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Аннотация. Памятники археологии Саяно-Алтая и Центральной Азии содержат 
свидетельства широкого распространения в древности обычая посмертной трепана-
ции черепа. Эта традиция была характерна и для населения, оставившего таштыкские 
грунтовые могильники, и была, по-видимому, связана с обработкой голов умерших / 
мумификацией для их долговременного хранения перед погребением. 

Изучены все краниологические материалы из грунтовых погребений Оглах-
тинского могильника, хранящиеся в разных учреждениях страны. Для всех инди-
видов определялись половозрастные характеристики. Фиксировалась локализа-
ция трепанаций на черепе, их размер. Анализ трепанаций на черепах выполнен с 
помощью методик археологической трасологии и судебной криминалистики. 

Серия из Оглахтинского грунтового могильника включает 29 черепов. Трепа-
нации зафиксированы на 21 черепе. С помощью трасологических методов про-
анализированы 19. В результате зафиксированы разные локализации и способы 
выполнения трепанаций. По локализации основное большинство составили тре-
панации, расположенные в затылочной области. Исключением является одна тре-
панация, расположенная в височно-теменной области, и еще одна – в теменной 
области. Среди затылочных в отдельную группу выделены трепанации, которые 
продолжаются до основания черепа и затрагивают основное затылочное отвер-
стие. Их предложено называть «глубокими». Основная техника – прорубание с 
последующим выломом фрагмента черепа внутрь или наружу. В одном случае 
зафиксировано сочетание техник прорубания и прорезания. Судя по зафиксиро-
ванным следам, трепанацию выполняли долотом с прямым лезвием. Тело чело-
века при этом лежало на животе. Важно, что на ряде отверстий зафиксированы 
сильные следы сглаженности краев: они не могли быть следствием только удале-
ния мозга из черепа, но являются признаком каких-то дополнительных манипу-
ляций с головой умершего. Можно предполагать фиксацию головы/тела умер-
шего (в вертикальном положении?) за края трепанационного отверстия. Един-
ственный случай предположительно прижизненной трепанации выполнен 
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сверлением. Посмертные трепанации черепов в таштыкское время могли быть 
связаны с технологическими традициями тесинского населения. 

Ключевые слова: посмертная трепанация черепа, таштыкская культура, 
Оглахтинский грунтовый могильник, Минусинская котловина, трасология 
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Abstract. Archaeological sites of Central Asia contain evidence of the post-mortem 

skull trepanation. This tradition was also common for the Tashtyk culture population 
and their burial grounds. 

All available craniological samples from the Oglakhty cemetery, stored in different 
museums of Russia, were studied. First sex and age characteristics were determined for 
all individuals. Second, location on the skull and size of trepanations were recorded. 
Third, post-mortem trepanations were analyzed using a combination of archaeological 
traceology and forensic techniques. 

29 crania were examined, 21 of them with trepanations. 19 were analyzed using the 
traceological methods. The majority of trepanations were located in the occipital region 
with two exceptions only in the temporoparietal region and the parietal part. Special 
group of the occipital trepanations which occupy the large oval aperture were singled 
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out. We suggest to call them "deep trepanations". The main technique for all studied 
post-mortem is cutting through, followed by breaking a fragment of the scull in or out. 
Once a combination of cutting and carving techniques was recorded. All trepanations 
were carried out using a chisel with a straight blade. The human body might be placed 
on its stomach. Of special importance is the fact that there are clear traces of smoothing 
on the edges of some holes which are rather sings of additional manipulations with the 
heads than just result of removing the brain. The only possible case of antemortem 
trepanation was made by drilling. Post-mortem Tashtyk trepanations could be techno-
logically related to those of the Tes culture population. 

Keywords: postmortem cranial trepanation, Tashtyk culture, Oglakhty burial 
ground, Minusinsk Basin, traceology 
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Ловким, привычным ударом…  

(Адрианов 1903а) 
 

Введение 
 

Трепанация черепов умерших относится к числу практик, связанных 
с посмертными и погребальными ритуалами общества. Как правило, их 
целью считается извлечение мозга в ходе обработки головы погребен-
ного или всего тела для замедления процесса разложения. С другой сто-
роны, трепанации отражают технологические традиции общества, так 
как по ним можно судить о конкретных приемах трепанирования и ис-
пользованных инструментах.  

Из-за разрушения мягких тканей, трепанация черепа является часто 
единственным дошедшим до нас свидетельством специальной обра-
ботки тел и в первую очередь голов умерших. Археологические памят-
ники Саяно-Алтая и прилегающих территорий Центральной Азии содер-
жат свидетельства широкого распространения здесь этого обычая в древ-
ности. Примером могут быть захоронения скифского времени в Больших 
Пазырыкских курганах (Руденко 1953; Баркова, Гохман 2001), могиль-
нике уюкско-саглынской культуры Догээ-Баары 2 в Туве (Чугунов 2007), 
курганах Восточного и Центрального Казахстана (Китов, Китова, Орал-
бай 2016) раннего железного века. 



Трасологическое изучение посмертных трепанаций на черепах 

239 

У населения Минусинской котловины (Республика Хакасия) послед-
них веков до н.э. – первой половины I тыс. н.э. трепанация черепа – это 
неотъемлемый этап манипуляций с телами умерших, производившийся, 
вероятно, для извлечения мозга при посмертной обработке головы умер-
шего для ее длительного сохранения. Будучи универсальным и относи-
тельно простым способом доступа к мозгу, трепанации черепа были рас-
пространены у разных древних и близких к современности народов 
мира. С подробным историографическим обзором, посвященным раз-
ным видам трепанации черепа, можно ознакомиться в монографии 
М.Б. Медниковой (2001: 17–25). 

Обычай посмертной трепанации черепов на территории Минусин-
ской котловины был распространен у части населения окуневской куль-
туры эпохи средней бронзы (Лазаретова, Малютина 2022). Зафиксиро-
ваны отдельные случаи трепанаций у погребенных в сарагашенских кур-
ганах тагарской культуры (Медникова 2001: 211). Судя по значительной 
доле погребенных с трепанированными черепами в склепах тесинской 
культуры последних веков до н.э., для этой культурной группы практика 
трепанаций стала почти повсеместной (Учанева 2018; Гиря и др. 2020). 
В тесинских грунтовых могильниках, в целом, видимо, синхронных 
тесинским склепам, но чье культурно-историческое соотношение со 
«склепной группой» пока до конца не ясно, также зафиксированы от-
дельные черепные трепанации, однако они пока не были предметом спе-
циального сбора и изучения. У населения Минусинской котловины, со-
относимого с таштыкскими грунтовыми могильниками I–IV вв. н.э. и 
имеющего черты антропологического сходства с тесинцами из склепов 
(Громов, Савенкова 2021), трепанации были вполне характерны (Гохман 
1989; Вадецкая 1999: 18), хотя до настоящего исследования также спе-
циально не изучались.  

Судя по исследованиям последних десятилетий, для тесинских и ран-
неташтыкских (I–IV вв.) погребальных традиций были характерны 
сложные манипуляции с телами и головами умерших и многоэтапные 
действия по их погребению, отражающие сложное мировоззрение раз-
ных групп населения региона этого времени. Для тесинских традиций  
(III в. до н.э. – III в. н.э.) известно моделирование глиняных голов на ма-
церированных черепах и реконструируется создание так называемых му-
мий-кукол, представляющих собой воссозданные на костях скелета бере-
стяные или иные человекообразные манекены (Вадецкая 1999; Кузьмин 
2011). На останках умерших из раннеташтыкских могильников (I–IV вв.), 
погребенных по обряду ингумации, фиксируют трепанированные черепа 
и гипсовые маски-обмазки. Недавнее КТ-исследование мужской мумии из 
оглахтинской могилы 1969/4 выявило хирургические швы на его голове, 
свидетельствующие, скорее всего, о ее посмертной обработке с целью за-
медления разложения (Широбоков, Панкова 2022). Это исследование 
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подтвердило предполагаемую связь таштыкских трепанаций с мумифика-
цией голов умерших. Мумификация голов погребенных, как и создание 
погребальных масок и факты починки последних, позволили предпола-
гать длительное сохранение тел умерших до погребения, для чего и тре-
бовалось сохранение облика покойных. Тем же задачам, по-видимому, от-
вечала в таштыкском обществе и практика создания погребальных кукол 
как вместилищ кремированных костей. 

