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КРАНИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ БОЛЬШОЙ 
МОНГОЛОИДНОЙ РАСЫ. ЧАСТЬ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА 

КРАНИОСЕРИЙ СЕВЕРНЫХ МОНГОЛОИДОВ*

Исследовалось 52 современные краниологические серии северных монголоидов 
территории Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Центральной 
Азии и Казахстана, по литературным источникам. По краниологической кон-
цепции Н. Н. Чебоксарова их относят к континентальному варианту монго-
лоидов. Анализировались различия среднегрупповых величин 11 метрических 
признаков этих серий – параметров размера и формы черепной коробки.  Из-
ученные краниосерии в целом представляют собой один из трёх выделенных 
нами ранее панойкуменных краниотипов –  голарктидов, характеризующих-
ся по мировым масштабам средней величиной черепной коробки, а по форме 
среднеудлинённой, широкой и низкосводной. Дендрограмма взаимных рассто-
яний среди изученных краниосерий выявила три кластера, почти равных по 
численности серий, и достоверно различающихся между собой по трём из 
одиннадцати сравниваемых признаков. Первый кластер (18 краниосерий) по 
краниологическим характеристикам наиболее отличен от типичного облика 
голарктидов и, по нашему мнению, представляет собой хронологически наи-
более ранний этап эволюционного развития краниотипа голарктидов. Два 
других кластера характеризуют более крупноголовый и мелкоголовый вари-
анты типичных восточных голарктидов.
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Введение

Монголоидная раса является одной из трёх (по другой схеме четырёх) больших 
рас современного человечества. Зоной её традиционного расселения является прак-
тически вся восточная половина континента Азии, а также бòльшая часть островного 
мира между Азией и Австралией. Благодаря усилиям отечественных антропологов 
середины прошлого века разработана расово-морфологическая дифференциация мон-
голоидов Азии (Чебоксаров 1947, 1951; Дебец 1951). В массиве азиатских монголои-
дов ими было выделено четыре расовых варианта: северные монголоиды (территория 
Северной и Центральной Азии, восточные монголоиды (территория Китая, Кореи и 
Японии), южные монголоиды (территория Индонезии и Индокитая), арктические 
монголоиды (крайний северо-восток азиатского континента). По краниологическим 
признакам Н.Н. Чебоксаров также разделял монголоидов на два различных типа: ти-
хоокеанские и континентальные монголоиды. При этом для восточных монголоидов 
характерен тихоокеанский краниотип, а для северных – континентальный.

В начале XX века профессор В.В. Бунак указывал на необходимость создания 
особой краниологической классификации человечества, отличной от расовой. При 
этом при её создании он считал наиболее важным учитывать величины трёх основ-
ных диаметров черепной коробки и их взаимные отношения (Бунак 1923). Опираясь 
на эту основополагающую идею В.В. Бунака, одному из авторов настоящей статьи в 
конце XX века удалось создать рабочую схему краниологической классификации со-
временного человечества (Пестряков 1995). Более полная версия этой классифика-
ции опубликована несколько позднее (Пестряков, Григорьева 2004). В этих работах 
описаны особенности и территории распространения трёх основных (панойкумен-
ных) краниотипов современности: голарктидов, тропидов и пацифидов. Кроме 
этого также выделены два локальных краниотипа, отличных от вышеназванных: 
тропические пацифиды и капоиды. В процессе дальнейшей работы введение опре-
деленных коррективов принципиально не изменили нашей краниологической си-
стемы. Следует помнить, что эта классификация касается особенностей (размеры и 
форма) только черепной коробки, этого вместилища огромного человеческого голов-
ного мозга. Лицевой (висцеральный) скелет человека имеет иную функциональную 
нагрузку и поэтому имеет относительно слабую онтогенетическую и филогенетиче-
скую связь с морфологическими особенностями скелета мозгового черепа. Поэтому 
параметры висцерального скелета в данной классификации не учитываются.

Настоящая статья посвящена изучению краниологического разнообразия боль-
шой монголоидной расы, а именно северным монголоидам, континентальным со-
гласно дихотомическому делению Н.Н. Чебоксарова, голарктидам, согласно нашей 
классификации.

Хорошо известно, что краниологическая дифференциация человечества лишь ча-
стично совпадает с расовой. Большая часть северных монголоидов принадлежит к 
малой североазиатской расе, состоящей из двух антропологических вариантов – бай-
кальского, доминирующего на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, 
и центральноазиатского, доминирующего на территории Центральной Азии. Здесь 
следует особо подчеркнуть, что под Центральной Азией мы понимаем территорию 
с соответствующими ей физико-географическими характерными особенностями, а 
не современное территориально-политическое подразделение, куда включают ново-
образованные среднеазиатские государства.
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К популяциям североазиатской малой монголоидной расы территориально и морфо-
логически примыкают две метисные монголоидно-европеоидные малые расы: ураль-
ская и южносибирская), а также арктическая малая раса крайнего северо-востока Азии.

