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К общим проблемам относится отсутствие церковной регламентации 
православного погребального обряда, кроме самых общих правил, чаще 
касающихся нематериальной стороны ритуалов, связанных с похоронами. 

Фактически структура погребального обряда, очерченная Т.Д. Пановой 
на древнерусских и средневековых материалах европейской части России 
и учеными в исследованиях по Сибири XVii–XiX вв. (И.М. Бердников, 
А.А. Воробьев-Исаев, Л.В. Татаурова) основана на данных археологии. 
Этнографические описания, письменные документы не представляют се-
рийных репрезентативных выборок, и, как правило, имеют региональный 
(частный) характер. Изобразительные источники, как и археологические, 
требуют специальных исследовательских процедур.

Отдельные каноны, связанные с ритуалом похорон, например, положе-
ние рук умерших, описаны на основе археологического материала и про-
анализированы по письменным и изобразительным источникам (Кучкин, 
1967). Широкое обсуждение этот элемент обряда получил на Vii междуна-
родной научной конференции «Культура русских в археологических иссле-
дованиях», прошедшей в ноябре 2021 г. в Сургуте.

К частным вопросам интерпретации элементов погребального обряда 
можно отнести: выбор погребальной конструкции (колода/гроб) – отчего 
он зависел, появление, распространение и хронология бытования той или 
иной формы; социальные маркеры в археологическом представлении; су-
ществование/отсутствие гендерных стереотипов в предметах личного бла-
гочестия, зафиксированных в погребениях; причины несоблюдения кано-
нической, запад-восток, ориентации могил, традиционного трупоположе-
ния; география распространения «засыпных» погребений – когда тело за-
сыпано землей внутри погребальной конструкции (колоде/гробу); практики 
закладных погребений и т.д.
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ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ У ПОГРЕБЕННЫХ ЛЮДЕЙ 
ИЗ МОГИЛЬНИКА ДУРОЙ-II (ВОСТОЧНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)

В Восточном Забайкалье памятники хуннуско-сяньбийского време-
ни исследовались Верхнеамурской археологической экспедицией ЧГПИ 
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под руководством И.И. Кириллова и Е.В. Ковычева. В 1991, 1994, 1999 
и 2000 гг. производились раскопки у с. Дурой (Приаргунский район 
Забайкальского края, Россия). Могильник Дурой-ii, о котором пойдет речь 
в данном сообщении, отнесен к зоргольской культуре, датированной i в. 
до н. э. – ii/iii в. н.э. Полученные материалы пока не опубликованы. Даны 
лишь общие характеристики изученных погребений: «… однослойные … 
каменные выкладки, под которыми на глубине 2–3 м располагались остатки 
деревянных гробов … В заполнении могильных ям и внутри погребений … 
зафиксированы находки костей барана, копыт лошади, раковин … Умершие 
… похоронены в вытянутом положении на спине, головой по северному 
сектору. Вещевой комплекс … включал в себя глиняные сосуды, наконеч-
ники стрел и копий, накладки на лук, удила, псалии, подпружные пряжки, 
ножи, бусы, серьги и др.» (Яремчук, 2010. С. 19).

Остеологическая коллекция в настоящее время хранится в Кабинете 
антропологии АлтГУ (г. Барнаул). Ее детальное исследование предприни-
мается антропологическими, палеогенетическими и другими методами. 
В ходе реализации такой программы выявлены черепно-мозговые травмы 
на скелетных останках людей из некрополя Дурой-ii.

В одном случае (женщина (?) 35–50 лет) наблюдались множествен-
ные повреждения. В средней части левой носовой кости обнаружены сле-
ды хорошо зажившей линии перелома, вследствие которого образовалось 
небольшое углубление. Другие изменения на черепе зафиксированы в 
средней сагиттальной плоскости. В точке брегмы имеется впадина оваль-
ной формы (7 × 3 мм). Примерно у вершины черепа выдолблена окру-
глая борозда размерами 21 × 19 мм с маленьким отверстием. Аналогичная 
незаконченная трепанация овальной формы (25 × 21 мм) находится ря-
дом (почти в точке обелиона). Еще одна травма (неглубокое углубление 
размерами 6 × 5 мм) расположена между точками обелиона и лямбды. 
Зафиксированные манипуляции можно отнести к неполной или символи-
ческой трепанации.

В другом случае (мужчина 35–45 лет) обнаружены следы частично за-
жившей колотой травмы (21 × 5 мм), нанесенной, вероятно, наконечником 
стрелы. Повреждение расположено на левой теменной кости.

Крупная черепно-мозговая травма (шириной до 95 мм) наблюдалась 
на черепе женщины 35–45 лет. Она отмечена на левой теменной кости. 
Округлые и расширенные края могут указывать на хирургическую трепа-
нацию. При этом фиксируется облитерация с обширным ремоделировани-
ем кости, что свидетельствует о долгосрочном выживании, но с признака-
ми хронического воспалительного процесса. По всей видимости, операция 
была выполнена квалифицированным специалистом.
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Перечисленные случаи имеют аналогии в широком спектре куль-
тур Евразии (Медникова, 2003). Неполная трепанация отмечена у булгар 
(Akimova, 1964; Éry, 1988; Jordanov, 1988), но большинство опубликован-
ных случаев известно в Венгрии (Nemeskéri et al., 1960; Bereczki et al., 
2013). Описана находка из Монголии хуннуского времени (Tóth, 1962). 

Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке РНФ 
(проект № 22-18-00470, руководитель А.А. Тишкин).
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*Институт археологии РАН (Москва) 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВОГО АНАЛИЗА 
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КУРГАННОГО НЕКРОПОЛЯ 

ГНЕЗДИЛОВО 12

В докладе будут представлены результаты палинологических исследо-
ваний на могильнике X–Xii вв. Гнездилово 12 (Владимирская область). На 
данный момент площадка могильника регулярно распахивается, поэтому 
основное внимание уделено изучению образцов из заглубленных в материк 
объектов – ровиков, окружающих сохранившиеся курганные площадки, от-
дельных ям с керамическими развалами, а также пробам из сосудов, най-
денных как в грунтовых погребениях, так и в погребениях с разрушенными 
курганными насыпями. Образцы из этих объектов перспективны для иссле-
дования, так как они сохранили непотревоженные отложения, синхронные 
времени сооружения погребальных комплексов. Для образцов из ровиков и 
под скоплениями керамики характерна аномально высокая доля спор сфаг-
новых мхов. Для объяснения такого состава спорово-пыльцевых спектров 
было выдвинуто две гипотезы: 

1) мох был принесен на площадку могильника человеком; 
2) естественное произрастание мха сфагнума во влажных местообита-

ниях. 
Для дальнейшего обсуждения этих гипотез требуются дополнительные 

исследования.
Также были исследованы образцы из двух сосудов. В одном из них от-

мечено обилие пыльцы семейства цикориевых (70%). Такой состав пыль-
цевого спектра отличается от фоновых образцов, поэтому можно связать 
его с содержимым сосуда (возможно, мед, поскольку многие представители 
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