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Аннотация. В статье анализируется выборка парных разнополых погребений кожумбердынской 
культурной группы (44), наиболее многочисленная среди алакульских парных погребений Южного Урала 
и прилегающей к ней территории Западного Казахстана. Все они отнесены к развитому этапу позднего 
бронзового века (ПБВ 2). Освещены вопросы интерпретации этих погребений в отечественной историо-
графии. Погребения рассмотрены по возрастным группам: взрослых (19), взрослого с подростком (4), под-
ростков (13), подростков с детьми (2) и детей (6). Определены особенности каждой выделенной группы по 
основным признакам погребального обряда: устройству и локализации могил на погребальной площадке, 
одновременности и неодновременности их совершения, нарушенности погребений, положению и ориен-
тировке погребенных, а также сопровождающему инвентарю. Сделан вывод о наиболее убедительной ин-
терпретации их как захоронений супружеских (брачных) пар. 
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Abstract. The article analyses samples of paired burials of different sexes of the Kozhumberdy cultural group 
(44) which is the most numerous among Alakul paired burials of the Southern Urals and adjoining territory of 
Western Kazakhstan. All of them refer to the developed stage of the Late Bronze Age (LBA 2). The issues of 
interpretation of these burials in Russian historiography are highlighted. The burials are considered by age groups: 
adults (19), adult with teenager (4), teenagers (13), teenagers and children (2), children (6). The features of each 
selected group are identified according to the main features of the burial rite: the arrangement and localization of 
graves on the burial site, the simultaneity or non-simultaneity of their commission, the disturbance of the burials, 
the position and orientation of the buried, as well as the accompanying grave goods. The author made a conclusion 
about the most convincing interpretation of them as burials of married couples.
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Введение
Феномен парных разнополых погребений, где покойники уложены лицом друг к дру-

гу, нередко в позе объятий, в культурах лесостепной и степной полосы Евразии эпохи 
средней и поздней бронзы получил наибольшее распространение на Южном Урале в 
могильниках алакульской культуры. Ранее в специальной статье, посвященной анали-
зу алакульских парных погребений, мною было учтено 42 парных погребения, значи-
тельную долю которых составили погребения кожумбердынской культурной группы — 
30 (71,4%), менее трети пришлось на долю западноалакульской группы (соль-илецкого 
типа) — 10 (23,8%) и по одному (по 2,4%) погребению алакульского лесостепного и степ-
ного вариантов [31]. В этой работе алакульские парные погребения были рассмотрены 
как совокупность, без акцента на культурную специфику. С момента публикации статьи 
увеличилась источниковая база парных погребений южноуральской территории и назре-
ла необходимость детальной их характеристики, которая позволит выявить особенности 
каждой из групп, выяснить вопросы их генезиса и приблизиться к пониманию содержа-
тельной стороны этих погребений. Статья, посвященная парным погребениям западно-
алакульской (соль-илецкой) культурной группы, насчитывающей на сегодняшний день  
19 погребений (20 пар), была недавно опубликована [34]. 

В настоящей статье рассматривается наиболее многочисленная группа кожумбер-
дынских парных погребений, в которую вошли доступные на данный момент для анали-
за 44 погребения. Значительная часть осталась за рамками исследования. Это 32 погребе-
ния, раскопанные в первое десятилетие нынешнего века в могильниках Ушкаттинский I 
(27 погребений) и Аралча II (5 погребений)1, которые, как можно надеяться, будут опуб-
ликованы в обозримом будущем. В совокупности с ними выборка кожумбердынских пар-
ных погребений на сегодняшний день составляет 76 комплексов и является одной из 
самых многочисленных на Евразийском пространстве эпохи поздней бронзы. 

Впервые «кожумбердынский тип алакульской линии развития» выделила Е. Е. Кузь-
мина на материале поселений, могильников и рудников эпохи поздней бронзы Восточ-
ного Оренбуржья. С самого начала своих исследований на этой территории она обратила 
внимание на своеобразие их материалов среди андроновских памятников [16]. К отли-
чительным чертам кожумбердынского типа в погребальной обрядности она отнесла мо-
гильники, состоящие из курганов с каменным кольцом, каменных оград, смыкающих-
ся оград, погребения в грунтовых могилах и каменных ящиках, в которых покойники 
были ориентированы головой на запад, реже юго-запад. Ею было охарактеризовано свое-
образие кожумбердынской керамики, сочетающей традиции алакульской и федоровской 
культур. Исследовательница отнесла возникновение кожумбердынской группы к началу 
XVI в., большинство же памятников датировала XV—XIII вв. до н.э. [17, с. 46—47; 20, 
с. 250—268].

Исследования В. В. Ткачева последних десятилетий (напр.: [39; 40; 41]) позволи-
ли прояснить наиболее существенные вопросы кожумбердынской проблематики. Им 
установлено, что ареал кожумбердынской культурной группы охватывает две физико-
гео графические области на южной оконечности Уральской горной страны: Приюжно-

1 Автор благодарна В. В. Ткачеву за информацию об их исследовании. 
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уральскую предгорно-возвышенную степную и Мугоджарскую предгорно-низкогорную 
полупустынную и горностепную [40, с. 69; 41, с. 39]. Абсолютная хронология памятни-
ков кожумбердынской культурной группы определена им в пределах второй половины 
XVIII — XII в. до н.э. с разделением на два последовательных интервала: XVIII—XV и 
XIV—XII вв. до н.э. Большинство радиоуглеродных дат оказалось в первом интервале, 
соответствующем хронологическим рамкам развитого (классического) этапа алакуль-
ской культуры [40, с. 72—73]. 

Парные погребения из кожумбердынских могильников, исследованных в 1930—
1960-х гг., привлекались для решения ключевых исторических вопросов, выходящих за 
рамки сугубо археологического источниковедения — общественного устройства и се-
мейной организации андроновских палеопопуляций. Среди археологов этого времени 
выделяются три исследователя, изучавшие кожумбердынские парные погребения непо-
средственно в поле и оценившие их потенциал в выяснении этих вопросов — Г. В. Под-
гаецкий, В. С. Сорокин, Е. Е. Кузьмина. 

В то время кожумбердынская культурная группа еще не была выделена и парные 
погребения рассматривались ими в рамках всей андроновской культуры, и выводы, по-
лученные в ходе их изучения, легшие в основу модели семейно-брачной и общественной 
организации, распространялись на андроновское общество в целом. 

Г. В. Подгаецкий, раскопавший в могильнике Ново-Аккермановка два парных по-
гребения — одновременное подростков (огр.1 8) и неодновременное взрослых (огр. 4), 
рассматривал эти захоронения как признак становления патриархальных семей, стиму-
лированного развивающимся скотоводством. Особенно показательным, по его мнению, 
в плане подчиненного положения женщины являлось погребение взрослых. Скелет муж-
чины 35 лет2 находился в обычном для подавляющего большинства одиночных захоро-
нений положении — скорченно на левом боку. Скелет женщины 25 лет находился справа 
от мужчины в полувытянутом положении на груди, ноги ее были слегка согнуты вправо, 
руки согнуты к лицу и «вынесены» вправо. Кости ее таза частично перекрывали кости 
рук мужчины, а нижняя часть голеней — правое колено мужчины (рис. 4, 1). Необычное 
положение женщины Г. В. Подгаецкий объяснял сбросом ее тела в могилу после насиль-
ственного умерщвления [27, с. 81]. Такое объяснение вполне соответствовало принятой 
тогда в отечественной науке парадигме о становлении «патриархально-семейных отно-
шений» в скотоводческих обществах бронзового века степной Евразии [2; 13, с. 163—
167]. 

В. С. Сорокин в монографии, посвященной материалам полностью раскопанного мо-
гильника Тасты-Бутак 1, насчитывающего 100 погребений, одну из глав посвятил вопро-
сам семейной и общественной организации палеопопуляции этого некрополя, основой 
рассмотрения стала серия одновременных (8) и неодновременных (4) погребений, яв-
лявшихся, по его мнению, захоронениями супружеских пар [38, с. 89—122]. Могилы с 
парными погребениями составляют в этом некрополе 17,1% от тех 70 могил, в которых 
количество погребенных было установлено.

Парные неодновременные погребения характеризовались подхоронением через 
определенный промежуток времени к ранее захороненному покойнику второго покойни-
ка, причем количество подхоронений мужчины к женщине было больше (3 vs 1). В них 
находились преимущественно взрослые пары, за исключением одного погребения, где к 
молодой девушке 14—16 лет3 был подхоронен взрослый мужчина. Эти погребения, по 

1 Огр. — здесь и далее — оградка.
2 Антропологические определения были осуществлены В. В. Гинзбургом.
3 Антропологические определения были осуществлены В. В. Гинзбургом.
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мнению В. С. Сорокина, свидетельствуют о том, что брак у тасты-бутакцев имел «харак-
тер весьма прочных уз, нерасторжимых даже в смерти» [38, с. 118]. Он пересмотрел ин-
терпретацию погребения в огр. 4 Ново-Аккермановки, предложенную Г. В. Подгаецким. 
За необычным положением женского костяка в могиле В. С. Сорокин видел иные моти-
вы, нежели чем демонстрация приниженного и зависимого положения женщины. По его 
мнению, это захоронение возникло в результате нетривиального случая. После того как 
в могиле, соответствующей по размерам одиночной, захоронили женатого мужчину, вне-
запно умерла его молодая жена (болезнь, самоубийство), которую было решено подхоро-
нить к мужу. Однако расширить могилу и уложить ее тело напротив мужского, лицом к 
нему, как это было принято по канонам парного погребения, помешало присутствие раз-
лагающегося трупа, вследствие чего тело женщины уложили наиболее «эргономично» в 
имеющемся пространстве могилы. Как пишет автор: «Это было отступлением от одного 
обычая в интересах сохранения другого, очевидно, более важного — погребения вдовы в 
могиле покойного мужа» [38, с. 105—106]. 

В одновременных парных погребениях могильника Тасты-Бутак 1 находились пары 
разного возраста. В половине погребений (4 из 8) это были пары подростков и детей. 
Подросткам из огр. 20/31 на момент смерти было 11—12 и 8 лет, а из огр. 22/4 — 10—12 
и 8—9 лет. Детям, похороненным в огр. 2, было по 4 года, а возраст детей из огр. 25/2 
не определен. В трех одновременных погребениях взрослые были захоронены со значи-
тельно меньшим по возрасту покойником: взрослый (мужчина?) и девочка 12 лет (огр. 
22/2), взрослый мужчина и девочка 9—10 лет (огр. 39), взрослая женщина (?) и подро-
сток (мальчик?) 12 лет (огр. 48). Взрослая пара была представлена только в одном из 
восьми одновременных погребений могильника (огр. 38). Возраст младших покойников, 
погребенных совместно с взрослыми, подтолкнул В. С. Сорокина к выводу о раннем 
возрасте вступления в брак в тасты-бутакской популяции. Автор даже счел возможным 
причислить девочек из парных погребений с мужчинами к взрослым [38, с. 91—92].

Одновременные погребения В. С. Сорокин объяснял прочностью брачных отноше-
ний, которые могли «породить определенные этические взгляды, оказывающие могучее 
воздействие на поступки людей распадающегося родо-племенного общества. Представ-
ление о прочной связи мужчины и женщины в браке в плане этическом неизбежно долж-
но было породить представление о желательности сопровождения умершего супруга на 
тот свет с целью сохранения разрушаемой смертью семьи. Это могло даже выступать и 
в качестве побудительной причины добровольной смерти и при наличии детей… Нель-
зя исключать и воздействие личной привязанности на решение принять добровольную 
смерть, так как личная привязанность супругов отнюдь не исключается на относительно 
ранних ступенях развития семейных отношений» [38, с. 119]. Именно возможной лич-
ной привязанностью к умершему мужчине, подтолкнувшей к добровольному уходу де-
вочку-жену, объяснял объятия с ее стороны В. С. Сорокин в огр. 39 [38, с. 119]. Данная 
интерпретация одновременных погребений, предложенная В. С. Сорокиным, полностью 
исключала версию умерщвления женщины для захоронения с мужчиной, обладающего 
высоким статусом, как ранее предполагалось для всех парных одновременных погребе-
ний эпохи бронзы Евразийских степей [2].

По мнению В. С. Сорокина, в тасты-бутакской популяции брак был экзогамным, а 
счет родства патрилинейным. Эти выводы он сделал на основании положения мужчин и 
подавляющего большинства детей из одиночных погребений на левом боку. И в парных 
погребениях мужчины находились на левом боку, кроме исключительного случая в огр. 

1 Здесь и далее первое число — это номер надмогильного сооружения, второе — номер погребения.
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301, в то время как женщины в парных погребениях находились на правом боку, а в оди-
ночных как на левом (8), так и на правом (5). «Все члены рода погребены на левом боку, 
а пришедшие из других родов — на правом» [38, с. 93]. Женщины из одиночных погре-
бений на правом боку рассматривались В. С. Сорокиным как представительницы чужого 
рода, возможно, являвшимися «вторыми, третьими и так далее женами мужчин-много-
женцев» [38, с. 119]. 

В целом парные погребения, не отличавшиеся, кроме факта парности, от остальных 
погребений, были, по его мнению, захоронениями рядовых общинников, а не людей, на-
деленных богатством и властью [38, с. 118]. Исследователь пришел к выводу о существо-
вании у андроновцев «патриархально-родового общества с несомненными признаками 
обособляющейся индивидуальной или парной семьи внутри большесемейной общины» 
[38, с. 120].

Е. Е. Кузьмина затронула тему андроновских парных погребений в статье, посвящен-
ной анализу материалов могильников Байту I и II [16]. В огр. 4 Байту I были выявлены 
два парных погребения — взрослых (Байту I 4/1) и детей (Байту I 4/2), а в пределах огр. 9 
Байту II находилось парное погребение взрослых (Байту II 9/1), по мнению исследова-
тельницы являвшееся неодновременным, и одиночное погребение ребенка (Байту II 9/2). 
Разнообразие украшений женщин из двух погребений взрослых заставило автора заду-
маться об их социальном статусе. Исходя из анализа только археологических данных, 
исследовательница пришла к выводу, что эти женщины не могли быть наложницами, 
умерщвленными для захоронения с мужчиной. Во-первых, находящиеся вместе с жен-
щинами мужчины ничем не выделялись среди рядовых захоронений, во-вторых, неодно-
временность одного из погребений взрослых наводила на мысль «о подхоронении жены 
после ее естественной смерти, а не о насильственном ее умерщвлении и погребении как 
личной собственности мужчины» [16, с. 46]. Е. Е. Кузьмина поддержала интерпретацию 
В. С. Сорокина неодновременного парного погребения взрослых из огр. 4 Ново-Аккер-
мановки. 

Исследовательница делает однозначный вывод о том, что «андроновские парные 
погребения — это захоронения супругов и свидетельствуют о существовании парного 
брака у андроновских племен» [16, с. 46]. Она задается вопросом: «было ли положе-
ние супругов в семье и обществе равноправным или главенствующая роль принадлежала 
мужчине?». На основной археологический аргумент гипотезы В. С. Сорокина о патриар-
хальном строе андроновцев — левобочное положение мужчины в парных погребениях, 
которое является господствующим в андроновских одиночных захоронениях, Е. Е. Кузь-
мина приводит несколько одиночных захоронений женщин и мужчин, положенных на 
правый бок, а также парные погребения из могильника Турсумбай II, где на левом боку 
находились подростки с украшениями (девочки?) [16, с. 47]. Исследовательница, исходя 
из наличия в могильниках Шандаша, Ушкатта и Тасты-Бутак 1 оградок с одиночными 
погребениями женщин, окруженных одиночными погребениями детей разных возрастов, 
предполагает, что в андроновском обществе существовал матрилинейный счет родства, 
при котором положение женщины в обществе не могло быть низким. При этом она не ис-
ключает и «перехода от матрилинейной к патрилинейной системе исчисления родства», 
свидетельством чего может быть неодновременное погребение Байту II 9/1 с располо-
женным рядом с ним одиночным погребением ребенка, покойники из которых интерпре-
тируются ею как «законная жена и ребенок мужчины вместе с ним в знак того, что они 
были членами его семьи и ребенок является именно его наследником?» [16, с. 47]. 

1 В этом парном погребении на левом боку находилась женщина, а разрозненные кости предположи-
тельно мужчины были сложены напротив грудой. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ / HISTORICAL SCIENCES

Вестник Оренбургского государственного педагогического университета
Электронный научный журнал (online). ISSN 2303-9922. http://vestospu.ru

2023. № 4 (48) 135

При реконструкции семейно-брачных отношений у андроновцев Е. Е. Кузьмина при-
звала с осторожностью отнестись к широкому кругу этнографических параллелей от ме-
ланезийцев до банту. С ее точки зрения, более закономерным является использование 
материалов о семье и браке у генетически родственных населению поздней бронзы Ев-
разийских степей народов — иранцев, индусов, у которых сохранились и письменные 
источники — древнейшие части Авесты, Веды и Законы Ману. Она обратила внимание, 
что в этих источниках указывается довольно ранний брачный возраст — 8—12 и 15 лет 
[16, с. 48]. А общество характеризуется как управляемое вождями, где малая патрило-
кальная семья не играет роли. Счет родства ведется по отцу, но женщина «в религиозном 
и социальном отношении почти равноправна с мужчиной». Она отмечает, что в Атхарва-
веде упоминается символический уход жены за своим мужем, а в законах Ману говорит-
ся, что «на том свете муж снова станет супругом своей жены, почему вторичные браки не 
одобряются и у представителей высших каст получает такое распространение обычай са-
мосожжения вдовы». По мнению Е. Е. Кузьминой, «парные захоронения в андроновских 
могильниках свидетельствуют о появлении таких воззрений и у андроновцев» [16, с. 48].

