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В статье приводятся результаты краниологического анализа серии черепов золотоордынского 
некрополя «Жигули – I» Самарской Луки. На основе исследования 25 мужских и 16 женских 
черепов серия суммарно характеризуется как европеоидная. Внутригрупповой анализ серии выявил 
ее неоднородность. Морфологические особенности черепов отражают следы смешения между 
различными типично европеоидными группами и коренным населением лесостепей поволжско-
уральского региона. В облике последних проявляется сочетание европеоидных и монголоидных 
физических особенностей, которое сформировалось до ордынской эпохи. Сравнительный анализ 
всех золотоордынских серий Самарской Луки и прилегающих к ней районов показал, что население 
данного региона было антропологически разнородным. В его составе выявляются как группы резко 
европеоидного и монголоидного облика (Березовский могильник и сборная серия по средневековым 
кочевникам Среднего Поволжья), так и группы смешанного типа. К последним, в целом, можно отнести 
черепа из могильника «Жигули – I».

Ключевые слова: могильник «Жигули – I», Самарская Лука, Золотая Орда, антропологический 
состав.

CRANIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ANTHROPOLOGICAL 
MATERIALS FROM THE BURIALS OF ZHIGULI-I SUBSOIL BURIAL 
GROUND IN SAMARA LUKA (SAMARA OBLAST, STAVROPOLSKY 

DISTRICT)
I.R. Gazimzyanov, A.A. Khokhlov

The paper features the results of craniological analysis of a series of skulls of the Golden Horde necropolis 
"Zhiguli – I" of Samara Luka. Based on the study of 25 male and 16 female skulls, the series is collectively 
characterized as еuropeoid. Intra-group analysis of the series revealed its heterogeneity. The morphological 
features of the skulls refl ect traces of intermixing of various typically еuropeoid groups and the indigenous 
population of the forest-steppe of the Volga-Ural region. The appearance of the latter reveals a combination 
of еuropeoid and мongoloid physical features, which formed before the Horde period. A comparative analysis 
of all the Golden Horde series from Samara Luka and the adjacent areas showed that the population of this 
region was anthropologically heterogeneous. Its composition includes both groups of sharply еuropeoid and 
мongoloid appearance (Berezovsky burial ground and a collective series on medieval nomads of the Middle 
Volga region) and groups of a mixed type. The latter, in general, include skulls from Zhiguli–I burial ground.

Keywords: Zhiguli–I burial ground, Samara Luka, Golden Horde, anthropological composition.

В 2021 на северо-западной оконечности 
Самарской Луки (Самарская обл., Ставро-
польский р-н) отрядом ГБУК «Наследие» под 
руководством В.А.Цибина и А.С.Попова было 
раскопано 108 погребений. Могильник, полу-
чивший по близкому населенному пункту 
название «Жигули - I», датирован авторами 
раскопок золотоордынским временем и, види-
мо, относится к сельскому населению, испо-
ведовавшего ислам.   

В наше распоряжение поступили антро-
пологические материалы этого грунтового 
некрополя. В данной работе мы представляем 

их краниологическую часть. Серия представ-
лена 25 мужскими и 16 женскими черепами, в 
основном, хорошей сохранности. 

Мужские черепа суммарно характеризуют-
ся малым продольным, большим поперечным 
и средним высотным диаметрами черепной 
коробки (табл. 1). По черепному указателю 
серия относится к категории брахикранных. 
Развитие макрорельефа в области лба и затыл-
ка оценивается как умеренное. Лобная кость 
средней ширины и имеет к линии профиля 
средний наклон. Лицевой отдел среднеширо-
кий и средневысокий, по лицевому указате-
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лю мезен. Орбиты средневысокие. Носовое 
отверстие по абсолютным размерам среднее. 
По углам горизонтальной профилировки лица 
отмечается его небольшая уплощенность на 
уровне орбит и резкая – на уровне скул. В 
вертикальной проекции серия мезогнатная, 
характеризуется некоторым прогнатизмом 
альвеолярной части. Переносье, при средней 
ширине, высокое, по симотическому указате-
лю – средне профилировано. Угол выступания 
носа над линией профиля лица средний, но 

несколько ниже, чем на европеоидных чере-
пах. Клыковая ямка неглубокая. Нижний край 
грушевидного отверстия в более половины 
случаев (52.0%) имеет заостренную форму. 

