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Abstract. The article is devoted to the reconstruction of the relations of the nomads‘ social elite from the
Southern Urals buried in the cemetries of the kurgans Filippovka 1, 2. The total craniological series of these
monuments consists of 22 skulls (9 male and 13 female) representing brachycranial broad-faced Caucasoids. The
aim of the study is to determine the historical roots of this group including their migration patterns, as well as their
contacts with the surrounding population. The study is based on a comparative analysis of 35 craniological series
of the Early Iron Age sites in the steppe and forest-steppe zones of Eurasia. The comparison was carried out
according to the canonical analysis method using the Multican and Statistica 12 programs. In terms of morphological
features, the individuals buried in the Filippovka kurgans are as close as possible to the nomads of the Southern
Urals and the Lower Volga region of the Sauromatian (6th – 5th/4th centuries BC) and early Sarmatian (4th – 3rd centuries BC)
time. They probably come from the local nomadic population who resided in this territory in early Sauromatian time.
Representatives of the Filippovka group are also morphologically close to the Saka of the Aral Sea region and to the
bearers of the Tasmolа culture from Central Kazakhstan. The formation of the pastoral population of the Early Iron
Age (5th – 4th centuries BC) of two regions – the Southern Urals and the Aral Sea – might have taken place on a single
anthropological basis, which is associated with the nomadic tribes of Central Kazakhstan including the bearers of
the Tasmolа culture who had contacts with the Southern Siberia settled groups. As a result of mestizo processes on
the contact territory, a special type of population the so-called Eastern Caucasoids with a small Mongoloid admixture
was formed, which then spread in the southern Aral and western Ural directions. The spatial connections of the
population that left the Filippovka kurgans are geographically wide. Judging by the archaeological data, they were
grounded primarily on the basis of trade and economic relations. The craniological source shows some heterogeneity
of the Ural nomads, but it is difficult to speak confidently about the time and mixing forms of their constituent
components; the recorded phenomenon is also relevant among other synchronous groups of mobile pastoralists
from Central Asia.
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Аннотация. Статья посвящена реконструкции связей социальной элиты кочевников Южного Приура-
лья, погребенных в курганах могильников Филипповка 1, 2. Суммарная краниологическая серия этих памят-
ников состоит из 22 черепов (9 мужских и 13 женских) и в целом по совокупности черт представляет брахик-
ранных широколицых европеоидов. Целью работы является определение исторических корней этой группы,
включая рассмотрение миграционного аспекта, а также ее контактов с окружающим населением. Исследо-
вание основано на сравнительном анализе 35 краниологических серий эпохи раннего железа памятников
степной и лесостепной зон Евразии. Сопоставление осуществлялось по методу канонического анализа с
использованием программы Multican и Statistica 12. По морфологическим особенностям индивиды, по-
гребенные в филипповских курганах, максимально близки к кочевникам Южного Приуралья и Нижнего
Поволжья савроматского (VI–V/IV вв. до н.э.) и раннесарматского (IV–III вв. до н.э.) времени. Они, вероятно,
происходят от местного же кочевого населения, освоившего эту территорию в предшествующее савроматс-
кое время. Представители филипповской группы морфологически близки также сакам Приаралья и носите-
лям тасмолинской культуры Центрального Казахстана. Видимо, формирование скотоводческого населения
раннего железа (V–IV вв. до н.э.) двух регионов – Южного Приуралья и Приаралья – происходило на единой
антропологической основе, которая связана с племенами кочевников Центрального Казахстана, в том числе
носителями тасмолинской культуры, имевшими контакты с оседлыми группами Южной Сибири. В результа-
те метисных процессов на сопредельных территориях формировался особый тип населения, так называемых
восточных европеоидов с небольшой монголоидной примесью, который затем распространился в южном
приаральском и западном приуральском направлениях. Пространственные связи кочевников, оставивших
филипповские курганы, географически широки. Судя по археологическим данным, они происходили, в пер-
вую очередь, на основе торгово-хозяйственных связей. Краниологический источник показывает некоторую
неоднородность приуральских кочевников, но уверенно говорить о времени и формах смешения слагающих
их компонентов сложно, подобное фиксируется и среди других синхронных групп подвижных скотоводов
Центральной Азии.

