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В последнее время при исследовании погребального обряда катакомбных культур осо-

бый интерес вызывают так называемые вторичные погребения или погребения с призна-
ками обряда демембрации. Началом систематического изучения этого обряда можно счи-
тать анализ особых погребений, предпринятый В. И. Мельником для катакомбных культур 
Левобережья Нижнего Дона (Мельник 1991). В ходе исследования обряда демембрации  
в катакомбных культурах Нижнего Дона выяснилось, что одним из регионов его распро-
странения является Северо-Восточное Приазовье (Кожедуб 2018а; 2018б), в котором наи-
более распространены два типа демембрации.

Первый тип демембрации, представленный в Северо-Восточном Приазовье — декапи-
тация. Декапитация в погребальном обряде катакомбных культур является дискуссион-
ным вопросом, так как смещению черепа могли способствовать естественные процессы, 
например обвал свода или деятельность землеройных животных. В связи с этим учтены 
лишь бесспорные случаи, отвечающие нескольким критериям. Во-первых, это подсыпка 
охрой под уже отделенные черепа. Эта особенность обнаружена, например, в курганном 
могильнике Ново-Александровка I (кург. 34, погр. 5 — Беспалый 1984: 113–117) (рис. 1, 1). 
Во-вторых, это обряд декапитации, при котором череп ставился в середину камеры на ос-
нование или находился в ногах погребенного, например погребения в курганных могиль-
никах Кадамовский vII (кург. 2, погр. 7 — Парусимов 1997) и Поляков (кург. 1, погр. 9 —  
Парусимов 2005) (рис. 1, 2, 3). Третий критерий обозначается авторами раскопок, когда 
они четко фиксируют повторное вскрытие погребений с декапитацией. Встречаются как 
одиночные, так и коллективные погребения с декапитацией. Также имеется еще ряд осо-
бенностей, связанных с расположением черепа и половозрастной спецификой. 

Второй тип представлен реингумацией в виде расчлененных человеческих останков, 
уложенных «пакетом». Интересные материалы этого типа дали погребения курганного 
могильника Высочино vII/II (рис. 1, 4–6), где обнаружена серия погребений восточно-ма-
нычской катакомбной культуры с демембрацией (кург. 30/10, погр. 20, 29, 31 — Беспалый, 
Лукьяшко 2008: 26–48). Все погребения этой серии были одиночными. «Пакетированные» 
погребения, встреченные довольно далеко от ареала распространения восточно-маныч-
ской катакомбной культуры, говорят об широких миграционных и культурных процессах. 

Ранее считалось, что вторичные погребения в виде пакетов присущи манычским ката-
комбным культурам Левобережья Нижнего Дона. Но новые данные показывают, что такие 
погребения присутствуют и на Правобережье Дона в развитой донецкой культуре. Яркий 
пример — погребение курганного могильника Юдинский III (кург. 1, погр. 5 — Яценко 
1997: 14–15) (рис. 1, 7). 

Привлекая источники, можно предположить, что декапитация была обрядом обезвре-
живания покойников. Если исходить из того, что носители катакомбной культуры жили  
в патриархальном родовом строе, то с этой стадией связаны шаманизм, анимизм и др. Сле-
довательно, в среде катакомбных обществ были люди, которых из-за рода деятельности 
(колдуны, шаманы, мастера) считали общающимися с духами. Страх перед такими покой-
никами заставлял прибегать к демембрации, в частности, к декапитации.
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Рис. 1. Погребения с различными типами демембрации: 1–3 — декапитация  
(1 — могильник Ново-Александровка I, кург. 34, погр. 5; 2 — могильник Поляков, кург. 1, 
погр. 9; 3 — могильник Кадамовский vII, кург. 2, погр. 7); 4–7 — «пакет» (4–6 — могильник 
Высочино vII, кург. 30, погр. 20, 29, 31; 7 — могильник Юдинский III, кург. 1, погр. 5). 
Масштабы: а — для № 1–3; б — для № 4–7
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Для обряда демембрации во вторичных погребениях обычно используются три вариан-
та интерпретации. Первый, наиболее популярный, но и наиболее прямолинейный состоит 
в том, что помещение в могилу расчлененных скелетов является результатом погребения 
лиц, умерших вдали, во время выпаса скота или военного похода. Второй вариант — осо-
бый ранг погребенных, тело которых подвергали демембрации. Третий, наиболее актуаль-
ный, состоит в том, что причиной существования традиции «пакетированных» погребе-
ний были определенные требования погребально-поминальной обрядности, связанные  
с обстоятельствами смерти погребенного. Ввиду этого, на мой взгляд, актуально привле-
чение этнографических источников, в частности, погребальных практик зороастрийцев,  
так как у них практиковался сходный обряд (Мертачиян 2001). 
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thE rItE of dISMEMBErMENt IN thE CAtACoMB BurIAlS  
of thE North-EAStErN AzoV rEgIoN

Anatoliy g. kozhedub
Institute of History and International Relations of the Southern Federal University, Rostov-on-Don, 
Russia

Keywords: Catacomb culture, secondary burials, rite of dismemberment, North-Eastern Azov region, 
burials, decapitation.
This report considers peculiar types of burials in Catacomb cultural-historical areas, which are 

characterized by the rite of dismemberment. This rite is widely represented in the North-Eastern azov 
Sea region inducing to deeper researches here. The study identified several classes of mound tombs of 
the catacomb cultures with the dismemberment rite. Chronological, statistical and cultural analysis of 
burials with dismemberment is presented and attempts at its interpretation are proposed.


