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ЗАКАВКАЗЬЕ И СТЕПНОЙ МИР В ЭПОХУ ЖЕЛЕЗА:  
СРАВНИТЕЛЬНОЕ КРАНИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
Введение. Целью работы стала попытка с помощью многомерной статистики провести диф-

ференциацию единого массива краниометрических данных, включавших серии эпохи железа согласно 
их территориальному происхождению.  

Материалы и методы. В работе использованы индивидуальные данные по мужским черепам с 
территории Южного Кавказа (Армения, Грузия, Азербайджан) и Степного региона Восточной Европы 
(срубники Южнорусских степей, Молдавия и Нижний Дон, саки Туркмении). Материалы из Армении изме-
рены автором, данные по другим сериям собраны из литературных источников. Объём выборки соста-
вил 187 индивидов. Статистическая обработка данных осуществлялась методом дискриминантного 
канонического анализа на базе общей ковариационной матрицы. Результаты анализа представлены в 
графическом виде. 

Результаты и обсуждение. Распределение черепов в координатном поле первой и второй кано-
нических переменных выявляет поляризацию двух миров. Черепа срубной культуры и саки занимают 
преимущественно область положительных значений первой канонической переменной, а материалы 
эпохи железа из Закавказья смещены в область отрицательных величин. Внутри этих двух совокуп-
ностей черепа группируются согласно территориальному принципу. 

Заключение. Первая каноническая переменная разделяет материалы эпохи железа из Закавка-
зья, для которых характерно сочетание невысокого свода черепа и высокого лица, и материалы сруб-
ной культуры и саков, имеющих высокий свод и низкое лицо. Вторую каноническую переменную можно 
считать фактором широколицести и узколицести. Она разграничивает широколицые группы Турк-
мении и Азербайджана и относительно узколицые из Молдавии и Нижнего Дона. 
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Введение 

Население кавказского и степного миров 
эпохи железа в основном исследовалось сепа-
ратно, как две разные самостоятельные совокуп-
ности культурно-исторических общностей и гео-
графических регионов. Задачей данного исследо-
вания было сопоставление методом многомерного 
канонического анализа индивидуальных данных 
краниологических серий с территории современ-
ной Армении, в древности занимаемой племен-
ными формированиями стран Великухи, Тулиху и 
Аркукини и относящихся к эпохам раннего железа 
(XI-IX/VIII вв. до н.э.) и Урарту (VIII-VI вв. до н.э.), с 

синхронными материалами с территорий Грузии, 
Азербайджана, Волго-Донского региона, Молда-
вии, Украины и Туркмении для выявления объек-
тивных различий между населением закавказ-
ских и степных территорий. 

 
Материалы и методы 

Материалами для данного исследования 
послужили краниологические серии с террито-
рий Южного Кавказа (Армения, Грузия, Азер-
байджан) и Степного региона Восточной Европы 
(южнорусские степи, Молдавия и Нижний Дон, 
Туркмения). Материалы из Армении происходят 
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из погребений с территорий юго-западного побе-
режья оз. Севан и Ширака. Присеванские погребе-
ния имеют коллективный обряд единовременного 
захоронения [Мкртчян и соавт., 2017; Симонян и 
соавт., 2019]. Информация об использованных 
сериях представлена в таблице 1. В работу вовле-
чены только мужские черепа; общий объём выбор-
ки – 187 индивидов. 

Краниологические серии из Армении измере-
ны Р.А. Мкртчян. Материалы хранятся в антропо-
логическом фонде Исторического музея Армении 
(Мртби-дзор, Акунк) и в Службе по охране истори-
ческой среды и историко-культурных музеев-
заповедников государственной некоммерческой 
организации Армении (Неркин Геташен, Ацарат, 
Норабак, Норатус, Геховит, Канагех). 

Краниометрическая программа выполнена 
по стандартной антропологической методике 
[Алексеев, Дебец, 1964] и включает следующие 

признаки: 1, 8, 20, 9, 11, 45, 48al, 43, 46, 55, 54, 
51mf, 52. Такой ограниченный набор объясняется 
требованием унификации признаков при прове-
дении многомерного статистического анализа. В 
целом, признаки отражают основные параметры 
мозгового и лицевого отделов черепа. 

Статистическая обработка индивидуаль-
ных данных осуществлялась методом дискри-
минантного канонического анализа на базе об-
щей ковариационной матрицы [Дерябин, 2008]. 
Преимущество использования в данном случае 
канонического анализа объясняется его способ-
ностью выявлять основные направления меж-
групповой изменчивости признаков и дискрими-
нировать изучаемые группы на базе индивиду-
альных значений. Представления результатов в 
графическом виде даёт возможность визуализи-
ровать сравнительную картину. 

