деформацией. Территориально 
крепость Купя-Уаз паходится приблизительно в 150 км от Канга-Калы в 
пределах Ташаузской области. Все это позволяет предположить этниче
скую близость населения, погребенного в Канга-Кале и Куня-Уазе, и, по
этому пх сравнительно-морфологическое рассмотрение, естественно, пред
ставляет большой интерес. Мы используем два йаиболее хорошо сохранив
шихся мужских черепа из Куня-Уаза (№ 21 и 24). 

В общем по размерам мозговой коробки и по указателям мезокранные 
черепа из Канга-Калы оказываются очень близкими к черепам из 
Куня-Уаза, отличаясь лишь более высоким и более широким лицом;: 
кроме того, они относительно более высоколицы (хотя и те и ДРУ" 
гие относятся к высоко-узким формам — лептен) и узконосы; следует от
метить и более низкий орбитный указатель25. По вертикальным углам 
лица канга-калинские черепа ортогнатны, тогда как куня-уазские харак
теризуются альвеолярным прогпатизмом. Угол носовых костей, оставаясь 
небольшим в межгрупповом масштабе, оказывается все же более значи
тельным, чем на куня-уазских черепах. Верхние и нижние горизонтальные 
углы как на канга-калинских, так и на куня-уазских черепах имеют малые 
размеры, что характерно для европеоидных серий. Особенно низки назо-
малярные углы IV черепа из Канга-Калы (128°) и двух черепов — № 21 
и 24 из Куня-Уаза (127°), что, по нашему мнению, может быть следствием 
влияния кольцевой деформации. Насколько сказывается влияние цирку
лярной деформации на зиго-максилляриых углах — неясно. Все же, вероят
но, горизонтальная профилировка под влиянием деформации несколько 
усиливается. Этот вопрос подлежит изучению. Симотический указатель у 
канга-калинских и куня-уазских черепов средний (для европеоидных се
рий) за счет значительных величин симотических высоты и ширины. Да-
криальная высота и указатели на одном канга-калинском (XV) и одном 
куня-уазском черепе большие — европеоидного характера. В общем канга-
калинские и куня-уазские черепа по своему антропологическому типу 
очень близки, только первые отличаются несколько большей массив
ностью. 

Антропологический тип куня-уазских черепов мы определили как ме
тисный, сочетающий в себе черты северокитайского монголопдного типа с 
долихокранным европеоидным, обладавшим высоким и узким лицом — 
закаспийским26. Так же можно оценить и черепа из захоронений 
в Канга-Кале. 

22 В. В. Гинзбург. Древнее население восточных и центральных районов Ка
захской ССР по антропологическим данным. «Тр. Ин-та этнографии», н. сер., 
т. XXXIII, 1956, стр. 261—262, 295—297. 23 D. Black. A study of Kansu and Honan Aeneolilhic skulls and specimens... 
Palaeontologia Sinica, ser. D, VI, 1928, p. 1—82; S. M i у a k e, T. I о s h i m i a. M. N a m-
b a. Uber die menschlichen Skelettfunde in den GrSbern von Hung-schan-hou bei 
Ch'ihfeng in Dschehol, Manschukuo, «Archaeologia orientalis», ser. A, VI, 1938, 
S. 1-24. 24 H. H. Ч е б о к с а р о в. К вопросу о происхождении китайцев. «Советская этно
графия», 1947, № 1, стр. 30—70; его ж е. Основные направления расовой дифферен
циации в восточной Азии. «Тр. Ин-та этнографии», н. сер., т. II, 1947, стр. 28—29. 25 За исключением низких орбит у мужского европеоидного черепа XV с орбит-
выи указателем 70,7 (от mf), у других двух мужских черепов с монголоидной при
месью (IV я XII) орбитный указатель (от mf) варьирует от 93,2—93,3, оставаясь в 
пределах гипенконхных величин. 26 Т. А. Трофимова. Материалы и исследования по палеоантропологии Хо
резма..., стр. 650— 668, 676—683. 
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Наиболее существенные отличия канга-калинских черепов от северо
китайских древних и современных заключаются в особенностях, связанных 
у канга-калинских черепов с искусственной деформацией: высоте черепа, 
наименьшем лобпом диаметре, угле наклона лба и горизонтальных профи-
лировках, которые у соверокитайских черепов (современных) значительно 
больше27. С другой стороны, менее уплощенный лицевой скелет канга-
калинских черепов наряду с большими симотическим и дакриальным ука
зателями могут указывать на европеоидную примесь в составе серии, кото
рая и подтверждается наличием здесь отдельных европеоидных черепов 
(табл. 1). 

С другой стороны, сравнение канга-калинских черепов с мезокранной 
•европеоидной серией черепов из оссуариев дворцового здания крепости 
Калалы-Гыр 1 (по раскопкам 1953 г.) показывает, что канга-калинские 
черепа паиболое резко уклоняются от этой серии по тем же признакам: 
высоте черепа, наименьшему лобному диаметру, лобно-поперечиому и ба-
зально-высотному указателям, т. е. по ряду признаков, изменчивость ко
торых связана с искусственной кольцевой деформацией канга-калинских 
черепов. Вместе с тем обнаруживается также и ряд существенных откло
нений в строоппи лицевого скелета. Канга-калинские черепа в общем шире 
и выше, верхнелицевой указатель также значительно больше калалы-гыр-
екпх, выше величина высоты носа, высоты орбит, орбпгные указатели и 
некоторые другие признаки (табл. 2). 

По горизонтальным углам канга-калинские черепа оказываются более 
профилированными, чем калалы-гырские. По снмотичоскому указателю 
канга-калинские черепа занимают промежуточное место между калалы-
гырскими и северокитайскими (современными), а по дакриальному указа
телю (один канга-каллпекпй череп и два куня-уазскнх) обладают более 
высокой средней величиной дакрналыгого указателя, чем калалы-гырские. 
По глубине клыковой ямки и развитию передней носовой ости исследуе
мые черепа занимают промежуточное место между калалы-гырскими и 
северокитайекими. При этом, однако, угол носовых костей канга-калинских 
и куня-уазских черепов (12°—25°) бесспорно сближается с углом высту-
папия поса у соверокитайских. 

Таким образом, канга-калинские черепа, как и куня-уазенне, обладают 
рядом промежуточных особенностей, свойственных такой монголоидной 
серии, как северокптайская, и такой европеоидной, как калалы-гырская, 
в которой можно видеть преобладание черт закаспийского расового типа. 

Необходимо отметить, что за исключением наиболее важных таксономи
ческих признаков, позволяющих выделять европеоидные и монголоидные 
расы, по большинству абсолютных и относительных величин европеоидная 
калалы-гырская серия сближается с древними и современными северокп-
тайскими сериями черепов (табл. 2). 

Калалы-гырские черепа несколько шире древних северокитайских, что 
отчетливо видно из сравнения поперечных диаметров, наименьших лоб
ных и черепных указателей. Интересно, что но средним данным основные 
размеры лицевого скелета — скуловой диаметр, верхняя высота лица п 
верхнелицевой указатель — этих серий не различаются. По носовому и ор-
битномў указателям калалы-гырские черепа сближаются с древними севе
рокитайскими и попадают в предел вариаций современных северокитай
ских. По общему углу лица калалы-гырская серия черепов сближается как 
с серией энеолита и бронзы из Хэпайп и Ганьсу, так и с рядом современ
ных севорокитайских серий; с последними калалы-гырская серия сбди-

27 По горизонтальным углам лица в нашем распоряжении имеются данные толь
ко для современных соверокитайских черепов; см. табл. 2. 
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Мужские черепа из Канга-Калы 

Обозначение черепов или название 
группы 

П р и з н а к и 

IV—V вв. в. э. 

предел м 
вариации 

Куня-Уаз (Трофи
мова) 

IV—V вв. н.э. 

•индивид, данные 
№ 21 № 24 

N 1 

1. Продольный диаметр (g—op) . . . . 
2- Продольный диаметр (g— i) 
8. Поперечный диаметр (ей—ей) . . . . 

17. Высотный диаметр (Ъа—Ъ) 
20. Высотный диаметр hx (po—b) . . . . 
I. Наибольшая высота черепа [ba-antiba' 

sion) 
II. Высотный диаметр 1н (po-anlibasion) 

5. Длина основания черепа • 
9. Наименьший лобпый диаметр . . . . 

10. Наибольший лобный диаметр . . . . 
11. Ушная ширина черепа (аи—an) . . . 

Ушная ширина черепа (ро—ро) . . . 
12. Ширина затылка 
23. Горизонтальная окружность (g—op) 
18. Горизонтальная окружность (g—i) 

Указатели мозговой части черепа: 

Черепной указатель I 
Высотно-продольный указатель I 
Высотно-продольный II 
Базально-высотный 
Высотно-поперечный I 
Высотно-поперечпыйП 
Лобно-поперечный 
Затылочно-поперечный 

Указатели мозговой части черепа, взятые 
в связи с деформацией: 

8 
17 
20 
5 : 
17 
20 

9 
12 

1 
1 
1 

20 
8 
8 
8 
8 

2. Черепной указатель II . . 
2. Указатель деформации I . 
2. Указатель деформации II 
8. Высотно-поперечный III . 

Лицевые размеры: 

40. 
43. 
45. 
46. 
48. 
47. 

48 :45 
47:45 
4 0 : 5 . 

50. 
55. 
54. 

54 : 55. 
52. 
51. 
51а 

Длина основания лица . . 
Верхняя ширина лица . . 
Скуловой диаметр . . . . . 
Средняя ширина лица .' . . 
Верхняя высота лица . . . 
Полная высота лица . . . 
Верхне-лицсвой указатель 
Лицевой указатель . . . . 
Указатель выступания лица 
Межглазничная ширина . . 
Высота носа 
Ширина носа 
Носовой указатель . . . . 
Высота орбиты 
Ширина орбиты (от mj) . . 
. Ширина орбиты (от d) 

179—179 
169-179 
138-143 

144 
110-132 

151 
133—134? 

109 
100-111 
118—126 

110?—130 
104—125 
99—121 

498-523 
518-523 

77.1—77,7 
77,7 

69,3—73,7 
87,9 

103,5 
78,6—95,7 
71,4—79,9 
71 ,2 -84 ,6 

77,7—81,7 
84,3 

74 ,3 -79 ,3 
108,6 

100 
109-115 
135—137? 
104—110 
74-90 

58 ,4-66 ,7 

91,7 
22—28? 
57—66 
26 -30 

40 ,9 -47 ,4 
29 -42 
4 4 - 4 5 

41 

179,0 
174,0 
140,0 
144,0 
120,7 

151,0 
133,5 
109,0 
105,5 
122,0 
120,0 
114,5 
110,0 
510,5 
570,5 

77,4 
77,7 
71,0 
87,9 

103,5 
86,3 
77,0 
77,9 

79,7 
84,3 
76,8 

108,6 

100,0 
112,6 
136 
107 
81,3 

62,5 

91,7 
25;6 
62,3 
27,5 
45,0 
37,0 
44,3 
41,0 

171 
169 
135 
139 
125 

146 
127 
101 
НО 
117 
121 
114 
104 
499 
495 

79,0 
81,3 
73,1 
80,8 

103 
92,6 
81,5 
77,0 

(У 
86, ,4 
75,2 

108,1 

93 
114 
129? 
99 
78? 

126 
60,5 

92,1 
25? 
58 
28 
48,3 
42: 
44 
39 



н сравнительные данные 
Т а б л и ц а 2 

Кенкольский могиль
ник (Гинсбург) 

I в. н. э. 

предел 
вариаций 

м N 

11 

172-186 
163-181 
133-145 
130-151 

— 
132—158 

99-112 
90-106 

108(?)-130 
125-135 

Z 
484-530 
483-524 

74,6-81,4 
71,5—78,6 

— 
— 92,9-102,3 
— 65,0-74,7 

76,2-85,9 
74,0—96,9 

93,7-113,0 

93-106(?) 
— 133-145 

90-104 
71—77 

123-128 
53,4-55,8 
88,5-92,8 

92,0—98,2(?) 
— 48-56 

23-28 
45,1-54,2 

27-37 
39-44 
37—42 

179,3 
171,0 
140,2 
137,7 
— 

144 

103,7 
96,1 

120,0 
129,0 

Z 
508,7 
505,1 

78,4 
76,0 
— 
— 97,0 
— 68,6 

82,0 
84,1 

102,4 

99,2 
— 137,9 
97,8 
74,7 

124,7 
54,6 
90,6 
95,3 

52,0 
25,5 
49,1 
33,2 
41,8 
39,3 

11 
И 
11 
11 
— 
11 

11 
11 
7 

11 

И 
11 

И 
9 

— 
— 8 
— 11 

11 
11 

11 

9 
— 11 
10 
7 
4 
7 
4 
9 

11 
11 
И 
И 
11 
11 

Казахстан 
(Гинзбург) 

Начало 
нашей эры 

индивид. 
данные 

№ и № 13 

1 

184 

136 
140 
124 

106 
98 

120 
— 

587 
— 

73,9 
76,1 
67,4 
— 103,0 
91,2 
72,1 

— 
-

100 
— 132 

101 
74 

117 
56,1 
— 95,2 

56 
27 
48,2 
37 
42 
38 

1 

162 

132 
125 
99 

93 
92 

114 
122 

z 480 
— 

81,5 
77,2 
61,1 
— 94,7 
75,0 
69,7 

— 
-

92 
— 133 
97 
70 

118 
52,6? 
— 
98 ,9 

52 
27 
51 ,9 
34 
44 
42 

Древние се-
веро-кнтай-
ские черепа 
(Блек, Мин
не и др.) 

энео
лит и 
брон

за 

М 

42 

180,3 

138,6 
137,0 
— 

Z 
91,1 
— 
— 

z _ 
— 

76,0 
76,0 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
-

— 132,2 
— 72,5 
— 54,6 
— 
— 
— 
— 47,7 
— 
— 
— 

V-П вв. 
до и. э. 

М 

11 

181,9 

135,6 
138,0 
— 

88,4 
— 
— 

— 

74,4 
76,5 

— 

-
-

131,0 

72,0 

54,8 

_ 

54,2 

-

Северные ки
тайцы (ряд 
авторов " •) 

(Чебоксаров) 

современные 

предел вари
аций 

8-417 

176,3-180,8 

136,0-144,0 
132,3-140,2 

— 

89,4-95,0 
— 
— 

— 
~ 

76,0-80,9 
74,2-78,1 

— 
— 92,2-100,3 
— 
— 

— 
— 

_ 

130,6-135,6 
— 71,6—76,2 
— 54,3—56,8 
— 92,6—97,7 
— 
— 
— 44,6—50,1 
— 
— 
~ 

т 
ig§ 
asg 
i 
ho 
8Гй 

м 
8 

176,3 
— 140,1 

137,5 
-
— 

95,0 
— 
— 

— 
— 

79,3 
78,1 
— 
— 98,7 
— 
— 

-
— 
-

— 130,6 
— 71,6 
— 54,8 
— 97,7 
— 
— 
—. 50,1 
— 
— 
— 

Калалы-Гыр 1 
(Трофимова) 

II—III вв. н. э. 

предел вари
аций 

М N 

33 

171,0-195,0 

129-154 
128-154 
103—128 

93-108 
86—106 

110-131? 
116-134 

100?—124 
— 
~ 

73,8-90,1 
69 ,2-87,5 
59,0—73,1 
76,0—90,7 
87,9—111,6 

— 62,3—73,8 
69,5-82,9 

-
— 
-

88-107? 
99-118 

126-142? 
851-104 
65—81! 

110-128 
49 ,3-62 ,3 
86,9-96,2 
88,7—102,9 
18,0-24,0 

49-61 
21—30? 

37,5-57,1 
30-36 
38-46 
36-42 

182,0 

144,7 
138,6 
118,3 

101,5 
97,6 

122,1 
127,7 

112,5 
— 
" 

79,9 
76,4 
65,5 
85,2 
94,8 
— 67,4 
77,3 

-

— 
-

96,0 
106,1 
132,5 
95,0 
72,9 

118,0 
54,9 
90,5 
94,9 
20,7 
54,1 
26,3 
48,7 
33,5 
42,0 
39,4 

31 

33 
22 
29 

22 
30 
26 
30 

33 
_ 
— 

30 
22 
28 
22: 
22 
— 29 
32 

-
— 
-

18 
24 
23 
21 
22 
4' 

21 
4 

18: 
19 
23 
23 
23 
24 
24 
10 

95. 



Обозначение шрепов ИЛИ название 
группы 

Куня-Уаз (Трофи
мова) 

Эпоха IV—V вв. н. о. I"V—V вв. и. э. 

П р и з н а к и предел л 
вариаций 

индивид, данные 
№ 21 № 24 

N 

32. 

73. 
74. 

72. 

52:51 . Орбнтный указатель (от mf) . . . . 
52: 51а. Орбнтный указатель (от d) . . . . 

Угол профиля лба (£—то) к горизон
тали 
Угол профиля лба (п—то) к горизоп-
тали 
Угол профиля лба (т—Ъ) 
Угол изгиба лобной кости (п—т—Ъ) 
Угол профиля средней части лица . 
Угол профиля альвеолярной части 
лица 
Общий угол профиля лица 

75(1). Угол носовых костей к липпп про
филя лица 

33(1). Угол верхней части затылка ((—i) 
33(2). Угол нижней части затылка (i—op) 
33(4). Угол перегиба затылка . . . . . . 
34. Угол затылочпого отверстия . . . . 

43(1). Биорбитальная ширина (fmo—fmo) 
Высота назнопа пад линией рпо—fmo 
Назо-малярный угол 
Зиго-максиллярная ширина . . . . 
Высота subspinale пад зиго-максил-
лярпой линией 
Зиго-максиллярный угол 
Симотическая высота 

SC. Симотическая ширина 
SS : SC. Симотический указатель 
DS. Дакриапьная высота 

DC (49а). Дакриальная ширина 
DS : DC. Дакриальный указатель 

Надпереносье (глабелла) 
Глубина ямки (балл) 

» » (мм) 
Указатель изгиба скуловой кости по 

ву •• 
Передняя носовая ость 
Нижний край грушевидного отвер
стия (% энтропийных форм) . . . . 

77. 

SS. 

70,7-93,3 
70,7 

59-G8 

71—70 
35-35 

139-144 
91-94 

87-88 
90-93 

15-25 
81?—93 

99,5-109,4 
18,2-26,6 
128-140 

98,4-100,6 

25 0—27,7 
122-120 
4,5-5,5 
9,9—14,8 

30,4-47,5 
15,2 
23,2? 
65,5 
3-5 
1-4 

4,8-9,2 

12,3-18,3 
2-4 

-

85,7 
70,7 

63,5 

73,5 
35,0 

141,5 
92,5 

S7,5 
91,5 

20,0 
87,0 

101,9 
23,2 

132,6 
99,5 

26,3 
124 

4,9 
12,4 
40,3 
15,2 
23,2? 
05,5 

3,6 
2,8 
5,1 

15,3 
3,0 

80,0 

95,5 
107,7? 

66 

72 
32 

140 
92 

77 
89 

12? 
85 
45 

130 
- 8 
101,5 
25,1 

127 
98,1 

28,5 
120 

4,0 
12,1 
33,1 
15,0 
28,0 
53,0 
1 
3 
4,8 

Ant 

*) Черепа обозначены порядковыми номерами, приведенными в работе Гинзбурга «Древнее 
население восточных и центральных районов Казахской ССР», стр. 295—297. 

**) Групповой предел вариаций дли современных северокитайских серий приведен по работе 
II. П. ЧеСопсарова «Основные направления расовой дифференциации в Восточной Лени», стр. 28—29. 

'96 



Продолжение табл. 2 

Кенкольский могиль
ник (Гинзбург) 

I в. н 

предел 
вариаций 

11 

64 ,3-90 ,2 
— 

-

67—82 

132—152 
— 

83-86 
24—27 

86-107 
— 

110-143 
—21—1-7 

93-104 
17,0-19,5 
134-143 

— 
18-27 

118-139 
2 , 5 - 4 , 7 
5,5—10,5 

30 ,5 -50 ,5 
10 ,6-13,5 

16-24 
46,8—67,4 

2 - 4 
0 - 3 
— 

2—5 

-

э. 

М N 

79,5 
— 

-

75,7 

139,6 
— 

— 
84,5 
25,7 

95,4 
— 

127,9 
- 1 1 , 4 

98,7 
18,2 

139,2 
— 

22,8 

129,9 
3,37 
7,98 

42,5 
11,7 
20,9 
55,9 
3,05 
1,59 
— 

3,32 

63,6 

И 
— 

-

И 

И 
— 
— 
11 
И 

11 
— 
11 
11 
11 
11 

и 
— 
11 

10 
11 
11 
11 

и 
и 
11 
10 

и 
— 

11 

11 

Казахстан 
(Гинзбург)* 

начало 
нашей эры 

индивид. 
данные 

№ 12 № 13 
1 

88,1 
97,4 

-

76 

87 

69 
86 
23 

— 
— 
— 
99 
18,9 

138,2 
100 
21,8 

133 
4,3 

11,0 
39,1 
13,6 
23,6 
57,6 

1 
1 
— 

4 

Ant 

i 

77,3 
80,9 

-

69 

89 

64 
85 
25? 

— 
— 
_ 
98 
14 

127,8 
96 
18 

139 
1,6 
4,0 

40,0 
10 
17 
58,8 
2 
2 
— 

3 

Ant 

Древние Се-
веро-китай-
ские черепа 
(Блек, Мия-

ке и др.) 
энео
лит и 
брон

за 

М 

42 

76,2 
— 

-

-

— , 
— 

85,9 
20,0 

— 
— 
— 
— 
— ' 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
.— 
— 

— 

-

V-IIBB. 
до н. э. 

м 

11 

77,8 
— 

-

-

— 
— 

81,0 
— 

— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
_ 
— 
_ 

— 

— 

-

Северные ки
тайцы (ряд 
авторов ") 

(Чебоксаров) 

современные 

предел вари
аций 

8-417 

80 ,7 -85 ,9 
87 ,6 -88 ,6 

— 

83,3-86 ,4 

-

73,0—86,7? 
80 ,6 -88 ,3 
17,1—19,8 

— 
_ 
— 
— 
— 

145,6—146,1 
— 
— 

131,1—132,0 
— 
— 

27,0—37,2 

33 ,8-42 ,9 
1,88-2,22 
1,67—2,25 

— 

1,67—2,25 

37 ,5 -61 ,5 

g i g 

Sag 
о 
§•£<» 

м 

8 

82,0 
87,6 

— 

86,4 

— 

77,9 
86,0 
19,8 

— 
_ 
— 
— 
— 

145,6 
— 
— 

131,1 
— ' 
— 
35,0 

42,9 
1,88 
2,25 
— 

2,25 

37,5 

Калалы-Гыр 1 
(Трофимова) 

11—III .вв. н. э. 

предел вари
аций м N 

33 

69,7—87,8 
77 ,5 -92 ,3 

69-89 

75-96 

84—93 

471-87 
801-91 
18 -36 

83-100 
18-37 

106-133 
0 24! 
— 
— 

126-154 
— 
— 

121—144 
2,6—6,7 
8 ,0 -11 ,9 

28,3—75,0 
8,0—15,1 

17,9—25,0? 
38,1—72,6 

— 
2 - 4 

2 , 0 - 9 , 4 ! 

2 - 5 

-

79,6 
85,3 

79,1 

85,8 

88,4 

76,9 
86,4 
27,8 

90,2 
28,5 

118,9 
- 8 , 5 

— 
— 

141,3 
— 
— 

129,1 
5,19 

10,07 
51,9 
12,31 
21,6 
57,3 
3,26 
3,30 
4,93 

3,23 

78,3 

24 
12 

21 

21 

19 

19 
19 
13 

21 
20 
20 
17 
_ 
— 
24 
— 
— 

20 
16 
16 
16 
12 
12 
12 
31 
23 
19 

13 

18 

7 т. А. Трофимова 



жается также и по альвеолярному углу — прогнатлому строению верхних 
чолюстей28. 

Отчетливые различия между калалы-гырской серией и северокитайски-
мп древними и современными черепами обнаруживаются тогда, когда 
анализируются такие признаки, как угол выстушания носовых костей 
(в соверокитайской серии энеолита и бронзы равпый 20,0°, а у калалы-тыр-
ской — 27,8°); назо-малярньтй угол, симотический и дакриальный указа
тели, глубина клыковой ямки, развитие передней носовой ости, строение 
нижнего края грушевидного отверстия (табл. 2). К сожалению, все эти 
призпаки отсутствуют в палеоантропологических материалах Северного 
Китая, почему и приходится довольствоваться современными краниологи
ческими данными. Различия во всех этих признаках очень велики, за ис
ключением назо-малярного и зиго-максиллярного углов. В работе о кала-
лы-гырских черепах мы отмечали ушющеяность лицевого скелета, кото
рая, в частности, объясняется метисацией с монголоидами. При сравнении 
с современными северокитайскими сериями мы видим, что в области назо-
малярного угла уплощенность лицевого скелета северокитайских серий от
четливо заметна, в области же зиго-максиллярного практически различий 
нет. 

После сравнительного рассмотрения этих серий становится понятным, 
что формы, образовавшиеся в результате смешения закаспийского европео
идного типа с северокитайским монголоидным, мало отличаются от основ
ного хорезмийского населения по абсолютным и относительным величинам 
мозгового и лицевого скелета. Лишь в таксономически наиболее важных 
признаках, дающих наиболее резкие различия между закаспийским и се
верокитайским типами, могут обнаружиться промежуточные величины, 
как это имеет место на черепах из Канга-Калы и Куня-Уаза. 

