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Abstract. The following paper considers important characteristics of classical ceramic collection from the dwell-

ing-workshop situated in the metallurgical settlement Taldysay. The workshop had one period of settlement and be-

longs to the Petrov archeological culture (the type of the monument is Nurtai for Central Kazakhstan). In previous 

years of the research, we made attempts to determine the cultural affiliation of the thermal engineering structures on 

the basis of ceramic material that constitutes ground and mine types in dwelling and production complexes that func-

tioned in different chronological periods and contained various cultural materials. Due to the fact that the collection 

is quite limited, the present publication consists of the preliminary analysis of the artifacts and includes systematiza-

tion of the accumulated ceramic materials from the settlement. From 100 fragments, only 41 specimens were selected 

for the further analysis, and 35 of which were found directly in the heat engineering facilities and near them. Im-

portantly, even now we can conclude that the ceramic material proves that the thermal engineering structures of 

ground and mines types in a single-layer dwelling-workshop belong to the monuments of Petrov archeological cul-

ture of Nurtai type. Finally, the considered collection determines the start of the metal production on the territory of 

Central Kazakhstan by the first half of the second millennium BC. 
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Аннотация. Комплексные археологические исследования, проведенные на памятниках развитого, класси-

ческого позднего бронзового века на территории Южного Приуралья, Казбуруновского археологического 

микрорайона, позволили применить метод остеобиографии к реконструкции гендерных особенностей погре-

бального обряда. Полученные радиоуглеродные даты позволили не только удревнить историю проживания 
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на указанной территории носителей срубной и алакульской культурных традиций на 350–400 лет, но и пока-

зать нахождение всех исследуемых погребенных в одном хронологическом горизонте. Сравнительный ра-

диоуглеродный анализ материалов погребальных и поселенческих комплексов также показал их одновре-

менность. Данные палеоДНК дали возможность выделить особенность погребального обряда – сильную сте-

пень скорченности как гендерную характеристику погребенных. Скорченность предлагается исследовать как 

в «традиционном» описании – скорченность в тазобедренном суставе и скорченность в коленном суставе, так 

и использовать параметр скорченности в локтевом суставе погребенного. Применение антропологических 

анализов характеризовало ряд палеоболезней как гендерный атрибут при однородной палеодиете древнего 

населения Казбуруновского археологического микрорайона. Использование почвенных методов исследова-

ния позволило определить характер взаимодействия древнего населения и современной ему палеосреды, вы-

являя таким образом уровень древнего антропогенного воздействия на окружающую среду, выявить вероят-

ные традиции в строительстве древнего населения. 

Ключевые слова: развитый классический поздний бронзовый век Южного Приуралья; срубная и алакуль-

ская археологические общности; остеобиография; изотопные анализы (d13C и d15N) для реконструкции па-

леодиеты и установления радиоуглеродной хронологической шкалы; палеогенетический анализ; почвенные 

анализы; палеоантропологические анализы. 

Исследование гендерных ролей в дописьменных 

обществах является трендом современных археоло-

гических построений, основанных на воссоздании 

гендерных взаимодействий, гендерной идентичности 

в социальной реконструкции, в том числе по архео-

логическим данным погребальных комплексов позд-

него бронзового века Южного Приуралья. 
В настоящее время археологические исследова-

ния позднего бронзового века вернулись к проблеме 
соотношения социального и персонального, заменив 
понятие «социальная структура» социальным взаи-
модействием. В исследованиях погребальных тради-
ций позднего бронзового века можно выделить три 
наиболее важных составляющих: анализ погребаль-
ных данных (пространственно-временные, социаль-
но-временные изменения, константные и изменяю-
щиеся элементы погребальных комплексов и т.д.); 
исследование погребальных традиций (как отраже-
ние социальной реальности); анализ теории социаль-
ного действия в создании погребального обряда (по-
гребальные практики, ландшафт, феноменология). 
Перечисленные факторы позволяют рассмотреть по-
гребальную практику через призму исторического 
контекста и биокультурных свидетельств. 

