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For a long time, researches in the Early Bronze Age of Kazakhstan were limited to the Andronovo 

problems equated to the Bronze Age. The situation has recently changed when owing to systematiza-
tion and summarizing of the archaeological material from Eastern Kazakhstan, a scheme of the eth-
nocultural evolution was proposed. Complexes of the Elunin culture, Alkabek and Ust-Bukon types 
of sites were identified, as well as Chemar, Odinovo-Krokhalevka types of pottery, Seyma-Turbino 
materials, and also separate finds reflecting East-European cultural influences. However the question 
remains open as to how far westward complexes of this type were distributed. The present work is an 
attempt to define the western boundaries of the spread of materials of the Elunin type and the question 
is raised of expanding the presumed area of the Krotov-Elunin community.
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Антропологические данные о населении ранних этапов бронзового века западных 

райо нов Монголии ограничивались изучением двух мужских черепов протоевропео-
идного типа из раскопок 1970-х гг. могильника афанасьевской культуры Шатар-Чулу в 
предгорьях Хангая, морфологически сходных с афанасьевскими Южной Сибири (Тумэн 
1978; Мамонова 1980). Впервые исследованные авторами краниологические материалы 
чемурчекской культуры происходят из погребений в Баян-Ульги (Ковалёв, Эрдэнэбаатар 
2014a) и Ховд аймаках (Ковалёв, Эрдэнэбаатар 2014б), а также из могильника Хулагаш 
(раскопки А. А. Ковалёва и Ч. Мунхбаяра 2018 г. в Баян-Ульги). Мужские черепа в среднем 
(табл. 1) характеризуются длинной средневысокой долихокранной мозговой коробкой, 
узким и наклонным лбом, широким и очень высоким лицевым отделом, ортогнатным  
по общему углу профиля лица. Его горизонтальная профилировка слабая на верхнем уров-
не и средняя на зиго-максиллярном. Орбиты широкие, абсолютно и относительно средне-
высокие, носовой отдел крупных размеров, переносье и носовые кости в месте набольшего 
сужения относительно высокие или средневысокие, угол выступания носа к линии общего 
лицевого профиля средний. Женская часть серии отличается средней высотой более упло-
щенного на среднем уровне лица, небольшими размерами относительно низких орбит и 
носового отдела, малым углом выступания носа. Население чемурчекской культуры отли-
чается монголоидными особенностями: показатели уплощенности лицевого скелета и пре-
арикулярного фацио-церебрального указателя определяют условную долю монголоидного 
элемента 74 % суммарно в мужской и женской группах.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-59-94020.
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Т а б л и ц а  1
Суммарная краниологическая серия чемурчекской культуры Западной Монголии

Признак по Мартину и др.
Мужчины Женщины

x (n) x (n)

1. Продольный диаметр 193,5 (2) 182,5 (2)

8. Поперечный диаметр 142,0 (2) 136,0 (3)

8:1. Черепной указатель 73,4 (2) 75,9 (2)

17. Высотный диаметр 134,0 (2) 130,0 (2)

5. Длина основания черепа 101,0 (2) 99,0 (2)

9. Наименьшая ширина лба 89,1 (2) 89,2 (2)

32. Угол профиля лба 79,0 (2) 81,0 (1)

40. Длина основания лица 100,0 (1) 94,0 (1)

45. Скуловой диаметр 137,5 (2) 133,0 (2)

48. Верхняя высота лица 79,0 (2) 65,0 (1)

48:45. Верхний лицевой указатель 57,5 (2) 50,0 (1)

72. Общий лицевой угол 86,0 (2) 85,0 (1)

77. Назомалярный угол 147,3 (2) 146,3 (2)

∠Zm’. Зигомаксиллярный угол 131,8 (2) 140,5 (1)

51. Ширина орбиты 43,2 (2) 39,3 (1)

52. Высота орбиты 34,4 (2) 30,9 (1)

55. Высота носа 56,5 (2) 47,7 (1)

54. Ширина носа 26,7 (2) 25,2 (1)

75(1). Угол выступания носа 25,0 (2) 19,0 (1)

SC. Симотическая ширина 6,8 (3) 7,2 (2)

SS. Симотическая высота 3,7 (3) 3,4 (2)

DC. Дакриальная ширина 21,9 (3) 22,3 (2)

DS. Дакриальная высота 11,8 (3) 10,4 (2)

По результатам межгруппового сравнения на фоне синхронных и предшествующих 
по времени краниологических материалов мужская и женская серии чемурчекской куль-
туры проявляют одинаковый характер морфологических связей. Наибольшие различия 
обнаруживаются с популяциями афанасьевской культуры Южной Сибири и Монголии, 
что отвергает возможность их расо-генетической преемственности. Серия чемурчекской 
культуры наиболее сходна с группами серовской и глазковской культур Прибайкалья и За-
байкалья. Менее выражено сходство с группами елунинской культуры Алтая и Восточного 
Казахстана, а также из могильника Аймырлыг в Туве (у мужчин), сериями черепов усть-
тартасской, одиновской культур и кротовской классического этапа из могильника Сопка II 
в Барабинской лесостепи, а также из могильника Гумугоу в Синьцзяне. Наличие общих 
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моментов в расогенезе данных групп древнего населения предполагалось ранее (Солодов-
ников, Тур 2003). Возможно, наибольшая морфологическая близость населения чемурчек-
ской культуры с древними популяциями Циркумбайкальского региона, и относительная 
с синхронными группами юга Западной и Южной Сибири, и Центральной Азии является 
отражением общего антропологического субстрата. Присутствие населения с краниоло-
гическими особенностями, сходного с прибайкальским антропологического типа, фикси-
руется на материалах неолита — энеолита предгорно-равнинного Алтая из могильников 
Усть-Иша, Иткуль, и других в северных предгорьях Алтае-Саян. К сожалению, отсут-
ствие антропологических данных неолита и ранней бронзы с промежуточных территорий 
Монголии не позволяет уточнять пути проникновения населения прибайкальского типа  
на территорию Западной Монголии в эпоху ранней бронзы.
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This paper first examines craniological materials of the Chemurchek culture of the Early bronze 

age in Western Mongolia. Significant morphological differences are discovered as compared with the 
previous Proto-Europeoid population of the afanasyevo culture in Southern Siberia and Central asia. 
The anthropological type of the people of the Chemurchek culture is characterized by mongoloid fea-
tures, which are stronger expressed in women. The Chemurchek population most resembles people 
of the Serovo and glazkov cultures of the Circumbaikal region. Certain morphological closeness is 
shown by bearers of archaeological cultures of the Early bronze age of the south of Siberia and Central 
asia: the Elunin culture in altay and Eastern Kazakhstan, at the burial ground of aymyrlyg in Tuva 
(in males), Ust-Tartas, Odinovo and early Krotov cultures at the burial ground of Sopka II in baraba 
forest-steppe, as well as materials from the cemetery of gumugou in Xinjiang. Possibly, this closeness 
is a reflection of a common anthropological substratum, since an anthropological type similar to the 
Circumbaikal one is recorded in craniological materials of the Neolithic-Eneolithic burial grounds in 
the northern foothills of the altay-Sayan mountains.


