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LONG LIMB BONES ASYMMETRY IN THE ANCIENT POPULATION
OF THE VOLGA-URAL STEPPE (NEOLITHIC – MIDDLE AGES) 1

Artem P. Grigorev
Samara State University of Social Sciences and Education, Samara, Russian Federation

Abstract. The work is devoted to the study of the phenomenon of directional bilateral asymmetry of long
limb bones in the population of the Volga-Ural steppe on the basis of osteometric data from the Neolithic/
Eneolithic, Early and Late Bronze, Early Iron Age, and the Middle Ages. The epoch of the Late Stone Age is
represented by the materials from the Ust-Kama and Khvalynsk cultures. The Early Bronze Age series includes
skeletons of the Yamnaya and Poltavka cultures and additionally includes materials from the Catacomb culture
of the North-Western Caspian region. The materials of the Pokrovka and Srubnaya cultures made up a series of
the Late Bronze Age. The Early Iron Age group is formed by the skeletons of the Early Sarmatian (Prokhorovka)
culture. The medieval series is represented by the Bulgarian population who left the burial ground of Zhiguli I.
Taking into account the existing developments in this field, the task was to identify asymmetric features in the
samples under consideration and to identify the relationships between the direction of physical stress on the
musculoskeletal system and the economic and cultural appearance of the population. The practical basis of the
study is the method of comparing the variational series of measurements of the right and left sides of the
skeleton by the nonparametric Wilcoxon criterion for dependent samples. Additionally, an analysis of the
normality of the distribution of the measurement series was conducted, and the coefficients of excess and
asymmetry of the distribution curve were calculated. As a result of the use of these statistical tools, the
manifestations of directional asymmetry of the skeletal bones were demonstrated. A positive correlation was
revealed between a high degree of mobility of the population and left-sided asymmetry of the lower extremities.
The longitudinal dimensions of the humerus and femur in most of the studied groups are directionally asymmetric.
With the demonstrated methodological approach, it is possible to identify a correlation between the degree of
mobility of ancient population groups and the manifestation of mechanical stress on the elements of the
postcranial skeleton. It is assumed that the degree of physical stress on the muscle groups of the lower
extremities of the Khvalynsk and Yamnaya populations was different. In an earlier series, it was lower. It is
assumed that there will be a gradual increase in physical activity on the female part of the population during the
Bronze Age. The peak of the phenomenon is recorded in the Late Bronze and Early Iron Ages. The complex of
asymmetry of the skeletons of the Bulgarian time is unique in its weak manifestation. This is probably due to
the low degree of mobility of the population.

Key words: osteometry, postcranial skeleton, asymmetry, physical stress, Neolithic Age, Bronze Age, Early
Iron Age, Middle Ages, Volga-Ural Region.
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Аннотация. Работа посвящена изучению явления направленной билатеральной асимметрии (directional
asymmetry) длинных костей конечностей населения степного Волго-Уралья на основе остеометрических дан-
ных серий неолита / энеолита, ранней и поздней бронзы, раннего железного века и средневековья. Эпоха
позднего каменного века представлена материалами усть-камской и хвалынской культур. В серию раннего
бронзового века включены скелеты ямной и полтавкинской культур, дополнительно привлечены материалы
катакомбной культуры Северо-Западного Прикаспия. Индивиды покровской и срубной культур составили
серию эпохи поздней бронзы. Группу раннего железного века формируют скелеты раннесарматской (про-
хоровской) культуры. Средневековая серия представлена булгарским населением, оставившим могильник
Жигули I. Учитывая имеющиеся разработки в этой области, поставлена задача обнаружения асимметричных
признаков в рассматриваемых выборках и выявления взаимосвязей между направленностью физической
нагрузки на опорно-двигательный аппарат и хозяйственно-культурным обликом популяции. В основе иссле-
дования лежит метод сопоставления вариационных рядов измерений правой и левой сторон скелета непара-
метрическим критерием Уилкоксона для зависимых выборок. Кроме того, выполнен анализ нормальности
распределения рядов измерений, рассчитаны коэффициенты эксцесса и асимметрии кривой распределения.
В результате применения этих статистических инструментов демонстрируются различия в вариантах прояв-
ления направленной асимметрии костей скелета. Выявлена положительная корреляция между высокой сте-
пенью подвижности населения и левосторонней асимметрией нижних конечностей. Продольные размеры
плечевой и бедренной костей направленно асимметричны в большинстве исследованных групп. Представля-
ется возможным определение корреляции между степенью мобильности древних групп населения и морфо-
логическими индикаторами механической нагрузки на элементах посткраниального скелета при продемон-
стрированном методическом подходе. Предполагается, что степень физического стресса на группы мышц
нижних конечностей хвалынского и ямного населения была различной. В более ранней серии она была ниже.
Также предполагается постепенное увеличение физической нагрузки на женскую часть популяции на протя-
жении эпохи бронзы. Пик явления фиксируется в позднем бронзовом и раннем железном веках. Комплекс
асимметрии скелетов булгарского времени уникален в своем слабом проявлении. Вероятно, это связано с
малой степенью подвижности средневекового населения в связи с оседлостью.

Ключевые слова: остеометрия, посткраниальный скелет, асимметрия, физический стресс, неолит, эпоха
бронзы, ранний железный век, средневековье, Волго-Уралье.
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Введение

Вопрос асимметрии скелета важен в пла-
не изучения динамики изменчивости посткра-
ниального скелета древнего и средневеково-
го населения. Подобное антропологическое
исследование в комплексе с археологически-
ми данными может способствовать выявле-
нию направленности физической нагрузки на
организм, что ранее было показано рядом за-
рубежных и отечественных авторов (напр.:
[Ruff, Jones, 1981; Fresia et al., 1990; Mays, 1999;
Stock, Pfeiffer, 2004; Ruff et al., 1984; Auerbach,
Ruff, 2006 2; Гинзбург, 1947; Властовский, 1960;
Найнис, Анусявичене, 1984; Пежемский, 2003;
Радзюн, Казарницкий, 2011; Березина, 2017;
Тур, 2014; 2020; Дедик, 2021а; 2021б]). При-
ведем краткий обзор отечественных работ,
посвященных этому вопросу.

В русскоязычной литературе данный
вопрос, по всей вероятности, впервые ос-

вещается на материале из курганных по-
гребений хазарского города Саркела [Гин-
збург, 1947]. Автором отмечается корреля-
ция в увеличении костей правой руки и ле-
вой ноги. На индивидуальном уровне отме-
чается высокая частота этого сочета-
ния (70 %). Такой вариант развития асим-
метрии костей конечностей именуется «ти-
пичным правшой». Обратный вариант «ти-
пичного левши» редок, наблюдается в 7 %
наблюдений.

Авторы второй половины XX в. также
обращали внимание на обсуждаемое явление
[Тот, Фирштейн, 1970, с. 130–134; Круц, 1984,
с. 18–22, 40–44, 67–70; и др.], но отдельные
работы посвящали этому вопросу лишь неко-
торые исследователи [Властовский, 1960].
В упомянутых публикациях подтверждалось
наличие явления диагональной асимметрии
продольных размеров костей руки и ноги в
исследованных сериях.
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На материалах могильника Ипатово-3,
оставленного калаусскими ногайцами в
XVIII–XIX вв., рассматривается коэффици-
ент асимметрии [Пежемский, 2003], отража-
ющий различия измерений правой и левой
сторон. Подтверждался вывод В.В. Гинзбур-
га и В.Г. Властовского о правостороннем
увеличении верхней конечности и левосторон-
нем увеличении костей ног. Заявлялось мне-
ние о неправомерности смешения показате-
лей асимметрии в мужской и женской час-
тях выборки, так как они значительно разли-
чаются в пределах одной популяции. Подоб-
ный расчет коэффициента асимметрии при-
менен в изучении явления асимметрии в тер-
риториальных группах тоболо-иртышских
татар [Дедик, 2021а; 2021б].

При исследовании остеометрических
серий из погребений скифского времени в мо-
гильнике Аймырлыг, Республика Тыва [Рад-
зюн, Казарницкий, 2011] для попарного сопо-
ставления рядов признаков правой и левой
сторон авторами выбраны критерии для не-
зависимых выборок (Стьюдента, Манна-Уит-
ни). Этими методами авторы выявили уве-
личение тотальных размеров костей правой
руки мужчин.

Отдельное исследование посвящено яв-
лению асимметрии на материалах средневе-
ковой группы могильника Мамисондон из Се-
верной Осетии [Березина, 2017]. В методичес-
кий аппарат автора вошли критерии нормаль-
ности распределения Колмогорова-Смирнова и
Шапиро-Уилка и критерии попарного сопостав-
ления Стьюдента и Уилкоксона для зависимых
выборок. В результате выявлен ряд направлен-
но асимметричных признаков. У мужчин пра-
восторонне увеличены длины костей рук, их
окружности и величина дистального эпифиза
бедренной кости, которая, в свою очередь,
также имеет направленную асимметрию по
длине, но в левую сторону. Также достоверно
увеличен нижний эпифиз большеберцовой ко-
сти справа. Для женской части серии фикси-
руется подобный комплекс, также в ней на-
блюдается правостороннее увеличение наи-
большего диаметра плечевой кости.

Фундаментально вопрос направленной
асимметрии рассматривается на алтайских
материалах андроновских могильников эпохи
бронзы и погребений скифского культурного

круга раннего железного века [Тур, 2014; 2020].
Основной обсуждаемой характеристикой явля-
ется показатель направленной асимметрии (DA)
и стандартизированной направленной асим-
метрии (%DA). Статистически значимые
различия между измерениями правой и ле-
вой стороны выявлены методом Уилкоксо-
на. На основе этих результатов, подкреплен-
ных корреляционным анализом (коэффициент
Пирсона) и тестом нормальности распреде-
ления, приведены выводы о генетической обус-
ловленности различий между величиной кос-
тей правой и левой стороны, формирующихся
под воздействием механических факторов (фи-
зических нагрузок).

Тем самым была показана возможность
выявления взаимосвязи морфологических осо-
бенностей посткраниального скелета с хозяй-
ственно-культурным типом населения. В то же
время в ходе антропологического исследова-
ния не всегда удается связать эти два аспек-
та в условиях ограничения источника и сопо-
ставительного материала.

Целью данной работы является обнару-
жение направленно асимметричных признаков
посткраниального скелета в палеопопуляциях
неолита, эпохи бронзы, раннего железного века
и средневековья степного Урало-Поволжья,
различающихся по хозяйственному укладу и
способам жизнеобеспечения и выявление спе-
цифики в проявлении асимметричности в от-
дельных группах. Настоящая статья пред-
ставляет собой первую попытку раскрытия
аспекта асимметрии на материалах Волго-
Уралья. Автору неизвестны подобные сопос-
тавления на столь широком хронологическом
диапазоне. Все это является возможным бла-
годаря усилиям археологов, предоставляющих
антропологический материал для исследова-
ния и коллег-антропологов, собирающих и пуб-
ликующих этот ценный источник, за что хоте-
лось бы выразить глубокую признательность.