Таким образом, взгляды исследователей на причины появления кожумбердынских 
парных погребений и на социальные отношения в обществе, их практиковавшем, разли-
чаются. Для Г. В. Подгаецкого, работы которого вышли в свет в 1935 и в 1940 гг., един-
ственно верным объяснением возникновения парных погребений было умерщвление 
бесправной женщины ради погребения с умершим мужчиной в период утверждения пат-
риархального строя. Его большая заслуга — в своевременной высокопрофессиональной 
публикации материалов и обеспечении профессиональными антропологическими опре-
делениями костяков из парных погребений, что не всегда реализуется и в современных 
исследованиях. 

Открытие серий кожумбердынских парных погребений во второй половине 50-х — 
начале 60-х гг. XX в. породило новые взгляды на парные погребения. В. С. Сорокин и 
Е. Е. Кузьмина считают, что женщина не умерщвлялась для погребения с мужчиной. Оба 
исследователя пришли к выводу, что парные погребения — это захоронения супругов, а 
общественное устройство воссоздают как патриархальное. Материалы полностью иссле-
дованного могильника Тасты-Бутак 1 позволили В. С. Сорокину предложить стройную и 
логичную модель патриархального общества с такими особенностями семейно-брачных 
отношений, как раннее вступление девочек/девушек в брак, многоженство, вполне со-
относимую с археологическими материалами этого могильника. В. С. Сорокин впервые 
в исследовании парных погребений евразийских степей наиболее вероятной причиной 
их возникновения назвал «личную привязанность супругов», видимо, подразумевая под 
этим любовь. Также исследователь не исключает формирование в тасты-бутакском (ан-
дроновском) обществе специфических этических взглядов, в соответствии с которыми 
принятие добровольной смерти при кончине одного из супругов рассматривалось как 
одобряемое обществом действие [38, с. 119]. 

В работе Е. Е. Кузьминой 1964 г. читается между строк, что автор не исключает объ-
яснение парных погребений обычаем наподобие самосожжения вдовы, как у высших 
каст индийского общества. В более поздней работе она называет их аналогом sati [19, 
c. 166]. В предисловии одной из поздних работ она пишет, что «парное погребение гово-
рит о давно угасшей любви» [20, с. 9].

В распоряжении названных исследователей была ограниченная по количеству вы-
борка парных погребений. Сейчас их известно несоизмеримо больше, и цель настоящего 
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исследования — всесторонний анализ кожумбердынских парных погребений и верифи-
кация на основе его результатов предложенных ранее гипотез об интерпретации этих 
захоронений. Достижение цели предполагает решение следующих задач: выделение воз-
растных групп погребений, характеристика их по основным признакам погребального 
обряда — устройству могил и локализации их на погребальной площадке, нарушенности 
погребений, положению и ориентировке покойных, а также анализ сопровождающего 
инвентаря. 

Результаты исследования
Местоположение кожумбердынских могильников с парными погребениями и их 

датировка. Надмогильные сооружения
Все 14 могильников, парные погребения которых привлечены к исследованию, нахо-

дятся в северной части ареала кожумбердынской культурной группы, располагающейся 
в степной Приюжноуральской предгорно-возвышенной физико-географической области 
(рис. 1). Их материалы не привлекались к радиоуглеродному датированию, но, по наше-
му мнению, их можно отнести к XVIII—XV вв. до н.э., как и большинство кожумбер-
дынских материалов, для которых были получены радиоуглеродные даты [40, с. 72—75]. 

Местоположение могильников допускает их группировку по трем микрорайонам: се-
веро-западному, юго-западному и юго-восточному (рис. 1). 

Некрополи северо-западного микрорайона Березовский V, Чапаевский V, Ташла-1 и 
Ибрагимовский II находятся в смежной зоне ареалов срубно-алакульских и кожумбер-
дынских памятников на достаточно большом расстоянии друг от друга (рис. 1, 1—3, 
14). Березовский V и Чапаевский V расположены на левом берегу р. Урал, а Ташла-1 
и Ибрагимовский II — близ правых притоков р. Урал — Таналыка и Сакмары. В этой 
группе находится единственный из всей выборки некрополь, представленный одиноч-
ной каменной кольцевой оградкой, — Чапаевский V. Эта оградка из всех надмогильных 
сооружений в могильниках рассматриваемого микрорайона наиболее соответствует 
кожумбердынским стандартам, как и юго-западная ориентировка погребенных в ней.  
В остальных могильниках надмогильные сооружения представлены исключительно кур-
ганами. В Березовском V — это земляные насыпи без каменных конструкций, в Ташле-1 
и Ибрагимовском II — земляные насыпи с каменными кольцевыми конструкциями.  
В исследованных погребениях этих некрополей ощутимы срубные признаки, выражен-
ные прежде всего в северной и северо-восточной ориентировке погребенных, а в от-
дельных случаях и в посуде. Количество погребальных сооружений в этих могильниках 
невелико — 5, 13 и 17 (табл. 1). В рассматриваемом микрорайоне в пределах границ 
кожумбердынской культурной группы известны несколько срубно-алакульских могиль-
ников с парными погребениями (рис. 1, 22—25, 27), но ориентировка и посуда из них 
далеки от кожумбердынских стандартов. 

Могильники юго-западного микрорайона находятся недалеко от излучины р. Урал, 
где река меняет направление течения с южного на западное. Расположение могильников 
относительно друг друга достаточно компактное (рис. 1, 4—8). Количество погребаль-
ных сооружений в некрополях варьирует от 14 до 60. Надмогильные сооружения, как 
правило, состоят из численно преобладающих каменных колец и количественно усту-
пающих им земляных курганов, окруженных по основанию каменными кольцами. Доля 
курганов составляет от 11,1 до 28,6% (табл. 1). Исключением из этого правила является 
могильник Ново-Аккермановка, состоящий исключительно из каменных колец.
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Рис. 1. Кожумбердынские (1—16) и срубно-алакульские (17—25) могильники с парными погребе-
ниями. 1 — Березовский V, 2 — Чапаевский V, 3 — Ташла-1, 4 — Ново-Аккермановка, 5 — Хабарное I, 
6 — Кунакбай-сай, 7 — Урал-сай, 8 — Гурюльдек, 9 — Байту I, 10 — Байту II, 11 — Турсумбай II, 12 — 
Кожумберды, 13 — Тасты-Бутак 1, 14 — Ибрагимовский II, 15 — Ушкаттинский, 16 — Аралча II, 17 — Му-
ракаево, 18 — Туишево, 19 — Спасский I, 20 — Селивановский II, 21 — Тавлыкаевский I, 22 — Юлалы-8, 
23 — Салимовские курганы (Биш-Уба II), 24 — Агеевские курганы, 25 — курганы Валит-2, 26 — Камен-
ный Дол I, 27 — Солончанка 1б
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Таблица 1
Характеристика погребальных сооружений в могильниках кожумбердынской 

культурной группы, где исследованы парные погребения

Микрорайон

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
ме

р Наименование 
могильника

Надмогильные сооружения
Выявлено Раскопано

ку
рг

ан
ы

ка
ме

нн
ы

е 
ко

ль
ца

вс
ег

о

ку
рг

ан
ы

ка
ме

нн
ы

е 
ко

ль
ца

ка
ме

нн
ая

 
вы

кл
ад

ка

всего %

Северо-
западный

1 Березовский V 13 13 5 5 38,5
2 Чапаевский V 1 1 1 1 100
3 Ташла-1 5 5 5 5 100
4 Ибрагимовский II 17 17 3 3 17,6

Юго-
западный

5 Ново-Аккермановка 19 19 13 13 68,4
6 Хабарное I 11 49 60 8 14 1 23 40
7 Кунакбай-сай 5 40 45 2 2 4,4
8 Урал-сай 5 19 24 3 6 6 37,5
9 Гурюльдек 4 10 14 4 4 28,6

Юго-
восточный

10 Байту I 2 5 7 2 2 28,6
11 Байту II 3? 17? 20? 3 3 15
12 Турсумбай II 28 28 13 13 46,4
13 Кожумберды 8 121 129 15 15 11,6
14 Тасты-Бутак 1 57 57 57 57 100

Юго-восточный микрорайон выделен по могильникам, локализованным вблизи пра-
вобережья нижнего течения р. Ори на ее правых притоках (рис. 1, 9—13, 15—16). Мо-
гильники состоят преимущественно из каменных колец. Земляные курганы с каменным 
кольцом зафиксированы в трех некрополях из пяти: Байту I, Байту II, Кожумберды, в 
которых выявлено соответственно 7, 20 и 129 погребальных сооружений. Доли курганов 
в них очень вариативны — 5, 6,2 и 28,6% (табл. 1). Отметим, что Байту I и II располо-
жены в 800 м друг от друга и, как отмечала Е. Е. Кузьмина, однородность их материа-
лов свидетельствует об их синхронности. Разница между могильниками наблюдается в 
их топографии, численности и размерах надмогильных сооружений. Байту I находится 
на возвышающемся над степной равниной высоком холме и состоит из немногочислен-
ных крупных сооружений в отличие от расположенного на более низком участке Бай-
ту II с более многочисленными, но меньшими по размерам сооружениями. По мнению 
Е. Е. Кузьминой, в обоих могильниках захоронены представители одного рода, но в Бай-
ту I, судя по его топографии и размерам сооружения, «наиболее почитаемые» [16, с. 42].  
Некрополи Тасты-Бутак 1 и Турсумбай II состоят только из каменных колец, которых 
насчитывается соответственно 57 и 28. 

Таким образом, кожумбердынские некрополи, в которых выявлены парные погребе-
ния, включали разное количество сооружений — от 1 до 129, и они происходят из над-
могильных сооружений различных типов — земляных курганов, курганов с каменными 
кольцами, кольцевых каменных оградок. На примере двух синхронных могильников Бай-
ту I и Байту II, расположенных в непосредственной близости друг от друга, но различа-
ющихся по топографии и по количеству и размерам погребальных сооружений, можно 
предполагать, что парные погребения практиковали разные социальные группы. 
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Количественные характеристики
В совокупности 44 кожумбердынских парных погребения выявлены в 34 погребаль-

ных сооружениях, содержавших 2641 погребения. Общая доля парных погребений со-
ставляет 16,7% от остальных, преимущественно одиночных, захоронений (табл. 2). 

В частности, процент парных погребений в каждом могильнике крайне вариативен, 
на него приходится от 5,3 до 100% (табл. 2). Эта вариативность отчасти может быть 
объяснена разной степенью исследованности некрополей (табл. 1). Максимальный по-
казатель доли парных погребений 100% в двух могильниках объясняется тем, что в Ку-
накбай-сае из 45 оградок раскопаны 2 и в каждой находилось парное погребение, а в 
Чапаевском V — это одиночная каменная оградка. 

Таблица 2
Доля кожумбердынских парных погребений среди исследованных погребений 

в могильниках и в анализируемой выборке

Микрорайон Порядковый 
номер

Наименование 
могильника

Всего исследовано погребений Доля парных 
погребений 

в выборке, %кол-во
из них парных

кол-во %

Северо-
западный

1 Березовский V 19 1 5,3 2,3
2 Чапаевский V 1 1 100 2,3
3 Ташла-1 33 10 30,3 22,7
4 Ибрагимовский II 11 1 9,1 2,3

Юго-западный

5 Ново-Аккермановка 13 2 15,4 4,5
6 Хабарное I 54 3 5,6 6,8
7 Кунакбай-сай 2 2 100 4,5
8 Урал-сай 8 1 12,5 2,3
9 Гурюльдек 4 2 50 4,5

Юго-восточный

10 Байту I 3 2 66,7 4,5
11 Байту II 5 1 20 2,3
12 Кожумберды 19 3 15,8 6,8
13 Турсумбай II 22 3 13,6 6,8
14 Тасты-Бутак 1 70 12 17,1 27,3

Всего: 264 44 16,7 100 

На графике зависимости доли парных погребений от общего количества иссле-
дованных в могильнике захоронений в целом, если не учитывать область графика до 
5 исследованных погребений в могильниках, так как это количество слишком мало для 
учета их влияния на общую зависимость процента парных погребений от числа изучен-
ных, доля парных погребений в могильниках, в которых исследовано наиболее пред-
ставительное количество погребений, составляет около 15%, но на графике выбивается 
пик с показателем 30,3%, это могильник Ташла-1 (рис. 2). Этот могильник полностью 
раскопан, и если сравнивать его процентный показатель парных погребений с показате-
лем еще одного полностью раскопанного могильника Тасты-Бутак 1, то они довольно 
разнятся: соответственно 30,3 и 15,7%. Забегая вперед, отметим, что разница имеется и 
в возрастной структуре парных погребений двух могильников, и причины этих несхо-
жестей кроются, видимо, в различии жизненных реалий тасты-бутакской и ташлинской 
микропопуляций.

1 В это число не включено 30 погребений из могильника Тасты-Бутак 1, в котором точное количество 
покойников не установлено. 
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Рис. 2. Корреляция доли парных погребений с количеством исследованных 
погребений в кожумбердынских могильниках

Одновременность/неодновременность погребений
Рассматриваемые погребения разделяются на одновременные, где оба покойника по-

ложены в могилу одномоментно (рис. 3), и неодновременные, где между захоронением 
покойников имелся хронологический разрыв (рис. 4). Преобладают одновременные по-
гребения, таковых 34, неодновременных 10 и за исключением одного погребения детей 
(Ташла-1 2/11), отнесенного к неодновременным с большими оговорками, все они пред-
ставлены захоронениями взрослых людей1 (табл. 4). 

Неодновременные погребения из кожумбердынских могильников составляют основ-
ное ядро алакульских неодновременных погребений, которые были разобраны в отдель-
ной статье [33]2. Поэтому рассмотрим только основные моменты, характеризующие эти 
погребения. 

По состоянию останков покойника, захороненного первым, их можно разделить на 
три варианта, в количественном отношении представленных неравномерно (табл. 3). 

Таблица 3
Количественное распределение неодновременных погребений по вариантам

Вариант Кол-во Доля, %
1 1 10
2 3 30
3 6 60

Всего 10 100

Преобладают парные погребения, где костные останки первого покойника сложены 
грудой напротив второго покойника, таковых 6, они отнесены к варианту 3. В. С. Сорокин 
такое состояние останков в могилах Тасты-Бутака 1 объяснял тем, что к моменту подхо-
ронения второго покойника мягкие части трупа первого покойника уже разложились и 
останки его были извлечены хоронившими, затем в могилу было помещено тело второго 
покойника, а собранные «как умели» кости первого покойника вслед за этим были сло-
жены «кучкой» против его тела [38, с. 101]. Иногда выемка останков осуществлялась не 

1 Вопросы возраста и пола покойников из парных погребений рассмотрены ниже.
2 В работе [33] не учитывалось погребение Тасты-Бутак 1 огр. 5, которое в настоящей статье включено 

в выборку. 
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полностью, об этом свидетельствует, например, нахождение под костями стоп позднее 
подхороненной женщины в Тасты-Бутак 1 огр. 30/1 костей голеней первого покойника, 
которые были просто сдвинуты, а основная часть его костей находилась в сложенной гру-
де [38, с. 102—103]. Наши полевые наблюдения относительно погребения Березовский V 
6/1 вполне соотносятся с выводами В. С. Сорокина [43, с. 59, 63; 33, с. 57]. 

Все позднее захороненные покойники в рассматриваемых погребениях положены на 
левый бок, независимо от их половой принадлежности, которая в трех случаях определе-
на как женская (Тасты-Бутак 1 огр. 30, Березовский V к. 6/1, Гурюльдек к. 2) и в двух как 
мужская (Тасты-Бутак 1 огр. 4, огр. 5), еще в одном не установлена (Гурюльдек к. 1). По-
гребение Тасты-Бутак 1 огр. 5 отнесено к варианту 3 с оговорками, поскольку в результа-
те вторжения в могилу от первого погребенного осталась бедренная кость в заполнении 
могилы и на различной глубине ее были найдены незначительные обломки костей чело-
века и украшений. На дне же могилы находились «в первоначальном положении кости 
ног и таз второго погребенного — зрелого мужчины, лежавшего с сильно поджатыми но-
гами» [38, с. 12]. В. С. Сорокин считал это погребение парным неодновременным, с чем 
мы склонны согласиться. В этой узкой могиле разместить останки первого погребенного 
можно было бы только «кучкой» («грудой») (рис. 4, 7). В андроновских могильниках та-
кие погребения являются большой редкостью. Очень схожее с погребениями рассматри-
ваемого варианта захоронение было исследовано в могильнике Тартас-1 в Барабинской 
лесостепи. Это федоровское погребение № 416, где мужчина (?) лежал на левом боку, 
а перед ним компактной грудой были сложены останки женщины (?), при этом авторы 
считают, что захоронение было совершено одномоментно [24, с. 486].

К варианту 2 отнесены 3 погребения, где отдельные кости скелета первоначально по-
гребенного сдвинуты или отсутствуют, но сочлененность его скелета в целом сохранена. 
В погребении Тасты-Бутак 1 огр. 43 при подхоронении молодого мужчины к девушке 
14—16 лет были сдвинуты кости ее голеней. Мужчина лежал на левом боку, девушка 
находилась на правом (рис. 4, 3). 

