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В приложении приведены результаты исследования  палеоантропологических материалов 

раннемусульманского Сидоровского I некрополя. На основе анализа половозрастных оценок  126 
взрослых и 97 детских погребений  делается вывод о достаточно благоприятной демографической 
ситуации, которая сложилась в популяции, оставившая раннесредневековый могильник у села 
Сидорово. Краниологическая серия  Сидоровского I некрополя, состоящая из 32 мужских и 29 женских 
черепов,  суммарно  характеризуется как брахикранная европеоидного типа с небольшим процентом 
монголоидной примеси, которая больше всего отмечается в женской выборке. Сравнительный 
анализ с привлечением синхронных краниологических серий с территории Юго-Восточной Европы 
показал, что, в морфологическом плане, к сидоровской группе близки серии, в которых превалирует 
брахикранный мезоморфный европеоидный компонент. Данный компонент, различающийся по доли 
монголоидной примеси, был характерен для широкого круга популяций юго-востока Европы в эпоху 
раннего средневековья, в том числе и ранних болгар.
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Эпоха раннего Средневековья Восточной 
Европы является важным этапом в ее истори-
ческом развитии. В этот период времени на ее 
территории, начиная от гуннского нашествия 
и заканчивая гибелью Хазарского каганата, 
проходили активные этнокультурные и этно-
генетические процессы, в результате кото-
рых формировались основы, в том числе и 
физические, многих современных восточно-
европейских этносов. Часть из них утратила 
свое историческое имя (хазары, буртассы и 
ряд других), а часть сохранила, и в их число 
входят болгары. Их (праболгар) историче-
ская роль в становлении ранних государств 
Восточной Европы (Дунайская и Волжская 
Болгарии) общеизвестна. Также по историче-
ским и археологическим источникам извест-
на их значительная роль в сложении и разви-
тии Хазарского каганата, одного из крупных 
раннесредневековых государственных обра-
зований на юго-востоке Европы (Мерперт, 
1957; Артамонов, 1962; Плетнева, 1981). 
Один из вариантов (степной) салтово-маяц-
кой культуры связывают с ранними тюркоя-
зычными болгарами (Плетнева, 1981, 2000). 
Однако их взаимосвязь с другими этниче-
скими группами населения Каганата по архе-
ологическим материалам оценивается как 
незначительная. В этой связи становится 
актуальным изучение палеоантропологиче-
ских материалов населения салтово-маяцкой 
культуры. Их анализ позволяет перейти от 

Приложение

выявления степени культурных взаимовли-
яний к более объективной – генетического 
взаимодействия.

История изучения антропологических 
материалов населения Хазарского каганата 
насчитывает уже более ста лет, но наиболее 
активно они велись в советское время. Боль-
шой вклад в их разработку внесли Г.Ф. Дебец, 
В.П. Алексеев, Т.С. Кондукторова, В.В. Гинз-
бург, Б.В. Фирштейн, Л.Г Вуич, М.С. Акимо-
ва, М.М. Герасимова, Н.М. Рудь, С.Г. Ефимо-
ва и др. Основным выводом их работ явилось 
положение о неоднородном антропологиче-
ском составе лесостепного и степного населе-
ния салтово-маяцкой культуры. Также опре-
делены два основных его краниологических 
типа: салтовский и зливкинский. Для первого 
типа характерна мезо-долихокранная форма 
черепа, относительно узкое лицо с сильной 
горизонтальной профилировкой и большим 
углом выступания носа. Данный морфотип 
превалирует в группах, которые практико-
вали захоронения в катакомбах (Верхнее-
Салтовский, Маяцкий, Дмитровский и другие 
некрополи). Второй тип – брахикранный с 
относительно широким и умерено профи-
лированным лицом в сочетании с нерезко 
выраженным переносьем – чаще всего встре-
чается среди групп, хоронивших сородичей 
в простых грунтовых могилах (Зливкинский, 
Большетарханский, Кайбельский (ранний) и 
другие могильники). Если салтовский антро-
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пологический тип увязывают обычно с алан-
ским компонентом салтово-маяцкой культуры, 
то зливкинский с тюркским раннеболгарским 
(Дебец, 1948; Наджимов, 1955; Алексеев, 
1962; Акимова, 1964; Кондукторова, 1984 и 
др.). Исходя из этих характеристик, некото-
рые археологи стали соотносить памятники 
хазарского времени с территории Приазовья, 
Подонья, Крыма и Северного Кавказа с тем 
или иным этносом (Плетнева, 1981, 2000). 
Зачастую антропологические данные (особен-
но по форме черепа) имели статус решающего 
аргумента. Не избежали этого и антропологи, 
априори верившие в этнокультурные рекон-
струкции археологов, построенные в основ-
ном на археологических материалах. Так, 
при выделении брахикранного компонента 
в антропологических сериях более позднего 
времени (например: Каменский, Каирский, 
Лимбарьский и др.) было принято соотносить 
его с ранними болгарами или их потомками 
(Кондукторова, 1957; Алексеев, 1969; Велика-
нова, 1975). В связи с этим следует вспомнить 
слова известного российского исследователя 
Н.Я. Мерперта, говорившего о том, что нужно 
осторожно относиться к этнической интер-
претации памятников салтово-маяцкой куль-
туры на основании одной категории призна-
ков (Мерперт, 1957). Только их совокупность 
(погребальный обряд, инвентарь и антропо-
логический тип) позволяет «предполагать» 
принадлежность каких-либо археологических 
памятников к той или иной этнокультурной 
группировке (Мерперт, 1957, с. 36).

В наше распоряжение для антропологи-
ческого анализа была предоставлена крани-
ологическая серия из раннесредневекового 
мусульманского Сидоровского I некрополя 
(Украина, Донецкая область), которая харак-
теризует физический облик населения одно-
го из городов северного Подонья, западного 
пограничья Хазарского каганата.

Таким образом, целью нашего исследова-
ния является на основании краниометриче-
ских данных установить морфологический 
статус данной группы раннесредневекового 
населения, выявить его генетические истоки и 
определить круг его этногенетических связей, 
в том числе и с ранними болгарами 

Палеодемографический анализ
Благодаря хорошей сохранности палеоан-

тропологического материала и его тщательно-
го сбора в полевых условиях стал возможным 
анализ некоторых демографических показате-
лей по сидоровской популяции раннесредне-
векового времени.

Из 214 захоронений Сидоровского I 
некрополя и 11 погребений Сидоровского II 
могильника по антропологическим и архео-
логическим данным (в отдельных случаях пол 
и возраст погребенного определялся по разме-
ру могильной ямы, описанию скелета и т. д.) 
нами определено 126 взрослых и 97 детских 
погребений (см. прил. 1). И только два погре-
бения из-за сильной разрушенности самой 
могилы и скелета остались вне возрастных 
рамок (погр. 205 и 206).

Из приведенных данных наглядно видно, 
что соотношение детских и взрослых погре-
бений Сидоровского I, II некрополей прак-
тически равное, что может говорить о нару-
шении возрастной структуры, характерной 
для стабильных популяций (Бужилова, 1995; 
Яблонский, 1980). В таких популяциях соот-
ношение детей и взрослых обычно бывает 
1:3 (табл. 1). В нашем же случае большое 
количество умерших детей можно объяснить 
либо неблагоприятными моментами в жизне-
деятельности данной палеопопуляции (голод, 
болезни, насильственные действия и т. д.), 
либо случайностью нашей анализируемой 
выборки, которая не отражает всей реальной 
демографической ситуации того времени. 
Исходя из археологических данных по отдель-
ным раскопам Сидоровского I, II некрополей, 
можно констатировать, что на отдельных его 
участках отмечается большая концентрация 
детских захоронений (например, раскоп 11). 
Не исключено, что это специальное место 
на могильнике, отведенное в основном под 
детские захоронения. При этом в планиграфии 
археологически исследованной части некро-
полей прослеживаются отдельные скопления 
взрослых и детских могил – участки семей-
ных или родовых захоронений. Поэтому отме-
ченное нами распределение детей и взрос-
лых в данной группе является, скорее всего, 
случайным.