Материалы исследования

Использованы измерения 251 скелета
мужчин и 153 женщин. Серии сформированы
согласно хронологической периодизации и хо-
зяйственно-культурной направленности.

1. Суммарная группа неолита / энео-
лита (VI–V тыс. до н.э.), представляющая
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охотников-собирателей, включает 70 мужских
и 28 женских скелетов из погребений в основ-
ном хвалынской [Мкртчян, 1988; Хохлов,
2010а] и усть-камской культур 3 [Агапов и др.,
1990; Королев, Шалапинин, 2022; 2023], а так-
же единичные скелеты из нео- и энеолити-
ческих культурных слоев стоянок и могиль-
ников: Чекалино IV, Лебяжинка IV, Лебяжин-
ка V, Хлопков Бугор (неопубликованные дан-
ные автора), Красноярка [Богданов, Хохлов,
2012], Екатериновский мыс [Королев и др.,
2018].

2. Серия ранней – начала средней
бронзы (IV–III тыс. до н.э.) (ямная, полтав-
кинская культуры, тамар-уткульский куль-
турный тип) сформирована из 51 мужского
скелета 4, далее в тексте упоминается как
«подвижные скотоводы». Женская часть
этой совокупности дополнена измерениями
скелетов из приуральских абашевско-син-
таштинских погребений (новые материалы)
и катакомбных могильников Северо-Запад-
ного Прикаспия [Казарницкий, 2010; 2012],
включает 29 индивидов.

3. Группа срубной культуры позднего
бронзового века (первая половина II тыс.
до н.э.): 68 мужских и 53 женских скелетов 5.
Представляет население с полуоседлым ско-
товодческим хозяйством.

4. Серия ранних кочевников железного
века 6 сформирована из скелетов раннесармат-
ской культуры Южного Приуралья (42 мужс-
ких, 23 женских).

5. Средневековая группа скелетов про-
исходит из грунтового могильника Жигули I 7

(20 мужчин и 20 женщин), предварительно да-
тированного золотоордынским временем [Ци-
бин и др., 2022]. Установлено, что для средне-
вековых групп Среднего Поволжья характер-
на, в том числе, активная практика земледе-
лия (напр.: [Марданшина, 2007]).

Некоторые измерения были опубликова-
ны ранее [Хохлов, Григорьев, 2019; Григорь-
ев, Капинус, 2019; Григорьев, Купцова, 2020;
Григорьев, Жанузак, 2020].

Методика исследования

Основным обсуждаемым параметром в
исследовании является значение разницы из-
мерений остеометрических признаков правой

и левой стороны скелета (DA 8). Дополнитель-
но был рассчитан стандартизированный по-
казатель разницы значений признаков (%DA).
Нормальность распределения этих значений
тестировалась критерием Шапиро-Уилка.
Исходные значения остеометрических призна-
ков правой и левой сторон сопоставлялись с
помощью непараметрического критерия Уил-
коксона для зависимых выборок. Таким об-
разом, направленная асимметрия фиксирует-
ся при условии наличия нормального распре-
деления ряда значений разниц (DA) и фикса-
ции статистически значимых различий меж-
ду исходными значениями измерения правой
и левой сторон. Рассчитаны также коэффици-
енты асимметрии и эксцесса рядов наблюде-
ний DA. Асимметрия распределения призна-
ется значительной при модульном значе-
нии < 0,5. При высоком значении эксцесса и
невыраженной асимметрии кривой распределе-
ния признак также можно рассматривать как на-
правленно асимметричный. В таблицах 1 и 2
представлены статистически значимо асим-
метричные признаки в мужских и женских вы-
борках. В таблицах 1–12 к статье полужирным
выделены значения p < 0,05. В столбце «DA»
выделены полужирным и подчеркнуты показа-
тели статистически значимой направленной
асимметрии.

Учитывались индивиды с полностью
завершенными ростовыми процессами (ка-
тегории adultus и старше). В работе анали-
зируются только парные измерения. При от-
сутствии наблюдения у индивида размера
справа или слева, признак исключался из ис-
следования.

Результаты

Среди рассматриваемых серий наиболь-
шее продольное развитие костей скелета на-
блюдается в ямно-полтавкинской группе
(табл. 5–6). По линейным размерам к ней тя-
готеет серия скелетов срубной культуры
(табл. 7–8). Энеолитическая серия Поволжья
и выборка ранних кочевников РЖВ Приура-
лья характеризуются умеренными вертикаль-
ными размерами костей (табл. 3–4, 9–10).
Средневековая выборка могильника Жигули I
проявляет малые продольные значения кос-
тей конечностей (табл. 11–12). Характер ва-
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риабельности линейных признаков в исследу-
емых сериях в основном не превышает сред-
ний внутригрупповой размах согласно данным
мирового масштаба [Пежемский, 2011,
прил. 4, табл. 4.1]. Однако следует отметить
повышенную вариабельность линейных раз-
меров в группе срубной культуры позднего
бронзового века. Относительно поперечных
размеров и окружностей диафизов костей в
сравниваемых группах наблюдаются средние
величины, по указателям массивности груп-
пы демонстрируют средние значения соглас-
но разработанным рубрикациям по скелетам
населения г. Самары XIX в. [Хохлов, Григо-
рьев, 2020].

Анализ выборки охотников-собирате-
лей неолита и энеолита. В мужской сум-
марной группе наблюдается левосторонне
направленная асимметрия 9 ключиц. Статис-
тически значимо увеличены длина правой пле-
чевой кости и наименьшая окружность лок-
тевой кости. Дополнительно можно зафикси-
ровать правостороннюю асимметрию окруж-
ности диафиза плечевых костей. Нижние ко-
нечности проявляют в целом сбалансирован-
ное развитие, за исключением левосторонне-
го увеличения длины и сагиттального диамет-
ра бедренной кости на подвертельном уровне
(табл. 3). У женщин неолита / энеолита пра-
восторонне асимметрична только длина пле-
чевой кости (табл. 4).

Анализ выборки подвижных скотово-
дов эпохи бронзы. В суммарной серии скеле-
тов мужчин из ямно-полтавкинских погребе-
ний наблюдается направленная правосторон-
няя асимметрия плечевой кости (табл. 5).
Также правостороннее увеличение фиксиру-
ется по признаку наименьшей окружности лу-
чевой кости. Бедренные кости имеют левос-
тороннюю асимметрию по длине в естествен-
ном положении и диаметрам диафиза на под-
вертельном уровне. В женской обобщенной
группе наблюдается правостороннее увеличе-
ние длин плечевых и локтевых костей, а также
наименьшей окружности последней (табл. 6).
Отметим высокий стандартизированный по-
казатель левосторонней асимметрии диамет-
ров большеберцовой кости на уровне питатель-
ного отверстия.

Анализ выборки полуоседлых скотово-
дов эпохи бронзы. В серии мужских индиви-

дов срубной культуры зафиксировано право-
стороннее увеличение длины, окружностей
диафизов и наибольшего диаметра плечевых
костей (табл. 7). Наблюдается удлинение пра-
вых лучевых костей. Бедренные кости прояв-
ляют левостороннюю асимметрию по длине
в естественном положении и увеличение по-
перечного диаметра в середине диафиза. Жен-
ская выборка поздней бронзы характеризует-
ся отчетливой правосторонней асимметрией
верхней конечности (табл. 8): увеличены дли-
ны плечевой, лучевой и локтевой костей, ши-
рина верхнего эпифиза и наибольший диаметр
середины диафиза плечевой кости, наимень-
шие окружности костей предплечья. Наблю-
дается сильно выраженная левосторонняя
асимметрия длины ключицы: среднее значе-
ние DA по выборке составляет –3,75 мм, яв-
ляясь максимальным среди всех рассматрива-
емых серий, как мужских, так и женских. Взве-
шенный показатель левосторонней асимметрии
поперечного диаметра бедренной кости в сере-
дине диафиза в женской группе полуоседлых
скотоводов также имеет высокое значение, в
этом наблюдается сходство с мужской серией.

Анализ выборки кочевников раннего
железного века. Мужчины раннесарматской
культуры Южного Приуралья демонстрируют
правостороннюю асимметрию длины и окруж-
ности диафиза плечевых костей (табл. 9). Бо-
лее отчетливы билатеральные различия в
женской части серии: правосторонне асим-
метрична длина плечевой кости и ширина ее
верхнего эпифиза, длины и наименьшие ок-
ружности костей предплечья, окружность се-
редины ключицы (табл. 10). Комплекс на-
правленной асимметрии верхней конечности
женщин раннего железного века напоминает
таковой у женщин срубной культуры эпохи
поздней бронзы.

Анализ выборки могильника Жигули I
эпохи средневековья. Мужская часть взрос-
лого населения, оставившего данный некро-
поль, обладает специфическим комплексом
асимметрии. Верхний пояс конечностей в це-
лом сбалансирован, правостороннее увеличе-
ние имеет только окружность ключицы. Уве-
личены длина левой большеберцовой кости, а
также ее сагиттальный диаметр в середине
диафиза. Эти признаки имеют асимметрию
исключительно в данной выборке (табл. 11).
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Серия выделяется отсутствием достоверных
случаев асимметрии среди женских скелетов.
В то же время упомянем достаточно высо-
кие значения DA по физиологической длине
плечевой кости и длине ключицы. В первом
случае значение p равно 0,075, что указывает
на высокую вероятность ее асимметричнос-
ти (табл. 12).

Обсуждение

Прежде чем перейти к обобщению и ин-
терпретации морфологических комплексов
билатеральной асимметрии элементов пост-
краниального скелета у древних групп насе-
ления Поволжья и Приуралья кратко охарак-
теризуем хозяйственно-культурные особенно-
сти этих популяций.

Скелеты из грунтовых могильников
хвалынской культуры составили основу выбор-
ки охотников-собирателей. В настоящий мо-
мент археологические факты позволяют пред-
полагать, что хозяйственная модель энеоли-
тических племен степного Поволжья и При-
уралья имела признаки наличия скотоводства,
но его роль не была системообразующей, а
основной базой жизнеобеспечения были фор-
мы присваивающего хозяйства (напр.: [Вы-
борнов и др., 2019]). Утверждать наличие ско-
товодства в степном Волго-Уралье как опре-
деляющего в хозяйственной модели, можно
только по материалам ямной культуры эпохи
ранней бронзы. Об этом в первую очередь
свидетельствуют археозоологические опреде-
ления материалов из культурных слоев Тур-
ганикского поселения [Моргунова и др., 2017;
2019; Рослякова, 2017]. Выявить динамику
распространения скотоводства на протяжении
эпох энеолита – раннего бронзового века по-
зволяет сопоставление с материалами посе-
лений Лебяжинка VI в Среднем Поволжье [Ко-
ролев, Рослякова, 2017], Орошаемое в Ниж-
нем Поволжье [Выборнов и др., 2018; 2020] и
Кызыл-Хак в Северном Прикаспии [Кузьми-
на, 1988]. Менее надежным источником, ко-
торый все же нельзя оставлять без внимания,
являются археозоологические комплексы в
погребальных памятниках [Богаткина, 2010;
Рослякова, Турецкий, 2012]. Результаты ис-
следования указанных объектов в совокупно-
сти позволяют констатировать зачатки овце-

водства уже в энеолите и его широкое распро-
странение у племен ямной культуры.

