
B.C. Аксёнов

ОБ ОДНОМ ИЗ ВАРИАНТОВ ПОГРЕБАЛЬ
НОГО ОБРЯДА АЛАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

САЛТОВО-МАЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ВЕРХНЕГО ПОДОНЦОВЬЯ

Интерес к изучению памятников 
салтово-маяцкой культуры харьковскими 
учеными естественен, ибо здесь находит
ся Верхне-Салтовский археологический 
комплекс, давший название одной из бо
гатейших археологических культур по
следней четверти I тысячелетия н. е. юга 
Восточной Европы. Не обошел салтовские 
памятники своим вниманием и патри
арх харьковской археологии Б. А. Шрам ко 
[1, с. 25-28; 2, с. 241-267; 3, с. 48-50]. Ис
следования салтово-маяцких древностей 
бассейна Северского Донца экспеди
циями под руководством Б.А. Шрамко в 
1950—1960 гг. нашли отражения в его мо
нографии 1962 года, где характеристике 
салтовской культуре был посвящен целый 
раздел [4, С. 265—292]. Характеристика пог
ребального обряда раннесредневекового 
аланского населения бассейна Северско
го Донца в данной работе была дана на 
основе материалов раскопок катакомбных 
могильников у с. Верхний Салтов в 1946— 
1949 гг. под руководством С.А. Семенова- 
Зусера, в которых Б.А. Ш рамко принимал 
непосредственное участие. Позже под ру
ководством Б.А. Ш рамко проводились и 
охранные работы на могильнике у с. Верх
ний Салтов. Так, в 1959 г. Б.А. Шрамко на 
Верхне-Салтовском главном могильни
ке исследовал разрушенное катакомбное

захоронение в обрезе яра, содержавшее 
останки двух людей (женщины и ребенка) 
и достаточно богатый погребальный ин
вентарь. Исследователь посчитал, что раз
рушение костяков в погребальной камере 
исследованной катакомбы свидетельству
ет об ограблении в древности данного за
хоронения [5, с. 4, табл. I].

Дальнейшие исследования памятников 
Верхнее-Салтовского комплекса продол
жают ученики Б.А. Шрамко. Так, в 2010 г. 
на катакомбном могильнике у с. Верхний 
Салтов на склонах Нетечинского яра про
изводила свои работы совместная экспе
диция Харьковского исторического музея 
(руководитель B.C. Аксёнов) и Харьков
ского национального университета имени 
В.Н. Каразина (руководитель В.В. Скир
да). За время работ на могильнике было 
исследовано пять катакомбных захороне
ний (№ 102—106), материалам двух из них, 
характеризующих специфические черты 
погребального обряда аланского населе
ния Подонья хазарского времени и посвя
щена данная работа.

Катакомба №  102 была обнаружена на 
«северном» исследуемом участке могиль
ника. Пятно дромоса было зафиксировано 
на глубине 0,30 м (западный край) — 0,44 м 
(восточный край) от современной поверх
ности почвы. Дромос катакомбы был ори-
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ентирован по ск л он у  оврага, по л и н и и  
I восток -  запад с н езн ач ител ьн ы м  о т к л о -  
I нением восточного к о н ц а  к  ю гу (ази м ут  

106°). На уровне о б н а р у ж ен и я  п я тн о  д р о -  
I моса выделялось св етл о-сер ы м  цветом  за 

полнения с зелен оваты м и  в к р ап л ен и ям и  
на фоне красн о-кор и чн евой  м атериковой  

[ глины. И н тересной  о со б е н н о ст ь ю  д р о -  
моса данной катаком бы  сл едует  считать  

■отсутствие в его в осточ н ой  части  хода  п о 
вторного п р он и к н ов ен и я  в п огр ебал ьн ую  
камеру, как эт о  бы ло от м еч ен о  у  б о л ы п и н -  

ч ства катакомбных за х о р о н ен и й  на дан н ом  
[ могильнике [6, рис. 1: 3; 2: 7; 4: 1, 3\ 6: 7, 

3\ 7: 1, 4; 8: 1, 3; 9: 1, 3]. И з -за  э т о г о  п я т 
но дромоса на ур овн е ф и к са ц и и  и м ел о  в 
плане форму вы тянутого п рям оугол ьн и к а  
(рис. 1: 7), тогда как д л я  м оги л ь н и к а  харак- 
терны «булавовидны е» оч ер тан и я  п я тц а  
дромоса. Д л и н а  п я тн а  д р о м о с а  составл яла  
13,46 м, ш ирина в начальной за п а д н о й  ча

сти — 0,36 см , в восточ н ой  части  — 0 ,44  м.
Д но др ом оса  бы ло к ом би н и р ован н ы м :  

в начальной его  части  бы ло заф и к си р ов а
но семь ступ ен ек , о т  п о сл ед н ей  ступ ен ьк и  
дно дром оса н ак л он н о  (п о д  углом  6 —8°) 
спускалось ко входу в п огр ебал ьн ую  к ам е
ру (рис. 1: 7). Д л и н а  ст у п ен ек  колебалась  
от 0,15 до  0,47 м , вы сота — о т  0 ,08  д о  0 ,23  м. 
Глубина д р ом оса  у  входа в п огр ебал ьн ую  
камеру составл яла 2,74 м о т  сов р ем ен н ой  
поверхности почвы . В р а зр езе  д р о м о с  имел  
бутылковидную ф орм у: на  ур ов н е зач и ст
ки в восточной части ш и р и н а д р о м о с а  с о 
ставляла 0 ,44  м, т о  у д н а  его  ш и р и н а  у в е 
личивалась д о  0,70 м.