Погребальная практика становится результатом 

идентичности и жизненного опыта живых акторов 

погребального процесса, скорбящих и самих мерт-

вых. Такой подход к пониманию погребального об-

ряда позволяет объединить археологические постро-

ения с биологическими данными. В настоящее время 

наиболее перспективным является применение инте-

гративного подхода соединения биоархеологии (в 

нашем случае остеобиографии) и археологии. Так, 

для остеобиографии кости – это предмет исследова-

ния, отражающий идентичность как результат жиз-

ненного опыта человека прошлого актора собствен-

ной остеобиографии (рис. 1). В археологии же кости 

скелета являются объектом исследования наряду с по-

гребальными традициями как результата событий жиз-

ни погребенных, отражающих процесс формирова-

ния их жизненного опыта [1, p. 451–462; 2, p. 780–790]. 

В историографии обозначенной проблемы сло-

жились три направления: остеоархеология в Велико-

британии, палеоантропология в Северной Америке, 

биоархеология во французской археологической тео-

рии и пограничные, находящиеся между англо-

американскими и французскими исследованиями 

остеоархеологии [3, p. 62–63]. Остеобиография явля-

ется своеобразной «историей жизни, написанной на 

кости» [4]. Данное направление сложилось в начале 

1970-х гг., объединив методы судебной медицины и 

остеологии с биоисторией. Если скелет человека счи-

тать своего рода осью между жизнью и смертью [5, 

p. 109–133], то остеобиографическое описание поз-

воляет реконструировать его поведение. Современ-

ные остеобиографические исследования были до-

полнены результатами палеогенетических анализов. 

 
Рисунок 1 – Дуализм подходов 
к костным останкам человека 

В ходе проведенных интердисциплинарных ис-
следований территории Казбуруновского археологи-
ческого микрорайона, в который входит группа из 7 
поселений, 8 курганных могильников (в общей 
сложности 72 курганных насыпи) и 3 одиночных 
кургана, были получены новые данные по гендерной 
истории позднего бронзового века Южного При-
уралья. К развитому, классическому позднему брон-
зовому веку Казбуруновского археологического 
микрорайона относится семь поселений и три ча-
стично или полностью исследованных курганных 
могильника. В непосредственной близости друг от 
друга расположены Усманово – 1, курганный мо-
гильник (Казбуруновские I курганы), Усманово – 2, 
курганный могильник (Казбуруновские II курганы), 
Усманово – 3, курганный могильник (Казбурунов-
ские III курганы), Усманово – 4 поселение (Усманов-
ское поселение, Усмановское I поселение), Усманов-
ское II поселение Усмановское III поселение (Усма-
ново – 3, поселение). Проведенные А.А. Гольевой 
почвенные анализы показали наличие устойчивых 
архитектурных традиций с использованием гипса на 
поселенческих памятниках, а также практически 
полное отсутствие погребенной почвы в погребаль-
ных памятниках, что также можно считать устойчи-
вой архитектурной традицией [6, с. 50–55; 7, с. 1193–
1194; 8, p. 67–68; 9, p. 29–36]. 
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Культурно-хронологически памятники позднего 

бронзового века Казбуруновского микрорайона мо-

гут быть отнесены к одному периоду (табл. 1) и со-

отнесены с периферийной зоной как срубной, так и 

андроновской (алакульской) археологических куль-

тур. Сопоставление исследуемых объектов на уровне 

единого хронологического горизонта потребовало 

более строгого отношения к радиоуглеродным датам, 

поэтому ряд костяков был продатирован дважды в 

разных лабораториях. Полученная погрешность в 

95–55 лет является допустимой для данного периода. 

Полученные результаты позволили провести гендер-

ное сопоставление в одном хронологическом срезе 

(табл. 1) [10, с. 261–279; 11, с. 143]. Анализ гендер-

ных соотношений, проведенных для территории 

Южного Приуралья позднего бронзового века, явля-

ется новым в изучении погребальных и поселенче-

ских памятников. 

Таблица 1 – Результаты радиоуглеродного анализа (¹4C) материалов Казбуруновского археологического 
микрорайона 

Памятник 

и год исследования 

Иссле-

дован-

ный 

обра-

зец 

Лабо-

ратор-

ный 

код 

Радио-

углерод-

ная дата 

(¹³C/¹²C) 

Соотно-

шение 

(коэффи-

циент) 

¹³C/¹²C 

Радио-

угле-

родная 

дата 

¹4C 

Лабо-

ратор-

ный 

код 

Иссле-

дован-

ный об-

разец 

δ13C δ15N 

Возраст 
по калиб-
рованной 
дате (cal 
BC) 95% 

Казбуруновский I 

курганный могиль-

ник, 2009 г., курган 

№ 4, погребение № 1 

(AMS) 

