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ДЕТСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ С УКРАШЕНИЯМИ 
В АНДРОНОВСКИХ (ФЕДОРОВСКИХ) НЕКРОПОЛЯХ 
СТЕПНОГО И ЛЕСОСТЕПНОГО АЛТАЯ

Статья посвящена анализу детских захоронений, содержащих украшения андронов-
ской (федоровской) культуры степного и лесостепного Алтая. Для проведения иссле-
дования были отобраны материалы четырех наиболее крупных могильников региона, 
по которым имеются антропологические определения. Установлено, что украшения 
в детских захоронениях содержатся редко. Они могли сопровождать детей с самого ро-
ждения, но намного чаще встречаются в погребениях детей старше трех лет. В моги-
лы к детям клали как типично «женские», так и «мужские» ювелирные изделия, также 
выделяется категория «детских» и «подростковых» украшений. Наиболее распростра-
ненные категории изделий (для территории Алтая) — кольцевидные (трубчатые) би-
металлические серьги, а также проволочные бронзовые кольцевидные серьги. Помимо 
наличия украшений, некоторые захоронения выделялись из общей массы и по другим 
признакам, таким как глубина, внутримогильные конструкции, орнаментация сосудов 
и др. Большинство детских захоронений с украшениями располагались рядом с погре-
бениями взрослых, также содержавшими украшения.

Интерпретация подобных захоронений — открытый вопрос. Украшения могли слу-
жить детям в качестве оберегов, их могли класть в детские погребения в качестве под-
ношений высшим силам, у детей второй возрастной группы они также могли быть ча-
стью костюма.

Ключевые слова: андроновская (федоровская) культура, степной и лесостепной 
Алтай, погребальный обряд, детские погребения, украшения, эпоха развитой бронзы.

Цитирование статьи: 
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CHILDREN’S BURIALS WITH JEWELRY IN THE ANDRONOVSKY 
(FEDOROVSKY) NECROPOLES OF THE STEPPE  
AND FOREST-STEPPE ALTAY

The article is devoted to the analysis of children’s burials containing jewelry of the Andronov 
(Fedorov) culture of the steppe and forest-steppe Altai. For the study, materials from the four 
largest burial grounds in the region were selected, for which anthropological determinations 
were also made.

As a result, it was found that children’s burials rarely contain jewelry. They could accompany 
children from birth, but are much more common in the burials of children over three years old. 
There are both typically “female” and “male” jewelry, the category of “children’s” and “teenage” 
jewelry is also distinguished. The most common categories of jewelry (for the territory of Altai) 
are ring-shaped (tubular) bimetallic earrings, as well as wire bronze ring-shaped earrings. In 
addition to the presence of decorations, some burials were distinguished from the general 
mass by other features, such as depth, intra-grave structures, ornamentation of vessels, etc. 
Most of the children’s burials with jewelry were located next to the burials of adults, which 
also contained jewelry.

The interpretation of such burials is an open question. Jewelry could serve as amulets for 
children, they could be placed in children’s burials as offerings to higher powers, for children 
of the second age group, they could also be part of a costume.

Keywords: Andronovo (Fedorovо) culture, steppe and forest-steppe Altai, funeral rite, 
children’s burials, jewelry, the developed Bronze Age.
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Введение
В последние годы в отечественной археологии довольно активно разрабатывается 

тема палеосоциальных реконструкций. В рамках данного направления все чаще стали 
появляться работы, посвященные детским захоронениям эпохи бронзы. В них рассма-
триваются как общие вопросы погребальной обрядности, так и отдельные ее аспекты 
[Умеренкова, 2015; 2018; Сотникова, 2014; 2018; Минор, 2010; 2019; Берсенева, 2008; 2017; 
Куприянова, 2015]. В целом проблемы детской погребальной обрядности находятся 
в стадии разработки и накопления материала, особенно по региону Западной Сибири.

В данной работе мы остановимся на детских захоронениях андроновской (федо-
ровской) культуры степного и лесостепного Алтая, содержащих украшения. Нами 
были проанализированы материалы четырех наиболее крупных и хорошо изученных 
могильников (Фирсово-XIV, Рублево-VIII, Чекановский Лог-X, Кытманово), исследо-
ванных на данной территории, по которым имеются антропологические определения.

Материалы и методы
К детским мы отнесли захоронения индивидов, входящих в первые две возрастные 

категории, традиционно выделяемые антропологами: infantilis I (период детства I) — 
от 0 до 6–7 лет, infantilis II (период детства II) — от 6–7 до 12–13 лет [Алексеев, 1972: 3].