Трепанации на черепах из таштыкских грунтовых могильников при-
влекали внимание исследователей с самого начала раскопок этих памят-
ников. А.В. Адрианов при описании Оглахтинского могильника отметил 
два типа трепанаций: «Другою отличительною чертою этихъ погребеній 
является предварительная подготовка головы – всѣ черепа, за исклю-
ченіемъ одного, лежавшаго въ могилѣ одиноко и уложеннаго искус-
ственно, – пробиты въ затылочной части, вѣроятно, съ цѣлію удаленія 
мозга. Ловкимъ, привычнымъ ударомъ выбивался небольшой кусокъ въ 
1–1½ дюйма затылочной кости; но въ иныхъ случаяхъ, въ толстостѣн-
ныхъ черепахъ, этотъ кусокъ выдалбливался острымъ орудіемъ и при по-
мощи просверленныхъ въ кускѣ дыръ вынимался; обыкновенно выби-
тый или выдолбленный кусокъ кости помѣщался внутри черепной ко-
робки. Весьма вѣроятно, что подготовка трупа къ погребенію шла и 
дальше...» (Адрианов 1903а). 

В неопубликованном «Предварительном отчете…» А.В. Адрианов 
добавляет, что «пробоина довольно небольшая… без нарушения целости 
остальных частей черепа...» (Адрианов 1903б: Л. 23 об.). 

В 1970–1980-е гг., до раскопок большого количества тесинских скле-
пов, И.И. Гохман изучил краниологический материал тесинского и та-
штыкского периодов из раскопок Красноярской экспедиции (к сожале-
нию, без уточнения конкретных могильников и погребений) и отметил 
характерные места расположения трепанаций (затылочные или височ-
ные и теменные кости) (1989: 13–15). В этом же исследовании автор об-
ращает внимание на использование одного и того же долотовидного ин-
струмента (в руках одного и того же мастера) для трепанаций из «та-
штыкского могильника у горы Тепсей»: «С его помощью по линии тре-
панационного дефекта, длина которого 6–8 см, а ширина 4–5 см, проби-
вались отверстия на расстоянии 1–1,5 см друг от друга. Затем кость вы-
ламывалась. После извлечения мозга выломанный участок кости встав-
лялся на место, и возможно, что кожа сшивалась» (1989: 14–15). Необ-
ходимо отметить, что отсутствие указаний на конкретные могильники, 
кроме «Тепсейского», и преимущественная связь последнего с более 
поздним этапом склепов не позволяют, к сожалению, принимать все ска-
занное как факт. Однако сама идея «руки мастера», осуществлявшего 
трепанации для всех умерших конкретного коллектива, заслуживает 
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внимания, тем более при столь подробном рассмотрении деталей трепана-
ционных отверстий, каким отличается трасологическое исследование. 

Э.Б. Вадецкая, рассматривая погребальный обряд таштыкских грунто-
вых могильников, отмечает, что «как правило, черепа с масками трепани-
рованы, что даёт основание косвенно связывать трепанацию не только с 
мумифицированием, но и наложением на лицо маски» (1975: 182). 

Авторы недавнего краниологического исследования материалов ОМ 
описали трепанации и разделили их на три основных вида по месту и 
размеру отверстий: небольшие аккуратные отверстия в затылочной ко-
сти; расширения основного отверстия за счёт затылочной кости; значи-
тельные повреждения черепа, затрагивающие затылочную и теменную 
кости, и основание черепа (Громов, Савенкова 2021: 129). 

Таким образом, за более чем столетний период изучения таштыкских 
грунтовых могильников исследователи неизменно обращали внимание 
на трепанации, описывали их форму и расположение, отмечали разнооб-
разие трепанационных отверстий на черепах погребенных и делали 
предположения о способах их создания, однако ранее трепанации не ис-
следовались методами трасологии. 

Исследование трепанаций предполагает постановку вопроса об ору-
диях, которые могли быть использованы в процессе нарушения целост-
ности свода черепа. Не так часто, тем не менее, предпринимались по-
пытки поиска конкретных орудий, которыми могли выполняться трепа-
нации. Необходимо в первую очередь отметить работу М.Б. Меднико-
вой, в которой целая глава посвящена описанию инструментария по ис-
торическим эпохам. Она включила в свой обзор предположительные ме-
дицинские инструменты из коллекции Минусинского музея, относимые 
ею, со слов сотрудника музея Н.В. Леонтьева, к сарагашенскому этапу 
тагарской культуры (IV–III вв. до н.э.) (Медникова 2001: 49–66). Обшир-
ную работу с этими же предметами из Минусинского музея и их сравне-
ние с античными медицинскими инструментами провел А. Наглер 
(Наглер 2013: 343–345). Две статьи по прижизненным трепанациям 
скифского времени с территории Горного Алтая с фотографиями расши-
ренной серии предметов из Минусинского музея, предположительно ин-
терпретируемых как медицинские пилы, ланцеты и зонды, приведены в 
работе Т.А. Чикишевой и соавторов (Чикишева и др. 2014: 138).  

Минусинский музей обладает одной из лучших в мире коллекций 
бронзовых предметов – «случайных», т.е. беспаспортных находок с тер-
ритории Южной Сибири, среди которых присутствуют специфические 
инструменты неизвестного назначения, чем и объясняется широкое при-
влечение его фондов. 

М.П. Грязнов был одним из первых сибирских археологов, кто, ис-
ходя из очертания отверстий, предположил конкретное орудие, 
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применявшееся для трепанации черепа – прямое долото шириной 14 мм 
(цит. по: (Вадецкая 1999: 18)).  

В уже упомянутой работе группы петербургских исследователей 
(Гиря и др. 2020) впервые для сибирских материалов – трепанаций на 
черепах из раннетесинских склепов – вероятные инструменты для тре-
панирования подбирались по соответствию формы их рабочего края сле-
дам от орудий, установленных на черепах трасологами. Наибольшее сов-
падение обнаружилось у слепков, снятых с долотовидных орудий с же-
лобчатым и прямым краем. 

Особенности погребального обряда таштыкского общества и суще-
ствование различных вариантов обработки тела умершего, включая ингу-
мации без нарушения цельности голов, «мумии» с трепанированными че-
репами и куклы с костями кремаций в пределах одних могильников и мо-
гил, наиболее ярко отражают предполагаемую неоднородность его насе-
ления, а вопрос о происхождении культуры таштыкских грунтовых мо-
гильников и составивших ее компонентах по-прежнему актуален. В его 
решении важная роль принадлежит соотношению биологических и куль-
турных, в том числе технологических традиций таштыкского населения с 
традициями предшествующего и синхронного населения Минусинской 
котловины, а также населения других территорий. Поэтому место распо-
ложения и форму таштыкских трепанаций, а также способ трепанирова-
ния и использованные орудия важно сопоставить с теми же признаками 
трепанаций из других памятников, в первую очередь тесинских. 

Существование обряда кремации определило тот факт, что далеко не 
обо всех погребенных можно получить краниометрические данные.  