Вход в погр ебал  ьную  кам еру р асп ол а
гался в восточн ой  тор ц евой  стен к е д р о м о 
са. Он вы делялся гум уси р ов ан н ы м  цветом  
своего за п о л н ен и я  на ф о н е  зел ен о й  м ате
риковой глины . В ход в п л ан е им ел ар ко
видную ф ор м у  (ри с. 1: 2). Его вы сота с о 
ставляла 0,46 м, ш и р и н а™  0 ,44  м. Г лубина  
входа коридорчика р авнял ась 0 ,40  м. С о  
стороны д р о м о са  бы л за ф и к си р ов ан  п о р о 
жек вы сотой 0,05 м. В за п о л н ен и и  входа-

к ор и дор ч и к а бы ла вы явлена бр онзовая  
литая бл я ш к а п оя сн ого  н абора.

П огребал ьная  к ам ер а п опер ечная по  
о т н о ш ен и ю  к д р ом осу . В п л ан е он а  и м е
л а  ф о р м у  п р я м оугол ьн и к а с си л ь н о  за 
кругленны м и угл ам и. Размеры  камеры  
я* 1 ,70x1,23 м . В ы сота камеры  составл яла  
1,1 м. П ол камеры  ф и к си р ов ал ся  н а  глу
би н е 3,05 м  о т  со в р ем ен н о й  повер хн ости . 
С в од  камеры  сохр ан и л ся  д о ст аточ н о  х ор о
ш о. К ости  п о гр еб е н н о г о  бы ли присы паны  
гр унтом , п оп ав ш и м  в кам еру ч ер ез ароч
ны й вход (затек) и с о  св о д а  в результате н е 
зн ач и тел ьн ого  ег о  о б р у ш ен и я . П ол камеры  
бы л о п у щ ен  о т н о си т ел ь н о  д н а  входа в ка
м еру на 0,17 м. О т н о си т ел ь н о  д л и н н о й  оси  
д р о м о с а  к ам ер а бы ла аси м м етр и ч н ой : вле
во о т  входа о н а  тян ул ась  н а  0 ,96  м , вправо  
д^ всего  на 0,74 м. В сев ер н о й  части  камеры, 
на ст ен к а х  и п отол к е, удал ось  заф и к си р о 
вать следы  м оты ж к и . П о сохр ан и вш и м ся  
эл ем ен там  м о ж н о  сделать вы вод, что п о 
толок  бы л сводчаты м : н а д  д л и н н о й  осью  
камеры  ш ло р еб р о , о т  к отор ого  потолок  
сп уск ался  к  п р одол ьн ы м  ст ен к ам  камеры. 
С тены  кам еры  бы ли покры ты  бел ы м и  и з
вестковы м и о т л ож ен и я м и .

В п огр ебал ьн ой  к ам ер е бы ло совер ш ен о  
о д и н о ч н о е  м уж ск ое (25—30 лет) за х о р о н е
ние. А н а то м и ч еск и й  п ор я док  костяка п о 
гр еб ен н о го  бы л н ар уш ен  (ри с. 2 : 7 ) .  Ч ереп  
п о гр еб ен н о г о  бы л вы явлен в 0 ,50  м  о т  л е
вой торц евой  и в 0 ,20  м  о т  дал ь н ей  п р одол ь 
ной  ст ен к и  кам еры . И н т ер есн о , что череп, 
в м есте с  н и ж н е й  чел ю стью , бы л поставлен  
на св оё о сн о в а н и е  и о б р а щ ён  лицевы м  от
дел ом  к правой  тор ц ев ой  ст ен е камеры. 
В п л отн ую  к заты лочн ы м  костям  бы л п о 
л ож ен  на р еб р о  п о зв о н о к  гр удн ого отдела. 
Н а р а сст о я н и и  в 5 см  о т  ч ер еп а , бл и ж е к  
центру кам еры , ф и к си р ов ал и сь  несколько  
к остей  в ан атом и ч еск ом  со е д и н ен и и : пра
вые лопатка, к л ю ч и ц а  и плечевая. О тм е
ч ен н ы е к ости  н а ходи л и сь  на ур овн е пола  
іп їіїи. Э п и ф и з п р авой  п лечевой  кости  р ас
полагался в 0,45 м о т  да л ь н ей  п родол ьной
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Рис. 1. Дромоса катакомб: 1 -  N9102; 2 - №  106. а  -  дерновой слой; б -  чернозем; 
в -  материк (глина); г — заполнение не потревоженное перекопом; д  — слоистое 

