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В период 2000–2003 гг. в степном 
Приуралье Оренбургской археологической эк-
спедицией под руководством М. В. Халяпина 
был изучен нестандартный погребальный 
комплекс среднебронзового века. Захоронения 
грунтовые. Автором раскопок зафиксирована 
некая культурная синкретичность: некоторые 
могилы принадлежали абашевской культуре, 
в других отмечены синташтинские  традиции, 
в отдельных (п. 4, 6) содержался инвентарь 
сейминско-турбинского типа1. 

Палеоантропологическая серия насчиты-
вает 16 скелетов разной сохранности, разных 
по полу и возрасту: 6 детских, 2 подростково-
юношеского возраста, 8 зрелого. Среди них 
определить отчетливо пол удалось на семи 
объектах: 4 мужских и 3 женских скелета. В 
двух случаях (п. 8, 14) этот вопрос исключи-
тельно по морфологическим особенностям 
не решается.

В данном сообщении акцент сделан на 
результаты исследования краниологического 
материала, расширенного усиленного ана-
лизом его одонтологической части. Удалось 
реставрировать практически все черепа, в 
том числе детские. Уже визуальное их рас-
смотрение позволяет говорить о неоднород-

ности серии. Среди них имеются отчетливо 
долихокранные черепа (п. 5, 6/1), мезокран-
ные (п. 6/2, 11, 14), брахикранные (п. 4, 8, 
9). Оба долихокранных черепа и два мезок-
ранных (6/2, 14) дополнительно имеют такие 
признаки, как достаточно выраженный гори-
зонтальный профиль и хорошо выступающие 
носовые кости, по совокупности которых их 
можно отнести к европеоидным. Следует 
отметить, что они не обнаруживают тесного 
морфологического сходства с классически-
ми краниологическими комплексами степей 
Европы эпохи бронзы. В определенной сте-
пени подобия таким черепам можно обнару-
жить в волго-уральских сериях, связанных с 
синташинско-потаповским кругом культур, 
возможно, также абашевской и других геогра-
фически близких2. В данной серии прослежи-
вается отчетливое уклонение характеристик 
в сторону восточных групп населения. Это 
особенно касается степени горизонтальной 
профилировки лицевого отдела, часто имен-
но уплощенного. Пристальное внимание при-
влекает к себе череп из погребения № 8. Он 
характеризуется гипербрахикранией, низким 
сводом, узким, наклонным лбом, отчетливой 
уплощенностью лицевого отдела, высокими 
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орбитами, слабо выступающими, малыми по 
симотическим величинам носовыми косточ-
ками. Фиксируется дискретно варьирующий 
признак – заднескуловой шов, отчетливый 
с обеих сторон, включаемый часто в состав 
восточных фенов. Этот череп типично мон-
голоидный, по всей видимости, представляет 
западносибирский вариант. Мужской череп 
из погребения № 9 по ряду основных харак-
теристик сближается с выше охарактеризо-
ванным (п. 8). Вместе с тем он имеет отличия, 
такие как: высокий свод, глубокая клыковая 
ямка. В некотором роде, его краниологичес-
кий комплекс напоминает сублапоноидный в 
его гиперморфном выражении. Следует под-
черкнуть, лесного происхождения. Не менее 
интересен и череп из погребения № 4. Он 
также брахикранный, широколицый, уме-
ренно профилированный по горизонтали, во 
многом близок черепу из п. 9. По некоторым 
метрическим характеристикам и конфигура-
ции костей его можно было бы отнести к ев-
ропеоидным. 

Обнаружение в могилах данного могиль-
ника предметов, близких турбино-сейминс-
кого типу3, предполагает расширить сопос-
тавления. Действительно, некоторым чере-
пам булановского могильника, особенно из 
погребения № 4, обнаруживаются морфоло-
гические сходства в материалах могильника 
сейминско-турбинского времени Ростовка, 
Омской области4. В. А. Дремов обратил вни-
мание, что в ростовкинском могильнике мож-
но выделить черепа более монголоидного и 
более европеоидного облика и что популяция, 
оставившая этот могильник, несомненно, 
смешанная. В этой связи мы можем сказать 
и о материалах приуральского могильника 
Буланово I примерно того же времени. 