Материалы и методы

Исследованы 52 краниосерии. Краниологические характеристики изучаемых 
краниосерий этого обширного региона взяты из соответствующих литературных 
источников.  Краниосерии населения Западной Сибири: манси, хантов, ненцев, сель-
купов, чулымцев, шорцев, этнические группы алтайцев и территориальные группы 
сибирских татар изучались Г.Ф. Дебецем (Дебец 1951), Н.С. Розовым (Розов 1956), 
А.Н. Багашёвым (Багашёв 1991, 1999, 2000), В.А. Дрёмовым (Дрёмов 1991а, 1991б), 
А.Р. Кимом (Ким 1978а, 1978б, 1984) и другими антропологами. Почти все средне-
групповые величины необходимых нам краниологических признаков краниосерий 
этих этносов представлены в обобщающих таблицах фундаментальной монографии 
А.Н. Багашёва (Багашёв 2000).

Краниология современного населения Восточной Сибири также изучалась мно-
гими антропологами. Хакасы Минусинской котловины были изучены В.П. Алексе-
евым (Алексеев 1960а). Он же исследовал в это же время краниологию тувинцев 
(Алексеев 1960б) и тофаларов (Алексеев 1960в). Данные по краниологии казахов взя-
ты из книги О. Исмагулова (Исмагулов 1970), а по краниологии киргизов из работы 
Н.Н. Миклашевской (Миклашевская 1959).

Материалы по краниологии населения Восточной Сибири и Дальнего Востока 
взяты нами в основном из обширной сводной работы В.П. Алексеева и И.И. Гохмана 
(Алексеев, Гохман 1984).

Ниже в таблицах представлены краниологические характеристики изучаемых 
серий. Среднегрупповые величины трёх диаметров черепной коробки каждой кра-
ниологической серии – наибольший продольный диаметр (признак 1, по списку 
Мартина), наибольший поперечный диаметр (признак 8, по Мартину) и высотный 
диаметр от базиона (признак 17, по Мартину) взяты из соответствующей литерату-
ры. Остальные 8 метрических параметров вычислялись, исходя из среднегрупповых 
величин этих диаметров.  Общая ростовая величина черепной коробки (ОРВ) вы-
числяется векторным сложением величин трёх взаимно-перпендикулярных её диа-
метров по формуле: ОРВ=(12+82+172)1/2. Далее в таблице следуют величины следую-
щих индексов: черепной  (8:1), высотно-продольный (17:1) и высотно-поперечный 
(17:8) указатели. Затем идут указатели, связывающие величины всех трёх диаметров 
черепа: указатель долихоидности (УД), брахиоидности (УБ), гипсиоидности (УГ). 
Они представляют собой средние геометрические отношения каждого из трех на-
званных диаметров черепной коробки к двум оставшимся (в %). Например, УД = 
100*[(12/ (8*17)]1/2. И так далее. Последний параметр – степень сферичности (СС) 
объединяет значения трёх этих указателей, рассчитывается по формуле СС = (200-
УД +УБ+УГ)/3. Чем ближе эта величина к 100, тем более черепная коробки прибли-
жается по форме к сфере.

В нижерасположенной таблице даны среднегрупповые величины этих признаков 
по всем изучаемым в настоящей работе 52-м краниосериям.
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Средняя межгрупповая величина черепной коробки (признак ОРВ) здесь по 
мировому масштабу средняя, но приближается к большой.  Из трёх основных ди-
аметров черепа в межгрупповом отношении наименее вариабельным оказался его 
продольный диаметр. Стандартное отклонение его средней величины Ϭ = 2,65, а 
коэффициент вариации – 1,47. Наиболее вариабелен широтный диаметр (Ϭ =4,04, а 
коэффициент вариации = 2,79). Изменчивость высотного диаметра здесь занимает 
промежуточное положение. По форме черепа здесь преобладает брахикрания (29 се-
рий), хотя одна серия из 52-х долихокранная, а 22 – мезокранных. По обобщён-
ным указателям формы в целом, здесь наблюдается следующая картина: указатель 
долихоидности имеет среднюю величину (УД=130,93), указатель брахиоидности – 
большую (УБ=93,99), а указатель гипсиоидности – малую (УГ=81,35). По этим кра-
ниологическим признакам этот массив серий, как целое, следует отнести к панойку-
менному краниотипу голарктидов.