Таблица 1. Краниологические серии, включённые в исследование 
Table 1. Craniological series included in the research 

 
Примечания. *– Неопубликованные данные Р.А. Мкртчян. 
Notes. *– Unpublished data by R.A. Mkrtchyan. 
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Результаты 

Данные о средних значениях признаков для 
серий с территории Армении приведены в табли-
це 2, для остальных серий эти показатели имеют-
ся в литературных источниках (см. табл. 1). 

В результате канонического анализа полу-
чены 9 канонических переменных, из которых 
две первые, характеризующие наиболее значи-
мые векторы межпопуляционной вариации, опи-
сывают суммарно 60% изменчивости. В таблице 
3 представлены значения нагрузок признаков на 
первые две канонические переменные. 

Существенное влияние на первую канониче-
скую переменную оказывают признаки с положи-
тельными коэффициентами – 20, 11, 45, 43, 51mf (в 
порядке убывания) – и с отрицательными, связан-
ными с высотными размерами лицевого отдела – 
48al и 52. Таким образом, большие величины высо-
ты свода черепа и широтных размеров лица и ос-
нования черепа отрицательно сочетаются с вы-
сотными размерами лица. Такой набор признаков 
отмечается для серий срубной культуры и саков, 
которые на графике занимают область положи-
тельных значений первой канонической перемен-
ной (рис. 1).  

Почти все коэффициенты второй канониче-
ской переменной отрицательны, за исключением 
ширины основания черепа и скуловой ширины. Вы-
сокие отрицательные коэффициенты приходятся 
на признаки 46, 20, 55, 9, 51mf, 52 и 54; единствен-
ный значимый положительный – на ширину осно-
вания черепа. По этой переменной выделяются 
черепа с малыми лицевыми размерами, но с широ-
ким основанием (они занимают верхнюю часть ко-
ординатного поля), и наоборот.  

Распределение черепов в координатном 
поле первой и второй канонических переменных 
(рис. 1) выявляет поляризацию двух миров, т.е. 
черепа срубной культуры и саки занимают пре-
имущественно область положительных значе-
ний, а материалы эпохи железа из Закавказья 
смещены в область отрицательных величин. 
Зона трансгрессии приходится на интервал от -1 
до +1 (за единичными исключениями). 

Локализации отдельных выборок по реги-
ональным и культурным принципам представле-
ны на рисунках 2 и 3. 

Туркменские саки распределились в про-
странстве положительных значений первой ка-
нонической переменной и отрицательных значе-
ний второй, т.е. в IV квадранте (рис. 2a).  

 

Таблица 2. Средние размеры и размах  
вариации краниологических признаков  

в изученных сериях с территории  
современной Армении 

Table 2. Average sizes and the range of  
variation of the craniological features  

in the studied series from the territory of  
modern Armenia 
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Первый квадрант (область положительных 
значений обеих канонических переменных) за-
нимают черепа срубной культуры с территории 
Нижнего Дона, характеризующиеся преимуще-
ственно большими размерами мозгового и лице-
вого черепа (рис. 2b). 

Черепа срубных погребений из Украины 
(рис. 2c) и культуры Ноа Молдавии (рис. 2d) в ос-
новном попадают в зону трансгрессии закавказ-
ских и степных материалов. Черепа с территории 
Молдавии имеют тенденцию к смещению в об-
ласть расположения донских материалов.  

Многочисленная сборная степная серия 
срубной культуры в основном занимает цен-
тральное положение со сдвигом в область по-
ложительных значений по первой переменной 
(рис. 2e).  

Выше отмечено, что материалы из Закав-
казья распределились преимущественно в ле-
вой части поля, причём армянские серии не-
сколько сильнее смещены в сторону отрица-
тельных значений первой канонической пере-
менной, а серии из Самтавро (Грузия) (рис. 3a) и 
Мингечаура (Азербайджан) (рис. 3b) занимают 
зону трансгрессии с тенденцией к смещению в 
область отрицательных значений второй кано-
нической переменной.  

Серии эпохи железа с юго-западного побе-
режья оз. Севан (Гегаркуникский регион) занимают 
на графике левую половину поля и область транс-
грессии, распределяясь примерно поровну по вто-
рому и третьему квадрантам (рис. 3c).  

Черепа из Оромского могильника в основном 
имеют низкий уровень вариации по первой канони-
ческой переменной, занимая преимущественно зо-
ну трансгрессии, и высокий – по второй (рис. 3d).  

Отдельные черепа урартского периода 
разбросаны в основном по левой половине гра-
фика (рис. 3e), среди закавказских серий. 

 
Обсуждение 

В рамках этой статьи нас интересовала 
дифференциация на базе краниологических при-
знаков, как групп из Армении, так и хронологически 
близких им групп с прилежащих территорий.  