Черепа из погребений ОМ, наряду с материалами других грунтовых 
могильников, были измерены Г.Ф. Дебецом (1948) и В.П. Алексеевым 
(1954, 1961), авторы отмечали преемственность таштыкского населения 
с предшествующим тагарским, куда в те годы относили и склепы типа 
тесинских. Ревизия могильников, включенных в исследование, была 
проведена недавно И.Г. Широбоковым с учетом современных представ-
лений о хронологии таштыкских памятников. В этом же исследовании 
кратко изложены проблемы антропологического изучения материалов 
из таштыкских грунтовых могил (Широбоков, Панкова 2022). 

Повторные измерения оглахтинских черепов из собрания Краснояр-
ского музея недавно опубликовали А.В. Громов и Т.М. Савенкова (2021). 
В публикации представлены фото трепанаций с различной локализацией 
и дано их краткое описание. 

В нашей статье мы впервые собрали все доступные для исследования 
черепа из Оглахтинского могильника – ключевого памятника таштык-
ской культуры – с целью изучения их трепанационных отверстий.  

Задачи нашего исследования: 
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– выявить процент трепанированных черепов в изученной выборке, 
дать половозрастную характеристику черепов с трепанациями; 

– проанализировать трепанационные отверстия с точки зрения их ло-
кализации на черепе; 

– используя трасологический метод, определить инструменты, спо-
собы и последовательность приёмов воздействия на кость по сохранив-
шимся на её поверхности следам; 

– зафиксировать трасологическими методами дополнительные следы 
по краям отверстий, так называемых следов «износа», предполагающих 
какие-то дальнейшие операции с головами умерших после пробивания 
отверстия и извлечения мозга; 

– соотнести особенности оглахтинских трепанаций с изученными ра-
нее трепанациями из склепов тесинской культуры. 

 
Материалы и источники 

 
Оглахтинский грунтовый могильник расположен в Сарговом логу 

Оглахтинского горного массива, на левом берегу Енисея, в Республике 
Хакасия. Согласно недавним исследованиям, он включает более 300 мо-
гил на трех или четырех1 участках по противоположным склонам лога и 
на его дне (Водясов и др. 2021). Отдельные погребения на разных участ-
ках памятника были исследованы в 1902–1903 гг. А.В. Адриановым, в 
1969–1973 гг. – Л.Р. Кызласовым, в 2020–2021 и 2023 гг. – Е.В. Водясо-
вым (Водясов и др. 2021). В ряде исследованных могил обнаружены де-
ревянные срубы с захоронениями одного–десяти погребенных по обряду 
ингумации и/или условной мумификации с трепанированным черепом, 
а также обряду кремации – в каменном ящике или кожано-травяной 
кукле-манекене. Изучена лишь небольшая часть погребений (Водясов и 
др. 2021: 15; Pankova et al. 2021: Table 1), однако в пяти из них хорошо со-
хранились срубы, предметы одежды и инвентаря из органических материа-
лов, а также останки погребенных, представившие многие ранее неизвест-
ные детали местной культуры и необычные особенности погребального об-
ряда (Tallgren 1937; Кызласов 1970, 1992; Pankova 2020; Панкова, Азбелев, 
в печати). Предметный комплекс включал одежды из кожи и меха, деревян-
ную утварь, модели оружия. Китайским шелковым тканям обнаружились 
аналогии на территории Восточного Туркестана, откуда, возможно, они и 
попали на Средний Енисей (Панкова, Миколайчук 2020). В мог. 1969/4 ОМ 
хорошо сохранились и гипсовые расписные маски на лицах погребенных, в 
других случаях часто разрушенные и не восстановимые. 

ОМ относится к раннему этапу таштыкской культуры (этапу грунто-
вых могильников) и датируется II–IV вв. н.э. Радиоуглеродное исследо-
вание серии образцов из мог. 1969/4 дало обобщенную дату в пределах 
III в. (Tarasov et al. 2022). Несмотря на давнюю историю исследования и 
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уникальность полученных материалов, далеко не все они опубликованы 
и изучены. Предметные находки, архивные данные, антропологические 
материалы хранятся в нескольких музеях и институтах России, что 
осложняет работу с ними. 

Оглахтинские погребения, раскопанные исследователями разных лет, 
имели разные системы маркировки. Во-первых, сам памятник назывался 
по-разному: все исследователи использовали название ОМ, но в полевом 
отчете и кратких публикациях Л.Р. Кызласова фигурирует также рабочее 
обозначение Оглахты VI. О необходимости не использовать это рабочее 
обозначение во избежание путаницы и именовать памятник Оглахтин-
ским грунтовым могильником уже было сказано (Водясов и др. 2021). 
Во-вторых, разным участкам могильника были даны разные обозначе-
ния. А.В. Адрианов в 1903 г. нумеровал раскопанные могилы по отдель-
ности для каждого из участков Оглахты I и Оглахты II (благодаря специ-
ально проведенному исследованию теперь ясно, что они соответствуют 
Восточному и Западному участкам могильника (Водясов и др. 2021: 15–
17)). В-третьих, разные исследователи присваивали раскопанным ими мо-
гилам нумерацию, либо сквозную (Кызласов), либо отдельную для каж-
дого участка (Адрианов) или года исследований (Водясов). Так, Л.Р. Кыз-
ласов дал сквозную нумерацию могилам, раскопанным им в 1969–1970 и 
1973 гг. на Западном и Центральном участках могильника. Е.В. Водясов 
при раскопках 2020–2021 и 2023 гг. вел нумерацию могил независимо от 
участка памятника, начиная с первой в каждый год исследования.  

По согласованию с Е.В. Водясовым, для удобства использования мы 
унифицировали нумерацию могил, внеся в каждый номер год исследо-
вания. В результате упомянутые в настоящей статье погребения из рас-
копок Адрианова получили маркировку 1903/6, 1903/8, 1903/9 для 
участка Оглахты I и 1903/8 (II) для участка Оглахты II. Погребения, рас-
копанные Л.Р. Кызласовым, обозначены нами как 1969/0 (раскопано 
Э.Б. Вадецкой, но включено в полевой отчет Л.Р. Кызласова под номе-
ром 0), 1969/4, 1970/8. Могилы, раскопанные Е.В. Водясовым, матери-
алы из которых использованы в нашем исследовании, обозначены как 
2021/1, 2021/2, 2023/12. Могила 7, раскопанная Л.Р. Кызласовым в 
1970 г. и доследованная С.В. Панковой в 2020 г., обозначена как 
1970 (2020)/7. В табл. 1 приведены старые и новые маркировки могил, 
материалы из которых использованы в нашей статье. Остальные погре-
бения ОМ из раскопок разных лет ложатся в ту же систему маркировки, 
и появление новых раскопанных могил не нарушит ее. 

 Как и предметные находки, антропологические материалы из погре-
бений ОМ хранятся в разных учреждениях страны. Отдельные черепа 
или серии находятся на хранении в НИИ и Музее антропологии МГУ 
(Москва), Красноярском краевом краеведческом музее (Красноярск), 
Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Санкт-
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Петербург), Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург), Государ-
ственном историческом музее (Москва). 
 