заполнение хода повторного проникновения в камеру; е — глина с обваливш егося свода 
погребальной камеры, ж  — обваливш ийся свод камеры.
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стенки камеры, в 0,60 м о т  левой торцевой  
стенок. В 0,80 м от  дан н ого  эп и ф и за (по 
направлению к правой торцевой стенке) 
располагались кости правой стопы . И н 
тересно отметить, что дистальны е концы  
обеих берцовых костей находились рядом, 
почти в правильном сочленении  с  костя
ми стопы, в то время как проксимальны е 
концы были разнесены  (а у малой бер ц о
вой кости эта часть бы ла обломана).
*  Между черепом и дистальны м  концом  
правой плечевой кости бы ло располож е
но скопление позвонков, перекры тое од
ним концом левой клю чицы . Н иж ний  
сустав указанной плечевой был перекрыт 
вертикально поставленной костью  таза, 

| в отверстие которой бы ла вставлена пра
вая локтевая кость. Э то свидетельствует, 
что на момент наруш ения анатом иче
ского порядка кости таза и рук уж е были  
полностью освобож дены  от  м ягких тка
ней и сухож илий. П родолж ая ось правой  
плечевой кости, бли ж е к правой торцевой  
стенке камеры располагалась правая б е
дренная кость с  облом анны м  эпиф изом  
и повреждённым дистальны м  суставом. 
Такие повреждения такж е свидетельству
ют о значительном врем ени, прош едш ем  
от совершения погребения д о  наруш ения  
анатомического - порядка костяка чело
века. Бедренная кость левой ноги лежала  
ближе к дальней продольной стенке ка
меры, её эп и ф и з почти вплотную  при
мыкал к зубам , а проксимальны й сустав  
был обломан в древности . С ередина д л и 
ны кости была перекрыта облом ком  таза, 
под самой костью ф иксировалась больш ая  
берцовая той ж е (левой) ноги , ор иентир о
ванная вдоль дл и н н ой  оси  камеры. Оба 
сустава больш ой берцовой истлели и были  
обломаны. П од б едр ен н ой  и больш ой бер 
цовой костями левой ноги располагалась  
плечевая кость левой руки. С остояние  
всех костей плохое, больш инство позвон
ков и рёбер истлели, что объясняется, по- 
видимому, тем, что тело человека подвер

галось проц ессу  разлож ения, не будучи  
присы панны м грунтом.

При погребённом  м уж чи н е был обна
ружен следую щ ий инвентарь: под левой  
торцевой стенкой камеры наклонно ле
ж ало ж елезное тесл о-м оты ж ка (рис. 2: 2), 
обращ енное рабочей частью ко входу. Сре
ди  костей, в районе таза погребённого, 
в 0,20 м выше пола находилась ж елезная  
прямоугольная пряж ка (рис.. 2: 16). Здесь  
же такж е были заф иксированы  остатки  
наборного поясного набора, представ
ленного бронзовы м и литы ми бляш ками  
трёх типов (рис. 2: 11—14). Н аконечник  
пояса (рис. 2: 15) леж ал параллельно пра
вой бедренной  кости со  стороны  входа в 
камеру. П ряжка от  пояса была выявлена 
под окончанием  локтевой кости правой  
руки (рис. 2 : 10). П од правой локтевой ко
стью правой руки, на сер еди н е ее  длины , 
на полу камеры леж ала бронзовая литая  
стерж нёвидная пуговица с  перехватом  
(рис. 2: 6). В 0,09 м ю ж н ее был найден  
сланцевы й оселок  с  отверстием  (рис. 2: 5), 
стоявш ий на ребре, в 0,12 — 0,18 м в том  
ж е направлении на уровне пола были вы
явлены кремень и ж елезн ое пластинчатое 
кресало (рис. 2 :3, 4). Вероятно, указанны е 
предметы (кресало и огниво) находились  
в сумочке, от  которой сохранилась только 
стерж невидная пуговица, тогда как о се 
лок, по-видим ом у, был привеш ен к поясу  
отдельно. В плотную  к к ресалу был выяв
лен ж елезны й нож  в деревянны х нож нах  
(рис. 2; 7). Н ож  леж ал параллельно оселку, 
острием  в правый дальн и й  от  входа угол. В 
0,20 м к востоку о т  дан н ого  нож а был най
ден  ещ е о ди н  нож  с  остатками деревянны х  
нож ен на лезвии, скрепленны х бронзовой  
пластинчатой оковкой (рис. 2: 8). Возле 
поясной пряж ки бы ла выявлена сильно  
корродированная, разлом анная на три ча
сти ж елезная ф ибула (рис. 2: 9).