Остальные два погребения могут быть отнесены к этому варианту, да и в целом к 
неодновременным с большими оговорками. В Байту II 9/1, по мнению Е. Е. Кузьминой, 
в могиле первым был похоронен мужчина, и «к моменту, когда часть его скелета, может 
быть, распалась, была похоронена богато одетая женщина. Размеры ямы были малы для 
парного погребения, и женщину буквально втиснули в могилу, придав ей несколько не-
естественную позу: ее спина и ребра оказались приподнятыми, а голова касалась сосуда» 
[16, с. 45]. Кости правой руки мужчины, лежавшего на левом боку, отсутствовали, зубы 
лежали в беспорядке, а левая рука женщины «лежала на руке и груди мужчины» [16, 
с. 45]. Рисунок плана погребения довольно схематичен, на нем трудно разобрать детали 
положения погребенных (рис. 4, 2). По имеющемуся в отчете фото видно, что кости обо-
их погребенных очень плохой сохранности, и в данном случае нам приходится доверять 
наблюдениям автора раскопок, отнесшего это погребение к неодновременным. 

Еще одно парное погребение, неодновременность которого не безусловна, — это по-
гребение детей Ташла-1 к. 2/11 (рис. 8, 4). Здесь, видимо, первоначально был захоронен 
ребенок, лежащий с западной стороны, у которого в непотревоженном состоянии нахо-
дились череп, кости таза и бедренные. Костяк расположен посередине могилы так, что 
практически не остается места для нормального (скорченно на правом боку) размещения 
еще одного покойного, подхоронение которого, видимо, заранее не планировалось. При-
ходится предполагать, что при его захоронении тело первого еще не было скелетировано, 
поскольку бедренные кости его сохранили анатомическую связь с тазом и не сдвинуты, 
но перемещена одна целая голень. Нарушение целостности средней части первого костя-
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ка произошло не в момент подхоронения второго покойника, а гораздо позже и связано 
с деятельностью норных животных. Большинство костей второго покойника тоже не в 
анатомическом порядке, они несколько смещены, но при этом очевидно, что его ноги 
изначально были уложены поверх ног ранее захороненного ребенка. Кроме того, второй 
покойник заметно «теснится» между первым и стенкой могилы. О его подхоронении сви-
детельствует и то, что сосуд 2 над его головой стоит на прослойке перемешанной земли 
несколько выше по уровню сосуда 1, относящегося к первому костяку [36, с. 153—154]. 

Вариант 1 представлен единственным, остающимся и по сей день уникальным по-
гребением Ново-Аккермановка огр. 4. В могиле, предназначенной для одиночного по-
гребения, скелет ранее захороненного мужчины находился в полном порядке на левом 
боку, а скелет подхороненной женщины лежал на груди со слегка согнутыми ногами и 
размещенными перед лицом руками и частично перекрывал скелет мужчины (рис. 4, 1). 
Выше это погребение уже было обстоятельно разобрано. Уникальность этого захороне-
ния, точнее положения женщины, вызвано скорее всего нетривиальными обстоятельства-
ми, приведшими к возникновению этого комплекса. 

Возраст и пол погребенных, возрастные группы 
Антропологические определения возраста обоих погребенных выполнены для 22-х 

пар (50%), в 4-х парах возраст квалифицированно определен только у одного из погре-
бенных. В остальных случаях возраст покойных определен авторами раскопок по разме-
рам костяков (табл. 4).

Таблица 4
Половозрастные определения костяков из парных погребений кожумбердынской 

культурной группы

 Номер Погребение
Профессиональные 

половозрастные определения

Определение пола 
по инвентарю, возраста 

по размерам костяка
пол возраст пол возраст

Взрослые
одновременные

1
Байту I огр. 4 п. 1
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку ♀*

взр.
взр.

2
Ибрагимовский II к. 9/1
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку ♀*

взр.
взр.

3×
Кожумберды огр. Д/1
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

взр.
взр.

4×
Кожумберды огр. 2
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку ♀*

взр.
взр.

5×
Кожумберды огр. 3
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку ♂ взр. ♀* взр.

6×
Кунакбай-сай огр. 1
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

♂
♀

взр.
взр.

7×
Кунакбай-сай огр. 2
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку ♀*

отрок?
Juvenis-Adultus (20 лет)

♂
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 Номер Погребение
Профессиональные 

половозрастные определения

Определение пола 
по инвентарю, возраста 

по размерам костяка
пол возраст пол возраст

8×
Тасты-Бутак 1 огр. 38
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

♂
♀*

Adultus
Maturus

9×
Ташла-1 к. 4/2
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку ♂ Maturus

взр. или юнош.?

10×
Урал-сай к. 8
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

♂
♀*

взр. (40—60 лет)
взр. (40—60 лет)

неодновременные
вариант 1

11

Ново-Аккермановка огр. 4
(ж к м)
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

♂
♀

взр. (35 лет)
взр. (25 лет)

вариант 2

12

Байту II огр. 9/1
(ж к м)
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку ♀*

взр.
взр.

13×

Тасты-Бутак 1 огр. 43
(м к ж)
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

♂
♀*

Adultus
Juvenis (14—16 лет)

вариант 3

14

Березовский V к. 6 п. 1
(ж к м)
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

♀*
♂

взр. (20—25 лет)
взр. (30—35 лет)

15×

Тасты-Бутак 1, огр. 30 п. 1
(ж к м)
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку ♀* Maturus взр.

16×

Тасты-Бутак 1 огр. 4
(м к ж)
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

♂
♀*

Maturus
взр.

17×

Тасты-Бутак 1 огр. 5 (м к 
ж)
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

♂
♀*

взр.
взр.

18
Гурюльдек к. 1
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

взр.
взр.

19

Гурюльдек к. 2
(ж к м?)
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку ♀*

взр.
взр.

Продолжение табл. 4
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 Номер Погребение
Профессиональные 

половозрастные определения

Определение пола 
по инвентарю, возраста 

по размерам костяка
пол возраст пол возраст

Взрослый с подростком

20×
Тасты-Бутак 1 огр. 22/2
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку Infantilis II (12 лет)

♂
♀1 взр.

21×
Тасты-Бутак 1 огр. 39
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

♂ Adultus
InfantilisII (9—10 лет) ♀*2

22×
Тасты-Бутак 1, огр. 48
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

♂?3

♀?4
InfantilisII (12 лет)

Adultus
♂?
♀

23
Хабарное I к. 13
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

♂* Adultus ♀ ребенок
Подростки

24
Байту I огр. 4/2
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку ♀*

«дети-
подростки», 

«дети 
8—10 лет»5 

25×
Ново-Аккермановка огр. 8
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

Infantilis II (11—13 лет)
Infantilis II (11—13 лет)

26×
Ташла-1 к. 2/10
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

Infantilis II (10—11 лет)
Infantilis I (10—11 лет) ♀*

27×
Ташла-1 к. 2/12
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

Infantilis II (12—13 лет)
Infantilis II (9—10 лет)

28×
Ташла-1 к. 2/14
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

Infantilis II
Infantilis II

29×
Турсумбай II огр. 6/2
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

♀*
♂?

подр.
подр.

30×
Турсумбай II огр. 6/3
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

♀*
♂?

подр.
подр.

31
Турсумбай II огр. 26/1
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

♀*
♂?

подр.
подр.

32×
Хабарное I к. 6
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

подр.
подр.

33×
Хабарное I к. 20
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

подр.
подр.

34×
Чапаевский V огр.
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

подр.
подр.
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 Номер Погребение
Профессиональные 

половозрастные определения

Определение пола 
по инвентарю, возраста 

по размерам костяка
пол возраст пол возраст

35×
Тасты-Бутак 1 огр. 20/3
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

♀? Infantilis II (11—12 лет)
Infantilis II (8 лет)

♀?6

36×
Тасты-Бутак 1 огр. 22/4
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

Infantilis II (8—9 лет)
Infantilis II (10—12 лет) ♀*

Подросток с ребенком

37×
Ташла-1 к. 1/4
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

Infantilis I
11—12 лет

♀*

38×
Ташла-1 к. 2/17
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

Infantilis II (9—10 лет)
Infantilis I (5—6 лет)

Дети

39×
Тасты-Бутак 1 огр. 2
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

♂?
♀?7

Infantilis I (4 года)
Infantilis I (4 года)

40×
Тасты-Бутак 1 огр. 25 п. 2
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку ♀*

реб.
реб.

41×
Ташла-1 к. 1/1
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

реб.
реб.

42×
Ташла-1 к. 2/15
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

реб.
реб.

43×
Ташла-1 к. 2/21
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

Infantilis I (0 ≤ 7)
Infantilis I (0 ≤ 7)

неодновременные
вариант 2

44×
Ташла-1 к. 2/11
костяк 1 на левом боку
костяк 2 на правом боку

Infantilis I (6—7)
Infantilis I (6—7)

Примечания. × — нарушенные погребения; * — наличие украшений.
1 В. В. Гинзбург написал: «возможно, девочка» [5, с. 189].
2 В. В. Гинзбург написал: «череп особи… женского пола (по археологическим данным)» [5, с. 191].
3 У В. С. Сорокина: скелет «подростка, возможно, мужского пола» [38, с. 24], у В. В. Гинзбурга — «че-

реп особи, возможно, мужского пола» [5, с. 191]. 
4 В. С. Сорокин характеризует скелет как «женский возмужалого возраста» [38, с. 24], а в таблице 1 у 

В. В. Гинзбурга пол обозначен как «Ж?» [5, табл. 1 на с. 168]. В определении пола антропологом проявлена 
осторожность. Я полагаю, что скелет принадлежал женщине, в пользу этого свидетельствует и ее положе-
ние на правом боку, поскольку «в парных погребениях с мужчиной они (женщины. — Я. Р.) всегда лежат 
на правом боку» [38, с. 93].

5 В публикации погребенные определены как «дети-подростки» [16, с. 45], а в отчете говорится, что 
«оба скелета принадлежат детям 8—10 лет» [14, с. 43].

6 В. С. Сорокин предположил, что скелет подростка на левом боку — «возможно девочки» [38, с. 18], 
хотя никаких оснований для такого предположения нет, украшений в могиле не найдено, по данным В. В. 
Гинзбурга, «возможно, женского пола» [5, с. 189]. Полагаю, что в этом погребении, как и во всех прочих 
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тасты-бутакских, кроме одного неодновременного взрослых, на левом боку лежал мальчик, а на правом — 
девочка (см. примечание 4).

7 В. В. Гинзбург в таблице 1 обозначил пол детей как «М?» и «Ж?» [5, табл. 1]. У скелетов возраста 4-х 
лет антропологическое определение пола трудновыполнимо.

В рассматриваемых захоронениях находятся покойники, профессионально опреде-
ленный возраст которых от 3—4 до 40—60 лет, и в совокупности с индивидами, возраст 
которых определен авторами раскопок, насчитывается 14 детей, 32 подростка, 42 взрос-
лых. По сочетанию возраста положенных вместе покойников погребения можно разде-
лить на захоронения взрослых (19), взрослого с подростком (4), подростков (13), под-
ростка с ребенком (2) и детей (6). 

Выделение группы погребений взрослых, даже в случае отсутствия профессиональ-
ных возрастных определений, не представляет особой сложности. По размерам останков 
и могил, где они размещены, практически безошибочно можно идентифицировать погре-
бенных как взрослых. На долю этой группы приходится 43,2%, ее составили 19 пар из 10 
одновременных (рис. 3) и 9 неодновременных (рис. 4) захоронений.

Рис. 3. Парные одновременные погребения взрослых кожумбердынской культурной группы: 1 — 
Урал-сай к. 8; 2 — Кунакбай-сай огр. 1; 3 — Кунакбай-сай огр. 2; 4 — Байту I огр. 4/1; 5 — Тасты-Бутак 
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1 огр. 38; 6 — Кожумберды огр. Д/1; 7 — Ташла-1 к. 4/2. Источники: 1—3 — [6]; 4 — [16]; 5 — [38]; 6 — 
[12]; 7 — [37]

Рис. 4. Парные неодновременные погребения взрослых кожумбердынской культурной группы: 1 — 
Ново-Аккермановка огр. 4; 2 — Байту II огр. 9/1; 3 — Тасты-Бутак 1 огр. 43; 4 — Березовский V к. 6/1; 
5 — Тасты-Бутак 1 огр. 30/1; 6 — Тасты-Бутак 1 огр. 5; 7 — Тасты-Бутак 1 огр. 4; 8 — Гурюльдек к. 1; 9 — 
Гурюльдек к. 2. Источники: 1 — [27]; 2 — [14]; 3, 5—7 — [38]; 4 — [43]; 8, 9 — [3]
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Обсудить нюансы возраста взрослых людей в одновременных погребениях возможно 
только в 5 (50%) случаях с антропологическими определениями обоих. В каждом случае 
возраст пары имеет свои особенности. В погребении Урал-сай к. 8 возраст покойников 
совпадал — обоим по 40—60 лет [6, с. 185], это верхняя граница возраста взрослых из 
всей выборки. В погребении Тасты-Бутак 1 огр. 38 мужчина возмужалого возраста (Adul-
tus) был моложе зрелой женщины (Maturus) [5, с. 188, 190]. В погребении Кунакбай-сай 1 
покойники обозначены просто как «взрослые» [6, с. 185]. В описании погребения Кунак-
бай-сай 2 возраст обоих покойников назван «отроческим» [6, с. 177], но в антропологиче-
ском исследовании М. Н. Комаровой утверждается, что наиболее хорошо сохранившийся 
череп из этого захоронения принадлежал «молодой женщине лет 20 (juvenis-adultus)» 
[9, с. 222], что заставляет предполагать, что и второй «отрок» был не меньшего возрас-
та. В погребении Ташла-1 4/2 мужчина (Maturus), вероятно, был старше женщины (?) 
взрослого или юношеского возраста (личное электронное письмо В. В. Куфтерина от 
17.04.2016). 

Исходя из этих данных, можно заключить, что одновременно во взрослой паре могли 
захораниваться покойники, возраст которых совпадал, а также и покойники с незначи-
тельной разницей в возрасте, причем старше по возрасту в паре мог быть как мужчина, 
так и женщина. 

Из 9 неодновременных погребений взрослых пол и возраст обоих костяков профес-
сионально определены в 4-х (44,4%) случаях, в 3-х из них женщина была младше муж-
чины, независимо от того, подхоранивалась она к мужчине, как в Ново-Аккермановка 
огр. 4 и Березовский V к. 6/1, или мужчина подхоранивался к ней, как в Тасты-Бутак 1 
огр. 43. В последнем случае возраст захороненной с взрослым мужчиной (Adultus) де-
вушки — 14—16 лет, это нижняя граница возраста взрослых в рассматриваемой выборке. 
В погребениях Ново-Аккермановка огр. 4 и Березовский V к. 6/1 возраст пар практически 
совпадал, в первом случае мужчине на момент смерти было 35 лет, женщине 25 лет, во 
втором случае мужчине 30—35 лет, женщине 20—25 лет. В погребении Тасты-Бутак 1 
огр. 4 возраст обоих покойников точнее, чем «взрослые», не определен [38, с. 12]. 

Взрослый с подростком
В 4-х (9,1%) погребениях взрослый захоронен с подростком. Три из них происходят 

из могильника Тасты-Бутак 1 (оградки 22/2, 38, 39) и одно из Хабарное I к. 13 (рис. 5).
 

Рис. 5. Парные погребения взрослого с подростком кожумбердынской культурной группы: 1 — Хабар-
ное I к. 13; 2 — Тасты-Бутак 1 огр. 39; 3 — Тасты-Бутак 1 огр. 22/2; 4 — Тасты-Бутак 1 огр. 48. Источники: 
1 — [44]; 2—4 — [38]



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ / HISTORICAL SCIENCES

Вестник Оренбургского государственного педагогического университета
Электронный научный журнал (online). ISSN 2303-9922. http://vestospu.ru

2023. № 4 (48) 149

Антропологические определения имеются для обоих костяков из огр. 39 и огр. 48 
могильника Тасты-Бутак 1. В огр. 39 костяк на левом боку принадлежал мужчине возму-
жалого возраста, а костяк на правом боку с браслетом на левой руке — подростку 9—10 
лет. В рассматриваемом могильнике во всех имеющихся погребениях с антропологиче-
скими определениями и украшениями, за исключением единственного неодновремен-
ного погребения огр. 30/1, на левом боку положены покойники мужского пола, на пра-
вом — женского. В огр. 48 на правом боку находилась женщина возмужалого возраста, 
а лежащий на левом боку костяк принадлежал подростку 12 лет. В огр. 22/2 определен 
только возраст младшего покойника, положенного на правом боку, — подросток 12 лет. 
Следует согласиться с автором, полагавшим, что в огр. 48 захоронена женщина с мальчи-
ком-подростком, а в огр. 22/2 — мужчина с девочкой-подростком [38, с. 24, 92, табл. 4]. 

В Хабарное огр. 13 костяк на левом боку определен как принадлежащий мужчине 
возраста Adultus [1, табл. 1], о возрасте лежащего вместе с ним костяка на правом боку 
с браслетами на обеих руках известно только со слов автора раскопок, что это был «ре-
бенок с молочными зубами» [44, с. 8—9], но размер скелета не позволяет считать его 
ребенком Infantilis I.