При сопоставлении серий скелетов охот-
ников-собирателей и подвижных скотоводов
(табл. 3, 5) можно зафиксировать увеличение
нагрузки на нижние конечности у мужчин эпохи
ранней бронзы. Это в первую очередь прояв-
ляется в повышенной асимметрии величины
диафиза бедренной кости на подвертельном
уровне у подвижных скотоводов РБВ. К тому
же у последних платимерия более выражена.
У женщин, вероятно, увеличивается нагрузка
на верхние конечности, на что указывает по-
явление асимметрии костей предплечья у
женщин раннего-среднего этапов бронзовой
эпохи (табл. 4, 6).

При переходе от раннего к позднему эта-
пу эпохи бронзы происходит трансформация
способа жизнеобеспечения населения. На ос-
нове данных археозоологии предполагается,
что в позднем бронзовом веке в Урало-По-
волжье совершен переход к менее подвижной
форме скотоводства в связи с увеличением
доли в стаде крупного рогатого скота [Косин-
цев, Рослякова, 2000]. Сравнение групп под-
вижных и полуоседлых скотоводов (РБВ и
ПБВ соответственно) показывает (табл. 5, 7),
что в группе ПБВ асимметричности подвер-
тельной части диафиза бедра нет, в отличие
от группы РБВ. Это может быть связано со
снижением механической нагрузки на нижние
конечности у мужчин срубной культуры и пе-
реносом нагрузки на среднюю часть диафиза
бедренной кости. Подобная тенденция фикси-
руется при сопоставлении женских выборок
эпохи бронзы (табл. 6, 8). Также наблюдает-
ся увеличение влияния механической нагруз-
ки на предплечье у женщин срубной культу-
ры, связанное с усилением правосторонней
асимметричности лучевой и локтевой костей.
В целом фиксируется резкое возрастание фи-
зической нагрузки у женщин ПБВ по сравне-
нию с предшественницами.

Благодаря анализу письменных источни-
ков мы располагаем информацией о типе хозяй-
ства населения раннего железного века степ-
ного Волго-Уралья [Хазанов, 1975, с. 91–99;
Смирнов, 1975, с. 153]. В научной литературе
традиционно оно обозначается термином «ран-
ние кочевники», что указывает на способ жиз-
необеспечения. На данном этапе получает
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широкое распространение верховая езда на ло-
шади, что также может отражаться на особен-
ностях морфологии посткраниального скелета.

Сопоставление групп полуоседлых ско-
товодов поздней бронзы и кочевников ранне-
го железного века (табл. 7, 9) выявило умень-
шение количества асимметричных признаков
на скелетах мужчин раннесарматского вре-
мени: при балансе развития нижних конечнос-
тей сохраняется асимметричность плечевых
костей. У женщин срубной и раннесарматс-
кой культур комплекс признаков, проявляющих
асимметрию, аналогичен (табл. 8, 10). Это
может указывать на резкое снижение меха-
нического стресса на организм у мужчин при
сохранении высокой степени физической на-
грузки у женской части населения.

Выборка скелетов из погребений грун-
тового могильника Жигули I представляет, по
всей видимости, местное булгарское населе-
ние [Газимзянов, Хохлов, 2022]. Имеются дан-
ные о важной роли земледелия в хозяйстве
булгар (напр.: [Марданшина, 2007]). Имеющи-
еся археозоологические данные о средневе-
ковом городе Болгар свидетельствуют о до-
минантной роли крупного рогатого скота в
пищевой стратегии населения [Яворская,
2013; 2015; 2018]. Все это может указывать
скорее на невысокую степень подвижности
популяции.

Серия скелетов средневековья из мо-
гильника Жигули I проявляет уникальный мор-
фологический комплекс. Здесь фиксируется
наименее выраженная асимметричность по-
сткраниального скелета. У мужчин отмечена
асимметрия длины и сагиттального диамет-
ра середины диафиза большеберцовой кости.
Нагрузка на данные элементы не фиксирует-
ся более ни в одной из изученных групп
(табл. 11). В  женской части выборки не на-
блюдается ни одного дисгармонично разви-
того признака (табл. 12).

Практически для всех серий, как мужс-
ких, так и женских, наблюдается правосторон-
нее удлинение плечевой кости. Исключением
из этой тенденции являются мужские группы
ранней бронзы и средневековья. И если в слу-
чае выборки подвижных скотоводов значения
DA и %DA достаточно высоки при довольно
низкой вероятности ошибки, то у мужчин сред-
невекового могильника Жигули I они крайне

малы. В разной степени выраженности на-
блюдается левосторонняя асимметрия дли-
ны бедренной кости. Особенно отчетлива она
в мужских группах эпох неолита / энеолита и
ранней бронзы. Среди женских выборок дан-
ное явление фиксируется только в эпоху по-
здней бронзы. В целом эти результаты еще
раз подтверждают общую закономерность в
проявлении «диагональной асимметрии», на
которую ранее указывали исследователи
[Гинзбург, 1947; Властовский, 1960; Пежем-
ский, 2003].

Выводы

1. Выявлены направленно асимметрич-
ные признаки посткраниального скелета в
выборках неолита – средних веков рассмот-
ренной территории. В первую очередь они ка-
саются продольных размеров плечевой и
бедренной костей.

2. Обнаружена корреляция между сте-
пенью мобильности древних групп населе-
ния и проявлением механической нагрузки на
элементах посткраниального скелета при
продемонстрированном методическом под-
ходе. Ранее была показана связь между сте-
пенью мобильности популяции и морфологи-
ей посткраниального скелета на примере
двух выборок, напрямую связанных генети-
чески (напр.: [Ruff et al., 1984]). В соответ-
ствии с этим предполагается, что степень
воздействия физического стресса на группы
мышц нижних конечностей хвалынского и
ямного населения была различной: у охот-
ников-собирателей – «хвалынцев» она была
ниже, чем у скотоводов – «ямников», по-
скольку выпас овец предполагает частую
смену места пребывания и, соответственно,
более высокий уровень мобильности групп
населения. Также мы допускаем, что сте-
пень мобильности населения эпохи поздней
бронзы снизилась вместе со специфической
физической нагрузкой по сравнению с эпо-
хой ранней бронзы.

3. Выдвигается гипотеза о постепенном
увеличении физической нагрузки на женскую
часть популяции от энеолита к поздней брон-
зе. Предполагается, что наиболее высокой
степень участия женской части населения в
системе жизнеобеспечения степных скотово-
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дов была в позднем бронзовом и раннем же-
лезном веках.

4. Морфологический комплекс асиммет-
рии скелета булгарского населения эпохи сред-
невековья резко отличается от такового у ско-
товодов эпохи бронзы и раннего железного
века. Это может быть связано со спецификой
формы жизнеобеспечения оседлых групп, под-
разумевающей значительно меньшую степень
воздействия механического стресса на орга-
низм малоподвижных групп.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Статистически значимо ассиметричные признаки в мужских группах

Table 1. Statistically significant asymmetric features in the male groups
Признак DA, мм Wilcoxontest p Shapiro-Wilktest p 

неолит / энеолит, мужчины 
H1. Наибольшая длина плечевой кости 3,62 0,001 0,345 
H2. Общая длина плечевой кости 2,71 0,002 0,307 
U3. Наименьшая окружность локтевой кости 1,17 0,011 0,226 
CL1. Длина ключицы –1,25 0,046 0,093 
F10.  Верхний сагиттальный ø бедренной кости –0,9 0,002 0,38 

РБВ, мужчины 
H1. Наибольшая длина плечевой кости 2,29 0,071 0,457 
H3. Ширина верхнего эпифиза плечевой кости 0,92 0,021 0,325 
H5. Наибольший ø середины диафиза плечевой кости 0,89 0,008 0,144 
H7. Окружность середины диафиза плечевой кости 1,12 0,002 0,132 
H7a. Наименьшая окружность плечевой кости 2,22 0,002 0,385 
R3. Наименьшая окружность лучевой кости 1,22 0,004 0,085 
F2. Общая длина бедренной кости в естественном по-
ложении –3,44 0,007 0,176 
F9. Верхний поперечный ø бедренной кости –0,88 0,004 0,513 
F10.  Верхний сагиттальный ø бедренной кости –0,68 0,004 0,062 

ПБВ, мужчины 
H1. Наибольшая длина плечевой кости 2,55 0,013 0,158 
H2. Общая длина плечевой кости 3,13 0,001 0,468 
H7. Окружность середины диафиза плечевой кости 0,93 0,001 0,358 
H7a. Наименьшая окружность плечевой кости 1,35 0,003 0,338 
R1. Наибольшая длина лучевой кости 1,79 0,001 0,427 
F2. Общая длина бедренной кости в естественном по-
ложении –1,23 0,027 0,335 
F7. Поперечный ø середины диафиза бедренной кости –0,38 0,03 0,106 

РЖВ, мужчины 
H2. Общая длина плечевой кости 2,76 0,018 0,39 
H7. Окружность середины диафиза плечевой кости 0,73 0,009 0,234 

Средневековье, мужчины 
CL6. Окружность ключицы 1,29 0,012 0,567 
T1. Общая длина большеберцовой кости –2,07 0,03 0,648 
T8. Сагиттальный ø середины диафиза большеберцо-
вой кости –1,0 0,007 0,216 

Примечание. В таблицах 1–12 полужирным выделены значения p < 0,05. В столбце «DA» выделены
полужирным и подчеркнуты показатели статистически значимой направленной асимметрии.