При сравнении куня-уазских черепов с кенкольскими мы отметили 
между ними определенные отличия в строении лицевого скелета: скуловой 
и бималярный диаметры куня-уазских черепов меньше, чем у кенкольских, 
верхнелицевой указатель больше, высота орбит и орбитный указатель 
значительно выше, горизонтальная профилировка значительно сильнее, 
а выступанпе носовых костей — слабее 29. Вместе с тем мозговая часть че
репа куня-уазских черепов (если не принимать во внимание кольцевую де
формацию черепных крышек), по-видимому, уже. как в области наиболь
шего поперечного диаметра, так и в области ушного. 

Канга-калинские черепа также отличаются от кенкольских главным 
образом строением лицевого скелета. Если по скуловому диаметру они п 
включаются в предел вариаций кенкольских черепов, то по морфологи
ческой высоте лица и верхнелицевому указателю выходят за этот предел, 
значительно его превышая. При этом два канга-калинских черепа (на ко
торых возможно было взять размеры верхней высоты лица) по указателю 
относятся к формам высоко-узким и крайне высоко-узким, тогда как среди 
кенкольских черепов преобладают средние формы. У канга-калинских 
черепов также отмечается значительно большая высота носа — признак, 
связанный физиологической корреляцией с морфологической высотой лица. 
По высоте носа канга-калинские черепа лежат вне предела вариаций 
этого признака у кенкольских черепов: у первых также значительно ниже 
и носовой указатель, в среднем лепторинный (в трех случаях). Высота 
орбит и орбитный указатель канга-калинских черепов тоже выше кенколь
ских и по средним данным (три случая) лежат в пределах высокоорбитных 
(гипсиконхных) величин. 

28 По древним северокитайским сериям для этого признака у нас данных нет. 29 Т. А. Т р о ф и м о в а . Материалы и исследования по палеоантропологии Хорез
ма..., «тр. 663 ел. 
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Несмотря па небольшой объем материала, можно видеть (табл. 2), что 
канга-калинские черепа, так же как и куня-уазские, в среднем отличаются 
от кенкольских более профилированным лицевым скелетом и сильно раз
витой клыковой ямкой, но вместе с тем и, по-видимому, значительно сла
бее выступающим иосом, что выражается не только в величине угла вы-
ступания носовых костей, но и в более слабом развитии носового шипа. 

Канга-калинские черепа характеризуются большими симотической и 
дакриальной высотами и значительно более высоким дакриальным указа
телем. Эти различия следует отнести за счет методических различий в тех
нике измерений. 

В общем канга-калинские черепа, морфологически очень близкие к ку-
ня-уазским и сходные по ряду признаков с кенкольскими, могут быть при
числены к метисным мезо-долихокраиным сериям, в основе которых лежит, 
с одной стороны, северокитайский или близкий к нему тип и, с другой — 
мезо-долихокранный закаспийский европеоидный. При визуальном опре
делении нами были отмечены черепа с монголоидными признаками (6 че
репов), европеоидные (3), остальные не имеют определений (3). 

По-видимому, европеоидные черепа не подвергнуты кольцевой деформа
ции (например череп VI) и по большинству признаков попадают в предел 
вариаций калалы-гырской серии. 

Резко уклоняются от предела вариаций мужской черен VI (по заты-
лочно-понеречному указателю, значительно превышающему величины 
калалы-гырских черепов), мужской череп XV (по орбитным указателям, 
очень низким) и женский череп III (по небольшой величине симотиче-
ского указателя). 

Представляет несомненный интерес сравнение двух кольцевидно де
формированных черепов «гуннского времени» (начало нашей эры) из Ка
захстана с исследуемой нами серией30. Оба черепа В. В. Гинзбург пред
положительно считает женскими. Первый — с верховьев р. Кара-Кенгир 
(Улутаусский район) значительно крупнее второго, найденного возле Бе-
газы в кургане с катакомбой. По основным размерам мозговой коробки 
первый череп близок к куня-уазским (особенно к 24), второй — по боль
шинству наиболее существенных признаков попадает в предел вариаций 
кенкольских черепов (табл. 2). По окружности он оказывается наиболее 
крупным при сравнении как с канга-калинским и куня-уазскими, так и 
с кенкольскими черепами. Несмотря на то, что рельеф черепа развит слабо, 
нам представляется, что по абсолютным размерам его скорее следовало бы 
отнести к мужским. Он выделяется относительно высоким, несколько упло
щенным лицевым скелетом, с альвеолярным прогнатизмом, мезогнатно-
стью общего профиля лица и слабовыступающим носом. По верхней высо
те лица он находится в пределе вариаций признаков рассматриваемых 
серий (табл. 2), по скуловому диаметру он уже, чем кенкольские черепа, 
но попадает в предел вариаций куня-уазских и канга-калинских; по лице
вому указателю этот череп относится к высоколицым формам. Как по абсо
лютным данным, так и по указателю череп характеризуется высокими 
орбитами. 

В общем по ряду особенностей череп из Центрального Казахстана на
поминает черепа из Канга-Калы и Куня-Уаза, особенно последние, с кото
рыми он сближается некоторой грацильностыо. В. В. Гинзбург определяет 
его расовый тип как смешанный и указывает на его сходство с кенколь
скими. 

Заслуживает внимания тот факт, что единичные, кольцевидно деформи
рованные черепа, сходные по типу с черепами гуниов-хионитов с терри-

30 В. В. Г и я з б у р г . Древнее население восточных и центральных районов Ка
захской ССР, стр. 261—262, 295-297. 

7* 99 



тории Хорезма и гуннов Семиречья, обнаружены также и на территории 
Казахстана. 

Остановимся вкратце на рассмотрении некоторых основных размеров И 
указателей черепной крышки, а также хордо-дуговых соотношений на че
репах с кольцевидной деформацией. Д. Н. Анучин указал, что различный 
способ бинтования головки ребенка приводил к различным формам чере
па — от слабо измененного с небольшими следами кольцевых повязок, до 
сильно измененных черепов, приобревших конусовидную или цилиндриче
скую форму31. В составленной им таблице приведены измерения 22 кольце
видно деформированных черепов из различных мест южной России и 
Кавказа. Принятая им методика послужила основой для дальнейшей раз
работки некоторых методических приемов, использованных В. В. Гинзбур
гом и В. Е. Жировым 32. К сожалению, эти авторы не привели измерений 
дуг и хорд. 

Среди наших канга-калинских черепов кольцевая деформация развита 
не сильно, за исключением одного юношеского (IX) и одного детского 
(XIV), характеризующихся конусовидной формой. Среди куня-уазских 
черепов резко выраженной конусовидной формой обладают два детских 
черепа — № 23а и 24а. Отчетливо конусовидную форму имеют также один 
детский и один юношеский череп из оссуарных захоронений в крепости 
Калалы-Гыр 1 — № 105 33 и 125. На детских черепах № 86 и 96 отмечают
ся слабые вдавления от кольцевых повязок и незначительная кольцевая 
деформация. Некоторые размеры черепной крышки № 86 приведены в 
таблице 3; от черепа же № 96 сохранились лишь фрагменты. Те черепа 
взрослых, где можно было получить указатель деформации по Гинзбургу 
и Жирову, следовало отнести к гипомакрокранным или слабодеформи-
рованным формам 34. К сожалению, из-за дефектности детских и юноше
ских черепов с сильно выраженной конусовидной деформацией мы не 
могли измерить высоту черепа и получить указатель деформации. Мы 
врспользовались вторым указателем деформации, измеряя проекционную 
высоту от порионов до антибазиона. Этот указатель нам удалось получить 
на одном детском черепе из Куня-Уаза — 24а, причем он оказался значи
тельно выше соответствующего указателя черепов взрослых особей 
(табл. 3). В таблице 3 приведен ряд специальных указателей черепа, 
по нашему мнению, ярко иллюстрирующих особенности кольцевидной 
деформации. Сопоставление их .с хордо-дуговыми размерами и указа
телями дает отчетливое представление об особенностях морфологии этих 
черепов. 

Рассматривая хордо-дуговые размеры на черепах из Канга-Калы, Ку
ня-Уаза и Калалы-Гыра 1, можно сделать некоторые интересные выводы. 
Сравнивая по горизонтальным окружностям капга-калинские черепа с ку-
ня-уазскими (по средним данным и по пределу вариаций), видно, что пер
вые значительно крупнее. Из-за дефектности черепов сагиттальные дуги 
промерить не удается, поэтому, кроме обычных размеров дуг и хорд лобной 
и теменной костей, взяты размеры дуг и хорд от глабеллы до иниона. 
По этим размерам канга-калинские черепа тоже оказываются более круп
ными и выделяются большим изгибом черепной крышки. При сравнении 
размеров поперечной дуги, взятой от порионов через брегму и антибазиок, 
ЕИДНЫ значительные расхождения. 

31 Д. Д. Анучин. Указ. соч., стр. 367—414. 32 В. В. Г и н з б у р г и Е. В. Жиро в. Указ. соч., стр. 213—265. 33 Т. А. Трофимова. Черепа из оссуарного некрополя крепости Калалы-
Гыр 1 (см. выше). Черепная крышка № 105 сильно дефектна, никаких размеров 
взять на ней не удается. 34 В. В. Г и н з б у р г и Е. В. Ж и р о в. Указ. соч., стр. 216. 
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На мужских черепах из Канга-Калы и Куня-Уаза эта разность достига
ет 17,3 мм, на детских и юношеских тех же групп — 29 мм. Интересно 
сравнить некоторые указатели и хор до-дуговые размеры мужских черепов 
из Канга-Калы и Куня-Уаза с соответствующими размерами юношеских 
и детских черепов. 

Если по средним величинам черепного указателя между мужскими и 
детскими черепами разность достигает всего лишь 3 единиц указателя, то 
но указателю деформации II, высотно-понеречному III и высотно-ушнйму 
(табл. 3) оазличлн по этим группам достигают огромной величины — от 14,8 
до 26,1 единиц! Все эти указатели по своим более крупным величинам со
средоточены в детской группе, что свидетельствует о значительно более 
сильной деформации детских и юношеских черепов. Эти же закономерно
сти отчетливо выступают при сравнении хордо-дуговых размеров и их ука
зателей. Как это ни парадоксально, но средние величины размеров попе
речных дуг (от порионов через брегму и антибазион) в детских группах но 
сравнению с соответствующими размерами черепов мужских групп из Кан
га-Калы и Куня-Уаза оказываются большими. Очень большими также' ока
зываются в детских группах разницы в размерах поперечных дуг и малы
ми — величины указателя кривизны черепной коробки, где указатель кри
визны (по отношению к дистанции глабелла — инион) достигает в среднем 
небольшой величины (45,3) по сравнению с мужской группой (56,4), где 
он значительно выше, что указывает на значительно больший изгиб че
репной крышки у детей. 

При сравнении между собой средних величин дут, хорд и указателей 
лобной, теменной и затылочной костей у мужских и детских черепов Канга-
Калы и Куня-Уаза (табл. 3) можно видеть, что у детских черепов абсолют
ные размеры лобной дуги и хорды, а также и указателя кривизны этой 
кости оказываются меньше, чем на мужских черепах; следовательно, кри
визна лобной кости во второй группе больше. Иная закономерность обна
руживается на черепах детской группы по отношению к средним разме
рам теменной кости, где абсолютный размер дуги оказывается большим, 
а хорды и указателя — меньшими, средние же размеры дуги и хорды за
тылочной области в первой группе получились меньшими, а указатель не
сколько больше, что говорит о большей уплощенности детской затылочной 
кости по сравнению со взрослыми мужчинами, хотя нельзя не отметить, 
что различие ничтожно в средних величинах размеров, характеризую
щих затылочную область детей и взрослых мужчин. Юношеский череп 
№ 125 из Калалы-Гыр 1 значительно отклоняется как по абсолютным 
размерам, так и по указателям от черепов из Канга-Калы и Куня-Уаза 
(табл. 3). 

На известные трудности использования хордо-дуговых указателей при 
изучении теменной деформации совершенно справедливо обратил внима
ние Жиров, отметивший вместе с тем возможность использования этих 
данных наряду с учетом угловых величин черепной крышки 35. 

Наши данные показывают, что при изучении изменчивости черепов под 
влиянием кольцевой деформации целесообразно использовать не только 
специальные нродольно-поперечно-высотные линейные размеры и соответ
ствующие указатели измерений черепной крышки, по и хордо-дуговые раз
меры и указатели. 

Напомним, что Д. Н. Анучину не удалось измерить ни одного детско
го кольцевидно-деформированного черепа, хотя оп и придавал большое зна
чение изучению детских черепов для понимания воздействия кольцевого 
бинтования на изменение нормальной формы черепа. 

35 Е. В. ЯГ) ров. Черепа из зороастрийских погребепш'г п Средней Азии. 
Сб. МАЭ, X, 1949, стр. 269. 
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Наш материал показал, что большинство детских черепов по сравнению 
с мужскими отличается значительно более резкой кольцевой деформа
цией — собственно конусовидной — факт, по-видимому, связанный с тем, 
что с течением времени после снятия деформирующих повязок, по мере 
роста черепа, деформация ослабевает. Это наблюдение основано на изуче
нии соотношений специально взятых линейных размеров и их указателей, 
а также на изучении дуговых и хордовых размеров и их соотношений в на
шей серии. 

Для сравнения с кольцевидно деформированными мужскими черепами 
нз Канга-Калы и Куня-Уаза (по хордо-дуговым размерам) мы приводим 
данные по черепам из байрам-алинского оссуарного могильника IV—VI вв. 
из Южной Туркмении 36. Эта серия, так же как и серия черепов из оссу
арных захоронений Калалы-Гыр 1, характеризуется небольшой затылоч-
но-теменной деформацией. Мужские черепа этих двух серий по средним 
величинам модуля оказываются равными. Сравнение кольцевидно дефор
мированных черепов из Канга-Калы и Куня-Уаза с байрам-алинскими дает 
следующие результаты: окружность черепов первой серии (глабелла-опи-
стокранион) и сагиттальная дуга меньше, поперечная дута, абсолютные 
размеры лобных дуг и хорды больше, кривизна лобной кости меньше, 
чем в байрам-алинской серии. Обе серии резко различаются абсолютными 
размерами теменной кости, которая во второй серии значительно больше, 
а по указателю более уплощенная. Затылочная же кость первой серии ха
рактеризуется меньшей дугой, большей хордой и значительно более высо
ким указателем, т. е. более уплощена. 

Эти различия указывают на совершенно несходные процессы изменчи
вости черепной коробки при различных способах деформации. 

Таким образом, при кольцевой деформации уплощается лобная и заты • 
лочиая кости и одновременно становится более выпуклой теменная; при 
затылочно-теменной деформации, наоборот, теменная кость уплощается, 
а лобная и затылочная становятся более выпуклыми. 

К сожалению, мы пока не располагаем какой-либо серией черепов 
с территории Средней Азии, в которой отсутствовала бы кольцевая дефор
мация, а расовый тип был бы аналогичен канга-калинским и куня-уазским 
черепам. 

Материал наш недостаточен, чтобы делать на основании его анализа 
окончательные выводы, но на начальном этапе разработки этой темы он 
может быть принят во внимание. 

* * * 
Вопрос о происхождении населения, погребенного в Канга-Кале, пред

ставляет большой интерес. Сходства в обряде погребения, сопровождающие 
археологические находки, кольцевая деформация черепов и, наконец, один 
и тот же антропологический тип свидетельствуют об этнической близости 
населения, жившего в Канга-Кале и Куня-Уазе в IV в. н. э. Как уже отме
чалось, сопоставление археологических и исторических данных позволяет 
отнести это население к гуннам-хиопитам 37. 

Появление монголоидных типов на территории Средней Азии ряд со
ветских ученых связывает с первым проникновением гуннов. Время мас
сового появления гуннов на территории Средней Азии А. Н. Бернштам от
носил к середине I в. до н. э. 38. 

36 Т. А. Т р о ф и м о в а . Черепа из оссуарного некрополя возле Байрам-Али (см. 
ниже, стр. 118—175). Эти размеры не брались на черепах из оссуарных захоронений 
крепости Калалы-Гыр 1. 

37 С. П. Т о л с т о в. Итоги работ Хорезмской археолого-этнографической экспеди
ции АН СССР 1953 г., стр. 200. 

38 А. Н. Б е р н ш т а м . Очерк история гуннов. Л., 1951, стр. 83. 

102 



С. С. Сорокин 39 критикует гипотезу А. Н. Бернштама о принадлежно
сти гуннам ряда подбойных и катакомбных захоронений Средней Азии 40. 
В. В. Гинзбург, изучивший палеоантропологические материалы из раско
панных Бернштамом могильников, следуя за автором раскопок, рассматри
вает население, погребенное в подбойных и катакомбных захоронениях 
Средней Азии, как гуннское. 

Исследования Е. В. Жирова и В. В. Гинзбурга налеоантропологических 
материалов из курганов, отнесенных А. Н. Бернштамом к погребениям 
гуннов в долине р. Талас на территории Киргизской ССР (Кенкольский мо
гильник) *', и В. В. Гинзбурга — в Семиречье, Тянь-Шаяе и Алае 42, Таш
кентском оазисе43 и Казахстане 44 показали, что в составе населения, по-
1ребенного в этих могильниках, отмечено смешение европеоидных и 
монголоидных типов. Происхождение европеоидного типа среднеазиат
ских серий эти авторы связывают с местным европеоидным типом Средне
азиатского междуречья, распространенном в прошлом среди саков и 
усуней. 

Что же касается монголоидных типов у «гуннского» населения Средней 
Азии, то, судя по данным Гинзбурга и Жирова, их, по-видимому, нельзя 
считать однородными. Монголоидные черепа гуннов из Кенкольского мо
гильника, как указывалось выше45, Гинзбург и Жиров сопоставляют 
с оседлыми тюрками (уйгурами) из Восточного Туркестана 46, монголоид
ный тип тянь-шаньско-алайских погребений Гинзбург первоначально свя
зывал с маньчжурским расовым типом 47, монголоидные же черепа из ян-
гиюльских курганов ставит в связь с черепами из Восточного Туркестана 
(из бассейна Тарима), исследованными Кизсом 48. Два кольцевидио-дефор-
мированых черепа «гуннского» времени из Казахстана Гинзбург характе
ризует как смешанные и сближает их с гуннскими черепами из Кенколь
ского могильника49. 

Если принять гипотезу Бернштама, в пользу которой свидетельствует 
ряд данных, то следует признать, что забайкальские и среднеазиатские 
племена гуннов различались по своему антропологическому составу. Среди 
забайкальских племен гуннов, возможно, преобладал монголоидный до-
лихокранный массивный палеосибирский тип50, причем, можно думать, 
гунны Забайкалья не отличались от гуннов Монголии S1. 

39 С. С. С о р о к и н . Среднеазиатские подбойные и катакомбные захоронения как 
памятники местной культуры. Сб. «Советская археология», XXVI, 1956, стр. 96—117. 

40 Т. А. Т р о ф и м о в а. Основные проблемы палеоантропология Хорезма (см. 
выше, стр. 3—14). 

41 В. В. Г и н з б у р г и Е. В. Ж и р о в . Указ. соч., стр. 211—265. 42 В. В. Г и н з б у р г . Материалы к палеоантропологии восточных районов Сред
ней Азии. «Кр. сообщения Ин-та этнографии», XI, 1950, стр. 81; его же. Древнее 
население Центрального Тянь-Шаня и Алая по антропологическим данным. «Труды 
Ип-та этнографии АН СССР», и. сер., т. XXI, М., 1954, стр. 365—374. 

43 В. В. Г и н з б у р г . Материалы к антропологии гуннов и саков. «Советская 
этнография», 1946, № 4, стр. 206—310. 

44 В. В. Г и н з б у р г . Древнее население восточных и центральных районов Ка
захской ССР, стр. 261—262, 295—297. 

45 Т. А. Т р о ф и м о в а . Основные проблемы палеоантропологии Хорезма. 46 В. В. Г и н з б у р г и Е. В. Ж и р о в. Указ. соч., стр. 264. 47 В. В. Г и н з б у р г . Материалы к палеоантропологии восточных районов Сред
ней Азии, стр. 96. В настоящее время по поводу монголоидного компонента тннь-
шане^алайских погребений Гинзбург высказывается более осторожно (см. ниже). 
См. также: В. В. Г и н з б у р г . Древнее население Центрального Тянь-Шаня и 
Алая..., стр. 374. 

48 13. В. Г и н з б у р г . Материалы к антропологии гунпов и саков, стр. 203—210. 49 В. В. Г и н з б у р г . Древнее население восточпых и центральных районов 
Казахской ССР, стр. 261—262, 295—297. 

60 Г. Ф. Дебец . Палеоантропология СССР, стр. 119—123. 61 Там же, стр. W9—123, 139-145. 
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В одной из своих последних работ В. В. Гинзбург, анализируя антропо
логический состав гуннов Центрального Тянь-Шаня и Алая, вновь под
тверждает свою прежнюю точку зрения о том, что в основе антропологи
ческого тппа тянь-шаньских гуннов, как и гуннов Таласа, лежит европео
идный тип более древнего местного населения, восходящего ко времени 
усунен, а еще раньше — саков 52. Вместе с тем он допускает, что та волна 
гуннов, которая достигла Тянь-Шаня и Семиречья, была смешана с наро
дами, обладавшими европеоидным типом, задолго до того, как гунны 
вторглись в Среднюю Азию. Гинзбург указывает, что европеоидный тип 
в древности был распространен на Алтае, Южной Сибири и в Восточном 
Туркестане. К сходным выводам относительно происхождения антропо
логического состава населения Средней Азии, связываемого с гуннами, 
мы пришли, анализируя палеоантропологические материалы из гуннских 
погребений Средней Азии (по данным Гинзбурга и Жирова), а также из 
погребений в Куня-Уазе 63. Относительно монголоидного типа, вошедшего 
в состав гуннского населения, распространившегося на территории Тянь-
Шаня и Семиречья, в последней работе Гинзбург высказывается с мень
шей определенностью и указывает, что к гуннам Семиречья (особенно, 
кенкольским) близки по типу более поздние тюрки Восточного Турке
стана 54. 

По его мнению, на территории Семиречья гунны смешались с местным 
древним населением и постепенно были им ассимилированы. Необходимо 
также отметить, что черепа из известных нам могильников Средней Азии, 
относимых к гуннам, большей частью кольцевидно деформированы. По по
воду особенностей деформации куня-уазских черепов С. П. Толстов ука
зал, что она очень близка к типу деформации голов людей, изображен
ных на эфталитских монетах 55. 

На вопросе о происхождении монголоидного типа в Хорезме мы подроб
но останавливались в другой нашей работе 56. Наше предположение о воз
можности отнести монголоидный компонент куня-уазских и канга-калин-
ских черепов к северокитайскому типу находит подкрепление в хорошо 
известном факте, говорящем о том, что в составе' центральноазиатских 
гуннских племен было большое количество выходцев из Китая. Вполне 
вероятно, что выходцы из Китая или их потомки попадали также в хио-
нитскую или гунно-эфталитскую среду. 

Нам уже приходилось указывать 57, что предположение о включении 
долихо-мезокранного монголоидного типа в состав одного из народов Сред
ней Азии — туркмен, высказывалось в советской научной литературе. 
По мнению Г. Ф. Дебеца, длинноголовый монголоидный тип, принявший 
участие в формировании туркмен, мог быть связан или с гуннами, или 
с • еще более древними типами, родственными современным тибетцам5Я. 

52 В. В. Г и н з б у р г . Древнее население Центрального Тянь-Шаня и Алая..., 
стр. 373. 

53 Т. Л. Т р о ф и м о в а . Материалы и исследования по палеоантропологии Хо
резма..., стр. 674—676. 54 В. В. Г и н з б у р г . Древнее население Центрального Тянь-Шаня и Алая.,, 
стр. 374. 

55 С. П. Т о л с т о в . Археологические работы Хорезмской экспедиции АН СССР 
в 1952 г , стр. 159. 

56 Т. А. Т р о ф и м он а. Материалы и исследования по палеоалтронологии Хо
резма.., стр. 649—683. 

57 Там же. 
58 Г. Ф. Д е б е ц. Данные антропологии о происхождении туркмен. Тезисы до

кладов на сессии по этногенезу Средней Азии в 1942 г. Об. «Советская этнография», 
VI—VII, 1947, стр. 325. Интересно отметить, что среди современного населения Сред
ней Азии удается констатировать монголоидов с высоким и узким лицом, которые 
морфологически могут быть сближены с монголоидами Куня-Уаза и Канга-Калы. 
См. Л. В. О ш а н и и. Антропологический состав населения Средней Азии и этногенез 
ее народов, ч. II. Еревал, 1958, фото 9 и 10, 21 и 22. 

101 



Именно этот тип, с нашей точки зрения, и представлен среди монголоид
ного населения, погребенного в Куня-Уазо и Канга-Кале. 

Что же касается европеоидного типа, вошедшего ов состав куня-уаз-
ского и канга-калинского населения, то на территории Хорезма его следу
ет связать с преобладающим европеоидным типом местного населения 
в эту эпоху — закаспийским 59. Вполне вероятно, как это видно из данных 
Гинзбурга, в областях, лежащих к юго-востоку от Хорезма, гунны смеши
вались с брахикранным европеоидным типом, распространенным прежде 
среди сако-усуньского населения. 

