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АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
СОВРЕМЕННЫХ КАЛМЫКОВ

Среди многочисленных народов, населяю щих Европейскую часть 
Советского Союза, особняком стоят калмыки — монголоязычная народ
ность, отличаю щ аяся от окруж аю щ их этнических групп как  по языку, 
так и по своему физическому облику.

Предки калмыков — ойраты, или западные монголы, в течение XV— 
XVII столетий занимали  значительную территорию, которая называлась 
Джунгарией, ограниченную на востоке западными склонами Хангайских 
гор; на юге их  кочевья леж али  несколько севернее Турфана и Хами; на 
западе и северо-западе они граничили с владениями казахов, киргизов 
и других народностей, кочевавших iB верховьях Иртыша и Енисея '.

В результате неблагоприятно сложившихся социально-экономических 
и внешнеполитических условий в  конце XVI и начале XVII в. часть ой- 
ратских феодалов с подвластными им людьми ушли из Д жунгарии и по
степенно достигли низовьев Волги, где и было образовано калмыцкое 
ханство, вошедшее в состав Русского го су д ар ства2.

Калмыки обращ али  на себя внимание путешественников и исследо
вателей разных времен. Кроме специальных работ, посвященных изуче
нию физического типа калмыков, мы встречаем описания их облика, сде
ланные неспециалистами-антропологами, тем не менее следует отметить 
подробность этих оп исан ий 3. Так, например, И. Г. Георги писал: « К ал 
мыки росту среднего, редко бывают высоки, по большей части сухощавы 
и статны. Л ицо у них так  плоское, что калмыцкий череп от всякого дру
гого удобно распознать можно. Г лаза  узки, и уголки у оных гораздо 
плосковатее, нежели у европейцев; губы толсты, нос приплюснут... боро
да ж идкая и поздно высыпает... природный в лице цвет из красна- 
смугл... волосы черны е»4.

Первое научное, хотя и очень краткое описание калмыков было дано 
И. И. Мечниковым в 1875 г. на основании исследования 30 приволжских 
калмыков5.

В начале XX столетия В. В. Воробьев и С. А. Королев частично об
следовали астраханских ка л м ы к о в 6.

В 1933 г. Научно-исследовательский институт антропологии МГУ 
организовал экспедицию в К алмы цкую  автономную область для более

1 И. Я. З л а т к и н ,  И стори я Д ж у н гар ск о го  ханства, М., 1964, стр. 102— 103.
2 Там ж е, стр. 158— 161.
3 См., наприм ер, П . С. П  а л  л  а  с, П утеш ествие по разны м  провинциям Россий

ской империи, Спб., 1773, ч. I; И . Г. Г е о р г и ,  О писание всех обитаю щ их в Россий
ском государстве народов ..., Спб., 1799, ч. 4, стр. 9, и др.

4 И. Г. Г е о р г и, У каз. раб., стр. 9.
5 И. И . М е ч н и к о в ,  А нтропологический очерк калм ы ков к ак  представителей м он

гольской расы , «И зв. им ператорского  об-ва лю бителей естествознания, антропологии 
и этнографии», т. 20, №  2, вып. 1, прилож ение 2, 1876.

6 В. В. В о р о б ь е в ,  А страхански е  калм ы ки, «Русский антропологический ж урнал», 
1903, №  1; С. А. К о р о л е в ,  А страхански е  калм ы ки, там  ж е.

61



Рис. 1. С хем а л окализац ии  исследованны х групп в К алм ы цкой АССР. Т о р  г у т е  кие:  
г р у п п ы :  1 — в Я ш кульском  районе, 2 — в Ч ернозем ельском  районе, 3 — в Каспий
ском районе, 4 — в Ю стинском районе; м а л о д е р б е т с к и е  г р у п п ы :  5 , 6  — в При
озерном  районе, 7 —  в С арпинском  районе, 8— 11 — в Ц елинном  районе, 12, 13 — в При- 

ю тненском районе, 14 — в И ки-Б урульском  районе.