П огребальны й инвентарь достаточно  
показателен !— о н  соответствует поход
ном у набору вещ ей м уж чин-воинов  или
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Рис. 2. Погребальная камеры и инвентарь катакомбы N° 102. 1 — план камеры,
2 — мотыжка, 3 — кресало, 4  — кремень, 5 — оселок, 6 — пуговицы, 7, 8 — ножи, 9 — фибула, 

10 — поясная пряжка, 11 — 14 — поясные бляш ки, 15 — наконечник пояса, 15 — пряжка.
1 — 3 ,7  -  9 ,16  — железо; 4 ,5  — камень; 6 ,1 0  — 15 — бронза.
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пастухов. Э л ем ен т ы  п о я с н о й  гар н и тур ы  
(пряжка, б л я ш к и , н а к о н е ч н и к  п о я са ) (р и с . 
2:10-15) н а х о д я т  ш и р о к и е  а н а л о г и и  в п о 
лезных н а б о р а х  х а р а к т ер н ы х  д л я  II х р о н о 

л оги ческ ого  г о р и зо н т а  (п о  А . В. К ом ар у)  
(классических с а л т о в с к и х  д р е в н о с т е й  д а 
тируемого к о н ц о м  V III (п о с л е  7 9 0  г.) — н а 
чалом IX  вв. [7, с . 130, т а б л . 4; 8 , р и с . 1: 8—9; 
6 :15-18]. Н е  п р о т и в о р е ч и т  т а к о й  д а т и р о в 
ке и п р о и сх о д я щ а я  и з  з а х о р о н е н и я  ж е л е з 
ная ф ибула (р и с . 2: 9). П о д о б н ы е  ж е л е зн ы е  
-изделия — д в у х ч л е н н ы е  ф и б у л ы  с  п л а в н о  
и зогн ут ой  с п и н к о й  и  н и з к и м  п л а с т и н ч а 
тым п р и ем н и к о м  — в ст р е ч ен ы  в о с н о в н о м  

ком плексах, д а т и р у е м ы х  в т о р о й  п о л о в и 
ной VIII — н а ч а л о м /с е р е д и н о й  IX  вв. Т ак , 
подобны е ж е л е зн ы е  ф и б у л ы  с  р о м б и ч е 
ской в с е ч е н и и  с п и н к о й  н а й д е н ы  в р я д е  
к рем ац и он н ы х з а х о р о н е н и й  (п огр . №  57, 
^комплекс X V ) м о г и л ь н и к а  С у х а я  Г ом ол ь -  
Еш |, [9, рис. 17: 77; 80: 4]. З а  п р е д е л а м и  П о -  
донья а н а л о г и ч н а я  ф и б у л а  в ст р е ч ен а  в 
к р ем ац и он н ом  п о г р е б е н и и  №  24  м о г и л ь 
ника: Д ю р с о  [10, р и с . 4: 7]. Т и п о л о г и ч е с к и  
подобны е ф и б у л ы  с  р а зн ы м  (п р я м о у г о л ь 
ны м , к в ад р ат н ы м  и д р .)  с е ч е н и е м  с п и н к и  
характерны  д л я  и н г у м а ц и о н н ы х  и к р е м а 
ционны х к о м п л е к с о в  в т о р о й  п о л о в и н ы
VIII — п ер в ой  п о л о в и н ы  IX  вв. П о д о н ь я  
(К очеток, Т о п о л и , к атак ом бы  № №  36, 81, 
116 ,118 ,143 ,155  Д м и т р и е в с к о г о  м о г и л ь н и 
ка) [11, рис. 1: 16\ 12, р и с . 31: 7; 13, р и с . 59], 
С ев ер о -З а п а д н о го  П р ед к а в к а зь я  (м о г и л ь 
ники М о л д а в а н о в с к и й , К а з а зо в о , Б о р и 
совский, С т а р о к о р с у н с к и й ) [14, табл . V: 
22-25; 15, р и с . Щ : 4\ 16, р и с . 2: 77; 3: 77; 17, 
рис. 8: 47]. Ф р а гм ен т ы  ф и б у л ы  д а н н о г о  
типа бы ли о б н а р у ж е н ы  в к а т а к о м б е  №  55 
В ер хн е-С ал тр вск ого  IV  м о г и л ь н и к а  [18, 
с. 66, рис. 1 :26], в к а т а к о м б е  №  1 Р у б е ж а н -  
скрго м о ги л ь н и к а  [19, с . 69 , р и с . 4 : 13].

Т аким  о б р а з о м , с у д я  п о  и н в ен т а р ю , з а 
хоронение в к а т а к о м б е  №  102 б ы л о  с о в е р 
ш ен о в к о н ц е  V III  — н а ч а л е IX  вв.

И н т ер ес  п р е д с т а в л я ю т  в д а н н о м  с л у 
чае о ст а н к и  п о г р е б е н н о г о  ч ел о в ек а , р а с-