На некрополе Фирсово-XIV в восьми детских могилах (6,5 % от общего количества 
детских погребений на памятнике) были найдены предметы, которые относятся к ка-
тегории украшений. На могильнике Чекановский Лог-X исследовано также восемь по-
добных погребений (7,8 %) [Демин, Запрудский, Ситников, 2011]. На памятнике Рубле-
во-VIII четыре детских захоронения содержали украшения (7,7 %). На некрополе Кыт-
маново в двух погребениях дети сопровождались украшениями, в том числе в одном 
совместном захоронении взрослого и ребенка (всего имеется информация о 34 погре-
бениях, семь из них — детские) [Уманский, Кирюшин, Грушин, 2007].

В детских захоронениях были обнаружены следующие категории украшений (клас-
сификация дана по: [Запрудский, 2011; Аванесова, 1991]).

Серьги с раструбом. На Рублево-VIII две цельнолитые золотые серьги с раструбом 
обнаружены в погребении ребенка пяти-шести с половиной лет (могила № 81) (рис. 1-1, 
2). На могильнике Чекановский Лог-X одна серьга была найдена в погребении ребенка 
10 лет (могила № 4), две — в погребении ребенка трех-четырех лет (могила № 113). Дан-
ные экземпляры также выполнены из золота. На Кытманово серьги с раструбом нахо-
дились в погребении мужчины и ребенка четырех-шести лет (могила № 23) (рис. 1-3). 
На черепах обоих индивидов обнаружено по одной бронзовой серьге с раструбом.

Кольцевидные серьги с коническим приемником (трубчатые по Н. А. Аванесовой 
[1991]). На Фирсово-XIV обнаружены в двух случаях: в погребениях ребенка 11–12 лет 
(могила № 210) и трех-четырех лет (могила № 130). Причем в погребении № 130 серь-
ги были обнаружены не на черепе, а у юго-западной стенки могилы. На Рублево-VIII 
одна кольчатая серьга была найлена у ребенка трех лет (могила № 65) (рис. 1-4). На па-
мятнике Чекановский Лог-X три детских могилы содержали по две кольчатые серьги. 
Во всех случаях это были погребения детей трех-четырех лет (могилы № 52, 116, 148). 
Все найденные экземпляры представляли собой биметаллические изделия (бронзовая 
основа, обернутая золотым листком).



39Nations and religions of Eurasia  •  2021  Vol. 26,  № 3. P. 36–48.

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/wv   •   Journal homepage:  http://journal.asu.ru/wv

Рис. 1. Украшения из детских захоронений: 1, 2, 4, 6–13 — могильник Рублево-VIII;  
3 — могильник Кытманово [Уманский, Кирюшин, Грушин, 2007: 94, рис. 38–3]; 5,  

14–20 — могильник Фирсово-XIV (14–17 [Позднякова, 2001: 254, рис. 1–7–10; 18–20 
[Кирюшин, Папин, Тур и др., 2015: 140, рис. 70. — 2–4]); 21–23 — могильник Чекановский 

Лог-X [Демин, Запрудский, Ситников, 2011: 109, рис. 18. — 3–5] 
Fig. 1. Decorations from children’s graves: 1, 2, 4, 6–13-the burial ground of Rublevo-VIII; 3-the 

burial ground of Kytmanovo [Umansky, Kiryushin, Grushin, 2007: 94, fig. 38–3]; 5, 14–20 — 
Firsovo-XIV burial ground (14–17 [Pozdnyakova, 2001: 254, fig. 1–7–10; 18–20 [Kiryushin, 

Papin, Turi et al., 2015: 140, Fig. 70. — 2–4]); 21–23 — Chekanovsky Log-X burial ground [Demin, 
Zaprudsky, Sitnikov, 2011: 109, fig. 18. — 3–5]
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Подвески в полтора оборота. Обнаружены в одном случае на могильнике Фирсово-
XIV (могила № 280) (рис. 1.-5). Здесь у ребенка трех с половиной лет под черепом обна-
ружена одна биметаллическая подвеска в 1,5 оборота, а также бронзовые бусы, биме-
таллическая пронизь и раковина.

Ромбовидные подвески. Зафиксирован один случай нахождения бронзовых подве-
сок в детском захоронении (могила № 202 Фирсово-XIV) (рис. 1.-14–17). Ромбические 
подвески находились за спиной погребенного.