Рассмотренные погребения как будто бы дают основания предполагать, что в кожум-
бердынских популяциях биологический возраст индивидов, которые воспринимались 
уже не как дети, был достаточно ранним и начинался примерно, видимо, с 9 лет. Индиви-
дов из кожумбердынских парных погребений возраста Infantilis II (от 8—9 до 12—13 лет) 
мы причисляем к подросткам сугубо по биологическому возрасту. А вот выделение соци-
альной группы подростков в кожумбердынском обществе требует привлечения к анализу 
также и одиночных погребений разных возрастных групп. Поэтому сейчас трудно ска-
зать, выделялись ли подростки в кожумбердынском обществе как отдельная социальная 
группа. Тем не менее примечательно, что нет парных погребений взрослых с индивидами 
младше 9—10 лет, т.е. возраста Infantilis I, последние, несомненно, воспринимались как 
дети. Возраст девушки из неодновременного погребения Тасты-Бутак 1 огр. 43 — 14—16 
лет и к ней подхоронен взрослый мужчина. Отметим, что во всех неодновременных по-
гребениях находились индивиды одной возрастной группы (9 взрослых, 1 детское), по 
всей вероятности, девушка из этого погребения считалась в кожумбердынской популя-
ции уже взрослой. Вероятно, взрослым же считался подросток 12 лет, захороненный с 
возмужалой женщиной в погребении Тасты-Бутак 1 огр. 48. 

Подростки, подростки с детьми и дети
В совокупности в эти группы включено 21 (47,2%) погребение. Их можно было бы 

рассмотреть в рамках единой подростково-детской группы, однако широкий диапазон 
возраста захороненных индивидов от 4 до 13 лет и то обстоятельство, что в некоторых 
случаях, как было показано выше, возраст 9—12 лет мог восприниматься носителями 
кожумбердынской культурной традиции как рубеж окончания детства, все-таки предпо-
лагает их рассмотрение по отдельным группам. 

В группу подростков включены 13 погребений (29,5% от всей выборки; 61,9% от 
подростково-детских) (рис. 6), в группу подростков с детьми всего 2 погребения (4,5% от 
всей выборки; 9,5% от подростково-детских) (рис. 7) и в группу детей — 6 погребений 
(13,6% от всей выборки; 28,6% от подростково-детских) (рис. 8). 

Подростки
В 6 (46,1%) из 13 погребений этой группы имеются антропологические определения 

возраста обоих погребенных (табл. 4). Нижняя возрастная граница покойников из этих 
погребений — 8—9 лет, верхняя — 12—13 лет. В двух погребениях возраст покойников 
совпадал, в погребении Ново-Аккермановка огр. 8 обоим индивидам на момент смерти 



Вестник Оренбургского государственного педагогического университета
Электронный научный журнал (online). ISSN 2303-9922. http://vestospu.ru

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ / HISTORICAL SCIENCES

2023. № 4 (48)150

было по 10—11 лет, в Ташла-1 2/10 — по 11—13 лет. В трех случаях отмечается неболь-
шая возрастная разница между погребенными, примерно в 3 года (табл. 4). Причем млад-
шим покойником мог быть как предположительно мальчик в погребении Тасты-Бутак 1 
огр. 22/4 (8—9 и 10—12 лет), так и девочка в погребениях Тасты-Бутак 1 20/3 (8 и 11—12 
лет) и Ташла 1 2/12 (9—10 и 12—13 лет). 

Рис. 6. Парные погребения подростков кожумбердынской культурной группы: 1 — Турсумбай II огр. 
6/2; 2 — Турсумбай II огр. 6/3; 3 — Турсумбай II огр. 26/1; 4 — Байту I огр. 4/2; 5 — Ново-Аккермановка 
огр. 8; 6 — Чапаевский V; 7 — Ташла-1 к. 2/14; 8 — Ташла-1 к. 2/12; 9 — Ташла-1 к. 2/10; 10 — Хабар-
ное I к. 6; 11 — Хабарное I к. 20; 12 — Тасты-Бутак 1 огр. 20/3; 13 — Тасты-Бутак 1 огр. 22/4. Источники: 
1—3 — [15]; 4 — [14]; 5 — [27]; 6 — [4]; 7—9 — [37]; 10, 11 — [44]; 12, 13 — [38] 

Подросток с ребенком
Всего 2 погребения отнесено к этой группе, оба происходят из одного могильника 

(Ташла-1 1/4 и 2/17). В погребении Ташла-1 1/4 подросток 11—12 лет был захоронен с 
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ребенком Infantilis I (судя по браслету, девочкой). В погребении Ташла-1 2/17 подросток 
9—10 лет был захоронен с ребенком 3—4 лет [26].

Рис. 7. Парные погребения подростка с ребенком кожумбердынской культурной группы: 
1 — Ташла-1 к. 1/4; 2 — Ташла-1 к. 2/17. Источники: 1 — [36]; 2 — [37]

Дети
Только в трех погребениях детей из шести возраст определен антропологом. В двух 

из них находились дети, равные друг другу по годам: в Тасты-Бутак 1 огр. 2 захоронен-
ным детям было по 4 года [38, с. 10; 5, с. 187], в неодновременном (?) погребении Ташла-1 
2/11 — по 6—7 лет. В самой маленькой по размерам могильной яме Ташла-1 2/21 возраст 
детей определен антропологом как 0 ≤ 7 [26], треть этой могилы занимают сосуды, здесь 
в паре могли быть погребены дети, возраст которых менее 4 лет. 

Рис. 8. Парные погребения детей кожумбердынской культурной группы: 1 — Тасты-Бутак 1 огр. 25/2; 
2 — Тасты-Бутак 1 огр. 2; 3 — Ташла-1 огр. 1/1; 4 — Ташла-1 огр. 2/11; 5 — Ташла-1 огр. 2/21; 6 — Ташла-1 
огр. 2/15. Источники: 1, 2 — [38]; 3 — [36]; 4—6 — [37]
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Группы одновременных взрослых, подростковых и детских погребений объединяет 
то, что в паре могли захораниваться как одновозрастные покойники, так и с некоторой 
разницей в возрасте, причем несколько старше по возрасту в паре могли быть как муж-
чина, так и женщина. В неодновременных погребениях взрослых наблюдается четкая за-
кономерность: женщина всегда младше мужчины, независимо от того, подхоранивалась 
она или подхоранивали к ней. 

Антропологические определения пола обоих костяков имеются только у 7 взрослых 
пар — 3 одновременных и 4 неодновременных, что составляет 36,8% от всех взрослых 
погребений и 15,9% от всей выборки. Во всех этих случаях были определены разнополые 
пары, и в 4 из них женщина сопровождена украшениями (табл. 4).

Антропологическое определение пола только одного из покойников осуществлено в 
6 погребениях. В 2 погребениях взрослых пол одного из погребенных определен как жен-
ский (Кунакбай-сай огр. 2, Тасты-Бутак 1 огр. 30/1) и в 2 (Кожумберды огр. 3, Ташла-1 
к. 4/2) — как мужской. Еще в 2 погребениях взрослых с подростками (Тасты-Бутак 1 
огр. 39 и Хабарное I огр. 13) взрослый костяк определен как принадлежащий мужчине.  
И здесь антропологически определенные взрослые женщины были с украшениями, рав-
но как и подростки1, захороненные вместе с мужчинами, украшений не найдено у инди-
вида, захороненного с мужчиной из потревоженной могилы Ташла-1 к. 4/2.

В 14 захоронениях — 6 взрослых, 6 подростков, по одному подростка с ребенком 
и детском, где не имелось квалифицированных определений пола костяков, украшения 
были найдены только у одного из покойников. На основании антропологических опре-
делений, подтверждающих корреляцию женского пола погребенных с наличием у них 
украшений, не будет ошибкой предполагать женский пол костяков без профессиональ-
ных антропологических определений, но имеющих украшения. 

Таким образом, разнополость покойных можно констатировать в 26 (59,1%) погребе-
ниях. Несмотря на то что в 18 (40,9%) захоронениях (3 взрослых, 2 взрослого с подрост-
ком, 7 подростковых, 1 подростка с ребенком и 5 детских) отсутствует поломаркирующий 
инвентарь, есть основания считать эти погребения разнополыми. Поскольку, во-первых, 
нет ни одного подтвержденного случая однополости покойных, останки которых изу-
чены антропологами, и, во-вторых, во всех случаях наличия украшений в погребениях, 
независимо — снабженных антропологическими определениями или без таковых, они 
имелись только у одного покойника, что не оставляет нам возможности для иных тол-
кований половой принадлежности погребенных без антропологических определений и 
поломаркирующего инвентаря.

Количество погребений на погребальной площадке
В большинстве случаев (29, или 85,3%) парные погребения были единственными та-

ковыми на погребальной площадке, 21 из них происходит из одномогильных комплексов. 
В 8 случаях кроме парного погребения на погребальной площадке находились и одиноч-
ные захоронения: в 4 из них это было одно индивидуальное погребение, в 2 — два, и по  
1 разу на площадках с парным погребением находилось по три и пять одиночных захоро-
нений. Во всех случаях повторяющегося количества одиночных погребений, совершен-
ных на одной площадке с парными, ни разу не зафиксировано, чтобы половозрастные 
данные индивидов из одиночных погребений совпадали (табл. 5). 

1 В отчете Э. А. Федоровой-Давыдовой в описании Хабарное I огр. 13 говорится, что «на руках жен-
щины одеты бронзовые браслеты» и «предплечья ребенка были зажаты между костями предплечий жен-
щины» [44, с. 9]. Однако внимательное изучение фотографии позволило установить, что браслеты были 
на руках у младшего по возрасту покойника, а между его предплечьями находятся руки взрослого костяка, 
определенного В. П. Алексеевым как молодой мужчина [1, с. 26, табл. 1].
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Таблица 5
Комбинации единственного парного погребения с одиночными захоронениями на одной 

погребальной площадке

Парное погребение

Индивиды из одиночных погребений, возраст и пол
ребенок взрослый

мл
ад

ен
ец

,
по

л 
не

оп
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ст
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14
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—

17
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55
—

60
, ♂
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at

ur
us

 II
, ♂

♂ не
оп

р.

1. Байту II огр. 9/1
неодноврем. взр. +?

2. Тасты-Бутак огр. 30
неодноврем. взр. + (тс)

3. Березовский V к. 6/1
неодноврем. взр + + + + + (тс)

4. Ибрагимовский II  к. 9/1 взр. + + +
5. Ташла-1 к. 4/2 взр. +
6. Кожумберды огр. Д/1 взр. + +
7. Турсумбай II огр. 26/1 подр. +
8. Тасты-Бутак 1 огр. 20 подр. + +

Примечание: тс — трупосожжение.

По два парных погребения на одном погребальном пространстве зафиксировано в 
4-х случаях (11,8%) и единственный раз (2,9%) в пределах погребальной площадки нахо-
дилось семь парных погребений (табл. 6). 

Таблица 6
Количество парных погребений в погребальных сооружениях из разных микрорайонов

Микрорайон
1 парное 

погребение
2 парных 

погребения
7 парных 

погребений Всего

Количество погребальных сооружений
Северо-западный 4 1 1 6
Юго-западный 10 — — 10
Юго-восточный 15 3 — 18

Всего 29 4 1 34

Случаи нахождения двух могил с парными погребениями на одной погребальной 
площадке представлены также разными сочетаниями: взрослых и подростков (Байту I 
огр. 4/1 и 4/2), взрослого с подростком и подростков (Тасты-Бутак 1 22/2 и 22/4), подрост-
ков и подростков (Турсумбай II огр. 6/2 и 6/3), подростка с ребенком и детей (Ташла-1 
к. 1/1 и 1/4). Не прослежено случаев нахождения двух парных погребений взрослых в 
пределах одной погребальной площадки.

Только в одном случае в огр. 4 Байту I кроме двух парных погребений на погребаль-
ной площадке не было других захоронений. В трех оставшихся случаях помимо двух 
парных погребений на площадке находились еще и одиночные захоронения: одно дет-
ское (Турсумбай II огр. 6), три детских (Тасты-Бутак 1 огр. 22), два взрослых (Ташла-1  
к. 1) (табл. 7).
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Таблица 7
Комбинации двух парных погребений с одиночными захоронениями 

на одной погребальной площадке

Парные погребения на одной площадке
Индивиды из одиночных погребений, возраст и пол

ребенок взрослый
♀ по украш. пол неопр. ♂ пол неопр.

1. Байту I 4/1 взр. и 4/2 подр.
2. Тасты-Бутак 1 22/1 взр. с подр. и 22/4 подр. + ++
3. Турсумбай II 6/2 подр. и 6/3 подр.  +
4. Ташла-1 1/4 подр. с реб. и 1/1 дети + +

Единственный случай нахождения семи парных погребений на одной погребаль-
ной площадке представлен парными детско-подростковыми погребениями из кургана 2 
Ташлы-1, где помимо них находились еще 14 одиночных погребений: 3 взрослых и 11 
детских.

Таким образом, предпочтительным являлось размещение одного парного погребе-
ния в одном погребальном сооружении. Немногочисленные исключения представлены в 
основном размещением двух парных погребений в одном сооружении, что наблюдается 
в трех могильниках юго-восточного — Тасты-Бутак 1, Байту I, Турсумбай II и одном — 
Ташла-1 северо-западного районов (табл. 6). В Ташле-1 зафиксирован исключительный 
случай размещения семи парных погребений на одной погребальной площадке. 

Ни в одном случае не зафиксировано повторяющихся комбинаций парных погребе-
ний, находящихся совместно на одной площадке, равно как и комбинации парного по-
гребения с одиночным/одиночными. Это обстоятельство свидетельствует об отсутствии 
строго выработанных правил формирования комплексов с парными погребениями. Име-
ющееся разнообразие сочетаний, скорее всего, является отражением естественного отбо-
ра лиц, похороненных с парой на одной площадке. Думается, что эти сочетания не были 
срежиссированы (искусственно созданы), например, для реализации мифологического 
сюжета (или мифологемы), как это, вероятно, имело место в более раннее время [23]. 
В них нет искусственной закономерности, сама смерть отбор их. 

Здесь возникает вопрос о связи людей, захороненных в пределах одной площадки 
вместе с парой. Первая мысль, приходящая в голову, — о родственных связях. Так, в свое 
время Е. Е. Кузьмина считала детьми брачных пар ребенка и одного из пары подростков, 
захороненных вместе с ними в пределах одного сооружения (Байту I огр. 4, Байту II огр. 
9). У нас нет ответа на этот вопрос, нет данных ДНК, чтобы подтвердить или опровер-
гнуть родственные связи индивидов из одиночных захоронений по отношению к парам, 
находящимся вместе с ними на одной погребальной площадке. 

Локализация парных погребений на погребальной площадке 
Большинство из 19 погребений взрослых находились в центре погребальной площад-

ки — 171 (89,5%). Периферийное положение могильных ям с парными погребениями 
взрослых зафиксировано в двух (10,5%) случаях — неодновременном Байту II 9/1 и одно-

1 В их число включено погребение Ташла-1 4/2, хотя на плане кургана его центр не маркирован по-
гребением. Это погребение, согласно плану, находится под восточной полой кургана, а еще одно (одиноч-
ное) — в западной [37, рис. 106]. Такая локализация парного погребения вызывает некоторые сомнения. Не 
исключено, что исследователи кургана при сносе бульдозером насыпи ошиблись с определением центра, 
который на самом деле маркировался парным погребением Ташла-1 4/2. Погребение Ибрагимовский II 
9/1 также учтено как центральное, оно находилось на уровне погребенной почвы в центральном кольце, к 
которому были пристроены 2 малых кольца с погребениями. Помимо него в центральном кольце распола-
галось еще одно погребение, углубленное в материк, названное авторами основным [7, с. 76]. 
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временном Кожумберды Д/1, однако планиграфия могил в сооружениях, из которых они 
происходят, не совсем вписывается в стереотипные стандарты схемы «центр — перифе-
рия». В огр. 9 Байту II две имеющиеся могилы — и парное взрослых (п. 1), и одиночное 
ребенка (п. 2) — располагались в северной части погребальной площадки, а центральная 
и южная ее части оставлены свободными от погребений. В кольце Д Кожумберды три 
могилы на погребальной площадке были расположены в ряд на одной линии с северо-за-
пада на юго-восток. Могила с парным погребением была замыкающей в этой линии с 
северо-западной стороны. Разобранные камни оградки с этой стороны свидетельствуют 
о том, что парное погребение 1 было пристроено позже погребений 2 и 3. 

Из 17 центральных погребений взрослых 12 (70,6%) происходит из одномогильных 
комплексов. В 5 (29,4%) случаях помимо центрального парного погребения взрослых на 
погребальной площадке располагались и другие погребения, в основном одиночные (см. 
выше).

Все четыре погребения взрослого с подростком находились в центре погребальной 
площадки. Одно из них (Тасты-Бутак 1 огр. 22/2) происходит из многомогильного ком-
плекса, остальные были единственными погребениями в сооружениях.

Более половины из 13 могил подростков — 7 (53,8%) находились в центре погре-
бальной площадки. Из них четыре происходят из одномогильных комплексов и три из 
сооружений с двумя (Турсумбай II огр. 26/1) и тремя (Турсумбай II огр. 6/3, Тасты-Бу-
так 1 огр. 20/3) могилами. Одномогильные сооружения с погребениями подростков име-
ют небольшие размеры и расположены в могильниках, где исследованные сооружения 
представлены в основном одномогильными погребальными комплексами, — Ново-Ак-
кермановка огр. 8, Хабарное I к. 6 и к. 20, Чапаевский V. 

