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серии подобных встреч, 

посвященных малоисследованным 

аспектам погребальной обрядности, 

отражению в материалах археологии 

ментальности и субкультурной 

специфики. В публикуемых текстах 

особое внимание уделяется 

закономерностям внутренней 
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и святилищ, междисциплинарному 

исследованию памятников такого 
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и надмогильных сооружений, 

обрядам обезвреживания 

умерших, в т. ч. с их черепами, 

человеческих жертвоприношений, 

реконструкции средневековых 

наземных склепов (выглядящих 
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размещены в хронологической 

последовательности от неолита 

к позднему средневековью. 

Сборник будет полезен археологам, 

религиоведам, этнографам, 
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древней религией и культурными 

корнями ряда современных 

традиций.
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И. П. Лазаретов, С. В. Морозов, А. В. Поляков 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О МАНИПУЛЯЦИХ С ЧЕРЕПАМИ В ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ 

ОКУНЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Статья посвящена деталям погребального обряда окуневской культуры, представленной в эпоху ран-

ней бронзы (XXV–XVIII вв. до н. э.) на территории Среднего Енисея. Рассматриваются редкие слу-

чаи помещения в могилу отдельных черепов людей. В научный оборот вводятся новые данные из 

раскопок последних лет. На основании суммы материалов сделаны выводы о том, что эти черепа 

тоже принадлежат представителям окуневской культуры, вероятно, родственникам. Предположи-

тельно, они извлекались из могил для повторного погребения. Этот обряд является частью более 

широкой практики по перемещению тел погребенных. Пока все известные случаи относятся ис-

ключительно к черновскому этапу окуневской культуры. 

Ключевые слова: эпоха ранней бронзы, окуневская культура, погребения, манипуляции с черепами, 
Минусинские котловины 

Исследователи неоднократно обращали внимание, что в погребальном обряде окуневской культу-

ры (Минусинские котловины) известны случаи манипуляций с черепами (Вадецкая, 1980; 1986. С. 37–39, 

№ 5, 18, 20, 21; 2003–2004. С. 16; Максименков, 1980. С. 10). В нескольких погребениях, кроме останков 

самих погребенных, были найдены дополнительные черепа, с которыми не были связаны какие-либо 

кости посткраниального скелета. На этом основании Э. Б. Вадецкой была выдвинута гипотеза о суще-

ствовании у древнего населения окуневской культуры культа головы (Вадецкая, 1980). 

Ранее было известно пять подобных случаев: Абакан у церкви; Черновая VIII, курган № 2, могила 

№ 3; Черновая VIII, курган № 3, могила № 4; Сыда V, ограда № 3, могила № 1 и Лебяжье (1975), моги-

ла № 3 (Левашева, 1975. С. 99; Максименков, 1980. С. 5, табл. II, 9; IV, 9, 10; Грязнов, Комарова, 2006. С. 55, 

табл. 7; Вадецкая, 2003–2004. С. 16, рис. V). Только последний из них можно считать закрытым комплек-

сом, в который не проникали после акта погребения. Остальные четыре были в различной степени по-

тревожены, что значительно снижает ценность полученной информации. Дополнительные черепа 

могли не находиться в погребении изначально, а попасть в могилу при позднейшем проникновении в 

нее. Тем более, что во всех этих случаях дополнительные черепа находились в верхней части заполне-

ния могилы, а не на дне. 

Есть все основания полагать, что в окуневской культуре Минусинских котловин существовала раз-

витая традиция позднейших подзахоронений в уже существующие могилы. При этом останки ранее 

погребенных людей могли сдвигаться в сторону или же извлекаться из могилы и переноситься в дру-

гую. Перемещение отдельных черепов было лишь частным проявлением данной традиции. Известны 

уникальные случаи. Например, в потревоженной могиле № 1а кургана № 1 могильника Итколь I (ка-

менный ящик 175 × 100 × 70 см) обнаружены полные костяки, отдельные кости и черепа от двадцати 

двух скелетов (восемь взрослых, а также четырнадцать новорожденных и детей). На дне, в положении 

«in situ», зафиксированы кости таза, рук и ног подростка 14–15 лет. Останки других скелетов абсолютно 

хаотично располагались в заполнении могилы. Причем в верхней части ее заполнения была устроена 

еще одна могила № 1б, в которой находился практически не потревоженный костяк, также датирую-

щийся окуневской культурой. 

Следовательно, все действия по подзахоронению и перемещению костей в этой могиле соверша-

лись на протяжении окуневской культуры. Все скелеты имеют разную степень сохранности. Есть пол-

ные костяки, и есть случаи, когда в них отсутствует по одной-две кости. Обнаружены череп с нижней 

челюстью и череп, с которым соотносятся кости только одного предплечья. К сожалению, пока нельзя 

установить, помещали в могилу уже части тел, или отсутствие некоторых костей объясняется тем, что 

при позднейших подзахоронениях из могилы извлекались кости ранее погребенных людей. 
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Похожая ситуация отмечена для могилы № 1 кургана № 13 могильника Итколь II, где практически 

полные посткраниальные скелеты трех взрослых человек и новорожденного находились в заполнении 

могилы (Поляков, 2014. С. 339, 342–343). В этом же погребении был обнаружен череп (В) без нижней 

челюсти, с которым не удалось соотнести никаких иных частей скелета. В могиле № 2 кургана № 22 

могильника Итколь II, кроме останков скелетов трех взрослых людей, был обнаружен отдельный череп 

ребенка восьми лет. К сожалению, подобные случаи не позволяют установить, был положен дополни-

тельный череп изначально, или же он попал в могилу при позднейших проникновениях. 