зуб 
Beta-

347344 

3420 ± 

± 30 BP 
–19,7 o/oo 

3520 ± 

± 30 

BP 

Beta-

439417 

коллаген 

костной 

ткани 

 
11,0 

o/oo 

1780–1630 

BCE 

Казбуруновский I 

курганный могиль-

ник, 2009 г., курган 

№ 4, погребение № 1 

кость 
Beta-

451579 

3440 +/– 

30 BP 
–19,3   

коллаген 

костной 

ткани 

–19,3 10,7 
1875–1665 

BCE 

Казбуруновский I 

курганный могиль-

ник, 2014 г., курган 

№ 23, погребение 

№ 4 (левое) (AMS) 

зуб 
Beta-

395800 

3340 ± 

± 30 BP 
–19,7 o/oo 

3440 ± 

± 30 

BP 

    
1690–1520 

BCE 

Казбуруновский I 

курганный могиль-

ник, 2014 г., курган 

№ 23, погребение 

№ 4 (левое) 

кость 
Ua-

56446 

3407 +/– 

30 BP 
–19,4   

коллаген 

костной 

ткани 

–19,4 12,1 
1745–1620 

BCE 

Казбуруновский I 

курганный могиль-

ник, 2014 г., курган 

№ 23, погребение 

№ 5 

кость     
Beta-

439415 

коллаген 

костной 

ткани 

–19,7 

o/oo 

10,6 

o/oo 
 

Казбуруновский I 

курганный могиль-

ник, 2014 г., курган 

№ 23, погребение 

№ 4 (правое) 

кость 
Ua-

56447 

3422 +/– 

30 BP 
–19,3   

коллаген 

костной 

ткани 

–19,3 12,6 
1755–1630 

BCE 

Казбуруновский I 

курганный могиль-

ник, 2014 г., курган 

№ 23, погребение 

№ 3 

кость     
Beta-

439416 

коллаген 

костной 

ткани 

–19,0 

o/oo 

10,7 

o/oo 
 

Казбуруновский I 

курганный могиль-

ник, 2014 г., курган 

№ 23, погребение 

№ 2 (ребенок) 

кость     
Beta-

439414 

коллаген 

костной 

ткани 

–19,4 

o/oo 

11,2 

o/oo 
 

Казбуруновский I 

курганный могиль-

ник, 2014 г., курган 

№ 23, погребение 

№ 2 (ребенок)  

кость 
Ua-

56444 

3415 +/– 

31 BP 
–19,3   

коллаген 

костной 

ткани 

–19,3 12,6 
1750–1620 

BCE 

Казбуруновский I 

курганный могиль-

ник, 2009 г., курган 

№ 4, погребение № 2 

кость 
Beta-

451578 

3360 +/– 

30 BP 
–19,3   

коллаген 

костной 

ткани 

–19,3 10,8 
1735–1565 

BCE 
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(ребенок) 

Казбуруновский I 

курганный могиль-

ник, 2004 г., курган 

№ 5, погребение № 1  

кость 
Beta-

451577 

3410 +/– 

30 BP 
–19,6   

коллаген 

костной 

ткани 

–19,6 10,7 
1765–1630 

BCE 

Казбуруновский I 

курганный могиль-

ник, 2014 г., курган 

№ 23, погребение 

№ 3 

кость 
Ua-

56445 

3459 +/– 

30 BP 
–19,2   

коллаген 

костной 

ткани 

–19,2 12,2 
1880–1690 

BCE 

Казбуруновский I 

курганный могиль-

ник, 2014 г., курган 

№ 23, погребение 

№ 5 

кость 
Ua-

56448 

3479 +/– 

30 BP 
–19,4   

коллаген 

костной 

ткани 

–19,4 11,9 
1880–1690 

BCE 

Казбуруновский I 

курганный могиль-

ник, 2014 г., курган 

№ 23, погребение 

№ 6 

кость 
Ua-

56449 

3401 +/– 

29 BP 
–19,7   

коллаген 

костной 

ткани 

–19,7 12,5 
1745–1620 

BCE 

Усманово – III посе-

ление, 2013 г. 

кера-
мика 

(круп-
нозер-
нистая 
орга-
ника) 

Beta-

352489 

4130 ± 

± 30 BP 
–30,7 o/oo 

4040 ± 

± 30 

BP 

     

 

Проведенные остеобиографические и палеогене-

тические исследования позволили выделить возмож-

ные признаки гендерных ролей населения позднего 

бронзового века Казбуруновского археологического 

микрорайона (табл. 2). 