На периферийных участках погребальных площадок находились 6 (46,2%) парных 
погребений подростков, 4 из них в северной части площадки, 2 — в южной. В север-
ной части площадок располагались погребения подростков из Байту I огр. 4/2 и Ташла-1 
к. 2/10, 2/12, 2/14, в южной — Турсумбай II огр. 6/2 и Тасты-Бутак 1 огр. 22/4. Возможно, 
это совпадение, но отметим, что могильники Турсумбай II и Тасты-Бутак 1 находятся 
в юго-восточном микрорайоне, что не исключает нормированность размещения могил 
парных погребений подростков в этой локации. 

Одно из двух погребений подростка с ребенком располагалось в северной части по-
гребальной площадки (Ташла-1 2/17), другое — в западной поле (Ташла-1 1/4)1. 

Всего 2 (25%) детских парных погребения из 6 локализовались в центре погребаль-
ной площадки и были единственными в сооружениях. Оба  происходят из одного могиль-
ника Тасты-Бутак 1: погребения огр. 2 и огр. 25/22, имеющие очень небольшой размер. 
Все 4 (75%) периферийных погребения детей происходят из одного могильника Ташла-1: 
в к. 1 детское погребение находилось в юго-западном секторе кургана, а в к. 2 три дет-
ских погребения размещены в северной части погребальной площадки.

1 Однозначное определение локализации на погребальной площадке второго парного погребения под-
ростка с ребенком Ташла-1 1/4 вызывает сложности из-за особенностей формирования кургана. Упомя-
нутое погребение находится в геометрическом центре подкурганной площадки. С юго-западной стороны 
полукругом к нему расположены три погребения (парное детское и два взрослых), а с восточной стороны 
находится каменное кольцо с центральным погребением в каменном ящике, с внешней стороны к коль-
цу примыкают захоронения младенцев. Наиболее вероятно, что первоначально было сооружено каменное 
кольцо с центральным захоронением, а погребение Ташла-1 1/4 и окружающие его полукольцом захоро-
нения были совершены (пристроены) позже. Несмотря на формально геометрическое центральное распо-
ложение погребения Ташла-1 1/4, его все-таки мы должны отнести к периферийным, расположенным в 
западной поле [32, рис. 2, 3].

2 Это захоронение причислено к центральным с оговоркой. Оградка 25 состоит из двух смыкающихся 
оградок, и в центре каждой находилось погребение.
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Определяющим критерием при выборе местоположения могилы с парным захоро-
нением на погребальной площадке являлся возраст покойников. Парные погребения 
взрослых и взрослого с подростком по центральному расположению на погребальной 
площадке имеют близкие показатели, соответственно 84,9 и 100% (табл. 8). Исключения 
в группе захоронений взрослых представлены погребениями на периферийных участках 
погребальных площадок, где отсутствует выраженный иерархический принцип плани-
графии (Байту I огр. 9/1 и Кожумберды Д). Количество расположенных в центре погре-
бальной площадки парных погребений остальных возрастных групп неуклонно снижает-
ся в соответствии с возрастом: подростковых — 53,8%, детских — 33,3%.

Таблица 8
Локализация возрастных групп парных погребений на погребальной площадке

Возрастная группа
Локализация погребений на погребальной площадке

центр периферия
Число % Число %

Взрослые 17 89,5 2 10,5
одновременные 9 90 1 10
неодновременные 8 88,9 1 11,1

Взрослый + подросток 4 100 — —
Подростки 7 53,8 6 46,2
Подросток с ребенком — — 2 100
Дети 2 33,3 4 66,7

одновременные 2 40 3 60
неодновременные — — 1 100

Могильные сооружения
Большинство могил 42 (95,5%) оформлено как простые грунтовые ямы, углубленные 

в материк. В двух случаях (4,5%) их устройство было иным: в погребении Ибрагимов-
ский II 9/1 взрослых захоронили на уровне погребенной почвы, в Тасты-Бутак 1 огр. 48 
взрослого с подростком положили в каменный ящик глубиной 80 см.

Не прослежены конфигурации трех грунтовых ям (Кунакбай-сай огр. 1 и 2, Но-
во-Аккермановка огр. 8). В остальных случаях практически во всех возрастных группах 
преобладали подпрямоугольные ямы с закругленными углами. Отличные от нормы кон-
фигурации могил прослежены в Ташле-1: в двух случаях конфигурация могил близка к 
овальной — у взрослых и детей (рис. 3, 7; 8, 3), аморфная форма, слегка напоминающая 
ромбическую, — у детей, две могилы подростков также имели аморфную конфигура-
цию, в одном случае близкую к ромбической, где погребенные также были ориентирова-
ны головой в сторону угла ромба (рис. 8, 6; 6, 7, 8).

Дополнительные конструкции и детали грунтовых ям прослежены только в 4 (9,1%) 
погребениях взрослых. Из них сходство конструкций наблюдается у 3 могил, происхо-
дящих из некрополей юго-западной группы Гурюльдек и Урал-сай: в грунтовой яме был 
устроен деревянный сруб/рама, а пространство между ним и стенками ямы выложено 
камнями. Эти могилы отличаются также внушительными размерами, как и курганы, в 
которых они расположены, особенно это касается двух могил из Гурюльдек с неодновре-
менными погребениями. Могила из Урал-сай к. 8 была перекрыта поперечным бревен-
чатым накатом [6, с. 185]. Могильная яма из Гурюльдек к. 2 была завалена массивными 
каменными глыбами [3, с. 267].
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Еще одна могила взрослых (Кожумберды огр. 2), происходящая уже из некрополей 
юго-восточной группы, была оконтурена небольшими плоскими камнями на уровне ма-
терика [17, с. 21].

Перекрытий могил как таковых, кроме упомянутого случая Урал-сай к. 8, не зафик-
сировано. Однако не исключена вероятность их наличия, исходя из находок камней в за-
полнении двух детских могил Ташла-1 к. 2/11 и 2/21. В погребении Ташла-1 к. 2/11 камни 
находились непосредственно на костях скелетов и на сосуде, что дает возможность пред-
полагать наличие деревянного перекрытия могилы с редкими камнями на нем. 

Органические остатки на дне: подстилки и следы ритуальных действий
Следы подстилок на дне могил прослежены только в двух подростковых погребениях 

из Турсумбай II огр. 6/3 и огр. 26/1, они имели темно-бурый цвет. По данным Е. Е. Кузь-
миной, в этом некрополе дно многих могил «было устлано камышовой подстилкой или 
кошмой, от которой часто сохраняется тлен. Эта особенность специфична для погребе-
ний Турсумбая» [15, с. 38]. 

Мелкие угольки на дне ямы зафиксированы только в погребении взрослых Кожум-
берды огр. 2, где они локализовались на месте отсутствующих черепов и около сосуда 
[17, с. 21].

Размеры могил
На графике соотношения могил по длине и ширине далеко за пределами основного 

достаточно компактного скопления оказались две могилы с неодновременными погребе-
ниями взрослых из Гурюльдек к. 1 и 2, имеющие очень большие размеры — 3×2,7 м и 
4,5×3 м (рис. 9, II). 

Рис. 9. Группировка могильных ям парных погребений кожумбердынской культурной группы 
по длине и ширине. I — скопление основной части могил, II — могилы из курганов 1 и 2 Гурюльдека 

Рассмотрим теперь отдельно график основного скопления сооружений без этих мо-
гил с неординарными размерами, которые не позволяют сфокусироваться на особенно-
стях распределения основной выборки могил (рис. 10). 
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Рис. 10. Группировка могильных ям парных погребений кожумбердынской культурной группы 
по длине и ширине без могил курганов 1 и 2 Гурюльдек. I — зона детских могил, II — зона 

подростковых могил, III — зона взрослых могил

На графике основная масса значков могил образует непрерывную последователь-
ность, в которой сосредоточены могилы длиной от 1,05 до 1,95 м и шириной от 0,7 до 
1 м. Вне этого скопления находятся несколько могил с отличающимися от обозначенных 
параметров размерами. Это могила детей с наименьшими по всей выборке показателями 
длины и ширины 0,9×0,5 м, могила с неодновременным погребением взрослых Ново-Ак-
кермановка огр. 4 с аномально малой шириной — всего 0,6 м и четыре могилы взрослых 
длиной от 1,75 до 2,4 м и шириной от 1,15 до 1,5 м, которые можно отнести к большим. 
В целом же график демонстрирует вполне закономерные тенденции увеличения разме-
ров могил в зависимости от возраста погребенных (рис. 10). В отношении погребения 
Ново-Аккермановка огр. 4 можно сказать, что ее незначительная ширина подтверждает 
версию об изначальном предназначении для одиночного захоронения, высказанную В. С. 
Сорокиным [38, с. 105—106].

С некоторой долей условности можно выделить зоны детских, подростковых и взрос-
лых могил. В зоне детских могил находятся сооружения длиной от 0,9 до 1,3 м, шириной 
от 0,5 до 0,9 м (рис. 10, I). В зоне основного скопления подростковых могил длина соо-
ружений варьирует от 1,35 до 1,55 м, ширина — от 0,9 до 1 м (рис. 10, II). Зона взрослых 
могил включает сооружения длиной от 1,6 до 2,4 м, шириной от 0,6 и до 1,5 м (рис. 10, 
III). Выделенные зоны очень плотно соприкасаются друг с другом — очень маленькие 
интервалы между показателями предельной длины детских могил и самой малой длины 
подростков — всего 5 см, и те же 5 см длины могилы отделяют зону подростковых по-
гребений от взрослых. 

Детские могилы целиком находятся в пределах своей зоны. Две могилы подростков 
с детьми, происходящие из одного могильника Ташла-1, оказались в разных зонах, одна 
в детской — Ташла-1 1/4 (1,15 × 0,8 м), другая в подростковой — Ташла-1 2/17 (1,35×0,8). 
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Три могилы подростков находятся вне пределов зоны подростковых могил. Моги-
ла из Турсумбая II 26/1 размером 1,2×0,7 м, в которой погребенные автором раскопок 
определены как «подростки» 8—10 лет, оказалась в зоне детских сооружений. Две моги-
лы подростков из Хабарного I с размерами 1,66×1 м и 1,95×1 м оказались в зоне могил 
взрослых. 

Большинство могил взрослого с подростком (3 из 4-х) закономерно находятся в зоне 
взрослых могил и только одна из них оказалась в зоне подростковых — Тасты-Бутак 1 
огр. 48 (каменный ящик размером 1,35×0,85 м). Сложно объяснить, почему для парно-
го захоронения был сооружен каменный ящик относительно небольших размеров, в то 
время как подавляющее большинство каменных ящиков с одиночными погребениями 
взрослых в Тасты-Бутаке 1 имеют бóльшие размеры [38, табл. 2, с. 51]. 

Две могилы взрослых, совпадающие по размерам 1,5×0,9 м, попали в пределы зоны 
подростковых могил — Кожумберды огр. Д  и неодновременное Байту II 9/1 из-за пока-
зателя длины. Она у них всего на 10 см меньше минимального значения длины могил из 
зоны взрослых захоронений. Отметим, что обе эти могилы находятся не в центре, а на 
периферийных участках подкурганных площадок.

В целом могилы взрослых по размерам можно разделить на три группы: средних 
длиной от 1,5 до 1,8 м, шириной от 0,8 до 1 м, в этой группе 8 погребений: Байту I огр. 
4/1, неодновр. Байту II огр. 9/1, Кожумберды огр. 3, неодновр. Тасты-Бутак 1 огр. 4, 5, 
30/1, 38, неодновр. 43; больших длиной от 1,751 до 2,4 м, шириной от 1,15 до 1,5 м, в этой 
группе 4 погребения: Ташла-1 огр. 4/2, Кожумберды огр. 2, неодновр. Березовский V 
к. 6/1, Урал-сай к. 8 и сверхбольших, это вышеупомянутые два погребения из к. 1 и 2 
могильника Гурюльдек с размерами 3×2,7 м и 4,5×3 м. Все усложненные конструкции 
могил прослежены только у больших и сверхбольших могил взрослых. В группе могил 
больших размеров дополнительных конструкций не прослежено в двух, происходящих 
из северо-западной группы могильников — Березовский V к. 6/1 и Ташла-1 к. 4/1. 

Весьма незначительный интервал длины могил, отделяющий могилы подростков от 
детских и взрослых, а также нахождение некоторых подростковых могил в зоне детских 
и взрослых, возможно, обусловлены переходным (нестабильным) социальным статусом 
подростков — в каких-то случаях детским, а в каких-то взрослым. 

Нарушенность погребений 
Нарушенные парные погребения кожумбердынской культурной группы подробно 

рассмотрены в отдельной статье [35], поэтому здесь лишь вкратце остановимся на основ-
ных характеризующих их моментах. Из 44 погребений нарушена значительная часть — 
33 (75%), из них намеренно нарушены 232 (69,7%), 10 (30,3%) нарушены норными жи-
вотными. 

Сфокусируем свое внимание на группе намеренно нарушенных погребений, чтобы 
дать ответы на вопросы: 1) когда происходили нарушения, 2) степень нарушенности ко-
стяков и 3) цели нарушений.

Намеренно нарушенных в целом по выборке среди одновременных погребений — 19 
(55,9%), неодновременных — 4 (40%). Они происходят из 9 могильников, не нарушены 
погребения из 4 могильников — Березовский V, Гурюльдек, Байту I и II. 

Более всего от намеренного нарушения пострадала группа одновременных погребе-
ний взрослых — 8 (80%), нарушения неодновременных погребений взрослых соверша-
лись примерно в два раза реже — 4 (44,4%), в целом по группе взрослых на нарушенные 

1 Только могила Ташла-1 4/1 имеет длину 1,75, остальные три сооружения от 2 м.
2 С привлечением в выборку неодновременного погребения 5 Тасты-Бутак 1 изменилось количество 

нарушенных погребений, вместо 22 стало 23. Это не повлияло на основные выводы статьи. 
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погребения приходится более половины выборки — 12 (63,2%). По количеству наруше-
ний со взрослой группой сопоставима подростковая группа погребений, где нарушен-
ных погребений 8 (61,3%). В группе взрослого с подростком нарушена половина погре-
бений — 2 (50%). Менее всего намеренных нарушений приходится на группу детских 
и подростково-детских погребений, где из 8 погребений только 1 (12,5%) имеет следы 
нарушений.

По степени нарушенности скелетов потревоженные одновременные погребения раз-
деляются на две сопоставимые по количеству группы. В 1-й останки обоих погребенных 
нарушены в равной степени — 10 (52,6%), в этой группе преобладают погребения с на-
рушениями скелетов до костей таза и/или бедренных. Во 2-й группе останки одного из 
покойников потревожены больше, таких погребений 9 (47,4%) (табл. 9). Как правило, в 
большей степени здесь нарушены женские костяки, и характерной особенностью акта 
нарушения являются манипуляции с их черепом (изъятие, разбивание). В этой группе 
наблюдается различие в нарушении подростковых и взрослых погребений — нарушения 
взрослых останков более масштабны.

Таблица 9
Распределение 1 и 2 типов нарушенности в возрастных группах одновременных 

парных погребений кожумбердынской культурной группы

Возрастная группа
1 тип нарушенности: оба костяка 

в равной степени
2 тип нарушенности: один 
из костяков значительнее

кол-во % кол-во %
Взрослые 5 62,5 3 37,5
Взрослый с подростком 1 50 1 50
Подростки 3 37,5 5 62,5
Дети 1 100 — —

Всего: 10 52,6 9  47,4

Нарушения неодновременных погребений осуществлялись реже и известны только 
в одном могильнике — Тасты-Бутак 1. Их всего 4, но и по ним можно говорить о более 
«ровном» отношении к обоим покойникам: в одном погребении — отсутствие черепов 
у обоих погребенных (огр. 4), в другом — нарушенность обоих до одного уровня (огр. 
43). Малочисленность вторжений в неодновременные погребения, возможно, говорит об 
отношении современников к этим погребениям как к уже однажды нарушенным, и по-
вторное разрушение их было не обязательным, избыточным. 

Нахождение в подавляющем большинстве нарушенных могил сосудов in situ и точ-
ность (можно даже сказать точечность) проникновения в могилы является доказатель-
ством их нарушения современниками погребенных в ходе каких-то постпогребальных 
ритуалов. 

Нарушение погребений эпохи бронзы исследователи связывают с идеей обезврежи-
вания покойников [11, с. 82; 28, с. 630]. По мнению Е. В. Куприяновой, именно нарушение 
верхней части тел погребенных делало их безопасными [22, с. 93], что демонстрируют 
и кожумбердынские парные погребения как 1-й, так и 2-й групп. В этом свете напра-
шивается предположение, что для современников (нарушителей) большая опасность как 
будто исходила от покойниц. Для фактов изъятия женских черепов, возможно, подходят 
и другие трактовки. По мнению Э. Р. Усмановой, отмечавшей повышенное внимание на-
рушавших к голове женщин в андроновских могильниках, отсутствие их черепов в двух 
алакульских погребениях Лисаковского V некрополя объясняется стремлением добыть 
женский головной убор, представлявший магическую ценность [42]. 
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Если рассматривать нарушенность кожумбердынских парных погребений с точки 
зрения отношения к индивидам, то в 1-й группе погребений — оно к обоим как к еди-
ному целому: если уж обезвредить, то одинаково, «муж и жена — одна…». Во 2-й груп-
пе за бóльшей нарушенностью женских останков, чем мужских, наряду с боязнью по-
гребенных женщин может быть отражено и некоторое пренебрежительное отношение к 
ним в обществе. Отметим, что сказанное не выходит за рамки умозрительности. Нельзя 
до конца отвергать и прагматическую версию нарушения женских останков — простое 
ограбление, хотя отъем металлических украшений у погребенных женщин мог быть и 
нормированным постпогребальным ритуалом. 