гю л агавш и еся  в д а л ь н е й  о т  в хода  п о л о в и н е  
к ам ер ы , п р и  э т о м  п р о с т р а н с т в о  о к о л о  вхо
д а  т а к  и  о с т а л о с ь  н е  з а п о л н е н н ы м . С удя  
п о  с о с т о я н и ю  к о с т я к а , н а р у ш е н и е  а н а т о 
м и ч е с к о г о  п о р я д к а  п р о и з о ш л о  ч е р е з  з н а 
ч и т е л ь н о е  в р е м я  (н е  м е н е е  1—1,5 л ет) п о 
с л е  с о в е р ш е н и я  п о г р е б е н и я , к огда  к ост и  
о с в о б о д и л и с ь  о т  м я г к и х  т к а н е й . П р и  п е 
р е м е щ е н и и  к о с т е й  с в я з к и  у ж е  н е  у д ер ж и 
в а л и  к о с т и  в а н а т о м и ч е с к о м  с о ч л е н е н и и .  
Р а с п о л о ж е н и е  к о с т е й  п р а в о й  ст о п ы  в м е
с т е  с  д и с т а л ь н ы м и  к о н ц а м и  б е р ц о в ы х  к о 
с т ей  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  н а л и ч и е м  о б у в и . В 
т о  в р ем я  как  м я г к и е  т к а н и  и  су х о ж и л ь я  н а  
к о л е н н о м  су с т а в е  и ст л е л и , и  о н  р а сп а л ся , 
с т о п у  в а н а т о м и ч е с к о м  п о р я д к е  п р о д о л 
ж а л а  у д ер ж и в а т ь  об у в ь . К о с т я к  м у ж ч и н а  
с о с т а в л я л  о т н о с и т е л ь н о  к о м п а к т н у ю  к у ч у  
у  т о р ц е в о й  с т е н к и , н а п р о т и в  в хода  в п о 
г р е б а л ь н у ю  кам ер у . П р и  э т о м  п о л о ж ен и е  
ч ер еп а , д л и н н ы х  к о с т е й  н о г  и  р у к  в н е к о 
т о р о й  с т е п е н и  м о д е л и р у ю т  х а р а к т ер н у ю  
д л я  м о г и л ь н и к а  п о з у  п о к о й н и к о в  щ  вы
т я н у т о  н а  с п и н е , г о л о в о й  в л ев о  о т  входа. 
О с о б е н н о  п о к а за т ел ь н ы м  я в л я ет ся  б о л е е  
ч ем  б е р е ж н о е  о т н о ш е н и е  к  ч е р е п у  п о г р е 
б е н н о г о  м у ж ч и н ы . В з а х о р о н е н и я х  с  яв 
н ы м и  сл е д а м и  п р о в е д е н и я  п о с т п о г р е б а  л  ь- 
н ы х  о б р я д о в  за ч а с т у ю  н и ж н я я  ч ел ю ст ь  
о т д ел я е т с я  о т  ч е р е п а , и  о н и  о к а зы в а ю тся  
в р а зн ы х  ч а ст я х  к ам ер ы  [6, р и с . 1: 3; 2: 4; 
3 :2, 4\ 5; 2; 6: 4]. О т с у т с т в и е  х о д а  п о в т о р н о 
го  п р о н и к н о в е н и я  в д а н н у ю  кам ер у , п е р е 
к р ы в а н и е  к о с т н ы х  о с т а н к о в  гр у н т о м , п о 
п а в ш и м  в к а м ер у  и з  д р о м о с а , с х о ж ес т ь  (п о  
с о ст а в у , к о н с и с т е н ц и и  и  с т р у к т у р е) гр у н 
т а  п о п а в ш е г о  в к а м ер у  и з  д р о м о с а  и гр у н 
т а  п ер в о н а ч а л ь н о г о  з а п о л н е н и я  д р о м о с а  
с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  т о м , ч т о , п о -в и д и м о м у ,  
о с т а н к и  у м е р ш е г о  м у ж ч и н ы  бы л и  п о 
м ещ ен ы  в п о г р е б а л ь н у ю  к а м ер у  у ж е  в 
п о л у и с т л ев ш е м  в и д е. П о г р е б а л ь н ы й  и н 
в ен тар ь  бы л  н а й д е н  н а  с в о й с т в е н н ы х  ем у  
м ес т а х  (тесл о-гм оты ж к а у  с т е н ы , п о я сн о й  
н а б о р , н а б о р  д л я  д о б ы в а н и я  о г н я  в р а й о н е  
п о я с а  п о г р е б е н н о г о ). Л и ч н ы е  в ещ и  у м е р -
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шего мужчины были помещены вместе с 
ним в камеру катакомбы №  102, ибо, как 
справедливо рассуж дает B.C. Флёров, они 
были, по-видимому, просто табуированы 
[20, с. 84]. Хотя в аланских захоронениях 
V—V III вв. со сваленны ми костями в от
носительно компактны е груды вещей, как 
правило, нет [20, с. 84]. Подобная ситуация 
с вещами отмечена и в аланских катакомб
ных захоронениях Подонья (катакомба 
№  16 Старосалтовского могильника) [8, 
рис. 6 :20].

Исходя из всего выш е сказанного, мож
но предположить, что м уж чина ум ер/по
гиб где-то далеко от родных мест (Верхнего 
Салтова). Спустя значительный промежу
ток времени (год или более) его останки 
были доставлены на родовое кладбищ е и 
погребены в соответствии с погребальны
ми обы чаями аланского населения верх
него Подонцовья. Подобная практика, до 
ставки и погребения на родовом кладбище 
умерших во время сезонных перекочевок 
или военных походов, известна у многих 
народов мира. Не исключено, конечно, 
что умерш ий м уж чина мог быть перво
начально похоронен в другой катакомбе 
на этом же м огильнике или даже в другом 
месте, а перенесение его останков в новую 
катакомбу было связано с каким и-то  не 
ординарными для его живых родственни
ков событиями. Перенесение/перезахоро
нение костей погребенного, как  вариант 
подзахоронения, зафиксирован B.C. Ф лё
ровым у аланского населения оставившего 
могильник К лин-Я р III на Северном Кав
казе [20, с. 158-160].