Таблица 1
Соотношение погребений взрослых с детскими захоронениями 

на территории распространения салтово-маяцкой археологической культуры
Памятники Взрослые % (N) Дети % (N)
Сидорово I, II 56. 5 (126) 43.5 (97)
Верхнее Салтово* 71.5 (221) 28.5 (88)
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Дмитриевка* 65.6 (120) 34.4 (63)
Маяцкое * 79.5 (116) 20.5 (30)
Маяцкое селище* 70.0 (29) 30.0 (12) 
Нижние Лубянки* 69.0 (77) 31.0 (35)
Ютановка* 78.8 (41) 21.2 (11)

* - данные взяты: Бужилова, 1995.

Таблица 2
Распределение умерших детей по возрасту (до 15 лет)

Возраст (лет) N % от общего числа детей Возраст (лет) N % от общего числа детей
до 0* - - 5-6 5 18.5
0-1 1 3.7 7-9 2 7.4
1-2 5 18.5 10-12 3 11.2
3-4 7 25.9 13-15 4 14.8

* - эмбриональный период

Интересно распределение детской смерт-
ности по возрастным интервалам (табл. 
2). Пик детской смертности приходится на 
возрастной интервал 3–4 года (около 26% от 
общего количества детей), а в интервале до 
6 лет процентное содержание детской смерт-
ности достигает более 76%. В дальнейшем 
ситуация несколько стабилизируется и коли-
чество умерших детей в возрасте от 6 до 12 
лет плавно уменьшается, но уже к 15 годам 
опять увеличивается. Говорить о причинах 
столь высокой смертности в раннем возрас-
те без специального исследования затруд-
нительно. Обычно считается, что детский 
организм в первые годы его жизни лишен 
иммунной защиты, и он чаще подвержен 

смертельной опасности. Возрастание детской 
смертности в начале пубертатного периода 
могло быть связано, прежде всего, с поло-
вым созреванием и ранним воспроизводством 
потомства.

Во взрослой части сидоровской палео-
популяции наблюдается равновесие полов 
с небольшим преобладанием женщин (52 
мужчины и 56 женщин). Такое соотношение 
полов наблюдается и других группах салтово-
маяцкого населения (табл. 3). В данном случае 
интересен характер распределения умерших 
по возрастным интервалам, который является 
обычным для древних популяций, независимо 
от места проживания и этнической принад-
лежности (Алексеев, 1972).

Таблица 3
Соотношение мужчин и женщин в различных салтово-маяцких выборках

Памятники Мужчины N (% ) Женщины N (% )

Сидорово I, II 52 (48.2) 56 (51.8)
Дмитриевка* 63 (52.5) 57 (47.6)
Маяцкое * 60 (51.7) 56 (48.3)
Ржевка ** 31(50.8) 30 (49.2)

* - данные взяты: Бужилова, 1995
** -  данные взяты: Решетова, 2015

Так, пик смертности у мужчин падает на 
возмужалый и особенно на зрелый перио-
ды жизни (соответственно 14,8% и 23,9% от 
всей общей взрослой выборки). При этом, 
если количество мужчин, умерших в юноше-
ском возрасте минимально, то количество 
мужчин достигших старческого возраста 
(около 10% от всей выборки), может говорить 

в какой-то мере о благополучной ситуации в 
жизни данной группы населения (табл. 4). У 
женщин, наоборот, смертность чаще наступа-
ла в интервале от 18 до 35 лет (26,1%). Столь 
высокий уровень смертности среди женщин 
в ранние периоды жизни связан, вероятно, с 
их репродуктивной функцией и быстрой изна-
шиваемостью женского организма при частых 
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Таблица 5
Средний возраст смерти в некоторых салтово-маяцких и славянских группах

Памятники Пол Общая взрослая
муж. жен.

Сидорово I, II 43.1 37.9 40.5
Дмитриевка* 36.2 40.0 38.1
Маяцкое* - - 38.2
Ржевка** 34.3 27.2 30.8
Радимичи* - - 38.3
Дреговичи* - - 37.5
Северяне* - - 35.4
Поляне* 37.8
Витичев* 37.3
Любеч* 38.1
Путивль, Новгород-Северский 38.4

* - данные взяты: Бужилова, 1995
** -  данные взяты: Решетова, 2015

Краниологический анализ
Сохранность черепного материала относи-

тельно хорошая, и после небольших рестав-
рационных работ пригодными к измерениям 
по краниологической программе оказалось 32 
мужских и 29 женских черепов из погребений 
Сидоровского I некрополя (черепа из раско-
пок Сидоровского II могильника из-за плохой 
сохранности не исследовались). Индивиду-

альные краниометрические данные представ-
лены в Приложении 2.

На четырех черепах (из погребений 76, 
160, 161 и 181) отмечаются следы искусствен-
ной деформации в неярко выраженной форме 
(либо уплощена затылочная область черепа, 
либо лобная и затылочная). Если уплощен-
ность затылка обычно связывают с непред-
намеренными действиями и жестко фикси-
рованным положением ребенка в деревянной 

Таблица 4
Распределение возраста смерти по полу

Возраст (лет) муж. жен.
N % N %

Juvenis (15-18) 1 1.2 3 3.4
Adultus (до 30-35 лет) 13 14.8 23 26.1
Maturus (до 50-55 лет) 21 23.9 12 13.6
Senilis (свыше 55 лет) 8 9.1 7 7.9
всего: 43 49.0 45 51.0

родах. Вместе с тем отмечается достаточно 
большое число женщин, доживших до зрелого 
и старческого возраста (соответственно 13,6% 
и 7,9% от всей общей взрослой выборки), что 
еще раз косвенно подтверждает наш вывод 
о благополучной и стабильной демографи-
ческой ситуации в сидоровской популяции в 
раннесредневековое время.

Не исключено, что эта причина – высокий 
процент индивидов, доживших до старческого 
возраста, – повлияла на достаточно высокий 
общий показатель среднего возраста смерти 

у взрослого раннесредневекового сидоров-
ского населения, который составил 40,5 лет 
(соответственно у мужчин 43,1 и у женщин 
37,5). Данные показатели на фоне других 
групп населения салтово-маяцкой культуры 
и средневековых славян не только соответ-
ствуют им, но и несколько их превышают 
(табл. 5). Это еще раз может свидетельство-
вать о достаточно благоприятной демогра-
фической ситуации, которая сложилась в 
популяции, оставившей раннесредневековые 
могильники у села Сидорово.
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люльке (так называемая «бешиковая» дефор-
мация), то сочетание уплощенности лба и 
затылка может говорить о действиях, связан-
ных с наложением фиксирующих повязок 
(дощечек) в раннем детском возрасте.