Значительно информативнее и важнее, для понимания сути проводимых обрядов, дополнитель-

ные черепа, обнаруженные в закрытых комплексах. Ранее был известен только один такой случай — 

Лебяжье (1975), могила № 3. В каменном ящике 140 × 90 × 55 см из вертикально поставленных плит, 

лежали «валетом» два скелета взрослых людей (рис. 1). Оба на спине с согнутыми и поднятыми коленя-

ми вверх ногами. На стопах одного из них располагался сосуд и три человеческих черепа без нижних 

челюстей. Э. Б. Вадецкая отмечает, что «…они были положены только одному из скелетов, как вещи, 

лично ему принадлежащие» (Вадецкая, 1980. С. 110). 

 

Рис. 1. Могильник Лебяжье, могила № 3, раскопки 1975 г. Вид с юго-юго-запада 

В ходе исследований последних лет было зафиксировано еще два случая присутствия дополни-

тельных черепов в непотревоженных могилах. В могиле № 6 кургана № 3 могильника Итколь I (рас-

копки С. В. Морозова, 2007 г.) было обнаружено парное погребение мужчины 25–30 лет и женщины 

30–40 лет (здесь и далее определения Н. И. Лазаретовой), положенных головой на юго-запад. Они рас-

полагались в традиционной позе: на спине с согнутыми и поднятыми вверх коленями ногами ( рис. 2, 1, 

2; 3). За головой у мужчины находился сопроводительный инвентарь: двусоставной роговой гарпун, 

оселок в виде плитки и «утюжок». В районе головы женщины найдены три заполированные слуховые 

кости животного, игравших роль украшения, а в заполнении могилы — фрагмент сосуда. Поверх ее 

стоп были уложены череп мужчины 35–55 лет без нижней челюсти и кости подростка 13–14 лет. Инте-

ресно отметить, что скелет подростка представлен только черепом с нижней челюстью, тазом и длин-

ными костями рук и ног, которые были сложены аккуратной стопкой, исключающей их сочленение. 

Позвонки, ребра, кости кистей и стоп, а также другие мелкие кости отсутствовали. Можно предполо-

жить, что они находились в каком-то мешке, который и был помещен в могилу. 

Все четыре черепа, находящиеся в могиле, имеют следы затылочно-теменной деформации, харак-

терной только для представителей окуневской культуры (Боневоленская, Громов, 1997). Вслед за 

Э. Б. Вадецкой можно отметить, что череп мужчины и кости подростка предназначались только одно-
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му погребенному. Теоретически можно предположить, что они приходятся погребенной женщине 

родственниками. Подросток может быть ее ранее умершим сыном, которого извлекли из могилы и пе-

резахоронили к матери, а череп мужчины 35–55 лет может представлять кого-либо из старшего поко-

ления этой семьи (отца, деда?). 

 

Рис. 2. Планы и профили могилы № 6 кургана № 3 могильника Итколь I (1, 2)  
и могилы № 7 кургана № 22 могильника Итколь II 

 

Наиболее интересен, в данном случае, факт перемещения не только одного черепа подростка, а 

практического полного посткраниального скелета. Из этого следует, что перенос из могилы в могилу 

черепов является лишь частным моментом более широкой традиции перезахоронения покойных. Воз-

можно, реальный процент таких перемещений гораздо больше, чем нам представляется. В случаях с 

потревоженными могилами, которые в окуневской культуре заметно преобладают, невозможно уверен-

но установить, находился перемещенный скелет на дне могилы или был перенесен из другого места. 
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Рис. 3. Могильник Итколь I, курган № 3, могила № 6. Вид с юго-востока 

 

Рис. 4. Могильник Итколь II, курган № 22, могила № 7. Вид с северо-запада 

Наконец, третий случай закрытого комплекса с дополнительными черепами был зафиксирован в 

могиле № 7 кургана № 21 могильника Итколь II (раскопки А. В. Полякова, 2016 г.). В каменном ящике 

(135 × 85 × 80 см) с не потревоженным перекрытием было обнаружено погребение женщины 30 лет 

(рис. 2, 3, 4; 4). Ее грудная клетка и верхняя часть позвоночника полностью уничтожены в результате 
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деятельности норных животных. Женщина была уложена по центру ящика на спину с согнутыми и 

поднятыми вверх коленями ногами. Из сопроводительного инвентаря в могиле обнаружена только под-

веска из просверленного левого верхнего второго резца волка (определение А. К. Каспарова). 

