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Всего по краниоскопической программе А.Г. Козинцева [Козинцев 
1988; Kozintsev 1992] было изучено пять краниологических серий эпохи 
Средневековья — Нового времени из могильников с территории Эсто-
нии, а также одна серия из могильников Сланцевского района Ленин-
градской области. Часть материалов, относящихся к последней серии, 
хранится также в фондах МАЭ РАН (колл. 6034). По стандартной крани-
ометрической программе были измерены две серии из могильников 
Арду и Пада. Серии из Отепя, Йыуга и Кохтла-Ярве были ранее изучены 
по краниометрической программе К.Ю. Марк, измерениями которой 
[Марк 1956] мы также пользовались для интеграционного анализа кра-
ниоскопических и краниометрических признаков. 

Частоты шести краниоскопических признаков в изученных сериях, 
за исключением серии из Пада, данные по которой будут проанализиро-
ваны в специальной работе, приведены в табл. 1. 

Таблица 1
Частоты (%) краниоскопических признаков в изученных сериях

№ Группа ЗИ КВШ ЗСШ ПГУ II ИПНШ НО

1 Арду 6,7 
(15)

22,6 
(113)

6,9 
(58)

39,1 
(23)

70,9 
(55)

25,8 
(66)

2 Кохтла-Ярве 0,0 
(16)

20,3 
(128)

7,1 
(56)

60,4 
(53)

73,1 
(52)

28,9 
(114)

3 Отепя 7,7 
(26)

15,9 
(150)

2,6 
(77)

52,7 
(55)

79,8 
(84)

25,0 
(104)

4 Йыуга 10,0 
(30)

30,8 
(166)

4,8 
(62)

57,1 
(28)

77,2
(127)

18,5 
(108)

5 Сланцевский
р-н 

15,0 
(17)

21,3 
(100)

5,0 
(40)

66,7 
(33)

73,9
(65)

16,1 
(81)

Примечание. ЗИ — затылочный индекс, КВШ — клиновидно-верхнече-
люстной шов, ЗСШ — заднескуловой шов, ПГУ II — подглазничный узор 
типа II, ИПНШ — индекс поперечного небного шва, НО — надглазничные от-
верстия. В скобках дана общая численность наблюдений. 

Для статистического анализа краниоскопических признаков был ис-
пользован метод главных компонент. С целью стабилизации дисперсии 
частоты признаков предварительно преобразовывались в радианы. В ка-
честве сравнительного материала были использованы данные по близ-
ким к современности группам с территории стран Балтии, Финляндии, 
России и Центральной Азии. 

На первую главную компоненту (I ГК) приходится около 51 % об-
щей изменчивости. Очевидно, что данная ГК (рис. 1) дифференцирует 
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европейские и азиатские группы. В комплекс признаков, характерный 
для европейских групп (отрицательные значения I ГК) входят низкие 
значения ЗИ, ЗСШ, НО и высокие значения ИПНШ. Азиатские группы 
(положительные значения I ГК) характеризуются противоположным 
комплексом краниоскопических признаков. Эстонские серии вместе 
с серией средневековых вологодцев формируют европейский полюс 
I ГК, опережая в этом отношении многие близкие к современности 
группы с территории Балтии, Финляндии и европейской части России.

Из эстонских групп наиболее сильно выражена европеоидная тен-
денция у серий из Отепя и Йыуга. Впрочем, вряд ли стоит придавать 
данному факту слишком большое значение: различия между всеми 
эстонскими сериями в данном отношении невелики и, вероятно, случай-
ны, поскольку географический градиент в расположении эстонских 
групп по I ГК не выражен. 

На II ГК приходится около 27 % общей дисперсии. Положительны-
ми значениями данной ГК характеризуются группы с высокой частотой 
ПГУ II и низкой частотой КВШ. Известно, что эта комбинация призна-
ков характерна для большинства уралоязычных групп [Козинцев 1988]. 
В нашем анализе именно II ГК дифференцирует угорские и самодий-
ские группы, которые вместе с финноязычными группами Поволжья, 
а также и некоторыми западно-сибирскими тюркскими сериями форми-
руют ее положительный полюс. Вероятное наличие у данных групп еди-
ного антропологического пласта неоднократно обсуждалось ранее [Мо-
исеев 1999; 2006]. Следует отметить, что расположение групп на 
противоположном «антиуральском» полюсе не являются показателем 
их родственности, а лишь указывает на степень их удаленности от кра-
ниоскопически «уральских» групп.