Исследования выявили наличие общих систем-

ных заболеваний населения позднего бронзового ве-

ка Казбуруновского археологического микрорайона, 

которые не зависели от гендерной принадлежности. 

Вероятно, что данные системные заболевания были 

следствием палеоландшафта, на который достаточно 

активно воздействовало древнее население региона. 

Прежде всего, это использование гипсов и карбона-

тов, которыми богаты местные почвы [12, p. 29–36]. 

Данный факт нашел отражение в накоплении избы-

точного кальция в костном скелете, появлении 

остеофитов и даже в возможном полном сращении 

позвонков у взрослых погребенных. Найденные ко-

стяки мужского пола имели полученные при жизни 

травмы костей. 

Таблица 2 – Определение пола и гаплогрупп палеоДНК 

Место происхождения материала 
Биологический 

пол 

Гаплогруппа по 

митохондриальной ДНК 

Гаплогруппа 

по Y ДНК 

Казбуруновский I курганный могильник, 2009 г., 

Курган № 16, погребение № 2, подросток 
XX (женский) U4b1a1a1 – 

Казбуруновский I курганный могильник, 2009 г., 

Курган № 16, погребение № 1 
XY (мужской) J1c3a R1a1a1 

Казбуруновский I курганный могильник, 2004 г., 

Курган № 5, погребение № 1 
XY (мужской) H R1a1a1 

Казбуруновский I курганный могильник, 2014 г., 

Курган № 23, погребение № 2, подросток 
XX (женский) U5b2a2 – 

Казбуруновский I курганный могильник, 2014 г., 

Курган № 23 погребение № 3 
XY (мужской) HV0a – 

Казбуруновский I курганный могильник, 2014 г., 

Курган № 23, погребение № 4 (левое) 
XX (женский) U2e2a1a2 R1a1a1 

Казбуруновский I курганный могильник, 2014 г., 

Курган № 23, погребение № 4 (правое) 
XY (мужской) U5a1 R1a1a1 

Казбуруновский I курганный могильник, 2014 г., 

Курган № 23, погребение № 5 
XY (мужской) HV0a R1a1a1 

Казбуруновский I курганный могильник, 2014 г., 

Курган № 23, погребение № 6 
XX (женский) U4b1a1a1 – 

 

В кургане № 5 Казбуруновского I курганного мо-

гильника было выявлено два погребения. В центре 

кургана было обнаружено погребение взрослого 

мужчины 50–59 лет. Костяк был ориентирован по 

линии север – юг, на левом боку. В вертикальной 

проекции, кости черепа располагались на 0,25 м вы-

ше, чем длинные кости ног. Перечисленное может 

свидетельствовать о том, что погребенный лежал на 
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настиле с поднятым изголовьем. Палеоантропологи-

ческий анализ выявил наличие системного заболева-

ния опорно-двигательного аппарата – позвоночный 

столб погребенного полностью сросся. Подобные 

следы заболевания были отмечены также на тазовых 

и бедренных костях, что может свидетельствовать о 

заболевании погребенного коксартрозом. Выявлен-

ное системное заболевание погребенного, скорее 

всего, привело к невозможности этого человека сто-

ять, а возможно, даже и сидеть. Кроме того, была 

установлена и возможная причина смерти погребен-

ного – это перелом основания черепа. 
В этом же кургане, в погребении № 2, было выяв-

лено захоронение подростка женского пола возраста 
14 лет. При палеоантропологическом анализе были 
выявлены «маркеры стресса» на зубах погребенного, 
что говорит о неравномерности питания в различные 
периоды развития подростка. 

В 2009 г. в кургане № 16 было также выявлено 
два погребения. Одно из них принадлежало ребенку 
(женский пол) возраста 8–9 лет, от которого сохра-
нились только фрагменты костей свода черепа, не-
сколько ребер и небольшой фрагмент верхней челю-
сти. Центральное погребение (мужской пол погре-
бенного) (погребение № 1) было совершено в камен-
ной (кальцитовой) цисте, что является экстраорди-
нарным способом погребения для Центральной Баш-
кирии. Погребенный находился на левом боку, по 
линии север – юг. Несмотря на плохую сохранность 
костей скелета, палеоантропологический анализ ука-
зал на наличие тех же системных заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, что и в вышеуказанном 
погребении. 