Мужские черепа Сидоровского I некро-
поля суммарно характеризуются небольшим 
продольным, средним поперечным и средним 
высотным диаметрами (табл. 6). По их соот-
ношениям черепа относятся к брахикранным, 
гипсикранным и метриокранным формам. 
Ширина лба средняя, лоб средненаклонный 
и средневыпуклый. Рельеф надпереносья и 
надбровных дуг развит умеренно. Лицевой 
скелет по абсолютным размерам среднеширо-

кий и средневысокий, по пропорциям – мезен-
ный. Орбиты низкие, хаменкохные. Нос при 
средней высоте относительно узкий, мезорин-
ный. В строении нижнего края грушевидного 
отверстия преобладают заостренные формы. 
Клыковая ямка средней глубины.

По углам вертикальной профилировки 
мужские черепа ортогнатны, а в горизонталь-
ной – резко профилированы. Высота перено-
сья и угол выступания носа характеризуется 
большими значениями.

В целом мужские черепа Сидоровского I 
некрополя относятся к брахикранному евро-
пеоидному типу.

Таблица 6
Средние краниометрические параметры мужских черепов Сидоровского I некрополя

Признаки N M(N) S
1. Продольный диаметр 32 177.5 8.93*
8. Поперечный диаметр 32 144.0        5.54
17. Высотный диаметр 32 135.7 5.40
20. Ушная высота 32 114.4 4.42
9. Наименьшая ширина лба 30 95.9 4.55
5. Длина основания черепа 32 102.0 4.78
11. Ширина основания черепа 32 127.0 5.51
12. Ширина затылка 31 112.8 5.57
25. Высота изгиба лба 31 26.0 2.51
26. Высота изгиба затылка 32 25.9 4.24
40. Длина основания лица 30 98.6 6.20
45. Скуловой диаметр 30 134.2 6.40
48. Верхняя высота лица 31 70.4 4.48
43. Верхняя ширина лица 31 105.6 4.75
46. Средняя ширина лица 28 95.9 5.18?
55. Высота носа 32 51.4 2.88
54. Ширина носа 29 24.3 2.26
51. Ширина орбиты 31 42.7 2.30
52. Высота орбиты 32 32.6 2.42
77. Назомалярный угол 29 139.1 5.17
Zm. Зигомаксиллярный угол 26 124.2 6.04
SS. Симотическая высота 31 5.2 1.41
SC. Симотическая ширина 32 8.9 2.23
DS. Дакриальная высота 31 12.3 1.49
DC. Дакриальная ширина 32 20.7 2.53
32. Угол профиля лба 30 80.4 3.87
72. Общий лицевой угол 29 85.7 3.21
74. Угол альвеолярной части 27 71.8 6.60
75(1). Угол выступания носа 29 30.3 7.43
8:1. Черепной указатель 32 81.4 5.19
17:1. Высотно-продольный указ. 32 76.5 3.42



318 АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №4 2020

* - выделены значения превышающие стандартные

17:8. Высотно-поперечный указ. 32 93.8 5.57
9:8. Лобный указатель 30 66.4 2.66
40:5. Указатель выступ. лица 30 96.7 4.02
48:45. Верхне-лицевой указатель 29 52.6 3.43
54:55. Носовой указатель 29 47.3 5.14
52:51. Орбитный указатель 31 75.7 5.44
SS:SC. Симотический указатель 31 58.2 13.4
DS:DC. Дакриальный указатель 31 59.9 10.2
Глубина клыковой ямки 31 4.1 1.13
Надпереносье (1 - 6) 32 2.9 -
Надбровные дуги (1 - 3) 32 1.8 -
Затылочный бугор (0 – 5) 32 2.3 -
Сосцевидный отросток (1 – 3) 30 2.8 -
Передне-носовая кость (1 - 5) 24 3.4 -
Нижний край грушевидного отверстия (%) Antr. - 31 41.9 -

Женские черепа Сидоровского I некропо-
ля, в отличие от мужских, морфологически 
выглядят более мезоморфными как в строе-
нии черепной коробки, так и лицевого скеле-
та (табл. 7). Параметры основных диаметров 
головы, за исключением поперечного, харак-
теризуются средними значениями. Лицо сред-

неширокое и средневысокое, хорошо профи-
лировано в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях. Переносье высокое, угол высту-
пания носа средний. Нижний край груше-
видного отверстия в основном заостренной 
формы. В целом женские черепа также отно-
сятся к брахикранному европеоидному типу.

Таблица 7
Средние краниометрические параметры женских черепов Сидоровского I некрополя

Признаки N Х S
1. Продольный диаметр 29 170.0 6.02
8. Поперечный диаметр 29 140.3 4.14
17. Высотный диаметр 28 129.4 4.90
20. Ушная высота 29 109.7 2.92
9. Наим. ширина лба 29 93.4 4.39
5. Длина основ. черепа 28 96.8 3.89
11. Ширина основания черепа 29 122.1 5.13*
12. Ширина затылка 29 107.6 2.56
25. Высота изгиба лба 29 25.8 2.32
26. Высота изгиба затылка 29 24.2 2.83
40. Длина основания лица 25 93.4 4.54
45. Скуловой диаметр 28 124.9 4.72
48. Верхняя высота лица 28 67.7   4.12
43. Верхняя ширина лица 29 101.7 4.61
46. Средняя ширина лица 24 90.9 4.79
55. Высота носа 28 49.6 3.47
54. Ширина носа 27 24.2 1.94
51. Ширина орбиты 29 41.5 2.20
52. Высота орбиты 29 33.4 2.24
77. Назомалярный угол 29 139.3 5.67
Zm. Зигомаксиллярный угол 24 125.4 6.18
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SS. Симотическая высота 25 4.6 1.24
SC. Симотическая ширина 26 8.6 1.57
DS. Дакриальная высота 22 11.4 1.82
DC. Дакриальная ширина 25 20.5 2.32
32. Угол профиля лба 27 80.6 4.02
72. Общий лицевой угол 27 82.9 2.78
74. Угол альвеолярной части 21 70.6 5.12
75(1). Угол выступания носа 24 25.6 6.01
8:1. Черепной указатель 29 82.6 3.54
17:1. Высотно-продольный указ. 28 76.3 4.42
17:8. Высотно-поперечный указ. 28 91.6 4.65
9:8. Лобный указатель 29 67.7 6.69
40:5. Указатель выступ. лица 25 96.6 3.42
48:45. Верхне-лицевой указатель 27 54.0  3.43
54:55. Носовой указатель 27 49.0 4.28
52:51. Орбитный указатель 29 80.8 5.45
SS:SC. Симотический указатель 25 54.7 14.9
DS:DC. Дакриальный указатель 22 55.5 10.5
Глубина клыковой ямки 22 4.1 1.75
Надпереносье (1 - 6) 29 1.8 -
Надбровные дуги (1 - 3) 29 1.4 -
Затылочный бугор (0 – 5) 29 1.5 -
Сосцевидный отросток (1 – 3) 29 1.7 -
Передне-носовая кость (1 - 5) 17 2.9 -
Нижний край грушевидного отверстия (%) Antr. 29 69.0 -

* - выделены значения превышающие стандартные

Сравнительный анализ мужских и женских 
черепов Сидоровского I некрополя при помо-
щи коэффициентов полового диморфизма 
показал, что они морфологически близки 
(табл. 8). Небольшие различия выступают по 
высоте лица (женская группа более высоко-
лица) и углу выступания носа (у женщин он 
выглядит несколько ослабленным). Вероят-
но, в женской половине взрослой популяции 
Сидоровского I могильника имеется некото-
рая доля монголоидной примеси, которая и 

отмечается по этим признакам при индиви-
дуальном анализе серии. Если на мужских 
черепах проявление монголоидных черт 
выступает в основном в дисперсном виде 
(некоторая уплощенность лица либо на уров-
не орбит, либо скул; небольшой угол носа 
или широкое лицо), то на отдельных женских 
черепах они выступают в комплексе, что и 
позволяет их морфологически диагностиро-
вать как смешанные европеоидно-монголоид-
ные.