Note. In Tables 1–12, values of p < 0.05 are highlighted in bold. In the “DA” column, indicators of statistically
significant directional asymmetry are highlighted in bold and underlined.
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Таблица 2. Статистически значимо ассиметричные признаки в женских группах

Table 2. Statistically significant asymmetric features in the female groups
Признак DA, мм Wilcoxon p Shapiro-Wilk p 

неолит / энеолит, женщины 
H1. Наибольшая длина плечевой кости 4,5 0,007 0,093 
H2. Общая длина плечевой кости 3,56 0,021 0,466 

РБВ / СБВ, женщины 
H1. Наибольшая длина плечевой кости 2,15 0,013 0,272 
U1. Наибольшая длина локтевой кости 2,6 0,019 0,808 
U2. Физиологическая длина локтевой кости 3,0 0,018 0,252 

ПБВ, женщины 
H2. Общая длина плечевой кости 3,96 0,000 0,855 
H3. Ширина верхнего эпифиза плечевой кости 0,81 0,022 0,131 
H5. Наибольший ø середины диафиза плечевой кости 0,39 0,041 0,157 
R1. Наибольшая длина лучевой кости 2,65 0,001 0,258 
R3. Наименьшая окружность лучевой кости 0,69 0,005 0,18 
U1. Наибольшая длина локтевой кости 1,93 0,028 0,274 
U3. Наименьшая окружность локтевой кости –0,22 0,006 0,072 
CL1. Длина ключицы –3,75 0,018 0,217 
F2. Общая длина бедренной кости в естесственном положении –2,26 0,012 0,258 

РЖВ, женщины 
H1. Наибольшая длина плечевой кости 5,32 0,005 0,678 
H2. Общая длина плечевой кости 4,32 0,004 0,408 
H3. Ширина верхнего эпифиза плечевой кости 1,19 0,018 0,241 
R1. Наибольшая длина лучевой кости 2,57 0,005 0,658 
R3. Наименьшая окружность лучевой кости 0,71 0,043 0,853 
CL6. Окружность ключицы 0,69 0,043 0,065 

Средневековье, женщины 
R3. Наименьшая окружность лучевой кости 0,13 0,01 0,013 
CL1. Длина ключицы –3,45 0,02 0,021 
F2. Общая длина бедренной кости в естесственном положении –1,59 0,04 0,011 
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Таблица 3. Результаты статистических процедур в анализе группы мужских скелетов
неолита / энеолита

Table 3. Results of statistical procedures in the analysis of the group of the male skeletons
of the Neolithic-Eneolithic Period

Признак Valid N Mean R SD R Mean L SD L DA %DA 
H1 29 330,17 18,17 326,55 17,19 3,62 1,10 
H2 28 325,50 14,97 322,79 14,72 2,71 0,84 
H3 24 53,17 3,63 52,46 3,49 0,71 1,34 
H4 44 64,95 3,44 64,36 3,51 0,59 0,91 
H5 49 24,41 1,61 23,65 1,82 0,76 3,14 
H6 49 18,38 1,69 18,07 1,55 0,31 1,68 
H7 54 66,43 4,29 64,89 4,19 1,54 2,34 
H7a 50 71,54 5,05 69,51 4,80 2,03 2,88 
R1 20 246,80 7,86 247,20 8,62 –0,40 –0,16
R3 33 43,83 3,37 43,11 3,37 0,73 1,67 
U1 16 270,56 8,25 269,00 9,11 1,56 0,58 
U3 26 38,87 2,36 37,69 2,83 1,17 3,06 
CL1 16 148,06 8,31 149,31 9,77 –1,25 –0,84
CL6 21 39,60 3,05 39,33 3,12 0,26 0,66 
F1 24 454,46 18,16 456,04 17,91 –1,58 –0,35
F2 21 449,62 17,72 450,81 16,05 –1,19 –0,26
F21 17 84,06 3,07 84,12 3,44 –0,06 –0,07
F6 40 28,69 2,13 28,64 2,01 0,05 0,17 
F7 41 27,59 1,80 28,09 1,98 –0,50 –1,80
F9 43 32,99 2,89 33,29 3,32 –0,30 –0,91
F10 43 26,26 2,60 27,15 2,98 –0,90 –3,35
F8 40 88,34 4,73 89,70 4,55 –1,36 –1,53
T1 16 376,75 12,53 376,31 12,74 0,44 0,12 
T3 14 78,39 4,16 79,07 6,11 –0,68 –0,86
T6 19 55,05 3,57 53,95 3,72 1,11 2,03 
T8 40 31,00 2,91 31,15 3,57 –0,15 –0,48
T9 40 21,19 1,96 21,20 1,92 –0,01 –0,06
T8а 41 35,44 2,63 35,22 2,86 0,22 0,62 
T9а 41 24,09 2,55 23,90 1,90 0,18 0,76 
T10 37 84,18 5,77 83,70 6,27 0,47 0,56 
T10b 38 76,76 5,22 76,09 4,81 0,67 0,88 
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Окончание таблицы 3

End of Table 3

Признак Wilcoxontest Ex As Shapiro-Wilk test 
p T Z W p 

H1 0,001 37,0 3,23 –0,06 –0,20 0,961 0,345 
H2 0,002 60,5 3,09 1,30 –0,67 0,958 0,307 
H3 0,017 35,5 2,39 0,74 0,51 0,926 0,079 
H4 0,014 153,5 2,46 1,11 –0,75 0,922 0,006 
H5 0,001 199,5 3,30 1,40 –1,30 0,864 0,000 
H6 0,032 91,0 2,15 0,72 0,31 0,899 0,001 
H7 0,000 124,0 4,55 –0,52 –0,46 0,946 0,016 
H7a 0,000 195,0 4,15 0,44 –0,96 0,907 0,001 
R1 0,501 55,0 0,67 2,49 0,21 0,937 0,214 
R3 0,014 64,0 2,46 –0,08 0,61 0,932 0,041 
U1 0,124 28,0 1,54 0,74 1,11 0,856 0,017 
U3 0,011 42,0 2,55 –0,49 0,40 0,950 0,226 
CL1 0,046 17,0 1,99 2,70 1,25 0,904 0,093 
CL6 0,510 42,0 0,66 1,83 0,98 0,913 0,062 
F1 0,065 62,5 1,84 –0,47 –0,10 0,978 0,856 
F2 0,113 62,5 1,59 –0,18 0,17 0,978 0,891 
F21 0,724 34,5 0,35 0,91 0,74 0,934 0,257 
F6 0,976 137,0 0,03 4,50 1,35 0,873 0,000 
F7 0,012 120,0 2,51 3,32 0,87 0,905 0,002 
F9 0,213 269,0 1,24 3,30 0,45 0,931 0,013 
F10 0,002 142,5 3,15 0,58 –0,04 0,972 0,380 
F8 0,000 85,5 3,62 4,82 1,43 0,894 0,001 
T1 0,556 31,5 0,59 1,13 –0,39 0,954 0,547 
T3 0,646 23,0 0,46 4,79 –1,37 0,844 0,019 
T6 0,011 2,5 2,55 0,40 1,10 0,839 0,004 
T8 0,768 264,0 0,29 2,84 –0,17 0,920 0,008 
T9 0,781 219,0 0,28 –0,37 0,25 0,942 0,042 
T8а 0,464 239,5 0,73 1,56 0,59 0,952 0,082 
T9а 0,974 216,0 0,03 17,48 3,41 0,686 0,000 
T10 0,331 172,5 0,97 2,43 0,74 0,941 0,049 
T10b 0,352 200,5 0,93 6,20 2,15 0,787 0,000 
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Таблица 4. Результаты статистических процедур в анализе группы женских скелетов
неолита / энеолита

Table 4. Results of statistical procedures in the analysis of the group of the female skeletons of
the Neolithic-Eneolithic Period

Признак Valid N Mean R SD R Mean L SD L DA %DA 
H1 10 302,70 15,68 298,20 15,79 4,50 1,50 
H2 9 299,56 16,34 296,00 16,06 3,56 1,19 
H3 10 48,00 1,70 47,70 2,36 0,30 0,63 
H4 15 58,73 4,04 58,70 4,60 0,03 0,06 
H5 17 21,56 1,84 21,32 1,51 0,24 1,10 
H6 17 15,82 1,38 15,74 1,43 0,09 0,56 
H7 18 57,78 4,14 57,22 3,78 0,56 0,97 
H7a 18 62,69 4,67 62,17 4,66 0,53 0,85 
R1 9 228,89 5,97 226,67 7,38 2,22 0,98 
R2 9 215,67 4,90 213,67 5,74 2,0 0,93 
R3 16 37,19 1,91 37,13 1,96 0,06 0,17 
F1 17 424,59 16,15 425,59 15,05 –1,00 –0,24
F2 17 420,71 15,95 421,88 15,50 –1,18 –0,28
F21 6 69,33 21,32 69,50 21,70 –0,17 –0,24
F6 23 25,96 1,99 25,96 1,88 0,00 0,00 
F7 23 26,57 2,12 26,63 2,15 –0,07 –0,25
F9 23 30,35 2,87 30,63 2,40 –0,28 –0,93
F10 23 23,91 2,35 24,30 2,40 –0,39 –1,62
F8 20 82,20 4,73 82,20 5,42 0,00 0,00 
T1 8 344,38 13,63 344,25 13,52 0,13 0,04 
T3 5 71,00 2,65 71,60 2,70 –0,60 –0,84
T6 7 49,43 2,07 48,93 2,49 0,50 1,02 
T8 14 26,79 2,52 26,82 2,49 –0,04 –0,13
T9 14 19,39 1,30 18,89 1,52 0,50 2,61 
T8а 16 31,00 2,63 30,91 2,65 0,09 0,30 
T9а 16 21,41 1,87 21,28 2,08 0,13 0,59 
T10 15 75,17 4,40 74,40 5,03 0,77 1,03 
T10b 16 68,81 4,46 68,94 4,37 –0,13 –0,18
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Окончание таблицы 4

End of Table 4

Признак Wilcoxontest Ex As Shapiro-Wilk test 
p T Z W p 

H1 0,007 1,0 2,70 2,22 1,37 0,867 0,093 
H2 0,021 1,5 2,31 1,06 0,96 0,928 0,466 
H3 0,418 4,5 0,81 2,09 –0,74 0,868 0,095 
H4 0,530 31,0 0,63 4,60 –1,48 0,845 0,015 
H5 0,272 35,0 1,10 –0,79 –0,68 0,851 0,011 
H6 0,515 17,0 0,65 –0,55 0,03 0,873 0,024 
H7 0,363 44,0 0,91 –0,52 –0,05 0,950 0,428 
H7a 0,263 29,5 1,12 –0,17 –0,10 0,971 0,815 
R1 0,183 8,5 1,33 0,12 –0,35 0,963 0,826 
R2 0,091 4,0 1,69 8,91 2,98 0,448 0,000 
R3 0,254 12,5 0,80 1,25 –0,14 0,882 0,042 
F1 0,332 56,0 0,97 –0,51 0,46 0,958 0,594 
F2 0,298 54,5 1,04 –0,35 0,42 0,947 0,406 
F21 0,715 4,0 0,37 3,37 1,72 0,822 0,091 
F6 0,851 49,5 0,19 1,17 –1,08 0,884 0,012 
F7 0,802 48,5 0,25 0,66 –0,22 0,943 0,208 
F9 0,459 68,5 0,74 0,95 –0,49 0,937 0,157 
F10 0,268 67,5 1,11 –0,85 –0,06 0,949 0,285 
F8 0,796 63,0 0,26 0,27 –0,81 0,912 0,069 
T1 0,575 14,0 0,56 2,19 –1,32 0,879 0,185 
T3 0,593 2,0 0,53 –0,61 0,51 0,881 0,314 
T6 0,402 6,5 0,84 –0,83 –0,42 0,958 0,805 
T8 0,906 21,5 0,12 0,24 0,89 0,881 0,061 
T9 0,123 7,0 1,54 –0,30 0,76 0,887 0,073 
T8а 0,950 51,5 0,06 0,57 0,88 0,914 0,133 
T9а 0,625 38,5 0,49 –0,60 –0,06 0,971 0,857 
T10 0,086 8,0 1,72 0,07 0,45 0,933 0,303 
T10b 0,790 30,0 0,27 0,17 0,36 0,940 0,355 
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Таблица 5. Результаты статистических процедур в анализе группы мужских скелетов
подвижных скотоводов эпохи бронзы