Ориентировка погребенных
Ориентировка покойников головой на запад, иногда с отклонениями, является тради-

ционной в кожумбердынских могильниках. В могильниках северо-западной группы пре-
обладающей является ориентировка покойников головой в северный сектор, что может 
объясняться срубным влиянием. 

В подавляющем большинстве рассматриваемых погребений ориентировки покойни-
ков не выходят за рамки принятых в могильнике. 

Отклонения фиксируются в отношении 4-х (9,1%) парных погребений: детей Ташла-1 
к. 1/1 и ребенка с подростком Ташла-1 к. 1/4, взрослого с ребенком Хабарное I огр. 13 и 
неодновременного взрослых Тасты-Бутак 1 огр. 30. В двух случаях из них нетривиальная 
ориентировка сочеталась с отступлением от нормы размещения покойников на опреде-
ленном боку в зависимости от пола (табл. 10). 

Таблица 10
Нестандартная ориентировка покойников в кожумбердынских парных погребениях

Погребение
Ориентировка 

погребенных в парных 
погребениях

Преобладающая 
ориентировка погребенных 

в могильнике

Отступления от «нормы» 
парных погребений

Тасты-Бутак 1 30/1 Ю З, ЮЗ женщина на левом боку
Хабарное I огр. 13 СВ ЮЗ —
Ташла 1/1 В СВ —
Ташла 1/4 В СВ девочка на левом боку

Индивиды из данных 4-х парных погребений не являлись единственными покойни-
ками в могильниках, в отношении которых была применена нестандартная ориентиров-
ка, она практиковалась и в отношении покойников из одиночных погребений. Восточная 
ориентировка в Ташле-1 зафиксирована еще в одном случае — в одиночном детском 
погребении Ташла-1 1/6. Южная ориентировка в Тасты-Бутаке 1 выявлена еще в трех 
одиночных детских погребениях [38, табл. 1]. В трех одиночных детских погребениях 
Хабарного I была зафиксирована северо-восточная ориентировка. 

Трудно сказать, влияниями каких факторов обусловлено отклонение ориентировок 
погребенных в рассмотренных случаях. 

Обусловленность положения на левом/правом боку в зависимости от половой 
принадлежности погребенного

В большинстве одиночных кожумбердынских погребений покойники независимо от 
пола укладывались на левый бок.

В парных погребениях положение обоих погребенных определяется в 26 (56,8%) слу-
чаях — в 18 одновременных и 8 неодновременных погребениях. 

В 14 одновременных погребениях мужчины находились на левом, а женщины на пра-
вом боку, а в 4 погребениях наоборот (табл. 11). 
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Таблица 11
Обусловленность положения на левом/правом боку в зависимости от пола погребенного

Возрастная группа
Общее кол-во 
погребений 
в выборке

Определимые 
случаи

Мужчина на 
левом боку, 
женщина на 

правом

Мужчина на 
правом боку, 
женщина на 

левом
Взрослые одновременные 10 8 8 —
Взрослые неодновременные 9 8 5 3
Взрослый с подростком 4 2 2 —
Подростки 13 5 2 3
Подросток с ребенком 2 1 1
Дети 6 1 1 —

Всего 44 25 18 7

Из 8 неодновременных погребений в 5 на левом боку находились мужчины, в 2 из 
них женщина положена на правый бок, в одном ничком, в 1 ее останки располагались в 
виде груды перед мужским скелетом и еще в 1 случае можно предполагать такую же си-
туацию1. Здесь в 2 случаях женщины были подхоронены к мужчинам (Ново-Аккерманов-
ка 8, Байту II огр. 9/1), а в 3 мужчина подхоронен к женщине (Тасты-Бутак 1 огр. 4, 5, 43). 
В 3 погребениях женщины находились на левом боку, а останки мужчины размещались 
напротив них в виде груд (Березовский V 6/1, Гурюльдек к. 2 и Тасты-Бутак 1 огр. 30/1). 
Во всех них женщины были подхоронены к мужчинам. 

Случаи левобочного положения женщины в одновременных погребениях приходятся 
на 3 подростковых погребения из Турсумбай II огр. 6/2, 6/3, огр. 26/1 и одно детско-под-
ростковое погребение Ташла-1 к. 1/4. Причем если в Турсумбае II такая ситуация харак-
терна для всех парных погребений, то в Ташле-1 имеется погребение подростков, где, 
судя по украшениям, девочка была положена на правый бок (Ташла-1 к. 2/10). 

Относительно левобочного положения девочек-подростков из парных погребений 
Турсумбая II обратимся к материалам могильника в целом. Поскольку могильник не опу-
бликован, прибегнем к данным отчета [15], согласно которым в 13 сооружениях исследо-
вано 19 погребений, из них 16 одиночных и 3 парных. В ⅔ случаев одиночных погребе-
ний, где положение погребенных определялось, они находились на левом боку, в ⅓ — на 
правом (табл. 12). Причем во всех 4 случаях положения на левом боку взрослых это были 
женщины, судя по сопровождавшим их украшениям. Взрослые же, положенные на пра-
вый бок, во всех 3 случаях не имели украшений, не исключено, что это были мужские 
останки. Возможно, что в этом могильнике ритуал погребения предполагал положение 
индивидов женского пола на левом боку, а мужского на правом как в одиночных, так и 
парных захоронениях. В подтверждение тому — в одиночных погребениях нет костяков 
на правом боку с украшениями. 

Таблица 12
Положение погребенных из одиночных захоронений в Турсумбае II

Положение на левом боку Положение на правом боку Положение не определяется
ребенок взрослый ребенок взрослый ребенок взрослый

♀ по инв. пол? ♀ по инв. пол? пол? ♀ по инв. пол? пол?
1 4 4 1 2 2 1 1

9; 56,3% 3; 18% 4; 25%

1 В это число включено погребение Тасты-Бутак 1 огр. 5, в котором от костяка женщины сохранилась 
перемещенная бедренная кость. 
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В. С. Сорокин рассматривал положение женщин на правом боку из парных и одиноч-
ных погребений Тасты-Бутака 1 как признак принадлежности к чужому роду. Е. Е. Кузь-
мина такое положение девочек на левом боку, а мальчиков на правом из трех погребений 
Турсумбая II объясняла нестрогим соблюдением ритуала в подростковых погребениях 
[16, с. 47]. Высказывалось мнение о том, что положение на тот или иной бок в парном по-
гребении являлось отражением статуса покойного — у мужчины, положенного на левый 
бок, более высокого, чем у женщины, положенной на правый бок (см. [8, с. 219]).

Автором этих строк было высказано мнение, что отсутствие корреляции в неодно-
временных захоронениях между положением погребенных на том или ином боку и их по-
лом может указывать на равноправный посмертный статус обоих индивидов [33, c. 59]. 
Рассматриваемые случаи неодновременных погребений взрослых представлены подхо-
ронениями женщин к мужчине, и самое простое объяснение укладывания покойницы 
на левый бок то, что хоронившими выбор ее положения определялся согласно правилам 
одиночного погребения, где большинство покойников, независимо от пола, уложено на 
левый бок. Во всех неодновременных погребениях, где кости ранее погребенного покой-
ника предстают в виде груды костей, захороненный позже покойник независимо от пола 
положен на левый бок. 

Относительно подростков погребений Турсумбай II огр. 6/2, 6/3 и 26/1 «нетрадици-
онное» положение девочек на левом боку может объясняться особенностями ритуала, 
предполагающего захоронение женщин на левом боку, а мужчин на правом в данной 
отдельно взятой популяции. 

Особенности положения погребенных. Поза объятий
Одновременные погребения 
Во всех одновременных погребениях покойники были уложены тесно прижатыми 

друг к другу. Более половины рассматриваемых погребений были нарушены в верхней 
части, что не дает возможности в полной мере определить положение рук покойных, ко-
торым нередко придавалось положение объятий. 

Погребения, в которых прослеживается поза обоих покойников, ограничиваются 
только пятью (14,7%) случаями: это погребения взрослых Байту I 4/1 и подростков Байту 
I 4/2, два погребения взрослого с подростком Тасты-Бутак 1 огр. 39 и Хабарное к. 13, а 
также погребение подростков Турсумбай 26/1. Только в последнем из перечисленных 
погребений не была выражена поза объятий, здесь руки погребенных находились перед 
их лицами.

В остальных 4-х погребениях руки одного из погребенных заключали в объятия дру-
гого, так называемые односторонние объятия. В 3-х из них это были женские объятия, в 
1-м — мужские. Единственные мужские объятия представлены в погребении взрослых 
Байту I 4/1, где скелет женщины «перекрывает ноги и левую руку мужчины, в то время 
как правая рука мужчины обнимает женщину и помещена поверх ее рук и груди» [16, 
с. 45]. Руки женщины при этом согнуты в локтях и находятся перед ее грудью (рис. 3, 4). 
Тело женщины здесь заключено в объятия рук мужчины. 

В погребениях, где зафиксированы только женские объятия, они в каждом случае 
индивидуальны. В погребении подростков Байту I 4/2 у мальчика руки согнуты в локтях 
и находятся перед лицом, а обе руки девочки положены ему на шею [14, c. 44]. В погре-
бении Тасты-Бутак 1 огр. 39 «руки мужчины расположены кистями у его лица, руки жен-
щины “обнимают” мужчину» [38, c. 23]. На плане погребения видно, что погребенные 
положены тесно прижатыми друг к другу, руки мужчины согнуты в локтях и находятся 
перед лицом, левая рука девушки-подростка лежит поверх его рук и груди, а правая рас-
полагается под туловищем мужчины (рис. 5, 2). В погребении Хабарное к. 13 объятия 
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выражены иначе: предплечья молодого мужчины находились между костями предплечий 
подростка-девочки (рис. 5, 1). Она как бы прижимает к груди руки мужчины, особенно 
хорошо это видно на фото в отчете [44, рис. 32]. 

Еще в двух погребениях поза объятий определяется по положению частично сохра-
нившихся фрагментов костей предплечий девочек. В погребении подростка с ребенком 
Ташла-1 1/4 правая рука девочки находится на шейных позвонках мальчика (рис. 7, 1). 
В детском погребении Тасты-Бутак 1 огр. 25/2 предплечье левой руки девочки находи-
лось на туловище мальчика (рис. 8, 1). Положение рук мальчиков в этих погребениях не 
прослеживается. 

Несмотря на немногочисленность случаев сохранности верхних частей скелетов, 
поза объятий зафиксирована в большинстве из них — в 6 из 7. Во всех случаях это были 
односторонние объятия, правда, с оговоркой, что в двух из них не прослеживается пози-
ция рук одного из костяков. Женские объятия более характерны, они прослежены в 5 из 
6 погребений с объятиями, правда, опять-таки с той же оговоркой, что в двух из пяти 
погребений положение рук мужских костяков не определяется. Мужские объятия пред-
ставлены только единожды.

Поза объятий, видимо, была характерна для погребений всех возрастных групп. До-
стоверно установленные варианты объятий следующие: в объятиях рук одного покойни-
ка могло быть заключено тело другого — Байту I 4/1, Тасты-Бутак 1 огр. 39, руки одного 
покойника обхватывали предплечья другого — Хабарное I к. 13. Случай укладывания 
рук девочки-подростка на шее мальчика-подростка в Байту I 4/2 не в полной мере выра-
жает объятия, однако, видимо, здесь таким образом отражены небезразличные отноше-
ния между погребенными. 

Нижние части погребений находятся в гораздо лучшем состоянии и проследить по-
ложение ног погребенных можно детально в 23 (67,6%) случаях. Ранее нами было выде-
лено 4 позиции в расположении ног покойников из парных погребений [31]. Описание 
этих позиций и распределение имеющихся случаев в каждой возрастной группе сведено 
в таблицу (табл. 13). 

Таблица 13
Положение ног погребенных в парных погребениях кожумбердынской культурной группы

 
Позиции ног

Возрастные группы
Взрослые 
одноврем.

Взрослый 
с подростком Подростки Подросток 

с ребенком Дети Всего

Позиция № 1: кости ног 
одного из погребенных 
перекрывают кости ног 
другого

1 1 2 2 6

Позиция № 2: 
голени ♂ на бедрах ♀ 3 1 3 1 8

голени ♀ на бедрах ♂ 1 1 1 3
Позиция № 3: кости ног 
«переплетены» 4 1 5

Позиция № 4: кости ног 
одного из погребенных 
находятся между костями ног 
другого

1 1

Не определяется 5 1 2 3 11
Всего 10 4 13 2 5 34
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В 4 из 5 определимых случаев расположения ног во взрослых погребениях согну-
тые в коленях ноги одного покойника находились на бедренных костях другого (позиция 
№ 2). В 3 из этих погребений мужские ноги находились на женских бедрах (Кунакбай-сай 
огр. 2, Байту I 4/1, Кожумберды огр. Д/1), а в погребении Тасты-Бутак 1 огр. 38 женские 
ноги были положены на мужские бедра. В единственном случае кости ног мужчины пе-
рекрывали кости ног женщины (позиция № 1) — в погребении Кунакбай-сай огр. 1. 

В погребениях взрослого с подростком в 2 случаях согнутые в коленях ноги млад-
шего покойника были уложены на бедрах старшего покойника (позиция № 2), в одном 
случае это были ноги девочки (Хабарное I к. 13), в другом — мальчика (?) (Тасты-Бутак 
1 огр. 48). Единожды (Тасты-Бутак 1 огр. 39) ноги мужчины перекрывали ноги девочки 
(позиция № 1). 

В погребениях подростков представлены все позиции ног. Чаще всего ноги умерших 
подростков складывались в двух позициях: согнутые ноги одного из покойных находи-
лись на бедрах другого (позиция № 2) и ноги покойников были «переплетены» (позиция 
№ 3), на каждую из этих позиций приходится по 4 случая. В позиции № 2, так же как и во 
взрослых погребениях, преобладали случаи, где согнутые ноги мужчины были положены 
на женские бедра, в такой позиции находились ноги покойников из 3 могил (Турсумбай II 
26/1, Хабарное I к. 20, Тасты-Бутак 1 20/3) и только в погребении Турсумбай II 6/2 жен-
ские ноги находились на мужских бедрах. В позиции № 3 — «переплетенных» ног в двух 
случаях ноги мальчика находились снизу и обхватывали ногу девочки, а ноги девочки в 
верхней части «переплетения» обхватывали ногу мальчика — Ново-Аккермановка огр. 
8 и Чапаевский V; в 2 случаях (Ташла-1 2/10, 2/12) зафиксирована обратная ситуация — 
между ног девочки, находящихся снизу, вложена нога мальчика, а между ног мальчика, 
расположенных с верхней стороны «переплетения», вложена нога девочки. В 2 могилах 
ноги одного погребенного перекрывали ноги другого (позиция № 1) и в обоих случаях 
ноги девочки перекрывали ноги мальчика (Байту I 4/2 и Тасты-Бутак 1 22/4). Только в по-
гребении Турсумбай II 6/3 ноги девочки находились между ног мальчика (позиция № 4).

В обоих погребениях подростка с ребенком ноги одного из погребенных перекры-
вали ноги другого (позиция № 1). В Ташле-1 1/4 ноги мальчика находились поверх ног 
девочки, а в Ташле-1 2/17 ноги девочки находились поверх ног мальчика.

В детских погребениях единожды зафиксированы позиции № 2 и № 3. В погребении 
Тасты-Бутак 1 25/2 согнутые ноги мальчика находились на бедрах девочки, и в погре-
бении Ташла-1 к. 1/1 ноги костяка, лежавшего на левом боку, находились снизу и об-
хватывали правую ногу костяка, расположенного на правом боку, ноги которого, в свою 
очередь, обхватывали правую ногу костяка, лежавшего на левом боку. 

Самой распространенной позицией расположения ног покойных была та, где бедра и 
голени одного покойника находились на бедрах другого (позиция № 2), она зафиксирова-
на в 11 (47,8%) погребениях и являлась преобладающей в погребениях взрослых (4), под-
ростков (4) и взрослых с подростками (2), в группе детских погребений такое положение 
ног представлено единожды, а в группе подростков с детьми ее нет (табл. 13). Чаще муж-
ские колени оказывались на бедрах женщины, чем наоборот, таковых 8 из 11 погребений.

Следующей по частоте встречаемости являлась позиция, где ноги одного из костяков 
перекрывали ноги другого (позиция № 1), она зафиксирована в 6 (26,1%) погребениях — 
в обоих погребениях подростка с ребенком и в двух захоронениях подростков, а также в 
одном из погребений взрослых и одном взрослого с подростком. 

В 5 (21,7%) погребениях кости ног были «переплетены» (позиция № 3): в 4 подрост-
ковых и 1 детском. И только в 1 подростковом погребении ноги одного покойника нахо-
дились между ног другого (позиция № 4). 