Бусы, пронизи. На Фирсово-XIV обнаружены в трех могилах. В погребении ребен-
ка одного-полутора лет (могила № 202) часть бронзовых пронизей находилась в рай-
оне грудины, одна пастовая пронизь — в районе запястий, несколько бронзовых 
пронизей были разбросаны по дну могилы. Также погребение содержало три ром-
бических подвески (см. ниже). В описанной выше могиле № 280 скопление бронзо-
вых бусин было обнаружено напротив рук погребенного. На могильнике Рублево-
VIII в погребении ребенка 10–12 лет (могила № 60) были обнаружены пастовые про-
низи, которые были разбросаны по всей могиле: часть пронизей находилась напро-
тив костей рук, несколько в районе колен погребенного и в восточном углу могилы  
(рис. 1.-6–13).

Бляшки-нашивки. Одна круглая бляшка была обнаружена в погребении ребенка двух 
лет на Фирсово-XIV. Она находилась напротив лица погребенного.

Проволочные кольцевидные серьги. Одна бронзовая проволочная серьга обнаруже-
на в парном детском погребении Кытманово (могила № 8) детей шести-семи лет. Не-
сколько проволочных серег найдено на могильнике Чекановский Лог-X. Пара брон-
зовых кольцевидных серег найдена в захоронении новорожденного (могила № 71). 
Еще две проволочных серьги были обнаружены в могиле ребенка возрастом до года 
(могила № 72). Интересно, что они были изготовлены из белого металла, что не харак-
терно для территории Алтая. Одна имела спиральный завиток, от второй остался лишь 
обломок (рис. 1.–21, 22).

Еще в четырех погребениях (два на Фирсово-XIV (в одном случае точный возраст 
ребенка не установлен (могила № 44), в другом — обнаружен в коллективном захороне-
нии у ребенка пяти с половиной — шести лет (могила № 38 из раскопок 2010–2011 гг.) 
(рис. 1.-19, 20), по одному на памятнике Чекановский Лог-X (младенец, могила № 76) 
(рис. 1.-23) и Рублево-VIII (ребенок трех-четырехлет, могила № 76) были обнаружены 
небольшие фрагменты бронзовых изделий. Скорее всего, это также были проволоч-
ные серьги.

Подвески из раковины моллюска. Обнаружены в трех случаях на Фирсово-XIV. В мо-
гиле № 280 раковина обнаружена на черепе ребенка. В захоронении ребенка шести ме-
сяцев (могила № 93) просверленная раковина обнаружена в районе грудины погре-
бенного. Еще одна могила была коллективным захоронением трех детей (могила № 38 
из раскопок 2010–2011 гг.) [Кирюшин, Папин, Тур и др., 2015: 17]. Подвеска находилась 
в районе шеи самого старшего из погребенных — ребенка пяти с половиной — шести 
лет (рис. 1-18).
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Полученные результаты и их обсуждение
Имеющиеся в нашем распоряжении материалы свидетельствуют о том, что де-

тей при погребении могли сопровождать украшениями уже с рождения. Однако у де-
тей старше трех лет украшения встречаются гораздо чаще: только 3 % детей в возра-
сте до трех лет были снабжены украшениями, в то время как в категории детей старше 
трех лет украшения встречались в 32 % случаев.

Среди наиболее часто встречающихся изделий — кольцевидные (трубчатые) биме-
таллические серьги, а также проволочные бронзовые кольцевидные серьги.

Проведенный нами ранее анализ позволил установить, что такие категории укра-
шений, как подвески в полтора оборота, бусы и пронизи, листовидные, ромбовидные 
подвески, бляшки, характерны для женского костюма. Данные виды изделий появля-
ются у девушек с 13–15 лет, а сложносоставные головные и нагрудные уборы — с 18–
20 лет. Кольцевидные (трубчатые) биметаллические серьги, не сочетающиеся с други-
ми украшениями, являются характерной чертой мужского убранства. В женских захо-
ронениях такие серьги встречаются только в составе сложного ушного гарнитура [Фе-
дорук, 2013: 138].

Серьги с раструбом, по-видимому, относились к «универсальным» украшениям 
и не являлись гендерным маркером, так как они встречаются и в женских, и в муж-
ских захоронениях.

Подвески из раковин на территории Алтая встречаются довольно редко. В погре-
бениях женщин они были обнаружены в комплексе с другими украшениями. В одном 
случае подвески из раковин были найдены в мужском захоронении [Федорук, 2013: 140].

Кольцевидные проволочные серьги можно отнести к категории «детских» и «под-
ростковых» украшений, так как большая часть подобных экземпляров была обнаруже-
на именно в погребении детей и подростков. Лишь в нескольких случаях проволочные 
серьги встречены в погребениях женщин. Следует отметить, что в погребальных ком-
плексах сопредельных территорий проволочные серьги со спиральным завитком так-
же чаще всего обранужены в детских погребениях [Аванесова, 1991: 57].