59 Т. А. Трофимова. Черепа из оссуарного некрополя крепости Калалы-Гыр I 
(см. выше). 



ЧЕРЕПА ИЗ КУБА-ТАУ 

Летом 1955 г. один из отрядов Хорезмской экспедиции, работавший 
под руководством Ю. А. Рапопорта, произвел небольшие раскопки погре
бального сооружения в северной части возвышенности Куба-Тау. Раскоп
ками добыто четыре черепа хорошей сохранности (без нижних челюстей), 
три фрагментарных черепных крышки п ряд фрагментов от костей лицево
го скелета. При раскопках обнаружены также длинные кости скелетов. Ха
рактер керамики позволяет датировать полученный кранио- и остеологиче
ский материал VI—VIII вв. н. э.1 

В 1936 г. в этом оссуарном могильнике проводили раскопки Я. Г. Гу
лямов и Т. Миргиязов 2. Из описанных В. Я. Зезенковой шести черепов 
пять характеризовались кольцевой деформацией, напоминающей кольце
вую деформацию черепов из Кенкольского могильника 3. Один череп из ос-
суария № 3 не был деформирован. 

Среди нашего материала два черепа и две черепных крышки также не
сут следы искусственной кольцевой деформации, выраженной значительно 
слабее, чем на исследованных нами черепах из Куня-Уаза4 и Канга-
Калы 5. Остальные черепа из раскопок Ю. А. Рапопорта не деформирова
ны. Перейдем к рассмотрению отдельных черепов. 

Ч е р е п JVS 148 из осеуартая, мужчины зрелого возраста (maturus), характери
зуется небольшим размером продольного, средним размером высотного и большой 
величиной поперечного диаметров, мезокранный, орто- и метриокраввый. Лоб сред-
нелаклонный, широкий как по абсолютным, так и по относительным величинам. Че
репная крышка пентагоноидной формы, надпереносье и сосцевидные отростки раз
виты средне, наружный затылочный бугор слабо. Верхняя высота лица и скуловой 
диаметр средних размеров, верхнелицевой указатель также средний, лицо ортог-
натлое. Обращает на себя внимание характерная для монголоидных черепов силь
ная уплощвнность лицевого скелета как в области назо-малярното 0145°), так и в 
области зиго-максиллярпого угла (139°). При этом, однако, переносье нельзя считать 
низким по абсолютному масштабу, дакриальной высоте и указателю, но выступание 
носовых костей, по-видимому, слабое (около 21°). Симотическая высота и указатель 
высокие. Носовой указатель большой (51,0). При глубокой клыковой ямке выступа
ние скуловых костей очень сильное (указатель по By —высокий: 24,2). Орбиты 

1 Ю. А. Р а п о п о р т . Отчет о раскопках в Куба-Тау в 1955 г. (Архив Инсти
тута этнографии). 2 J. G u l a m . Otmuz izlari (Arxeologik texsirislar). «Gulistan», 1937, № 4, 
стр. 6 и ел. 3 В. Я. З е з е н к о в а . Материалы к палеоантропологии Узбекистана и Туркме
нии. В кн.: Л. В. О ш а н и н и В. Я. 3 е з е н к о в а. Вопросы этногенеза народов 
Средней Азии в свете данных антропологии. Ташкент, 1953, стр. 101—103, 155—156. 4 Т. А. Т р о ф и м о в а. Материалы и исследования по палеоантропологии Хорез
ма и сопредельных областей. «Труды Хорезмской археолого-этнографической экспе
диции», т. II, стр. 649—683. 5 Т. А. Т р о ф и м о в а . Черепа из Канга-Калы (см. выше). 
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очень крупные по абсолютным размерам, по указателю — средние. Такое сочетание 
признаков позволяет отнести тип этого черепа к метисным европеоидно-монголоид-
ным формам. 

Ч е р е п из с л о я № 149 принадлежал мужчине зрелого возраста (maturus) 
(рис. 1). Череп дефор1мироаан путем наложения круговой повязки. Лоб высокий, 
покатый. Выше области метолиона по бокам еле заметного лобного шва могут 
быть отмечены вдавлеиия от наложения повязки. Выше вдавлений в области лоб
ного шва и по болам от пего на лобной кости на расстоянии 38 мм от брегмы имеет- • 
ся расплывчатая выпуклость (валик), постепенно сглаживающаяся в области брегмы. 
За брегмой «а теменных костях наблюдаются очень слабые поперечные вдавления. 

Рис. 1. Мужской череп № 149 

Затылок несколько уплощен в области ламбды. На затылочной кости в области асте-
рионов также могут быть отмочены слабые вдавления от деформирующей повязки. 
Свод черепа по линии сагиттального шва за брегмой почти не поднимается кверху, 
образуя равномерно округленную линию. Расстояние базион — брегма (141 мм) и ба-
зион — антибазион (142 мм) 6 почти равны. Общая форма черепной крышки при 
учете деформации может быть оценена как овоидная. Надпереносье развито сильно, 
сосцевидные отростки массивные, затылочный бугор большой. Череп характери
зуется средним продольным, небольшим поперечным и большим высотным диамет
рами. Большая высота черепа при небольшом поперечном диаметре, по-видимому, 
следствие искусственной деформации. Эти особенности строения черепа наглядно 
подтверждаются высотно-полеречиым указателем (104,0!) —резко акрокранным. 
Долихокранпыи череп по высотно-лродольному указателю также характеризуется 
гипсикранией. Сравнение указателей мозговой части черепа, взятых специально для 
учета деформации (табл. 1), обнаруживает, что все они оказываются закономерно 
меньшими, чем на деформированных черепах Куня-Уаза7 и Канга-Калы8, хотя и 
попадают в предел вариаций кенкольских черепов9. 

Лицевой скелет характеризуется небольшой величиной морфологической вы
соты лица абсолютно и относительно при большом скуловом диаметре, ортогнат-
ный. Скуловые кости выступающие, клыковые ямки неглубокие. Горизонтальная 
профилировка лица в области назо-малярного угла (139°) сильная, в области зиго-
максиллярного — средняя (130°). Дакриальная и симотическая высоты и указате
ли большие, выстулание носовых костей сильное при относительно широком гру
шевидном. отверстии (хамеринии). Передняя носовая ость развита сильно. Орби
ты по абсолютным размерам крупные, по указателям — мезогилсиконхные. Боль
шая часть таксономически важных признаков позволяет отнести этот череп к ев
ропеоидным формам. Этот череп напоминает, в частности, черепа, относимые к так 
называемому аядроновскому варианту. Некоторое уплощение лица в области зиго-
макеиллярного yreia и сильное выступание скул позволяют говорить о монголоид
ной примеси. 

Ч е р е п из с л о я № 150, но-влдимому, принадлежал женщине молодого воз
раста (adultus) (рис. 2). Череп мезокраняый, пентагоноидной формы, несет на себе 
следы искусственной деформации. На лобной кости выше лобных бугров не резко 

6 В. В. Г и н з б у р г и Е. В. Ж и р о в. Антропологические материалы из Кен-
кольского катакомбного могильника в долине р. Талас Киргизской ССР, Сб. МАЭ, 
т. X, 1949, стр. 217. 

7 Т. А. Т р о ф и м о в а . Материалы и исследования по палеоантропологии 
Хорезма..., стр. 649—683. 

8 Т. А. Т р о ф и м о в а . Черепа из Канга-Калы. 0 В. В. Г и н з б у р г и Е. В. Ж и р о в . Указ. соч., стр. 248—259. 
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выражено вдавление. Еще слабее выражено поперечное «давление на теменных ко
стях за брокмой, становящееся отчетливым в области птерионов. Небольшие вдав-
ления заметны также и в области астерионув. Наиболее высокая тачка черепа (от 
базиона) лежит на брогме. В общем (рорма черепа изменена мало. Образовались 
ли следы вдавлений на черепной коробке от специального бинтования головки ре
бенка (может быть, привязывание к бенгаку?) или вследствие ношения тугого чеп
чика — неясно: 

Рис. 2. Женский череп № 150 

Рельеф на черепе развит слабо. В общем череп мезокранный, крупный, с боль
шими размерами продольного и высотного диаметров и средним поперечным, гипси-
и акрокранный. Соотношение основных диаметров черепной коробки все же дает 
некоторое указание на деформацию. Лицо прогнатное, очень высокое (75 мм) и очень 
узкое (около 121 мм), сильно профилированное с Клыковыми ямками средней глу
бины. Орбиты очень крупные по абсолютным размерам, мезоконхные по указа
телям. Переносье высокое по дакриальной высоте и указателю. Симотические вы
сота и указатель большие. Грушевидное отверстие по указателю среднее, передняя 
носовая ость развита сильно, но выступание носовых костей по отношению к про
филю лица слабое (22°), вследствие сильной прогнатности лицевого скелета. Череп 
европеоидный закаспийского типа. 

Ч е р е п р е б е н к а и з с л о я № 151 около 13 лет. Сфенобазилярное сраста
ние отсутствует, прорезались постоянные коренные, клык с одной стороны^ не про
резался. Череп умеренно брахикранный, гмнси- и метриокранный. Лицевой скелет 
по указателю средне-длинный (54,5), ортогнатный, сильно профилированный. Клы-
ковая ямка средней глубины. Орбиты по указателям высокие — гипсиконхные. но
совое отверстие широкое со слаборазвитой носовой остью, со строением нижне
го края грушевидного отверстия типа infantilis. Выступание носовых костей 
слабое. Учитывая детский возраст, расовый тип следует определит!, как европео
идный. 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а .№ 152 неполной сохранности из погребального сосуда, 
по-видимому, принадлежала женщине зрелого возраста (maturus). Сохранилась лоб
ная кость с частью носовых костей и части теменных. Череп был, по всей вероят
ности, мезо-брахикрапный эурипентагоноидной формы. Лоб прямой, широкий с от
четливо выступающими лобными буграми. Надпереносье развито слабо (2), пере
носье среднее (скорее несколько уплощенное), выступание носовых костей, по-ви
димому, среднее. По бокам слабо заметного лобного шва перед брегмой и за брег-
мой на теменных костях наблюдаются небольшие уплощепия. Линии венечного шва 
в верхней части и сагиттального шва несколько приподняты, так что черепная 
крышка при взгляде спереди представляется килеобразной. Череп низкий со следа
ми теменной деформации. Кости свода черепа очень толстые. Тин, вероятно, евро
пеоидный. 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а из п о г р е б а л ь н о г о с о с у д а № 153. Сохрани
лась задняя часть, состоящая из частей теменных, большей части затылочной и не
полной правой тисочной кости. Череп принадлежал, по-(видимому, человеку стар
ческого возраста, швы облитерированы почти полностью. Пол не определяется, но, 
вероятнее, женский. Возможно череп был мезо-долихокранным, с суженным вы
ступающим затылком. Наружный затылочный бугор не развит. Вообще рельеф вы
ражен слабо. На сохранившихся костях следов кольцевой деформации не заметно. 
Может быть отмечено легкое уплощение в области ламбды — обелиона. 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а из п о г р е б а л ь н о г о с о с у д а № 154. Сохрани
лась значительная часть лобной кости с прилегающими частями теменных, носовых 
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и носовых отростков [верхнечелюстных костей. Черепная крышка, вероятно, при
надлежала мужчине зрелого возраста. На лобной «ости ясно видны следы дефор
мирующих повязок: 1) поперечное вдавлелие выше глабеллы и 2) поперечное вдав-
леняе выше области лобных бугров. За вторым вдавлением на лобной кости от
четливо видна выпуклость, лежащая перед брегмой. В общем лоб уплощенный, по
катый с сильно раввитой областью надпереносья и надбровных дуг. Черепная крыш
ка характеризуется кольцевой деформацией, по-видимому, низкого типа. Насколько 
можно судить по лобной кости и фрагментам теменной, черен, видимо, был удли
ненной формы. Переносье узкое, не уплощенное, возможно, высокое. Симотическая 
высота и указатель больппге. Тип, вероятно, европеоидный. 

Кроме описанных черепов, среди материалов из Куба-Тау имеются еще 
различные фрагменты костей мозговой коробки и лицевого скелета. 

В общем черепа этой серии европеоидного типа, на двух из них (№ 148 
и 149) можно отметить черты монголоидной примеси. Два черепа долихо-
мезокранные, несут на себе следы кольцевой деформации; два недеформи-
рованных — мезо-брахикраниы. Череп № 150 характеризуется очень вы
соким и очень узким лицевым скелетом. На черепах № 151. (детском) и 
№ 148 эта тенденция выражена менее определенно; череп 149 отлича
ется низким и широким лицом. 

Эта небольшая серия несет на себе следы смешения но только в преде
лах рас первого порядка, но, вероятно, также и второго. Возможно, в этой 
серии выступают долихо-мезокранный закаспийский тип с высоким и 
узким лицевым скелетом и другой тип, относительно низколицый 10, сбли-
жающийся с первым типом из погребений в могильнике Кокча 3. Иссле
дуемые нами черепа, по сравнению с описанными В. Я. Зезенковой 
черепами из раскопок Гулямова и Миргиязова, отличаются некоторыми 
особенностями. Сравнивая индивидуальные данные ряда признаков иссле
дованных нами черенов с пределом вариаций признаков черепов, исследо
ванных Зезенковой, можно отметить, что по ряду размеров черепа нашей 
•серии выходят за предел вариаций серии Зезенковой. Так, среди исследо
ванных нами черепов не встречается столь коротких, как черепа СЗ, № 1, 
4, 5 из серии Зезенковой, и такого широкого черепа, как № 3 из ее же се
рии. Черепа, исследованные нами, в среднем ниже, что, возможно, отчасти 
объясняется меньшей деформацией мозговой коробки. Ширина лба (наи
меньшая и наибольшая) абсолютно и относительно больше в исследуемой 
серии. Верхняя высота лица рассматриваемых мужских черепов лежит 
в пределе вариаций этого признака у черепов, описанных Зезенковой, 
в то время как скуловой диаметр в нашей серии больше, а верхнелицевой 
указатель меньше. Остальные признаки или находятся в пределе вариации 
признаков сравниваемой серии или не привлекаются для сравнения, так 
как в материалах Зезенковой имеются лишь единичные размеры. 

В. Я. Зезенкова указывает, что все черепа, как брахикранные, так и 
мезо-долихокранные, относятся к европеоидному типу " . По отношению 
к мужскому черепу № 4 она уточняет диагностику и относит его к долихо-
кранному европеоидному типу 12. Описанный ею мужской череп СЗ харак
теризуется сильным уплощением в области назо-малярного угла (152°) и 
небольшим симотическим указателем (42,5) при сильном выступавши 
носовых костей (32°) 13. Возможно, такое сочетание признаков свидетель
ствует о монголоидной примеси. . 

Тип кольцевидной деформации черепов из хорезмийских оссуариен 
В. Я. Зезенкова сравнивает с типом деформации черепов из Кенкольско-
го могильника. Приведенные ею рисунки деформированных черепов 

10 Вопросы о характеристике европеоидных типов Средней Азии разобраны в 
работе «Черепа из оссуарвого некрополя крепости Калалы-Гыр 1» (см. выше). 11 В. Я. 3 е з е н к о в а. Указ. соч., стр. 104. 

12 Там же, стр. 103. 13 Эти величины получены по данным В. Я. Зезенковой (там же, стр. 155). 
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Т а 6 л и л а 1 

Место находки черепа 

т 
П о л 

В о з р а с т 

П р и з н а к и 

I . Наибольшая высота черепа (ba—anti-

Высота черепа Ъ.% (ро — antibasion) . . 

11. Ушная ширина черепа (аиг— аиг) . . 
Ушная ширина черепа (ро — ро) . . . 

23. Горизонтальная окружность (g—op) 
I I . Горизонтальная окружность (g — i) . . 

Указатели мозговой части черепа 

17 : 1 . Высотно-продольный указатель I . . . 
2 0 : 1 . Высотно-продольный указатель II . . 
5 : 20. Базально-высотный указатель . . . . 

Из ос-
суарин 

143 

д 

mat. 

177 
175 
141 
132 
117 

100 
99 

126 
127 
122 
103 
513 
512 

79,7 
74,6 
66,1 
86,5 

Черепа из Куба-Тау 

Черепа из слоя 

149 

с? 

mat. 

181 
181 
135 
1411 
119 

1421 
120 
107 
101 
117 
128 
124 
89 

515 
515 

74,6 
77,9 
65,8 
89,9 

1 

150 

9 (?) 

ad. 

180 
177 
139 
140 
119 

106 
97 

И З 
115 
111 
103 
510 
504? 

77,2 
77,8 
66,1 
89,1 

151 

неопред. 

inf. I I 

172 
165 
138 
129 
124 

95 
94 

119 
109 
106 
101 
483 
483 

80,2 
75,0 
72,1 
76,6 

Черепные крышки из 
погребального сосуда 

152 

9? 

mat. 

99 
127 

153 

9 

sen. 

109 

154 

С? 

mat. 

-

Черепа пз раскопок Гуля-
мова н Мнргиязова, по 

данным Зезенковоя 
пределы вариаций 

а 

164-184 

135-152 
132—146 

96—109 
92—99 

113—120 
120—128 

480 

7 6 , 6 - 8 2 , 6 
78,9—79,3 

9 

165—166 

131—137 
140 

102 
97—99 

103 
114-115 

480-482 

72,9—83,0 
84,3 



Продолжение табл. 1. 

Место находки черепа Из ос-
суария Черепа из слоя Черепные крышки из 

погребального сосуда 

152 

Черепа из раскопок Гуля-
ыова и Мпргпязова, по 

данным Зезенковой 

пределы вариаций 

94?) 9? 

В о з р а с т 

12 

I 

I 
h,-

48: 
47: 
40 

П р и з н а к и 
8. Высотно-поперечный указатель I . . . 
8. Высотно-продольный указатель II . . . 
8. Лобно-поперечпый указатель 
8. Затылочно-поперепный указатель . . . 

Указатели мозговой части черепа, 
взятые в связи с деформацией 

2. Черепной указатель II 
2. Указатель деформации I 
2. Указатель деформации II 

Высотно-поперечный указатель III . . 
Разность в высоте черепной крышки 
(от порнонов) 
Длина основания лица 
Верхняя высота лица 
Скуловой диаметр 
Полная высота лица 

45. Верхнелицевой указатель 
45. Лицевой указатель 
: 5 . Указатель выступания лица 
50. Межглазничная ширина 
55. Высота носа 
54. Ширина носа 

93,6 
83,0 
70,2 
73,0 

104,0] 
88,2 
74,8 
65,9 

80, 

94? 
70? 

133? 

52,6 

94,0? 
16,5 
51 
26 

74,6 
78,5 
66,3 

105,1 

1 
101 
68 

139 

48,9 

94,4 
25,0 
50 
28 

100,7 
85,6 
69,8 
74,1 

93,5 
89,9 
68,1 
73,2 

112 
75 

121? 

62,0? 

90 
61 
112 

54,5 

105,6 
18,0 
52 
25 

94 
20 
44 
23 

95,4—103,5 

68,1—70,2 

67(?)—76 
126—134 

53,2—56,7 

89,9 
22 
58 

24—26 



Продолжение табл. I 

Место находки черепа Из ос-
су ария Черепа из слоя Черепные крышки из 

погребального сосуда 
Черепа из раскопок Гуля-

мова и Мпргннзова, по 
данным Зезенковой 

В о з р а с т 

9 (?) ?? 
пределы вариаций 

54 : 55. 
52. 
51. 

51а 
51 :52 . 

51а: 52. 

52. 

73. 
74. 
72. 

75(1). 
33(1) 

33(2). 
33(4). 

34 

П р и з н а к и 
Носовой указатель . . . . . . . . . . 
Высота орбиты 
Ширина орбиты (от rtif) 
Ширина орбиты (от d) 
Орбитный указатель (от mj) 
Орбитный указатель (от rf) 
Угол профиля лба (g — т) к горизон
тали 
Угол профиля лба (и — т) к горизон
тали 
Угол профиля лба (т — Ь) 
Угол изгиба лобной кости 
Угол профиля средней части лица • • 
Угол профиля альвеолярной части лица 
Общий угол профиля лица 
Угол носовых костей 
Угол верхней части затылка (/ — i к 
горизонтали) 
Угол нижней части затылка (i — op) 
Угол перегиба затылка 
Угол затылочного отверстия 
Бнорбитальная ширина 

51,0 
36 
44 
42 
81,8 
85,7 

56,0 
36 
43 
40 
83,7 
90,0 

75 

83 
34 

131 
92 
74 
89 
И ? 

67 

76 
35 

139 
87 
90 
88 
37? 

85 
34 
119 
—4 
101,5 

85 
36 
121 
—4 
109,0 

48,1 
34 
44 
39 
77,3 
87,2 

77 

40 
140 
80 
68 
78 
22 

85 
36 

121 
+1 
98,0 

52,3 
32 
37 
35 
86,5 
91,4 

84 

91 
34 

130 
91 
89 
90 
23 

83 
36 

119 
—2 

4 1 , 3 - 4 6 , 4 
3 4 - 3 8 
42—46 
39—44 

80,3—82,6 
86,3—87,2 

64 

70—76 

89 

87—89 
32 

102,2 



Продолжение табл. 1 

Место находки черепа 

№ 

П о л 

В о з р а с т 

П р и з н а к и 
Высота пазпона над биорбитальпои 

Зпго-макспллярная ширина 
Высота subspinale над зиго-максплляр-

Зиго-макспллярный угол 
SS. Симотпческая высота 
SC. Симотическая ширина 

SS : SC. Симотический указатель 
DS. Дакриальная высота 

DS : DC. Дакриальный указатель 

Надпереносье (глабелла) 

Глубина клыковой ямки (средний балл) 
» » » (мм) 

Нижний край носового отверстия . . . 
Сосцевидный отросток 
Степень развития затылочного бугра 

Из ос-
суарня 

148 

о" 

mat. 

16,1 
145 
92,0 

17,0 
139 

5,2 
7,3 

71,23 
11,5 
22,4 
51,33 

Pt . 
3 
2 
4 
5,5 
3 

Ant. 
2 
2 

Нет 

Черепа нз слоя 

149 

0" 

mat. 

20,2 
139 
102,6? 

24,2 
130 

5,0 
10,2 
49,02 
16,6 
26,2? 
63,36 

Ov. деф. 
4 
3 
2 
3,0 
4 

Ant. 
3 
3 

Следы 
Кольцевая 
деформация 

150 

9(?) 

ad. 

26,1 
124 
94,8 

26,0 
123 

4,5 
7,9 

56,96 
13,5 
23,9 
56,49 
Pt . 
2 
2 
3 
5,0 
4 

Ant. 
2 
0 

Нет 
Не резко выра-
л(епная кольце-
ваядеформация 

151 

неопред. 

Inf. 11 

18,5 
135 
82,8 

23,0 
122 

4,4 
11,0 
40,00 
11,6 
20,9 
55,50 

P t . 
1 
1 
3 
3,5 
2 

Inf. 
2 
0 

Нет 

Черепные крышки нз 
погребального сосуда 

152 

9(?) 
mat. 

Ept . 
2 
2 

153 

9 
sen. 

Следы коль
цевой де

формации 

154 

о* 

mat. 

5,0 
10,0 
50,0 

4 
2 

Черепа пз раскопок Гулп-
мова и Мнргнязова, по 

данным Зезенковой 
пределы вариации 

d 

12,8 
152 

96,0 

26,2 
123 

4,0 
9,4 

42,55 
13,3 
23,3 
57,08 

2—3 
• 

1,5—2,5 

4 
Ant. 
2—2 

9 

-
— 

-

2 

2,5 

5 
Ant. 
1—2 

черепов из шести 



свидетельствуют о значительно большей степени деформации, чем ца чере
пах, изученных нами. Действительно, черепа из Куба-Тау также значи
тельно меньше деформированы, чем черепа с кольцевой деформацией из 
Куня-Уаза м и Капга-Калы 15, датируемые IV—V вв. н. э. Не является ли 
это обстоятельство указанием на более позднюю датировку черепов из рас
копок Ю. А. Рапопорта по сравнению с черепами, описанными В. Я. Зезен-
ковой? На этот вопрос следует ждать ответа от археологов. 

Сохранение кольцевидной деформации у некоторых групп хорезмий
ского населения VI—VII I вв. н. э., как это имеет место на черепах из оссу-
арных захоронений могильника в Куба-Тау, может рассматриваться как 
переживание этнической традиции, принесенной, по всей вероятности, 
гуннами и другими тюрко-язычными племенами на территорию Средней 
Азии в первые века нашей эры |6. Слабая выраженность кольцевидной де
формации на черепах из Куба-Тау может служить указанием на начав
шееся исчезновение этого обычая у хорезмийского населения, что и позво
ляет говорить о более поздней датировке изученной нами серии по сравне
нию с серией, описанной В. Я. Зезенковой. В настоящее время собраны 
значительные краниологические материалы, которые показывают, что 
древним местным типом деформации головы у хорезмийского населения 
был затылочно-теменной, а не кольцевой 17, появившийся на территории 
Хорезма вместе с тюрками-хионитами. О наиболее поздних пережитках 
этого способа деформации на территории Хорезма и свидетельствуют изу
ченные нами черепа из Куба-Тау. 

14 Т. А. Т р о ф и м о в а . Материалы и исследования по палеоантропологии Хо
резма..., стр. 649—683. 15 Т. А. Т р о ф и м о в а . Черепа из Канга-Калы (см. выше). 16 Более подробно этот вопрос освещен в статье «Черепа из Канга-Калы». 17 Т. А. Т р о ф и м о в а . Черепа из оссуарного некрополи Калалы-Гыр 1 (см. 
выше). 