Таким образом, серию в целом можно 
отнести к европеоидному типу, но с нерезко 
выраженными признаками, что подразумева-
ет на наличие в ней небольшой монголоидной 
примеси, которая выступает в группе дисперс-
но (слабое выступание носа, уплощенность 
лицевого скелета и т.д.) и редко в комплексе. 

Таблица 1. Средние краниометрические параметры черепов могильника «Жигули–I»
Table 1. Average Craniometrics Parameters of the Skulls from Zhiguli–I burial ground

Признаки Мужские Женские
N X S N X S

1. Продольный диаметр 25 176.9 4.89 16 170.8 6.99
8. Поперечный диаметр 24 145.2 6.91 16 137.8 6.07
17. Высотный диаметр 24 136.6 5.43 16 128.9 6.00
5. Длина основания лица 24 103.2 4.24 16 97.3 4.56
9. Наименьшая ширина лба 25 95.8 4.33 16 93.6 2.31
45. Скуловой диаметр 23 134.9 3.44 15 124.8 4.54
40. Длина основания лица 24 101.0 5.91 16 91.6 5.00
48. Верхняя высота лица 25 71.9 4.89 16 65.5 4.19
43. Верхняя ширина лица 25 106.3 3.17 16 100.6 2.56
46. Средняя ширина лица 25 97.8 4.78 15 92.6 3.36
55. Высота носа 25 52.9 2.72 16 48.9 2.77
54. Ширина носа 25 25.1 1.68 16 25.0 1.35
51. Ширина орбиты 25 43.0 1.72 16 40.3 1.66
52. Высота орбиты 25 33.6 2.44 16 32.1 1.79
20. Ушная высота 22 113.8 4.72 15 108.4 5.49
77. Назомалярный угол 25 141.0 4.10 16 140.8 5.16
Zm. Зигомаксиллярный угол 25 124.4 5.62 14 127.3 4.06
SS. Симотическая высота 22 4.3 1.02 14 4.2 1.16
SC. Симотическая ширина 23 8.7 1.63 14 9.0 1.91
DS. Дакриальная высота 22 12.2 1.51 12 10.9 0.87
DC. Дакриальная ширина 24 21.6 1.59 13 20.9 1.81
Глубина клыковой ямки 25 4.2 1.56 16 3.8 1.73
32. Угол профиля лба 24 81.5 4.77 16 83.8 5.13
72. Общий лицевой угол 24 82.7 3.11 16 85.1 3.26
74. Альвеолярный угол лица 24 71.9 5.38 16 73.5 5.57
75(1). Угол выступания носа 22 26.6 6.91 12 26.2 7.09
8:1. Черепной указатель 24 82.2 4.76 15 80.7 3.91
17:1. Высотно-прод-ый ук-ль 24 77.1 2.75 16 75.5 2.57
17:8. Высотно-попер-ый ук-ль 23 94.1 5.39 16 93.7 5.57
9:8. Лобный указатель 24 66.3 4.23 16 68.0 3.09
40:5. Ук-ль выступания лица 24 97.8 2.95 16 94.2 3.96
48:45. Верхнелицевой ук-ль 23 53.5 3.77 15 52.3 2.58
54:55. Носовой указатель 25 47.5 3.27 16 51.2 3.05
52:51. Орбитный указатель 25 78.4 5.86 16 79.8 5.57
SS:SC. Симотический ук-ль 22 49.9 7.51 14 46.7 9.18
DS:SS. Дакриальный ук-ль 22 56.7 7.48 12 52.9 7.03
Надпереносье (1 - 6) 25 2.8 0.75 16 1.6 0.25
Надбровные дуги (1 - 3) 25 2.0 0.29 16 1.3 0.24
Затылочный бугор (0 - 5) 25 2.3 0.84 16 1.4 0.33
Передне-носовая кость (1-5) 22 3.0 0.94 15 2.3 0.53
Нижний край носового отверстия (Antr. %) 25 52.0 - 16 87.4 -

Примечание: жирным шрифтом выделены значения, превышающие стандартные
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Женская выборка, с учетом полового 
диморфизма, по суммарной характеристике 
близка к мужской. При этом следует отме-
тить, что женские черепа в среднем выглядят 
более узколицыми и имеют более узкие орби-
ты, большее в среднем выступание носовых 
костей. В женской группе, как и в мужской, 
также отмечается монголоидная примесь, но 
ее доля несколько ниже.