Ключевые слова: ранний железный век, Южное Приуралье, кочевники, социальная элита, курганные
могильники Филипповка 1–2, археология, антропология, миграции.
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Введение

Полное исследование курганного могиль-
ника Филипповка 1 [Пшеничнюк, 2012; Яблон-
ский, 2013] – некрополя элиты кочевых ското-
водов – позволило получить уникальную по
своим характеристикам коллекцию предметов

материальной культуры и весьма значимый
объем информации о погребальной обряднос-
ти населения, оставившего этот памятник.
Весьма значимые материалы были получе-
ны Л.Т. Яблонским в результате раскопок кур-
ганов Филипповки 2. По археологическим ма-
териалам этих некрополей фиксируются изме-
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нения, которые произошли в культуре кочев-
ников Южного Приуралья в конце V – IV в.
до н.э., что нашло отражение в выделении куль-
турного комплекса, традиционно именуемого
раннепрохоровским, а в настоящее время все
чаще обозначаемого как филипповский. Полу-
ченные данные существенно увеличили источ-
никовую базу изучения различных аспектов
истории кочевников Южного Приуралья в се-
редине I тыс. до н.э., в числе которых, безус-
ловно, важной является проблема произошед-
ших культурных трансформаций.

В целом эти изменения могли быть обус-
ловлены переменами в характере взаимодей-
ствия южноуральских номадов с окружающей
природной и социальной средой, и в частно-
сти миграцией на территорию степей Южно-
го Приуралья новых групп скотоводческого
населения.

В числе результатов изучения могильни-
ка Филипповка 1 следует отметить выявле-
ние системы разнонаправленных связей эли-
ты кочевников Южного Приуралья с населе-
нием многих регионов Евразии. Остановимся
только на трех направлениях этих связей, ко-
торые отмечены в отечественной историог-
рафии, обозначив их условно как «южное»,
«западное» и «восточное».

В отечественной археологической лите-
ратуре одним из наиболее активно разраба-
тывавшихся направлений являются связи ко-
чевников, оставивших могильник Филиппов-
ка 1, с державой Ахеменидов и Хорезмом.
Археологические материалы наиболее убеди-
тельно выделяют, прежде всего, сферу соци-
ально-политических и экономических (торго-
вых) связей кочевников с Персидской импе-
рией или какими-либо ее провинциями [Трей-
стер, Яблонский, 2012, с. 287–288]. Сугубо
гипотетически предполагается также возмож-
ность существования межэтнических браков
[Трейстер, 2012, с. 281], что можно рассмат-
ривать как инфильтрацию, то есть определен-
ную форму миграции на территорию Южного
Приуралья иноэтничных и инокультурных
групп населения.

Отмечались также связи кочевников,
оставивших могильник Филипповка 1, со ски-
фами Северного Причерноморья, населением
Северного Кавказа и Подонья, которые мо-
гут быть обозначены условно как западное

направление. Эти контакты прослеживаются
преимущественно по предметам вооружения,
конского снаряжения, быта, керамической по-
суде и украшениям [Васильев, 2004, с. 155–
157; Переводчикова, 2006; Мещеряков, Яблон-
ский, 2007; Канторович, Яблонский, 2009; Яб-
лонский и др., 2011, с. 73–99; Прокопенко, 2014,
с. 28–29; Мышкин, 2019а; 2019б, с. 65; Сиро-
тин, 2018; 2019; и др.]. Определение характе-
ра фиксируемого взаимодействия – дело
дальнейших исследований. В настоящее вре-
мя наиболее вероятной представляется вер-
сия о попадании большинства таких вещей из
указанных регионов Евразии в степи Южного
Приуралья в результате торговли. Возможно,
некоторые из находок, в частности комплекс
конского снаряжения из кургана 3 могильника
Филипповка 1, являлись даром, преподнесен-
ным представителям социальной элиты кочев-
ников Южного Приуралья при жизни или в про-
цессе совершения погребальных церемоний.
В основе этого предположения лежит пред-
ставление о некрополе Филипповка 1 как о
крупном культовом центре Южного Приура-
лья, важном не только для соседних террито-
рий, но и для Прикубанья [Переводчикова,
2006, с. 110–111].