ЧЕРЕПА ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
ИЗ БЕРКУТ-КАЛИНСКОГО ОАЗИСА * 

(по раскопкам 1953 г.) 

Хорезмской экспедицией на территории замка № 50 в Беркут-Калин-
ском оазисе было добыто несколько черепов, датируемых предположитель
но IX—X вв. н. э.2 В замке был найден мужской череп № 1553 (костяк А), 
детский № 156 (костяк Б) и часть черепной крышки от детского черепа 
(костяк В). На всех этих черепах можно отметить следы искусственной 
затылочно-теменной деформации (см. рис. 1). 

М у ж с к о й ч е р е п № 155 (рис. 1), характеризующийся в общем средними 
абсолютными размерами, брахикранный, относительно высокоголовый, с относи
тельно узким слабопаклопным лбом и среднеразвитым падпереносьем. Черепная 

Рис. 1. Мужской череп № 155 

крышка имеет сфепоидную форму. Абсолютные размеры лицевого скелета не
большие, величина верхнелицевого указателя средняя. Лицевой скелет в области 
назо-малярного угла уплощеп (145°); в области аиго-максиллярного профилировка 
сильная (123°), сочетающаяся со слаборазвитыми Клыковыми ямками. Переносье ха
рактеризуется значительной дакриальной высотой и средним даюриальным указа
телем. Симотическая высота и указатель также средние. Грушевидное отверстие 
узкое (лепторипное), нижний кран заостренной формы, передняя носовая ость раз
вита сильно, угол выступания носовых костей очень большой. В общем череп евро-
пеоидпый брахикранный с низким .лицом. В области теменных костей заметно от
четливое уплощение — последствие искусственной деформации. 

Ч е р е п № 1 5 6 от с к е л е т а Б принадлежал ребенку в возрасте около 
10 лет (еще не прорезались постоянные клыки). Черен мезокрапный оурннептагопо-

1 С. П. То л с тов. Древний Хорезм. М., 1948, стр »18—150. 
2 С. П. Т о л е тов. Неопубликованные материалы. 3 Нумерация черепов дана по временной описи. 
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ндигой формы, относительно высокоголовый и широколобый. Лицевой сколет по 
указателю средний, ортогнатпый, силыюпрофилировавный в области назо-малярно-
го угла и юреднепрофилированный в области зиго-максиллярного; клыковая ямка 
развита слабо. Носовой и дакриальный указатели средние, симотический указатель 
ниже среднего (за счет значительной ширины носовых костей). Выступанис но
совых костей среднее. Нижний край грушевидного отверстия инфантильной формы. 
Черон, по-видимому, европеоидный. Незначительная затылючно-темеизая дефор
мация. 

Ч е р е п н а я к р ы ш к а от с к е л е т а В. Сохранилась'лишь левая половина 
с частью орбиты. Возраст ребенка с точностью не определяется. Черепная крышка 
небольшого размера!, лобный и сагиттальный швы открыты, затылочный местами в 
состояшга зарастания. Черепная крышка, по-видимому, мезо-брахикрашшая, сфено-
идпой формы; может быть отмечено очень незначительное уплощение в затылочно-
теменной области. Орбиты, вероятно, низкие. О тише судить трудно, так как изме
рении взять нельзя. 

В работе Н. Г. Залкинд4 опубликованы данные, относящиеся к трем че
репам, добытым раскопками Хорезмской экспедиции в 1937 г. с террито
рии замка № 36 из Беркут-Калинского оазиса и датируемые VII I в. н. э.5 

Мужской череп № 155 как по абсолютным размерам, так и по 
ряду особенностей близок к мужскому черепу A/VII № 8857, описанному 
Н. Г. Залкинд и отличающемуся, по-видимому, несколько большей высотой 
лица (около 70 мм), более широким носом абсолютно и относительно и не
сколько большей низкоорбитностью, особенно при измерении ширины ор
биты от максиллофронтале. Наиболее существенна разница в величине 
зиго-максиллярного угла, по данным Залкинд достигающего 135° против 
123° (на нашем черепе). Вместе с тем череп A/VII № 8857 отличается и 
более глубокой клыковой ямкой. 

Другой мужской череп А/VII № 8858, описанный Залкинд, характери
зуется еще большей морфологической высотой лица (74 мм) и более про
филированным лицевым скелетом в области назо-малярного угла (133°), 
в то время как зиго-максиллярный угол равен соответствующему углу рас
сматриваемого нами черепа. 

Меньшая высота лица описанного черепа по сравнению с черепами нз 
замка № 36, по-видимому, простая случайность, но, возможно, череп 
№ 155 является представителем другого антропологического варианта 
Средней Азии, отличающегося мепьшей абсолютной и относительной высо
той лица. Так, среди черепов IX—XI вв. из могильника возле Наринджан-
Бабы. по данным того же автора, встречаются черепа с низким лицом, 
близкие по своим морфологическим особенностям к нашему. В общем серия 
черепов из Наринджан-Бабы не отличается высоколицестыо, так что че
реп из замка № 50 по размеру верхней высоты лица вполне попадает 
в пределы вариаций этого признака у наринджанских черепов. 

Не исключено, однако, что черепа из замка № 36 относятся к другому 
мезо-брахикранному варианту, характеризующемуся не низким, а от
носительно высоким лицом, при той же в общем ширине скулового диа-
летра. 

К этому типу на территории древнего Хорезма может быть отнесена 
описанная нами серия черепов I I—II I вв. н. э. из оссуариев крепости Ка-
лалы-Гыр 1 б . Но к более ярким представителям высоколицего типа на 
территории Средней Азии следует отнести черепа из Байрам-Алинского 
могильника, датируемого IV—VI вв. н. э., с территории Южной Туркме-

4 Н. Г. З а л к и н д . Краниологические материалы с территории древнего Хо
резма. «Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции», т. 1. М., 195], 
стр. 197—204. 

5 С. П. Толстов в настоящее время считает более правильным датировать эти 
черепа VIII—IX вв. н. э. 

0 Т. А. Т р о ф и м о в а . Черепа из осоуариого лекропо.тя крепости Калалы-Гыр 1 
(см. выше). 
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Индивидуальные данные по черепам из замка № 50 
в Беркут-Калинском оазисе 

П р и з н а к и 

Череп 
от ске
лета А 
JMi 155 

а 

180 

147 

136 

111 

95 

103 

81,7 

75,6 

92,5 

64,6 

— 
130 

66?? 

50,8 

— 
50 
23 

46,0 
33 

41 

38 

Череп 
от ске
лета Б 
К, 156 

1 In-
fans П 

178 

140 

134 

111 

101 

95 

78,7 

75,3 

95,7 

72,1 

85? 
118 

63? 

53,4 

89,5 
46 
22 

47,8 
33 

38 

36 

П р и з н а к и 

52 : 51. Орбитный указа
тель (от mf) . . . 

5 2 : 5 1 а . Орбитный указа
тель (от d) . . . 
Угол профиля 
лба (g — т) . . . 

32. Угол профиля 
лба (и — т) . . . 

72. Общий угол про
филя лица . . . 

75 (1). Угол носовых ко
стей к линии про
филя лица . . . . 

77. Назо-малярный 

Зпго-максилляр-
ный угол . . . . 

SS. Симотпческая вы
сота 

SC. Спмотпческая ши
рина 

SS : SC. Симотический ука
затель 

DS. Дакриальная вы-

DC. Дакриальная ши
рина 

DS : DC. Дакриальный ука
затель 
Надпереносье (гла-
белла) 
Глубина Клыко
вой ямки (балл) 
Глубина клыко-
вой ямки (мм) . . 
Передняя носовая 

Нижний край гру-
шевидпого отвер
стия • 

Череп 
от ске
лета А 
К. 155 

с? 

80,5 

86,8 

72 

79 

88 

35 

145 

123 

3,6 

8,8 

40,9 

12,0 

23,9 

50,2 

3 

1 

3,6 

5 

Ant. 

Череп 
от ске
лета Б 
К.156 

? In-
fans 11 

86,8 

91,7 

82 

87 

85?? 

23?? 

132° 

129° 

3,2 

11,5 

27,8 

10,2 

23,5 

43,4 

1 

2 

2 ,5 

1 

Inf. 

1. Продольный диа
метр 

8. Поперечный диа
метр 

17. Высотный диаметр 
фа — Ъ) 

20. Высотный диа
метр (ро — Ъ) 

9. Наименьший лоб 
ный диаметр . . . 

5. Длина основания 
черепа 

8:1. Черепной указа
тель 

17:1. Высотно-продоль-
пый указатель . . 

17:8. Высотно-попереч-
ный указатель . . 

9:8. Лобно-поперечпый 
указатель . . . . 

40. Длина основания 
лица 

45. Скуловой диаметр 
48. Верхняя высота 

лица 
48:45. Верхнелицевой 

указатель . . 
40 : 5. Указатель высту 

пания лица . . 
55. Высота носа . . 
54. Ширина носа . 

54:55. Носовой указа 
тель 

52. Высота орбита 
51. Ширина орбита 

(от mf) . . . . 
51а. Ширина орбита, 

(от d) 

нии7. Выделение двух ьмезо^брахикранных вариантов как среди древнего, 
так и среди современного населения Средней Азии обосновано в работе о 
черепах из Калалы-Гыр 1. 

ниже). 
Т. А. Т р о ф и м о в а . Черепа из оссуарпого некрополя возло Байрам-Алп (см. 

117 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЧЕРЕПА ИЗ ОССУАРНОГО НЕКРОПОЛЯ ВОЗЛЕ БАЙРАМ-АЛИ 
(ЮЖНАЯ ТУРКМЕНИЯ) 

Раскопки Байрам-Алинского некрополя проводились в 1954 г. Секто
ром археологии и этнографии Института истории, археологии и этногра
фии АН ТССР под руководством С. А. Ершова. Этот могильник датирует
ся IV—VI вв. н. э. Раскопки были поставлены широко и охватили различ
ные типы захоронения: оссуарные, внеоссуарио-беспорядочные захороне
ния, внеоссуарные захоронения в ямах (массовыми кучами), захоронения 
с правильным трупоположением. 

Из некрополя добыто 132 черепа (57 мужских ' , 51 женский и 24 дет
ских раличного возраста хорошей и удовлетворительной сохранности). 
По типам погребений черепа распределяются следующим образом: 

Из оссуарных захоронений . . . . 
Из внеоссуарно-беспорядочных . . 
Из внеоссуарно-массовых в ямах . 
Черепа от правильных трупополо-

Захоронения в холме <№ 5 . . . . 

В с е г о 

мужских 
15 
33 
5 

4 

57 

женских 
13 
28 
6 

3 
1* 

51 

детских 
7 

14 
3 

— 

24 

всего 
35 
75 
14 

7 
1 

132 

* Череп кольцевидно деформирован. 

Каких-либо определенных антропологических отличий по типам погре
бений установить не удалось, за исключением женского кольцевидно-
деформированного черепа из холма № 5, отличающегося легкой примесью 
монголоидности, отмеченной также на нескольких женских черепах из 
погребений в некрополе. 

Большая часть черепов несет на себе следы более или менее сильно 
выраженной искусственной затылочно-теменной деформации. Среди 
мужских черепов полное отсутствие деформации наблюдалось только в 
30,9% случаев, среди женских — в 24,0%. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРИИ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Мужские черепа по средним данным отличаются мезокранностью, при
чем наименьшие величины ряда лежат в пределах гипердолихокранных 
форм, а наибольшие достигают гипербрахикрании. По абсолютному мас-

'•ОДия патологичесни измененный череп № 59 из ввеоссуарных беспорядочных 
захоронений не включен в общий подсчет и статистическую разработку. 
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штабу продольный и высотный диаметры могут характеризоваться как 
большие, поперечный — как средний. 

Поперечные размеры черепа: наименьший лобный, ушной диаметр и 
затылочный, так же как и аурикулярно-поперечный указатель, лежат, по 
Бунаку2, в пределах средних величин, лобно-поперечный и затылочно-
пошеречный указатели, по той же рубрикации,— в пределах больших ве
личин. Нельзя не обратить внимания, что средняя величипа наименьше
го лобного диаметра байрам-алинских черепов оказывается значительно 
больше, чем в других, привлеченных для сравнительного рассмотрения, 
среднеазиатских сериях (табл. 1а). По высотно-продольному и высотно-
поперечиому •указателям рассматриваемая серия черепов ортометрио-
кранна. 

По основным размерам мозговой коробки и черепному указателю муж
ские черепа из байрам-алинского могильника ближе всего к небольшой 
серии черепов II—III вв. н. э. из оесуарных захоронений, обнаруженных 
возле стен крепости Калалы-Гыр 1, и из предвратного сооружения кре
пости Калалы-Гыр 2 3 (табл. 1а и 2). Через V—VIII вв. н. э. из некропо
ля 1 древнего Мерва тоже близки к исследуемой серии, но характери
зуются более коротким продольным диаметром, несколько уже и выше 
(табл. 1а) 4. Мезокранные черепа из оссуариев дворцового здания кре
пости Калалы-Гыр 1 отличаются еще более короткой и широкой формой 
мозговой коробки (табл. 1а и б) 5. 

При рассмотрении общей формы черепа обращает на себя внимание 
высокий процент пентагоноидных и зурипентагоноидных форм — до 70 % 
среди мужских и свыше 85% среди женских черепов (табл. 3). Преобла
дание этих форм может быть объяснено, с одной стороны, значительной 
шириной лба и, с другой — уплощением затылка, вызванного искусствен
ной деформацией. 

Женские черепа меньше, чем мужские, по абсолютным размерам, 
также отличаются мезокранностыо. По абсолютному масштабу средние ве
личины основных диаметров и указателей мозгового черепа характери
зуются теми же особенностями, что и мужские. Меньшими размерами от
личаются аурикулярно-поперечный и затылочно-поперечный указатели. 

Углы наклона лба в обеих группах средние. Тем самым байрам-алин-
ская серия отличается от хорезмских с их прямым лбом (табл. 2). 

Средние величины угла верхней части затылка в мужской и женской 
группах приближаются к 90°, хотя и оказываются несколько меньшими, 
чем на хорезмских черепах из оссуариев дворцового здания крепости 
Калалы-Гыр 1. Соответственно меньше в исследуемой серии также и углы 
нижней части затылка и перегиба затылка 6, причем последний на муж
ских черепах нашей серии по рубрикации Бунака относится к группе ма
лых величин. 

2 В. В. Б у л а к . Crania armenica. «Труды Научно-иссл. вн-та антропологии при 
1 МГУ», вып. II. М., 1927, стр. 31—32. 

3 Т. А. Т р о ф и м о в а . Краниологические материалы из античных крепостей 
Калалы-Гыр 1 и 2 «Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции», 
т. II, стр. ИЗ—630. 

* В. Я. З е з е н к о ю а . Краниологические материалы с территории древнего л сред
невекового Мерва. Труды Южно-Туркменистанской археологической экспедиции, 
т. IX, Ашхабад, 1959. 

5 Т. А. Т р о ф и м о в а . Черепа из оссуарного некрополя крепости Калалы-Гыр 1 
(см. выше, стр. 41). О крапиологических материалах из крепостей Калалы-
Гыр 1 и 2 см. также Т. А. Т р о ф и м о в а Палеоантропологическио материа
лы с территории древпего Хорезма. «Советская этнография», 1957, № 3, 
стр. 10—32; Т. A. T r o f i m o v a . Paleoanthropological remains coming from the terri
tory of ancient Khorezm. «East and West». Js MEO, Year VIII, № 3, pp. 283—302. 

6 См. табл. 2, а также табл. 2 в статье «Черепа из оссуарного некрополя крепости 
Калалы-Гыр 1». 
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Если сравнить строение затылочной области серии армянских чере
пов (Бунак), древнехорезмской серии да оссуарных погребений двор
цового здания крепости Калалы-Гыр 1 я байрам-алинской, то первые две 
оказываются близкими, причем калалы-гырская занимает промежуточное 
положение, тогда как байрам-алинская оказывается наименее плоскозаты
лочной 7. Как и в калалы-гырской серии, особенности строения затылка в 
значительной мере определяются искусственной деформацией. 

Интересно отметить, что угол наклона затылочного отверстия у муж
ских черепов исследуемой серии отличается малой величиной (—4,2), 
уклоняясь по этому признаку от соответствующих размеров черепов как 
армян, так и древнего хорезмийского населения. 

Лицевой скелет мужских я женских черепов характеризуется средней 
величиной скулового диаметра и большим размером верхней высоты ли
ца. По верхнелицевому указателю эти черепа относятся к высоколицым 
формам (табл. 4). 

По основным пропорциям строения лицевого скелета серия байрам-
алинских мужских черепов может быть сближена с оссуариыми черепами 
нз крепостей Калалы-Гыр с территории Хорезма, с черепами с территории 
Бактрии (Туп-Хона) от I в. до н. э. до VI—VIII вв. н. э. 8 и с черепами 
из Согдианы (Пенджикент), по данным Гинзбурга9 (табл. 1а). Сравни
тельные данные для женских черепов приведены в табл. 16. 

Черепа из оссуарных захоронений возле степ крепости Калалы-Гыр 1, 
по-видимому, характеризуются большей абсолютной и относительной высо-
колицестыо. Малочисленность этой серии не позволяет сделать твердые 
выводы. Средние размеры длины основания черепа как у мужских, так и у 
женских черепов могут быть отнесены к большим величинам (табл. 2), 
тогда как длину основания лица мужских черепов следует рассматривать, 
как среднюю, а женских как малую (табл. 4). Соотношения этих размеров, 
выраженные в указателе выступания лица, позволяют отнести байрам-
алинские черепа к категории ортогнатных (табл. 4). Большие размеры лица 
но отношению к высоте мозговой коробки выражаются значительной вели
чиной вертикального краиио-фациального указателя, который оказывается 
наибольшим у байрам-алинских черепов при сравнении их с калалы-гыр-
скими и ненджикентскими (табл. 1а). 

Исследуемые черепа характеризуются большими размерами ширины 
орбит при малой высоте их у мужских черепов и средней у женских. По 
орбитным указателям мужские черепа низкоорбитны (хамеконхны), 
женские — средние (мезоконхны). При сравнении с другими сериями 
(табл. 1а и 16) байрам-алинские черепа отличаются наиболее низкими 
орбитами. 

Абсолютные размеры женских черепов значительно меньше, по срав
нению с мужскими, как в области мозгового, так и лицевого скелета, но 
относительные оказываются очень близкими за исключением орбитных 
указателей. Различия в строении орбит — обычное проявление полового 
диморфизма. 

Переходим к рассмотрению горизонтальных и вертикальных углов ли
цевого скелета. Горизонтальные углы малые и не указывают на уплощен-
ность лицевого скелета, что отмечалось нами в отношении оссуарных че
репов из крепости Калалы-Гыр 1. Однако надо сказать, что женские че
репа исследуемой серии обладают большей величиной назо-малярного угла 

7 См. выше табл. 1 в статье «Черепа из оссуарного некрополя крепости Калалы-
Гыр 1». 8 В. В. Г и н з б у р г. Первые антропологические материалы к проблеме этногенеза 
Бактрии, МИА, № 15, 1950, стр. 241—250. 9 В. В. Г и н з б у р г. Материалы к краниологии Согда, МИА, № 37, 1953, стр. 157— 
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и несколько меньшей — зигочмаксиллярного (табл. 5). Черепа из древне
го Мерва отличаются от байрам-алипских большей величиной иазо-маляр-
ного угла, а женские также и зиго-максиллярного. Клыковая ямка раз
вита выше среднего 10 (табл. 1а и 16). 

Мужские череца байрам-алинской серии характеризуются ортогнат-
ностью, причем альвеолярный угол, как обычно, несколько меньше угла 
средней части лица и общего. Женские черепа отличаются заметно мень
шей величиной всех трех углов вертикального профиля лица. Хорезмские 
черепа из оссуарных захоронений дворцового здания, особенно мужские, 
отличаются от байрам-алинских значительно более выраженным альвео
лярным прогнатизмом. Еще более резко выражен он на черепах из Бакт-
рии и Согдианы (табл. 1а). Межглазничная ширина, измеренная между 
дакриопами на мужских черепах байрам-алинской серии, оказывается 
большой, чем на черепах калалы-гырской; дакриальная ширина жен
ских черепов, наоборот, меньше соответствующего размера жепских чере
пов калалы-гырской серии. Дакриальная высота и дакриальный указатель 
выше калалы-гырских, в то время как на женских черепах исследуемой 
серии они ниже, хотя эти размеры лежат в пределах вариаций европеоид
ных групп. То же можно сказать о размерах симотической высоты, шири
ны и указателя. 

По этим признакам мужские черепа очень близки к калалы-тырским 
из дворцового здания, женские же отличаются меньшим снмотическим 
указателем (за счет меньшей симотической высоты и большей симотиче
ской ширины) (табл. 1а и 16). 

В соответствии с высоким переносьем и высокими крышеобразно по
ставленными носовыми костями, угол выступапия носовых костей боль
шой — на мужских черепах 34,2, на жепских 30,4. Носовой указатель ха
рактеризуется средними размерами, при средних величинах высоты и ши
рины носа (табл. 5). По средней величине носового указателя мужские 
черепа сближаются с черепами из некрополя 1 из древнего Мерва. Чере
па нз оссуарного некрополя Калалы-Гыр 1, из Бактрии (Туп-Хона), из 
Пеиджикента отличаются несколько более высоким посовым указателем 
(табл. 1а), у женских черепов из Байрам-Али носовой указатель несколь
ко выше, чем у мужских,— одинаковый с указателем черепов из дворцо
вого здания Калалы-Гыр 1 и вместе с тем выше соответствующего указа-
толя черепов из древпего Мерва (табл. 16). 

Передняя носовая ость на мужских черепах развита значительно боль
ше, чем па хорезмских; на женских она развита выше среднего, но слабее, 
чем на женских хорезмских черепах. 

На черепах из Мерва носовая ость выражена значительно слабее, что,, 
возможно, связано с методическими различиями в определении признака. 
В строении нижнего края грушевидного отверстия, так же как и на хо
резмских черепах, резко преобладает тип с заостренным краем, хотя в 
известном проценте случаев встречаются не только формы с сглаженным 
краем, но и желобчатые (табл. 5). 

Таким образом, серия байрам-алинских черепов характеризуется ме-
зокранностыо, большими абсолютными размерами продольного диаметра,, 
основания черепа и высотного диаметра при средней величине попереч
ного. Черепа, как правило, крупные с рельефом, развитым выше среднего. 
Особенностью строения мозговой коробки является большая величина наи
меньшего лобного диаметра как по абсолютным размерам, так и по отно
шению к наибольшему поперечному диаметру, т. е. черепа эуриметопны. 

Особенностями строения лицевого скелета являются: относительно и 
абсолютно высокое лицо, сильно профилированное в горизонтальной 

10 В. Я. Зезенко(ва. Краниологические материалы с территории древнего и 
средневекового Мерва, табл. 6. 
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Средние величины мужских черепов 

Местонахождение или название серии 

Эпоха 

Автор 

Мсрвский оазис 

Байраи' 
Ллн 

IV-V1 I 
н. э. 

Трофимова 

Древний 
Мерв, некро

поль I 

V-VIII вв. 
п. э. 

Древний 
Калалы-Гыр 
1 и 2, оссуа-
рии возле 
стен кре

пости 

П—III вв. 
н. э. 

Трофимова 

П р и з н а к и : 
1. Продольный диаметр . . . 
8. Поперечный диаметр . . . 

17. Высотный диаметр (Ьа—Ъ) 
20. Высотный диаметр (ро—Ь) 

9. Наименьший лобный диа
метр • 

8 : 1 . Черепной указатель . . . 
.17:1. Высотно-продольный ука

затель 
17 : 8 . Высотно-поперечный ука 

затель 
9 : 8. Лобно-поперечный указа

тель 
.48:17. Вертикальный краниофа-

циальный указатель . . . 
4 0 : 5 . Указатель выступаниялица 

48. Верхняя высота лица . . 
45. Скуловой диаметр . . . . 

48 :45. Верхнелицевой указатель 
52 : 51. Орбитный указатель (от mf) 

52 : 51 а. Орбитный указатель (от d) 
54: 55. Носовой указатель . . . . 

Угол профиля лба (g—m) 
32. Угол профиля лба (л—т) 
72. Общий угол профиля лица 
74. Угол профиля альвеоляр

ной части лица 
75(1). Угол носовых костей . . . 

50. Межглазничная ширина 
77. Назо-малярный угол . . . 

Зиго-максиллярный угол 
DS. Дакриальная высота . . . 
DC. Дакриальная ширина . . . 

|DS : DC. Дакрпальный указатель . 
SS. Симотическая высота . . . 
SC. Симотическая ширина . . 

SS : SC. Симотический указатель 
Надпереносье (глабелла) 
(1-6) 
Глубина клыковой ямки 
(средний балл) 
Глубина клыковой ямки(мм 
Передняя носовая ость . . 

*) Углы определены по чертежу. 