Table 5. Results of statistical procedures in the analysis of the group of the male skeletons of
mobile pastoralists of the Bronze Age

Признак Valid N Mean R SD R Mean L SD L DA %DA 
H1 14 337,4 13,1 335,1 12,5 2,29 0,68 
H2 11 334,2 10,8 331,9 10,7 2,27 0,68 
H3 12 53,6 1,8 52,7 1,5 0,92 1,72 
H4 24 68,5 4,0 67,7 3,1 0,79 1,16 
H5 19 25,1 2,0 24,2 1,9 0,89 3,62 
H6 19 18,6 1,5 18,3 1,6 0,32 1,71 
H7 30 67,9 4,3 66,8 3,8 1,12 1,66 
H7a 18 72,6 4,7 70,3 4,5 2,22 3,11 
R1 17 260,6 14,5 259,5 13,8 1,06 0,41 
R3 18 45,3 3,0 44,1 2,6 1,22 2,74 
U1 15 279,1 14,6 278,4 14,6 0,73 0,26 
U3 14 40,5 2,4 40,0 3,2 0,50 1,24 
CL1 14 154,9 9,0 156,8 8,4 –1,93 –1,24
CL6 15 40,2 2,7 39,5 2,8 0,63 1,59 
F1 20 476,6 21,5 479,6 22,8 –2,95 –0,62
F2 18 474,0 23,3 477,4 24,9 –3,44 –0,72
F21 15 87,9 4,4 87,4 4,5 0,53 0,61 
F6 22 30,7 3,4 30,8 3,3 –0,02 –0,07
F7 21 29,8 2,7 29,6 2,0 0,19 0,64 
F9 25 36,2 2,7 37,1 3,0 –0,88 –2,40
F10 25 26,4 2,0 27,0 2,2 –0,68 –2,55
F8 20 93,9 7,8 94,7 8,4 –0,80 –0,85
T1 23 390,5 21,7 390,5 20,3 0,04 0,01 
T3 17 81,9 4,3 81,8 4,7 0,18 0,22 
T6 22 56,1 3,7 55,9 4,3 0,23 0,41 
T8 23 34,3 2,5 34,3 2,5 –0,02 –0,06
T9 23 23,3 2,2 23,5 3,2 –0,20 –0,84
T8а 20 38,3 3,6 38,4 3,1 –0,17 –0,46
T9а 19 25,4 3,0 25,2 2,6 0,18 0,73 
T10 21 90,6 5,8 90,9 5,0 –0,29 –0,31
T10b 24 82,0 6,5 81,6 6,3 0,38 0,46 
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Окончание таблицы 5

End of Table 5

Признак Wilcoxontest Ex As Shapiro-Wilktest 
p T Z W p 

H1 0,071 16,0 1,80 0,88 0,03 0,943 0,457 
H2 0,091 14,0 1,69 0,64 1,13 0,844 0,036 
H3 0,021 3,0 2,31 –0,88 0,45 0,925 0,325 
H4 0,021 32,5 2,31 7,02 –1,36 0,804 0,000 
H5 0,008 17,0 2,64 1,11 0,85 0,926 0,144 
H6 0,024 16,5 2,26 –0,89 –0,22 0,885 0,026 
H7 0,002 42,0 3,09 –0,31 0,18 0,946 0,132 
H7a 0,002 5,0 3,12 –0,59 –0,29 0,947 0,385 
R1 0,298 54,5 1,04 0,49 0,09 0,961 0,651 
R3 0,004 7,0 2,86 –1,13 –0,13 0,910 0,085 
U1 0,149 29,5 1,44 6,54 –1,90 0,784 0,002 
U3 0,168 17,5 1,38 2,62 –1,01 0,902 0,120 
CL1 0,136 20,0 1,49 –0,41 –0,22 0,981 0,982 
CL6 0,100 14,5 1,64 0,63 0,88 0,904 0,109 
F1 0,013 33,5 2,47 –0,09 –0,82 0,904 0,048 
F2 0,007 12,5 2,70 1,71 –1,10 0,928 0,176 
F21 0,347 27,0 0,94 –0,53 –0,06 0,965 0,784 
F6 0,862 81,5 0,17 –0,66 0,45 0,923 0,089 
F7 0,811 80,0 0,24 6,81 2,00 0,825 0,002 
F9 0,004 38,0 2,87 0,27 –0,31 0,965 0,513 
F10 0,004 24,0 2,86 –0,69 0,28 0,924 0,062 
F8 0,287 54,0 1,07 –0,32 –0,12 0,976 0,877 
T1 0,910 123,0 0,11 0,22 0,44 0,970 0,677 
T3 0,754 35,0 0,31 0,37 –0,51 0,949 0,440 
T6 0,573 81,0 0,56 –0,45 –0,09 0,968 0,668 
T8 0,813 71,5 0,24 2,03 0,41 0,929 0,105 
T9 0,586 65,0 0,54 11,73 –2,90 0,677 0,000 
T8а 0,616 44,5 0,50 –0,90 –0,03 0,940 0,237 
T9а 0,485 35,5 0,70 1,15 0,25 0,940 0,261 
T10 0,408 66,5 0,83 3,59 1,15 0,913 0,062 
T10b 0,650 52,0 0,45 1,95 1,23 0,872 0,006 
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Таблица 6. Результаты статистических процедур в анализе группы женских скелетов
подвижных скотоводов эпохи бронзы

Table 6. Results of statistical procedures in the analysis of the group of the female skeletons
of mobile pastoralists of the Bronze Age

Признак Valid N Mean R SD R Mean L SD L DA %DA 
H1 13 309,31 11,54 307,15 11,16 2,15 0,70 
H2 13 306,00 11,18 303,31 11,17 2,69 0,88 
H3 13 47,42 2,83 47,09 2,84 0,33 0,70 
H4 18 60,74 3,61 60,82 4,03 –0,08 –0,13
H5 19 22,09 2,20 21,82 2,45 0,27 1,22 
H6 19 16,27 1,84 16,42 1,72 –0,14 –0,87
H7 20 59,13 4,20 58,83 4,13 0,30 0,51 
H7a 20 64,18 5,05 63,18 5,44 1,00 1,57 
R1 10 231,60 7,75 231,00 8,14 0,60 0,26 
R2 9 217,78 8,15 216,44 9,07 1,33 0,61 
R3 14 39,36 2,79 37,82 2,85 1,54 3,98 
U1 10 254,60 5,70 252,00 5,50 2,60 1,03 
U2 7 222,71 6,87 219,71 6,63 3,00 1,36 
U3 9 35,67 2,06 35,39 1,32 0,28 0,78 
F1 12 432,42 17,71 433,58 15,01 –1,17 –0,27
F2 9 430,11 16,48 429,89 16,20 0,22 0,05 
F21 7 76,14 4,14 75,00 3,27 1,14 1,51 
F6 17 25,41 1,71 25,18 1,98 0,24 0,93 
F7 17 25,91 1,71 26,15 1,75 –0,24 –0,93
F9 20 31,57 2,47 31,94 2,76 –0,37 –1,17
F10 19 22,93 1,34 23,29 1,39 –0,36 –1,55
F8 14 86,39 7,56 86,39 8,15 0,00 0,00 
T1 12 355,33 12,92 355,08 13,49 0,25 0,07 
T3 8 71,48 3,97 70,54 3,46 0,94 1,32 
T6 15 50,01 2,39 49,61 2,36 0,40 0,80 
T8 8 26,69 1,67 27,04 1,62 –0,35 –1,30
T9 8 19,13 1,25 18,75 1,04 0,38 1,98 
T8а 7 31,07 2,28 32,43 2,52 –1,36 –4,27
T9а 7 21,14 1,68 21,71 2,34 –0,57 –2,67
T10 14 73,43 3,80 72,89 3,56 0,54 0,73 
T10b 14 69,43 3,96 69,11 3,89 0,32 0,46 
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Окончание таблицы 6

End of Table 6

Признак Wilcoxontest Ex As Shapiro-Wilktest 
p T Z W p 

H1 0,013 7,5 2,47 –1,31 –0,04 0,923 0,272 
H2 0,006 6,0 2,76 –1,09 –0,63 0,851 0,029 
H3 0,328 22,0 0,98 –0,02 –0,18 0,957 0,700 
H4 0,041 28,5 2,04 15,99 –3,91 0,445 0,000 
H5 0,132 28,5 1,51 –0,15 0,20 0,955 0,475 
H6 0,363 38,0 0,91 –1,07 –0,47 0,884 0,025 
H7 0,184 26,5 1,33 0,36 –0,32 0,934 0,182 
H7a 0,009 8,0 2,62 0,16 –0,53 0,902 0,045 
R1 0,401 12,0 0,84 1,11 –0,87 0,931 0,459 
R2 0,128 5,0 1,52 1,03 –0,45 0,915 0,355 
R3 0,008 3,0 2,67 4,65 1,75 0,841 0,017 
U1 0,019 4,5 2,34 0,06 0,02 0,962 0,808 
U2 0,018 0,0 2,37 –1,55 0,53 0,886 0,252 
U3 0,554 10,5 0,59 –1,31 –0,03 0,898 0,238 
F1 0,424 24,0 0,80 –0,20 –0,37 0,978 0,972 
F2 0,767 20,0 0,30 –0,36 –0,54 0,944 0,628 
F21 0,093 2,5 1,68 1,45 0,76 0,932 0,570 
F6 0,286 35,5 1,07 –0,27 –0,69 0,910 0,100 
F7 0,328 31,5 0,98 2,46 –1,38 0,883 0,035 
F9 0,193 49,0 1,30 0,60 –0,36 0,972 0,787 
F10 0,163 47,0 1,40 –1,05 0,00 0,947 0,351 
F8 0,894 31,5 0,13 –0,37 0,16 0,957 0,678 
T1 0,929 32,0 0,09 0,41 0,58 0,949 0,620 
T3 0,075 2,0 1,78 –1,02 –0,29 0,941 0,619 
T6 0,126 19,5 1,53 –0,24 –0,51 0,935 0,323 
T8 0,281 3,5 1,08 0,28 0,29 0,959 0,800 
T9 0,109 0,0 1,60 –2,24 0,64 0,641 0,000 
T8а 0,249 5,0 1,15 3,04 –1,64 0,823 0,068 
T9а 0,465 3,0 0,73 3,40 –1,32 0,843 0,106 
T10 0,314 14,0 1,01 0,33 0,62 0,941 0,433 
T10b 0,477 16,5 0,71 0,08 –0,37 0,945 0,492 
 