Т а б л и ц а  1 
Исследованные краниологические материалы  
из Оглахтинского грунтового могильника 

 

№ 
п/п 

Новый шифр Полевой шифр 
Место  

хранения

Наличие 
трепана-
ции

Пол 
Возраст 

(лет) 

1 1903/3, № 3 
Оглахты I, могила 3,  

№ 3 КККМ + – 6–10 

2 1903/2, № 2 Оглахты I, могила 2, п. 2 КККМ + Жен. 20–30 
3 1903/6, № 1 Оглахты I, курган 6, п. 1 КККМ + Жен. 35–45 
4 1903/8, № 2 Оглахты I, курган 8, м. 2 КККМ + – 12–18 
5 1903/9, № 1 Оглахты I, могила 9, п. 1 КККМ + Жен. 50+ 
6 1903 (II)/2, № 1 Оглахты II, могила 2, № 1 КККМ + Муж. 30–40 
7 1903 (II) (?)/3 Оглахты II, могила 3 КККМ + Муж. 45–55 
8 1903 (II)/4, № 1 Оглахты II, могила 4, № 1 КККМ + Муж. 35–45 
9 1903 (II)/4, № 2 Оглахты II, могила 4, № 2 КККМ + Муж. 40–50 
10 1903 (II)/8, № 8 Оглахты II, могила 8, п. 8 КККМ + Жен. 30–40 
11 1970/8, чер. 3 Оглахты VI МА МГУ + Муж. 35–45 

12 1970/8, чер.  
из п. 10

Оглахты VI МА МГУ + Жен. 20–30 

13 1970/8, № 8 Оглахты VI МА МГУ + Жен. 50 + 

14 2021/2, ск. 2 / – / – / 
МАЭ 
РАН + Жен. 40–50 

15 2021/1, ск. 1 / – / – / МАЭ 
РАН

+ Жен. 40–50 

16 2021/2, ск. 1 / – / – / МАЭ 
РАН

+ Муж. 20–30 

17 
1970(2020)/7, 

ск. 1 2020/7, ск. 1 
МАЭ 
РАН + Жен. 30–40 

18 1970/4, ск. жен. Оглахты VI, могила 4, 
ск. жен.

ГЭ + Жен. 25–40 

19 1970/4, ск. муж. Оглахты VI, могила 4, 
ск. муж.

ГЭ + Муж. 25–30 

20 1970/7, чер. 2 
Оглахты VI, курган 7, 

череп 2 МА МГУ + Жен. 50 + 

21 1903/1 Оглахты I 1903 / 1 ГИМ + Жен. (?) – 
22 1903/6, № 4 Оглахты I, могила 6, № 4 КККМ – Жен. 35–45 
23 1903/8, № 3 Оглахты I, могила 8, № 3 КККМ – Жен. 45–55 
24 1903/9, № 4 Оглахты I, могила 9, № 4 КККМ – – 10–15 
25 1903 (II)/2, № 3 Оглахты II, могила 2, № 3 КККМ – Муж. 30–40 

26 1970/8, чер. 2 Оглахты VI, могила 8, 
череп 2

МА МГУ – Жен. 35–45 

27 1970/0, чер. 1 Оглахты VI, могила 0, 
череп 1

МА МГУ – Жен. 25–30 

28 
1970(2020)/7, 

ск. 2 2020/7, ск.2 МАЭ – Жен. 50+ 

29 2021/2, ск. 3 / – / – / МАЭ – – 8–12 
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Методика исследования 
 

Для всех изученных черепов была проведена половозрастная иденти-
фикация с помощью стандартных антропологических методик (Добряк 
1960; Алексеев, Дебец 1964; Алексеев 1966). При описании трепанаци-
онных отверстий фиксировалась локализация на черепе (учитывались 
все кости черепа, которые были намеренно повреждены в процессе ма-
нипуляции с головой умершего). Для самого отверстия определялась 
форма – подокруглая, подовальная, подпрямоугольная, подквадратная, 
треугольная. Затем производились замеры. При измерении брались 
наименьшие и наибольшие диаметры отверстия. 

Анализ посмертных трепанаций черепов из ОМ был выполнен в со-
четании методик археологической трасологии (Семёнов 1957) и судеб-
ной криминалистики, которая оперирует в том числе и эксперименталь-
ными данными по различному преднамеренному и случайному травма-
тическому воздействию на тело человека и описывает следы, образую-
щиеся в результате этого на мягких тканях и костях скелета (Судебная 
медицина 2012; Медико-криминалистическая идентификация... 2000). 
Учитывались также и отдельные модельные и натурные эксперименты 
по воспроизведению тупых и рубленых травм черепа (Казымов, Шады-
мов, Шепелев 2008; Шадымов, Рыкунов 2011; Dyer, Fibiger 2017). Впер-
вые такое комплексное исследование приёмов посмертного трепаниро-
вания с детальным описанием методологических аспектов анализа было 
применено к материалам из склепов тесинской культуры (Гиря и др. 
2020: 139–143). В данной статье мы не будем задерживаться на описании 
методики подробно, но суммируем некоторые основные моменты. Ана-
лизируемый вид посмертных трепанаций в общих чертах можно охарак-
теризовать как рублено-вдавленный перелом (148), при котором произ-
водилась череда последовательных косо- или прямонаправленных уда-
ров металлическим лезвием: врубов – повреждений наружной компакт-
ной пластины до диплое с продолжением просвета в виде трещины на 
внутренней компактной пластине, и разрубов – повреждений, образую-
щихся при полном разделении НКП и ВКП лезвием орудия. Кроме того, 
фиксировались такие виды следов: дефекты НКП как поверхностный 
надруб – насечка (от удара рубящим инструментом), и просто насечка – 
результат использования тонкого лезвия типа ножа (Медико-кримина-
листическая идентификация… 2000: 132; Шадымов, Рыкунов 2011). В 
результате такой местной деформации в точке приложения силы проис-
ходило уплощение кости с растяжением ВКП и сжатием НКП. Такой пе-
релом, согласно медицинским наблюдениям, начинается с ВКП и 
направляется к наружной, формируя сквозную трещину, а продолжаю-
щееся давление увеличивает площадь местной деформации, формируя в 
результате «вдавленный» перелом (Судебная медицина 2012: 145). 
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Вырубленный фрагмент / фрагменты черепной кости мог продавли-
ваться внутрь или выламываться наружу, формируя характерные нега-
тивы расщепления на ВКП или НКП соответственно. 

Для выполнения задач трасологического исследования использова-
лось следующее оборудование и программное обеспечение: 

– бинокулярный микроскоп МБС-9 (с увеличением до 98 крат); 
– установка для макросъёмки с возможностью микрофокусировки в 

сочетании с камерой Canon EOS 450D, объективами Canon Macro EF-S 
60 mm 1:2.8 USM при косо направленном внешнем освещении светоди-
одными и люминесцентными осветителями; 

– программное обеспечение Canon EOS Utility, Helicon Focus. 
 

Результаты 
 

Всего нами было учтено и исследовано 29 черепов разной сохранно-
сти – все сохранившиеся черепа из раскопок ОМ разных лет (см. табл. 1). 
Половозрастная дифференциация в процентном соотношении следую-
щая: мужчин – 27,6%, женщин – 58,6%, детей и подростков до 18 лет – 
13,8%. 

Трепанации зафиксированы на 21 черепе (табл. 2), это 72,4% от всех 
просмотренных черепов. Процент встречаемости трепанаций довольно 
высокий и сопоставим со встречаемостью в раннетесинском склепе 
Степновка 2 (70,1%) (Гиря и др. 2020: 144). 

В целом сохранность краниологических материалов довольно хоро-
шая, что позволило с крайне высокой степенью достоверности фиксиро-
вать наличие или отсутствие трепанации, а также описывать отверстия. 
Лишь в двух случаях описание отверстий было затруднено или невоз-
можно. Часть трепанационного отверстия мужчины из могилы 1969/4 
(ГЭ) скрыта под погребальной маской, и в данном случае мы использо-
вали описание, составленное по снимкам КТ и видимой части отверстия 
(Широбоков, Панкова 2022). В черепе из могилы 1970/7, чер. 2 (МА 
МГУ) трепанационное отверстие много лет назад было заполнено ре-
ставрационным составом (мастикой), видимо, с целью предотвращения 
нарушения целостности черепа. В данном случае трасологическое опи-
сание было невозможно. По данным из отчета автора раскопок (Кызла-
сов 1971), форме и локализации отверстия был сделан вывод о том, что 
это отверстие является преднамеренным и постмортальным. 