187.4 (56) 
142.0 (57) 
138.5 (54) 
118.4 (53) 

101,2 (57) 

75.8 (56) 

74.1 (54) 

97.9 (54) 

71.5 (57) 
53.6 (52) 
95,4 (49) 
74.2 (55) 

134.6 (54) 
55.1 (54) 
75.4 (56) 
79.8 (53) 
47.5 (55) 
76.3 (53) 
82.7 (53) 
86.9 (51) 

84,7 (48) 
34.2 (44) 
21,2 (54) 

136.1 (54) 
125.5 (51) 
13,53 (49) 
22,27 (49) 
61,5 (49) 
5,24 (52) 
10,06 (52) 
51.4 (52) 

3,12 (57) 
3,29 (55) 

4,91 (55) 
4,08 (48) 

182,9 (11) 
141,2 (И) 
139,7 (7) 

96,4 
77,3 

(10) 
(11) 

77,7 (7) 

99,9 (7) 

68,1 (10) 

49, 
92. 
69, 
131. 
53: 
79. 
83. 
47,1 

(6) 
(4) 
(9) 
(8) 
(?) 
(9) 
(9) 
(10) 

20,4 (10) 
139,1 (8) 
124,9 (5) 
12,76 ((7) 
22,94(7) 
55,54(7) 
5,04(8) 
10,50(8) 
47,87(8) 

3,3 
2,6 

(И) 
(10) 

3,00(9) 

189,0 
144,0 
139,0 

93,0 (2) 
73,0 (1) 

76,4 (1) 

100: 
75: 

124. 
60' 
77 
80 
47. 

83,0 (1)' 

77,0 
38,0 
19,0 

134,5 
118,0 
12,5 
21,7 
58,3 
4,9 
10,3 
47,2 

2,3 
2,5 

4,5 
3,5 

(1) 
(1) 
(1) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(10) 
(5) 

(2) 
(2) 

2̂2 



^сравнительные данные (Байрам-алинскмй могильник) Т а б л и ц а 1а 

Хорезм 

Наринджан 

I X - X I вв. 
н. в. 

Залкинд 

179,5 (7) 
143,7 (7) 
139,4 (7) 

— 
97,0 (7) 
80,1 (7) 

77,6 (7) 

97 ,0 (7) 

67,6 (7) 

— 
— 

69,9 (8) 
132,5 (7) 
51,9 (7) 
76 ,3 (8) 
81 ,5 (7) 
50 ,3 (7) 

— 
85 ,4 (8) 
88 ,1 (8) 

— 
28 ,2 (6) 

— 
136,5 (8) 
127,0 (7) 

11,4 (6) 
2 2 , 5 (6) 
50 ,8 (6) 

3 ,9 (8) 
9 ,7 (8) 

39 ,8 (8) 

3 ,5 (8) 
2 ,7 (8) 

2 , 5 (8) 

Бактрия 

Туп-Хоиа 

I в. до н. э. 
V I - V I I I вв. 

н. э. 

Гинзбург 

177 ,3 (7) 
144 ,4 (7) 
128 ,0 (2) 

— 
97 ,0 (5) 
81 ,6 (7) 

7 3 , 3 (2) 

8 8 , 5 (2) 

67 ,5 (6) 

— 
— 

71,0 (5) 
134,5 (6) 

54 ,9 (4) 
79 ,9 (5) 
85 ,6 (4) 
4 8 , 0 (4) 
80 ,7 (3) 
8 4 , 3 (3) 
8 4 , 3 (3) 
70 ,5 (2) 

3 3 , 0 (1) 
2 0 , 0 (3) 

— 
_ 

1 1 , 5 (3) 
2 2 , 0 (4) 
53 ,7 (3) 

4 , 5 5 ( 2 ) 
10 ,93 (3 ) 
3 8 , 1 (2) 

3 ,14 (7 ) 
2 , 0 0 (9) 

3 , 2 8 ( 7 ) 

Согдиана 

Пенджикент 

V I I - V I I I вв. 
н. о. 

Гинзбург 

177,6 (И) 
142,5 (13) 
137,0 (2) 
121,1 (8) 

9 6 , 5 (12) 
80 ,7 (10) 

77 ,4 (2) 

9 4 , 2 (2) 

68 ,0 (12) 

5 1 , 8 (2) 
92 ,2 (2) 
7 2 , 3 (8) 

133,9 (7) 
54 ,0 (6) 
8 4 , 0 (6) 
89 ,0 (6) 
4 8 , 9 (6) 

— 
8 2 , 5 (2) 
8 5 , 0 (2) 
74 ,0 (2) 

2 2 , 0 (2) 
2 2 , 3 (6) 

136,5 (2) 
133,3 (1) 

13 ,35 (2) 
2 2 , 3 3 (6) 
62 ,31 (2) 

4 , 9 2 (4) 
9 ,80 (6) 

54 ,11 (4) 

2 , 7 5 (12) 
2 , 5 0 (10) 

1,80 (5) 

Фрннкент 

XIII в. н. э. 

Гинзбург, 
Широв 

181 ,3 (22) 
149,3 (23) 
141 ,1 (17) 
120,4 (20) 

99 ,0 (24) 
8 2 , 5 (21) 

-
-

65 ,0 (8) 

— 
— 

7 4 , 3 (18) 
133 ,8 (21) 

55 ,6 (12) 
79 ,3 (21) 

— 
4 3 , 6 (20) 

— 
8 7 , 1 (16) 
86 ,2 (12) 

— 
3 1 , 8 (8) 
2 0 , 7 (14) 

— 
— 
— 

2 0 , 7 (14) 

— 
5 ,0 (13) 

— 
49 ,1 (13) 

3 ,00 (24) 
2 ,00 (22) 

3 ,42 (8) 

10. Туркмения 

Кара-Тепе 

IV—III тыс. 
до н. з . 

Гинзбург, 
Трофимова 

192 ,5 (10) 
135,5 (10) 
144 ,5 (6) 
119 ,3 (8) 

9 6 , 1 ( И ) 
7 0 , 5 (10) 

75 ,6 (6) 

106 ,1 (6) 

70 ,7 (10) 

5 1 , 3 (6) 
9 5 , 8 (5) 
73 ,4 (11) 

131 ,2 ( И ) 
56 ,0 ( И ) 
73 ,7 (10) 
78 ,0 (8) 
5 1 , 8 (11) 
74 ,2 (8) 
82 ,6 (8) 
8 2 , 7 (8) 
73 ,4 (8) 

31 ,6 (7) 
21 ,1 (5) 

134 ,7 (И) 
125 ,6 (10) 

1 3 , 8 (5) 
22 ,6 (5) 

• 61 ,5 (5) 
5 ,4 (5) 

10 ,3 (5) 
52 ,6 (5) 

3 ,45 ( И ) 
1,73 (11) 

2 ,60 (10) 

Памир 

Саки 

I тыс. до н. э. 

Гинзбург 

186 ,8 (9) 
132 ,8 (9) 
135,7 (7) 
113,2 (8) 

91 ,7 (8) 
71 ,1 (9) 

73 ,2 (7) 

102 ,8 (7) 

69 ,4 (8) 

5 4 , 2 (7) 
93 ,6 (6) 
73 ,9 (9) 

126,7 (7) 
58 ,0 (7) 
8 2 , 1 (8) 
8 8 , 9 (8) 
4 5 , 5 (9) 

— 
80 ,9 (7) 
73 ,9 (7) 
6 8 , 3 (6; 

3 4 , 7 (8) 
18 ,0 (8) 

137 ,8 (9) 
123,9 (8) 

14,46(8) 
20 ,6 (8) 
70 ,6 (8) 

4,50(9) 
8,11(9) 

55 ,1 (9) 

3 ,1 (9) 
2 , 6 (5) 

2 , 6 (9) 

123 



Т а б л и ц а 1С 

Средние величины женских черепов и сравнительные данные 
(Байрам-алинский могильник) 

Местонахождение или название 
серии 

Мервсннй оазис 

Байрам — 
Лли 

IV—VI вв. 
н.э. 

Древний 
Мерв, 
некро
поль 1 

V-VIII 
ВВ. Н .8 . 

Древний 
Хорезм 

Калалы — 
Гыр i, 

оссуарии 
в дворцо

вом 
здании 

II—III вв. 

Южная 
Туркме

ния 

Кара — 
Тепе 

IV—III 
тыс. до 

н.э. 

Памир 

I тыс. до 
н. э 

Автор Трофимо- Трофимо- Гинзбург, 
Трофимо- ГинзСург 

П р и з н а к и 

1. Продольный диаметр . . . 
8. Поперечный диаметр . . . 

17. Высотный диаметр (6а—о) 
20. Высотный диаметр (ро—Ъ) 

9. Наименьший лобный диа
метр . . . 

8 : 1 . Черепной указатель . . . . 
1 7 : 1 . Высотно-продольный ука

затель 
17 : 8. Высотно-поперечный ука

затель 
9 : 8. Лобно-поперечный указа

тель 
48 :17. Вертикальный краннсфа-

циальный указатель . . . 
40 : 5. Указатель выступания ли

ца 
48. Верхняя высота л и ц а . . . 
45. Скуловой диаметр . . . . 

48 : 45. Верхнелицевой указатель 
52 : 51. Орбитный указатель (от mf) 

52 : 51а. Орбитный указатель (от d) 
54 : 55. Носовой указатель . . . . 

Угол профиля лба (g — т) 
32. Угол профиля лба (п — т) 
72. Общий угол профиля лица 

Угол профиля альвеоляр
ной части лица 

75 (1). Угол носовых костей . . . 
50. Межглазничная ширина . 
77. Назо-малярный угол . . . 

Зиго-максиллярный угол . 
DS. Дакриальная высота . . . 
DC. Дакриальная ширина . . 

DS : DC. Дакриальный указатель . 
SS. Симотическая высота . . . 
SC. Симотическая ширина . . 

55 : SC. Симотический указатель . 
Надпереносье (глабелла) 
(1 -6 ) 
Глубина клыковой ямки 
(средний балл) 
Глубина клыковой ямки 
(мм) 

Передняя носовая ость 

177,4(50' 
135,6(50 
131,3(47 
112,3(50; 

95,0(50 
76,5(50; 

74,2 (47 

97.2 (47 

70,1(50; 

54.3 (47 

96.4 (48 
69,7(51 

123,4 (50 
56.5 (50 
80,3 (50 
85,5(48; 
48.6 (51 
79,3(50 
84.5 (501 

84,4(50; 

80,8(49 
30,4(47 
19.6 (49' 

138.0 (48 
124.1 (491 

12,00 (48; 

20,44 (48: 

59,5(48' 
4,30 (47! 

9,43 (47' 
45,0 (47; 

1,59(51 

3,20(51 

4,9(51 
3,25 (48; 

173,0(9) 
137,8 (9) 
137,0 (5) 

92.5 (9) 
79,9(8) 

81,3(5) 

99,1 (4) 

66.6 (7) 

50.7 (4) 

95,8(4) 
69,4(9) 

125,8 (7) 
56,4(6) 
86,0(7) 
91,2(7) 
47,4 (8) 

18.2 (6) 
141,2(8) 
126,5(6) 
11,68(6) 
19,31 (6) 

60.3 (6) 
4,37(6) 
8,85(6) 

50,3 (6) 

2,28 (7) 

2,55(9) 

2,71 (7) 

175,8(25 
141,0(25 
130,7(16 
114,0(24; 

96,7(23 
80,2(25; 

75,5(16 

93,3(16 

68,8 (23 

53,1(13 

91,8(11 
68,8(14 

126,1 (15; 

54,7(14 
81,5(15 
88,0(10 
48,3 (15' 
81,9(14 
86,6 (14 
87,3 (13; 

78,2 (10' 
25,5(8) ' 
19,5(16' 

140,9(17' 
123,5 (14 
13,06 (12' 
21,02(12' 

62,8(12' 
4,36(14' 
8,87 (14' 
50,3(14,' 

1,70(23 

2,81 (16; 

3,94(12' 
3,67 (9)' 

180,7(8) 
132,7(8) 
136,7(4) 
117,0(6) 
92,3(7) 
73,4 (8) 
75,2(4) 

100,6(4) 

69,9 (6) 

49,1 (4) 

95,6(3) 
67,0(9) 

123,6(9) 
54,3(9) 
77,1 (9) 
82,9 (9) 
50,6(9) 
82,4 (5) 
87,2 (5) 
81,2(5) 

68,6(5) 
26,6 (7) 
18,9 (7) 

135,9 (7) 
125,1 (8) 
11,6(7) 
21,0(7) 
54,8(7) 
4,7 (7) 

11,1(7) 
41,8(7) 
2,00 (8) 

1,67(9) 

4,01 (9) 
2,22 (9) 

124 



Т а б л и ц а 2 

Основные параметры измерительных признаков мозговой коробки 
(Байрам-алинский могильник) 

П р и з н а к и М | ~ | N | min — мах М mln — max 

8 : 1 . Черепной указатель 
1. Продольный диа

метр 
8. Поперечный диа

метр 
17. Высотный диаметр 

(Ьа — Ь) 
20. Высотный диаметр 

(ро-Ь) 
5. Длина основания 

черепа 
17 : 1. Высотно-продоль-

ный указатель (от 
базиона) 

2 0 : 1 . Высотно-продоль-
ный указатель (от 
пориона) 

17 : 8 . Высотно-попереч-
ный указатель . . 

Ь : 20. Базально-высотныи 
указатель 

9. Наименьший лоб
ный диаметр . . . 

10. Наибольший лоб
ный диаметр . . . 

11. Ушная ширина . . 
12. Ширина затылка . 

9 : 8 . Лобно-поперечныи 
указатель 

И : 8. Аурпкулярно-попе-
речный указатель 

12 : 8. Затылочно-попе-
речный указатель . 

16. Длина затылочно
го отверстия . . . 

7. Ширина затылоч
ного отверстия . . 

7 :16. Указатель затылоч
ного отверстия . . 
Угол лба (g — т) 
к горизонтали . . 

32. Угол лба (п — т) 
к горизонтали . . 

33 (1). Угол верхней части 
затылка к горизон
тали 

33 (2). Угол нижней части 
затылкакгоризонтали 

33 (4). Угол перегиба за
тылка 

34. Угол затылочного 
отверстия . . . . • 

75 ,80,6 56 

187,4 0,8 

142,0 0,9 

138,5|0,6 

118,4 

105,9 

74,1 

63,2 

97,9 

89,7 

101,2 

121,2 
125, 
111,0 

71,5 

0,6 

0,5 

0,5 

0,4 

0,7 

0,6 

0,6 

0,7 
0, 
0.7 

0,5 

,40 ,5 53 

79,10,7 50 

36,9 0,4 4 

67,2—85,3 

170—199 

126—154 

129—151 

109—135 

96—114 

66,7—80,7 

30,0 

82,0 

76,3 

82,7 

87,9 

24,6 

112,6 

-4,2 

0,3 
1,1 
0,6 
0,5 

0,8 
0,6 
0,8 
0,0 

49 
48 
53 
53 

48 
46 
47 
44 

5 7 , 4 -

8 7 , 2 -

80,0-

88-

106-
111-

9 7 -

61 ,7-

82 ,2-

71 ,3-

29 ,5 -

22 ,5 -

67,5-

69-

75-

•70,7 

•109, г 

•99,1 

-113 

-134 
•138 
-122 

-85,6 

-95,5 

-84,7 

-44,8 

-34,4 

-96,4 

-87 

-90 

71—101 

17—33 

101—123 

—14—1-2 

4,4 

5,6 

6,8 

7 

4,6 

3 

3,3| 

2 

4,9 

4,5 

4,3 

5,5 
5,6 
4 ,7 

4,0[ 

3,5 

5,1 

2,6 

2,2 

7,3 

4 ,3 

3,5 

5,3 

•4,2 

5,3 

4,0 

76,5 

177,4 

135,6 

131,3 

112,3 

100,3 

74,2 

63,4 

97,2 

89,4 

95,0 

114,5 
115,2 
105,21 

0,4 

0,6 

0,7 

0,6 

0,6 

0,5| 

0,4 

0,3 

0,6 

0,6 

0,6 

0,7 
0,6 
0,7 

70,1 

85,5 

77,81 

34,1 

28,3 

83,2 

79,31 

84,5 

88,0 

27,7 

115,5 

0,5 

0,4 

0,5 

0,4 

0,4 

0,9 

0 

0,6 

0,7 

0,9 

0 

0,6: 

70,9-

168-

127-

123-

103-

92-

-82,5 

-186 

-151 

-143 

-123 

-107 

2,7 

4,5 

5,1 

4,3 

4,3 

3,4 

69,2—79,3 

5 7 , 1 -

8 8 , 7 -

82,7-

87-

105-
107-
96-

•69 

•106,3 

•99,0 

-106 

-125 
-124 
-116 

2,4 

4,3 

4,0 

4,4 

5,0 
3,9 
4,7 

64,2-

80,1-

74,1-

27,8-

22,9-

68,0-

68-
76-

77-
16-
106-

—17-

-77,6 

-91,6 

-85,9 

-38,5 

-32,9 

-103,0 

-89 
-93 

-98 
-41 
-127 

1 

3,2 
3,0 
3,6 
2,5 
2,3 
6,2 
5,4 
4,3 

5,0 
6,1 
5,4 

4,1 

125 



[ Т а б л и ц а 3 

Общая форма и рельеф черепа 
(Байрам-алинский могильник) 

К 

И 

d 

0 

Удлиненные формы 

о 
— со 

% 
10,5 

2,0 

р 

6 

1 

ов
ои

дн
ая

 

% 
21,0 

12,0 

Р 

12 

6 

пе
нт

аг
о-

но
ид

ы
ая

 
% 

45,6 

82,0 

р 

26 

41 

Укороченные формы 

сф
ен

ои
д-

ы
ая

 

% | Р 

1,8 

-

1 

-
сф

ер
ои

д-
па

я 

% 
-

-

' 
-

-

1 
% 

21,1 

4,0 

Р 

12 

2 

о « 

III 
Is? 

М | N 

3,12 

1,59 

57 

51 

3 

С
ос

це
ви

ди
 

от
ро

ст
ок

 
1—

3 

М 

2,84 

1,90 

N 

56 

51 

7 

С
те

пе
нь

 д
 

ф
ор

м
ац

ии
 

за
ты

лк
а 

0 

м 
1,33 

1,38 

N 

55 

50 

Т а б л и ц а 4 

Основные параметры измерительных признаков лицевого скелета 
(Байрам-алинский могильник) 

П р и з н а к и 
ram — max mm — max 

43. 

45. 
48. 
47. 
40. 

J:45. В 

47:45. 
40 :5 . 

48:17. 

51a. 
52:51. 

52:51a. 

Верхняя ширина лица 
Средняя ширина ли
ца 
Скуловой диаметр . 
Верхняя высота лица 
Полная высота лица 
Длина основания ли
ца 

ерхнелицевой ука
затель 
Лицевой указатель 
Указатель выступа-
ния лица 
Вертикальный кра-
ниофациальный ука
затель 
Высота орбиты . . . 
Ширина орбиты (от 
ml) 
Ширина орбиты (от d) 
Орбитный указатель 
(от mf) 
Орбитный указатель 
(от d) 

108, 

97, 
134, 
74, 

123, 

100,9 

0,6 

0,6 
0,7 
0,4 

2,4 

0,6 

0,4 
2,2 
0,4 

0,4 
0,2 

0,3 
0,3 

0,6 

0,7 

101—120 

88-108 
123-149 
67-81 

110-132 

89-110 

47,0-60,6 
81,5-98,5 

89,8-102,8 

48,3-61,5 
28,5-37,0 

39,0-47,7 
34,6-46,1 

66,6-93,7 

70,3-98,4 

4.2 

4,2 
5,1 
3,2 
7,3 

4,4 

3,1 
6,7 

3,1 

2,9 
1,8 

2,0 
2,0 

4 

5,3 

101,4 

91,3 
123,4 

7 
112,8 

56,5 
91,6 

96,4 

53,3 
33,0 

41,1 
38,7 

80,3 

85,5 

0,6 

0,6 
0,6 
0,5 
1,3 

0,5 

0,4 
1,0 

0,4 

90-110 

82-99 
115-132 
65-79 

104-123 

86-104 

51,5-63,2 
85,3—100, i 

90,2-102,0 

3,9 

3,8 
4,0 
3,3 
5,1 

2,6 
3,9 

2,9 

47,6-58,6 
29,0-38,6 

36,3-45,2 
34,8-42,9 

72,2-94,6 

76,9—101,1 

2,6 
2,2 

1,9 
1,9 

5,0 

5,1 

126 



Т а б л и ц а 5 
Основные параметры и частоты измерительных и описательных признаков 

лицевого скелета 
(Байрам-алинский могильник) 

П р и з н а к и 
rain — max м N rain — max 

77. Назо-маляриый угол 
Зиго-максиллярный 
угол 
Глубина клыковой 
ямки (средний балл) 
Глубина клыковой 
ямки (мм) 
Общий угол профи
ля лица 

73. Угол профиля сред
ней части лица . . . 

74. "Угол профиля альве
олярной части лица 

50. Межглазничная ши
рина 

DC. Дакриальная шири-

DS. Дакриальная высота 
3S: DC. Дакриальный указа

тель 
SC. Симотическая шири

на 
SS. Симотическая высота 

SS : SC. Симотический указа
тель 

75. Угол носовых кос
тей к горизонтали . 

75(1). Угол носа к линии 
профиля 

55. Высота носа . . . . 
54. Ширина носа . . . . 

54:55. Носовой указатель. 
Передняя носовая 
ость 

Нижний край груше- I Ant. 
видного отверстия I р, рГ 

| Sulcus 
ipraenas. 

(%) 

136,1 

125,5 

3,29 

4,9 

86,9 

87,3 

84,7 

21,2 

22,27 
13,53 

61,3 

10,06 
5,24 

51,4 

52,5 

34,2 
53,8 
25,5 
47,5 

4 
83,7 
14,5 
1 

0,7 

0,6 

0,2 

0,4 

0,4 

0,8 

0,3 

1,5 

126,0—154,1 

116,6-135,4 

1—4 

1,2—8,3 

82—92 

79—92 

71—94 

15,9—27,4 

16,5—27,9 
9,1—19,0 

39,7—97,4 

7,2-14,5 
2,7—7,2 

24,3—76,9 

43—68 

23—42 
49—58 

20,4—30,0 
37,8—58,0 

2 - 5 

4,8 

4,1 

1,5 

2,6 

2,9 

5,2 

2,1 

2,4 
2,2 

12,5 

1,9 
1,2 

11,0 

5,7 

4 
2,2 
2,2 
4,4 

138,0 

124,1 

3,20 

4,9 

84,4 

84,9 

80,8 

19,6 

20,4 
12,0 

59,5 

9,43 
4,30 

45,0 

53,8 

30,4 
50,7 
24 
48,6 

3,25 
88,2 
5,9 
5,9 

0,8 

0,8 

0,2 

0,5 

0,5 

0,9 

0,3 

0,4 
0,4 

1,8 

0,3 
0,2 

1,5 

0,9 

0,8 
0,4 
0,3 
0,5 

126,9-

111,3-

1-

1,2-

77-

76-

69-

14,6-

13,2-
7,8-

•151,1 

•135,2 

•4 

•7,7 

•90 

-91 

•92 

•24,0 

•25,2 
•18,2 

36,4—85,6 

4,2-
1,9-

24,5-

39-

19-
47-

21,4-
40,5-

-13,0 
-7,2 

-71,0 

-65 

-45 
-57 
-29,8 
-56,8 

1—5 

5,3-

5,5-

1,5-

3,2 

3,2 

6,0 

2,0 

2,6 
2,5 

12,6 

1,7' 
1,2 

10,5 

6,2 

5,6 
2,5 
1,9 
3,9 

плоскости, с глубокими Клыковыми ямками, мезогнатное, с высоким пере
носьем, высокими крышеобразпо расположенными носовыми костями, с 
сильно выступающим носом, сильно выступающей носовой остью и в пре
обладающем проценте случаев — с острым краем грушевидного отвер
стия. Орбиты низкие. 

Женские черепа меньше по абсолютным размерам, со слаборазвитым 
рельефом, по по большинству указателей близки к мужским. Осповныо 
отличия женских черепов от мужских — это более прямой лоб, более вы
сокие глазницы, более выраженная мезогнатность лицевого скелета, пе
реходящая иногда в прогпатпость в альвеолярной части, более низкое 
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пероносьо и ниже поставленные носовые кости, слабее выступающий лос. 
Эти различия являются выражением полового диморфизма. 

Серия в целом характеризуется как овропеоидлая, а сочетание мезокра-
нии с высоким и относительно узким лицевым скелетом позволяют отнес
ти ее к закаспийской расе (по Ошанину) — одной из локальных форм 
•средиземноморской расы (рис. 1 и 2). 

Рис. 1. Мужской череп закаспийского типа № 30 

Рлс. 2. Реконструкция Г. В. Лебединской по мужскому черепу № 30 

ВНУТРИГРУППОВОЙ АНАЛИЗ И ВЫДЕЛЕНИЕ ТИПОВ 

Из общей характеристики серии мужских черепов можно заключить, 
что вопрос о примеси монголоидных типов решается отрицательно. Нет 
также данных искать в ее составе экваториальных форм. Четкость морфо
логической характеристики серии на основании анализа средних величин 
и других параметров не позволяет также предполагать возможность су
щественной примеси каких-либо иных европеоидных расовых типов вто-

•128 



рого. порядка. Однако не следует все же полностью исключить вероятность 
этой примеси. • • , • • • • • . • • . 

Просмотр черепов позволил выделить в составе муягской группы по
мимо основного закаспийского типа другой тип — с низким и широким 
лицом (рис. 3), напоминающий «андроновские» черепа эпохи бронзы 
более северных степных районов ". Некоторые мужские черепа несут па 
себе черты как закаспийского, так и «андроновского» типа. 