В кургане № 23 было выявлено семь погребений, 
что само по себе является неординарной ситуацией 
для курганных захоронений срубной и алакульской 
культур правобережной части реки Уршак, в курга-
нах которых, как правило, встречается одно или два 
погребения. В погребении № 4 было выявлено пар-
ное захоронение мужчины и женщины, расположен-
ных лицами друг к другу. Женщина, лежавшая в ле-
вой части могильной ямы, была 25–28-летнего воз-
раста. Мужчине, лежавшему справа, было 30–35 лет. 
У него была сломана правая большеберцовая кость. 
Перелом был крученым и диагональным, несмотря 
на сложность травмы, большеберцовая кость полно-
стью срослась, хотя и со значительным смещением. 
Наложение сломанных частей кости друг на друга 
составило 5 см. При реконструкции погребального 
комплекса было обнаружено, что первым захороне-
нием в нем было женское, вторым, по хронологии 
формирования парного погребения, – мужское. 
Предположительно, мужчина был позднее положен к 
телу женщины, о чем свидетельствует положение 
мужского костяка. Женщина является «композици-
онным центром» этого погребения, ее костяк поло-
жен в «классической позе», что не относится к ати-
пичному по положению мужскому скелету. 

Как уже отмечалось, наиболее презентативными 
при исследовании погребений стали палеоантропо-
логические анализы, позволившие дать остеобиогра-
фические описание погребенных. Эти анализы дали 
следующие результаты: определен пол погребенных 
в памятниках позднего бронзового века Казбурунов-
ского археологического микрорайона – 7 мужчин и 7 
женщин. Установлены причины смерти – убийства 

(возможные) – 2, возраст – 2 ребенка (9 мес. – 1,5 го-
да), 9 погребенных – возраст 50–59 лет, 1 погребен-
ный – 40–45 лет. Также было установлено наличие у 
всех взрослых системных заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата, а также отит у ребенка (9 меся-
цев – 1 год). Для двух из выявленных четырех погре-
бений Казбуруновского микрорайона было харак-
терно наличие «маркеров стресса», зафиксированных 
на зубах инфантов. Таким образом, исходя из выше-
сказанного, мы можем заключить, что первоначаль-
ные результаты показали недостаточное количество 
погребений лиц среднего возраста. Данный факт 
также может быть определен как «экстраординар-
ность». 

В отечественной археологии эпохи позднего 
бронзового века одной из исследуемых проблем яв-
ляется степень скорченности погребенных. 

Данный вопрос рассматривался в нескольких пуб-
ликациях [13; 14, с. 34–69; 15, с. 136–194; 16, с. 5–17; 
17; 18, с. 88–111; 19, с. 102–104; 20]. Как правило, 
авторы связывали скорченность костяков с различ-
ными обрядовыми группами. На наш взгляд, пред-
ставляется возможным говорить о различиях в скор-
ченности, связанной, прежде всего, с гендерными 
различиями погребенных. 

И.С. Каменецкий и В.А. Кореняко, прежде чем 
начать рассмотрение углов скорченности, пытаются 
ответить на вопрос о влиянии посмертного положе-
ния тела на углы скорченности. В действительности, 
на сегодняшний день мы не можем утверждать, что 
положение скелета, которое мы фиксируем при рас-
чистке погребений, было таковым на момент поме-
щения тела в могильную яму. На положение костяка 
в могиле могли влиять как объективные, так и субъ-
ективные причины [15, с. 149]. Исходя из этого по-
ложения, И.С. Каменецкий считает, что применен-
ный В.А. Кореняко метод замера углов скорченности 
каждой из ног [16, с. 5–17], излишним [15, с. 139]. По 
мнению И.С. Каменецкого, отличие на 5° угла сгиба 
ног в коленном суставе не является определяющим. 

И.А. Сорокина, ссылаясь на И.С. Каменецкого, 

выделяет два основных критерия для определения 

степени скорченности – это критерий «А» (скорчен-

ность в тазобедренном суставе) и критерий «Б» – 

скорченность в коленном суставе. Описывая крите-

рий «А», автор указывает лишь градусную меру угла 

в 45–50°, 70° и 90°, что, вероятно, должно соотно-

ситься с сильной, средней и слабой степенью скор-

ченности соответственно. По критерию «Б» И.А. Со-

рокина рассматривает углы в 10° и 20°, что, по ее 

мнению, соответствует сильной и средней степени 

скорченности [14, с. 34–69]. 
В работе Ю.И. Колева ставится вопрос о соотно-

шении градусной меры сгибов с определением 
«сильной», «средней» и «слабой» скорченности [18, 
с. 105]. Автор, следуя исследованию В.А. Кореняко, 
предполагает, что сильная степень скорченности 
может объясняться связыванием. 