Таблица 8
Сравнение мужских и женских черепов Сидоровского I некрополя 

при помощи коэффициентов полового диморфизма

Признаки Kst X(M) X (Ж х Kst) Пределы средних значений

1. Продольный диаметр 1.049 177.5 178.3 175.5 – 179.2

8. Поперечный диаметр 1.037 144.0 145.5 144.8 – 146.2

17. Высотный диаметр 1.047 135.7 135.5 134.9 – 135.9

5. Длина основания черепа 1.054 102.0 102.0 101.5 – 102.5
9. Наим.ширина лба 1.032 95.9 96.4 95.8 – 96.9
11. Ширина основ. черепа 1.048 127.0 127.9 127.6 – 128.3



320 АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №4 2020

Kst - стандартный коэффициент
* - значения, выходящие за пределы средних величин

Таким образом, краниологическая серия 
Сидоровского I некрополя, независимо от 
половой принадлежности, суммарно харак-
теризуется как брахикранная европеоидного 
типа с небольшим процентом монголоидной 
примеси, которая больше всего отмечается 
в женской выборке черепов. В тоже время 
размах варьирования некоторых расоводи-
агностических признаков может говорить о 
наличии в серии черепов с противоположны-

ми характеристиками их морфологического 
облика. Главным образом, это относится к 
мужским черепам. Исходя из того, что в этой 
группе повышенную вариабельность демон-
стрирует черепной указатель, и учитывая, 
какую этнокультурную нагрузку несет этот 
признак, мы сочли возможным разделить 
мужскую совокупность на мезо-долихокран-
ные и брахикранные черепа и сопоставить их 
(табл. 9). 

Таблица 9
Сравнительный анализ мужских черепов Сидоровского I некрополя, 

разделенных по черепному указателю
Признаки N X < 80.0 N X > 80.0
1. Продольный диаметр 11 185.1 21 173.5
8. Поперечный диаметр 11 139.8 21 146.2
17. Высотный диаметр 11 137.5 21 134.7
9. Наим. ширина лба 10 95.1 20 96.3
45. Скуловой диаметр 11 133.6 19 134.5
48. Верхняя высота лица 11 69.0 20 71.1
55. Высота носа 11 51.1 20 51.6
54. Ширина носа 10 25.5 19 23.7
51. Ширина орбиты 11 42.6 20 42.9
52. Высота орбиты 11 31.0 21 33.4
20. Ушная высота 11 115.2 21 113.9
77. Назомалярный угол 10 137.5 19 139.9
Zm. Зигомаксиллярный угол 9 124.4 17 124.1
SS. Симотическая высота 11 5.7 20 5.0
DS. Дакриальная высота 11 12.7 20 12.0
32. Угол профиля лба 11 79.6 19 80.8
72. Общий лицевой угол 10 83.2 19 84.1
75(1). Угол выступания носа 10 29.8 19 31.6
Нижний край грушевидного отв-я (%) Antr. 11 50.0 21 38.1
Надлереносье (1-6) 11 3.18 21 2.88

40. Длина основания лица 1.042 98.6 97.3 96.9 – 97.8
45.Скуловой диаметр 1.072 134.2 133.9 133.3 – 134.5
48. Высота лица 1.076 70.4* 72.9 72.4 – 73.3
55. Высота носа 1.061 51.4* 52.6 52.3 – 52.9
54. Ширина носа 1.041 24.3 25.2 24.9 – 25.4
51. Ширина орбиты (от mf) 1.041 42.7 43.2 42.9 – 43.5

52. Высота орбиты 1.005 32.6 33.6 33.4 – 33.8
20. Ушная высота 1.046 114.4 114.8 114.3 – 115.2
SS. Симотическая высота 1.207 5.2 5.6 5.5 – 5.6
DS. Дакриальная высота 1.113 12.3 12.7 12.6 – 12.8
75(1). Угол носа +2.5о 30.3* 28.1 -
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Сопоставление мезо-долихокранной и 
брахикранной групп мужской краниологиче-
ской серии Сидоровского I некрополя выяв-
ляет их большую морфологическую близость 
по многим признакам. Вместе с тем наблю-
даются небольшие различия между ними по 
высоте свода (b – ba), высоте лица и орбит, а 
также по углу выступания носа, уплощенно-
сти лица на верхнем уровне и в частоте встре-
чаемости заостренной формы в оформлении 
нижнего края грушевидного отверстия. Для 
черепов мезо-долихокранной группы харак-
терны более высокий свод от основания, 
более низкое и более профилированное лицо 
на уровне орбит. В тоже время брахикранные 
черепа в среднем имеют более выступающий 
нос, и более высокие орбиты, и меньшую 
встречаемость антропинной формы в строе-
нии нижнего края носового отверстия. Таким 
образом, как будто можно выделить два крани-
окомплекса: мезо-долихокранный с хорошо 
выраженными европеоидными особенностя-
ми и брахикранный, в целом также европео-
идный, но с некоторой долей монголоидной 

примеси. Однако следует подчеркнуть, что 
монголоидные черты в дисперсном виде отме-
чаются в той и другой группе мужских чере-
пов Сидоровского I некрополя независимо от 
формы головы. Вероятно, данную ситуацию 
можно объяснить далеко зашедшим процес-
сом метисации между долихокранными и 
брахикранными европеоидными группами 
населения, с одной стороны, и их смешением 
с группой населения (скорее всего брахикран-
ного типа), имеющего в своем физическом 
облике европеоидные и монголоидные черты 
(более наглядно они представлены в женской 
серии).

Интересны результаты сравнения мужской 
краниологической серии Сидоровского I 
некрополя с синхронными сериями с терри-
тории Подонья, которые характеризуют 
антропологический состав населения салто-
во-маяцкой культуры алано-сарматских и 
тюрко-болгарских истоков: Верхне-Салтов-
ский, Зливкинский, Маяцкий и Дмитровский 
(табл. 10).

Таблица 10
Сравнение мужских краниологических серий из раннесредневековых  могильников Подонья

Признак Сидоровский I, 
IX-X вв.

Верхне-Салтовский, 
VIII-IX вв.

Зливкинский, 
VIII-IX вв.

Маяцкий, 
VIII-IX вв.

Дмитровский, 
VIII-IX вв.