Рис. 3. Мужской череп «андроновского» типа №116 

Для проверки мы вычислили коэффициент корреляции между высотой 
лица и скуловым диаметром. В несмешанной группе коэффициент корре
ляции между этими признаками обычно бывает положительным и дости
гает значительной величины; так как эти размеры связаны нормальной 
функциональной корреляцией. В случае, если смешаны два типа — один 
с высоким и узким лицом, другой с низким и широким—корреляция в 
изучаемой группе должна быть отрицательной и достигать большой вели
чины. В нашей группе мужских черепов корреляция между верхней вы
сотой лица и скуловым диаметром хотя и имеет положительный знак, но 
ничтожно мала (всего лишь +0,056). Разделив вариационный ряд верх
ней высоты лица на две группы — одну, включающую малые размеры до 
73,4 мм, и другую — от 73,5 мм и выше, и вычислив средний размер ску
лового диаметра в каждой группе, мы нашли, что в первой группе со сред
ней высотой лица в 71,1 мм он оказался равным 134,4 мм, а во второй груп
пе со средней высотой лица в 76,2 мм — всего лишь 134,7 мм. 

Разбивка вариационного ряда скулового диаметра на две группы — 
первую с размерами до 131 мм и вторую — от 132 мм и выше и вычисление 
в этих группах средней высоты лица дает еще более выразительные 
результаты. 

Так, в первой группе, где скуловой диаметр в среднем равен 126,9 мм, 
высота лица оказывается равной 74,0 мм; во второй группе, где скуловой 

" На возможности примеси этого тина, начиная с эпохи бронзы па территории 
Южной Туркмении, мы остановимся в последней, заключительной главе. 
9 Т. А. Трофимова 129 



диаметр в среднем составляет 136,7 мм, средняя высота лица оказывается 
почти однозначной с величиной лица первой группы, т. е. равняется 
74,2 мм. Нарушение нормальной корреляции может свидетельствовать о 
смешении нескольких различных типов 12. Однако выделить более двух 
типов в составе мужской группы черепов нет возможности. 
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Рис. 4. Вариационные кривые (по мужским черепам): 
- верхняя высота лида; б —верхняя ширина лица; в —средняя ширина лица; 

г — скуловой диаметр; д — верхнелицевой указатель (48 : 45) 

При анализе вариационных рядов верхней высоты, верхней ширины 
и средней ширины лица, скулового диаметра и лицевого указателя (на 
мужских черепах) обнаруживается, что все эти ряды оказываются или 
плосковершинными или образуют две вершины (рис. 4, а, б, в, г, д). 

Несмотря на то, что смешение между двумя намечающимися типами, 
по всей вероятности, было очень давним, возможно с энохи бронзы, все же 
можно допустить, что в составе серии байрам-алинских черепов выделя
ются два европеоидных типа — один с высоким и относительно узким 
лицевым скелетом — закаспийский и другой с низким и относительно 
широким — «андроновский». Первый тип резко преобладает в серии и 
является для нее представительным. Второй, по-видимому, песколько 

12 А. И. Я р х о. Методика антропологических исследований. «Антропологический 
журнал», 1934, № 3, стр. 57—58, 63—64; см. также Г. Ф. Д е б е д. Палеоантропология 
СССР. М.— Л., 1948, стр. 23 -29 . 

130 



Рис. 5. Женский череп закаспийского типа № 82 

Рис. 6. Женский череп № 17 европеоидный с монголоидной примесью 

Рнс. 7. Женский череп Ns 123 европеоидный с монголоидной примесью. На черепной 
крышке следы не резко выраженной кольцевой деформации 
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«затушевывает» но средним данным особенности первого типа. Если бы 
не было примеси «аидроновского» типа, то высота лица по средним даппым 
была бы большей, а скуловой диаметр — меньшим. 

Обратимся к внутрипрунповому анализу серии женских черепов. Ви
зуально в ее составе, помимо представительного для серии основного 
закаспийского типа (рис. 5), по ряду признаков выделяются при
меси еще двух типов: 1) европеоидного с легкой монголоидной примесью 
й\2) европеоидного с лкваториальной примесью, условно названного нами 

.Рис. 8. Женский Череп № 70 не резко выраженного дра(видоидного типа 

дравидоидным. К первому типу мы относим .черепа № 17 .(рис. 6), 39, 123 
(рис. 7), 126. Ко второму типу отнесены черепа № 70 (рис. 8). ' 

Нижецриводятся некоторые цифровые данные, характеризующие вы
деленные типы (табл. 6). Так, первый тип .характеризуется (по сравне
нию :«о средними размерами серии) более высоким черепным указателем 
более' широким и несколько более низким лицом (абсолютно и по указа
телю) , значительно менее выступающим носом (25), более низким пере
носьем и более фронтально расположенными носовыми костями (см. да-
криальный и симотический указатели), слабее профилированным лицом 
И б о л е в : ВЫСОКИМИ , О р б и т а М И . - ,"> ,-„ . ' . ; ; . ; . . " ' - . : • ' : 

Второй тип отличается от средних данных по серии абсолютно и от
носительно значительно .более низким лицом (65,5 мм), склонностью к 
альвеолярному прогнатизму (77,0), еще более слабым выступанием носо
вых костей над линией профиля лица (20°), еще более низкими дакри-
альным и симотическим указателями и несколько более профилирован
ным лицевым скелетом, особенно в области назо-малярного угла (рис. 8, а) 
6, в). Вероятность примеси этих типов в серии очень велика. Монголиза-
ция в восточных районах Средней Азии началась уже на рубеже нашей 
эры, в соседней Бактрии отмечается появление небольшой монголоидной 
примеси в первой половине и в середине I тысячелетия н. э.13 В Хорезме, 
по материалам захоронений в Куня-Уазской и Канга-Калинской крепос
тях, черепа с отчетливо выраженной монголоидной примесью относятся 
к позднекушанскому времени и датируются IV в. н. э.14 (по мнению 
С. П. Толстова эти захоронения принадлежат гуннам-хионитам 15). Впол
не вероятно, что в состав населения Мервского оазиса попадали женщины 

13 В. В. Г и н з 6 у рг. Первые антропологические материалы к проблеме этногене
за Бактрии, стр. 245. 14 Т. А. Т р о ф и м о в а. Палеоантропологические материалы с территории древне
го Хорезма, стр. 28—31; ее же. Черепа из Канга-Калы (см. выше). 15 С. П. То л с то в. Итоги работ Хорезмской археолого-этнографической экспе
диции АН СССР в 1953 г. «Вестник древней истории», 1955, № 3, стр. 200. 
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из других этнических lipynn Средней Азии, где монголоидная примесь 
была выражена сильнее. Не безынтересно отметить, что женский череп 
№ 123 был кольцевидно деформирован. Такого же типа деформация от
мечена на черепах с монголоидной примесью из захоронений в Хорезме 
(крепости Куня-Уаз и Канта-Кала) 16. Что -же касается экваториальных 
дравидоидных форм, то проникновение их на территорию Средней Азии в 
кушапскую эпоху было весьма вероятным 17. 

Наличие «андроновского» типа в составе женской группы черепов 
остается недоказанным. Корреляция между верхней высотой лица и 
скуловым диаметром положительная и достигает значительной вели
чины + 0,380, приближающейся к нормальной корреляции в несмешанной 

Т а б л и ц а 6 
Основные параметры некоторых важнейших признаков по антропологическим 

типам ($) 
; (Байрам-алинский могильник) 

8 :1 . Черепной указатель 
45. Скуловой диаметр . 
48. Верхняя высота лица 

•'J8 : 45. Верхнелицевой ука-

72. Общий угол профиля 
лица 

74. Угол профиля альве
олярной части лица 

75 (1). Угол носовых костей 
52:51. Орбитный указатель 
54 :55. Носовой указатель . 

77. Назо-малярный угол 
Зиго-максиллярный 
угол 

DS : DC. Дакриальный указа
тель 

SS : SC. Симотический указа
тель 

Серия в целом 

М ± m 

76,5±0,4 
123,4±0,6 
69,7±0,5 

56 5±0 4 

84,4±0,5 

80,8±0,9 
30,4±0,8 
80,3±0,7 
48,6±0,5 

138,0±0,8 

124,1±0,8 

59,5±1,8 

45,0±1,5 

N 

50 
50 
51 

50 

50 

49 
47 
50 
51 
48 

49 

48 

47 

а 

2,7 
4,0 
3,3 

2,6 . 

3,2 

6,0 
5,6 
5,0 
3,9 
5,3 

5,5 

12,6 

10,5 

Черепа 
с монголоид
ной примесью 

M(N) 

79,2(3)+' 
124,7(4) 
68,7(4) 

53,9 (4) 

85,2(4) 

81,7(4) 
25.0 (4) 
83.1 (4) 
48,9 (4) 

141,9(4) . 

126,2(4) 

55,7++)(3) 

38,9 (3) 

Черепа 
с дравидоид-
ной примесью 

М (N = 2) 

76,0 
123,0 
65,5 

53,2 

84,0 

77,0 
20,5 
75,7 
54,5 

134,0 

123,6 

46,8 

32,2 

) Кольцевидно-деформированный череп № 123 исключен при подсчете черршшго указателя. 
) Наряду с сильной уплощенностью лицевого скелета череп № 126 отличается очень высоким 

дакриальным (74,1) и симотический (52,2) указателями. При исключении этих размеров при подсчете 
средних для черепов с монголоидной примесью величина дакриального указателя на двух черепах 
оставит 46,5, а симотического — 32,3. 

группе 1S. Однако такая корреляция возможна только при определенных 
условиях также и в группе, смешанной из нескольких различных компо
нентов 19. Вариационные ряды основных размеров лицевого скелета не 

16 Т. А. Т р о ф и м о в а . Черепа из Кавта-Калы (см. выше). 
17 Т. А. Т р о ф и м о в а. Краниологические материалы из античных крепостей Ка-

•талы-Гыр 1 и 2, стр. 607—611, 618—620); см. ее же. Палеоантропологические мате
риалы с территории древнего Хорезма, стр. 24—28. 

18 Я. Я. Р о г и н с к и й . Величина изменчивости измерительных признаков черепа 
и некоторые закономерности их корреляции у человека. «Уч. зап. МГУ», вып. 166, 
1954, стр. 78—80. 

19 А. И. Я р х о. Указ. соч., стр. 63. 
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обнаруживают отчетливо ни двух-, ни плосковершинности кривых (рис. 9, а, 
б, в, г, д). Однако верхнелицевой указатель дает две вершины: на классо
вый интервал 53—55 и 59—60, причем на мужских черепах первая 
вершина приходится на тот же классовый интервал в 53—55 и другая 
на интервал 56—58 (рис. 9, а, б, в, г, д). Различия в вариационных рядах 
мужской и женской групп могут объясняться не только различным соста 
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Рис. 9. Вариационные кривые по женским черепам: 
а — верхняя высота лица; б — верхняя ширина лица; в — средняя ширина лица; 

г — скуловой диаметр; д — верхнелицевой указатель (48 : 45) 

вом антропологических типов, входящих в эти группы, или половым ди
морфизмом, но также и недостаточным числом наблюдений. Визуально 
среди женских черепов нельзя было выделить «андроновскнй» компонент. 
По-видимому, при таком давнем смешении на женских черепах отчленить 
один от другого два европеоидных компонента просто невозможно в силу 
того, что женские черепа более инфантильны, чем мужские, и различия в 
близких формах оказываются как бы «стертыми». 

В общем особенности вариационного ряда верхнелицевого указателя 
в женской группе не опровергают возможности выделения в мужской 
группе по типу строения лицевого скелета двух различных компонентов. 

Таким образом, наряду с основным европеоидным закаспийским типом 
в составе байрам-алинской серии выделяется в качестве примеси второй 
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европеоидный относительно низко- и широколицый тип, результат какой-
то очепь давней примеси, напоминающий андроновский тип эпохи бронзы. 
Среди женских черепов выявляется незначительная примесь смешанных 
европеоидно-монголоидных и дравидоидных форм. 

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЧЕРЕПНОЙ КРЫШКИ 
НА РАЗМЕРЫ И СООТНОШЕНИЕ МОЗГОВОЙ КОРОБКИ И МОЗГОВОГО СКЕЛЕТА 

Большая часть черепов, как мужских, так и женских, несла на себе 
следы затылочно-теменной искусственной деформации (табл. 7). Сходно
го типа деформация была отмечена на черепах из древнего Хорезма (из 
оосуарных захоронений в крепости Калалы-Гыр 120), а также на средне
вековых сериях из зороастрийских погребений во Фринкепте 2 \ на чере
пах из несторианских кладбищ в Чуйской долине 22, а также на некоторых 
других среднеазиатских сериях. 

Таблица 7 
Степень деформации затылка 

Мужские . . . . 

"Женские . . . . 

0 

% 

30,9 

' 4 , 0 

Р 

17 

12 

1 

% 

27,3 

28,0 

р 

15 

14 

2 

% 

23,6 

34,0 

Р 

13 

17 

3 

% 

14,6 

14,0 

р 

8 

7 

4 

% 

3,6 

-

р 

2 

— 

Средний 
балл 

М 

1,33 

1,38 

N 

55 

50 

Мы определили на глаз степень деформации черепов и так же, как и 
Жиров 23, разделили их на пять групп, обозначив 0 отсутствие деформа
ции и цифрой 4 очень сильную деформацию (табл. 7). При разработке 
выделено две группы: первая охватила черепа со степенью 0, 1, 2 (т. е. с 
отсутствием или слабо выраженной деформацией), вторая включила че
репа со степенью 3,4, т. е. с отчетливо и сильно выраженной деформа
цией (рис. 10, а, б, в; табл. 8, 9) 24. 

Помимо средних величин ряда признаков мужской и женской групп, в 
таблицу включена разность средних величин между группами со слабой и 
сильной деформацией, выраженная в абсолютном значении и в процентах 
среднего квадратического уклонения. Для сравнения приведены также ма
териалы по изменениям величин под влиянием деформации хорезмских че
репов из оссуарных погребений крепости Калалы-Гыр 1. 

Более деформированные черепа оказываются также и более крупными, 
что видно но размерам модуля и горизонтальной окружности. При сравне
нии поперечных и сагиттальных дуг можно видеть, что сагиттальные дуги 
лишь несколько крупнее в группах более деформированных черепов, в то 
время как поперечные дуги у них резко увеличиваются. Очень вырази
телен поперечно-сагиттальный дуговой указатель, который оказывается 
значительно выше в группах более деформированных черепов (табл. 8). 

20 Т. А. Тгр о фи МОЕ а. Черепа из оосуарного некрополя крепости Калалы-Гыр 1 
(см. выше, стр. 58—65). 21 Е. В. Жиро в. Черепа из зороаетрийевих погребений в Средней Азии. Сб. МЛЭ, 
X, 1949, стр. 266—272. 22 Г. Ф. Дебец. Указ. соч., стр. 282—285. 23 Е. 13. Жиров. Разновидности брахикефалии. «Кр. сообщ. ИИМК», X, 1941, 
стр. 63-75. 24 Мы не приводим чертежей черепов со степенями 0 и 1, так как на чертежах 
<ла деформация плохо отличается от второй степени. 
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При сравнении относительных размеров лобной, теменной и затылочной 
части сагиттальной дуги (по отношению к ее длине) можно видеть, что в 
группе сильно деформированных черепов лобная часть несколько возра
стает, в то время как теменная и затылочная части в мужской и женской 
группах варьируют мало и дают неопределенный характер различий. Более 
деформированные мужские черепа отличаются большими размерами лоб
ной и теменной частей сагиттальной дуги и меньшими — затылочной. 
У женских черепов в группе более деформированных лобный и затылоч
ный сегменты сагиттальной дуги крупнее, а теменная часть меньше. 

Рис. 10. Различные степени затылочно-теменной деформации: 
а — степень 2 (перец Jft 25); ' — степень 3 (черен № 100); в — степень 4 (череп № 132) 

Недостаточное количество черепов не дает возможности сделать какие-
либо определенные выводы. Изменение хордовых размеров у женских че
репов неопределенное. Однако при сравнении указателей изгиба лобной, 
теменной и затылочной костей в мужской и женской группах обнаружи
ваются параллельные различия: при увеличении деформации увеличи
вается выпуклость лобной и затылочной костей и уплощается теменная. 
В результате теменной деформации особенно сильно увеличивается по
перечный диаметр, как в мужской, так и в женской группах, увеличи
ваются также и другие поперечные диаметры — наибольший лобный и 
ушной, причем в различной степени в мужской и женской группах. Наи
меньший лобный и затылочный диаметры во второй группе сильнее де
формированных черепов испытывают незначительное уменьшение. Силь
но уменьшаются углы верхней части затылка и перегиба затылка, осо-
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бенно у мужских черепов. Углы лба, наоборот, увеличиваются, причем 
особенно сильно в женской труппе; уменьшаются углы затылочного от
верстия, в большей степени у мужских черепов. 

Не изменяется или слабо увеличивается (в женской группе) продоль
ный диаметр, при уменьшении развития надбровья длина черепа в муж
ской группе не изменяется и несколько уменьшается в женской25. Вы
сотный диаметр сильно увеличивается у мужских черепов и незначитель
но у женских. Таким образом, более крупный объем сильно деформирован
ных черепов определяется преимущественно за счет большей величины 
поперечного и высотного диаметров. 

Учитывая различия в абсолютных размерах мозговой коробки, легко 
понять и характер различий в указателях. Сильно увеличивается череп
ной указатель, менее резко возрастает высотно-продольный у мужских 
черепов и еще менее у женских. Сильно уменьшаются указатели ширины 
лба (особенно наименьшей) к поперечному диаметру, затылочно-попереч-
ный, высотно-поперечпый и аурикулярно-шшеречный. Во всех случаях 
различия у мужских черепов больше, чем у женских, за исключением ауг 
рикулярно-цоперечного указателя, который изменяется у женских чере
пов больше. Несогласованно и очень незначительно варьирует угол ниж-
пей части затылка, который у мужских черепов несколько уменьшается, 
а у женских несколько увеличивается. 

При анализе признаков лицевого скелета мы гораздо чаще сталкиваем
ся с несогласованностью в изменениях признаков мужских и женских че
репов (табл. 9). Так, в группе мужских черепов с более сильной деформа
цией лицо оказывается несколько выше, а скуловой диаметр значительно 
больше, сильнее же деформированные женские черепа отличаются мень
шей высотой лица и несколько меньшим скуловым диаметром. Если вы
сота носа у мужских и женских черепов уменьшается в более деформиро
ванной группе, то ширина носа у мужских черепов несколько увеличи-
вается* правда ничтожно мало, у женских же несколько уменьшается/ 
Если горизонтальные углы изменяются ничтожно мало или неопределен
но, то вертикальные углы лица обнаруживают отчетливое увеличение, 
особенно общий угол лица у мужских черепов. Изменения утла носа не-, 
определенны.. Дакриальная высота уменьшается, дакриальная ширина 
увеличивается и дакриальный указатель резко уменьшается, особенно в 
женской группе, за счет уменьшения дакриальной высоты. Ширина орбит 
не изменяется, высота же уменьшается, особенно в женской группе, где-
значительно также уменьшается и орбитный указатель. 

25 Интересно отметить, что корреляция между продольным и поперечным диамет
рами в группе мужских черепов ничтожно мала и отрицательна по знаку —_0,05, в 
группе женских черепов она имеет положительный знак и достигает большой вели
чины + 0,442. Наблюдения Гинзбурга на горных таджиках (В. В. Г и н з б у р г . Гор
ные таджики. М.— Л., 1937, стр. 92—93) показали, что в группах с уплощенным затыл
ком,— что вызвано колыбельным содержанием ребенка (бешик),— корреляция между 
продольным и поперечным диаметрами становится крайне незначительной, лежащей 
в пределах ошибки, что по существу свидетельствует об отсутствии корреляции меж
ду этими признаками. В группах таджиков Каратегина, Центрального и Восточного-
Дарваза и Юго-Западного Дарваза при увеличении уплощения затылка с возраста
нием поперечного диаметра происходит уменьшение продольного. Хотя полной ана
логии между особенностями деформации головы исследованного нами древнего на
селения Мерва ш современного населения Таджикистана провести нельзя (деформа
ция в этих группах была не одинакова), все. же следует учесть данные Гинзбурга. 
Вероятно, as результате деформации затылка в мужской группе байра.м-
алинских черепов получилась ничтожно малая отрицательная корреляция между про
дольным и поперечным диаметрами. Труднее объяснить большую положительную 
корреляцию между этими ра&черами в женской группе, возможно, вызванную тем, 
что в ней отсутствуют сильно деформированные черепа (степень 4), может быть так
же, что высокая положительная корреляция является следствием большей смешан
ности женской группы (состоящей зга нескольких расовых компонентов). 
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Недостаточное количество случаев в группах с сильной деформацией, 
по-видимому, является причиной несогласованности данных по изменению 
лицевого скелета. Так как деформирующее давление производилось в об
ласти теменных костей, то уже заранее можно было ожидать, что измене
ние различных размеров лицевого скелета будет слабее но сравнению с 
черепной коробкой, что мы и находим в действительности. С другой сторо
ны, примесь иных расовых типов наиболее отчетливо распознается по осо
бенностям строения лицевого скелета, так как наиболее важные таксоно
мические признаки сосредоточиваются в области лицевого скелета. Наобо
рот, следует обратить внимание на тот факт, что несмотря на небольшое 
количество черепов с сильной деформацией как в мужской, так и в жен
ской группах, направление изменений признаков мозговой коробки под 
влиянием усиления деформации оказывается одинаковым, хотя величины 
различий рассмотренных признаков не всегда достигают тех же размеров. 

Это обстоятельство позволяет считать наши выводы, сделанные по по
воду изменений мозговой коробки под влиянием деформации, достаточно 
достоверными. Вопрос об изменении признаков лицевого скелета нуждает
ся в дальнейшей разработке с привлечением дополнительных данных. 

В общем, несмотря на то, что сильнее деформированные черепа оказы
ваются более крупными по абсолютным размерам, ряд их морфологических 
особенностей нельзя объяснить лишь различиями в величине. Рассмотрен
ные выше данные указывают на нарушение в пропорциях строения чере
пов под влиянием деформации. Так, при усилении деформации резко воз
растают поперечные дуги и диаметры черепа. В сагиттальном направле
нии относительно сильно увеличивается лобная часть и вместе с тем уве
личивается изгиб лобной и затылочной костей. 

При рассмотрении диаметров, их отношений и углов черепа следует от
метить, что под влиянием теменной деформации резко увеличивается по
перечный диаметр, за счет которого сильно увеличивается черепной указа
тель, сильно уменьшаются верхний угол затылка и угол перегиба затыл
ка, а также увеличиваются лобные углы (лоб становится прямее). 

В области лицевого скелета можно считать бесспорным увеличение под 
влиянием деформации вертикальных углов лица, уменьшение высоты 
орбиты и орбитного указателя. Вероятно также уменьшение дакриального 
указателя. 

Для сравнения были привлечены деформированные черепа из крепости 
Калалы-Гыр 1. Разность в средних величинах между слабо и сильно де
формированными черепами выражена в процентах среднего квадратиче-
ского уклонения мужских черепов из Байрам-Али. Сильно деформирован
ных женских черепов в этой серии отмечено только три, поэтому мы огра
ничимся рассмотрением лишь мужских черепов и лишь в отдельных слу
чаях будем привлекать данные по женским. 

При сравнении двух серий по степени выраженности деформации, опре
деленной в обоих случаях визуально и одними п теми же приемами, мож
но видеть (табл. 8), что байрам-алинские черепа характеризуются менее 
выраженной деформацией, чем хорезмские, что отчетливо выявляется в 
величинах среднего балла деформации затылка. Среди мужских байрам-
алинских черепов значительно преобладают (по сравнению с мужскими 
калалы-гырскими) черепа, у которых деформация затылка отсутствует 
(30,9% против 11,4%). С другой стороны, среди байрам-алинских черепов 
меньше случаев с сильно развитой деформацией (степени 3, 4) — 18,2% 
против 31,4%. Женские байрам-алинские черепа тоже отличаются от ка-
лалы-гырских меньшей степенью деформации за счет большего числа слу
чаев отсутствия деформации (24,0% против 4,0%), а также за счет зна
чительно меньшего процента случаев степени 2; у байрам-алинских — 
34,0%, у калалы-гырских — 56,0 (табл. 7). 
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Рассмотрим особенности деформации калалы-гырских черепов по срав
нению с байрам-алинскими. 

При усилении теменной деформации на мужских калалы-гырских че
репах отмечается значительное увеличение поперечного, наибольшего 
лобного и ушного диаметров. В отличие от байрам-алинских черепов, наи
меньший лобный диаметр испытывает некоторое увеличение, в то время 
как затылочный диаметр увеличивается очень резко (табл. 8). На привле
ченных для контроля 'Женских черепах из Калалы-Гыра можно отметить, • 
что с увеличением степени деформации уменьшается наименьший лобный 
диаметр и затылочный 26.| Эти данные ставят под сомнение направление 
изменений наименьшего лобного диаметра и затылочного в группе муж
ских черепов. Однако увеличение затылочного диаметра у мужских кала
лы-гырских черепов настолько велико, что необходимо признать в дан
ной группе реальность увеличения этого диаметра, как следствие дефор
мации. В противоположность мужским байрам-алинским черепам, угол 
верхней части затылка не уменьшается, а несколько увеличивается, а угол 
нижней части затылка значительно уменьшается. На байрам-алинских и 
калалы-гырских женских черепах при увеличении степени деформации 
отмечается увеличение угла нижней части затылка. Угол перегиба затыл
ка, резко уменьшающийся как на мужских, так и на женских байрам-
алинских черепах, на мужских калалы-гырских черепах испытывает не
значительное уменьшение. 