Восточное направление связей по мате-
риалам могильника Филипповка 1 отчетливо
фиксируется по предметам, выполненным в
«зверином» стиле [Королькова, 2006, с. 45, 48–
51, 58–59, 104; Переводчикова, Таиров, 2010,
с. 201]. Аналогии филипповским изображени-
ям животных имеются в основном среди па-
мятников искусства Казахстана, Южной Си-
бири, Алтая, Тувы, Ордоса [Королькова, 2006,
с. 45, 48–51, 58–59, 104]. При этом среди ма-
териалов из кургана 1 могильника Филиппов-
ка 1 редко встречаются типы изображений,
характерные для Южного Урала более ран-
него времени, укладывающегося в рамки
VII – третьей четверти V в. до н.э. [Перевод-
чикова, Таиров, 2010, с. 198–200]. Специфи-
ческие филипповские варианты изображений
имеют аналогии, прежде всего, в синхронных
или более ранних памятниках кочевников,
культура которых представлена в курганах мо-
гильника Пазырык и других погребальных ком-
плексах этого типа [Переводчикова, Таиров,
2010, с. 200]. Это сходство в ряде работ объяс-
няется появлением в степях Южного Приура-
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лья новых групп кочевников, основу которых
составили выходцы из Северо-Западного Ки-
тая (Восточного Туркестана), носители тра-
диций «пазырыкского» искусства звериного
стиля. Их появление, по мнению А.Д. Таиро-
ва, фиксируется также благодаря инновациям
в погребальном обряде: широкому распрост-
ранению могил с подбоями и южной ориенти-
ровкой погребенных, больших ям с выделен-
ными входами-дромосами и некоторых других,
а также изменениям облика таких категорий
вещей, как мечи и зеркала. Возможно, это были
богатые и знатные кланы, которые заняли гос-
подствующее положение на Южном Урале [Та-
иров, 2006б, с. 135; 2009, с. 137–144]. Появле-
ние этих групп привело к изменению культур-
ных традиций южноуральских номадов, в том
числе и в искусстве.

В этой связи анализ антропологических
материалов, происходящих из элитных захо-
ронений могильников Филипповка 1, 2, при
сравнении их с краниологическими сериями
из могильников других регионов Евразии по-
зволит получить дополнительную аргумента-
цию pro или contra существующих миграцион-
ных гипотез, а также выявить возможные свя-
зи приуральских кочевников в IV в. до н.э.

Анализ небольшой антропологической
выборки из курганов могильника Филиппов-
ка 1, раскопанных А.Х. Пшеничнюком,
представленный в работе Р.М. Юсупова и
А.И. Нечвалоды, показал следующее. Физи-
ческий тип погребенных в филипповских кур-
ганах не является однородным. Его сложение
происходило при участии двух компонентов:
первый был близок к срубно-андроновскому
варианту протоевропейской расы, второй об-
наруживает аналогии среди кочевников VI–
V вв. до н.э. Приаралья и Семиречья. Близость
строения черепов и лицевого скелета кочев-
ников из Филипповских курганов с кочевника-
ми савроматского времени, хоронившими в
Альмухаметовском могильнике на террито-
рии Зауралья, и ранними сарматами Южного
Приуралья (оставившими могильники Ново-
Мурапталово, Старые Киишки) позволяет го-
ворить о единстве их расогенеза, связанного
с сако-массагетскими племенами Приаралья
и Семиречья VII–II вв. до н.э. На филипповс-
ких черепах фиксируется некоторая монголо-
идная примесь, которая, скорее всего, алтай-

ского происхождения [Юсупов, 2006; Юсупов,
Нечвалода, 2012, с. 262].

Некоторые результаты изучения крани-
ологических материалов из погребений памят-
ников Филипповка 1, 2, раскопанных Л.Т. Яб-
лонским, были изложены автором в заключи-
тельной монографии [Яблонский, 2017] 2.
В числе основных выводов автора следует от-
метить следующие положения. По мнению
исследователя, отсутствие отчетливого сход-
ства между краниологическими сериями из
Филипповки Южного Приуралья, с одной сто-
роны, и могильника Аржан-2 на Алтае и скиф-
ских курганов Северного Причерноморья,
с другой, предполагает их независимое друг
от друга генетическое развитие. Кроме того,
Л.Т. Яблонский отметил наличие в составе
ранних сарматов Южного Приуралья европе-
оидного (зауральского) и в меньшей степени
низколицего монголоидного (южносибирского)
компонентов [Яблонский, 2017, с. 227]. При ис-
следовании генезиса раннесарматского насе-
ления Южного Приуралья автор рассматри-
вает две теории. По одной из них развитие про-
хоровских традиций в Приуралье происходит
на местной культурно-генетической основе,
под которой подразумеваются кочевники, на-
селявшие этот регион с V в. до н.э., но при
импульсе элитарных групп зауральских ското-
водов. По другой – учитывает возможность
прихода приаральских групп саков.