подробного изучения калмыков. Исследования проводились © Западном 
улусе Калмыцкой области. Подробно исследованы в этом районе «боль
шие дербеты» и донские калмыки — «бузава» 7. Анализируя материал 
по калм ы кам  данного района, Н. Н. Чебоксаров отметил у них наличие 
некоторой европеоидной примеси.

В изученных нами группах калмыков (обследованием охвачены все 
районы, кроме западных — Городовиковского и Яшалтинского) наличия 
европеоидной примеси не отмечено.

Т ак  как  до сих пор мы не имеем антропологических данных по кал
мыкам в целом, Институтом этнографии АН  GGCP совместно с Калмыц
ким Н И И Я Л И  были организованы под руководством И. М. Золотаревой 
и при участии автора экспедиции в Калмыцкую  АССР с целью более 
детального изучения этой народности. З а  два экспедиционных сезона 
(1969, 1970 гг.) антропологический отряд обследовал 11 групп калмыков 
в 9 административных районах республики. Обследование проводилось 
среди взрослого населения, при этом обязательно выявлялось этническое 
самосознание, отраж аю щ ее в прошлом родо-племенной состав населе
ния. Антропометрические данные (измерительные и описательные) со
бирались по бланку, разработанному Институтом этнографии АН СССР. 
В основном обследования проводились среди торгутских и малодербет- 
ских групп.

1 Н. Н. Ч е б о к с а р о в ,  К алм ы ки  Зап ад н о го  Улуса, «Антропологический журнал>, 
1935, №  1.
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Среди обследованных торгутов выявлены следующие этнографиче
ские группы: ик-.багуд, шарс-багуд, дойд-багуд, ерктн, бальчнр, хара-хус, 
баг-дохр, ик-цохр, зюнгар, цаатаны  (относительно цаатанов существует 
мнение (Эрдниев У. Э.), что это омонголившиеся тюрки) 8.

В малодербетских районах удалось выявить две локальные группы 
калмыков: 1) в Сардинском районе — Д унд  хурл шемнр (с. Х аната),  
2) в Приозерном районе — талтахн (с. Ц аган -Н ур).  Среди малых дер- 
бетов выявленьь этнографические группы найнтахн, келькет, ик-чонос, 
баг-чонос, хашхнр, оргахн, манджикин, джеджикин, ульдючин (этнони
мы приведены в транскрипции информаторов).

Путем антропологического исследования калмыков предполагается 
территориально дифференцировать антропологические признаки совре
менных калмыков, выделить среди них антропологические локальные в а 
рианты, определить место антропологического типа калмыков в системе 
расовых вариантов центральноазиатских типов.

В настоящей статье мы публикуем данные по соматологии калмыков 
только по мужским группам.

С уммарно калмыки характеризую тся средним ростом, темной пиг
ментацией волос и глаз, большим процентом тугих и прямых .волос, ти
пичных для представителей центральноазиатского типа, слабым ростом 
бороды и бровей, почти полным отсутствием волосяного покрова на гру 
ди, сильно развитой складкой верхнего (века, но ниже среднего развитым 
эпикантусом. Лицо слабо профилировано (средний балл 1,19), выше 
среднего выступают скулы, переносье не низкое, поперечный профиль 
спинки носа не уплощен (средний балл 2,23). Н аблю дается в основном 
прямая спинка носа, выпуклые формы встречаются в 13,4% случаев; 
процент вогнутых и извилистых форм спинки носа почти равный, шири
на носа значительна. Калмы ки характеризую тся высокой прохейличной 
верхней губой, средней толщиной губ, достаточно широкой ротовой 
щелью (табл. 1 и 2 ).