Повышенная изменчивость ряда некото-
рых важных признаков, а также визуальное 
впечатление определяют морфологическую 
неоднородность серии, которая, возможно, 
отражает формирование группы, ее физиче-
ского облика на многокомпонентной основе. 

Для проверки данного предположения, мы 
разделили мужскую совокупность черепов на 
группы, различающие по черепному указа-
телю и углу выступания носа, признакам, по 
которым отмечаются завышенные показатели 
квадратических уклонений (табл. 2).

Сравнение мезо-долихокранной группы 
мужских черепов с брахикранной показыава-
ет, что они практически (исключая размеры, 

Таблица 2. Сравнительный анализ мужских групп, 
выделенных по черепному указателю и углу выступания носа

Table 2. Comparative Analysis of Male Groups Identifi ed by the Cranial Index 
and the Nose Protrusion Angle

Признак Х (n)  <  80.0   (8:1) Х (n)  >  80.0 (8:1) Х (n)  <  25.0 (75/1) Х (n)  > 25.0 (75/1)
1. 180.3 (9) 174.5 (15) 177.8 (10) 176.6 (12)
8. 139.7 (9) 148.5 (15) 147.0 (9) 143.0 (12)

8:1. 77.5 (9) 85.1 (15) 83.0 (9) 81.0 (12)
17. 135.8 (9) 136.6 (14) 135.5 (10) 136.7 (11)
9. 96.4 (9) 95.8 (15) 95.1 (10) 96.2 (12)
45. 134.1 (9) 135.5 (14) 134.8 (9) 135.6 (11)
48. 70.0 (9) 73.2 (15) 70.5 (10) 71.9 (12)

48:45. 52.3 (9) 54.4 (14) 52.3 (9) 53.4 (11)
55. 51.9 (9) 53.5 (15) 52.5 (10) 52.5 (12)
54. 25.1 (9) 25.1 (15) 25.5 (10) 24.9 (12)

54:55. 48.3 (9) 46.9 (15) 48.7 (10) 47.4 (12)
51. 42.8 (9) 43.2 (15) 42.4 (10) 43.7 (12)
52. 32.4 (9) 34.6 (15) 33.5 (10) 33.5 (12)

52:51. 75.6 (9) 80.2 (15) 78.9 (10) 76.6 (12)
77. 140.2 (9) 141.6 (15) 141.9 (10) 140.7 (12)
Zm. 123.8 (9) 125.3 (15) 126.8 (10) 123.1 (12)
SS. 4.1 (9) 4.5 (12) 4.1 (10) 4.5 (12)

SS:SC. 50.5 (9) 49.0 (12) 50.8 (10) 53.0 (12)
DS. 13.1 (9) 11.5 (12) 11.7 (10) 12.6 (12)

DS:DC. 60.8 (9) 54.0 (12) 52.9 (10) 59.9 (12)
FC. 4.3 (9) 4.1 (15) 4.2 (10) 4.2 (12)
32. 82.6 (9) 80.9 (15) 81.7 (9) 81.6 (12)
72. 81.3 (9) 83.5 (12) 82.0 (9) 82.7 (12)
74. 70.7 (9) 72.7 (15) 69.3 (9) 73.3 (12)

75(1). 28.1 (9) 26.1 (15) 20.2 (10) 32.0 (12)
Antr. % (n) 44.4 (9) 59.9 (15) 30.0 (10) 66.7 (12)

определяющие форму головы) идентичны по 
краниотипу. Небольшие различия, правда, 
не имеющие статистической достоверности, 
выступают по верхней высоте лица, высо-
те носа и орбит. По этим признакам брахи-
кранная группа имеет более высокое лицо и, 
соответственно, высокий нос, высокие орби-
ты. Следует также отметить, что брахикран-
ные черепа в среднем менее профилированы 
в горизонтальной проекции и имеют более 
слабое выступание носовых костей. При 
общей европеоидной основе, в брахикранной 
выборке монголидная примесь, пусть и незна-
чительно, но более выражена, чем в долихо-
мезокранной группе черепов.