50

A.P. Grigorev. Long Limb Bones Asymmetry in the Ancient Population of the Volga-Ural Steppe

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2025. Vol. 24. No. 1

Таблица 7. Результаты статистических процедур в анализе группы мужских скелетов
полуоседлых скотоводов эпохи бронзы

Table 7. Results of statistical procedures in the analysis of the group of the male skeletons
of semi-sedentary pastoralists of the Bronze Age

Признак Valid N Mean R SD R Mean L SD L DA %DA 
H1 42 335,0 20,2 332,4 21,6 2,55 0,76 
H2 38 329,2 18,9 326,0 19,8 3,13 0,96 
H3 38 51,9 2,2 51,1 3,1 0,76 1,48 
H4 50 66,3 3,9 66,2 3,6 0,11 0,17 
H5 41 24,3 1,8 24,0 1,6 0,30 1,23 
H6 42 18,4 1,3 18,4 1,7 0,00 –0,01
H7 51 67,3 4,2 66,4 4,1 0,93 1,39 
H7a 42 71,2 4,8 69,8 4,1 1,35 1,91 
R1 40 254,4 16,6 252,6 17,1 1,79 0,71 
R3 43 44,2 2,7 44,1 2,9 0,12 0,26 
U1 29 274,1 16,3 273,7 16,1 0,40 0,14 
U3 29 41,0 3,1 41,3 2,9 –0,26 –0,63
CL1 24 151,8 9,7 152,1 9,3 –0,27 –0,18
CL6 26 39,7 4,2 39,2 3,7 0,46 1,17 
F1 49 462,5 29,2 462,7 28,7 –0,18 –0,04
F2 43 455,4 28,9 456,7 28,6 –1,23 –0,27
F21 35 83,6 5,7 83,7 5,7 –0,09 –0,10
F6 47 30,1 3,0 30,1 2,6 0,06 0,18 
F7 45 29,0 2,2 29,4 2,0 –0,38 –1,31
F9 49 34,9 3,3 35,3 2,9 –0,31 –0,87
F10 46 27,2 2,8 27,2 2,7 –0,07 –0,24
F8 46 93,6 7,0 93,7 6,5 –0,16 –0,17
T1 39 373,2 23,4 373,4 24,4 –0,18 –0,05
T3 34 78,5 4,9 79,4 4,7 –0,97 –1,23
T6 39 53,7 2,7 54,2 3,4 –0,47 –0,88
T8 37 30,7 2,9 30,7 2,9 0,00 0,00 
T9 36 22,8 2,1 22,3 2,0 0,54 2,41 
T8а 45 35,3 2,7 35,3 2,8 –0,09 –0,25
T9а 43 25,2 2,7 25,6 3,0 –0,40 –1,56
T10 36 84,2 5,8 84,7 5,9 –0,49 –0,58
T10b 45 77,5 5,2 77,3 6,1 0,24 0,32 
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Окончание таблицы 7

End of Table 7

Признак Wilcoxontest Ex As Shapiro-Wilktest 
p T Z W p 

H1 0,013 199,0 2,49 –0,04 –0,58 0,961 0,158 
H2 0,001 111,5 3,48 –0,55 –0,14 0,973 0,468 
H3 0,003 115,0 2,96 9,21 –1,91 0,819 0,000 
H4 0,224 319,5 1,22 4,85 –1,07 0,862 0,000 
H5 0,065 189,5 1,85 1,25 –0,52 0,937 0,025 
H6 0,462 254,5 0,74 5,96 –1,92 0,822 0,000 
H7 0,001 198,5 3,31 –0,16 –0,02 0,975 0,358 
H7a 0,003 156,0 2,95 –0,56 0,01 0,970 0,338 
R1 0,001 115,5 3,42 –0,63 –0,12 0,972 0,427 
R3 0,604 221,5 0,52 –0,03 0,04 0,972 0,378 
U1 0,432 168,5 0,79 0,05 0,06 0,972 0,605 
U3 0,433 84,0 0,78 1,13 0,01 0,951 0,197 
CL1 0,411 83,0 0,82 3,80 0,98 0,897 0,018 
CL6 0,268 67,5 1,11 2,05 0,29 0,940 0,133 
F1 0,743 533,0 0,33 –0,33 0,14 0,990 0,939 
F2 0,027 168,0 2,21 0,22 0,34 0,971 0,335 
F21 0,648 123,0 0,46 3,73 –1,49 0,861 0,000 
F6 0,441 284,0 0,77 11,27 –2,25 0,803 0,000 
F7 0,030 194,5 2,18 1,43 –0,65 0,958 0,106 
F9 0,318 254,0 1,00 0,59 –0,46 0,961 0,101 
F10 0,739 347,5 0,33 2,29 0,46 0,945 0,031 
F8 0,535 293,5 0,62 1,00 0,44 0,968 0,240 
T1 0,838 302,5 0,20 –0,11 –0,12 0,976 0,551 
T3 0,098 141,0 1,65 2,66 –1,45 0,869 0,001 
T6 0,215 225,0 1,24 0,53 –0,30 0,963 0,226 
T8 0,946 200,0 0,07 0,97 –0,06 0,964 0,268 
T9 0,006 83,0 2,73 –0,54 0,01 0,949 0,097 
T8а 0,595 282,5 0,53 0,16 0,11 0,977 0,514 
T9а 0,290 194,0 1,06 1,25 –0,77 0,939 0,024 
T10 0,405 192,0 0,83 1,52 –1,25 0,866 0,000 
T10b 0,441 195,0 0,77 7,18 0,46 0,791 0,000 
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Таблица 8. Результаты статистических процедур в анализе группы женских скелетов
полуоседлых скотоводов эпохи бронзы

Table 8. Results of statistical procedures in the analysis of the group of the female skeletons of
semi-sedentary pastoralists of the Bronze Age

Признак Valid N Mean R SD R Mean L SD L DA %DA 
H1 26 313,88 16,08 310,54 16,19 3,35 1,07 
H2 25 309,48 17,09 305,52 17,11 3,96 1,29 
H3 21 47,38 2,81 46,57 3,01 0,81 1,72 
H4 28 57,13 3,80 56,98 3,84 0,14 0,25 
H5 27 21,20 1,17 20,81 1,15 0,39 1,85 
H6 27 15,65 1,03 15,52 1,22 0,13 0,83 
H7 34 57,47 3,90 56,96 3,15 0,51 0,90 
H7a 26 62,04 3,61 61,17 3,25 0,87 1,40 
R1 20 236,30 10,65 233,65 10,51 2,65 1,13 
R3 24 38,27 2,25 37,58 2,36 0,69 1,81 
U1 14 251,79 9,69 249,86 10,15 1,93 0,77 
U3 20 35,08 2,80 35,30 1,98 –0,22 –0,64
CL1 8 139,13 5,25 142,88 6,03 –3,75 –2,66
CL6 11 33,18 2,32 34,00 2,00 –0,82 –2,44
F1 29 424,90 16,84 426,33 18,95 –1,43 –0,34
F2 27 420,22 17,17 422,48 18,78 –2,26 –0,54
F21 18 72,83 3,52 72,94 3,37 –0,11 –0,15
F6 33 24,98 1,75 24,84 1,80 0,15 0,58 
F7 34 25,38 1,92 25,96 1,60 –0,57 –2,23
F9 37 31,22 2,90 31,04 3,18 0,18 0,59 
F10 37 22,83 1,77 22,97 1,90 –0,14 –0,63
F8 31 79,35 3,92 80,52 4,16 –1,16 –1,45
T1 23 348,78 18,06 348,22 18,26 0,57 0,16 
T3 16 69,13 3,38 68,44 3,72 0,69 1,00 
T6 25 48,02 2,44 47,46 2,12 0,56 1,17 
T8 28 25,45 1,57 25,46 1,73 –0,02 –0,07
T9 28 19,79 1,94 19,59 2,01 0,20 1,00 
T8а 28 30,21 1,60 29,98 1,49 0,23 0,77 
T9а 28 21,18 2,00 20,91 2,00 0,27 1,27 
T10 29 73,48 3,53 72,74 3,20 0,74 1,01 
T10b 33 66,74 3,42 66,17 3,22 0,58 0,87 
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Окончание таблицы 8

End of Table 8

Признак Wilcoxontest Ex As Shapiro-Wilktest 
p T Z W p 

H1 0,001 42,0 3,39 0,37 –0,93 0,894 0,012 
H2 0,000 25,0 3,57 0,44 –0,18 0,979 0,855 
H3 0,022 38,0 2,29 0,11 0,53 0,929 0,131 
H4 0,614 101,0 0,50 1,25 –0,41 0,950 0,200 
H5 0,041 38,5 2,05 0,10 –0,14 0,944 0,157 
H6 0,320 55,5 0,99 –0,56 0,10 0,931 0,071 
H7 0,052 82,0 1,94 3,94 –0,75 0,890 0,002 
H7a 0,031 53,5 2,15 3,94 –1,69 0,853 0,002 
R1 0,001 19,5 3,19 –0,28 –0,26 0,942 0,258 
R3 0,005 14,0 2,79 0,75 –0,53 0,942 0,180 
U1 0,028 11,0 2,20 –0,93 0,12 0,927 0,274 
U3 0,006 15,0 2,74 3,00 –1,20 0,913 0,072 
CL1 0,018 0,0 2,37 –2,10 –0,17 0,878 0,217 
CL6 0,208 4,5 1,26 –1,06 –0,27 0,872 0,106 
F1 0,160 130,5 1,41 0,15 –0,07 0,970 0,564 
F2 0,012 76,0 2,53 0,35 0,00 0,953 0,258 
F21 0,675 39,5 0,42 1,86 –1,47 0,823 0,003 
F6 0,424 122,0 0,80 –0,55 –0,12 0,963 0,316 
F7 0,003 41,5 2,94 2,34 –1,05 0,910 0,008 
F9 0,674 184,5 0,42 12,23 2,98 0,704 0,000 
F10 0,446 169,5 0,76 0,05 –0,36 0,961 0,218 
F8 0,013 63,5 2,47 2,99 –1,31 0,905 0,010 
T1 0,330 87,5 0,97 –0,67 –0,30 0,962 0,498 
T3 0,056 22,0 1,91 0,23 –0,91 0,862 0,020 
T6 0,151 52,5 1,44 0,59 –0,47 0,932 0,098 
T8 1,000 85,5 0,00 2,26 0,16 0,926 0,048 
T9 0,550 89,0 0,60 0,30 0,76 0,923 0,042 
T8а 0,121 63,5 1,55 0,57 –0,37 0,955 0,257 
T9а 0,140 34,0 1,48 1,37 0,45 0,891 0,007 
T10 0,118 70,5 1,56 2,40 1,30 0,875 0,003 
T10b 0,083 81,0 1,73 3,17 1,32 0,887 0,003 
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Таблица 9. Результаты статистических процедур в анализе группы мужских скелетов
кочевников раннего железного века