Трепанация на голове с мумифицированными мягкими тканями из 
могилы 1903/1 (ГИМ), изучалась только по имеющимся снимкам КТ (не-
опубликованные данные). 

Поэтому непосредственно трасологическое исследование было вы-
полнено для 19 трепанированных черепов из могильника Оглахты. 
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Соотношение полов среди трепанированных черепов принципиально 
не отличается: доля мужских черепов – 24,1%, женских – 41,4%; умень-
шается процент детских черепов – 6,9%. 

Основная локализация трепанаций в таштыкское время – затылочная 
часть черепа, чаще всего на затылочной кости, иногда с захватом одной 
или обеих теменных. Количество локализаций представлено в табл. 2. 
Форма трепанационных отверстий могла быть разной. Наиболее распро-
страненная форма отверстий – подовальная, таких зафиксировано почти 
половина – 10 (47,6%). Затем по встречаемости следуют подпрямоуголь-
ная и подокруглая формы – 5 (23,8%) и 3 (14,3%) соответственно. Еди-
ничны случаи квадратной и треугольной формы трепанационного отвер-
стия. 

По локализации выделяются затылочные (10)3 и затылочно-теменные 
(включая «глубокие») (7), «глубокие» (4)4 и височно-теменная (1) трепа-
нации. «Глубокими» мы предлагаем называть трепанации с захватом ос-
новного затылочного отверстия. 

Посмертные трепанации варьируют в пределах от 30 до 100 мм дли-
ной. Одна, предположительно, прижизненная трепанация имеет размеры 
10–11 мм в диаметре. 

Кость всех исследованных черепов на момент проведения операций 
сохраняла пластичность, о чём свидетельствует замятость НКП по бор-
там врубов и разрубов, поверхностных надрубов-насечек (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Ровный край среза разруба черепной кости и замятость наружной костной  
пластины по надрубу-насечке. Фрагмент затылочно-теменной трепанации.  

1903 (II)/8, № 8 (КККМ). Фото А.А. Малютиной  
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Варианты трепанаций ОМ 
 

Варианты трепанаций по техникам выполнения 
 

Для ОМ, по данным трасологического анализа, прослежена незначи-
тельная вариабельность техник проведения операций: подавляющее боль-
шинство отверстий выполнено способом прорубания. Первым исключе-
нием является череп, на котором зафиксирован способ прорезание 
(1970/8, № 8). Второе исключение – это череп, трепанация на котором мо-
жет быть прижизненной и выполнена в технике сверление (2021/2, ск. 1). 

Прорубания с последующим выломом фрагмента черепа внутрь или 
наружу зафиксированы на 18 черепах. По результатам трасологического 
анализа такие отверстия создавались нанесением последовательных, 
накладывающихся друг на друга ударов прямым лезвием с последую-
щим продавливанием внутрь или выламыванием наружу полученного 
фрагмента черепной коробки. 

Для небольших отверстий по следам – врубам и разрубам, и их кон-
цам, сохранившимся по контуру, удалось подсчитать примерное количе-
ство таких ударов – от 9 до 15 (рис. 2). Один фрагмент черепной коробки, 
выбитый таким образом, сохранился и имеет прямоугольную форму 
(рис. 3). Другой такой фрагмент, меньших размеров, чем само отверстие, 
согласно данным КТ, находится в голове мужчины из могилы 1969/4 
(Широбоков, Панкова 2022: 280). 

В 7 случаях контуры отверстий имеют равномерную заглаженность 
края, заполировка здесь не интенсивная (рис. 4, 2, 4, 5), ещё в двух слу-
чаях интенсификация изменения костной структуры по кромке отвер-
стия приходится на нижний (рис. 4, 1) или правый край. В остальных 
случаях в силу сохранности поверхности кости износ (следы сработан-
ности) по отверстию установить не удалось (рис. 4, 3). Анализ следов 
износа краев трепанационных отверстий был впервые проделан при изу-
чении тесинских трепанаций: «Особенно наглядно этот износ виден на 
контрасте между черепом и извлечённым фрагментом кости… Общими 
чертами износа являются округлая, мягкая, сглаженная поверхность 
краёв отверстий, заполировка и блеск <…>. При этом на внутренних по-
верхностях свода черепа никаких следов износа не выявлено» (Гиря и 
др. 2020: 164). 

Одна крупная по размерам трепанация (90×80 мм) (1969/4, ♀), выпол-
ненная в стандартной технике прорубания с продавливанием, не затра-
гивает затылочную кость, а расположена на правой и левой теменных 
костях (см. рис. 5, 2). Отверстие сформировано чередой сквозных разру-
бов и врубов с последующим выламыванием фрагмента кости черепа 
наружу в направлении левой лобной доли. 
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Рис. 2. Затылочно-теменная трепанация. Реконструкция последовательности ударов  
и их количество. 1903 (II)/4, № 1 (КККМ). Фото и графика А.А. Малютиной  

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент черепной кости (затылочной), вырубленный при создании  
затылочно-теменной трепанации. 2021/2, ск. 2 (МАЭ). Фото А.А. Малютиной  
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Рис. 4. Затылочно-теменные трепанации: 1970/8, чер. 3 (МА МГУ) – 1; 1970(2020)/7, 
ск. 1 (МАЭ) – 2; 2021/1, ск. 1 (МАЭ) – 3; 1903(II)/4, № 1 (КККМ) – 4; 1903/3,  

№ 3 (КККМ) – 5; 1903 (II)/3 (КККМ) – 6. Фото А.А. Малютиной  
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Насечек по поверхности НКП не обнаружено, что указывает на отсут-
ствие скальпирования участка головы перед проведением операции. 
Выше трепанационного отверстия на черепе сохранился участок кожи с 
остатками волос: возможно, здесь находилась коса с подвесным (?) ши-
ньоном, срезанная перед созданием отверстия и найденная отдельно под 
черепом погребенной (Панкова 2018: 133–136). Контур этого отверстия 
заглажен только по нижнему краю, тогда как верхний сохранил есте-
ственную острую структуру расколотой кости (скорее всего, из-за того, 
что был прикрыт волосами). 

 

 
 

Рис. 5. Затылочно-теменная трепанация, выполненная рублено-резаным способом. 
1970/8, № 8 (МА МГУ) – 1; теменная трепанация, 1970/4, ♀ (ГЭ) – 2.  

Фото А.А. Малютиной  
 

Единственное отверстие (1970/8, № 8) выполнено в сочетании тех-
ник – прорубанием и прорезанием (рис. 5, 1). По левой стороне и верх-
нему краю НКП сохранились следы ударов прямым лезвием. Они рекон-
струируются по коротким «усикам» – отпечаткам окончания лезвия. 
Правая и нижняя половины отверстия таких следов не имеют: борта от-
верстия здесь ровные, прямые, а сам контур округлый, не угловатый. 
Над верхним контуром отверстия сохранились два надруба-насечки от 
удара прямым лезвием, поставленным под прямым углом к поверхности 
черепа. Отщепов на ВКП не просматривается. Таким образом, можно за-
ключить, что после серии несквозных ударов (врубов) отверстие было 
дорезано лезвием ножа или бритвы, форму и размеры которых восстано-
вить довольно сложно. 