Сравнительный анализ
краниологической серии

могильников Филипповка 1, 2
с материалами степной

и лесостепной зон Евразии
эпохи раннего железа

Суммарная краниологическая серия мо-
гильников Филипповка 1, 2 составляет 22 чере-
па (9 мужских и 13 женских). В целом мужс-
кая выборка характеризуется отчетливой бра-
хикранией, высоким сводом (от порионов), круп-
ным, умеренно профилированным лицевым ске-
летом, в том числе по степени выступания но-
совых костей (табл. 1). Женская выборка не-
сильно отличается от мужской. Общая серия
неоднородная, при очевидном доминировании
черепов с европеоидными чертами.
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Был выполнен межгрупповой анализ 35
мужских краниологических серий (включая
филипповскую), происходящих из могильников
степной и лесостепной зон Евразии эпохи ран-
него железа. Сравнение осуществлялось по
14 основным признакам по методу каноничес-
кого анализа с использованием программы
Multican [Гончаров, Гончарова, 2016] и
Statistica 12. Серии суммированы по регио-
нам и хронологическим периодам (табл. 2).
Также произведена статистическая оценка
межгруппового сходства путем вычисления
квадратов расстояния Махаланобиса с по-
правкой на численность (числовые значе-
ния приведены в скобках). Все расчеты вы-
полнялись с учетом стандартной матрицы
внутригрупповых корреляций, рассчитанных
И.Г. Широбоковым (неопубликованные дан-
ные), а также стандартных значений сред-
неквадратических отклонений признаков
[Алексеев, Дебец, 1964].

Результаты канонического анализа
представлены на графике (рис. 1), построен-
ном по координатам I и II векторов. Поле
графика в плоскости положительных значе-
ний по I КВ концентрирует краниологичес-
кие серии с короткой и широкой черепной ко-
робкой, малой высотой носа, по II КВ в вер-
хней части графика находятся серии с боль-
шой шириной лба и малым выступанием но-
совых костей (табл. 3).

Можно наметить несколько условных кон-
центраций. В одной из них располагается фи-
липповская серия (№ 1; крайнее положение в
верхнем правом секторе). В этом круге оказа-
лись: одна серия Чжаосу из Синьцзяна (№ 34),
четыре савромато-сарматские Нижнего По-
волжья, Приуралья – Западного Казахстана
(№ 2–5) и одна – ранних кочевников Нижнего
Дона (№ 7). Близость некоторых из них к фи-
липповской подкрепляется минимальными
расстояниями Махаланобиса: кочевники При-
уралья – Западного Казахстана VI–IV вв. и
IV–III вв. до н.э. (5,0 / 6,6 3); Нижнего Повол-
жья IV–III вв. и VI–IV вв. до н.э. (5,0 / 8,0).
Это объясняется территориальным, культур-
ным и, по-видимому, генетическим единством
савромато-сарматской группы. Максимальная
близость на графике с филипповской серией
группы Чжаосу Синьцзяна (Китай) не подкреп-
ляется расстояниями Махаланобиса (11,6).

Ниже круг в составе ряда серий Цент-
ральной Азии и прилегающих областей Юж-
ной Сибири. Среди них близкие с филипповс-
кой связи по расстояниям Махаланобиса де-
монстрируют тасмолинцы Центрального Ка-
захстана (5,3), саки Приаралья (6,7), Притянь-
шанья (8,8), Восточного Казахстана (9,2) и
также каменской (8,0) и саргатской (8,4) куль-
тур. Большинство из этих краниологических
серий представляют смешанные в физичес-
ком отношении популяции, формировавшиеся
при взаимодействии западносибирских лесо-
степных оседлых и степных кочевых групп
населения [Китов, Мамедов, 2014], европео-
идного и монголоидного облика.

Максимальное разнообразие демонстри-
руют сакские группы. Наиболее отдалены от
филипповки, как на графике, так и по расстоя-
ниям Махаланобиса серии, происходящие с
территории Северо-Западного Китая (Чауху,
Алагоу, Янбулак) (23,1 / 18,5 / 28,5), Юго-Вос-
точного Памира (30,3) и Алая (14,5). С уче-
том рассмотрения возможной связи по всем
данным краниологии между носителями, ос-
тавившими памятники Филипповка 1, 2 и сак-
ского круга, без рассуждения о направлениях
распространения их носителей, отметим, что
пока наиболее отчетливо фиксируется связь
первых именно с саками Приаралья (6,7). Се-
рия из Чжаосу здесь, что было показано и
ранее [Китов и др., 2019, с. 132], обнаружива-
ет тесные связи с саками Притяньшанья и
Восточного Казахстана.