Высотный диаметр у мужских калалы-гырских черепов при деформа
ции претерпевает незначительное уменьшение. Характер изменения этого 
диаметра на женских калалы-гырских черепах неясен. Продольный диа
метр у мужских калалы-гырских черепов увеличивается (у женских 
уменьшается), длина основания черепа также испытывает незначитель
ное увеличение (у женских также несколько увеличивается). 

Таким образом, изменение продольного диаметра, длины основания че
репа и высотного диаметров в сравниваемых группах идет несогласован
но, причем длина основания черепа во всех группах изменяется крайне 
незначительно, так же как и продольный диаметр у женских байрам-алин
ских черепов и высотный у мужских калалы-гырских. Изменение этих раз
меров под влиянием затылочно-теменной деформации нуждается в даль
нейшей проверке. 

За исключением высотно-продольного и базально-высотного, остальные 
указатели, привлеченные для анализа материала, на мужских калалы-
гырских черепах изменяются в том же направлении, что и на байрам-алин
ских. Углы лба на калалы-гырских черепах тоже претерпевают значи
тельное увеличение. Существенными отличиями в изменении отдельных 
признаков под влиянием деформации у калалы-гырских черепов по срав
нению с байрам-алинскими, с нашей точки зрения, остаются расширение 
затылка и иное направление отличий в затылочных углах, что дает осно
вание предполагать различное направление давления деформирующих 
плоскостей в исследуемых группах. У байрам-алинских черепов это дав
ление, по-видимому, производилось на нижнюю половину теменных костей, 
а у калалы-гырских — больше захватывало затылочную область. Однако 
не исключено, что различия в изменении наименьшего лобного диаметра 
и ширины затылка в группах с отсутствием и слабой степенью деформа
ции и в группе с сильно развитой деформацией объясняются случайностью 
подборки материала, так как нельзя .игнорировать тот факт, что среди 
байрам-алинских черепов преобладают пентагоноидные и эурипентагоно-
идпые формы. 

26 Т. А. Т р о ф и м о в а. Черепа из оссуарного некрополя крепости Калалы-Гыр 1, 
стр. 58—65. 
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Основные параметры размеров мозговой коробки 
(Байрам-алинский 

II р II 3 и Л К II 

24 

29 

30 

31 

26 

27 

28 

23. 
23а. 
24. 
25. 
26. 

27. 

28, 

29. 
30. 
31. 

:25. 

:26. 

:27. 

:28. 

.25. 

25. 

25. 

17. 
9. 

10. 

11. 
12. 
5. 

8 :1 . 
17:1. 

17 :8. 

Надпереносье 3,12 
Модуль 155,6 0,5 
Окружность через глабеллу 526,8 1,6 
Окружность через офрион 521,9 1 
Поперечная дуга . . . . . 321,1 1,5 
Сагиттальная дуга . . . . 374,5 1,5 
Лобная часть сагиттальной 
дуги 127,8 0,8 
Теменная часть сагитталь 
ной дуги 131,5 0,9 
Затылочная часть гагит-
тальной дуги 114,5 0 
Лобная хорда 113,1 0,6 
Теменная хорда 118,1 0 
Затылочная хорда . . . . 94,2 0,7 
Указатель поперечной дуги 
к сагиттальной . . . . . . 85,7 0,4 
Указатель пзгиба лобной 
кости 88,6 0,2 
Указатель изгиба теменной 
кости 89,9 0,3 
Указатель изгиба затылоч
ной кости 82,1 0,4 
Отношение лобной дуги 
к сагиттальной 34,1 0,2 
Отношение теменной дуги 
к сагиттальной . . . . . . 35,1 0,2 
Отношение затылочной ду
ги к сагиттальной . . . . 30,7 0,2 
Указатель (оЪ — г) хорды 
к дуге 93,9 0,5 
Продольный диаметр . . . 187,4 0,8 
Поперечный диаметр . . . 142,0 0,9 
Высотный диаметр (Ьа—Ъ) . 138,5 0,6 
Наименьший лобный диа
метр 101,2 0,6 
Наибольший лобный диа
метр 121,2 0,7 
Ушная ширина 125,1 0,8 
Ширина затылка 111,0 0,7 
Длина основания черепа . 105,9 0,5 
Черепной указатель . . . 75,8 0,6 
Высотно-продольный ука
затель 74,1 0,5 
Высотно-поперечный указа
тель 97,9 0,7 

серия в целом 

57 
54 
56 
56 
54 
52 

55 

54 

50 
55 
54 
51 

50 

54 

54 

51 

52 

51 

51 

41 
56 
57 
54 

57 

54 
53 
50 
54 
56 

54 

54 

Ж 

3,7 
12,0 
12 
11,1 
10,9 

5,9 

6,8 

5,9 
4 
5,6 
4,7 

2,7 

1 

2,1 

3,0 

1,3 

i';4 

1,6 

•Й2 

3,13 45 
155,1 
525,6 
519,9 
318,7 
373,6 

3,0 
5,6 
6,8 
4,7 

4,3 

5,5 
5,6 
4,7 
3,8 
4,4 

3,3 

4,9 

127,1 

131,3 

114,6 
112,7 
117,8 
94,9 

85,2 

89,7 

82,5 

;з4,о 

35,2 

30,8 

93,4 
187,4 
140,4 
137,8 

101,3 

120,7 
124,6 
111,1 
105,9 
75,0 

73,5 

98,7 44 

3,10 
159,0 
532,1 
528,8 
331,3 
377,3 

131,1 

132,3 

11.3,9 
114,9 
119,6 
91,5 

87,8 

87,7 

90,4 

80,3 

34,8 

35,1 

30,2 

95,5 
187,4 
148,3 
141,6 

100,1 

122,2 
127,6 
110,6 
105,8 
79,2 

D 
(П-1) 

10 

75,8 

95,4 I 9 

-0,03 
+3,9 
+6,5 
+8,9 
+12,6 
+3,7 

+4,0 

+1,0 

- 0 , 7 
+2,2 
+1,8 
- 3 , 4 

+2,6 

—1Д 

+0,7 

- 2 , 2 

+0,3. 
- 0 , 1 

-0 ,6 

+2,1 
0 

+7,9 
+3,8 

- 1 , 2 

+1,5 
+3,0 
- 0 , 5 
- 0 , 1 
+4,2 

+2,3 

- 3 , 3 

+105,4 
+ 54,2 
+ 73,0 
+113,5 

33 

+ 67,8 

+ 14,7 

11,9 
52,4 

+ 32,1 

- 72,3 

96,3 

- 68,7 

+ 33,3 

- . 73,3 

+.,61,5 

7,1 

- 3 7 , 5 

+ 70,0 
+116,2 
+,81 

•27,9 

+ !27,3 
+ 53,6 
- 10,6 
- '2,6 
+ 95,5 

69,7 

•67,3 
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П р и з н а к и серия в целом 
(Е) 1 life D 

( I I -Г ) 

100 D 

9 : 8. Лобно-поперечный указа
тель 

10:8. Коронально-поперечный 
указатель 

11:8. Аурикулярно-поперечный 
указатель 

12 :8. Затылочно-поперечный ука 
затель 

5 :20. Базально-высотный указа
тель 
Угол профиля лба (g — т) 

32. Угол профиля лба (п — т) 
33(1). Угол верхней части затыл

ка 
33(2). Угол нижней части затылка 
33(4). Угол перегиба затылка . . 

Угол оЬ—/ 
34. Угол затылочного отвер

стия 

71,5 

85,1 

88,4 

79,1 

89,7 
76,3 
82,7 

87,9 
24,6 
112,6 
58,5 

-4,2 

0,5 
0,5 
0,5 
0,7 

0,6 
0,6 
0,5 

0,8 
0,6 
0,8 
0,8 

0,6 

57 

54 
53 

50 

51 
53 
53 

48 
46 
47 
43 

44 

4,0 

4,0 

3,5 

5,1 

4,5 
4,3 
3,5 

5,3 
4,2 
5,3 
4,9 

4,0 

72,4 

85,4 

88,8 

79,9 

90,1 
75,6 
82,2 

89,0 
24,7 
113,6 
58,1 

—4,6 

45 

41 
43 
40 

42 
42 
42 

37 
36 
37 
34 

37 

67,5 

82,4 

86,4 

74,8 

88,0 
78,3 
84,6 

83,9 
24,4 
108,3 
60,0 

—2,7 

10 

10 
9 
9 
8 
10 
10 

10 
9 
9 
9 

6 

-4 ,9 

-3 ,0 

—2,4 

—5,1 

—2,1 
+2,7 
+2,4 

-5 ,1 
—0,3 
-5 ,3 
+1,9 

—1,9 

122,5 

— 75,0 

— 68,6 

100,0 

— 46,7 
+ 6i 
+ 6S 

— 96,2 
— 7,1 
—100,0 
+ 38,8 

— 47,5 

Деформация байрам-алинских черепов по типу очень близка деформа
ции эпохи позднего средневековья из Фринкента 27, т. е. может быть сбли
жена с «кипрской» формой деформации 28. По поводу лицевых размеров 
нужно указать, что высота лица и скуловой диаметр, вертикальные лице
вые углы я назо-малярный угол увеличиваются (так же как на мужских 
байрам-алинских черепах), а зиго-максиллярный уменьшается. Размеры 
носа л орбит не дают одинаково направленных изменений, дакриальная 
высота и указатель уменьшаются при некотором увеличении дакриальной 
ширины. Однако не исключено, что более крупные размеры верхней вы
соты лица и скулового диаметра у более деформированных мужских ка-
лалы-гырских черепов (так же как и у соответствующих им байрам-алин
ских; вызываются более крупными абсолютными размерами этих черепов. 
Изменение верхнелицевого указателя в сравниваемых группах не одина
ково: в то время как более деформированные мужские и женские байрам-
алинские черепа отличаются более низким лицевым указателем, у муж
ских калалы-гырских черепов он более высок, у женских характер раз
личий неопределенный. 

Учитывая данные, полученные на калалы-гырских черепах, можно 
считать, что под влиянием затылочно-теменной деформации в лицевом ске
лете наступают следующие изменения: лицо становится более ортотнат-

27 Е. В. Ж и р о в. Черепа из зороастрийских погребений в Средней Азии, 
стр. 264—272. 28 Е. В. Жиров. Об искусственной деформации головы. «Кр. сообщ. ИИМК», 
VIII, 1940, стр. 81-88. 
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Продолжение табл. 8 
i. Л И 

? 
серия в целом 

(2) 

М 

70,1 

84,7 

85,5 

77,8 

89,4 
79,3 
84,5 

88,0 
27,7 

115,5 
55,9 

—8,7 

Я 
В 

0,5 

0,4 

0,4 

0,5 

0,6 
0,8 
0,6 

0,7 
0,9 
0,8 
0,8 

0,6 

N 

50 

50 

48 
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ным и несколько более плоским в области назо-малярного угла и менее 
плоским в области зиго-максиллярного, высота переносья уменьшается, 
что видно по уменьшению дакриальной высоты и указателя. Однако, по
скольку характер изменений ряда признаков лицевого скелета продолжает 
оставаться неясным (что относится, в частности, к верхней высоте лица д 
скуловому диаметру), необходимо накопление и разработка нового мате
риала. 

Остается также неясным вопрос, почему более деформированные черепа 
оказываются также и несколько более крупными. Если не ставить под сом
нение сам метод отбора черепов на глаз по степени деформации (возмож
но, на более крупных черепах сильнее заметно уплощение затылочно-те-
менной области), следует, очевидно, искать объяснение в том предположе
нии, что более крупные черепа младенцев испытывали сильнее влияние де
формации, так как площадь, на которую оказывалось давление, была боль
ше, что, вероятно, имело особенно сильное влияние в первые месяцы жиз
ни ребенка. 

Е. В. Жиров, изучивший серию париетально деформированных черепов 
XIII в. из Фринкента, отмечал более или менее резкое понижение овода 
за брегмой, связанное с его уплощением и расширением 29. Положение и 
угол уплощения теменной и затылочной костей, необходимые для раз
граничения темеппой деформации от затылочной, трудно поддаются учету. 
Для характеристики уплощонности затылочной области помимо краниос-

29 Е. В. Ж и р о в . Разновидности брахикефалии. «Кр. сообщ. ИИМК», X. 1941; 
его же. Черепа иа лороаотриГюких погребений в Сроднен Азии, стр. 268. 
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конического определения применялся хордо-дуговой указатель размера 
оболион—инпон 30. По нашим данным у более деформированных черепов 
уплощенность в этой области возрастает, по величины полученного индек
са нельзя признать выразительными (табл. 8). По нашему мнению, это 
происходит, по-видимому, вследствие того, что точка| обелион часто ана
томически плохо фиксируется, расстояние ее от ламбды сильно варьирует 
на разных черепах, в связи с изменчивостью положения foramina parietalia. 

: По средним величинам хордо-дўгового индекса размера обелион—иви-
он мужские черепа из байрам-алинского могильника очень близки!к фрин-
кентским (у Цервых — 93,8,' у вторых — 93,5). Некоторое представление 
об-основном направлении деформирующего давления дает угол, образуе
мый 4инией обелион—ламбда с немецкой горизонталью. На некоторых че
репах; по данным :Е. В. Жирова, этот угол уменьшается; почти до 50, а у 
одного женского черепа доходит до 40 31.j У мужских черепов байрам'-алин-
ского могильника этот угол' варьирует от '48° до 68°,' а на женских; черепах 
от 46] до 64°,i т. е.: нижняя граница ва'риацй^й этого 'признака примерно 
совпадает с данными Жирова. Средняя же величина; этого угла на муж
ских байрам-алинских черепах равна 58°,5 (на женских 55,°9), а на муж
ских черепах из Фринкента — 59,°7. При сравнении же слабо и сильно де
формированных мужских байрам-алижжих черепов -для первой группы 
получена средняя величина '58°, 1, для второй -f 60°,0, для женских .соот
ветственно 56°,4 и 54°, 1, т. е. различное.направление изменений. Выше ука
зывалось, что: верхний угол затылка (33/1), а также угрл перегиба затыл
ка- \(33/4). дают значительно меньшие размеры у сильнее деформирован
ных мужских и женских черепов байрам-алинокой серии. | : • •; .; . 
• Нам представляется, что угол-обелион—ламбда-, предложенный Жи

ровым для определения деформации затылка, мало пригоден, вероятно 
вследствие неудовлетворительности точки обелион, о чем мы уже, говори
ли выше.; . . ; •: - !' .- --. • ! :\>' •' !>:' 

Таким образом, угол верхней части затылка и угол его перегиба дают 
лучшее представление об изменении затылочно-темеиной области под 
влиянием деформации. 

Изучая особенности строения лицевого скелета, Жиров предполагал, 
что на исследованных им черепах следствием деформации явилось увели
чение поперечных размеров лобной области и, коррелятивно, глазничной 
части лица и глазниц. Он считал также «теоретически допустимым» по
нижение глазниц32. На нашем материале увеличение поперечных диаме
тров лобной области не доказывается, но наблюдается некоторое пониже
ние орбит, что отчетливо сказывается в понижении орбитного указателя. 
Увеличение лицевых углов, которое отмечалось на изученных нами чере
пах, подчеркивал также и Жиров. В целом же черепа из Фринкента отли
чаются от байрам-алинских значительно большей брахикефалией (табл. 1), 
почему изменение черепа под влиянием деформации не может быть вполне 
идентичным с нашей серией. В частности, угол лба на фринкентоких чере
пах более прямой, сильнее выражена кривизна лобной и затылочной кос
тей и более уплощена теменная кость. 

В одной из своих работ Жиров отметил, что древнейшее опи
сание теменной деформации принадлежало Страбону, который писал: «Го
ворят, что некоторые лица употребляют все усилия, чтобы сделаться более 
длинноголовыми, а также с выдающимся вперед лбом, так чтобы лоб вы
давался над подбородком» 33. Принято считать, что этот текст Страбон от
носил к сигиннам — одному из малоазиатских народов. Нам представляет -

30 Е. В. Жиров. Черепа из зороастрийских погребений в Средней Азии,стр.269. 31 Там же. 32 Там же, стр. 271. 33 Е. В. Жиро в. Об искусственной деформации головы, стр. 82. 
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ся, что теменная и затылочно-теменная деформация, с которой мы позна
комились на ряде среднеазиатских материалов, не могла привести к тако
му изменению лобной области, чтобы лоб нависал над подбородком. По 
нашим данным, в группах сильно деформированных байрам-алинских и 
калалы-гырских черепов по сравнению со слабо деформироваными угол 
лба в среднем увеличивается всего лишь на 2—3°, на женских черепах 
угол, измеренный от глабеллы, увеличивается на 4°,5, от назиона — не
сколько меньше (табл. 8). Среди мужских черепов байрам-алинской серии 
черепов с углом лба выше 90° (при измерении от назиона) не встречается 
(табл. 2). Типу деформации черепов, описанному Страбоном, больше со
ответствуют два кольцевиднодеформированных черепа; из Яз-Тепе в рай
оне древнего Мерва (V—IV вв. до. н. э.) и из некрополя 1 юго-западной 
части рабада Султан-Калы древнего Мерва (V—VII вв. н. э.). В. Я. Зезен-
кова отмечает, что кольцевая деформация этих черепов по способу нало
жения деформирующих повязок отлична от кольцевой деформации других 
среднеазиатских черепов: кенкольских, со станции Вревской и описанных 
ею раньше хорезмских черепов из оссуариев Куба-Тага 34. 

На древнемервских черепах след от деформирующей повязки проходит 
по нижней части лобной кости через глабеллу, касаясь нижнего края глаз
ниц, и уходит назад, пересекая задне-нижнюю часть теменных костей и 
затылочную область на уровне ламбды. Лоб у черепов, изученных Зезенко-
вой, выпуклый, слегка выдающийся вперед; надпереносье смещено назад. 
Она считает, что этот тип деформации соответствует деформации, описан
ной Страбоном. Хотя исследованные Зезенковой черепа доляхо-мезоиран-
ной формы, такой тип деформации, по ее мнению, не приводил к удлине
нию черепа. 

О деформации головы у хорезмийского населения писал арабский гео
граф X в. Макдиси: «Я спросил, а почему ваши головы отличаются от го
лов людей. Они сказали: наши древние делали три вещи, которыми они 
одолевали жителей других стран. Одна из иих — это то, что они делали 
набеги на тюрок и брали их в плен, (поэтому) у них сходство с тюрками 
и их не узнавали. Иногда они попадали к мусульманам, и их продавали 
в рабство. Тогда они велели женщинам, чтобы они, когда родят, привязы
вали мешки с песком с обоих сторон к головам детей, чтобы головы их уши
рялись, и после этого они не обращались в рабство» 35. Арабский географ 
Якут в XIII в. дополняет рассказ Макдиси указанием на то, что у насе
ления Хорезма головы широки, а лбы большие 36. 

В китайских хрониках говорится о том, что население Восточного Тур
кестана VIII—IX вв. применяло дощечки для уплощения головы. Е. В. 
Жиров предполагает, что для достижения теменной деформации применя
лись оба способа: на темя новорожденного ребенка накладывалась дощеч
ка, которая привязывалась к головке. На дощечку клались мешочки с пес
ком, ребенок привязывался к бешику37. Предположение Жирова пред
ставляется вполне вероятным. По нашему мнению, такой же способ дефор
мирования головы практиковался и среди населения с территории Марги-
аны, о чем можно судить по краниологическим материалам из байрам-
алинского могильника. 

В данном случае сходный способ деформации головы среди разных 
групп населения Средней Азии может рассматриваться как указание на 
этническую близость этих групп. . 

34 В. Я. 3 е з е н к о в а. Краниологические материалы с территории древнего я 
средневекового Мерва, стр. 108. 

35 «Материалы по истории туркмен ж Туркмении», т. I. M.— Л., 1939, стр. 186. 38 Там же, стр. 420. 37 Е. В. Ж и р о в. Черепа из зороастрийских погребений в Средней Азии, 
стр. 269—270. 
10 Т. А. Трофимова л /с 



Если принять во внимание те изменения в форме черепа, которые вы
зывает теменная деформация, то положение исследуемых серий в класси
фикации антропологических типов не изменится. Байрам-алинская и хо
резмские серии при отсутствии деформации были бы более долихокранны-
ми и разница по черепному указателю между этими сериями и недефор-
мированными сериями Бактрии и Согдианы (VII—VIII вв.) стала бы 
резче. 

Следует помнить, что различия между деформированными и недефор-
мированными черепами в общем невелики и суммарные величины дают 
достаточно ясное представление об их основных расовых типах38. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭТНОГЕНЕЗА 

Данных по палеоантропологии Южной Туркмении до настоящего вре
мени опубликовано немного, причем все они носят характер предваритель
ных публикаций39. Как известно, черепа из раскопок Пампелли в Анау 
плохой сохранности и, за исключением двух, принадлежали детям (7 че
репов). Черепной указатель варьировал от 66 до 76. Серджи отнес их к 
средиземноморской расе 40. 

В последние годы Ошанин и Зезенкова опубликовали краткие сведения 
о черепах из древнего поселения Намаэга-Тепе (близ станции Каахка, Юж
ная Туркмения). К сожалению, черепа плохой сохранности и преимущест
венно детские. Черепная крышка взрослого мужчины долихокранная (73), 
другая — молодой особи — мезокранная (78); сохранившаяся лицевая 
часть этого черепа, как отмечает Ошанин, европеоидного типа (раскопки 
1949 г.). В 1950 г. при раскопках Намазга-Тепе были найдены девять дет
ских захоронений. Ошанин исследовал черепа из пяти захоронений. Че
репной указатель на детских черепах варьирует от 72 до 74. В трех случаях 
частично сохранился лицевой скелет, который Ошанин определяет, как ев
ропеоидный. Ошанин и Зезенкова делают вывод, что во II тысячелетии 
до я. э. на территории Южной Туркмении обитал длинноголовый европео
идный тип. К сожалению, авторы не дают характеристики лицевого отдела 
этих черепов. По-видимому, они настолько фрагментарны, что других дан
ных привести невозможно. 

Особенно интересны для нас два черепа, найденные археологами 
ЮТАКЭ при раскопках древнего кладбища близ Янги-Калы Геоктепин-
ского района. По поводу этих черепов, датируемых серединой II тысяче
летия до н. э., Ошанин замечает, что они относятся к европеоидному доли-
хокефальному типу с очень узким и высоким лицом, с сильно выступающим 
горизонтальным профилем. Кроме рассмотренных черепов, он упоминает 
о двух женских мезокранных черепах европеоидного типа, из которых 
первый обнаружен во втором культурном слое на Дахском городище Изат-
кули (1 тысячелетие до н. э.), второй из курганного погребения— недале
ко от станции Вами. Это погребение кочевого племени датируется первы
ми веками нашей эры 41. 

38 Сравним суммарные средние величины черепного указателя z соответствую
щие данные в группах со слабой деформацией черепа (табл. 8). 39 Л. В. О ш а н и н . Антропологические материалы к проблеме этногенеза турк
мен. «Известия АН Туркменской ССР», 1952, № 4, стр. 31—32; В. Я. З е з е н к о в а . 
Материалы к палеоантропологии Узбекистана и Туркмении. В кн. Л. В. О ш а н и н и 
В. Я. 3 е з е н к о в а. Вопросы этногенеза народов Средней Азии в свете данных антро
пологии. Ташкент, 1953, стр. 97—98. 

ю G. S е г g i. Description of some skulls from the North Kurgan, Anau. В книге 
R. P u m p e l l y . Explorations in Turkestan. Prehistoric civilisations of Anau. Washing
ton, 1908. 

41 Л. О. О ш а н и н . Антропологические материалы к проблеме этногенеза турк
мен, стр. 27—34. 
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Нам представилась возможность взять некоторые измерения и сделать 
предварительное описание (до реставрации) двух черепов эпохи бронзы 
III — II тысячелетия до н. э. из раскопок А. А. Марущенко селища «анау-
ското» времени в Серахском районе Ашхабадской области (на 102 км авто
дороги Таджен—Серахс). Мужской череп крайне длинноголовый (череп
ной указатель около 65), характеризуется очень высоким (80 мм) и узким 
(126 мм) лицом, узким сильно выступающим носом и альвеолярным про
гнатизмом. 

Женский череп умереннобрахикрапный (79,8), с высоким лицом 
(72 мм) и менее узким носом (46) 42. Мужской череп, по-видимому, мор
фологически близок к черепам из Кара-Тепе (см. ниже) и Янги-Калы43, а 
также к сходным вариантам из Передней Азии, как, например, крайне 
длинноголовым черепам V—III тысячелетий до н. э. из Сиалка 44 и III 
тысячелетия до н. э. из Киша 45. Судя по значительно более короткой и 
округлой черепной коробке, женский череп, вероятно, должен быть от
несен к другим расовым вариаптам, известным также в ту же эпоху на 
территории Передней Азии. 

Наиболее интересны для освещения рассматриваемой проблемы чере
па эпохи энеолита из погребений в раннеземледельческих поселениях Ка
ра-Тепе (Южная Туркмения), добытых раскопками XIV отряда ЮТАКЭ 
под руководством В. М. Массона в 1955—1958 гг. Часть этих материа
лов освещена в предварительной публикации В. В. Гинзбургом и Т. А. Тро
фимовой 46. 