Еще один способ выполнения трепанаций фиксировал А.В. Адрианов 
(Адрианов 1903а): с помощью просверленных отверстий вынимался вы-
рубленный острым орудием фрагмент черепа в области затылочной ко-
сти, в наиболее массивной ее части. Но на черепах, просмотренных нами, 
этот способ выявлен не был. 
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Варианты трепанаций по локализации  
и затронутым костям черепа 

 

К особому варианту трепанаций нами отнесены отверстия, располо-
жение которых приурочено к затылочной кости с захватом основания 
черепа (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. «Глубокие» трепанации (затылочная кость с захватом основания черепа): 1903/6, 
№ 1 (КККМ) – 1, 2; след от удара сбоку прямым лезвием с V-образным сечением – 2; 

1903/2, № 2 (КККМ) – 3; 1903/9, № 1 (КККМ) – 4; 1903 (II)/2, №1 (КККМ) – 5, 6.  
Фото А.А. Малютиной  
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Помимо стандартной техники оконтуривания места будущего отвер-
стия серией врубов и сквозных разрубов с последующим выламыванием 
фрагмента черепной кости, данный вариант требовал предварительного 
удаления поверхностных и глубоких мышц шеи и головы. Вероятно, с 
этими манипуляциями связано наличие параллельных друг другу насе-
чек на поверхности НКП в районе одной такой «глубокой» трепанации 
из могилы 1903/2, № 2 (рис. 7)5. 

 

 
 

Рис. 7. Насечки в верхней части трепанационного отверстия и его сильно сглаженный 
контур. 1903/2, № 2 (КККМ). Фото А.А. Малютиной  
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Характер износа по контуру нескольких трепанационных отверстий 
указывает на интенсивное трение (в трёх из четырёх случаев (рис. 6, 3, 4, 
5)), что отразилось в сильной сглаженности, завальцованности кости в ме-
стах сломов (рис. 7, 8). Такой мягко сглаженный край отверстий в сово-
купности с заполированностью, блеском, мог, как мы считаем, сформиро-
ваться не столько от извлечения мозга, сколько от последующих длитель-
ных манипуляций с головой отдельно или всем костяком вместе. 

Описания разного рода манипуляций с телами в период между смер-
тью и погребением имеются и в археологической, и в этнографической 
литературе. Так, например, Д.Г. Савинов приводит свидетельства китай-
ских письменных источников относительно погребальных традиций 
раннесредневековых кочевников Южной Сибири, которые характеризо-
вались многоэтапностью погребального обряда. Одним из этих этапов 
было выставление на некоторое время тел в юртах или непосредственно 
на местах погребений (Савинов 2013: 45). Упоминает автор в этой работе 
и «тесинские «головы», и таштыкские маски» (45). 

 

 
 

Рис. 8. Насечки в верхней части трепанационного отверстия и его сильно сглаженный 
контур. 1903 (II)/2, № 1 (КККМ). Фото А.А. Малютиной  

 
Одним из возможных доказательств манипуляций с телами после 

смерти в гунно-сарматское время является обнаруженная в Шестаков-
ском могильнике «глиняная голова», представляющая собой обмазан-
ный глиной череп, в основании которого (в районе шеи) были обнару-
жены следы от двух стержней, которые удерживали голову в вертикаль-
ном положении. Также по отпечаткам на глине в районе шеи установ-
лено, что голова опиралась на что-то мягкое, чем могла быть, предполо-
жительно, манекен-кукла, изображавшая тело умершего человека (Мар-
тынов 1974: 239). 
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Пример похожего обращения с головой умершего есть и в этнографи-
ческой литературе, посвященной описанию погребальных традиций 
близких к современности народов. Например, у юкагиров после смерти 
шамана было принято отделять мягкие ткани его тела от костей, после 
чего кости раздавались родственникам, а череп укреплялся на месте го-
ловы на специальном манекене. Эта «кукла» выставлялась затем в юрте. 
С куклой-шаманом могли разговаривать, спрашивать совета, кормить 
его. При перекочевках переносили в деревянном футляре (Туголуков 
1979: 117; Иохельсон 2005: 305). 

Иной вариант трепанаций, отмеченный на ОМ, – это единственное в 
нашей выборке отверстие, выполненное в височно-теменной доле че-
репа с левой стороны (Широбоков, Панкова 2022). Это отверстие на го-
лове мужчины из мог. 1969/4 частично перекрыто гипсовой погребаль-
ной маской и, согласно данным КТ, также произведено рублено-вдав-
ленным способом инструментом с прямым лезвием (Широбоков, Пан-
кова 2022: 280). Реконструируемая длина лезвия – около 12 мм. Анало-
гичный размер лезвия, 10–13 мм, был зафиксирован, согласно нашему 
исследованию, для погребения женщины из той же могилы (см. рис. 5, 
2). Однако расположение трепанаций в разных местах – у женщины 
сверху, на теменных костях, а у мужчины – сбоку, вызывает вопрос: де-
лал ли эти трепанации один и тот же хирург? 

В различном расположении отверстий на головах мужчины и жен-
щины из мог. 1969/4 можно предполагать отражение разных погребаль-
ных традиций, ведь височные трепанации были характерны для погребен-
ных в тесинских склепах (Гохман 1989: 14; Гиря и др. 2020). Краниомет-
рический анализ мужчины из мог. 1969/4 показал его существенное отли-
чие от других погребенных в ОМ и значительное сходство с носителями 
тесинской культуры, захороненными в грунтовых могилах, а также погре-
бенными в сарагашенских курганах (Широбоков, Панкова 2022).  

Среди оглахтинских черепов известен один, трепанационное отвер-
стие которого визуально и трасологически принципиально отличается от 
других. На правой теменной кости черепа из могилы 2021/2, ск. 1, рас-
положено совсем небольшое (10×11 мм) отверстие овальных очертаний 
с выступом в одну сторону (рис. 9). Отверстие было прорезано и, веро-
ятно, частично просверлено ручным способом (без использования свер-
лильных дрелей), на что указывают прямые и ровные борта самого про-
ёма. Размер входа отверстия совпадает с выходом, а отщепов на ВКП 
нет. Следов заживления не видно, однако поверхность, примыкающая к 
отверстию, рыхлая, что может быть результатом воспалительного про-
цесса и свидетельствовать о трепанации, выполненной еще при жизни 
человека. Аналогии для такого типа трепанации зафиксированы на чере-
пах с территории Центрального Казахстана, обнаруженных в курганах 
тасмолинской культуры (Бейсенов и др. 2015: 112). Однако на указанных 



Евгения Николаевна Учанева, Анна Андреевна Малютина, Светлана Владимировна Панкова 

258 

черепах трепанация выполнена посмертно. Рассмотренный случай на 
ОМ требует дальнейшего анализа. 

 

 
 

Рис. 9. Медицинская трепанация (?) в правой теменной кости. 2021/2, ск. 1 (МАЭ). 
Фото А.А. Малютиной  

 
Предполагаемый инструментарий  

и реконструкция процесса трепанирования 
 

Согласно трасологическому анализу, используемый при трепаниро-
вании инструмент был с прямым или слегка изогнутым (желобчатым) 
лезвием типа долота, о чём свидетельствуют ровное дно насечек – надру-
бов, ровные и прямые борта срезов врубов и разрубов и их острые концы 
(«усики») (см. рис. 2, 7). В единственном случае отмечено использование 
сочетания техник прорубания и прорезания отверстия (см. рис. 5, 1), для 
которого, судя по всему, использовались нож или бритва. Реконструиру-
емая длина лезвия условного долота по данным следам – от 10 до 20 мм 
(среднее – 14,5 мм). Анализ отдельных рубленых следов и цепочки сле-
дов вокруг трепанационного отверстия показал, что угол приложения 
лезвия к черепной коробке был разным – как прямым (90º), так и под 
наклоном (45–60°) (см. рис. 1). Постановка лезвия была контролируе-
мой, т.е. по зафиксированному инструменту наносились удары. Э.Б. Ва-
децкая пишет, что М.П. Грязнов определил орудие как прямое долото 
шириной 14 мм (Вадецкая 1999: 18). Данное заключение вполне корре-
лирует и с нашими выводами. 