В какой-то мере, этот тезис находит 
подтверждение и при сравнении мужских 
групп, выделенных по степени выступания 
носовых костей к линии профиля. Так в серии, 
где объединены мужские черепа с небольшим 
углом выступания носа, доминирует резко 
брахикранный компонент с менее профили-
рованным лицом. По остальным признакам 
обе группы морфологически близки. 
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Таблица 3. Средние краниометрические показатели мужских серий 
золотоордынского времени с территории Самарской области

Table 3. Average Craniometric Indicators of the Male Series 
of the Golden Horde Period from the Territory of Samara Oblast

 Признак 1 2 3 4 5 6 7
1. 176.9 (25) 183.1 (47) 174.4 (5) 186.3 (15) 184.1 (14) 180.4 (5) 178.9 (10)
8. 145.2 (24) 139.5 (47) 134.2 (5) 137.6 (14) 133.9 (14) 142.4 (5) 150.4 (10)

8:1. 82.2 (24) 76.3 (47) 76.9 (5) 74.2 (14) 72.6 (14) 79.2 (5) 84.1 (10)
17. 136.6 (24) 137.6 (47) 130.6 (5) 133.3 (13) 136.1 (14) 131.0 (5) 132.5 (10)
9. 95.8 (25) 96.5 (46) 94.0 (6) 97.1 (15) 97.1 (14) 95.8 (5) 97.1 (13)
45. 134.9 (23) 132.9 (46) 126.8 (5) 132.6 (9) 129.1 (14) 137.4 (5) 143.3 (9)
48. 71.9 (25) 70.4 (46) 70.8 (6) 69.7 (11) 69.3 (13) 72.5 (4) 75.5 (11)

48:45. 53.5 (23) 52.9 (44) 55.9 (5) 51.8 (9) 53.6 (13) 53.1 (4) 52.5 (9)
54. 25.1 (25) 25.3 (45) 24.3 (6) 25.5 (11) 24.9 (13) 26.0 (4) 25.7 (11)
55. 52.9 (25) 51.6 (43) 51.2 (6) 50.5 (11) 49.9 (13) 54.3 (4) 55.4 (11)

54:55. 47.5 (25) 48.9 (43) 47.7 (6) 50.7 (11) 49.9 (13) 48.1 (4) 47.1 (11)
51. 43.0 (25) 41.8 (43) 42.3 (6) 41.6 (10) 41.2 (13) 43.3 (4) 42.8 (11)
52. 33.6 (25) 31.8 (43) 34.6 (6) 32.5 (11) 31.5 (13) 33.5 (4) 34.6 (11)

52:51. 78.4 (25) 76.0 (43) 81.7 (6) 78.1 (10) 76.4 (13) 77.7 (4) 80.8 (11)
77. 141.0 (25) 138.1 (47) 136.1 (6) 137.1 (10) 137.5 (14) 141.9 (4) 145.0 (12)
Zm. 124.4 (25) 128.7 (44) 126.1 (6) 131.2 (5) 123.3 (11) 128.7 (4) 131.8 (11)

SS:SC. 49.9 (22) 46.8 (42) 57.4 (6) 41.0 (9) 46.6 (13) 49.0 (4) 54.9 (12)
DS:DC. 56.7 (22) 52.3 (32) 64.1 (6) 52.3 (9) 55.5 (12) 51.3 (4) 48.4 (9)

FC. 4.2 (25) 4.9 (44) 5.4 (6) 5.2 (9) 4.9 (12) 3.6 (4) 4.5 (11)
32. 81.5 (24) 85.9 (41) 82.2 (5) 83.6 (8) 83.0 (13) 78.5 (4) 76.1 (7)
72. 82.7 (24) 87.0 (40) 89.0 (5) 84.8 (9) 84.0 (12) 86.0 (4) 86.0 (7)
74. 71.9 (24) 79.0 (38) 82.2 (5) 77.4 (9) 80.3 (12) 70.3 (4) 78.0 (7)

75(1). 26.6 (22) 29.3 (37) 32.4 (5) 26.0 (9) 26.3 (12) 21.0 (4) 26.8 (11)

1 –  могильник «Жигули – I», XIII–XIV вв. (Газимзянов, Хохлов, новые материалы); 2 – Малорязанский 
могильник, XIII–XIV вв. (Газимзянов, Хохлов, 2018); 3 – Березовский могильник, XIII–XIV вв. (Алексеева, 
1958); 4 –  Муранский могильник,  XIII–XIV вв. (Алексеева, 1959, 1973); 5 – могильник «Барбашина поляна», 
XIII–XIV вв. (Газимзянов, 2010); 6 – могильник «Максимовка - I», XIII–XIV вв. (Газимзянов, неопубл. мат.); 
7 – сборная серия «Средневековые кочевники Среднего Поволжья», X–XV вв. (Газимзянов, 2001).