По данным таблицы 1 построена дендрограмма взаимных расстояний между се-
риями с учётом величин всех 11 признаков (рис. 1).

Здесь чётко выделяются три кластера-фракции (счёт идёт сверху): 1-й кластер 
(18 серий), 2-ой (18 серий) и 3-ий (16 серий). Краниологические характеристики их 
представлены в таблицах 2, 3 и 4, соответственно.

В этот кластер попадает основной массив краниосерий территории Западной Си-
бири: серия манси, 3 из 5 серий хантов, 2 из 3 серий селькупов, одна из трёх серий 
чулымцев, серия шорцев, 2 из трёх серий алтайцев, одна из 4 серий западносибир-
ских татар. Кроме этого, сюда входит одна из 5 серий хакасов (доминирующих в Ми-
нусинской котловине Восточной Сибири) и, что совсем неожиданно, краниосерии 
территории Дальнего Востока: серии ульчей и нанайцев Хабаровского края, чукчи (2 
серии) и эскимосы (2 серии) с территории крайнего северо-востока нашей страны. 

Рис.1. Дендрограмма расстояний между краниосериями северных монголоидов по 
11 признакам размера и формы черепной коробки.
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Из 18 серий этого кластера нет ни одной брахикранной, что противоречит отнесе-
нию серий этого кластера к краниотипу типичных пацифидов.

Ниже представлены данные краниосерий, входящих во второй кластер нашей 
дендрограммы.

Здесь представлены серии населения Западной Сибири, не вошедшие в 1-й кла-
стер дендрограммы. Кроме них здесь представлены: серии кетов, ненцев, долган, 
юкагиров, эвенков, две серии хакасов, тофалары с территории Восточной Сибири, 
а также калмыков и одна дальневосточная серия негидальцев. Как видно, эти кра-
ниосери занимают не только часть территории Западной Сибири, но также и часть 
Восточной Сибири. При этом сюда попадают наиболее северные из изученных се-
рий: ненцы, долганы, юкагиры. Здесь 5 краниосерий мезокранные, остальные 13 – 
брахикранные.

В таблице 4 даны краниологические характеристики серий 3-его кластера ден-
дрогаммы.

В таблице 4 представлены: серия тубаларов, две серии хакасов, все серии цен-
тральноазиатской расы (буряты, монголы, тувинцы), серия якутов (недавних выход-
цев из Центральной Азии), все четыре серии казахов, а также две дальневосточные 
серии орочей и нивхов.  Обращает внимание, что за исключением серии тубаларов 
(северный Алтай) и двух дальневосточных серий, все остальные названные здесь 
принадлежат кочевникам, коневодам Великой евразийской степи. Здесь все 16 серий 
брахикранные.

В следующей таблице 5 сравниваются величины всех 11 параметры трёх класте-
ров со всем массивом изучаемых краниосерий, а также кластеров между собой.

Достоверность различия изучаемых величин рассчитывалась по t-критерию Стъ-
юдента согласно методике учебника по биометрии Н.А. Плохинского (Плохинский 
1961). Достоверность различия отмечалась символом *.

Согласно данным этой таблицы наименьшее отличие от всего массива кранио-
серий показал второй, выделенный нами кластер: недостоверны отличия по 7, до-
стоверны по 4 из 11 наличных признаков. У первого и третьего кластеров наоборот 
недостоверны различия 4 признакам, достоверны по 7. Таким образом, серии второ-
го кластера (как целое) определённо значительно более сходны с общей характери-
стикой всего массива изучаемых серий, чем серии двух других кластеров (первого 
и третьего).

Серии первого кластера самые удлинённые абсолютно (продольный диаметр ра-
вен 181,9 мм) и по форме (черепной указатель = 77,6, а УД=132,5). Они же абсо-
лютно (высота от базиона =133,6) и относительно (УГ= 83,3) самые высокосводые. 
Степень сферичности черепной коробки здесь минимальна (СС=80,48).

Серии второго кластера наименьшие по размеру черепной коробки (ОРВ =264,9), 
самые низкие абсолютно (129,4 мм) и относительно (УГ=80,13).

Серии третьего кластера наиболее крупноголовые (ОРВ=269,5). По мировому 
масштабу по нашей рубрикации – это большая величина (у двух других кластеров 
средняя). Для этой фракции характерна наибольшая абсолютная (149,6 мм) и отно-
сительная (УБ=96,7) черепной коробки. Здесь все серии брахикранные и степень 
сферичности максимальна (СС=82,85).
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Рис. 2. Кластеризация по признакам величины черепной коробки.