По абсолютным значениям горизонтальных диаметров головы к а л 
мыки не представляю т однородную группу. Особенно значителен р аз 
мах вариантов поперечного диаметра головы (от 152,3 до 159,8 мм)', 
различия в продольном диаметре не столь существенны (от 191,8 до 
194,7 мм,  т. е. 2,9 м м ).  Н аиболее узко- и длинноголовыми оказались 
торгуты Черноземельского и Каспийского районов и цаатаны (юго-во
сточная часть республики); торгуты Яшкульского и Юстинского районов 
близки к малодербетским группам.

Высотные и широтные разм еры  лица относятся к категории больших, 
что является типичным для монголоидов (табл. 1 ).

Р ассм атри вая  каж дую  из групп территориально по отдельным при
знакам, обнаруж иваем  некоторую неоднородность калмыков. Так, тор- 
гутские группы, кроме Яшкульской, резко отличаются от малодербетских 
групп разм ерам и  головы (табл. 1 ), широтными размерами лица, носа и 
рта, абсолютные значения которых у торгутов меньше, чем у малых 
дербетов.

В целом ж е  характеристика исследованных групп калмыков позво
ляет считать их представителями центральноазиатского типа.

Различия, которые мы обнаруж или  в группах калмыков по отдель
ным признакам, удобнее рассмотреть в комплексе, представленном гр а 
фически (рис. 2, 3). П реж де всего представляется возможным сравнить 
изученные калмыцкие, группы с родственными по языку, а также, несом
ненно, связанными общностью происхождения бурятами. Среди монго
лоязычных народностей на территории С СС Р буряты наиболее подроб-

8 См.: У. Э. Э р д н и е в ,  О т ак  н азы ваем ы х  калм ы цких «родах» (конец XIX — н а 
чало XX в .) . Э тнический состав  и проблем а происхож дения калм ы ков, «Уч. зап. К ал 
мыцкого Н И И  язы ка, литературы  и истории», Fbin. 5 (сер. истор.), Э листа, 1967.
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Цвет волос №27 (%) Цвет глаз (М) „ 4sет волос
’  < /о нечерных волос)

__________ 60,5 80,3_ 158 1,78 0 2.5

 а   б   в

Рис. 3. П и гм ентаци я волос и глаз; а  —  калм ы ки, б  —• буряты , в — киргизы

но изучены сотрудником Института этнографии АН СССР И. М. Золо
таревой9, которая исследовала большое количество локальных и тер
риториальных групп этого народа. Имеются данные по выборке более 
2 тыс. человек.

Все группы калм ы ков в наибольшей степени отличаются от бурят по 
горизонтальным диаметрам  головы, с чем связаны и различия ч голов
ном указателе. Все калмыцкие группы отличаются более высоким рос
том, большими разм ерам и продольного диаметра головы, наименьшим 
лобным диаметром и более высокой верхней губой. Поперечный диаметр 
головы и головной указатель  у всех групп калмыков располагается ниже 
уровня бурят, причем отклонения колеблются от + 0 ,32  до + 1 ,5  о. Вели
чины размеров остальных признаков в целом можно считать близкими 
к показателям бурятской группы.

При сопоставлении торгутских и малодербетских групп и цаатанов 
с суммарной группой калмыков становятся очевидными более крупные 
размеры абсолютных значений малодербетской группы по отношению 
как к общекалмыцкой, так  и к торгутской и к цаатанам. Особенно боль
шие отклонения выявились в разм ерах  поперечного диаметра головы 
цаатанов. В торгутской группе, наоборот, отмечается уменьшение абсо
лютных значений признаков. Ц аатан ы  занимаю т совершенно своеобраз
ное положение, в целом характеризуясь  меньшими значениями широт
ных размеров головы, лица, менее высокой губой (отклонения здесь 
соответственно достигают + 0,8 + 0 , 4 +  0,2 а. за о приняты стандартные 
уклонения суммарной группы калм ыков), и не обнаруживают суще
ственных отклонений в описательных признаках (в профилировке лица, 
частоте эпикантуса, складке верхнего века, профиле верхней губы).