При сравнении катакомбы №  102 с оди
ночными муж скими не потревоженными 
в древности захоронениям и могильника 
(например: кат. №  36) [6, с. 109, рис. 1: 2 \, в 
рассматриваемом погребении отсутствует 
только сосуд и м ясная жертвенная пищ а 
в виде костей крупного рогатого скота. 
Вероятно, на момент соверш ения захо
ронения необходимость присутствие их в

погребальной камере уже отпала. Завер
ш ивш ийся, по мнению  родственников, 
переход из м ира ж ивы х в мир мертвых 
умершего м уж чины , по-видимому, ис
клю чил за ненадобностью  помещение в 
захоронение ж идкой (в сосуде) и  мясной 
ж ертвенной пищ и.

Д ля подтверж дения наш их выводов 
о специф ике захоронения в катакомбе 
№  102 сравним  его с катакомбой №  106, 
в которой присутствую т наиболее яркие 
признаки проведения постпогребальных 
обрядов,* а именно: наличие, подтверж
денного стратиграф ически, входа повтор
ного п роникновения в погребальную  ка
меру; разруш ение скелета погребенного 
человека, при котором разрозненны е ко
сти находятся не только на полу камеры, 
но и в ее заполнении , т.е. на разны х уров
нях.

Катакомба №  106 бы ла исследована 
на «южном» участке могильника. Пятно 
дромоса было зафиксировано на глубине 
0,34 м (западный край) — 0,54 м (восточный 
край) от современной поверхности почвы. 
Дромос ориентирован по склону оврага 
почти по ли н и и  восток — запад (азимут 
89°). На уровне обнаружения пятно дро
моса имело характерную  булавовидную 
форму из-за н аличия в восточной оконеч
ности хода повторного проникновения 
(рис. 1: 3). Заполнение хода повторного 
проникновения характеризовался пла
стичностью  и своим темны м цветом, объ
ясняю щ имся наличием большого числа 
гумусированных вклю чений. Начальная 
часть дромоса, имевш ая прямоугольные 
в плане очертания и не потревоженная 
ходом повторного проникновения, выде
лялась на ф он е материка только мелкими 
вкраплениями черного цвета. При раз
мерах пятна дромоса 5,0x0,4 м (в запад
ной, не потревоженной перекопом, части) 
ход повторного проникновения занимал 
больше половины его длины  — 2,49 м — и 
имел наибольш ую  ш ирину 1,11 м.
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Днодромоса оказалось ком бинирован
ным: в его начальной части заф иксирова
но шесть ступенек, от  последней ступень
ки днодромоса под небольш им  наклоном  
(угол наклона равнялся '1—7*) спускалось  
ко входу в погребальную  камеру? (рис.
1:3). Длина ступенек колебалась от  0,22 до  
0,36 м, а высота — от  0,18 д о  0,45 м. Глуби
на дромоса у входа в погребальную  камеру 
составляла 3,25м. К  своем у д н у  др ом ос не
значительно расш ирялся: если  на уровне 
зачистки в восточной части первоначаль
ная ширина дром оса, наруш енная ходом  
повторного проникновения, составляла
0,45 м, то у дна она равнялась 0,60 м. На 
дне нетронутой части др ом оса выявлен 
обломок салтовского столового кувш ина  
в виде фрагмента тулова с  горизонталь
ными каннелюрами в м есте наибольш его  
расширения.
Ь  Вход в погребальную  камеру распола
гался в восточной торцевой стенке д р о 
моса. Заполнение входа вы делялось свом  
цветом и плотностью  на ф он е ж елто
коричневой материковой глины . При этом  
нижняя половина пятна входа имела цвет  
материковой ж елто-коричневой глины, 
однако менее плотной и с  небольш им и гу- 
мусированными вклю чениям и, в то  время 
как верхняя половина пятна бы ла значи
тельно более темны м грунтом. Вход пер
воначально был арковидной формы , од
нако со временем он  приобрел некоторы е 
конструктивные особен н ост и  (рис. 1: 4). 
При высоте 0,60 м вход имел ш ирину в 
нижней своей части ОгЗЗ м, а в верхней (гу- 
мусированной) — 0,38 м.  П одобная ф орма, 
вероятнее всего, была придана входу во 
время повторного прон и к н овен ия. Д лина  
входа-коридорчика по северной его стенке  
равнялась 0,28 м, по ю ж ной ^ 0 ,3 4  м. С о  
стороны дром оса фиксировался порож ек  
высотой 0,05 м.

Камера поперечная по отнош ению  
к дромосу, в плане четы рехугольная с 
сильно скругленны ми углами (рис. 3: /) .