В могиле на уровне плеч погребенной справа и слева были установлены на основания два допол-

нительных черепа. У правого плеча погребенной стоял череп женщины 20–25 лет без нижней челюсти 

(череп А). Он располагался в небольшой нише, частично заходя под стенку ящика. При просадке плита 

опустилась прямо на него. У правого плеча погребенной стоял череп с нижней челюстью женщины 

18–20 лет (череп Б). Все три черепа, обнаруженные в могиле, имели характерную для окуневской куль-

туры затылочно-теменную деформацию. Наиболее интересным в данном случае является расположе-

ние дополнительных черепов. В отличие от остальных погребений, где черепа и перемещенные кости 

находились в ногах, на месте, где обычно помещается инвентарь, здесь они расположены рядом с по-

гребенной женщиной. Возможно, это подразумевает их равноправное положение в могиле. 

Следует отметить, что в одной из соседних могил этого кургана (Итколь II, курган № 22, могила 

№ 3) были обнаружены сильно потревоженные, но практически полные скелеты трех взрослых людей. 

У них отсутствовали черепа, но в могиле были обнаружены все три нижние челюсти. Объяснить это 

случайностью едва ли возможно. Черепа были намерено извлечены. Сопоставление с черепом А (без 

нижней челюсти) из могилы № 7 не позволило выявить их связь. 

 

Фото 4. Могильник Итколь I, курган № 1, могила № 1-а. Череп со следами краски 

Проникновение в могилы окуневской культуры с целью извлечения черепа неоднократно фикси-

ровались археологами. Например, Г. А. Максименков при раскопках могилы № 12 кургана № 3 могиль-

ника Черновая VIII обнаружил, что перекрытие могилы частично разрушено в южной части, а из 

могилы извлечен только череп. Остальная часть посткраниального скелета осталась непотревоженной 

(Максименков, 1980. С. 6). Еще более яркий случай отмечен И. П. Лазаретовым при раскопках могилы 

№ 1 кургана № 4 могильника Уйбат V (Лазаретов, 1997. С. 27). Кости посткраниального скелета жен-

щины остались не потревоженными, а череп был извлечен настолько аккуратно, что расположенные 

слева и справа от него височные кольца сохранили свое первоначальное вертикальное положение. 

Известны случаи и полного извлечения останков человека из погребения. В могиле № 3 кургана 

№ 1 могильника Итколь I, несмотря на полностью разрушенное перекрытие, было обнаружено значи-

тельное число предметов сопроводительного инвентаря, расположенных на своих местах в соответ-

ствии с традицией. В юго-западной части (в головах) — два височных кольца, в северо-восточной (в 

ногах) — сосуд, бронзовые игольник, нож и шило. Однако костей самого погребенного в могиле нет. 

Возможно, его останки были извлечены из могилы с целью перезахоронения. 
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Отдельно необходимо остановиться на случаях обнаружения следов раскраски охрой на черепах из 

погребений окуневской культуры. Они немногочисленны и слабо изучены. Основной вопрос, который 

стоит перед исследователями: наносилась краска непосредственно на череп или это следы раскраски 

лиц погребенных (Миклашевич, 2003–2004. С. 23–23). На сегодняшний день можно констатировать, что 

нет ни одного случая обнаружения дополнительных черепов со следами охры. Хотя, например, в уже 

отмеченной могиле № 1-а кургана № 1 могильника Итколь I было обнаружено сразу три черепа со сле-

дами раскраски, но все они имели посткраниальные части скелета (фото 4). На этом основании, версия 

о раскраске лиц погребенных, выглядит предпочтительней. 

Таким образом, на основании имеющихся данных можно сделать следующие выводы: 

1) Действительно, в окуневской культуре существовала традиция помещения дополнительных че-

репов в могилы. Это может происходить на различных этапах: либо при совершении погребения, либо 

позднее при подзахоронениях или иных ритуальных действиях, связанных с проникновением в могилу. 

2) Помещение в могилу дополнительных черепов является частным случаем более обширной тра-

диции перемещения костей погребенных из одной могилы в другую. Возможно, отдельные черепа пе-

рекладывались в тех случаях, когда перенести тело целиком уже не представлялось возможным. 

3) В большинстве случае черепа перемещались без нижней челюсти, то есть на довольно поздней 

стадии разложения связок. Следовательно, для повторного захоронения в могилу переносились именно 

черепа, а не головы. 

4) На основании наличия характерной затылочно-теменной деформации можно утверждать, что 

эти дополнительные черепа принадлежат представителям окуневской культуры. 

5) Следов раскраски охрой на дополнительных черепах на данный момент не обнаружено. 

6) Все зафиксированные на данный момент погребения с дополнительными черепами датируются 

черновским этапом окуневской культуры. Для более ранних уйбатских памятников эта традиция пока не 

отмечена. 

7) Если в могиле погребено два человека и более, дополнительные черепа планиграфически свя-

заны только с одним из покойников. 

На основании перечисленных фактов, можно предположить, что эти действия связаны с попытка-

ми «воссоединения» в потустороннем мире близких людей, вероятно, родственников. Учитывая общую 

немногочисленность известных случаев (около 1% от общего числа могил) эту практику стоит рассмат-

ривать как исключительную. Она, по-видимому, не носила массового характера.  

______________________ 
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