Ц елесообразно сопоставить калмыцкие группы с данными по халха- 
'яштолам, исследованным И. М. Золотаревой 10. Все калмыцкие группы 
обнаруживают отклонение величин в сторону больших абсолютных р аз 
меров, за исключением поперечного диаметра головы, в меньшей степени

9 И. М. З о л о т а р е в а ,  Н екоторы е данны е по этнической антропологии населе
ния З аб ай к ал ь я , «Зап . Б урят-М онг. Н И И  культуры », вып. XXIV, У лан-Удэ, 1957; е е  
ж е, Э тническая антроп ология бурят , «Э тнограф ический сборник», Улан-Удэ, 1960; е е  
ж е, А нтропологический тип соврем енны х бурят , «В опросы  антропологии», I960, вып. 5

10 I. М. S o l o t a r e v a ,  The R h a lk h a  M o n g o ls  and  the  R ace types of N o rth e rn  Asia, 
VIII In te rn a tio n a l C o n g re ss  of A n tro p o lo g ica l an d  E tn o g ra p h ica l sciences (Tokio, Sep
tember, 1968), М., 1968; И . М. З о л о т а р е в а ,  О некоторы х проблем ах  этнической 
антропологии С еверной Азии, «Сов. этнограф ия» , 1971, №  1.
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Форма волос
(%  т уги х) рост бороды (м )  Рост бровей (М)

-------£ 1 -  - 1Р  156 J, 70_________  . 733 / 62

скулового диам етра и толщины губ. И з величин, отклоняющихся в сто-' 
рону больших абсолютных размеров, значительная разница выявляется 
в продольном диаметре головы, которая составляет в абсолютных значе
ниях 3,9—5,4 мм, или в долях стандартного уклонения — 0,59—0,81 а. 
Изученные группы калмыков обладаю т более высоким лицом, большими 
разм ерам и  лобного и нижнечелюстного диаметров, более высокой верх
ней губой.

Резкие отклонения от монгольских величин обнаруживаются в раз
мерах поперечного диаметра головы у всех групп калмыков, в меньшей 
степени — в широтных разм ерах  лица.

Мы считаем необходимым т ак ж е  сравнить антропологические особен
ности калмыков с другими народами, характеризующимися чертами 
центральноазиатского типа и с народами Ю жной Сибири. Д л я  сравнения 
взяты буряты, халха-монголы п , ту ви н ц ы 12, киргизы, казахи, сарт-кал- 
мыки 13. При сопоставлении суммарной группы калмыков с упомянутыми 
выше народами обнаруживаю тся значительные различия с представи
телями южносибирского типа (казахи, киргизы, cap" -калмаки) по про
дольному диаметру головы, морфологической высоте лица, показателям 
носа, кроме его широтных размеров, отклонения которых несуществен
ны. От представителей центральноазиатского типа калмыки также не
сколько отличаются; эти различия значительны в горизонтальном диа
метре головы, в высотных разм ерах  лица, в лобном и нижечелюстном 
диаметрах, в остальном отклонения невелики. При сопоставлении кал
мыков с указанными группами обнаружено, что калмыки отличаются от 
них, особенно по разм ерам  головы, лица, наименьшего лобного диамет
ра, разм ерам  носа. Нормированные отклонения, выраженные в долях 
стандартного уклонения, в наибольшей степени отличают калмыков от 
представителей южносибирского типа сарт-калмаков, киргизов, казахов 
по продольному диаметру головы, морфологической высоте лица, про
дольным показателям носа в долях от 1,12 до 1,93 о, что можно считать

11 И . М. З о л о т а р е в а ,  О  некоторы х проблем ах этнической антропологии Север
ной Азии.

12 М. Г. Л е в и н ,  К  антропологии Ю ж ной Сибири, К С И Э , т. XX, М., 1952.
13 Н. Н. М и к л а ш е в с к а я ,  С ом атологические исследования в Киргизии, «Тр. 