Рис. 3. Кластеризация по признакам формы черепной коробки.
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В двух ниже приведённых дендрограммах (рис.2 и рис.3) показаны таксономи-
ческие расстояния трёх наших кластеров между собой и с массивом всех изучае-
мых краниосерий.

Как и следовало ожидать, вторая фракция почти в два с половиной раза ближе к 
общему массиву, чем первая и почти в четыре раза чем третья. Третья фракция вы-
деляется в основном благодаря большой абсолютной величине черепа и наибольшей 
величине поперечного диаметра, входящих в неё серий. Первая фракция выделяется 
наибольшей длиной и высотой черепа.

Здесь в наибольшем отдалении оказались серии первой фракции. Они более чем 
в 3,5 раза дальше отстоят от общего массива серий, чем серии второй фракции. Се-
рии третьей фракции лишь в два с небольшим отстоят дальше от общего массива, 
чем серии второй фракции.

Исходя из приведённого сравнительного анализа, можно считать, что вся сово-
купность изучаемого материала (52 серии) как целого и по абсолютным размерам, и 
по форме черепа наиболее близка к краниосериям второго кластера. К тому же эти 
серии занимают обширную область в центре изучаемого региона. Краниосерии 1-го 
и 3-его кластеров как бы окаймляют этот центр с запада (западносибирские группы), 
востока (серии Хабаровского края и Чукотки) и юга (серии кочевых этносов Южной 
Сибири и Казахстана).

Итак, можно обоснованно предположить, что именно краниосерии второго наше-
го кластера были исходным краниотипом изучаемого региона. Облик других крани-
осерий, вероятно, сформировался в результате метисации внешних периферических 
популяций с представителями этого исходного краниотипа.

Однако, можно аргументировано отстаивать и другой вариант краниологической 
эволюции популяций изучаемого обширного региона.

Если исходить из номогенетического принципа эволюционного изменения биоло-
гических признаков вида (Берг 1977), то необходимо представить какой-либо важный 
ведущий признак, имеющий выраженную хронологически направленную изменчи-
вость. Таковым здесь может быть степень сферичности черепной коробки (СС). В на-
шей более ранней работе (Пестряков 1991) была показана диахронная изменчивость 
этого признака в двух обширных регионах Старого Света (Европа и Восточная Азия) 
от верхнего палеолита до современности. На территории Европы за этот период ве-
личина признака СС увеличилась от 76,6 до 81,9, а в Восточной Азии от 75,7 до 82,2. 
Причём особенно интенсивно этот процесс шёл в последнее тысячелетие.

В настоящей работе мы не анализируем диахронную изменчивость этого признака 
на изучаемой территории Северной Азии. Для этого необходимо провести объёмное 
исследование, выходящее за рамки задачи, обозначенной в наименовании статьи. Од-
нако мы можем воспользоваться данными по изменению краниологических харак-
теристик населения Восточной Европы, региона соседнего с территорией Северной 
Азии (Веселовская, Григорьева, Пестряков, Рассказова 2005). В этой статье сравнива-
лись краниологические характеристики 25-ти серий раннесредневековых восточных 
славян с 23-мя сериями русских Нового времени, наиболее вероятных потомков этих 
славян. Хронологический разрыв между ними чуть более половины тысячелетия. В 
таблице 6 даны средние межгрупповые величины 11 признаков этих объединений и 
статистическая достоверность различия между ними. В этой же таблицы представле-
ны краниологические характеристики двух наших синхронных объединений сибир-
ских краниосерий (кластер 1 и кластер 2) и достоверность различия между ними.
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Таблица 6 
Сравнение краниологических характеристик серий славян с сериями русских 

и серий 1 и 2 кластеров изучаемого региона

1 8 17 ОРВ 8:1 17:1 17:8 УД УБ УГ СС

Вост. 
cлавяне 
(n=25)

185,0 137,5 135,7 267,6 74,3 73,5 98,4 135,5 86,9 85,2 78,8

Русские 
(n=23) 178,3 143,6 134,6 265,5 80,6 75,5 93,7 128,4 92,7 84,1 82,8

Достовер. 
различия *** *** * * *** *** *** *** *** ** ***

1 кластер 
(n=18) 181,9 141,2 133,6 266,2 77,6 73,4 94,6 132,5 90,6 83,3 80,5

2 кластер 
(n=18) 180,0 145,0 129,4 264,9 80,6 71,9 89,3 131,4 95,0 80,1 81,2

Достовер.
различия * *** *** Нет *** * *** нет *** *** нет

Примечание. * – различие достоверно на 95% уровне значимости, ** – на 99% уровне, *** – 
на 99,9% уровне.