Различия эстонских серий по II ГК, как и в случае с I ГК, невелики, 
большинство из них располагаются в зоне трансгрессии «уральских» 
и «неуральских» величин вблизи центра оси ординат. Здесь следует от-
метить, что наибольшая уральская тенденция из всех вновь изученных 
групп фиксируется в серии из Сланцевского района и в меньшей степе-
ни из Отепя. Исходя из положения групп на графике можно было бы 
констатировать наличие небольшой уральской примеси у населения, 
оставившего данные могильники. Вместе с тем следует еще раз повто-
рить, что уральская тенденция у вышеназванных групп выражена не 
слишком заметно. Поэтому для верификации этого предположения же-
лательно привлечение данных других независимых систем признаков.

У нас существует возможность использовать с этой целью кранио-
метрические данные. Для этого был проведен анализ с использованием 
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метрических характеристик мужских черепов тех же групп, краниоско-
пические характеристики которых анализировались выше. Поскольку 
краниометрические признаки, в отличие от краниоскопических, не яв-
ляются независимыми на внутригрупповом уровне, для их анализа ис-
пользовался канонический анализ. В исследовании использовались дан-
ные по 14 признакам. Их средние значения в эстонских сериях и серии 
из Сланцевского района для мужских черепов представлены в табл. 2. 

Как показало сравнение результатов анализа (корреляция между 
значениями главных компонент при анализе неметрических признаков 
и канонических переменных краниометрических показателей), кранио-
метрические и краниоскопические данные имеют высокий уровень вза-
имного соответствия. Так, корреляционная связь между I КВ и I ГК 
очень высока и достигает величины 0.94 [p<0.05]. Можно уверенно 
 утверждать, что эти вектора отражают сходное по содержанию направ-
ление межпопуляционной изменчивости, дифференцируя европейские 
и азиатские группы.

Корреляция II КВ и II ГК меньше [0.57, при p<0.05], однако и в этом 
случае можно говорить о принципиальном соответствии направлений 
изменчивости, маркируемых данными векторами, которые в обоих слу-
чаях дифференцируют угорские и самодийские группы. 

Существенный интерес представляет анализ взаимоположения ис-
следованных серий с учетом данных и краниометрии, и краниоскопии. 
Для интеграции данных краниоскопии и краниометрии мы исполь-
зовали ранее неоднократно использованную нами схему (см., напр.: 
[Kozintsev et al. 1999; Моисеев 2001]). Она основана на том, что полу-
ченные в результате анализа краниоскопических и краниометрических 
данных главные компоненты (ГК) и канонические вектора (КВ), в сущ-
ности, представляют собой новые признаки, основанные на межгруппо-
вых корреляциях исходных признаков. Они имеют уже одинаковую раз-
мерность, и появляется возможность для их дальнейшей интеграции.

Для этого значения нескольких первых векторов были в свою оче-
редь обработаны с помощью метода главных компонент. Заметим, что 
результаты интеграции основываются исключительно на межсистем-
ных корреляциях: исходные вектора внутри каждой из систем абсолют-
но независимы. Число ГК и КВ для каждой из систем определялось та-
ким образом, чтобы в сумме они составляли не менее 75 % общей 
дисперсии. В данном случае мы включили в анализ две ГК и три КВ. 
Полученные в результате реализации предложенной схемы новые интег-
ральные ГК [ИГК] основаны уже на результатах анализа обеих систем 
признаков, а значит, в целом более надежны. 
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Как видно из рис. 2, расположение групп в пространстве первых 
двух ИГК сходно с тем, что наблюдалось при анализе только краниоско-
пических признаков. В обоих случаях первый вектор дифференцирует 
европейские и азиатские группы, а второй отделяет угорские и самодий-
ские серии от остальных. Все близкие к современности финноязычные 
группы находятся в зоне трансгрессии европейских величин I ИГК. При 
этом у поволжских финноязычных групп и саамов фиксируется замет-
ное ослабление европеоидного комплекса краниоскопических и кранио-
метрических признаков. Одновременно эти группы демонстрируют бо-
лее или менее выраженную угро-самодийскую тенденцию. Только две 
финноязычные группы (коми-зыряне и карелы) находятся на противо-
положном полюсе II ИГК, что свидетельствует об отсутствии у них об-
щей с другими уральскими группами антропологической основы. 