Table 9. Results of statistical procedures in the analysis of the group of the male skeletons
of the nomads of the Early Iron Age

Признак Valid N Mean R SD R Mean L SD L DA %DA 
H1 25 329,1 12,6 325,9 13,2 3,20 0,98 
H2 25 324,3 12,4 321,5 13,4 2,76 0,85 
H3 20 51,9 2,5 51,3 2,0 0,65 1,26 
H4 22 64,8 3,3 65,1 3,3 –0,30 –0,46
H5 26 23,8 1,3 23,4 1,7 0,38 1,63 
H6 26 18,4 1,6 18,3 1,3 0,12 0,63 
H7 30 66,3 3,4 65,5 3,5 0,73 1,11 
H7a 27 70,1 4,0 69,2 4,2 0,93 1,33 
R1 20 252,5 15,7 252,1 16,5 0,35 0,14 
R3 23 43,1 3,1 42,4 3,1 0,70 1,63 
U1 17 269,7 14,1 268,9 15,0 0,76 0,28 
U3 21 40,6 3,6 39,5 2,7 1,10 2,74 
CL1 14 148,4 9,6 149,6 9,9 –1,21 –0,82
CL6 20 38,9 3,2 38,8 3,5 0,10 0,26 
F1 18 461,7 11,8 463,1 11,9 –1,44 –0,31
F2 18 459,6 12,7 460,5 12,3 –0,86 –0,19
F21 16 83,8 3,7 83,3 3,0 0,56 0,67 
F6 22 29,1 2,5 29,0 2,7 0,07 0,23 
F7 23 28,8 1,8 29,0 2,0 –0,20 –0,68
F9 24 32,9 2,5 33,3 2,3 –0,33 –1,01
F10 24 26,5 1,8 26,9 2,0 –0,42 –1,56
F8 23 90,5 5,1 91,3 5,5 –0,83 –0,91
T1 16 368,1 23,3 368,8 22,6 –0,69 –0,19
T3 15 77,1 2,4 78,1 2,9 –1,00 –1,29
T6 17 53,5 3,3 53,9 3,7 –0,35 –0,66
T8 19 29,4 2,3 29,7 2,4 –0,26 –0,89
T9 19 21,5 1,5 21,8 1,9 –0,29 –1,34
T8а 22 34,7 3,3 34,7 2,8 –0,02 –0,07
T9а 23 24,4 2,9 24,3 2,6 0,07 0,27 
T10 20 81,5 5,7 82,3 5,7 –0,78 –0,95
T10b 20 74,5 4,5 74,3 4,2 0,20 0,27 
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Окончание таблицы 9

End of Table 9

Признак Wilcoxontest Ex As Shapiro-Wilktest 
p T Z W p 

H1 0,005 51,5 2,81 1,00 –1,07 0,918 0,045 
H2 0,018 60,0 2,37 –0,34 –0,53 0,959 0,390 
H3 0,177 54,5 1,35 1,25 0,47 0,961 0,563 
H4 0,421 59,5 0,80 –0,06 –0,49 0,924 0,093 
H5 0,073 50,5 1,79 –0,40 0,02 0,949 0,218 
H6 0,460 47,0 0,74 2,04 0,79 0,903 0,019 
H7 0,009 88,0 2,62 –0,58 –0,31 0,955 0,234 
H7a 0,029 46,5 2,18 2,57 0,34 0,917 0,033 
R1 0,382 33,0 0,87 2,21 –0,59 0,925 0,124 
R3 0,108 62,0 1,61 –0,17 0,42 0,968 0,651 
U1 0,410 45,5 0,82 –0,84 0,32 0,943 0,356 
U3 0,031 31,0 2,15 3,42 1,44 0,889 0,022 
CL1 0,266 20,5 1,11 –0,49 0,05 0,956 0,658 
CL6 0,776 62,5 0,28 –1,00 –0,36 0,911 0,067 
F1 0,256 52,5 1,14 0,02 0,87 0,909 0,082 
F2 0,306 62,0 1,02 0,55 0,80 0,952 0,451 
F21 0,272 35,0 1,10 0,00 –0,72 0,922 0,183 
F6 0,728 77,5 0,35 2,34 1,33 0,896 0,024 
F7 0,433 67,5 0,78 –0,44 –0,21 0,961 0,491 
F9 0,227 51,0 1,21 0,92 –0,15 0,948 0,244 
F10 0,184 55,0 1,33 0,18 –0,63 0,950 0,266 
F8 0,144 81,5 1,46 0,44 –0,31 0,967 0,608 
T1 0,249 29,0 1,15 3,14 1,07 0,908 0,106 
T3 0,152 25,0 1,43 –0,83 0,00 0,968 0,820 
T6 0,814 36,0 0,24 1,28 –1,42 0,801 0,002 
T8 0,410 45,5 0,82 –0,95 0,39 0,903 0,056 
T9 0,239 24,0 1,18 –0,19 –0,75 0,882 0,024 
T8а 0,931 83,5 0,09 1,77 0,38 0,947 0,277 
T9а 0,552 56,5 0,59 2,80 –1,34 0,885 0,012 
T10 0,244 39,5 1,16 3,05 –1,08 0,910 0,063 
T10b 0,256 40,0 1,14 5,01 –1,71 0,847 0,005 
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Таблица 10. Результаты статистических процедур в анализе группы женских скелетов
кочевников раннего железного века

Table 10. Results of statistical procedures in the analysis of the group of the female skeletons
of the nomads of the Early Iron Age

Признак Valid N Mean R SD R Mean L SD L DA %DA 
H1 11 301,86 9,89 296,55 9,99 5,32 1,78 
H2 11 296,91 9,45 292,59 9,60 4,32 1,47 
H3 8 45,88 2,55 44,69 2,42 1,19 2,62 
H4 12 58,42 2,54 58,42 3,18 0,00 0,00 
H5 13 21,54 2,03 21,35 2,11 0,19 0,90 
H6 13 15,31 1,52 15,50 1,31 –0,19 –1,25
H7 14 57,96 4,14 57,39 3,80 0,57 0,99 
H7a 13 62,65 4,78 62,23 5,56 0,42 0,68 
R1 7 223,00 9,40 220,43 10,88 2,57 1,16 
R3 7 38,64 2,14 37,93 2,28 0,71 1,87 
U1 6 242,00 10,51 240,50 10,05 1,50 0,62 
U3 8 36,25 1,75 35,88 1,73 0,38 1,04 
CL1 5 136,00 5,52 137,20 5,81 –1,20 –0,88
CL6 8 34,50 2,84 33,81 2,51 0,69 2,01 
F1 7 400,71 13,68 402,14 10,59 –1,43 –0,36
F2 7 397,43 13,20 398,79 11,11 –1,36 –0,34
F21 7 72,93 4,68 72,00 3,65 0,93 1,28 
F6 11 25,36 1,57 25,27 1,68 0,09 0,36 
F7 10 24,80 1,87 24,75 1,90 0,05 0,20 
F9 14 30,43 1,99 29,86 1,98 0,57 1,90 
F10 14 22,04 1,74 22,54 2,01 –0,50 –2,24
F8 11 79,64 4,11 78,77 4,16 0,86 1,09 
T1 10 334,10 15,51 334,50 13,83 –0,40 –0,12
T3 8 69,00 5,29 68,25 5,20 0,75 1,09 
T6 10 48,20 3,39 47,10 3,54 1,10 2,31 
T8 13 26,08 2,26 26,62 2,31 –0,54 –2,04
T9 13 19,04 2,10 19,23 1,94 –0,19 –1,01
T8а 13 30,08 3,07 30,46 3,80 –0,38 –1,27
T9а 13 21,04 2,73 21,42 2,71 –0,38 –1,81
T10 13 72,08 6,15 72,23 5,91 –0,15 –0,21
T10b 11 67,77 5,93 68,05 5,96 –0,27 –0,40
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Окончание таблицы 10

End of Table 10

Признак Wilcoxon test Ex As Shapiro-Wilk test 
p T Z W p 

H1 0,005 0,0 2,80 –0,70 –0,47 0,953 0,678 
H2 0,004 1,0 2,85 –1,45 –0,02 0,930 0,408 
H3 0,018 0,0 2,37 2,05 –0,34 0,891 0,241 
H4 0,674 15,0 0,42 3,81 –1,62 0,839 0,027 
H5 0,441 16,0 0,77 –0,11 –0,18 0,915 0,217 
H6 0,343 14,5 0,95 3,61 –1,39 0,864 0,044 
H7 0,214 12,0 1,24 3,95 –1,82 0,807 0,006 
H7a 0,726 15,5 0,35 5,08 –1,77 0,806 0,008 
R1 0,005 0,0 2,80 1,75 –0,78 0,942 0,658 
R3 0,043 0,0 2,02 –0,55 –0,57 0,964 0,853 
U2 0,028 0,0 2,20 –1,57 0,76 0,767 0,019 
U3 0,043 0,0 2,02 –0,56 0,48 0,934 0,557 
CL1 0,109 0,0 1,60 –3,21 0,50 0,766 0,041 
CL6 0,043 0,0 2,02 –1,73 0,58 0,834 0,065 
F1 0,463 7,0 0,73 1,78 0,84 0,933 0,579 
F2 0,529 7,5 0,63 2,19 1,18 0,920 0,467 
F21 0,418 4,5 0,81 2,71 –1,42 0,883 0,239 
F6 0,735 12,0 0,34 –1,49 0,19 0,819 0,017 
F7 0,917 10,0 0,10 –0,05 –0,28 0,913 0,300 
F9 0,078 16,5 1,77 –0,34 0,56 0,931 0,318 
F10 0,169 14,0 1,38 3,16 –0,67 0,899 0,109 
F8 0,139 10,0 1,48 0,39 –0,59 0,949 0,629 
T1 0,674 15,0 0,42 0,52 –0,79 0,922 0,377 
T3 0,043 0,0 2,02 –0,23 –0,40 0,827 0,056 
T6 0,123 7,0 1,54 2,30 1,34 0,872 0,106 
T8 0,035 1,5 2,11 –0,88 0,64 0,870 0,052 
T9 0,249 5,0 1,15 –0,47 0,01 0,824 0,013 
T8а 0,386 19,0 0,87 2,07 0,89 0,921 0,262 
T9а 0,193 11,5 1,30 –0,65 0,30 0,926 0,304 
T10 0,625 27,5 0,49 –0,39 0,33 0,956 0,694 
T10b 0,508 21,0 0,66 1,09 –0,77 0,941 0,529 
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Таблица 11. Результаты статистических процедур в анализе группы мужских скелетов
«земледельцев» средневековья