Вероятно, для удобства захвата рукой металлическое лезвие долота 
было насажено на деревянную рукоять. Умерший при проведении опе-
рации мог быть положен на живот лицом вниз (рис. 10). Скальпирование 
участка будущей трепанации, согласно данным трасологии, не произво-
дилось, срезался только волосяной покров. Последовательными ударами 
(молотком?) по долоту, проходящему через мягкие ткани, очерчивался 
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контур будущего отверстия. Заключительным ударом выламывался 
наружу или продавливался внутрь вырубленный таким образом фраг-
мент черепной коробки. Можно предположить, что голова в процессе 
операции жёстко фиксировалась. В особенности это требовалось при со-
здании трепанаций, смещённых в непосредственную близость к заты-
лочному отверстию или его захватывающих – «глубоких» трепанаций 
(см. рис. 6). В данных случаях необходимо было плотно прижимать лоб 
человека, предоставляя доступ к затылочной кости и шейному отделу 
позвоночного столба. Причем мастеру, чтобы «подобраться» к этим 
участкам черепа, нужно было удалить многочисленные в данном месте 
мышцы шеи и головы. Очевидно, для этих целей использовались ножи, 
следы которых в виде тонких насечек сопровождают некоторые «глубо-
кие» трепанации (см. рис. 7). Мы предполагали вероятность при этом 
полного отделения головы умершего, однако в могиле 2023/1 глубокая 
трепанация зафиксирована на черепе, находившемся в естественном со-
членении с шейными позвонками (неопубликованные материалы). 

 

 
 

Рис. 10. Реконструкция процесса трепанирования затылочной кости.  
Рисунок А.А. Малютиной  

 
Данные о положении скелетов в могиле могут иметь значение для по-

лучения дополнительной информации о назначении «глубоких» трепа-
наций. Последние, однако, для большинства погребений ОМ практиче-
ски отсутствуют. Да и кости посткраниального скелета далеко не всегда 
собирались ранее наравне с черепами. 
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Дискуссия и выводы 
 

Если принять во внимание, что захоронение производили, вероятнее 
всего, летом, а также предположение Э.Б. Вадецкой, что до погребения 
мумии находились какое-то время на обозрении в полном погребальном 
облачении (Вадецкая 1999: 31), то именно по этим причинам и требова-
лась специальная обработка тел умерших, включающая трепанацию че-
репа и извлечение мозга. С необходимостью сохранения облика умер-
ших и возможного общения с ними родственников могла быть связана и 
традиция таштыкских погребальных кукол, представлявших собой чело-
векообразное вместилище костей кремации (Панкова, Широбоков 2021). 

Мы согласны отчасти с выводом, сделанным в другом исследовании, 
о том, что «процесс трепанирования… сам по себе являлся лишь утили-
тарной процедурой извлечения мозга» (Громов, Савенкова 2021: 131). 
Тем не менее, на наш взгляд, трепанационное отверстие могло иметь бо-
лее широкое применение, особенно когда мы говорим о «глубоких» тре-
панациях. 

По нашему мнению, в отличие от обычных затылочных трепанацион-
ных отверстий, предположительно связанных с необходимостью извле-
чения мозга, «глубокие» трепанации отражают какие-то дополнитель-
ные манипуляции с телами и головами умерших. Кроме того, характер 
износа отверстий «глубоких» трепанаций может предполагать более 
длительные манипуляции с головой или телом целиком. 

Особенно на эту мысль наводят изменения в локализации отверстий в 
тесинско-таштыкское время. В отличие от погребенных в тесинских скле-
пах, где трепанированию чаще подвергалась височно-теменная часть моз-
говой коробки, на таштыкских черепах трепанации фиксируются в подав-
ляющем большинстве в самой массивной части черепа – затылке.  

При этом форма рабочего края орудий для трепанации у таштыкских 
и тесинских черепов сопоставима. В обоих случаях это были инстру-
менты типа долота с прямым или желобчатым краем. К сожалению, со-
поставить следы на черепах с формой конкретных таштыкских орудий 
невозможно, так как какие-либо инструменты, как и полновесные пред-
меты вооружения, в известных таштыкских грунтовых могилах не 
найдены и, по-видимому, туда не помещались. Среди случайных нахо-
док в коллекциях разных музеев присутствуют бронзовые долота и, 
реже, железные стамески (?) с прямым лезвием, однако нет прямых дан-
ных, что они использовались в период существования таштыкских грун-
товых могильников. Поэтому мы ориентируемся на коллекцию случай-
ных находок Минусинского музея, датируемую довольно широко тагар-
ским временем. 

Орудия, которые, по нашему мнению, использовались для вскрытия 
черепной коробки, вероятнее всего, имели довольно широкий спектр 
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применения в быту. Однако такие предметы, типа долота, как правило, 
не встречаются в погребениях. При этом не исключено, что население 
Южной Сибири первых веков новой эры продолжало использовать тра-
диционные орудия аналогичных форм, вполне отвечающие его потреб-
ностям. 

Если орудия для выполнения трепанаций продолжают использовать 
те же, что и в тесинское время, то локализация трепанации меняется до-
вольно кардинально. В тесинское время основной локализацией трепа-
наций является височно-теменная область черепа, тогда как в таштык-
ское время преобладающим местом становится затылочная область. 
Прорубание черепа в области виска можно объяснить довольно просто: 
это самая тонкая часть черепа, которая позволяет без затруднений из-
влечь мозг. Однако в таштыкское время «мастера», выполнявшие трепа-
нации, предпочитают самую массивную кость мозговой коробки. Подоб-
ная перемена в таштыкское время, возможно, была связана с необходи-
мостью экспонирования тела перед погребением и, как следствие, с 
необходимостью фиксации мумии при оставлении в определенном по-
ложении (например, подвешивание на крюк?). Кроме того, в таштыкское 
время усложнение процесса трепанирования может означать, что трепа-
нация черепа переходит из практической сферы (просто для извлечения 
мозга), в том числе и в ритуальную. 

Единственная из оглахтинских трепанация в височной области при-
надлежит мужчине из могилы 1969/4. Важно отметить, что, помимо от-
личия этого погребенного от других оглахтинцев по месту расположения 
трепанации, он отличается от них и по строению своего черепа. Сравне-
ние его краниометрических данных с обновленной серией подобных 
данных для черепов из других оглахтинских могил показало его серьез-
ное отличие (Широбоков, Панкова 2022: 276). 

Трепанации на затылке встречались в Минусинской котловине ра-
нее – в окуневское время (разливский хронологический горизонт), хоть 
и выполнялись они инструментом с другим краем (Лазаретова, Малю-
тина 2022: 133). Однако хронологический разрыв между окуневским и 
таштыкским населением не позволяет связывать появление таштыкских 
трепанаций с окуневским населением. Наиболее вероятным кажется вы-
водить таштыкские трепанации из традиции трепанаций у предшеству-
ющего населения, погребенного в тесинских склепах. Несмотря на отли-
чия в локализации и незначительные отличия в форме лезвия, традиция 
манипуляции с головой умершего непрерывно существует в Минусин-
ской котловине начиная с последних веков до н.э. и далее на протяжении 
таштыкской культуры. То есть культурный феномен посмертных опера-
ций с головой умерших существовал у разных групп Минусинской кот-
ловины в последние века до н.э. – первые века н.э. Специфика расположе-
ния отверстий могла отражать разные традиции каждой группы, и искать 
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истоки обеих, вероятно, следует в группах с такими же локализациями. 
Наиболее близкое соответствие затылочному расположению оглахтин-
ских трепанаций – у погребенных в Берельских курганах (Китов и др. 
2016: 373, рис. 8, 374, рис. 10). Другим объяснением может быть предпо-
ложение, что изменился ритуал обращения с умершими: представители 
«тесинских» групп населения просто хранили где-то мумии до погребе-
ния, а таштыкцы стали мумии выставлять, для чего их фиксировали за от-
верстие в черепе. Каждая из этих гипотез нуждается в дополнительном 
обосновании, в том числе и методами трасологического анализа. 