Первое, на что хочется обратить внимание, 
это отсутствие сколько-нибудь заметного влияния 
двух основных диаметров мозгового черепа, про-
дольного и поперечного, на таксономию изученных 
серий. Высотный же диаметр, наряду с размерами 
лицевого отдела черепа, вносит существенный 
вклад в дифференциацию.  

Таблица 3. Коэффициенты исходных  
признаков к первым двум каноническим 

переменным, вычисленные для всех  
исследованных серий 

Table 3. Coefficients of the source features to 
the first two canonical variables  

calculated for all the studied series 
 

 
 
 

 
Рисунок 1. Положение индивидуальных  

значений первых двух канонических перемен-
ных всех изученных серий с территорий  

Закавказья, срубников и саков: 1 – Закавказье; 
2 – Срубный мир и саки 

Figure 1. The position of the individual values of 
the first two canonical variables of all the studied 

series from the territories of Transcaucasia,  
Srubnaya culture skulls and Saka:  

1 – Transcaucasia;  
2 – Srubnaya culture skulls and Saka 
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В целом можно сказать, что по первой ка-

нонической переменной выделяются группы 
степного мира – Нижнего Дона, Молдавии, Укра-
ины, Туркмении и зоны южнорусских степей, ха-
рактеризующиеся относительно высоким сво-
дом, широким основанием черепа при низком 
или средней высоты широком лице. Для всех 
срубных групп характерны большие и очень 
большие продольный и высотный размеры моз-
гового черепа.  

По своей морфологии саки Туркмении ха-
рактеризуются крупнолицестью, очень высоким 
сводом черепа и низкими орбитами. Описывая 
морфологию сакских черепов из памятников Ту-
мек-кичиджик, Тарым-кая, Сакар-чага, Л.Т. Яб-
лонский отмечает, что объединяет эти группы 
«лишь принадлежность к большой европеоидной 
расе» [Яблонский, 1996, с. 56]. Однако, если чере-
па из Тумек-кичиджик, Тарым-кая являются носите-
лями архаичного комплекса и близки к выделенным  

 
 

Рисунок 2. Распределение в пространстве первых двух канонических переменных черепов с тер-
риторий: a) Туркмении; b) Нижнего Дона; c) Украины; d) Молдавии; e) южнорусских степей 

Figure 2. Distribution of skulls in the space of the first two canonical variables from the territories of:  
a) Turkmenistan; b) Lower Don; c) Ukraine; d) Moldova; e) South Russian steppes 
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Г.Ф. Дебецем «протоевропеоидному» типу или 
Н.Н. Чебоксаровым «кроманьоидному», то мужчи-
ны из Сакар-чага «напоминают современных 
представителей расы среднеазиатского междуре-
чья [Яблонский, 1996]. 

Материалы из Украины и Молдавии харак-
теризуется умеренной широколицестью и высо-
ким долихокранным мозговым отделом. По мне-
нию М.С. Великановой, группы культуры Ноа с 
территории Прутско-Днестровского междуречья 
представляют собой протоевропейский широко-
лицый вариант [Великанова, 1975]. 

Сборная группа черепов из русских степей 
характеризуются низкими орбитами, большими 
размерами продольного и высотного диаметров 
черепа, большой верхней шириной лица при 
средних величинах остальных признаков. 

Для серий из Закавказья – Армения, 
Азербайджан, Грузия – характерна обратная 
комбинация признаков: относительно низкий 
свод, узкое основание черепа и высокое узкое 
лицо.  

Черепа самтаврской коллекции (Грузия) 
отличаются очень большим продольным диа-

 
Рисунок 3. Распределение в пространстве первых двух канонических переменных черепов  

с территорий: a) Грузии; b) Азербайджана; c) Гегаркуникского региона эпохи железа; d) Ширака; 
e) Гегаркуникского региона периода Урарту 

Figure 3. Distribution of skulls in the space of the first two canonical variables from the territories of:  
a) Georgia; b) Azerbaijan; c) Iron Age of the Gegharkunik region; d) Shirak; e) Urartian period of the 

Gegharkunik region 
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метром и малой скуловой шириной. Наблюдения 
из Мингечаура (Азербайджан) при средних раз-
мерах большинства признаков имеют большие 
величины продольного диаметра черепа и высо-
ты грушевидного отверстия, верхней и средней 
ширины лица и орбиты. 

Серии эпохи железа, полученные из раз-
ных погребальных комплексов Гегаркуника, в 
целом характеризуется долихоморфностью 
черепной коробки и большими высотами лица 
и грушевидного отверстия. Черепа из Ором-
ского могильника (Ширак) в целом характери-
зуются средними значениями всех признаков 
при большом продольном диаметре черепа, 
большой высоте лица и малой средней ши-
рине лица. 