Одонтологический материал обычно изу-
чают методами популяционного анализа. С 
учетом относительной синхронности погре-
бений, большой вероятности межгрупповой 
панмиксии в контактной зоне, каковой явля-
ется также степное Приуралье, мы рассмот-
рели материал в совокупности. 

Зубная система была изучена у 10 инди-
видов (4 мужских, 3 женских и 3 неопреде-
лимых). В связи с малым числом наблюдений 
выборка рассматривалась суммарно, а именно 
с учетом обоего пола и 3 случаев, когда пол 
определить не представилось возможным. В 
целом, серия характеризуется небольшой час-
тотой краудинга (12,5 %, n=8) и отсутствием 

редуцированных форм верхних латераль-
ных резцов (n=5). Высокая частота редукции 
метаконуса M2 (57,1 %, n=7) сопровождается 
низкой встречаемостью бугорка Карабелли 
M1 (12,5 %, n=8) и средненизким количест-n=8) и средненизким количест-=8) и средненизким количест-
вом трехбугорковых M2 (33,3 %, n=6). Можно 
отметить отсутствие четырехбугорковых М1 
(n=8), при повышенной частоте четырехбу-n=8), при повышенной частоте четырехбу-=8), при повышенной частоте четырехбу-
горковых М2 (66,7 %, n=6). В одном случае 
зафиксировано наличие трехкорневых ниж-
них первых моляров (п. 8).  

Некоторым одонтологическим признакам 
нередко придается особое расовое значение. 
Так, отмечается небольшой процент лопато-
образных верхних медиальных резцов (20 %, 
n=5), при высокой частоте встречаемости ла-=5), при высокой частоте встречаемости ла-
теральных (66,6 %, n=8). Коленчатая складка 
отмечена в трех случаях (n=3). Высок процент 
затека эмали баллов 5 и 6 M2, в. 57,1 % (n=7) и 
М2 в 66,6 % (n=6). В серии отсутствуют дис-n=6). В серии отсутствуют дис-=6). В серии отсутствуют дис-
тальный гребень тригонида и шестибугорко-
вые М1. 

В целом, весь фенетический комплекс зу-
бов является довольно характерным для вос-
точного одонтологического ствола, и в час-
тности той его части, которая представляет 
население уральской расы5. Возможно, по-
лученный результат является лишь следстви-
ем малочисленности выборки. Безусловно, с 
опорой на краниометрический анализ, можно 
предполагать также, что он проявился вследс-
твие смешанности серии, представляющей 
разные, западные и восточные, расовые ва-
рианты. Следует подчеркнуть, что в ряде слу-
чаев фиксируется довольно большая положи-
тельная корреляция между краниологически-
ми и одонтологическими определениями на 
предмет расовой диагностики. Так, по обеим 
программам исследования черепа из погребе-
ний № 5, 6/2, 14 ближе к западным по проис-
хождению популяциям. Черепа из погребений 
№ 4 и особенно № 8 ближе к восточным.

Совокупный кранио-одонтологический 
анализ свидетельствует, в первую очередь, о 
присутствии в серии компонента/ов, своим 
происхождением связанного/ых с территори-
ями Приуралья и Западной Сибири. Это дела-
ет более весомыми высказанные ранее пред-
положения6, что среди населения синташтин-
ско-потаповского круга культур отчетливо и 
немало был представлен древнеуральский/
уралоидный антропологический вариант.  

В перспективе авторы предполагают более 
подробное и тщательное изучение палеоан-
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тропологических материалов Булановского 
могильника, других синхронных могиль-
ников степного и лесостепного Приуралья, 
комплексное освещение расогенетического 
процесса в конце среднебронзового века на 
географической границе Европы и Азии.
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