Из всех известных на территории Алтая андроновских украшений в детских захоро-
нениях ни разу не были встречены такие категории, как браслеты и перстни со спира-
левидными навершиями, «лапчатые» подвески (трапециевидные с бородавчатыми вы-
пуклостями), листовидные подвески. Они также являются частью женского убранства.

Исходя из вышеизложенного мы можем предположить, что кольцевидные (труб-
чатые) биметаллические серьги маркировали погребения мальчиков. В таком случае 
элементы мужского костюма появлялись у детей начиная с трехлетнего возраста (ра-
нее нами была указана категория с рождения [Федорук, 2013: 140], однако проволоч-
ные серьги, обнаруженные в погребении младенца, были ошибочно отнесены нами 
по описанию к категории кольцевидных с коническим приемником), в то время как ти-
пично «женские» украшения встречаются в детских захоронениях в виде исключения. 
Учитывая тот факт, что количество возрастных степеней у мужчин и женщин может 
не совпадать [Гагач, 2017: 38], можно предположить, что у мальчиков знаки гендера по-
являлись раньше.
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Существовала в андроновском костюме, видимо, и категория «детских» украшений, 
к которым можно отнести проволочные кольцевидные серьги и, возможно, подвески 
из раковин (вне сочетания с другими украшениями).

В то же время обращение к этнографическим данным не позволяет однозначно ин-
терпретировать погребения детей с определенным типом украшений (особенно пер-
вой возрастной группы) как захоронения мальчиков или девочек. У многих традици-
онных народов дети до достижения определенного возраста (5–7 лет) считались беспо-
лыми существами и именовались единым термином [Байбурин, 1991, с. 262]. По мне-
нию С. В. Сотниковой, украшения в погребениях детей младшего возраста прежде все-
го выполняли роль оберегов и не служили указанием на половую принадлежность ре-
бенка [Сотникова, 2014: 65–66].

Особый интерес в этом случае представляет могила № 202 Фирсово-XIV, где был за-
хоронен ребенок около одного-полутора лет с ромбовидными подвесками, относящи-
мися к категории накосных украшений. Они были расположены за спиной погребен-
ного, на уровне пояса, так как если бы являлись завершением косоплетки.

Случаи нахождения листовидных и ромбовидных подвесок в погребении детей 
в возрасте до года известны на территории Томского Приобья, на могильнике Елов-
ский комплекс-II [Умеренкова, 2017: 155]. Учитывая тот факт, что дети данной возраст-
ной категории физически не могли их носить, помещение данных видов украшений, 
скорее всего, носило ритуальный характер. То же можно сказать о подвесках в пол-
тора оборота и бляшках. В женском костюме эти украшения составляли сложный го-
ловной или нагрудный убор, в то время как в детских захоронениях они встречаются 
в единичном экземпляре. Скорее всего, они не являлись частью костюма, а выполня-
ли исключительно магические функции. Пытаясь объяснить большое количество дет-
ских захоронений с украшениями на могильнике Еловский комплекс-II, О. В. Умерен-
кова предположила, что, помещая в могилу с младенцем богатое убранство, население 
пыталось остановить детскую смертность [Умеренкова, 2017: 155].

С. В. Сотникова на основе анализа материала алакульских погребений детей с пе-
ревернутыми сосудами, содержащими ювелирные изделия, а также привлечения эт-
нографических данных, предполагает, что украшения в таких погребениях выступали 
в качестве даров Богине-матери в надежде получения ответного дара — прекращения 
детской смертности и болезней, а также рождения новых детей [Сотникова, 2018: 21].

С другой стороны, у детей второй возрастной группы вполне могли проявляться 
гендерные различия, в том числе и в костюме. В таком случае остается вопрос: почему 
украшения встречаются лишь в некоторых погребениях? Впрочем, данная проблема 
остается актуальной и при анализе захоронений взрослых индивидов.

Почти половина из проанализированных детских погребений с украшениями вы-
делялись и по другим параметрам. В частности, девять детских захоронений (могилы 
№ 60, 65, 81 Рублево-VIII; № 93, 130, 210 Фирсово-XIV; № 4, 52, 113 Чекановского Ло-
га-X) были довольно глубокими (от 1,3 до 1,8 м), что более характерно для захороне-
ний взрослых. В семи погребениях (могилы № 60, 65, 81 Рублево-VIII; № 130, 202, 210, 38 
Фирсово-XIV) обнаружены остатки деревянных конструкций, что не типично для дет-
ских захоронений. В могиле № 60 Рублево-VIII найдены кости животных — остатки 
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поминальной пищи. Подобные находки в целом для территории Алтая довольно ред-
ки и встречаются в основном в погребениях взрослых. В погребениях № 202, 210 Фир-
сово-XIV были установлены сосуды, характерные для взрослых захоронений: горш-
ки с трехзональной разбивкой композиции и сложной орнаментацией [Федорук, 2015: 
259]. В могиле № 280 этого же памятника было установлено два сосуда: один с простой 
орнаментацией («елочка»), другой — с более сложным орнаментом и трехзональной 
композицией. К сожалению, мы не располагаем информацией о сосудах из могил Че-
кановского Лога-X.