Вестник Оренбургского государственного педагогического университета
Электронный научный журнал (online). ISSN 2303-9922. http://vestospu.ru

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ / HISTORICAL SCIENCES

2023. № 4 (48)166

Положение ног в позициях № 1 и № 2 может быть обусловлено прагматизмом: в 
тесном пространстве могилы такие позиции являются самыми удобными при укладыва-
нии покойников. Менее всего представленные в рассматриваемых погребениях позиции 
№ 3 и № 4 требуют манипуляции с ногами покойных и их можно рассматривать как 
своеобразное выражение позы объятий, причем в позиции № 3 — взаимных, в позиции 
№ 4 — односторонних. Обращает на себя внимание, что эти позиции встречены только 
в подростковых (обе позиции) и детских (позиция № 3) погребениях. Не исключено, что 
подросткам и детям придавали намеренно сексуальные позы, чтобы подчеркнуть, что в 
будущем они были обещаны друг другу именно как супруги. Положение ног погребен-
ных в позициях № 3 и 4 можно рассматривать как проявление позы объятий, с учетом 
этих случаев поза объятий в выборке кожумбердынских парных погребений фиксируется 
в 11 (25%) определимых случаях.

Неодновременные погребения 
В неодновременных погребениях поза объятий зафиксирована в двух погребениях — 

Байту II огр. 9/1 и Березовский V 6/1, и в обоих случаях позднее подхороненные женщи-
ны обнимают останки мужчин. В погребении Березовский V 6/1 левая рука женщины 
согнута и кисть подсунута под череп мужского костяка, а кисть согнутой правой руки 
положена на груду костей в районе условного плеча мужчины (рис. 4, 4). В Байту II 9/1, 
по описанию Е. Е. Кузьминой, «левая рука женщины лежала на руке и груди мужчины» 
[16, с. 45]. 

Поза объятий характерна как для одновременных, так и неодновременных погребе-
ний. Во всех случаях зафиксированы только односторонние объятия — в неодновремен-
ных только женские, в одновременных — и женские и мужские (табл. 14). 

Таблица 14
Поза объятий в парных погребениях кожумбердынской культурной группы

Возрастные группы
Женщина обнимает 

мужчину
Мужчина обнимает 

женщину Объятий нет Поза погребенных 
не определяется

кол-во; % кол-во; % кол-во; % кол-во; %
Взрослые одноврем. — 1; 10 — 9; 90
Взрослые неодноврем. 2; 22,2 — 4; 44,4 3; 33,3
Взрослый с подростком 2; 50 — 2; 50
Подростки 1; 50 — 1; 50 11; 84,6
Подросток с ребенком 1; 50 — — 1; 50
Дети 1; 16,7 — — 5; 83,3

Всего 7; 15,9 1; 2,3 5; 11,4 31; 70,4

Инвентарь
Сопровождающий покойников мужского пола инвентарь обнаружен в 6 погребениях 

(13,6%), и это все мелкие предметы, которые можно отнести к категории аксессуаров, 
амулетов и игральных/гадальных принадлежностей. 

В двух погребениях взрослых найдены поясные пряжки, изготовленные из створок 
раковин Pectunculus aralensis Roman, одна из них непосредственно на костях таза мужчи-
ны (Ново-Аккермановка огр. 4), другая — позади таза мужчины (Тасты-Бутак 1 огр. 43) 
(рис. 4, 3). В Кожумберды огр. Д местонахождение костяной трубочки с отверстием око-
ло большого сосуда, со стороны костяка, принадлежащего, видимо, мужчине, позволяет 
предполагать, что она адресована именно ему. 

В двух подростковых погребениях Турсумбай II огр. 6/2 и 6/3 за черепами мальчиков 
были обнаружены раковины. В погребении Ташла-1 2/10 над костяком мальчика в запол-
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нении могилы найден клык животного. В крайнем с юга сосуде в погребении Тасты-Бу-
так 1 огр. 20/3, расположенном над головой, предположительно, мальчика-подростка, 
находилось «не менее трех бараньих астрагалов». 

Женский инвентарь представлен преимущественно украшениями, обнаруженными 
в 24 (54,5%) погребениях. Отсутствие украшений во многих случаях коррелирует с на-
рушенностью погребений (табл. 15). Однако у двух женщин из неодновременных непо-
тревоженных захоронений (Ново-Акккермановка огр. 4 и Гурюльдек к. 1) украшений не 
было. 

Таблица 15
Наличие украшений у женщин в кожумбердынских парных погребениях

Возрастная группа

Всего 
погребений С украшениями Без украшений

кол-во; % кол-во; %
Не нарушены Нарушены

кол-во; % кол-во; %
44; 100 23; 52,3 2; 4,5 19; 43,2

намеренно
10; 52,6

норными 
животными

9; 47,4
Взрослые одноврем. 10; 100 7; 70 _ 3; 30 —
неодноврем. 9; 100 7; 77,8 2; 22,2 — —
Взрослый с подростком 4; 100 2; 50 — 2; 50 —
Подростки 13; 100 6; 46,2 — 5; 38,5 2; 15,4
Подросток с ребенком 2; 100 1; 50 — — 2; 50
Дети одноврем. 5; 100 1; 20 — — 4; 80
неодноврем. 1; 100 — — — 1; 100

Объективную информацию о категориях украшений и особенностях их размещения 
можно получить только в отношении 10 покойниц из ненарушенных погребений, пред-
ставленных пятью женщинами из двух одновременных (Байту I огр. 4/1, Ибрагимовский 
II 9/1) и трех неодновременных (Байту II огр. 9/1, Гурюльдек к. 2, Березовский V к. 6/1) 
погребений, двумя девушками из погребений взрослого с подростком (Тасты-Бутак 
1 огр. 39, Хабарное I I к. 13), двумя девушками из подростковых погребений (Байту I 
огр. 4/2, Турсумбай II огр. 26/1) и одной девочкой из погребения подростка с ребенком 
(Ташла-1 к. 4/1) (рис. 11).

Наибольшей насыщенностью выделяется убранство взрослой женщины из неодно-
временного погребения Байту II огр. 9/1: «…за черепом — одна обоймочка, еще одна 
такая же обоймочка на груди у шеи, рядом с плоской пластинкой с отверстием. На черепе 
слева у уха — 2 бронзовых пронизки. На груди… 2 круглых бляхи диаметром 4 см с ум-
бонообразным выступом в центре и пунсонным орнаментом по кругу, наложенные одна 
на другую. На правой руке… надет бронзовый браслет, на левой руке, протянутой к муж-
чине, надето 2 таких же браслета с несомкнутыми концами, не желобчатые, а массивные, 
трехгранные в сечении. На пальцах левой руки — следы меди от колец. За спиной и выше 
таза (на уровне талии) найден ряд украшений, видимо, от пояса: на спине — овальная 
привеска, выше таза спереди — 2 обоймочки, 2 овальных пластинки с отверстием и 5 
спускающихся от пояса к тазу пронизок. На правой ноге… у щиколотки браслет из бус, 
на левой ноге — такой же браслет, а выше, с наружной стороны ноги, примерно от ко-
лена располагаются 2 пластины с отверстием и несколько длинных пронизок» [14, с. 35; 
16, рис. 13, 1—16, 23—25]. Украшения, спускающиеся от пояса к тазу и расположенные 



Вестник Оренбургского государственного педагогического университета
Электронный научный журнал (online). ISSN 2303-9922. http://vestospu.ru

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ / HISTORICAL SCIENCES

2023. № 4 (48)168

ниже от колена по левой ноге, вероятно, находились на свисающих концах пояса (рис. 11, 
3). Этот аксессуар одежды весьма редко удается зафиксировать в женском андроновском 
костюме [21, с. 96; 29, с. 67; 30, рис. 2].

Рис. 11. Расположение украшений на покойницах в ненарушенных парных погребениях кожумбер-
дынской культурной группы. 1, 2 — одновременные парные погребения взрослых: 1 — Ибрагимовский 
II к. 9/1; 2 — Байту I огр. 4/1; 3—5 — неодновременные погребения взрослых: 3 — Байту II огр. 9/1; 
4 — Гурюльдек к. 2; 5 — Березовский V к. 6/1; 6—7 — парные погребения взрослого с подростком: 6 — 
Тасты-Бутак 1 огр. 39; 7 — Хабарное I к. 13; 9 — парное погребение подростков Турсумбай II огр. 26/1; 
10 — парное погребение подростка с ребенком Ташла-1 к. 1/4

В остальных двух неодновременных погребениях состав украшений гораздо 
скромнее — в Березовском V к. 6/1 это только чокер с прорезной пластинкой в виде свас-
тики в квадрате (рис. 11, 5), в Гурюльдеке к. 2 — пастовые бусы на шее и по два браслета 
с закрученными в спираль концами на каждой руке (рис. 11, 4). 

У женщин из двух одновременных погребений украшения представляли неидентич-
ные комплекты. В Ибрагимовском II 9/1 у покойницы находились браслеты на руках и 
бронзовые бусы на ногах [7, с. 76] (рис. 11, 1), а у женщины из Байту I 4/1 шейные по-
звонки, ключица и ребра, а также запястья обеих рук были интенсивно окрашены окисла-
ми меди, исходя из чего Е. Е. Кузьмина предположила, что это следы от гривны и брасле-
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тов. Выше ее таза находились просверленные зубы лисы и собаки, которые, по мнению 
исследовательницы, висели на ее поясе [14, с. 41], однако не исключено, что они могли 
быть подвесками кос. Кроме этого, рядом с сосудом, поставленным у головы женщины, 
находилась раковина с просверленным отверстием (рис. 11, 2). 

Сохранившиеся в нарушенных взрослых погребениях остатки украшений тоже дают 
некоторые дополнительные данные об убранстве женщин из парных погребений. Из 
пяти одно временных нарушенных погребений с остатками украшений выделяются три, 
дающие представление о достаточно нерядовом характере гарнитура украшений. В Ко-
жумберды огр. 3 под скоплением разрозненных костей таза, челюстей и пр. найдены 
две бронзовые височные подвески, плакированные золотой фольгой, в нарушенной части 
могилы была обнаружена бронзовая пронизка [17, с. 22—24]. В погребении Урал-сай к. 8 
среди перемешанных костей женщины обнаружены «12 медных бус; 2 медных подвески 
(скорее всего, украшений кос. — Я. Р.); обломок медного браслета (?) со спирально за-
витым концом» [6, с. 185]. В Тасты-Бутак 1 огр. 38 позади таза женщины находилось не-
сколько бронзовых подвесок и обоймочек, очевидно, являвшихся остатками накосника, а 
на щиколотках ног — бронзовые бусы (рис. 12, 1). 

В остальных двух одновременных погребениях взрослых набор оставшихся после 
нарушения украшений ограничивался весьма немногими: в погребении Кунакбай-сай 
огр. 2 просверленной раковиной Pectunculus, найденной среди костей черепа, и пятью 
медными бусинками на берцовых костях правой ноги (рис. 12, 2), в Кожумберды огр. 2 — 
несколькими белыми пастовыми бусинами и «обломками бронзы» [17, с. 21]. 

Рис. 12. Расположение украшений на покойницах в нарушенных парных погребениях кожумбердын-
ской культурной группы. 1, 2 — одновременные парные погребения взрослых: 1 — Тасты-Бутак 1 огр. 38; 
2 — Кунакбай-сай огр. 2; 3 — Турсумбай II огр. 6/2; 4 — Турсумбай II огр. 6/3; 5 — Тасты-Бутак 1 огр. 25/2

Нарушенные неодновременные погребения в отличие от нарушенных же одновре-
менных не выделялись разнообразием оставшихся там украшений. В заполнении могил 
огр. 4 и огр. 5 Тасты-Бутака 1 найдены мелкие обломки бронзовых выпукло-вогнутых 
в сечении браслетов. В огр. 4 помимо них найдено еще несколько бронзовых бусин и 
каких-то тонких пластинчатых украшений — бляшек или подвесок. В погребении Та-
сты-Бутак 1 огр. 43 среди обломков костей верхней части скелета женщины находились 
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три подвески из раковины, а на щиколотках ног — низки бус. Единственная пастовая 
бусина была обнаружена и на щиколотке женщины из Тасты-Бутак 1 огр. 30/1. 

В силу малочисленности данных очень трудно делать определенные выводы при 
сравнении набора украшений женщин из одновременных и неодновременных погребе-
ний. Однако едва проявимую тенденцию проследить можно. Если исключить из выборки 
убранство (наряд) женщины с самым разнообразным гарнитуром украшений из Байту I 
огр. 9/1 в силу до конца не ясного статуса одновременности/неодновременности это-
го погребения, то наряд женщин из одновременных погребений с учетом привлечения 
данных и по нарушенным одновременным погребениям выглядит как будто чуть «пред-
ставительнее». А наряд женщин из неодновременных погребений выглядит более ми-
нималистичным, особенно с учетом двух случаев непотревоженных неодновременных 
погребений, в которых женщины вообще не имели украшений.

Можно утверждать, что в подавляющем большинстве случаев наличия украшений 
у женщин в парных погребениях они были не единичными, а составляли комплект, это 
фиксируется как по целым, так и по нарушенным погребениям. Сочетание украшений 
в комплекте у каждой женщины очень индивидуально, нет ни одной одинаковой схемы 
сочетания украшений (табл. 16, рис. 11—12). Только у одной женщины из неодновремен-
ного погребения Березовский V к. 6/1 украшение было единственным, но эксклюзивным. 

Таблица 16
Зоны расположения украшений у покойниц из ненарушенных погребений

Возрастная группа Зона расположения украшений Кол-во
Взрослые

одноврем.
руки + ноги 1
голова + шея + руки + пояс 1

неодноврем.
шея 1
шея + руки 1
голова + грудь + руки + пояс + ноги 1

Взрослый + подросток
руки (по 1 браслету на каждой) 1
рука левая (1 браслет) 1

Подростки
голова + шея + рука правая 1
руки (по 1 браслету на каждой) 1

Подросток + ребенок рука правая (1 браслет) 1
Дети —

Всего: 10

В основном украшения представлены металлическими изделиями, в единичных слу-
чаях наряд дополнялся раковинами с отверстиями и зубами хищников. В зависимости от 
количества зон размещения украшений и количества самих украшений убранство жен-
щин условно можно разделить на простое и сложное. К простому можно отнести наряд 
женщины из погребения Ибрагимовский II 9/1, условно к простому (с большой оговор-
кой) — Березовский V к. 6/1, к более сложному из-за парности эффектных браслетов 
на каждой руке женщины из Гурюльдек к. 2 и сложному — Байту II огр. 9/1. Видимо, к 
сложному же относится и убранство женщины из Байту I огр. 4/1, где от металлических 
украшений остались только следы окиси меди. И в нарушенных погребениях, видимо, 
можно предполагать наличие сложного наряда, так, в Тасты-Бутак 1 огр. 38 остался фраг-
мент накосника, в к. 8 найдены остатки разнообразных украшений, наконец, в Кожумбер-
ды огр. 3 — бронзовые подвески, плакированные золотом. 
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Таким образом, наряды взрослых женщин из парных погребений отличаются раз-
нообразием, неповторимостью и по количеству украшений варьируют от скромного до 
изобильного. 

В целом если принять металлоемкость (количество украшений) за критерий богат-
ства, то напрашивается вывод, что в парных погребениях захоранивались женщины с 
разным уровнем достатка либо разного статуса. Однако это было бы слишком прямоли-
нейным выводом. Выбор украшений, очевидно являвшихся личным имуществом женщи-
ны, был детерминирован в первую очередь индивидуальными представлениями каждой 
женщины об эстетике наряда, в то время неразрывно связанного с сакральными свой-
ствами украшений [21, с. 122—123]. Невозможно иначе, чем оберег (амулет), трактовать 
чокер со свастикой, вписанной в квадрат. Весьма странным (нерациональным) выглядит 
вложенность одна в другую двух умбонообразных бляшек в форме женских грудных со-
сков, находящихся на груди у женщины из Байту II огр. 9/1. Вероятно трактование как 
оберегов (амулетов, талисманов) и зубов лисицы и собаки на поясе у женщины из Байту 
I огр. 4/2. 

В отличие от разнообразного убранства взрослых женщин бросается в глаза одно-
образие украшений подростков-девочек, причем независимо от того, с кем они были по-
хоронены — со взрослым мужчиной или подростком-мальчиком. Украшения подростков 
из ненарушенных погребений представлены в большинстве случаев одним видом — 
браслетами (рис. 11, 6—8). 

У девушек из двух погребений взрослого с подростком количество браслетов раз-
лично — в Тасты-Бутак 1 огр. 39 у девушки был только один браслет, надетый на левую 
руку, а в Хабарное I к. 13 на каждой руке девушки было надето по одному браслету. Так-
же по браслету на каждой руке было и у девушки в погребении подростков Байту I 4/2. 
У девушки из погребения Турсумбай II огр. 26/1 два браслета находились на правой руке, 
кроме того, у нее с левой стороны черепа была обнаружена бронзовая височная подве-
ска восьмеркообразной формы и на шее зуб хищника. В двух нарушенных парных под-
ростковых погребениях (Турсумбай II 6/2 и 6/3) помимо обломков браслетов также были 
найдены остатки иных видов украшений. У обеих покойниц были низки бус на ногах и 
раковины с отверстием, в Турсумбай II 6/3 раковина была найдена в районе головы, а в 
Турсумбай II 6/2 — в стоящем над головой девушки сосуде (рис. 12, 3, 4). Кроме того, в 
последнем случае в районе нижней челюсти девушки были найдены бронзовая округлая 
бляшка и бронзовые бусины. 