Кирг. археолого-этнограф ической  экспедиции», т. 1, М., 1956.
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существенным (рис. 2). По остальным признакам отклонения не превы
шают — 0,4 и + 0 ,8  а. Группы центрально-азиатского типа отклоняются от 
калмыков примерно в долях ± 0,6 о, за исключением тувинцев, которые 
резко выпадаю т по разм ерам  ширины рта и высоты верхней губы (от 
+  0,70 до + 1 ,26  а).

В программу антропологического исследования был включен ряд опи
сательных признаков, которые определялись балловой системой. Но не 
все описательные признаки имеют равное значение при расоводиагности- 
ческбм анализе. Советский антрополог А. И. Ярхо выделил «в качестве

Горизонт аль м ая  
прорилировка  л и ц а Выступание скул Наклон лба  

2,25 2,60
Развитие надбровья 

1.26 1,35

Рис. 7. П роф илировка  лица и м орф ология лобной области; а  — калмы ки, б — буряты,
в  — киргизы

таксономических признаков первой категории для изучения особенностей 
живых; 1 ) пигментацию, форму волос, развитие третичного волосяного 
покрова, особенности профилировки лица, мягкие части глаза» 14. Необ
ходимо добавить еще высоту переносья, поперечный профиль спинки 
носа, выступание скул, профиль верхней губы, выступание подбородка, 
наклон лба, развитие надбровья, положение кончика носа и основания 
носа 15.

Д л я  сопоставления калмыцких групп мы взяли средние баллы, или 
проценты, таких признаков, как  цвет волос (процент №  27 и процент не
черных волос), процент тугих волос, цвет глаз, рост бороды, рост бровей 
(М) ,  эпикантус (процент наличия), складка верхнего века (р т й ), на
клон лба, развитие надбровья, горизонтальный профиль лица, выступа
ние скул, высота переносья (М) ,  поперечный профиль спинки носа, про
цент вогнутых форм спинок носа, положение кончика носа, высота верх
ней губы, профиль верхней губы.

Сопоставляя калмыцкие группы по описательным признакам (рис. 
3, 8 ) с представителями центральноазиатского и южносибирского расо
вого типов, мы обнаружили следующее 16: процент черных волос (№ 27) 
в калмыцких группах хотя и не является преобладающим, однако дости

14 А. И. Я р х о, О некоторы х вопросах  расового  анализа, «Антропол. журн.», 1934, 
As 3, стр. 48.

15 И. М. З о л о т а р е в а .  С ом атологические исследования в Ф ерганской долине, 
«Т руды  К ирг. археолог-о-этнографич-еской экспедиции», т. 1, М., 1936, стр. 71.

16 П ри сопоставлении данны х по описательны м  признакам  следует иметь в виду 
некоторы е различи я  в технике их определения разны м и авторам и , что м ож ет несколько 
м ен ять истинное взаим оотнош ение групп.
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гает 50%; кривая, характеризую щ ая данный признак, расположилась 
между бурятами и халха-монголами, процент тугих волос высок (до 62%) 
(табл. 2 ); по цвету глаз калмыцкие группы оказались наиболее пигмен
тированными. Рост бороды и бровей у калмыков слабый, несколько выше 
рост бороды у торгутских групп Черноземельского и Яшкульского райо
нов (даж е превыш ает данные этого признака у киргизов), отмечается т ак 
же более сильный рост бровей у торгутов Яшкуля и малых дербет П ри 
озерного района: Эпикантус развит у калмыков менее, чем в сравнивае
мых группах бурят, халха-монголов и киргизов, но калмыки отличаются 
от них большим развитием склад 
ни верхнего века во всех трех ч а 
стях ( pmd) .  Наиболее сильно р а з 
вит эпикантус у торгутов Юстин- 
ского района, соответственно 
сильно развита и складка верхне
го века. Однако здесь возможно 
расхождение в определении р а з 
ных авторов.