Д ли н н ая ось камеры не перпендикулярна  
д л и н н ой  оси  др ом оса. Размеры камеры — 
1,98x1,84 м, высота камеры реконструиру
ется как 1,43 м. В нутреннее пространство  
камеры бы ло зап ол н ен о грунтом, попав
ш им сю да, во-первы х, через арочны й вход 
и, во-вторы х, с  потолка камеры в резуль
тате неоднократны х обвалов свода. Д но  
камеры находилось на 0,19 м ниж е дна  
входа-коридорчика. При этом  в дн е п о
гребальной камеры имелась такая кон
структивная деталь, как ниш а-углубление  
у сам ого входа в камеру. Углубление в д н е  
камеры имело в плане вид прямоугольни
ка размером 1,38x0,57 м и глубиной 0,06 м. 
Н иш а была ориентирована своим и д л и н 
ными сторонам и вдоль д л и н н ой  оси  каме
ры. Д н о  камеры, по центру её , находилось  
на глубине 3,50 м от  соврем енной поверх
ности почвы.

В камере бы ло соверш ено одиночное  
захоронение, принадлеж авш ее м уж чине  
25—30 лет. А натом ический  порядок к о
стяка погребенного носил следы  предна
меренного наруш ения (рис. 3: 1). Череп, 
леж авш ий на левом б о к у . I ицевым отделом  
к стенке, заты лочны ми костями ко входу, 
был обнаруж ен в левой половине каме
ры, у торцевой стенки . В левом дальнем  
от  входа углу бы ло обнаруж ено скопление  
костей, состоявш ее и з лопатки, перекры
той бедр ен н ой  костью  левой ноги, ключи
цы , двух грудных позвонков. При этом  бе
дренная кость леж ала эп и ф и зом  к центру  
камеры, дистальны м  концом  к углу каме
ры. Возле этого  скопления леж ала также 
плечевая кость С облом анны м  эпиф изом . 
Ближе к центру камеры, в 0,50 м от  левой  
торцевой стенки , леж али кости таза, каж
дая из которых бы ла перекры та костями  
предплечья правой руки: ближ е ко входу 
в камеру располагалась лучевая, дальш е
— локтевая кость правой руки, В 0,10 м от  
костей таза ближ е ко входу бы ло выявлено 
скопление зубов человека и несколько п о
звонков грудного и поясничного отделов.
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Рис. 3. Погребальная камеры и инвентарь катакомбы № 102. 1 — план камеры,
2 — мотыжка, 3 — нож, 4 — оковка ножен ножа, 5 — 9 — поясные бляшки. 10 -  наконечник 

пояса, 11 — бляш ка от обувного ремешка, 12 — наконечник обувного ремешка. 2, 3 — железо; 
4 -  10 —бронза; 11, 12 — свинцово-оловянистый сплав.
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Посередине камеры бы ла вы явлена втора*} 
плечевая кость с обл о м а н н ы м  эп и ф и зо м . 
Между этой костью  и тор ц евой  стен к ой  
камеры были вы явлены : обл ом ан н ая  с  
обоих концов лучевая кость л евой  руки , 
покоившаяся н а сл о е  бер есты  тр еугольн ой  
формы размером 0 ,2 2 x 0 ,2 5  м  (сум оч к а ?), и  
локтевая кость эт о й  ж е р уки . В правой п о 
ловине камеры бы ли обн ар уж ен ы  пяточ 
ная кость, бедр ен н ая  к ость  правой  н оги , 
которая дистальны м  к он ц ом  перекры ва
ла анатомически со е д и н ё н н ы е  берцовы е  
кости правой ноги . Б ерцовы е кости  левой  
ноги в анатомическом п ор я дк е п арал лель
но задней торцевой ст ен к е кам еры . О дн ак о  
они были выявлены в за п о л н ен и и  камеры  
на высоте 5 см  н а д  ур овн ем  пола и , кром е  
того, были перевернуты . В н еп о ср ед ст в ен 
ной близости от  эп и ф и за  правой  б ед р ен 
ной и дистальны х к он ц ов  правы х б ер ц о 
вых костей располагались  от бр ош ен н ы е  
сюда крестец и н и ж н я я  ч ел ю сть, п ер е
вернутая зубам и к  полу. У  п р ав ой  бок овой  
стенки были заф и к си р ов ан ы  р а зр о зн ен 
ные и см ещ енны е к ости  ст о п  о б е и х  ног. В 
заполнении н и ш и  у  входа н а й д ен  о д и н  из 
позвонков п оя сн и ч н ого  отдела.
3 Среди костей п о гр еб е н н о г о  н а  п олу  
камеры был вы явлен сл ед у ю щ и й  и н 
вентарь: остатки п о я сн о го  н абор а  в виде  
литых бронзовы х б л я ш ек  тр ех  ти п ов  
(прямоугольно-рамчатые, сер дц ев и дн ы е, 
бляшки с п одви ж н ы м  колечком) (рис. 3: 
5-9) и литого б р о н зо в о го  п оя сн ого  н ак о
нечника (рис. 3: 10); л и ты е, бл я ш к и  и на
конечники и з о л о в я н и ст о -св и н ц о в и ст о го  
сплава от рем ней обув и  (ри с. 3 : 11—12); ж е 
лезная моты жка (рис. 3: 2); н о ж  в д ер ев я н 
ных ножнах (рис. 3 : 3—4).