В кандидатской диссертации Ю.В. Луньковой ма-

териал по скорченности систематизирован в таблицу. 

Исходя из данных таблицы, слабая степень скорчен-

ности между бедренной костью и позвоночником – 

менее 60°; угол сгиба в коленях – менее 40°. Средняя 

степень скорченности между бедренной костью и 

позвоночником – 60–100°; угол сгиба в коленях – 

более 40°. Максимальная степень скорченности 
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между бедренной костью и позвоночником – более 

100°; угол сгиба в коленях – более 40°. В данном 

случае мы видим, что критерий «Б» выглядит доста-

точно «размытым», так как в обоих случаях пред-

ставлен показатель градусной меры угла «более 40°», 

без уточнения [17, табл. 2, с. 195]. 
В.В. Ткачев связывает степень скорченности с 

обрядовыми группами погребений [19, с. 102–103], 
выделяя две из шести групп. 

Рассмотрение проблемы скорченности погребен-

ных было проведено и в монографии М.В. Андре-

евой, однако эта работа была посвящена катакомб-

ной культуре. Мы можем принимать во внимание 

информацию, нашедшую отражение в этом исследо-

вание, в качестве аналогии. Автор указывает, что 

средняя скорченность ног в тазобедренном суставе 

составляет 90°; сильная или максимальная степень 

скорченности в коленном суставе – 45° [20, с. 24]. Сла-

бую скорченность («слабоскорченность») М.В. Анд-

реева связывает с естественным сгибом в коленях 

[20, с. 78]. 

Нами была сделана попытка применения этих 

данных на примере курганных захоронений Казбу-

руновского I курганного могильника Казбуруновско-

го археологического микрорайона. Считаем необхо-

димым отметить, что вышеназванные исследователи 

не принимали в расчет такой показатель, как угол 

локтевого сгиба. Мы предлагаем назвать его крите-

рием «В» и определить, по аналогии, угловую раз-

мерность в 20° как сильную, промежуток 37°–40° как 

среднюю и 55° – как слабую скорченность. 
Рассматривая погребение 1 кургана № 5, необхо-

димо отметить, что костяк взрослого мужчины нахо-
дился в крупной и достаточно глубокой могильной 
яме с серьезным нарушением анатомического поло-
жения костяка. Такое положение могло быть связано 
как с воздействием грызунов, так и с вероятной кон-
струкцией, на которую был помещен погребенный, с 
более высоким положением верхней части тела по 
сравнению с нижней. Вместе с тем нижняя часть ко-
стяка погребенного оказалась практически нетрону-
той грызунами и располагалась в анатомическом по-
рядке. Так как погребенный располагался на каких-
то носилках, то при расположении тела скорчено на 
левом боку, произошло «сползание» тела с неболь-
шим разворотом, что привело к «разведению» ног. 
Угол сгиба в коленном суставе правой ноги составил 
15°, а в коленном суставе левой ноги – 40°. Угол, со-
ставленный фрагментами сохранившегося позвоноч-
ного столба и бедренными костями, имел градусную 
меру в 85°, что близко к прямому углу. Таким обра-
зом, мы можем сказать, что, исходя из измерений и 
усреднения градусных мер углов коленных сгибов, 
мы получаем цифру в 27,5°, что указывает на сред-
нюю степень скорченности по критерию «Б», а угол 
скорченности по критерию «А» свидетельствует о 
промежуточном положении – между средней и сла-
бой степенью скорченности. 

Погребение 1 кургана № 16 также в силу различ-
ных причин сохранилось неудовлетворительно. У 
костяка не сохранились тазовые кости, позвоночный 
столб и практически все ребра. Если предположить, 
что длинные кости ног располагались в расчищен-
ном погребении в анатомическом порядке, то они 
были очень сильно подогнуты к остаткам грудной 
клетки. Угол коленного сгиба правой ноги составлял 

17°, а левой ноги – 23°. Сохранившиеся длинные ко-
сти рук, также прижатые к грудной клетке, показали 
угол сгиба в локте в 55°. Исходя из обозначенных 
критериев, мы можем утверждать, что ноги находи-
лись в средней степени скорченности, а руки в сла-
бой степени скорченности. 