«Взрослые» черты в погребениях № 210 Фирсово-XIV, № 60 Рублево-VIII, № 4 Чека-
новского Лога-X можно объяснить тем, что захороненные в них индивиды (10–12 лет) 
вполне могли перейти в возрастную категорию подростковости/юношества. Согласно 
имеющимся данным, у индоариев верхняя возрастная граница детства определялась 
8–12 годами. В этот период производился «обряд второго рождения», после которого 
дети переходили в принципиально иное социальное состояние [Бэшем, 1977: 174–178; 
Цимиданов, 2008: 15].

В остальных случаях, можно предположить, что не характерные для детских могил 
черты могли подчеркивать особый, вероятно, сакральный статус данных захоронений.

Особый интерес, на наш взгляд, представляет анализ планиграфии таких погребе-
ний. При ее рассмотрении установлено, что большая часть детских могил, содержав-
ших украшения, располагалась рядом со взрослыми, также имевшими «богатый» ин-
вентарь. Так, на Рублево-VIII все четыре детских погребения были расположены во-
круг могилы № 85, в которой была захоронена женщина, снабженная большим количе-
ством украшений (ушной гарнитур, нагрудник, браслеты, кольца, низки бус на ногах).

На могильнике Фирсово-XIV четыре детских захоронения также находились в не-
посредственной близости от погребений женщин с украшениями. Две детских могилы 
(№ 202 и 210) были расположены рядом с биритуальным захоронением № 222, в кото-
ром на кремированных останках было найдено множество женских украшений. Дет-
ская могила № 256 — рядом с парным погребением женщины и мужчины (№ 311), где 
женщина была снабжена украшениями.

Для могильника Чекановский Лог-Х доступна информация по расположению ча-
сти детских погребений с украшениями. Так, могилы № 71, 72, 76 находились практи-
чески по центру могильного поля, недалеко от погребения № 74, содержавшего кре-
мированные останки взрослого человека Одна могила (№ 4) была расположена в юго-
западной части могильника в скоплении с другими детскими погребениями [Савко, 
2018: 103–104].

На Кытманово одиночное детское погребение (№ 8) находилось рядом с погребени-
ем мужчины и ребенка (№ 23) [Уманский, Кирюшин, Грушин, 2007: 63].

Можно предположить, что погребения взрослых и детей с украшениями были взаи-
мосвязаны, возможно, представляли собой сложный ритуальный комплекс. Если при-
нять во внимание гипотезу о том, что женщины, носившие сложный головной убор, 
могли иметь отношение к отправлению культа [Позднякова, 2000: 52], то такое предпо-
ложение может быть вполне вероятным. Н. А. Берсенева на основе анализа детских за-
хоронений эпохи бронзы Южного Урала считает, что в обществе того периода не было 
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единой практики посмертного обращения с детьми. С ними обращались в зависимо-
сти от обстоятельств как с объектами или субъектами, вкладывая различные смысл 
в разные типы погребений [Берсенева, 2017: 10].

Заключение
Таким образом, проведенный анализ показал, что захоронения детей редко содер-

жат украшения. Они могли сопровождать детей с самого рождения, но намного чаще 
встречаются в погребениях детей старше трех лет.

Наиболее распространенные категории изделий (для территории Алтая) — кольце-
видные (трубчатые) биметаллические серьги, а также проволочные бронзовые кольце-
видные серьги. Встречаются как типично «женские», так и «мужские» категории изде-
лий. Существовала в андроновском костюме, видимо, и категория «детских» украшений.

Помимо наличия украшений, подобные захоронения могли выделятся из общей 
массы и по другим признакам, таким как глубина, внутримогильные конструкции, ор-
наментация сосудов и др. Большинство детских захоронений с украшениями распола-
гались рядом с погребениями взрослых, также содержавшими украшения.

Интерпретация подобных захоронений — открытый вопрос. Украшения могли слу-
жить детям в качестве оберегов, их могли класть в детские погребения в качестве под-
ношений высшим силам, у детей второй возрастной группы они также могли быть ча-
стью костюма.
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