В трех подростковых нарушенных погребениях (Тасты-Бутак 1 22/4, Ташла-1 2/10, 
2/14) с остатками украшений браслетов не найдено. На ногах девушки из Тасты-Бутак 1 
22/4 были низки бус, а в центральной части могилы обнаружены «два украшения в виде 
обточенных в кружок раковин Pectuncuclus aralensis Roman c отверстиями для подвеши-
вания и клык хищника, также просверленный» [38, с. 19]. В погребении Ташла-1 2/10 в 
районе черепа девушки найдено 28 серых пастовых бусин, кроме того, в сосуде, приуро-
ченном именно ей, находилось два просверленных клыка животного. В Ташла-1 2/14 сре-
ди разрозненных костей найдены подвеска из ракушки-гребешка с круглым отверстием в 
центре и небольшая бронзовая чешуйка. 

Только в единственном детском погребении Тасты-Бутак 1 25/2 найдено украше-
ние — у покойницы на левой руке был браслет с заходящими концами (рис. 12, 5). 

Ведущим видом украшений у покойниц из всех возрастных групп являлся браслет, 
который в ненарушенных погребениях не был обнаружен в единственном случае — у 
взрослой покойницы из погребения Березовский V 6/1. 
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У 5 из 9 покойниц с браслетами в непотревоженных погребениях они были парными 
и в равном количестве — по одному (4 случая) и по два (1 случай) распределены по обе-
им рукам. В 4 случаях браслетами выделялась только одна рука — по одному браслету 
надето на левую руку покойницы из погребения взрослого с подростком Тасты-Бутак 1 
огр. 39 и на правую руку девочки из погребения подростка с ребенком Ташла-1 1/4; два 
браслета надето на правую руку покойницы из погребения подростков Турсумбай II огр. 
26/1 и два браслета на левой руке, а один на правой были у женщины из погребения 
взрослых Байту II огр. 9/1. Во всех случаях единственные браслеты или два браслета на-
ходились на руке покойницы, которая располагалась сверху, и в трех случаях именно она 
обнимала покойника. Такая же картина и в единственном погребении детей, где у покой-
ницы имелись украшения — единственный браслет находился на левой «обнимающей» 
руке ребенка. 

Разнообразие состава украшений наблюдается только в некоторых погребениях 
взрослых женщин. У подростков, независимо от возраста захороненного с ним покой-
ника, украшения часто исчерпываются только браслетом/браслетами. Также скудны и 
украшения детей из погребения подростка с ребенком и детского погребения. 

Отчетливо прослеживается тенденция снижения количества покойниц с украшения-
ми в зависимости от их возраста — чем младше, тем реже встречаются у них украшения 
и резко сокращается их представленность.

В трех погребениях покойницам были приурочены (положены) и иные предметы. 
В Тасты-Бутак 1 огр. 25/2 вдоль голеней девочки находилось семь бараньих астрагалов 
[38, с. 20]. В Байту I огр. 4/2 на дне сосуда, стоящего над головой девочки-подростка, 
найден обугленный альчик овцы [14, с. 44]. В погребении Гурюльдек к. 1 трубчатое ко-
стяное изделие длиной 10 см и диаметром 1,5 см, оба конца которого были оформлены 
закраиной, находилось рядом с сосудами со стороны лежащего на левом боку костяка, 
предположительно женщины [3, с. 267]. 

Керамика. Количество и местоположение сосудов
Кроме одного нарушенного погребения Ташла 1 2/12, сосуды обнаружены во всех 

могилах. Количество их надежно установлено в 30 случаях. Как правило, в погребе-
нии находилось от одного до трех сосудов. Только единожды в могиле поставлены пять 
горшков (табл. 17). 

В более чем половине случаев, 19 (63,3%) из 30, в погребении находилось по два 
сосуда. Как правило, эти сосуды располагались у короткой стенки могилы над головами 
покойных. Только в погребении Ташла-1 2/17 зафиксирована отступающая от нормы их 
постановка: один сосуд находился за затылком девочки, а другой перед грудью мальчика 
(рис. 7, 1). 

В менее трети случаев, в восьми (26,6%), зафиксировано по три сосуда. В пяти случа-
ях это были погребения взрослых, в двух — детей и в одном — погребение подростков. 
В двух погребениях — неодновременном взрослых Ново-Аккермановка огр. 4 и подрост-
ков Ташла-1 2/10 наблюдалось неравномерное их распределение, в обоих случаях двумя 
сосудами была снабжена покойница, а покойник только одним.

Всего в двух (6,7%) погребениях находилось по одному сосуду. В погребении взрос-
лого с подростком Хабарное I к. 13 он располагался над головой мужчины, а в неодно-
временном погребении Березовский V 6/1 — над головой женщины. Хотя в последнем 
случае изначально мужчина был снабжен двумя сосудами, обломки которых оказались в 
засыпке могилы при подхоронении женщины.

Пять сосудов обнаружено только в одном (3,4%) погребении — подростков Тасты-Бу-
так 1 20/3 и, несмотря на их нечетное количество, они равномерно распределены между 
покойниками — по два над головой каждого и один посередине (рис. 6, 12).
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Таким образом, в большинстве погребений — 26 (86,7%) — наблюдается равное рас-
пределение сосудов между усопшими, даже при их нечетном количестве. 

В двух из четырех случаев неравного распределения сосудов это были неодновре-
менные погребения взрослых, где приоритет по количеству сосудов был у позднее подхо-
роненных покойниц. Видимо, также покойнице были адресованы два сосуда в одновре-
менном погребении подростков Ташла-1 2/10. Только в одном погребении зафиксирован 
приоритет в постановке сосуда у мужчины — в погребении взрослого с ребенком Хабар-
ное 13 — единственный сосуд был поставлен над головой мужчины. 

Таблица 17
Количество сосудов в могилах разных возрастных групп

Возрастная группа

Всего 
погребений 

с определенным 
числом сосудов

Количество сосудов в могиле
1 сосуд 2 сосуда 3 сосуда 5 сосудов

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

Взрослые 11 1 9,1 5 45,4 5 45,4   
одновременные 4   2 50 2 50   
неодновременные 7 1 14,3 3 42,8 3 42,8   

Взрослый с подростком 3 1 33,3 2 66,6     
Подростки 8   6 75 1 14,2 1 14,2
Подросток с ребенком 2   2 100     
Дети 6   4 66,7 2 33,3   

одновременные 5   3 60 2 40   
неодновременные 1   1 100     

Всего: 30 2 6,7 19 63,3 8 26,7 1 3,3

В большей части погребений фиксируется равное количество снабжения покойников 
сосудами, и их постановка осуществлена таким образом, что они адресованы паре как 
единому целому. 

Кости животных
Костями животных сопровождены три неодновременных погребения взрослых (Бе-

резовский V 6/1, Гурюльдек к. 1, Тасты-Бутак 1 огр. 43) и два одновременных — Кожум-
берды огр. 2 и 3. 

Во всех случаях кости животных размещались в головной части могилы. В погребе-
нии Тасты-Бутак 1 огр. 43 «два ребра, скорее всего быка, но возможно и лошади, и обло-
мок какой-то плоской кости (козы или овцы?)» находились между двумя сосудами [38, 
с. 23]. В погребении Березовский V 6/1 рядом с сосудом, расположенным над черепом 
женщины, находился обломок кости животного, а над головой мужчины ребро крупного 
животного [43, с. 51—52, рис. 2]. В Гурюльдек к. 1, по сведениям авторов, в западном 
углу могилы находились фрагменты костей (животного? — Я. Р.) [3, с. 267]. В огр. 2 Ко-
жумберды около стоявшего в юго-западной головной части могилы сосуда находилось 
ребро «жвачного животного», а в огр. 3 также в головной западной части могилы рядом 
с сосудами ребра «жвачного животного» [17, с. 21—22]. 

Несомненно, что в этих случаях кости животных — остатки пищи, сопровождавшей 
покойников. 

Заключение
Выборка 44 кожумбердынских парных погребений состоит из 34 одновременных и 

10 неодновременных захоронений. Разнополость покойников по антропологическим ис-
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следованиям и наличию украшений у одного из покойников определяется в 26 погребе-
ниях, в остальных случаях нет никаких данных, чтобы предполагать однополость покой-
ников.

Возраст покойников, определенный антропологически, охватывает довольно широ-
кий интервал — от 3—4 до 40—60 лет. По сочетанию возраста положенных вместе по-
койников погребения разделяются на 5 групп: 19 взрослых, 4 взрослого с подростком, 
13 подростков, 2 подростка с ребенком и 6 детских. Андроновские парные погребения, 
позднее отнесенные к кожумбердынским, исследователями трактовались как погребения 
мужчины и женщины, связанных при жизни супружескими отношениями. 

Г. В. Подгаецкий в середине 30-х гг. XX в. считал, что совместное нахождение пары 
в могиле объясняется умерщвлением бесправной женщины ради погребения с умершим 
своей смертью мужчиной, что является показателем утверждения патриархального строя 
в скотоводческом андроновском обществе. Количество известных в то время парных по-
гребений исчислялось единицами. 

Во второй половине 1950-х — начале 1960-х гг. в ходе масштабных исследований на 
территории Восточного Оренбуржья и Западного Казахстана было открыто более двад-
цати парных погребений. В. С. Сорокин и Е. Е. Кузьмина, касаясь в своих работах этих 
погребений, полагали, что они являются захоронениями супругов, и при их совершении 
женщина не умерщвлялась. Оба исследователя придерживались гипотезы о патриархаль-
ном характере общества андроновцев, где парные погребения являются свидетельства-
ми, по Е. Е. Кузьминой, парного брака, по В. С. Сорокину — обособления индивидуаль-
ной (малой) семьи и той формы брака, нормой которого является прочная связь между 
мужчиной и женщиной, нерасторжимая даже в смерти. 

Погребения взрослых мужчин с покойницами 9—12 лет из могильника Тасты-Бу-
так 1 привели В. С. Сорокина к выводу о раннем вступлении девочек/девушек в брак. Ви-
димо, эти случаи демонстрируют осознание носителями кожумбердынской культурной 
традиции возраста индивида 9—12 лет как рубежа окончания детства и допустимости 
вступления в брак не только для девочек-подростков, но и для мальчиков-подростков, 
судя по погребению Тасты-Бутак 1 огр. 48. Возможно даже, что в отдельных случаях, при 
достаточной физиологической зрелости индивида, рубеж 11—12 лет являлся возрастом 
допущения сексуальных отношений в этой популяции. Значительное количество этно-
графических и современных свидетельств о раннем возрасте вступления в брак в тра-
диционных обществах всего мира подтверждает мнение В. С. Сорокина. Здесь уместно 
привести данные конца XIX в. о возрасте невест башкирского народа, жившего и зани-
мавшегося скотоводством на той же территории, что и рассматриваемая древняя популя-
ция, их возраст — 12—13 лет, причем у башкир родители с колыбели договаривались о 
женитьбе своих детей [25, стб. 36]. Именно этот возрастной интервал — 9—12 лет был 
принят нами как подростковый при разделении парных погребений на возрастные груп-
пы. Не исключено, что в погребениях детей и детей с подростками находились пары, еще 
не вступившие (в брак) в брачные отношения, а обрученные с колыбели (в очень раннем 
возрасте). 

Положение погребенных является ядром обряда — во всех возрастных группах по-
койники лежат лицом друг к другу, на очень близком расстоянии и в ряде случаев выявле-
на поза объятий, которая является выражением интимных отношений между мужчиной 
и женщиной. Она зафиксирована во всех возрастных группах. Позы объятий разнообраз-
ны: это и заключение в объятиях рук одного покойника тела другого (2), объятия руками 
одного покойника рук другого (1), объятия одной рукой шеи, тела (2), укладывание обеих 
рук одного покойника на шею другого (1). Во всех случаях объятия односторонние и 
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преобладают женские (5), мужское единично (1). Не исключено, что в позе объятий по-
койников воплощено реальное выражение чувств людей, испытываемых ими при жизни. 
Поза объятий выражена и в положении ног: односторонние объятия, когда ноги одного 
покойника находятся между ног другого, зафиксированы в одном погребении подростков 
и взаимные объятия ногами — позиция переплетенных ног, при которой ноги каждого 
покойника обхватывают ногу другого, такая ситуация фиксируется в четырех подрост-
ковых и одном детском погребениях. Не исключено, что подросткам и детям намеренно 
придавали сексуальные позы, тем самым подчеркивая, что в будущем они были обещаны 
друг другу как супруги. 

Если в отношении положения погребенных картина выглядит единообразной и це-
лостной, то в размерах могил, их локализации на погребальной площадке в многомогиль-
ных комплексах, составе и количестве украшений у покойниц четко выражена возрастная 
дифференциация. Могилы взрослых, за редким исключением, и все могилы взрослого с 
подростком находились в центре погребальной площадки, в то время как почти половина 
подростковых погребений, погребения подростков с детьми и за единичным исключени-
ем детей находились на периферийных участках. Кроме того, чем младше покойницы, 
тем реже встречаются у них украшения, и состав украшений взрослых женщин более 
разнообразен, чем подростков и тем более детей (всего 1 погребение с украшениями). 

Признаки социальной дифференциации в группе парных погребений взрослых отме-
чаются в виде выраженного разделения могильных ям по размерам на средние (8), боль-
шие (4) и сверхбольшие (2) и наличия усложненных конструкций у сверхбольших и части 
больших могил. Ранжированность размеров взрослых могил, вероятнее всего, соответ-
ствует различию прижизненного статуса погребенных в них индивидов — чем крупнее 
могила, тем выше статус погребенных. Причем эта ранжированность не подкрепляется 
(не поддерживается) инвентарем. В ненарушенных погребениях из категории больших и 
сверхбольших у мужчин отмечается полное отсутствие инвентаря, а у женщин — набор 
украшений не самый разнообразный, в одном случае он отсутствовал.

Все это может свидетельствовать о том, что обряд практиковался во всей кожумбер-
дынской популяции независимо от социальной принадлежности индивидов. В этом плане 
интересны наблюдения Е. Е. Кузьминой относительно могильников Байту I и II, находя-
щихся в 800 м друг от друга, давших синхронные материалы и имевших в своем составе 
парные погребения. Расположение Байту II на высоком холме и немногочисленность его 
крупных сооружений в отличие от находящегося на более низком участке Байту I с мно-
гочисленными, но меньшими по размеру сооружениями позволило ей предположить, что 
в Байту II были захоронены «наиболее почитаемые» члены общества [16, с. 42]. 

Именно в кожумбердынской культурной группе на сегодняшний день сосредоточена 
основная часть алакульских неодновременных парных погребений (10 из 11), в которых 
представлены как подхоронения женщины к мужчине, так и мужчины к женщине, что 
иначе чем захоронениями супругов, умерших в разное время, объяснить пока невозмож-
но. Показательным в плане наличия крепких семейных связей, возможно, является по-
гребение Урал-сай огр. 9, в котором к ранее захороненному в могиле мужчине подхоро-
нили женщину с ребенком [6, с. 186, рис. 17; 37, с. 106—107, рис. 13].

Индивиды из парных погребений разных возрастных групп к моменту смерти могли 
находиться на разных стадиях (этапах) санкционированного обществом союза мужчины 
и женщины: обручение, реальный брак. 

Таким образом, и на сегодняшний день наиболее обоснованной гипотезой, объясня-
ющей кожумбердынские парные погребения, является та, согласно которой пары, нахо-
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дящиеся в них, объединены брачными узами: взрослые пары и пары взрослого с подрост-
ком были реальными супругами, а пары подростков и детей — обрученными. 

Вопрос о ситуациях, приводивших к тому, что пара захоранивалась одновременно, 
на данный момент остается открытым. Пример из Михайловского II могильника в степ-
ном Поволжье, в останках которых обнаружили ДНК бубонной чумы [10], показывает, 
что это могли быть жертвы эпидемий. Нельзя исключать и гипотетических ситуаций, ко-
торые невозможно подтвердить объективными данными, — добровольный уход одного 
из супругов из жизни, а также и умерщвление одного из супругов (или обоих). Здесь в 
какой-то мере объективными данными могли бы служить следы травм на костях покой-
ников, например, как у скелета, лежавшего на правом боку в погребении Тасты-Бутак 1 
огр. 20/3, у которого В. В. Гинзбургом в затылочной области черепа отмечены следы 
удара тупым орудием [5, с. 188], но мы не можем сказать, был ли этот удар причиной 
смерти, поскольку антрополог об этом умалчивает. Нельзя исключать, что умерщвление 
или самоумерщвление одного или обоих индивидов из парных погребений могло иметь 
место и выполняться согласно каким-то религиозным канонам (нормам), но у нас нет 
доказательств этому. 

О генезисе кожумбердынских парных погребений говорить сложно, поскольку во-
прос об исходном звене самого культурного образования остается открытым. Одна-
ко территориальная и культурная близость с западноалакульской культурной группой 
(соль-илецкой), где одним из истоков парных погребений являются покровские [34], и 
срубно-алакульской группой, население которой в определенной мере наследует петров-
ской и синташтинской обрядности, в которой также известны парные погребения [23], 
позволяет предполагать и корни кожумбердынских парных погребений в круге этих же 
культур. 
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