Если сопоставить полученные данные с выводами опубликованных 
ранее краниологических исследований о том, что краниометрически 
население таштыкских грунтовых могил имеет некоторое сходство с 
населением из раннетесинских склепов и, что важнее, существенно от-
личается от населения предшествующей тагарской культуры (Громов, 
Савенкова 2021), учитывая, что происхождение популяции из ранне-
тесинских склепов связано с территориями Алтая и Казахстана (Учанева 
и др. 2017), а на этих территориях также фиксируется трепанация в по-
следние века до н.э., то, видимо, появление этой традиции в Минусин-
ский котловине следует связывать именно с данными территориями. 

Трепанационные отверстия у погребенных в ОМ – одном из ключе-
вых памятников раннего этапа таштыкской культуры – отмечались не-
однократно, но их специального исследования до этого не проводилось. 
Выяснение особенностей трепанационных отверстий у людей, захоро-
ненных в ОМ, вместе с их половозрастными характеристиками суще-
ственно расширит данные о погребальных и технологических традициях 
оглахтинцев и составит основу для будущих систематизированных опи-
саний новых материалов, полученных в ходе раскопок. 

Таким образом, использование методов трасологии, антропологии, 
археологии и этнографических данных дает нам возможность понима-
ния и интерпретации практик обращения с мертвыми в древнее время. 
В результате проведенного исследования мы пришли к ряду выводов: 

1. Высокий процент трепанированных черепов в погребениях ОМ 
означает, что трепанация была неотъемлемой частью подготовки умер-
шего к погребению у населения, оставившего ОМ, и, вероятно, у всего 
населения Минусинской котловины, связанного с тесинскими и таштык-
скими памятниками. 

2. Данные палеоантропологии свидетельствуют, что трепанированию 
подвергались и мужские, и женские, и детские черепа. 

3. Локализация посмертных трепанационных отверстий в таштык-
ское время связана с затылочной областью черепа (кроме единичного ис-
ключения). Это отличает таштыкцев от предшествующего населения из 
раннетесинских склепов, для которых было характерно височно-темен-
ное расположение трепанаций. 
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4. Среди затылочных (иногда с захватом теменных костей) четыре 
трепанации продолжаются до основания черепа и выходят в затылочное 
отверстие. Такие трепанации мы предлагаем называть «глубокими». Они 
требовали не только прорубания кости черепа, но и дополнительного 
удаления мягких тканей в районе первых шейных позвонков. 

5. Наиболее частая техника выполнения операции – это нанесение по-
следовательных, накладывающихся друг на друга ударов прямым лез-
вием, после чего происходило продавливание внутрь или выламывание 
наружу полученного фрагмента черепной коробки. Прорубание, таким 
образом, является преобладающей технологией изготовления трепана-
ций. Кроме того, нами зафиксирован единственный случай, где была 
применена также техника прорезания. Отдельно стоит упомянуть трепа-
нацию, возможно, выполненную еще при жизни индивида способом 
сверление. Упомянутое А.В. Адриановым сочетание методов сверления 
и прорубания среди изученных нами черепов не выявлено. 

6. В качестве основных орудий для проведения трепанаций в таштык-
ское время использовались долотовидные орудия с прямым лезвием, ре-
конструируемая длина которого от 10 до 20 мм. 

7. На многих черепах края трепанационных отверстий имеют следы 
износа, которые выражаются в сглаженности, заполированности края. 
На части черепов такая заполированность имеет сильно выраженный ха-
рактер, или завальцованность, что не может объясняться исключительно 
извлечением мозга, но подразумевает какие-то более сложные манипу-
ляции с головой умершего. 

8. Единственный на данный момент случай височно-теменной трепа-
нации в ОМ принадлежит мужчине из мог. 1969/4, этот индивид отлича-
ется от популяции ОМ и по антропологическим признакам. 

9. Появление трепанации у населения ОМ как неотъемлемого этапа 
погребального обряда связано с наличием этой традиции у более раннего 
населения Минусинской котловины из раннетесинских склепов, откуда, 
видимо, эта традиция, несколько изменяясь, и переходит в таштыкское 
время. В свою очередь в раннетесинских склепах эта традиция появля-
ется с приходом в Минусинскую котловину мигрантов с территории 
Горного Алтая и Средней Азии. 

10. Если в тесинское время трепанация черепа имела, скорее всего, 
практические задачи только по удалению мозга, то с переходом этого 
обычая в таштыкское время и одновременным усложнением самого про-
цесса трепанационное отверстие могло приобретать дополнительные 
функции. Например, использоваться для фиксации головы при выстав-
лении мумии перед погребением. В связи с этим изучение трепанаций, 
погребальных масок, кукол и мумий таштыкской культуры, к которой 
относится ОМ, позволяет предполагать, что перед захоронением умер-
ших существовал продолжительный период, когда с мумией или куклой, 
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отражающей облик покойного с помощью его одежды и погребальной 
маски, как-то взаимодействовали его родственники и соплеменники или, 
по крайней мере, она хранилась в течение некоторого времени до совер-
шения захоронения. 
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АСГЭ – Археологический сборник Государственного Эрмитажа 
ВКП – внутренняя компактная пластина 
ГИМ – Государственный исторический музей 
ГЭ – Государственный Эрмитаж 
КККМ – Красноярский краевой краеведческий музей 
КСИЭ – Краткие сообщения Института этнографии 
МА МГУ – Музей антропологии Московского государственного университета 
МАЭ РАН – Музей антропологии и этнографии Российской академии наук 
МИА СССР – Материалы и исследования по археологии СССР 
НКП – наружная компактная пластина 
ОМ – Оглахтинский могильник 
СА – Советская археология 
ТИЭ – Труды Института этнографии 

 
Примечания 

 
1 Наличие погребений на одном из участков – возвышенной гряды с западинами в 
восточной части дна лога – пока не подтверждено раскопками. 
2 В погребениях, исследованных в 2020 г. (2020/1 и 2020/2), черепов не было (Зайцева и 
др. 2021). 
3 В скобках приведено количество черепов с такой локализацией трепанационного 
отверстия (см. табл. 2). 
4 Пятая глубокая трепанация была выявлена в ходе раскопок могилы 2023/1 
(неопубликованные данные). 
5 Обнаруженные на ещё одном черепе (1903 (II)/2, № 1) насечки располагаются поверх 
замятого и заглаженного слоя кости по контуру трепанационного отверстия, что 
указывает на их более позднее происхождение (рис. 8). Не все отверстия «глубоких» 
трепанаций связаны непосредственно с этой операцией. Так, у индивида из Оглахты I, 
могила 9, погребение 1, только правая часть (отмечено красным на рисунке) является 
специально вырубленным фрагментом затылочной кости с захватом, судя по всему, 
отверстия в основании черепа (см. рис. 6, 4). Левая половина отверстия по характеру 
сломов относится к поздним, не преднамеренным, фрагментациям. 
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