Альтернативное положение на графике бло-
ку кочевников савроматского времени и ранним
сарматам Южного Приуралья и Поволжья за-
нимают скифские группы Причерноморья, Ни-
колаевки, Никополя (23,1 / 18,5 / 28,5), которые и
в морфологическом отношении, как было пока-
зано еще в ранних работах антропологов [Зине-
вич, 1967; Кондукторова, 1972; Великанова, 1975],
представляют краниологический комплекс ев-
ропеоидов, отличный от свойственного населе-
нию савроматского и раннесарматского време-
ни восточного ареала распространения кочевни-
ческих культур. Это обстоятельство, при нали-
чии в могильниках савроматского и раннесар-
матского времени Южного Приуралья вещевых
комплексов западного происхождения, скорее
всего, отражает факт существования, в первую
очередь, товарно-торговых отношений.
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Отдалены от серий кочевников савромат-
ского и раннесарматского времени выборки
лесостепных культур Приуралья (кара-абыз-
ская и ананьинская), Тувы (Аймырлыг XXX,
Аржан-2, Догээ-Баары II) и Алтая (пазырык-
ская культура). Это следует учитывать в кон-
тексте их собственной генетической линии
развития.

Заключение

В заключение следует отметить, что
результаты анализа краниологических мате-
риалов эпохи раннего железа Евразии во мно-
гом подтверждают те морфологические трен-
ды, которые были обозначены в более ранних
работах антропологов [Юсупов, 2006; Юсупов,
Нечвалода, 2012; Яблонский, 2010; 2017; Ба-
лабанова, 2000; 2013; Китов, Мамедов, 2014;
Китов и др., 2019; и др.] относительно направ-
лений связей ранних кочевников Южного При-
уралья и западных районов Центральной Азии.

Однако представляется возможным
внести некоторые уточнения в выводы, из-
ложенные в работах указанных исследова-
телей. По своему физическому облику инди-
виды, погребенные в филипповских курганах,
максимально близки к кочевникам Южного
Приуралья и Нижнего Поволжья савроматс-
кого (VI–V/IV вв. до н.э.) и раннесарматс-
кого (IV–III вв. до н.э.) времени. Группа лю-
дей, захороненных в филипповских курганах,
скорее местного происхождения, в частности,
формировалась на основе населения предше-
ствующего, савроматского времени.

Вместе с тем представители этого ко-
чевнического сообщества морфологически
близки также сакам Приаралья и носителям
тасмолинской культуры Центрального Казах-
стана. Связи кочевников Южного Приуралья
и Восточного Приаралья фиксируются также
по сходству ряда элементов погребальной
обрядности и предметов материальной куль-
туры (например: [Таиров, 2000; 2006а; Гуца-
лов, 2004; Мышкин, 2014; 2022]). Можно со-
гласиться с точкой зрения, согласно которой
формирование скотоводческого населения
двух регионов, Южного Приуралья и Приара-
лья, происходило на единой антропологичес-
кой основе [Яблонский, 2017; Китов, Маме-
дов, 2014]. Вероятно, эта основа связана с

племенами кочевников Центрального Казах-
стана, в том числе носителями тасмолинской
культуры, имевшими контакты с оседлыми
группами Южной Сибири. В результате фор-
мировался особый тип населения, так назы-
ваемых восточных европеоидов с небольшой
монголоидной примесью, который затем рас-
пространился в южном приаральском и запад-
ном приуральском направлениях.

В специальной антропологической лите-
ратуре в качестве субстрата кочевников
Южного Приуралья савроматского времени
и саков Центральной Азии неоднократно ука-
зывались популяции эпохи поздней бронзы, и
в частности создатели срубной, алакульской
и андроновской (федоровской) культур. В этой
связи следует отметить два момента. Во-
первых, периоды существования указанного
населения двух эпох разделяет значительный
хронологический хиатус. Во-вторых, носите-
ли бронзовых культур морфологически до-
вольно разнообразны. В основе носителей
срубной и алакульской культур преимуще-
ственно долихокранные, мезоморфные с рез-
ким профилем лица европеоиды. Исключе-
ние составляют популяции с матуризованным
широколицым черепом, оставившие некото-
рые могильники на территориях Башкирии и
Астраханской области [Шевченко, 1986], а
также памятники смешанного срубно-ала-
кульского культурного облика в Южном Зау-
ралье [Китов, Хохлов, 2008]. Среди всех кра-
ниологических вариантов поздней бронзы
отчетливо выделяется так называемый ан-
дроновский тип, обоснованный еще Г.Ф. Де-
бецем [1948]. Он характеризуется мезокра-
нией, широким и несильно профилированным
лицом. Этот тип, представленный преимуще-
ственно в федоровских антропологических
материалах Центрального Казахстана, бли-
же всего по строению к облику кочевников
савроматского и раннесарматского времени.
Именно его чаще отмечают в антропологи-
ческих работах как древнейший компонент
в составе ранних номадов раннего железно-
го века поволжско-казахстанских степей
[Тот, Фирштейн, 1970; Балабанова, 2000;
и др.]. Между тем анализ одонтологическо-
го источника показывает наибольшую бли-
зость савромато-сарматских групп именно к
срубно-алакульским сериям Волго-Уралья
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[Китов, Мамедов, 2014, с. 209]. Это сходство
отмечается и палеогенетическими исследо-
ваниями, где в основе становления кочевни-
ков приводятся гаплогруппы волго-уральских
племен эпохи поздней бронзы, при незначи-
тельном участии скифских групп Алтая и
Сибири [Gnecchi-Ruscone et al., 2021]. Это
важные наблюдения, однако некоторые рас-
хождения между результатами краниологи-
ческих и генетических исследований не мо-
гут быть восприняты буквально в силу от-
сутствия масштабного изучения антрополо-
гических материалов, относящихся к множе-
ству культур Евразии, которые могли играть
роль участников в сложении ранних кочевых
обществ эпохи раннего железа.