В погребении 5 кургана № 23 обнаружен костяк 

очень хорошей сохранности, расположенный в ана-

томическом порядке, за исключением некоторой 

«отклоненности» левой части костей большого таза, 

а также сдвинутого к западу от костей таза крестца. 

Ноги погребенного были сильно прижаты как к тазо-

вым костям, так и к грудной клетке, что могло сви-

детельствовать о возможном связывании тела. Угол 

сгиба левой ноги в коленном суставе составлял 16°. 

Угол между тазовыми и бедренными костями со-

ставлял 13°. Угол между тазовыми костями и позво-

ночным столбом составлял 80°. Длинные кости рук 

были вплотную прижаты к грудной клетке, не позво-

ляя вычислить угол сгиба. По критерию «А» у костя-

ка отмечается состояние скорченности между сред-

ней и слабой степенью; по критерию «Б» – средней 

степени. 

Правое погребение из могилы 4 кургана № 23 яв-

ляется экстраординарным. Костяк мужчины был 

«вторичным» при погребении женщины. Он был по-

мещен в могилу сверху женского костяка, с неболь-

шим разворотом нижней части тела и грудной клет-

ки. Угол сгиба в коленях составил 35° (слабая сте-

пень скорченности), угол между тазовыми костями и 

позвоночным столбом составил 82° (промежуточное 

между средней и слабой степенью скорченности). 
Погребение 2 кургана № 5 было представлено ко-

стяком девочки-подростка хорошей сохранности, 
расположенном в анатомическом порядке. Угол сги-
ба в коленях составлял 26°, угол между тазовыми ко-
стями и позвоночным столбом составил 85°, а угол 
сгиба в локтевом суставе составил 42°. По критерию 
«А» мы можем говорить о слабой скорченности, по 
критерию «Б» – о средней степени, а по критерию 
«В» – также о средней степени скорченности. 

Погребение 2 кургана № 23, тоже представленное 
костяком девочки-подростка, продемонстрировало 
неплохую сохранность скелета, расположенного в 
анатомическом порядке. В связи с горизонтальным 
разворотом костей большого таза длинные кости ног 
несколько сдвинулись относительно друг друга. 
Угол коленного сгиба правой ноги составил 36°, а 
угол сгиба левой ноги составил 31°. Так как таз ока-
зался развернут в плоскости, то угол, замеренный 
между бедренными костями и позвоночным столбом, 
составил 92°. Длинные кости рук погребенной были 
плотно прижаты к грудной клетке, что привело к то-
му, что пястья и пальцы рук оказались под подбо-
родком и нижней челюстью. Угол сгиба в локтевом 
суставе составил 23°. Критерий «А» показал слабую 
степень скорченности, критерий «Б» – также проде-
монстрировал слабую степень скорченности, а кри-
терий «В» показал сильную степень скорченности. 

Погребение 6 кургана № 23, принадлежавшее 
женщине средних лет, продемонстрировало хоро-
шую сохранность костяка с правильным анатомиче-
ским положением. Угол сгиба в коленном суставе 
правой ноги составлял 40°, а в коленном суставе ле-
вой ноги – 35°. В связи с разворотом тазовых костей 
в плоскости, измерялся угол между бедренными ко-
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стями и позвоночным столбом, который составил 
85°. Длинные кости рук были несколько отодвинуты 
от грудной клетки в районе локтевых сгибов, что 
привело к нахождению пястий и пальцев перед ли-
цом погребенной. Угол сгиба длинных костей рук в 
локтях составил 35°. Исходя из обозначенных крите-
риев, можно сделать вывод, что критерий «А» гово-
рит о слабой степени скорченности, критерий «Б» 
также говорит о слабой скорченности, а критерий 
«В» о средней степени. 