Серия мужских черепов из Кара-Тепе IV—III тысячелетий до н. э. ха
рактеризуется долихожранией (черепной указатель 70,5), относительно вы
соким и узким мезогнатным лицом (лицевой указатель 56,0, верхняя вы
сота лица 73,4 мм, скуловой диаметр 131,2 мм) и относительной широко-
носостыо (51,8) (табл. 1а и 16). По сравнению с этой серией черепа из 
байрам-алинского могильника менее долихокранпы с абсолютно более 
крупными размерами лицевого скелета, относительно менее высоколицы 
и более ортогнатны, отличаются более узким и сильно выступающим но
сом. В Кара-Тепе преобладает вариант древнего средиземноморского ти
па, наиболее близкий к современному закаспийскому47. По всей вероят
ности, население эпохи бронзы Южной Туркмении генетически связано с 
более поздним европеоидным длинноголовым и высоколицым населением 
Маргианы. Более поздние черепа памирских саков 48 также могут быть от
несены к тому же закаспийскому типу, отличаясь от черепов из Кара-
Тепе и байрам-алиноких большей грацильностью. К сожалению, палеоант-
ропологических материалов, относящихся к скифо-сармагским племенам, 
на территории Туркмении пока не обнаружено. 

Уже в 1926—1928 гг. на основании анализа исторических источников 
Л. В. Ошанин выдвинул гипотезу о скифо-сарматском происхождении турк-

42 Т. Л. Т р о ф и м о в а . Предварительные данные о черепах эпохи бронзы из 
Серахского района Ашхабадской области (неопубликованные материалы). 

43 Л. В. О ш а н и н . Антропологические материалы к проблеме этногенеза турк
мен, стр. 31—32. 

44 Н. V а 11 о i s. Les ossements humain de Sialk. В кн.: R. G h i r s h m a n n . Fouil-
les de Sialk, pres de Kashan, 1933, 1934, 1937, t. II. Paris, '1939. 15 D. B u x t o n a. T. R iсe . Report on the human remains found at Kish. «Journal 
of Royal Anthropological Institute of Great Britain», t. 61, p. 57—119. 

4e В. В. Г и н з б у р г , Т. А. Т р о ф и м о в а . Черепе эпохи энеолита и бронзы из 
Южной Туркмении. «Советская этнография», 1959, № 1. Черепные размеры взяты 
па 10 мужских черепах, лицевые — на И. 

47 В серии из Кара-Тепе встречаются также черепа, напоминающие андронов-
скио черепа степной бронзы. 48 В. В. Г и н з б у р г . Материалы к палеоантропологии восточных районов 
Сродней Азии, «Кр. сообщ. Ип-та этнографии», XI, 1950, стр. 83—96. 
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Основные параметры размеров 
{различающихся по 

JT р и з н а к и 

• 48. Верхняя высота лица . . 
45. Скуловой диаметр . . . . . 

48: 45. Верхнелицевой указатель 
40. Длина основания лица . . 

40: 5. Указатель выступання лица 
'.. . .77. Назо-малярный угол . . . 

Зиго-максиллярный угол 
72. Общий угол профиля лица 
74. Угол профиля альвеоляр-

54:55. Носовой указатель . . . . 
• : DS. Дакриальная высота . . . 
К'Л DC. Дакриальная ширина . . . 
)S :DC. Дакриальный указатель . . 
г75 (1). Угол носовых костей. . . 

; 51. Ширина орбиты (от mf) . . 

•52: '51. Орбитный указатель . . . 

с? 

серия в целом 
(Е) 

М 

74,2 
134,6 
55,1 

100,9 
95,4 

136,1 
125,5 
86,9 

84,7 
53,8 
25,5 
47,5 
13,53 
22,27 
61,5 
34,2 
43,5 
32,9 
75,4. 

й 

ё 

0,4 
0,7 
0,4 
0,6 
0,4 
0,7 
0,6 
0,4 

0,8 
0,3 
0,3 
0,6 
0,3 
0,3 
1,8 
0,7 
0,3 
0,2 
0,6 

N 

55 
54 
54 
49 
49 
54 
51 
51 

48 
55 
55 
55 
49 
49 
49 
44 
56 
56 
56 

О 

3,2 
5,1 
3,1 
4,4 
3,1 
4,8 
4,0 
2,6 

5,2 
2,2 
2,2 
4,4 
2,2 
2,4 
12,6 
4,8 
2,0 
1,8 
4,8 

I слабая 
деформа

ция 
(0, 1, 2) 

М 

74,0 
133,9 
55,3 

101,1 
95,5 

136,1 
125,5 
86,5 

84,2 
53,9 
25,4 
47,3 
13,55 
22,02 
62,3 
34,8 
43,5 
33,0 
75,6 

N 

43 
43 
43 
41 
41 
42 
40 
41 

38 
43 
31 
43 
40 
40 
40 
33 
44 
44 
44 

II сильная 
деформа
ция (3, 4) 

М 

74,6 
137,1 
54,4 
98,9 
94,3 

136,4 
124,4 
88,9 

87,2 
53,3 
25,5 
48,0 
13,20 
22,86 
57,8 
33,1 
43,4 
32,4 
74,9 

N 

10 
10 
10 
7 
7 

10 
9 
9 

9 
10 
10 
10 
'7 
7 
7 
9 

10 
10 
10 

D 
(II—I) 

+0,6 
+3,2 
- 0 , 9 
—2,2 
—1,2 
+0,3 
—1,1 
+2,4 

+3,0 
- 0 , 6 
+0,1 
+0,7 
-0 ,35 
+0,84 
- 4 , 5 
—1,7 
- 0 , 1 
—0,6 
- 0 , 7 

Б а я 

(00 D 
oS 

+18,7 
+62,7 
-29,0 
—50,0 
—38,7 
+ 6,2 
—27,5 
+92,3 

+57,7 
-27,3 
+ 4,5 
+15,9 
—15,9 
+35,0 
—35,7 
—35,4 
- 5,0 
-33,0 
—14,6 

мен, предполагая, что современное население Туркмении унаследовало 
длинноголовость от скифо-сарматских предков 49, в этническом отношении, 
как известно, близко родственных оседлому населению оазисов Маргианы, 
Хоррзма, .Согда и Бактрии. В 1942 ос. на сессии по этногенезу народов 
Средней Азии С. П. Толстов, развивая и конкретизируя гипотезу Л. В. 
Ошанина, выдвинул предположение, что древнейшей территориально-по
литической общностью, в рамках которой начался процесс этногенеза турк
мен, были дахско-массагетские, а позднее сармато-аланские племенные 
союзы западной части Средней Азии50. 
......Гипотезу Л. В. Ошанина косвенно подкрепляют краниологические ма
териалы из байрам-алинского могильника, поскольку к европеоидному 
длинноголовому типу относилось не только население эпохи бронзы из 

м Л. В. Ошанин. Тысячелетняя давность долихоцефалии у туркмен и возмож
ные- пути ее происхождения. Опыт обоснования теории скифо-сарматского проис
хождения туркменского народа. «Изв. Средазкомстариса», вып. I, Ташкент, 1926, 
стр. 131—182; его же. Некоторые дополнительные данные к гипотезе скифо-сармат
ского происхождения туркмен. «Изв. Средазкомстариса», вып. II, Ташкент, 1928, 
стр. 85—97. 
• "••? С; П. Толстов. Основные проблемы этногенеза народов Средней Азии. Сб 
«Советская этнография», VI—VII, 1947, стр. 303. 
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Таблица 9 
лицевого скелета в группах, 
степени деформации 
р а и - А л и 

9 

£ серия в целом 
(В) 

м 

69,7 
123,4 
56,5 
96,5 
96,4 

138,0 
124,1 
84,4 

80,8 
50,7 
24,6 
48,6 
12,00 
20,44 
59,5 
30,4 
41,1 
33,0 
80,3 

а 
а 

0,5 
0,6 
0,4 
0,5 
0,4 
0,8 
0,8 
0,5 

0,9 
0,4 
0,3 
0,5 
0,4 
0,4 
1,8 
0,8 
0,3 
0,3 
0,7 

N 

51 
50 
50 
48 
48 
48 
49 
50 

49 
51 
51 
51 
48 
48 
48 
47 
50 
51 
50 

а 

3,3 
4,0 
2,6 
3,6 
2,9 
5,3 
5,5 
3,2 

6,0 
2,5 
1,9 
3,9 
2,5 
2,6 

12,6 
5,6 
1,9 
2,2 
5,0 

I слабая 
деформа

ция 
(0, 1, 2) 

М 

69,9 
123,5 
56,7 
96,9 
96,6 

137,9 
124,0 
84,0 

80,3 
50,9 
24,7 
48,7 

12,24 
20,33 
60,8 
30,2 
41,1 
33,1 
80,7 

N 

43 
42 
42 
41 
41 
42 
41 
42 

41 
43 
43 
43 
42 
42 
42 
40 
42 
26 
42 

II силь
ная де
формация 

(3, 4) 

М 

68,9 
123,1 
56,0 
94,8 
95,2 

138,0 
125,0 
86,3 

83,4 
49,6 
24,2 
48,8 
10,50 
21,15 
50,2 
32,2 
41,1 
31,5 
76,5 

N 

7 
7 
7 
6 
6 
6 
7 
7 

7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 

D 
(И-1) 

- 1 , 0 
- 0 , 4 
- 0 , 7 
- 2 , 1 
—1,4 
+ 0 , 1 
+ 1 , 0 
+ 2 , 3 

+ 3 , 1 
—1,3 
—0,5 
+ 0 , 1 
—1,74 
+ 0 , 8 2 
—10,6 
+ 2 , 0 

0 
—1,6 
- 4 , 2 

100 D 

—30,3 
—10,0 
- 2 6 , 9 
—58,3 
—48,3 
+ 1,9 
+ 1 8 , 2 
+ 7 1 , 9 

+ 5 1 , 7 
—52,0 
—26,3 
+ 2,6 
—69,6 
+ 3 1 , 5 
- 8 4 , 1 
+ 3 5 , 7 

0 
—72,7 
—84,0 

К а л а л ы - Г ы р 1 

о" 

серия в 
целом (2) 

М 

72,9 
132,5 
54,9 
96,2 
94,9 

141,3 
129,1 
86,3 

76,9 
54,1 
26,3 
48,7 
12,31 
21,59 
57,33 
27,8 
42,0 
33,5 
79,6 

N 

22 
23 
21 
18 
18 
24 
20 
19 

19 
23 
23 
23 
12 
12 
12 
13 
24 
24 
24 

I слабая 
деформа

ция 
(0,1,2) 

М 

71,6 
132,1 
54,0 
96,6 
95,4 

140,4 
130,0 
85,8 

74,9 
53,5 
26,2 
48,9 
12,50 
21,90 
57,63 
27,4 
41,8 
32,9 
78,8 

N 

13 
13 
12 
12 
12 
14 
12 
12 

12 
13 
13 
13 
6 
6 
6 
9 

14 
14 
14 

II силь
ная де

формация 
(3,4) 

М 

74,7 
133,0 
56,2 
94,8 
94,0 

142,4 
127,7 
87,3 

79,7 
54,8 
26,4 
48,4 
12,12 
21,28 
57,04 
28,5 
42,4 
34,2 
80,7 

N 

9 
10 
9 
6 
6 

10 
8 
7 

7 
10 
10 
10 
6 
6 
6 
4 

10 
10 
10 

D 
(II—1) 

+3,1 
+0,9 
+2,2 
—1,8 
—1,4 
+2,0 
- 2 , 3 
+1,5 

+4 ,8 
+1,3 
+0,2 
—0,5 
—0,38 
—0,62 
- 0 , 5 9 
+1,1 
+0,6 
+1 ,3 
+1,9 

100 D 

+96,9 
+17,6 
+71,0 
- 4 0 , 9 
—45,2 
+41,7 
—57,5 
+57,7 

+92,3 
+59,1 
+ 9,1 
—11,4 
—17,3 
—25,8 
— V 
+22,9 
+30,0 
+72,2 
+39,6 

Южной Туркмении, но и население Мервското оазиса в первой половине 
I тысячелетия н. э. Эти данные и тот факт, что памирские саки также ха
рактеризовались длинноголовым лептопрозопным европеоидным типом, 
позволяют думать, что скифо-сарматские племена, кочевавшие в прошлом 
на территории Туркмении (если их считать основным компонентом этно
генеза туркмен), тоже характеризовались европеоидным длинноголовым 
типом. 

Л. В. Ошанин и В. В. Гинзбург показали, что древнее население Сред
ней Азии, как кочевое, так и оседлое, было европеоидным, хотя и относи
лось -к различным европеоидным типам. Начало монголизации автохтонно
го населения Средней Азии относится к первым векам нашей эры. Позд
нее этот процесс продолжался по мере проникновения с востока на тер
риторию Средней Азии разных групп тюркских кочевников, причем вос
точные районы подверглись монголизации раньше и сильнее, чем 'запад
ные 61. 

51 В. В. Гинзбург. Древнее население восточных и центральных районов Ка
захской ССР по антропологическим данным. «Тр. Ин-та этнографии», н. сер., 
т. XXXIII, 1956, стр. 243—245; его же. Древние и современные антропологические 
типы Средней Азии. «Тр. Ин-та этнографии», н. сер., т. XVI, 1951, стр. 387—388. 
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s; (^ерия черепов II —III вв. д. э. из дворцового здания крепости Калалы-
Гыр 1 с территории Хорезма обнаруживает сдвиги в средних величинах, 
указывающих на мопголоидную примесь. 

В двух памятниках IV в. н. э. в Куня-Уазе и Канга-Кале (Северная 
Туркмения), (расположенных недалеко от калалы-гырских крепостей, об
наружены кольцевидно деформированные черепа смешанного европеоидно-
монгрлоидного типа 52, которые С: П. Толстов рассматривает как относя
щиеся к гуннам-хионитам, предшественникам гунно-эфталитских племен 
на этой территории 53. 

У трех черепов (в том числе двух женских) из Туп-Хона на террито
рии Бактерии, относящихся к первой половине и к середине I тысячелетия 
н. э.,| Гинзбург отмечает легкую монголоидную примесь 54. Мужской череп 
из Пенджикента (VII—VIII вв. н. э.), по его мнению, тоже характеризует
ся примесью монголоидных особенностей55. 

Мы уже отмечали, что у мужских черепов из байрам-алинского некро
поля монголоидные признаки не обнаружены. Лишь у некоторых женских 
черепов может быть отмечена очень слабо выраженная монголоидная при
месь, причем один из этих черепов, обнаруженный в холме № 5, отличает
ся циркулярной деформацией. 

Изученная нами серия черепов IV—VI вв. из оссуарного некрополя 
возле Байрам-Али безусловно должна быть отнесена к европеоидному ав
тохтонному населению. Наличие иных расовых типов среди женских че
репов может быть объяснено тем, что коренное население Мервского оази
са иногда брало жс.н из более восточных районов, где мопголизация нача
лась раньше. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что судя по краниологическим ма
териалам из байрам-алинского могильника, население Мервского оазиса 
в IV—VI вв. н. э. еще не подверглось монголизации, вызванной вторжени
ем каких-либо монголоидных кочевых племен и смешением с ними. На 
этот вопрос антропологические материалы отвечают с полной опреде
ленностью. 

52 Т. А. Трофимова. Черепа из Канга-Калы (см. выше). 53' С ТТ. То л с то в. Итоги работ Хорезмской археолого-этнографической экспеди
ций АН СССР в 1953 г. «Вестник древней истории», 1955, № 3, стр. 200. 54 В. В. Г и н з б у р г. Первые антропологические материалы к проблеме этногене
за Бактрии, стр. 245. 55 В. В. Т и н з б у р г. Материалы к краниологии Согда, стр. 164. 



Приложение 1 

Средние величины размеров нижних челюстей 
(Байрам-алинский могильник) 

П р и з н а к и 
Ы mfn. — max. N М min. — max. N 

65. Мыщелковая ширина . . . 
66. Бигониальная ширина . . 
68. Длина нижней челюсти от 

углов 
68 (1). Длина нижней челюсти от 

мыщелков • . 
70. Высота ветви 

71а. Наименьшая ширина ветви 
79. Угол наклона ветви ниж

ней челюсти 
С . Угол подбородка 

66 : 45. Указатель ширины челю
сти к скуловому диаметру 

66 : 9. Указатель ширины челюс
ти к лобному диаметру 

66 : 68. Указатель ширины челюс
ти к длине нижней че
лки ти 

71а : 70. Указатель ширины ветви 
к высоте ветви нижней 
челюсти 

118,1 
100,8 

104,9 
62,4 
34,6 

123,6 
72,3 

76,0 

101,3 

125,7 

55,4 

113—121 
92—112 

71,0— 90,1 
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62—81 
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111,0 
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56,8 
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27.1— 36, 

112—131 
64— 83 
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109,6—143,3 

47,8— 67,9 

14 
14 

16 

16 
16 
16 

16 
16 

13 

14 

14 
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ИЗ 
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28,6 
36,8 
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33,3 
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36,0 
— 
30,9 
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33,0 
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— 
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Приложение 3 (продолжение) 

45
. С

ку
ло

во
й 

ди
ам

ет
р 

137 
133 
149 
123 
135? 
130 
140 
140? 
140? 

138 
126 
— 
126? 
121 
122 
118 
128? 
126? 
124? 
116? 
120 
121 
122 
125 
119? 
124 
126? 
128? 
127 
124 
132 
122? 
126? 
122 
118? 
123? 
124 
119? 
120 
122 
127 
122? 

j 
48

. 
Ве

рх
ня

я 
вы

со
та

 
ли

ца
 

71 
73 
70 
74 
72 
72 
73 
71 
76 

75 
67 
66? 
69 
72 
70 
68 
69 
73 
69 
65 
65 
71 
70 
67 
68 
72 
74? 
70" 
69 
65 
79 
73 
68 
72? 
67 
70 
69 
67 
72 
70 
68 
65 

47
. 

П
ол

на
я 

вы
со

та
 л

иц
а 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

129 
— 
— 
— 
— 
113? 
111 
111 
117 
ИЗ 
— 
105 
— 
123 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
_ 
— 
— 
_ 
115 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
107 

48
:4

5.
 В

ер
хн

ел
иц

ев
ой

 
ук

аз
ат

ел
ь 

51,8 
54,9 
47,0 
60,2 
53,3 
55,4 
52,1 
50,7 
54,3 

54,3 
53,2 
— 
54,8 
59,5 
57,4 
57,6 
53,9 
57,9 
55,7 
56,0 
54,2 
58,7 
57,4 
53,6 
57,1 
58,1 
58,7 
54,7 
54,3 
52,4 
59,9 
59,8 
54,0 
59,0 
56,8 
56,9 
55,7 
56,3 
60,0 
57,4 
53,5 
53,3 

47
 : 

45
. 

Ли
це

во
й 

ук
аз

а
те

ль
 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

93,5 
— 
— 
— 
— 
92,6 
94,1 
86,7 
92,9 
91,1 
— 
87,5 
— 

100,8 
— 
— 
— 
— • 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
94,3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
87,7 

40
 : 

5,
 У

ка
за

те
ль

 в
ы

ст
у

па
ю

т 
ли

ца
 

99,0 
92,0 
96,3 
95,2 
98,1 
96,1 
96,4 
91,4 
89,8 

92,7 
99,0 
93,3 
90,2 
98,0 
96,9 
98,9 
92,3 
93,5 
93,3 
90,5 
93,7 
97,0 
100,0 
93,9 
100,0 
99,1 
93,4 
96,9 
96,1 
95,2 
94,1 
99,0 
94,3 
98,9 
94,0 
101,0 
100,0 
— 
98,1 
96,0 
94,8 
95,9 

48
 : 

17
. В

ер
ти

ка
ль

ны
й 

кр
ан

но
-ф

ац
иа

ль
ны

й 
ук

аз
ат

ел
ь 

52,2 
50,3 
49,6 
56,9 
49,7 
53,3 
50,3 
51,8 
52,1 

54,0 
51,9 
48,9 
53,1 
54,6 
51,9 
55,3 
51,5 
54,9 
53,1 
50,4 
51,6 
54,2 
54,7 
49,6 
50,4 
52,6 
57,4 
55,6 
52,3 
48,2 
57,7 
57,9 
47,6 
54,1 
48,9 
53,4 
53,9 
— 
55,8 
53,4 
50,8 
50,4 

60
. 

Д
лп

на
 а

ль
ве

ол
яр

но
й 

ду
ги

 

59 
54 
58 
49 
56 
54 
57 
55 
49 

52 
53 
53 
— 
54 
54 
52 
49 
52 
52 
49 
49 
54 
53 
49 
53 
57 
51 
53 
54 
54 
55 
54 
54 
55 
51 
54 
55 
49 
54 
54 
51 
51 

61
. 

Ш
ир

ин
а 

ал
ьв

ео
ля

р
но

й 
ду

ги
 

65 
61 
64 
63 
62 
58 
66 
63 
63 

60 
59 
56 
55 
60 
60 
59 
59 
61 
64 
51 
56 
58 
62 
58 
55 
63 
61 
58 
61 
62 
63 
59 
60 
60 
60 
55 
62 
54 
57 
59 
62 
63! 

61
 :

 6
0.

 У
ка

за
те

ль
 а

ль


ве
ол

яр
но

й 
ду

ги
 

110,2 
113,0 
110,3 
128,8 
110,7 
107,4 
115,8 
114,6 
128,8 

115,4 
111,3 
105,7 
— 
111,1 
111,1 
113,5 
120,4 
117,3 
123,1 
104,1 
114,3 
107,4 
117,0 
118,4 
103,8 
110,5 
119,6 
109,4 
113,0 
114,8 
114,6 
109,3 
111,1 
109,1 
117,7 
101,9 
112,7 
110,2 
105,6 
109,3 
121,6 
123,5 

; G
2. 

Д
лн

ыа
 н

ёб
а 

49,2 
49,0 
54,5 
50,5 
49,7 
45,8 
49,6 
45,0 
42,4 

44,0 
45,4 
42,4 
— 
47,4 
46,0 
40,9 
— 
44,6 
50,2 
39,7 
42,0 
44,2 
44,5 
41,8 
45,3 
49,0 
46,8 
46,7 
47,4 
— 
— 
47,2 
46,2 
46,8 
45,4 
45,4' 
50,0 
41,7 
47,0 
48,0 
42,8 
45,7 

63
. 

Ш
ир

ин
а 

не
ба

 

43,5 
41,8 
43,4 
41,7 
41,6 
39,0 
39,2 
39,0 
41,0 

39,4 
38,7 
— 
— 
38,4 
39,4 
42,0 
37,0 
39,5 
45,3 
— 
— 
38,7 
40 
40? 
35,0 
39,2 
42,4? 
40,8 
42,4 
41,4 
41,7 
37,3 
39,4 
36,1? 
42,0 
39,9 
37,1 
36,3 
36,8 
39,5 
35 3 
39,1 

63
 : 

62
. 

У
ка

за
те

ль
 н

ёб
а 

88,4 
85,3 
79,6 
82,6 
83,7 
85,2 
79,0 
86,7 
96,7 

89,5 
85,2 
— 
-— 
81,0 
85,7 
102,7 
— 
88,6 
90,2 
— 
— 
88,0 
89,9 
95,7 
77,3 
80,0 
90,6 
87,2 
89,5 
— 
— 
79,0 
85,3 
77,1 
92,5 
87,9 
74,2 
87,1 
78,3 
82,3 
82,5 
85,6 

55
. 

Вы
со

та
 н

ос
а 

51 
54 
49 
49 
52 
49 
54 
52 
53 

51 
52 
47? 
50 
49 
50 
49 
48 
55 
51 
47 
48 
54 
51 
54 
48 
53 
55 
52 
52 
52 
56 
52 
52 
52 
49 
49 
51 
49 
52 
51 
47 
18 

54
. 

Ш
ир

ин
а 

но
са

 

25,7 
27,0 
25,5 
26,5 
27,3 
24,4 
27,5 
27,1 
20,4 

24,8 
26,6 
25,8 
25,0 
21,4 
23,9 
24,8 
24,6 
22,9 
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28,3 
24,8 
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26,3 
— 
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— 
25,8 
27,6 
27,0 
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— — 27,2 
— 27,3 
26,8 
29,0 
29,4 
24,5 
31,0 
25,2 
32,0 

ШНСКОГО 

= и 

о." в о к 5 
. Р*я 

?i о и 

482 
495 
517 
495 
494 
510 
518 
494 
500 
500 
492 
500 
483 
493 
505 
4S5 
462 
493 
4S2 
483 
532 
496 
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57,0 
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48,2 
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— 
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42,2 
38 
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_ 
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85,5 
87,6 
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98,8 
80,8 
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84,3 
95,1 
86,0 
— 
— 

91,9 
102,4 
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89,8 
84,9 
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46 
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47 
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24,1 
26,7 
25,0 
22,0? 

25,8 
23,1 
22,7 
26,0 
22,1 
23,5 
24,1 
28,1 
23,9 
28,4 
24,4 
22,0 
22,7 
24,2 
25,8 
19,5 
22,4 
21,0 
21,2 
18,0 
23,1 
22,7 
23,0 
23,0 
25,3 
23,2 
24,3 
26,7 
20,4 
19,6 
18,9 
20,8 
23,2 
24,0 
24,0 
22,9 
23,0 
20,0 
18,5 
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