В силу своего подвижного уклада жиз-
ни номады Южного Приуралья, несомненно,
контактировали с другими кочевническими
сообществами эпохи раннего железа в ареа-
ле центральноазиатских степей, как мини-
мум на основе торгово-хозяйственных свя-
зей, и определенно, если даже и не система-
тично на основе брачных отношений [Архе-
ология Волго-Уралья, 2021, с. 123–124]. На
вероятность подобных контактов указывает
наличие в характеристиках внешнего обли-
ка ранних кочевников Южного Урала разной
доли уралоидной, европеоидной и монголоид-
ной примеси.

Учитывая политические факторы, сти-
мулирующие развитие разных форм коммуни-
кабельности в кругу кочевых и окружающих
их оседлых обществ Евразии, также и с бо-
лее отдаленными регионами, версию суще-
ствования брачных контактов между предста-
вителями социальных элит, в данном случае
оставивших филипповские курганы, с людьми
подобного статуса других культур, разумеет-
ся, исключить нельзя.
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учитывается  10, статистически достовернее  8,0.



34

A.A. Khokhlov, E.P. Kitov, V.N. Myshkin. Revisiting the Issue of Connections Among the Nomads Social Elite

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2024. Vol. 23. No. 1

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Суммарные данные по черепам могильников Филипповка 1, 2

Table 1. Summary data on the skulls of the Filippovka 1, 2

Признаки Мужские Женские 
n 

  

n 
  

Линейные: 
1. Продольный диаметр 5 184,2 5,6 11 170,6 7,1 
8. Поперечный диаметр 5 152,8 5,4 13 147,5 8,1 
17. Высотный диаметр 3 129,0 6,6 5 130,2 3,7 
20. Ушная высота 6 119,6 5,3 12 113,1 4,1 
9. Наименьшая ширина лба 7 103,9 5,3 13 98,2 3,2 
45. Скуловой диаметр 5 141,2 4,4 10 130,0 4,1 
48. Верхняя высота лица 7 74,4 5,0 12 68,4 4,9 
51. Ширина орбиты 6 45,4 1,7 13 42,8 1,8 
52. Высота орбиты 8 35,8 3,1 12 34,3 2,7 
54. Ширина носа 6 24,5 1,7 12 24,8 1,9 
55. Высота носа 8 54,4 4,0 13 48,5 4,0 
sc. Симотическая ширина 4 8,4 2,5 9 8,0 2,1 
ss. Симотическая высота 4 4,8 1,1 9 4,0 1,2 
dc. Дакриальная ширина 2 22,4 3,7 3 22,9 2,6 
ds. Дакриальная высота 3 12,1 1,2 3 10,8 0,6 
FC. Глубина клыковой ямки 2 5,4 2,7 7 5,1 1,4 
Угловые: 
32. Наклона лба 4 84,3° 4,6 12 86,5° 5,7 
GM/FH Профиля лба от g. 4 78,5° 4,9 12 81,1° 4,8 
72. Общелицевой 2 89,3° 2,2 10 83,5° 2,8 
74. Альвеолярной части 4 75,0° 5,5 10 69,0° 3,7 
75(1). Выступания носа 4 27,5° 0,7 6 25,7° 7,7 
77. Назомалярный 2 141,1° 4,0 13 143,4° 3,4 
zm. Зигомаксиллярный 5 132,0° 5,3 11 127,7° 6,3 
Указатели: 
8/1. Черепной 5 83,1 4,9 11 87,0 8,3 
51/52. Орбитный 6 77,5 7,2 12 80,2 6,7 
54/55. Носовой 6 45,9 5,1 12 50,6 4,8 
ss/sc. Симотический 2 48,0 19,8 9 49,5 10,7 
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Таблица 2. Мужские краниологические серии Евразии раннего железного века

Table 2. Men’s craniological series of Eurasia of the Early Iron Age
№ Серии Регион Источник 
1 Филипповка I, II Южное Приуралье [Юсупов, Нечвалода, 2012; Яб-

лонский, 2017] 
2 Сарматы Приуралья и Западного 

Казахстана (конец IV – III в. до н.э.) 
Волго-Уральский регион и За-
падный Казахстан 

Обобщенные материалы ряда ав-
торов / [Китов, Мамедов, 2014] 

3 Савромато-сарматы Приуралья и 
Западного Казахстана (конец VI – 
первая половина IV в. до н.э.) 