1. 177.5 185.2 177.8 183.1 182.3
8. 144.0 138.8 147.8 139.0 138.5
17. 135.7 135.8 136.0 136.7 135.5
5. 102.0 103.2 102.3 102.6 102.1
9. 95.9 97.1 95.6 98.1 96.1
45. 134.2 131.3 137.3 132.3 129.8
40. 98.6 98.3 97.5 97.9 97.1
48. 70.4 73.1 72.1 70.9 71.8
55. 51.4 53.4 53.3 50.5 52.1
54. 24.3 25.5 27.0 24.5 24.4
51. 42.7 43.3 43.5 41.9 40.7
52. 32.6 32.8 32.5 32.8 33.5
77. 139.1 136.9 140.0 136.1 136.1
Zm. 124.2 121.4 132.8 124.7 123.2
SS. 5.2 4.9 4.8 4.8 5.0
DS. 12.3 12.6 12.6 13.0 12.9
32. 80.4 84.4 83.1 84.6 83.3
72. 85.7 85.0 88.0 85.4 85.4
75(1). 30.3 31.6 24.9 34.7 31.7
8:1. 81.4 75.3 83.0 75.9 76.0
40:5. 96.7 95.5 95.2 95.2 95.1
48.45. 52.6 55.5 52.8 53.7 55.3
54:55. 47.3 47.7 51.0 48.5 46.9
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Из всех привлекаемых к сравнительному 
анализу серий выделяется группа черепов 
Зливкинского могильника. Они более широ-
колицы, более уплощены в горизонтальной 
плоскости и имеют менее выступающий нос. 
То есть по этим морфологическим признакам 
наблюдается тенденция в усиление монголо-
идных черт в физическом облике зливкинской 
популяции по сравнению с другими, что неод-
нократно отмечалось исследователями антро-
пологии населения салтово-маяцкой культу-
ры (Дебец, 1948; Наджимов, 1955; Алексеев, 
1962; Герасимова, 1956, 1986; Акимова, 1964; 
Кондукторова, 1984; Кондукторова, Сегеда, 
1990; Кондукторова, Ефимова, 1993). Однако 
с черепами из Сидоровского I кладбища злив-
кинская серия сближается по многим другим 
краниометрическим параметрам и вместе 
отличаются от всех остальных долихо-мезо-
кранных европеоидных групп салтовского 
типа не только формой головы, но и некото-
рой уплощенностью лица на уровне орбит, 
что еще раз свидетельствует о небольшой 
монголоидной примеси в антропологическом 
составе «сидоровского» населения. Вероятно, 
эта монголоидная примесь и была привнесена 
в их состав морфологически (а, возможно, и 
этнокультурно) близкими к зливкинцам груп-
пами населения. В свою очередь, мужская 
серия Сидоровского I некрополя типоло-
гически близка по многим признакам, за 
исключением черепного указателя и верхней 
горизонтальной профилировки лица, к сери-
ям, характеризующим морфотип населения 
так называемого «алано-сарматского» круга. 

Возможно, нами определяется некая груп-
па населения (брахикранная европеоидного 
типа), которая, наряду с другими («салтов-
скими» и «зливкинскими»), приняла участие 
в формировании городского населения, оста-
вившего раннесредневековый мусульманский 
некрополь у села Сидорово Донецкой обла-
сти. Генетические истоки этой группы пока 
не совсем ясны.

Для выявления места краниологической 
серии Сидоровского I некрополя в антропо-
логической структуре раннесредневекового 
населения Восточной Европы мы воспользо-
вались методом канонического анализа. Всего 
для межгруппового анализа нами привлечено 
38 мужских краниологических серий, кото-
рые характеризуют антропологический облик 
различных этнокультурных групп раннес-
редневекового населения Восточной Европы 
из разных его регионов: Среднее и Нижнее 
Поволжье, Подонье, Крым, Северный Кавказ 
и Северо-Восток Болгарии (табл. 11). Набор 
краниометрических признаков, использу-
емый в анализе, включает в себя таксоно-
мически важные морфологические параме-
тры: продольный диаметр (1), поперечный 
диаметр (8), высотный диаметр (17), наимень-
шая ширина лба (9), скуловой диаметр (45), 
верхняя высота лица (48), высота и ширина 
носового отверстия (55, 54), высота и шири-
на орбит (51, 52), назомалярный угол (77), 
зигомаксилларный угол (Zm’), симотический 
указатель (SS:SC) и угол выступания носа 
(75(1)).

Таблица 11
Краниологические раннесредневековые серии с территории Восточной Европы, 

использованные в межгрупповом анализе
№ Краниологические серии Дата Автор и год публикации
1 Население Самарского Поволжья (сборная) VII-X вв. Газимзянов И.Р., 2014
2 Кайбельский (ранний) VIII-IX вв. Герасимова М.М., 1956
3 Больше-Тарханский VIII-IX вв. Акимова М.С.,1964
4 Танкеевский IX-XI вв. Акимова М.С., 1973
5 Больше-Тиганский VIII-IX вв. Фаттахов Р.М., 1981
6 Билярский IV X-XII вв. Фаттахов Р.М., 1981
7 Билярские I-III, сборная, брахикранная группа X-XIII вв. Ефимова С.Г., 1991
8 Билярские I-III, сборная, долихо-мезокранная 

группа
X-XIII вв. Ефимова С.Г., 1991

9 Саркел, кочевники X-XI вв. Вуич Л.Г., 1963

52:51. 75.7 76.1 74.7 78.3 85.2
SS:SC. 58.2 52.4 52.6 60.5 57.7
DS:DC. 59.9 62.6 58.5 61.0 60.0
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10 Саркел, Большой курган (насыпь 17/10) X-XI вв. Гинзбург В.В. 1963
11 Саркел, м-к у северо-восточной стены X-XI вв. Вуич Л.Г., Гинзбург В.В., 

Фирштейн Б.В., 1963
12 Н. Поволжье, сборная серия хазарского времени 

(недеформированная группа) 
VII-X вв. Балабанова М.А., 2005

13 Правобережное (Цимлянское) городище VIII-IX вв. Гинзбург В.В., 1963
14 Зливкинский VIII-IX вв. Наджимов К.Е., 

1955; Ефимова С.Г., 
Кондукторова Т.С., 1993

15 Верхне-Салтовский VIII-IX вв. Алексеев В.П., 1962
16 Маяцкий VIII-IX вв. Кондукторова Т.С., 1984
17 Дмитровский VIII-IX вв. Кондукторова Т.С., Сегеда 

П.С., 1990
18 Сидоровский I IX-X вв. Газимзянов И.Р., наст.раб.
19 Н.Дон, подкурганные захоронения хазарского 

времени (сборная)
VIII-X вв. Батиева Е.Ф., 2002

20 Мощевая балка VIII-IX вв. Герасимова М.М., 1986
21 Гамовское ущелье V-VII вв. Алексеев В.П., 1964
22 Змейская X-XII вв. Алексеев В.П., 1963 
23 Дуба-Юрт IX-X вв. Алексеев В.П., 1963 
24 Дегва VIII-X вв. Алексеев В.П., 1974
25 Крым, «Скалистое» VIII-IX вв. н.э. Зиневич Г.П., 1973
26 «Гончарное» VIII-X Беневоленская Ю.Д., 1970
27 Керченский VIII-XIV вв. Соколова К.Ф., 1962 
28 Коктебель, Судак VIII-XII вв. Соколова К.Ф., 1958
29 Крым, «Сахарная головка» IV-VI вв. Соколова К.Ф., 1963
30 С-В Болгарии, Нови-Пазар VIII-IX вв. Балан М., Боев П., 1955; 

Boev P., 1972
31 Трестеник IX-X вв. Йорданов Й., Димитрова 

Б., 1996
32 Преслав IX-XIII вв. Постникова Н.М., 1962
33 Мадара VIII-IX/XIII-XV вв. Boev P., 1972
34 Авары (сборная, Кецель) VIII в. Тот Т., Фирштейн Б.В., 

1970
35 Венгры эпохи «обретения Родины» (сборная) X в. По Дебецу Г.Ф.
36 Поздние сарматы Н. Дона (сборная) II-IV вв. н.э. Батиева Е.Ф., 2011
37 Поздние сарматы, калмыцкая группа (сборная) II-IV вв. н.э. Балабанова М.А., 2003
38 Поздние сарматы, астраханская группа (сборная) II-IV вв. н.э. Балабанова М.А., 2003

Метод канонического анализа показал, что 
в мужских группах наибольшую изменчи-
вость отражают первые три вектора (табл. 12). 