Table 11. Results of statistical procedures in the analysis of the group of the male skeletons of
the “farmers” of the Middle Ages

Признак Valid N Mean R SD R Mean L SD L DA %DA 
H1 17 317,2 16,2 316,3 15,7 0,88 0,28 
H2 17 312,5 15,9 311,4 15,8 1,12 0,36 
H3 14 50,4 2,8 49,9 2,7 0,43 0,85 
H4 18 64,9 3,6 64,7 4,0 0,14 0,21 
H5 20 22,6 1,8 22,3 1,7 0,30 1,33 
H6 19 17,6 1,6 17,7 1,5 –0,11 –0,60
H7 20 63,3 7,4 63,6 4,4 –0,25 –0,39
H7a 20 68,0 4,9 67,0 4,8 1,00 1,48 
R1 12 242,6 10,9 243,3 11,2 –0,71 –0,29
R3 18 42,0 2,8 42,0 3,1 –0,03 –0,07
U1 8 266,8 14,8 265,5 13,6 1,25 0,47 
U3 18 37,5 3,5 37,6 3,9 –0,08 –0,22
CL1 12 147,6 8,7 148,1 9,8 –0,50 –0,34
CL6 17 38,6 4,1 37,3 3,5 1,29 3,41 
F1 16 428,8 25,9 429,2 25,0 –0,44 –0,10
F2 16 425,7 26,2 426,1 25,2 –0,38 –0,09
F21 11 83,0 5,1 82,7 3,8 0,27 0,33 
F6 19 27,8 2,6 27,6 2,7 0,21 0,76 
F7 19 28,1 1,7 28,5 2,0 –0,42 –1,49
F9 19 33,6 2,1 33,3 2,2 0,29 0,86 
F10 19 25,0 2,5 25,2 2,7 –0,18 –0,73
F8 19 88,3 5,6 88,8 6,2 –0,53 –0,59
T1 14 348,9 23,8 351,0 23,9 –2,07 –0,59
T3 8 76,6 3,4 77,5 4,1 –0,88 –1,14
T6 10 54,0 2,8 54,1 3,1 –0,10 –0,19
T8 15 28,8 3,3 29,8 3,3 –1,00 –3,41
T9 15 20,7 2,1 20,8 2,0 –0,07 –0,32
T8а 17 33,1 3,1 33,5 2,9 –0,35 –1,06
T9а 17 23,4 2,5 23,3 2,4 0,09 0,38 
T10 14 80,0 7,3 80,9 6,3 –0,89 –1,11
T10b 16 72,8 6,0 73,1 5,7 –0,38 –0,51
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End of Table 11

Признак Wilcoxontest Ex As Shapiro-Wilktest 
p T Z W p 

H1 0,132 33,5 1,51 1,21 –0,91 0,921 0,154 
H2 0,191 37,0 1,31 –0,92 –0,20 0,957 0,568 
H3 0,182 22,0 1,33 –0,24 –0,36 0,947 0,515 
H4 0,826 49,0 0,22 0,24 0,61 0,936 0,250 
H5 0,0501 25,5 1,96 –0,74 –0,44 0,893 0,030 
H6 0,683 23,5 0,41 1,37 –0,64 0,890 0,032 
H7 0,215 57,0 1,24 15,37 –3,68 0,533 0,000 
H7a 0,002 0,0 3,06 1,35 1,24 0,818 0,002 
R1 0,445 20,0 0,76 –0,77 0,32 0,951 0,646 
R3 0,856 64,5 0,18 0,23 –0,29 0,920 0,128 
U1 0,345 6,0 0,94 –0,22 0,15 0,988 0,992 
U3 0,850 72,5 0,19 –1,45 –0,05 0,894 0,045 
CL1 0,594 18,0 0,53 0,66 –0,61 0,924 0,323 
CL6 0,012 9,5 2,52 –0,65 –0,04 0,957 0,567 
F1 0,689 28,5 0,40 0,33 –0,45 0,928 0,230 
F2 0,600 38,0 0,52 1,03 –0,97 0,931 0,249 
F21 0,683 23,5 0,41 0,60 –0,32 0,961 0,788 
F6 0,333 18,0 0,97 1,21 0,88 0,885 0,026 
F7 0,147 20,5 1,45 0,60 –0,79 0,920 0,111 
F9 0,501 55,0 0,67 0,02 0,73 0,932 0,192 
F10 0,463 35,0 0,73 –0,66 –0,16 0,932 0,190 
F8 0,379 38,5 0,88 1,16 –0,01 0,906 0,062 
T1 0,030 18,0 2,17 0,10 0,27 0,956 0,648 
T3 0,176 6,0 1,35 2,61 0,68 0,882 0,196 
T6 0,800 12,5 0,25 –0,37 0,23 0,952 0,692 
T8 0,007 4,5 2,71 0,41 0,00 0,923 0,216 
T9 0,624 14,5 0,49 1,73 1,03 0,853 0,019 
T8а 0,326 49,0 0,98 0,39 1,22 0,805 0,002 
T9а 0,689 28,5 0,40 –0,05 –0,07 0,960 0,637 
T10 0,255 24,5 1,14 0,79 –0,60 0,949 0,540 
T10b 0,239 24,0 1,18 –0,66 0,32 0,922 0,180 
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Таблица 12. Результаты статистических процедур в анализе группы женских скелетов
«земледельцев» средневековья

Table 12. Results of statistical procedures in the analysis of the group of the female skeletons
of the “farmers” of the Middle Ages

Признак Valid N Mean R SD R Mean L SD L DA %DA 
H1 12 300,17 13,71 299,00 14,14 1,17 0,39 
H2 11 294,64 12,27 292,36 12,71 2,27 0,77 
H3 9 45,22 1,35 44,56 2,05 0,67 1,49 
H4 10 57,30 2,87 57,55 3,44 –0,25 –0,44 
H5 16 19,47 2,65 19,66 1,84 –0,19 –0,96 
H6 15 14,70 1,236 14,800 1,307 –0,10 –0,68 
H7 16 55,06 4,39 54,75 3,94 0,31 0,57 
H7a 16 58,75 5,07 58,41 4,74 0,34 0,59 
R1 9 220,78 8,41 220,39 9,66 0,39 0,18 
R3 13 36,77 2,89 36,64 2,85 0,13 0,36 
U1 5 238,20 15,07 237,20 13,88 1,00 0,42 
U3 12 33,75 3,31 33,67 2,87 0,08 0,25 
CL1 11 131,09 6,71 134,55 6,23 –3,45 –2,60 
CL6 16 32,13 3,20 31,53 3,18 0,59 1,87 
F1 17 402,35 17,00 403,29 19,37 –0,94 –0,23 
F2 16 399,06 17,66 400,66 19,99 –1,59 –0,40 
F21 8 76,13 3,72 76,38 3,54 –0,25 –0,33 
F6 18 24,00 2,20 23,97 2,22 0,03 0,12 
F7 18 24,61 1,38 24,69 1,43 –0,08 –0,34 
F9 18 29,14 1,52 28,61 1,91 0,53 1,83 
F10 18 21,83 1,63 21,94 1,66 –0,11 –0,51 
F8 18 77,19 5,06 77,67 4,28 –0,47 –0,61 
T1 16 324,44 19,57 324,50 18,79 –0,06 –0,02 
T3 5 70,60 4,39 71,60 4,98 –1,00 –1,41 
T6 7 47,43 2,76 48,43 2,99 –1,00 –2,09 
T8 18 25,25 1,73 25,47 1,68 –0,22 –0,88 
T9 18 17,86 1,64 17,92 1,17 –0,06 –0,31 
T8а 18 29,44 2,12 28,92 2,06 0,53 1,81 
T9а 17 20,53 1,83 20,12 1,73 0,41 2,03 
T10 18 70,11 4,09 70,17 4,03 –0,06 –0,08 
T10b 18 64,56 4,06 64,61 3,73 –0,06 –0,09 
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Окончание таблицы 12

End of Table 12

Признак Wilcoxontest Ex As Shapiro-Wilktest 
p T Z W p 

H1 0,182 22,0 1,33 –0,51 0,13 0,932 0,397 
H2 0,075 13,0 1,78 –0,50 0,56 0,936 0,472 
H3 0,123 7,0 1,54 –0,41 0,24 0,971 0,907 
H4 0,345 6,0 0,94 4,49 1,68 0,809 0,019 
H5 0,753 41,0 0,31 9,87 –2,91 0,653 0,000 
H6 1,000 33,0 0,00 –0,17 0,53 0,911 0,140 
H7 0,327 26,5 0,98 1,35 –1,21 0,856 0,017 
H7a 0,689 28,5 0,40 2,28 0,94 0,892 0,059 
R1 0,678 19,0 0,41 –1,05 0,14 0,971 0,900 
R3 0,005 0,0 2,80 2,33 –1,25 0,824 0,013 
U1 0,361 2,5 0,91 0,20 0,00 0,999 1,000 
U3 1,000 7,5 0,00 4,79 1,87 0,739 0,002 
CL1 0,018 0,0 2,37 –1,85 0,06 0,826 0,021 
CL6 0,167 30,5 1,38 –1,13 –0,05 0,939 0,331 
F1 0,182 36,5 1,33 4,23 1,47 0,879 0,031 
F2 0,044 24,5 2,02 5,56 1,74 0,844 0,011 
F21 0,735 12,0 0,34 1,18 –0,35 0,943 0,642 
F6 0,824 30,5 0,22 1,24 –0,50 0,931 0,198 
F7 0,600 38,0 0,52 0,03 0,34 0,955 0,510 
F9 0,050 14,0 1,96 –0,15 0,62 0,927 0,175 
F10 0,646 23,0 0,46 0,05 –0,97 0,814 0,002 
F8 0,272 25,0 1,10 0,34 0,42 0,935 0,240 
T1 0,875 50,0 0,16 0,25 0,04 0,960 0,663 
T3 0,201 1,5 1,28 –1,20 0,00 0,987 0,967 
T6 0,068 0,0 1,83 –2,60 0,00 0,759 0,016 
T8 0,363 38,0 0,91 –0,97 0,64 0,825 0,004 
T9 0,624 14,5 0,49 2,47 1,05 0,819 0,003 
T8а 0,126 19,5 1,53 0,99 –0,55 0,935 0,234 
T9а 0,074 10,0 1,78 –0,57 0,37 0,898 0,053 
T10 0,722 29,0 0,36 1,06 0,99 0,868 0,017 
T10b 0,937 38,0 0,08 –0,66 0,31 0,909 0,081 
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