Таким образом, мы можем констатиро-
вать, что население, оставившее грунтовый 
некрополь «Жигули – I», в антропологиче-
ском плане было в целом европеоидным, но 
с нерезко выраженными чертами. В ее антро-
пологическом составе, при наличие промежу-
точных по строению черепов, можно выде-
лить два основных варианта: европеоидный, 
различающийся по форме головы и местный, 
в широком смысле поволжско-приуральского 
генезиса. Для последнего характерно сочета-
ние в морфотипе европеоидных и некоторых 
монголоидных особенностей (ослабленная 
профилировка лица, небольшое выступание 
носовых костей). Вместе с тем, следует отме-
тить, что во всех мужских группах, выделен-
ных по отдельным признакам, присутствует, в 

разной степени выраженности монголоидная 
примесь.  Возможно, данный результат отра-
жает факт давнего смешения между предста-
вителями европеоидного типа и «местным» 
населением, носителями особого поволжско-
приуральского физического облика. Этому 
представлению не противоречит то, что серия 
морфологически относительно однородна по 
общему мезоморфному строению лицевого 
скелета. 

Учитывая, что могильник «Жигули - I» 
изучен не полностью, межгрупповой стати-
стический анализ с привлечением широкого 
круга данных еще в перспективе. Здесь мы 
ограничились сравнительным сопоставлени-
ем синхронных краниологических материа-
лов с территории Самарского Поволжья, кото-
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рые представлены как серийными группами, 
так и единичными черепами (табл. 3). Эти 
материалы в разное время были изучены Т.И. 
Алексеевой и нами (Алексеева: 1958, 1959, 
1973; Газимзянов, 2001, 2010; Газимзянов, 
Хохлов, 2018). 

Судя по археологическим данным, мате-
риалам изученных 122 памятников Самар-
ского Поволжья эпохи Золотой Орды, населе-
ние, оставившее их, в этнокультурном плане 
было неоднородным (Сташенков, Кочкина, 
2021). Здесь выделяются памятники, которые 
по погребальному обряду и поселенческим 
материалам можно связать с некоторыми 
отдельными средневековыми этническими 
группами: Муранское селище и могильник - 
мордва-мокша, Барбашинский могильник и 
селище – мордва-эрзя, Сухореченское поселе-
ние – болгары, Березовское селище – древне-
русское население и т.д. (Васильев, Матвеева, 
1986). Имеющиеся в нашем распоряжении 
краниологические материалы также позво-
ляют сделать вывод, что население края в 
золотоордынское время было морфологиче-
ски разнородным, формировалось на осно-
ве разных морфологических компонентов, 
которые, в свою очередь, имели разные гене-

тические истоки. В его антропологическом 
составе выявляются как группы резко евро-
пеоидного  облика (серия черепов из Березов-
ского и Малорязанского могильников), так и 
группы (серия черепов средневековых кочев-
ников Среднего Поволжья) очевидно монго-
лоидного морфотипа южно-сибирского или 
центрально-азиатского генезиса (Алексеева, 
1958; Газимзянов, 2001; Газимзянов, Хохлов, 
2018; Сташенков и др., 2021). Однако, числен-
ную основу населения региона в XIII–XV вв. 
составляли группы смешанного физического 
типа. Среди них преобладал европеоидный 
компонент при наличии небольшой монголо-
идной примеси, доля которой, в свою очередь, 
варьировала. В формировании морфологиче-
ского облика населения, оставившего грунто-
вый могильник

«Жигули – I», прослеживаются следы 
давнего смешения европеоидных групп, 
различающихся по форме головы, с местным 
населением, в широком смысле поволжско-
приуральских истоков. Именно для этого 
населения было характерным сочетание евро-
пеоидных и некоторых монголоидных особен-
ностей, которые фиксируются в антропологи-
ческом составе исследованной нами серии.
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