Максимальные нагрузки в первом канони-
ческом векторе (около 60% всей дисперсии) 
несут следующие признаки: поперечный и 
продольный диаметры, наименьшая шири-
на лба, скуловой диаметр и угол выступания 
носа, образуя комплексную корреляционную 
связь – с увеличением ширины черепной 
коробки закономерно уменьшается его длина. 
Увеличение скуловой ширины сопровождает-

ся уменьшением ширины лба и понижением 
угла выступания носа. Данный вектор позво-
ляет разделить исходные серии на европео-
идные и монголоидные группы. Для первых 
будет характерен морфотип, включающий в 
себя длинную черепную крышку с широким 
лбом и узким лицом в сочетании с сильно 
выступающим переносьем. Для вторых – 
широкую в поперечнике голову, узкий лоб и 
широкое лицо со слабо выступающими носо-
выми костями.
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Таблица 12
Элементы первых трех канонически векторов (I-III) для 38 мужских серий 

раннесредневекового времени с территории Восточной Европы

Признаки I II III
1. Продольный диаметр -0.438 -0.166 0.783
8. Поперечный диаметр 0.640 -0.131 -0.471
17. Высотный диаметр -0.238 0.668 -0.513
9. Наименьшая ширина лба -0.512 -0.291 -0.135
45. Скуловой диаметр 0.447 -0.536 0.275

48. Верхняя высота лица 0.110 -0.472 -0.204
51. Ширина орбиты 0.181 0.457 -0.049
52. Высота орбиты -0.020 0.226 0.117
54. Ширина носа 0.110 -0.020 0.065

55. Высота носа -0.041 0.555 0.316
77. Назомалярный угол 0.134 0.137 0.170
Zm’. Зигомаксиллярный угол 0.266 0.224 0.252

SS:SC. Симотический указ-ль 0.082 -0.330 -0.177
75(1). Угол носа -0.466 -0.320 -0.084
Собственные числа 31.45 13.57 8.25
Доля в общей дисперсии (в %) 59.04 25.48 15.49

*- выделены значения, указывающие на сильную коррелятивную связь 

Таким образом, межгрупповой сравнитель-
ный анализ при помощи канонического мето-
да выявил и подтвердил мнение предыдущих 
исследователей о том, что раннесредневеко-
вое население Восточной Европы в антропо-
логическом отношении было крайне неодно-
родным. Вектор межгрупповой изменчивости 
идет по линии выделения долихокранных, в 
целом европеоидных, групп и брахикранных 
групп, которые в свою очередь могли разли-
чаться по степени выраженности монголоид-
ных особенностей. Наглядно это представ-
лено на графике, где в пространстве первых 
двух канонических векторов (представляют 
в сумме более 84% от всей изменчивости) 

помещены анализируемые серии с террито-
рии Восточной Европы (рис. 1).

Так, правую половину графика по линии 
первого канонического вектора заняли 
мужские серии, включающие в себя брахи-
кранные черепа. Наиболее крайние из них – 
сборная серия кочевников Нижнего Поволжья 
хазарского времени и две серии из Правобе-
режного Цимлянского городища и могильни-
ка кочевников, погребенных под курганами 
у стен Саркельской крепости – выделяются 
явно монголоидными особенностями: широ-
ким и уплощенным лицом в сочетании со 
слабо выступающим носом. Примыкают к 
ним по тем или иным краниометрическим 

II канонический вектор, описывающий 
более 25% всей изменчивости, выявляет 
положительную коррелятивную связь между 
высотой свода, высотой носа и шириной 
орбит. Отрицательная взаимосвязь образу-
ется между высотой свода и абсолютными 
параметрами лицевого скелета. Этот вектор в 
какой-то степени дополняет первый и также 
позволяет разграничивать группы с европео-
идными и монголоидными морфологически-
ми элементами. Для групп с высокой высотой 
свода характерно узкое и невысокое лицо в 
сочетании с высоким носовым отверстием и 
относительно широкими глазницами (европе-

оидный краниокомплекс). А группам с неболь-
шой высотой черепа присуще более широкое 
и высокое лицо в сочетании с высокими орби-
тами (монголоидный краниокомплекс).

Третий канонический вектор (более 15% 
в общей доле дисперсии) показывает лишь 
отрицательную коррелятивную связь между 
параметрами, которые определяют строе-
ние черепной коробки. Так, с увеличением 
продольного диаметра уменьшается попереч-
ный и высотный диаметры. Вероятно, данный 
вектор выделяет долихокранные серии с 
низким сводом и брахикранные группы с 
высоким сводом.



СРЕДНЕВЕКОВАЯ АРХЕОЛОГИЯ 325

Рис. 1. Расположение краниологических мужских серий раннесредневекового времени 
с территории Восточной Европы в пространстве первых двух канонических векторов

параметрам практически все раннесред-
невековые серии из Среднего Поволжья, в 
их числе раннеболгарские (Кайбельский-
ранний, Больше-Тарханский) и ранневен-
герская из Больше-Тиганского могильника, 
а также серии из Подонья (Зливкинский) и 
Северо-Востока Болгарии (Нови-Пазарский), 
которые имеют в своем составе ощутимую 
долю монголоидной примеси. Относительно 
того, что ранние болгары и ранневенгерские 
племена морфологически схожи, может гово-
рить о возможности формирования физиче-
ского облика этих групп на основе какого-то 
общего, более древнего антропологическо-
го пласта (Газимзянов, 1995). Исключением 
из средневолжских групп являются серии из 
Танкеевского могильника и сборная серия 
из Билярских мусульманских некрополей 
(I–III), составленная из долихокранных чере-
пов. Для них характерно узкое и невысо-
кое лицо в сочетании с некоторой его упло-
щенностью на уровне скул и ослабленным 
выступанием переносья. Данная комбинация 
признаков, по мнению ряда исследователей, 
прослеживается у местного финно-угорско-
го населения с рубежа эр (Акимова, 1973; 
Ефимова, 1991). 

Левую половину графика заняли в основ-
ном мезо-долихокранные европеоидные 
группы, из которых выделяются узколицые, 
резко профилированные с большим углом 

выступания носа серии с территории Север-
ного Кавказа (Дегва, Мощевая Балка, Дуба-
Юрт) и Подонья (Верхнее-Салтово, Маяцкое, 
Дмитровское). Вероятно, их морфологическая 
близость объясняется общим генетическим 
родством, что еще раз подтверждает мнение 
ряда археологов и антропологов о пере-
селении раннесредневековой части алано-
сарматского населения с Северного Кавказа 
в лесостепную зону Подонья и Приазовья, 
где они и стали одним из главных компонен-
тов в составе населения Хазарского каганата 
(Мерперт, 1957; Плетнева, 1981; Алексеев, 
1962; Кондукторова, 1984; Герасимова, 1986; 
Ефимова, 2005). Примечательно, что к этой 
группе краниологически близки сборные 
серии поздних сармат с территории Калмы-
кии, Нижнего Дона и Астраханской обла-
сти. На их основе, вероятно, и складывался 
тот европеоидный морфотип, который позд-
нее отмечается у северокавказских алан и 
части населения салтово-маяцкой культуры. 
Остальные мужские краниологические серии 
с территории Восточной Европы эпохи ранне-
го Средневековья занимают в пространстве 
первых двух канонических векторов проме-
жуточное положение. Не исключено, что в их 
расогенезе, но с разной долей участия, прини-
мали как долихокранные, так и брахикранные 
группы, имеющие или не имеющие в своем 
составе монголоидный компонент. В геогра-
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фическом отношении интересно одно наблю-
дение. Западную и юго-западную периферию 
Хазарского каганата занимают европеоидные 
в целом группы населения, а его восточную 
и северо-восточную границу осваивают в 
основном племена с монголоидными особен-
ностями. Если по погребальному обряду и 
вещевому инвентарю их можно соотнести 
с ранним болгарами (Кайбельский-ранний, 
Больше-Тарханский) или этнокультурно близ-
кими к ним группами населения (серия из 
некрополей «новинковского» типа), а также 
с ранним венграми (Больше-Тиганский), то 
серии из курганов Нижнего Поволжья и Подо-
нья, имеющие одну конструктивную особен-
ность – круглые или квадратные ровики, 
– вероятно, с хазарами, которые по антропо-
логическому типу являются наиболее монго-
лоидными из всех групп населения Каганата 
(Батиева, 2002; Балабанова, 2005). Генезис 
формирования их физических особенностей 
пока не совсем ясен, как неясна их дальней-
шая историческая судьба и их генетический 
вклад в последующее поколение насельни-
ков южнорусских степей после распада стра-
ны Хазарии в конце X века (Плетнева, 1986; 
Ефимова, 2005). 