Описывая серии из могильников Севанско-
го бассейна (Норадуз, Цамакаберд) и Ширака 
(Артик) конца II – первой половины I тыс до н.э., 
В.П. Алексеев говорит, что черепа обладают 
резко выраженным комплексом европеоидных 
особенностей. «Размеры, характеризующие вы-
ступание носовых костей и высоту переносья 
чрезвычайно велики. Лицевой скелет профили-
рован очень сильно…» [Алексеев, 1974, с. 97]. 
При исследовании новых серий с этих террито-
рий Р.А. Мкртчян обнаружила аналогичный кра-
ниологический комплекс на черепах из Мртби-
дзора (Гегаркуникский регион) и Орома (Ширак). 
Морфологической доминантой этих черепов яв-
ляется исключительная высоколицесть и резкая 
профилировка носовой области на фоне доли-
хокрании [Мкртчян, 2001, с. 28, 11]. 

Довольно широкий разброс по левой по-
ловине координатного поля черепов урартского 
периода можно объяснить, во-первых, малочис-
ленностью материала, а во-вторых, возможным 
механическим смешением населения вслед-
ствие высокой миграции в этот период. 

Среди признаков, имеющих существенные 
коэффициенты для второй канонической пере-
менной, выделяется блок, определяемый разви-
тием максиллы – средняя ширина лица, разме-
ры грушевидного отверстия и глазницы. В це-
лом, эту переменную можно считать фактором 
широколицести и узколицести. В отличие от 
первой канонической переменной, вторая менее 
вариабельна. Она разграничивает широколицые 
группы Туркмении и Азербайджана и относи-
тельно узколицые из Молдавии и Нижнего Дона. 
Остальные серии занимают середину интерва-
ла. Этот результат полностью согласуется с 
мнением А.В. Шевченко о существовании двух 

морфологических вариантов населения срубной 
культуры – гиперморфного на востоке ареала и 
гипоморфного на западе [Шевченко, 1984]. 

 
Заключение 

Методом канонических переменных вся 
совокупность краниологических наблюдений де-
лится на две группы, географически соответ-
ствующие Степному миру и Закавказью.  

Первая каноническая переменная разде-
ляет изученные материалы на основе сочетания 
высоты свода черепа и высоты лица на две 
группы: для серий эпохи железа из Закавказья 
характерно сочетание невысокого свода мозго-
вого черепа и высокого лица; для остальных се-
рий срубной культуры и саков, наоборот, высо-
кого свода и низкого лица.  

Вторая каноническая переменная выделя-
ет блок признаков, определяемый развитием 
максиллы (включающей среднюю ширину лица, 
размеры грушевидного отверстия и глазницы), и 
ее можно рассматривать как фактор широколи-
цести и узколицести. Таким образом вторая ка-
ноническая переменная разграничивает широ-
колицые группы из Туркмении и Азербайджана и 
относительно узколицые из Молдавии и Нижнего 
Дона.  
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THE CAUCASUS AND THE STEPPE REGION:  
COMPARATIVE CRANIOLOGICAL STUDY 

 
Introduction. An attempt to divide, according to the territorial origin, a single data array made up of the 

sizes of the skulls of the Iron Age series using multidimensional statistics has become the goal of this work. 
Materials and methods. Individual data on male skulls from the territory of the South Caucasus (Arme-

nia, Georgia, Azerbaijan) and the Steppe region of Eastern Europe (Srubnaya culture of the South Russian 
steppes, Moldavia and the Lower Don, the Saka of Turkmenistan) were used in the work. Materials from Arme-
nia were measured by the author, data on other series were obtained from literary sources. The sample size 
was 187 individuals. Statistical data processing was carried out by the method of discriminant canonical analysis 
based on a common covariance matrix. The results of the analysis are presented graphically. 

Results and discussion. In the coordinate field of the first and second canonical variables, the skulls 
were distributed so that the polarization of the two worlds was revealed. The skulls of the Srubnaya culture and 
Saka occupy mainly the area of positive values of the first canonical variable, and the materials of the Iron age 
from Transcaucasia are shifted to the area of negative values. Within these two aggregates, the skulls are 
grouped according to the territorial principle. 

Conclusion. The first canonical variable separates the materials of the Iron Age from Transcaucasia and 
the materials of the log culture and Saka. The series from Transcaucasia are characterized by a combination of 
a low skull arch and a high face. The skulls of the Srubnaya culture and Saka have a high arch and a low face. 
The second canonical variable can be considered a factor of broad-face and narrow-face. It distinguishes be-
tween the broad-faced groups of Turkmenistan and Azerbaijan and the relatively narrow-faced ones from Mol-
dova and the Lower Don. 

Keywords: paleoanthropology; craniology; Srubnaya culture; the iron age 
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