Левое погребение могилы 4 кургана № 23 было 

представлено хорошо сохранившимся женским ко-

стяком средних лет, находившимся в анатомическом 

положении. Берцовые кости ног были подогнуты к 

тазовым костям, угол между длинными костями ног 

в коленных сгибах составил 25°. Угол сгиба между 

тазовыми костями и позвоночным столбом составил 

87°. Руки были выдвинуты в сторону от грудины в 

локтях, что привело к расположению кистей и паль-

цев под нижней челюстью. Угол сгиба в локтях со-

ставил 37°. Критерий «А» говорит о слабой степени 

скорченности, критерий «Б» также говорит о слабой 

скорченности, а критерий «В» о средней степени. 
Современные социальные реконструкции, вклю-

чающие некоторые аспекты гендерных ролей в до-
письменных обществах, невозможны без интердис-
циплинарного подхода, с опорой на анализы биоар-
хеологии, с учетом исторического контекста поздне-
го бронзового века Южного Приуралья. Проведен-
ное на территории Казбуруновского археологическо-
го микрорайона исследование показало, что в от-
дельных случаях в погребальной практике имеются 
прорывные свидетельства наличия идентичности и 
жизненного опыта не только акторов погребального 
обряда, но и самих погребенных, о чем свидетель-
ствует парное погребение мужчины и женщины. 

Индивидуализированно выступает остеобиогра-

фии мужчин: одного, получившего прижизненный 

тяжелый перелом ноги, и второго, у которого с воз-

растом сформировались внегендерные системные за-

болевания опорно-двигательного аппарата, которые 

привели к сращению позвонков. Подобные данные 

не что иное, как свидетельства индивидуальной жиз-

ни, помогающие восстановить исторический кон-

текст в виде сплоченной общины, содержавшей род-

ственника (соплеменника) длительное время. 

Сложность экологического ландшафта и спло-

ченность общины, с одной стороны, нивелировали 

системные заболевания по гендерному признаку, с 

другой стороны, создавали основу поддержки и ле-

чения взрослых соплеменников – мужчин, что нашло 

отражение в возрастном составе захоронений, в ко-

торых превалировали дети и мужчины старшего по-

коления при отсутствии индивидов – мужчин сред-

него возраста. 
Таким образом, по результатам комплексного 

применения остеобиографического метода, палеоге-
нетического анализа и анализа степени скорченности 
мы можем утверждать, что мужские захоронения 
имели по используемым критериям сильную и сред-
нюю степень скорченности, в то время как женские 
тяготели к средней и слабой степени скорченности. 
В настоящее время, используя методы aDNA, мы 
можем исключить как отдельную «детскую» группу 
захоронений (по степени скорченности), учитывая ее 
данные в двух крупных гендерных группах мужчин 

и женщин, в случае отсутствия «специального» дет-
ского инвентаря. 

Данные остеобиографического анализа говорят 
об особых гендерных ролях в древних обществах – 
на примере погребенных на территории Казбурунов-
ского археологического микрорайона мы можем 
утверждать наличие травм костного скелета только у 
мужчин. Наличие сложных травм костного скелета у 
мужчин может свидетельствовать не только о важ-
ной социальной роли мужчин, но и о высокой соци-
альной организации древних групп населения сруб-
ной и алакульской культурных общностей, которая 
позволяла людям с такими опасными повреждения-
ми не только выжить, но и вернуться к «полноцен-
ному» исполнению своих гендерных ролей. Также, 
исходя из анализа степени скорченности детских за-
хоронений, можно сделать вывод о том, что гендер-
ные роли были определены в древнем обществе с 
момента рождения человека. 
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Abstract. Complex archaeological studies carried out on the monuments of the developed classical Late Bronze 
Age in the territory of the Southern Urals, Kazburun archeological microdistrict allowed to apply the method of oste-
obiography to the reconstruction of gender features of the funeral rite. The received radiocarbon dates allowed not 
only to overstate the history of the inhabitants of the Srubnaya and Alakul cultural tastes for a period of 350–400 
years in this territory, but also to show the finding of all those buried in the same chronological horizon. At the same 
time, a comparative radiocarbon analysis of the materials of funerary and settlement complexes also showed their 
simultaneity. DNA data made it possible to distinguish the specificity of the funeral rite. A strong degree of crooked-
ness as a gender characteristic of the buried Scorpion is suggested to be investigated both in the «traditional» descrip-
tion (crookedness in the hip joint and crookedness in the knee joint, and use the parameter of scorpionctomy in the 
elbow joint of the buried). Anthropological analyzes characterized a number of paleoblocks as a gender attribute for 
the homogeneous paleodiet of the ancient population of the Kazburun archaeological microdistrict. Soil research 
methods have made it possible to determine the nature of the interaction of the ancient population and the modern 
paleo-environment, thus revealing the level of ancient anthropogenic impact on the environment, to identify probable 
traditions in the construction of the ancient population. 
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