Также следует отметить, что к общепри-
знанным памятникам ранних болгар – Злив-
кинскому, Кайбельскому, Большетарханскому 
и ряду других – по антропологическому типу 
близки серия из Нови-Пазар и серия кочев-
ников Самарского Поволжья. Вероятно, в их 
расогенезе приняли участие либо раннебол-
гарские группы (Нови-Пазар), либо морфо-
логически и культурно близкое им население 
(Самарское Поволжье). Серия из Сидоров-
ского I некрополя также содержит компонент 
(брахикранный с некоторой долей монголо-
идных элементов), который тоже возможно 
увязывать с ранними болгарами. Наиболее 
четко этот тип проявляется в женской части 
«сидоровской» популяции, которая, как мы 
отмечали выше, по физическому облику близ-
ка к раннесредневековым женским группам 
Самарского Поволжья. Серии с северо-восто-
ка Болгарии (Трестеник, Преслав и Мадара) 
входят в круг мезо-долихокранных европе-
оидных групп. Они характеризуются очень 
узким и низким лицом, резкой горизонталь-
ной профилировкой и резко выступающим 
переносьем. Данный краниокомплекс широ-
ко представлен в южных популяциях Евро-
пы (Boev, 1972). Также он был характерен 
для позднесарматского населения. При этом 

следует отметить, что раннесредневековые 
материалы северо-востока Болгарии в этих 
сериях малочисленны. Большую часть этих 
серий составляют более поздние материалы. 
Однако и среди ранних групп черепов болгар-
ские антропологи выделяют черепа с монго-
лоидной (туранской) примесью. Вероятно, их 
генетические истоки также связаны с восточ-
ными, смешанными в расовом плане, популя-
циями, но связывать их напрямую с ранними 
болгарами пока преждевременно (Boev, 1972; 
Постникова, 1962; Йорданов Й, Димитрова Б., 
1996). Следует также отметить одну раннес-
редневековую серию из Крыма (могильник у 
села Гончарное), которая по своим краниоло-
гическим особенностям отличается от всех 
синхронных групп Крыма, но морфологиче-
ски сближается с брахикранными группами 
смешанного происхождения (в нашем случае, 
с венграми «эпохи обретения Родины» и сбор-
ной серией хазарского времени из подкурган-
ных захоронений Нижнего Дона). Возможно, 
между этими популяциями имелась какая-то 
генетическая связь, и этому вроде не проти-
воречат и археологические артефакты салто-
во-маяцкого облика, найденные в Крыму, но 
связывать их с какой-либо этнической груп-
пировкой также пока преждевременно (Плет-
нева, 1981, 2000; Ефимова, 2005).

Таким образом, практически во всех реги-
онах распространения памятников салтово-
маяцкой культуры отмечается в составе его 
населения один общий антропологический 
компонент – брахикранный, в целом европе-
оидный, но с той или иной долей монголоид-
ных элементов. В одних группах этот компо-
нент превалирует, а в других его присутствие 
незначительно. Увязывать данный крани-
окомплекс только с раннесредневековыми 
болгарами было бы неверно. Он характерен 
для многих раннесредневековых этнических 
групп населения Восточной Европы смешан-
ного расового происхождения (авары, венгры, 
болгары и др.). В этом смешении (механи-
ческом и биологическом) могли участво-
вать как европеоидные, так и монголоидные 
популяции. Ситуация осложняется еще и тем 
фактом, что это смешение могло происходить 
на другой территории, задолго до их появле-
ния на европейской арене (Акимова, 1964; 
Газимзянов, 1995; Ефимова, 2005). Поэтому 
только совокупность всех данных – историче-
ских, археологических и антропологических 
– позволит нам в какой-то мере решать вопро-
сы об этнической принадлежности того или 
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иного древнего памятника. Пока мы можем 
отметить, что с учетом новых антропологиче-
ских материалов сельское и городское населе-
ние Хазарского каганата было более европе-
оидным, чем представители кочевых племен, 
для которых характерны некоторые монголо-
идные черты. Однако и среди оседлых и коче-
вых групп отмечается присутствие как монго-
лоидного, так и европеоидного компонента. 
Вероятно, неоднородная и сложная антропо-

логическая структура отдельных групп насе-
ления салтово-маяцкой культуры отражает 
момент смешения между популяциями, имею-
щими разные генетические истоки, и момент 
складывания нового этнического образования 
в рамках Хазарского каганата. К сожалению, с 
исчезновением этого государства с политиче-
ской карты Европы эти процессы так и оста-
лись незавершенными.
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The appendix features the results of a study of paleoanthropological materials from Sidorovsky I early 
Muslim necropolis. An analysis of the age and gender estimates of 126 adult and 97 children burials has al-
lowed to draw a conclusion on a rather favorable demographic situation having developed in the population as-
sociated with the early medieval burial ground near Sidorovo village. The craniological series from Sidorovsky 
I necropolis consisting of 32 male and 29 female skulls was collectively classifi ed as brachycranial Caucasoid 
type with a minor percentage of the Mongoloid inclusion generally observed in female samples. A compara-
tive analysis involving synchronous craniological series from the territory of South-Eastern Europe demon-
strated that in morphological terms the Sidorovsky group is most closely related to series with a prevailing 
brachycranial mesomorphic Caucasoid component. This component, varying in terms of the proportion of the 
Mongoloid inclusion, was characteristic of a wide circle of populations from southeastern Europe in the early 
Middle Ages, including the early Bolgars.
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Приложение 1.
Таблица 1

Половозрастные определения антропологического материала 
из раскопок Сидоровского I могильника

Погребения Пол Возраст Примечания
1. - половозрелый Определен по плану
2. - половозрелый Определен по плану
3. Мужской? - Определен по плану
4. Мужской? - Определен по плану
5. Мужской 35-45 лет
6. Женский? 20-30 лет
7. Мужской? - Определен по плану
8. Мужской? 40-50 лет
9. Женский? - Определен по плану