Волго-Уральский регион и За-
падный Казахстан 

Обобщенные материалы ряда ав-
торов / [Китов, Мамедов, 2014] 

4 Сарматы Нижнего Поволжья VI–
IV вв. до н.э. 

Нижнее Поволжье [Балабанова, 2013] 

5 Сарматы Нижнего Поволжья IV–
III вв. до н.э. 

Нижнее Поволжье [Балабанова, 2013] 

6 Предскифское время Нижнего 
Подонья 

Подонье [Батиева, 2011] 

7 Ранние кочевники Нижнего По-
донья 

Подонье [Батиева, 2011] 

8 Аймырлыг XXXI (III–I вв. до н.э.) Тува [Богданова, Радзюн, 1991] 
9 Аржан-2 / ранний этап алды-

бельской культуры 
Тува  [Чикишева, 2012] 

10 Догээ-Баары II Тува [Чикишева, 2008] 
11 Каменская культура Южная Сибирь [Рыкун, 2013] 
12 Кызылтан (Северный Казахстан) Павлодарское Прииртышье Неопубликованные данные 

Е.П. Китова 
13 Коргантасский тип памятников Центральный Казахстан [Китов, Бейсенов, 2015;  

Beisenov, Kitov, 2015] 
14 Тасмолинская культура Центральный Казахстан [Бейсенов и др., 2015; Бейсенов, 

Китов, 2014] 
15 Саки Семиречья Притяншанье [Китов и др., 2019] 
16 Саки Тянь-Шаня Притяншанье [Китов и др., 2019] 
17 Пазырыкская культура Горный Алтай [Чикишева, 2012] 
18 Саки Алая Южная Киргизия [Китов и др., 2019] 
19 Саки Восточного Казахстана Северо-Восточный Казахстан [Гинзбург, 1956; 1961] 
20 Саки Юго-Восточного Памира Таджикистан [Гинзбург, Трофимова, 1972] 
21 Саки Нижней Сырдарьи (Таги-

скен и Уйгарак) 
Восточное Приаралье [Итина, Яблонский, 1997] 

22 Саки Приаралья Восточное Приаралье [Трофимова, 1963] 
23 Саргатская культура Южная Сибирь [Багашев, 2000; 2017] 
24 Скифы Причерноморья Нижнее Поднепровье [Кондукторова, 1972] 
25 Скифы, Николаевка Поднепровье [Великанова,1975] 
26 Скифы, Никополь Поднепровье [Зиневич, 1967] 
27 Ананьинская культура Приуралье [Ефимова, 1991] 
28 Караабызская культура Приуралье [Ефимова, 1991] 
29 Скифы Западной Монголии 

(Улангом) 
Западная Монголия [Чикишева, 2008; 2012] 

30 Скифы Тувы (сборная серия) Тува [Чикишева, 2008; 2012] 
31 Тагарская культура Минусинская котловина [Козинцев, 1977] 
32 Чауху 4 Центральный Синьцзян [Синьцзян Чауху, 1999] 
33 Алагоу Синьцзян, Турфанская котловина [Хань Кансинь, 1993; 2010] 
34 Чжаосу Синьцзян, бассейн р. Или [Хань Кансинь, 1993; 2010] 
35 Янбулак Синьцзян, Хами [Хань Кансинь, 1993; 2010] 
 



36

A.A. Khokhlov, E.P. Kitov, V.N. Myshkin. Revisiting the Issue of Connections Among the Nomads Social Elite

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2024. Vol. 23. No. 1

Таблица 3. Нагрузки на канонические векторы

Table 3. Loads on canonical vectors
Признак КВ I КВ II КВ III 

1. Продольный диаметр –0.62 –0.02 –0.29
8. Поперечный диаметр 0.76 0.24 0.45 

17. Высотный диаметр –0.14 –0.22 –0.08
9. Наименьшая ширина лба –0.42 0.56 –0.05

45. Скуловой диаметр 0.16 0.17 –0.23
48. Верхняя высота лица –0.04 0.04 0.57 
55. Высота носа 0.05 –0.45 –0.07
54. Ширина носа 0.03 0.01 0.31 
51. Ширина орбиты 0.38 0.32 –0.44
52. Высота орбиты –0.07 –0.09 0.39 
77. Назомалярный угол 0.08 –0.12 –0.16
Zm. Зигомаксиллярный угол 0.18 –0.31 –0.10