Из этой таблицы хорошо видно сходство отличий краниосерий восточных славян 
с русскими сериями, с одной стороны, и отличий 1 кластера с 2 кластером, изучае-
мого здесь региона Северной Азии, с другой стороны.

Между восточными славянами и русскими сериями различие достоверно по всем 
используемым краниологическим признакам, правда, с разной степень достовер-
ности (см. третью строку таблицы 6). Продольный и высотный диаметры черепа 
у славян больше, чем у русских, но поперечный диаметр меньше. Общая величина 
черепной коробки у славян несколько больше. Русские – умеренные брахикраны, 
славяне – выраженные долихокраны. Славяне по форме черепа более долихоидные 
и гипсиоидные, чем русские, последние более брахиоидные. Наконец, степень сфе-
ричности у русских значительно более выражена, чем у славян (82,8 против 78,8).

При сравнении характеристик 1-го и 2-го кластеров сибирских серий почти пол-
ностью повторяются те же отличия, что обнаружены при сравнении славян и рус-
ских. При этом на месте славян оказывается выделенный нами первый кластер, на 
месте русских – второй.  Однако, следует сказать, что отличия величин трёх параме-
тров (ОРВ, УД, СС) между этими кластерами достоверны не всегда. Хотя их измене-
ния идут в том же направлении, что и при сравнении восточных славян с русскими.

Исходя из этого, следует предположить, что в Северной Азии идёт процесс изме-
нения краниологического облика населения в сторону усиления типичных свойств 
голарктидов (брахикефализация, абсолютное и относительное уменьшение длины и 
высоты черепной коробки, при таком же увеличении её ширины, увеличение сфе-
ричности черепа), подобно такому же процессу, который в Восточной Европе среди 
славянского населения в этом направлении зашёл заметно дальше.
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Выводы

1. Краниологические серии северных монголоидов в целом представляют собой 
панойкуменный краниотип голарктидов, характеризующихся по мировым 
масштабам средней величиной черепной коробки, по форме среднеудлинён-
ной, широкой и низкосводной.

2. Исследованные по 11 метрическим признакам, 52 краниосерии изучаемого 
региона довольно чётко разбиваются на три различных кластера, имеющих 
довольно выраженную территориальную приуроченность. Первый кластер 
окаймляет регион с запада (большинство серий Западной Сибири) и с востока 
(большинство серий Хабаровского края и Чукотки). Третий кластер состоит в 
подавляющем большинстве кочевых степных групп Южной Сибири и Казах-
стана. Серии второго кластера занимают срединное положение (центр и север 
Восточной Сибири).

3. Серии этих кластеров по большинству изучаемых признаков достоверно 
отличаются друг от друга. Серии третьего кластера наиболее крупноголо-
вые, абсолютно и относительно наиболее широкоголовые, по форме менее 
удлинённые и наиболее сферичные. У них наиболее выражен краниологи-
ческий облик голарктидов. Менее всего он выражен у краниосерий первого 
кластера, мезокранных, абсолютно и относительно наиболее удлинённых и 
высокосводных, наименее сферичных. Краниосерии второго кластера, самые 
малоголовые, по большинству параметров формы занимают промежуточное 
положение между первым и третьим кластерами. Их характеристические 
особенности, вероятно, проявились в результате хронологических изменений 
краниосерий типа первого кластера.

4. Анализ диахронной изменчивости краниотипов Северной Азии, и ее причи-
ны требует дальнейшего исследования, опирающегося на краниологические 
данные серий, более ранних периодов истории этого региона.
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Craniometric differentiation of the large Mongoloid race. Part 1. Northern Mongoloids

52 modern cranial samples of northern Mongoloids from Western and Eastern Siberia, the 
Far East, Central Asia and Kazakhstan were studied (based on the data from published 
sources). These groups are usually referred to as “continental Mongoloids” according to N. 
N. Cheboksarov classification. The groups were compared using 11 metric traits describing 
the size and shape of the skull. The studied samples represent one of the three previously 
identified world craniotypes, Golarktids. Golarktids have medium-long and wide crania of 
average size. The cluster analysis revealed three clusters of almost equal size; significant 
differences in three of the eleven traits were found between the clusters. The first cluster (18 
samples) is the most different from the typical appearance of the Golarktids and represents 
the chronologically earliest stage of Golarktids’ evolutionary development. The other two 
clusters are represented by the larger-headed and smaller-headed variants of typical eastern 
Golarktids.
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