По .элем ентам  п о я сн о й  гарнитуры  
(рис. 3 :5-9), которы е т и п о л о ги ч ес к и  с х о 
жи с м еталл ическ и м и  д е т а л я м и  п о я са  и з  
катакомбы №  102 (р и с . 2: 11—15), д а н н о е  
захоронение м ож ет  бы ть д а т и р о в а н о  так
же концом V III (п о сл е 790  г.) — началом
IX вв.

Р а зр у ш ен и е  к остя к а  в к атак ом бе N° 
106, в от л и ч и и  о т  катак ом бы  №  102, п р о и 
зо ш л о  п р и  п ов тор н ом  в н е е  п р о н и к н о в е
н и и , о  чем  св и д ет ел ь ст в у ет  п р и сутств и е  
в д р о м о с е  п о зд н е й ш е г о  вкопа. П р он и к 
н о в ен и е  в к ам ер у  бы л о  осу щ ест в л ен о  
сп устя  зн а ч и т ел ь н о е  п о сл е  сов ер ш ен и я  
п о гр еб е н и я  врем я: св я зк и  со х р а н я л и  ан а
т о м и ч еск о е  с о е д и н е н и е  к о ст ей  тольк о в 
л о д ы ж к а х  о б е и х  ног, в т о  врем я как  все 
о ст ал ь н ы е к ост и  р асп ал и сь . В ер оятн о , 
врем я п о в тор н ого  п р о н и к н о в е н и я  м ож н о  
о п р е д ел и т ь  к ак  го д -п о л т о р а  п о сл е  за х о 
р о н е н и я . О т сут ст в и е в к ам ер е н ек оторы х  
п о зв о н к о в  и м а л о е  к о л и ч е ст в о  вы явлен
ны х р еб ер , в ер о я т н о , м о ж н о  объ я сн и т ь  
как у сл о в и я м и , сл о ж и в ш и м и с я  в кам ере, 
так и в о зм о ж н ы м  и зъ я т и ем  н ек оторы х  
к ост ей  и з п о гр еб а л ь н о й  кам еры . П р ед
н а м ер ен н о е  и зъ я т и е о т д ел ь н ы х  к о ст ей  и з  
к ам ер  н а и б о л е е  ч етк о  за ф и к си р о в а н о  на  
м оги л ь н и к е  К л и н -Я р  III [21, с . 159—160]. 
П р о н и к н о в е н и е  в кам ер у, су д я  п о  р а с
п о л о ж ен и ю  к о ст н ы х  о ст а н к о в  п о гр еб е н 
н ого  и  н а б о р у  п о гр еб а л ь н о г о  и н вен таря , 
н о си л о  р и т уал ь н ы й  хар актер . И м ен н о  
дл я  р и т уал ь н о  р а зр у ш ен н ы х  за х о р о н е 
н и й  р а н н еср ед н ев ек о в ы х  ал ан  С ев ер н о 
го  К ав к аза  х ар ак т ер н о  п р е д н а м ер ен н о е  
о т д ел ен и е  н и ж н е й  ч ел ю ст и  о т  черепа, 
р азбр асы в ан и е к о ст ей  ск ел ета  п о  полу, 
и зъ я т и е и з  З а х о р о н ен и я , с  п о сл ед у ю щ и м  
р а зб и т и ем , к ер а м и ч еск и х  с о с у д о в , при  
со х р а н ен и и  о сн о в н о г о  со п р о в о ж д а ю щ его  
и н в ен т ар я , п р е д ст а в л е н н о г о  в о сн о в н о м  
л и ч н ы м и  в ещ и м и  у м е р ш и х  (у к р а ш ен и я 
м и , д ет а л я м и  о д еж д ы ) [21, с. 140].

М атериалы  д в у х  п р едстав л ен н ы х п о 
гр еб ен и й  п оказы ваю т, ч то  наруш ен и е  
а н атом и ч еск ого  к остяк а  в п огр ебал ьн ы х  
кам ерах к атак ом бн ы х за х о р о н ен и й  алан
ск ого  н а сел ен и я  П одон ья  хазар ск ого  вре
м ен и  н е  всегда св я за н о  с  п р ов еден н ы м и  в 
д р ев н о ст и  к а к и м и -т о  п остп огр ебал ь н ы м и  
д ей ств и я м и  р и туал ь н ого  характера. В н е 
которы х сл уч ая х , как  э т о  в и д н о  н а  п р и м е-
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р е за х о р о н ен и я  в катаком бе №  ЩЩ о ст а н 
ки человека, вер оя тн о , у м ер ш его /уби т ого  
вдали о т  м еста  п р о ж и в а н и я , м огли быть  
доставлен ы  на р одовой  н ек р оп ол ь  спустя

д о ст аточ н о  п р о д о л ж и т ел ь н о е врем я и п о 
гр ебен ы  в со о т в ет ст в и и  с  п огребал ьны м и  
обр я дам и  ал ан ск ого  н а сел ен и я  сал тов о-  
м аяц к ой  культуры.
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