SS:SC. Симотический указатель 0.14 0.19 –0.60
75 (1). Угол выступания носовых костей –0.54 0.49 0.65 

Собственное значение 65.0 23.7 15.1 
% объясняемой изменчивости 45,8 16,7 10,7 
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Рис. 1. Распределение мужских краниологических серий эпохи раннего железа Евразии
в графическом пространстве КВ I и КВ II:

а – серии кочевников Южного Приуралья и Поволжья; б – серии кочевников Дона и Причерноморья;
в – серии кочевников Тувы, Алтая, Северного и Центрального Казахстана, Монголии;

г – серии оседлых культур Приуралья; д – серии кочевников сакского культурного круга Центральной Азии;
е – серии кочевников сакского культурного круга Китая.

1 – Филлиповский могильник; 2 – сарматы Западного Казахстана (IV–III вв. до н.э.);
3 – кочевники Западного Казахстана (V–IV вв. до н.э.); 4 – савроматы Нижнего Поволжья VI–IV вв. до н.э.;
5 – сарматы Нижнего Поволжья IV–III вв. до н.э.; 6 – население Нижнего Подонья предскифского времени;

7 – ранние кочевники Нижнего Подонья; 8 – Аймырлыг XXXI (III–I вв. до н.э.); 9 – Аржан-2; 10 – Догээ-Баары 2;
11 – каменская культура; 12 – Кызылтан (Северный Казахстан); 13 – коргантасский тип памятников;

14 – тасмолинская культура; 15 – саки Семиречья; 16 – саки Тянь-Шаня; 17 – пазырыкская культура;
18 – саки Алая; 19 – саки Восточного Казахстана; 20 – саки Юго-Восточного Памира; 21 – саки Нижней Сырдарьи

(Тагискен и Уйгарак); 22 – саки Приаралья; 23 – саргатская культура; 24 – скифы Причерноморья;
25 – скифы Николаевка; 26 – скифы Никополь; 27 – ананьинская культура; 28 – кара-абызская культура;
29 – скифы Западной Монголии (Улангом); 30 – скифы Тувы (сборная серия); 31 – тагарская культура;

32 – Чауху 4; 33 – Алагоу; 34 – Чжаосу; 35 – Янбулак
Fig. 1. Distribution of male craniological series of the Early Iron Age from Eurasia

in the graphic space of Canonical 1 and Canonical 2:
a – series of nomads from the Southern Urals and the Volga region; б – series of nomads of the Don and the Black Sea region;

в – series of nomads of Tuva, Altai, Mongolia, Northern and Central Kazakhstan; г – series of sedentary cultures of the Urals;
д – series of nomads of the Saka cultural circle of Central Asia; е – series of nomads of the Saka cultural circle of China;

1 – Filippovka kurgan cemetery; 2 – Sarmatians of Western Kazakhstan (4th – 3rd centuries BC).
3 – nomads of Western Kazakhstan (5th – 4th centuries BC); 4 – Savromats of the Lower Volga region (6th – 4th centuries BC);

5 – Sarmatians of the Lower Volga region (4th – 3rd centuries BC); 6 – the population of the Lower Don region
of the pre-Scythian time; 7 – early nomads of the Lower Don; 8 – Aimyrlyg XXXI (3rd – 1st centuries BC); 9 – Arzhan-2;
10 – Dogee-Baary 2; 11 – Kamenskaya culture; 12 – Kyzyltan (Northern Kazakhstan); 13 – Korgantas type of monuments;

14 – Tasmolinskaya culture; 15 – Saka of Semirechye; 16 – Tien Shan Saka; 17 – Pazyryk culture; 18 – Saka Alai;
19 – saka of East Kazakhstan; 20 – Saka of the South-Eastern Pamirs; 21 – Saka of the Lower Syr Darya (Tagisken and Uygarak);

22 – Saka of the Aral Sea; 23 – Sargat culture; 24 – Scythians of the Black Sea; 25 – Scythians Nikolaevka;
26 – Scythians Nikopol; 27 – Ananyino culture; 28 – Kara-Abyz culture; 29 – Scythians of Western Mongolia (Ulangom);

30 – Scythians of Tuva (combined series); 31 – Tagar culture; 32 – Chauhu 4; 33 – Alagou; 34 – Zhaosu; 35 – Yanbulak
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