10. Детский - Определен по плану
11. Мужской? - Определен по плану
12. Мужской 20-25 лет
13. Женский? - Определен по плану
14. Женский? - Определен по плану
15. Мужской 55-65 лет
16. Подросток 12-14? лет Определен по плану
17. Детский - Определен по плану
18. Мужской 60-70 лет
19. Детский - Определен по плану
20. Мужской 45-55 лет
21. Детский - Определен по плану
22. Мужской? 40-50 лет
23. Детский 3-4 года
24. Женский 35-45 лет
25. Подросток около 14 лет Девочка? 
26. Женский 40-50 лет
27. Мужской 35-45 лет
28. Мужской 60-70 лет
29. Мужской? 45-55 лет
30. Женский? 45-55 лет
31. Женский 30-40 лет
32. Женский? 60-70 лет
33. Мужской 50-60 лет
34. Детский около 3-х лет
35. Детский 3-4 года
36. Детский 3-4 года
37. Мужской? - Определен по плану
38. - половозрелый Определен по плану
39. Женский? 35-45 лет
40. Детский - Определен по плану
41. Детский до года
42. Мужской 30-40 лет
43. Женский? - Определен по плану
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44. Женский 20-30 лет
45. Женский? около 16 лет
46. Мужской 18-25 лет
47. Женский? 25-35 лет
48. Мужской 60-70 лет
49. Мужской? 30-40 лет
50. Мужской 30-40 лет
51. Женский 25-35 лет
52. Женский 60-70 лет
53. Женский 25-35 лет
54. Женский 18-23 года
55. Женский 18-25 лет
56. Мужской? - Определен по плану
57. Детский - Определен по плану
58. Детский 8-10 лет
59. Женский 25-35 лет
60. Детский 3-4 года
61. Подросток около 16 лет
62. Мужской? - Определен по плану
63. Мужской 40-50 лет
64. Взрослый - Определен по плану
65. Женский 60-70 лет
66. Женский? - Определен по плану
67. Мужской? 30-40 лет
68. Мужской 55-65 лет
69. Женский? - Определен по плану
70. Мужской 25-35 лет
71. Детский - Определен по плану
72. Женский 35-45 лет
73. Женский? - Определен по плану
74. Женский 20-30 лет
75. Мужской 18-25 лет
76. Мужской 30-40 лет
77. Детский - Определен по плану
78. Детский - Определен по плану
79. Женский? - Определен по плану
80. Детский - Определен по плану
81. Детский - Определен по плану
82. Детский - Определен по плану
83. Детский - Определен по плану
84. Женский? 25-35 лет
85. Детский - Определен по плану
86. Детский - Определен по плану
87. Детский - Определен по плану
88. Детский - Определен по плану
89. Детский - Определен по плану
90. Женский 45-55 лет
91. Детский - Определен по плану
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92. Детский - Определен по плану
93. Мужской 45-55 лет
94. Женский? - Определен по плану
95. Детский - Определен по плану
96. Детский - Определен по плану
97. Детский - Определен по плану
98. Детский - Определен по плану
99. Женский 25-35 лет
100. Женский 40-50 лет
101. Женский 16-18 лет
102. Мужской? - Определен по плану
103. - половозрелый Определен по плану
104. Женский? 30-40 лет
105. Женский 20-30 лет
106. Мужской 35-45 лет
107. Женский? - Определен по плану
108. Мужской около 16 лет
109. Детский около 3-х лет
110. Детский - Определен по плану
111. Женский? 30-40? лет
112. Мужской? Определен по плану
113. - половозрелый Определен по плану
114. Женский? - Определен по плану
115. - половозрелый Определен по плану
116. Детский - Определен по плану
117. Детский - Определен по плану
118. Детский - Определен по плану
119. Детский - Определен по плану
120. Детский - Определен по плану
121. Мужской 35-45 лет
122. Детский - Определен по плану
123. Детский - Определен по плану
124. Детский 10-12 лет
125. Мужской? 35-45 лет
126. Мужской? 50-60 лет
127. Женский 55-65 лет
128. Детский 3-4 года
129. Детский - Определен по плану
130. Детский 8-10 лет
131. - половозрелый Определен по плану
132. Детский - Определен по плану
133. Женский? 30-40? лет
134. - половозрелый Определен по плану
135. Мужской? 35-45 лет

Приложение 1.
Таблица 1

Половозрастные определения антропологического материала 
из раскопок Сидоровского I могильника (продолжение)
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136. - половозрелый Определен по плану
137. Детский - Определен по плану
138. Женский 16-18 лет
139. Детский около 5 лет
140. Женский 55-65 лет
141. Женский? 45-55 лет
142. Женский? 25-35 лет
143. Женский 40-50 лет
144. Детский - Определен по плану
145. Детский 5-6 лет
146. Мужской 50-60 лет
147. Подросток 12-14 лет
148. Женский 20-30 лет
149. Мужской 20-25 лет
150. Мужской 45-55 лет
151. Детский - Определен по плану
152. Детский - Определен по плану
153. Детский 10-12 лет
154. Детский до 2-х лет
155. Детский 5-6 лет
156. Детский 5-6 лет
157. Детский - Определен по плану
158. Детский - Определен по плану
159. Детский - Определен по плану
160. Мужской 40-50 лет
161. Женский 30-40 лет
162. Детский - Определен по плану
163. Детский - Определен по плану
164. Мужской? 40-50 лет
165. Детский - Определен по плану
166. Детский - Определен по плану
167. Детский - Определен по плану
168. Детский - Определен по плану
169. Детский до 1.5 года
170. Детский - Определен по плану
171. Женский 18-25 лет
172. Детский - Определен по плану
173. Детский - Определен по плану
174. Детский - Определен по плану
175. Детский - Определен по плану
176. Детский - Определен по плану
177. Детский - Определен по плану
178. Детский - Определен по плану
179. Мужской? 30-40? лет
180. Женский 25-35 лет
181. Мужской 20-30 лет
182. Детский - Определен по плану
183. Детский - Определен по плану



СРЕДНЕВЕКОВАЯ АРХЕОЛОГИЯ334

184. Детский - Определен по плану
185. Детский - Определен по плану
186. Детский - Определен по плану
187. Детский - Определен по плану
188. Детский - Определен по плану
189. Детский - Определен по плану
190. Женский 55-65 лет
191. Мужской 45-55 лет
192. Мужской 45-55 лет
193. Детский - Определен по плану
194. Женский? 50-60 лет
195. Детский до 1.5 года
196. Детский - Определен по плану
197. Женский 50-60 лет
198. Детский 5-6 лет
199. Детский - Определен по плану
200. Мужской 40-50 лет
201. Мужской 60-70 лет
202. Детский - Определен по плану
203. Детский - Определен по плану
204. Женский 30-40 лет
205. Данных нет
206. Данных нет
207. Женский 35-45 лет
208. Детский - Определен по плану
209 - половозрелый Определен по плану
210 - половозрелый Определен по плану
211 - половозрелый Определен по плану
212 - половозрелый Определен по плану
213 - половозрелый Определен по плану
214 Детский - Определен по плану

Приложение 1.
Таблица 1

Половозрастные определения антропологического материала 
из раскопок Сидоровского I могильника (продолжение)
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Таблица 2
Половозрастные определения антропологического материала

 из раскопок Сидоровского II могильника
Погребения Пол Возраст
1. Женский 25-35 лет
2. Мужской 30-40 лет
3. Детский около 12 лет
4. Мужской 50-60 лет
5. Детский до 1.5 года
6. Детский до 2-х лет
7. Женский около 60 лет
8. Мужской 35-45 лет
9. Взрослый субъект Определен по плану
10. Взрослый субъект Определен по плану
11. Взрослый субъект Определен по плану

Таблица 3
Половозрастные определения антропологического материала, 

встреченного вне погребений (могильных ям)

Местонахождения Пол Возраст
Раскоп 2 (помещение 3) Подросток (девочка?) Около 14 лет

Раскоп 7 (яма 1) Подросток 14-16 лет
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