В специальных работах неоднократно подчеркивалось, что краниоло-
гический комплекс карел и коми-зырян резко выделяет их на фоне осталь-
ных финно-угорских групп, в том числе наиболее близких в лингвистиче-
ском и территориальном отношениях. Результаты сопоставления этих 
данных с материалами более ранних эпох позволили В.И. Хартановичу 
высказать предположение о сохранении в морфологическом облике части 
близких к современности финно-угорских групп севера Европейской 
 части России древнего североевропеоидного антропологического типа, 
в эпохи мезолита-неолита имевшего широкое распространение на терри-
тории Европы [Хартанович 1991; 2005; Хартанович, Широбоков 2010].

Все изученные нами эстонские серии, а также серия из Сланцевско-
го района Ленинградской области, оказываются среди наиболее европео-
идных групп. Более того, именно они вместе со средневековой вологод-
ской серией формируют европеоидный полюс I ИГК. Что касается 
положения эстонских серий в пределах вектора, маркирующего ураль-
скую специфику, то здесь они, как это было в случае анализа краниоско-
пических признаков, характеризуются малыми положительными и от-
рицательными величинами II ИГК, вновь располагаясь вблизи центра 
оси ординат.

Такое положение не исключает наличия у данных групп небольшой 
уральской примеси, сопоставимой с таковой у финнов. Финны же, из 
современных групп, по сумме двух вышеописанных направлений из-
менчивости оказываются наиболее сходными с эстонскими сериями.

Отметим также, что сделанное на основании анализа краниоскопи-
ческих данных предположение о более выраженной, в сравнении 
с эстонскими группами, уральской тенденции у серии из Сланцевского 
района подтвердилось интеграционным анализом. 
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Следует подчеркнуть, что выявленные на основании статистическо-
го анализа вектора отражают совершенно независимые направления 
 популяционной изменчивости и, следовательно, отражают различные 
этапы популяционной истории анализируемых групп. Таким образом, 
в отношении реконструкции популяционной истории средневекового 
населения Эстонии можно сделать следующие основные выводы. 

Все исследованные нами группы сформировались на единой антро-
пологической основе, что отражается в малых межгрупповых различи-
ях эстонских серий. «Суперевропеоидное» положение эстонских серий 
в пределах европеоидно-монголоидных векторов при анализе кранио-
метрических и краниоскопических признаков свидетельствует в пользу 
того, что этой основой были какие-то древние европеоидные группы.

В настоящее время у нас недостаточно данных, которые позволили бы 
связать предков средневекового населения Эстонии с какими-то конкрет-
ными древними европейскими группами. Можно лишь отметить, что не-
ожиданное сходство с эстонскими сериями демонстрирует позднесредне-

Рис. 1. Результаты анализа краниоскопических признаков. А — угорские и само-
дийские группы, Б — финноязычные группы, В — прочие близкие к современ-
ности группы, Г — средневековые серии. Цифрами обозначены: 1 — мари луго-
вые, 2 — удмурты северные, 3 — удмурты южные, 4 –тубалары.
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вековая серия из Вологды. Вероятно, это говорит о достаточно широком 
распространении в целом единого антропологического компонента по на-
правлению запад-восток на территории Восточной Европы. Ранее Л. Хеа-
пост высказала предположение, что все известные к настоящему времени 
средневековые серии с территории Эстонии относятся к единому антропо-
логическому типу, различные варианты которого хорошо известны по ма-
териалам лесной зоны Восточной Европы в целом [Heapost 2003]. 

Существенным моментом в популяционной истории средневеково-
го населения Эстонии, который маркируется результатами проделанно-
го анализа, является и возможное наличие у некоторых эстонских групп 
небольшой уральской примеси. При этом, скорее всего, инфильтрация 
уральского антропологического элемента на территорию Эстонии про-
исходила со стороны сопредельных районов Ленинградской области, 
население которой по степени концентрации уральских признаков, судя 
по имеющимся на настоящий момент данным, превосходило население 
Эстонии. 

Рис. 2. Результаты интеграционного анализа краниоскопических и краниоме-
трических признаков. А — угорские и самодийские группы, Б — финноязычные 
группы, В — прочие близкие к современности группы, Г — средневековые се-
рии. Цифрами обозначены: 1 — сибирские татары, 2 — чулымцы.
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