Горизонтальная профилиров
ка лица калм ыков слабая , не пре
вышает 1,27 балла; по выступа
нию скул калм ыки укладываю тся 
в размах вариаций данного при
знака у халха-монголов.

М ежду наклоном лба и разви 
тием надбровья наблю дается не
который параллелизм , так, у тор
гутов Каспийского района (менее 
наклонный лоб и менее развитое 
надбровье), у торгутов Юстинско- 
го района, у малых дербетов (тал- 
тахин) Приозерного района менее 
наклонный лоб и менее развитое надбровье. Н аблю дается несколько бо
лее наклонный лоб у цаатанов, у малых дербетов Приозерного района 
и соответственно более сильное развитие надбровья.

Сопоставляя калмыцкие группы с группами бурят, халха-монголов 
и киргизов по описательным признакам  носа, мы выявили, что высота 
переносья у первых выше, чем у халха-монголов, бурят и д аж е  киргизов, 
за исключением групп торгутов Яшкульского и Юстинского районов, 
малых дербетов Приозерного района. Поперечный профиль столь резко 
не выделяется.

Процент вогнутых и выпуклых форм спинок носа встречается у кал
мыков меньше, чем в сравниваемых группах бурят, халха-монголов и. 
киргизов. К ривая , характеризую щ ая положение кончика носа, полностью 
укладывается в ш кале  р азм ах а  величин данного признака у халха-мон
голов.

Высота верхней губы почти у всех групп калмыков меньше, чем у 
групп бурят, халха-монголов и киргизов, группа малых дербетов П ри
озерного района выделяется более высокой верхней губой; профиль верх
ней губы прохейличный, особенно ярко вы раж енная  прохейлия отмечена 
в группе малых дербетов Целинного района (М = 1 ,0 6 ) .

Анализ соматологического м атериала по калмыкам позволяет отме
тить следующее:

1 ) среди обследованных групп торгутов и малых дербетов первые от
личаются по абсолютным значениям горизонтальных размеров головы, 
широтных размеров лица в сторону уменьшения этих значений;

2 ) при анализе описательных признаков у калмыков не обнаружено 
значительных отклонений между группами торгутов и малых дербетов;

Высота 
верхней губы

Z.18 Z.28

Профиль 
верхней губы

1,29 150

Рис. 8. В ы сота и проф иль верхней губы; 
а — калм ы ки, 6 — буряты , в — киргизы
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3) у исследованных нами групп калмыков :не выявлено присутстви 
европеоидной примеси, и, несмотря на некоторые отклонения (торгуть 
малые дербеты ), следует отметить их относительную однородность 
близость к народам Центральной Азии, что позволяет причислить их 
вариантам центральноазиатского типа.

AN A N T H R O P O L O G IC A L  D E S C R IP T IO N  

O F  P R E S E N T  DAY KALMYKS

An a n a ly s is  is g iven  of a n th ro p o m etric  d a ta  on  e leven local g ro u p s  of the Kalmyks 
a M o n g o l-sp eak in g  people in h ab itin g  the  low er reach es of the  V olga . Two of the thr 
m ain  K alm yk g ro u p s  of the p a s t have  been in v es tig a te d : the  T o rg u t K alm yks and t 
L esse r D e rb e t K alm yks. The re su lts  of the  a n a ly s is  show  a p rac tica l absence of dif 
ren ces betw een  the  T o rg u ts  and the L esser D erb ets, i. e. a h igh  m easu re  of homogenei 
In the  an th ro p o lo g ica l type of the  K alm yks. T his type in its  c h a rac te ris tic  fea tu res belon: 
to  th e  C e n tra l A sia tic  v a r ia n t  of the  M ongo lo id  g re a t race : th is  h a s  been show n by 
c o m p ariso n  of the  K alm yks w ith  the K halka M o n g o ls  and  w ith  the  B u ryats .


