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НАУЧНЫЙ ДИСКУРС

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

Т. Р. Сабиров

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД ТАРАСОВСКОГО МОГИЛЬНИКА (I-VBEKA)
НА СРЕДНЕЙ КАМЕ

В работе приведена общая характеристика погребального обряда Тарасовского могильни-
ка. С помощью использования метода описательной статистики автором проведен учет и
сравнительный анализ важнейших проявлений погребального обряда крупнейшего некрополя
первой половины I тыс. нашей эры в Среднем Прикамье.

Ключевые слова: погребальный обряд, статистика, Тарасовский могильник, Средняя
Кама.

История Прикамья в I тыс. н. э. - одна из
сложнейших и не до конца выясненных про-
блем современной археологии. В это время
здесь протекали сложные исторические про-
цессы, связанные с перемещениями и инте-
грацией различных племен и народов, при-
ведшие к возникновению новых культурных
образований, формированию новых этниче-
ских общностей, толчком для которых по-
служила эпоха великого переселения народов
(ВПН).

Одним из уникальнейших памятников на-
чала нашей эры Среднего Прикамья является
Тарасовский могильник I-V вв. н. э. Изучение
погребального обряда этого некрополя имеет
большое значение для решения целого ряда
проблем древней истории нашего региона по
следующим причинам: могильник раскопан
полностью (количество исследованных по-
гребений составило 1880); время функциони-
рования памятника охватывает несколько сто-
летий; большая часть могил сопровождается
разнообразным погребальным инвентарем; в
отличие от многих других памятников опре-
делен антропологический материал.

Целью настоящей работы является ввод в
научный оборот статистических материалов
по погребальному обряду Тарасовского мо-
гильника с целью его дальнейшего позицио-
нирования в круге могильников пьяноборской
общности на Средней Каме.

Тарасовский могильник уникален по мно-
гим причинам, что и обусловило несомненный
интерес к нему практически всех исследова-
телей прикамского региона. Р. Д. Голдиной в
обобщающей работе, посвященной древней и

средневековой истории удмуртского народа
было определено место Тарасовского могиль-
ника в контексте генезиса древнеудмуртской
общности1.

Тарасовский могильник расположен
на правом берегу р. Камы в 1 км к ЮВ от
с. Тарасово Сарапульского района Удмурт-
ской Республики и в 2 км к Ю от современ-
ного русла р. Камы на мысу коренной терра-
сы. Площадка памятника вытянута с северо-
запада на юго-восток. Памятник открыт в
1979 г. Исследования на нем велись с 1980 по
1997 г. под руководством Р. Д. Голиной.

Могильные ямы на площадке памятника
расположены в определенном порядке, об-
разуя ряды, группы, разделенные свободным
пространством или имеющие разную ориен-
тировку. В южном конце раскопа выделяется
довольно большое число могил с различной
ориентировкой. Вероятно, могильник был
основан несколькими разными группами на-
селения, каждая из которых имела свою ори-
ентировку. В одном ряду хоронили близких
родственников, а локальные группы рядов
принадлежали, вероятно, членам патриар-
хальной семьи2.

Захоронения в подавляющем своем боль-
шинстве произведены в подпрямоугольных
ямах с вертикальными стенками и плоским
дном. Хотя присутствуют ямы близкие к ова-
лу и неправильной формы, например шестиу-
гольной. Размеры ям зависели от возраста
погребенных и их количества в одной моги-
ле. Длина их варьируется в пределах 0,6—4
м, ширина 0,31-2,65 м, глубина 0,08-3,42
м, при средних значениях 2,14, 76,7 и 0,58
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м. Преобладают могильные ямы, имеющие
длину 2,1-2,4 м (26,2 %), ширину 0,71-0,9 м
(30,2 %) и глубину 0,41-0,6 м (35 %) (рис. 1).
Корреляция длины и ширины погребений по-
зволила выделить группу могильных ям, име-
ющих длину 1,81-2,4 м и ширину 0,51-0,9 м
(35,8 %). При корреляции признаков длина-
глубина могильной ямы достаточно четко
обособляется группа погребений, имеющих
длину 1,81-2,4 ми глубину 0,41-0,6 м (18,3 %)
(рис. 2). Могильные ямы в подавляющем сво-
ем большинстве подчинено ориентировке по
линии север-юг (С-Ю - 32,3 %, ССВ-ЮЮЗ
-41,5 %) (рис. 3).

Внутримогильные деревянные погребаль-
ные конструкции были исследованы в 838
случаях. Встречены: 1) остатки конструк-
ции в виде дощатого настила - 542 случая
(64,7 %), 2) дощатый настил с дощатым пере-
крытием - 58 (6,9 %), 3) только дощатое пере-
крытие - 9 (1,1 %), 4) деревянное гробовище
- 29 (3,5 %), 5) деревянная колода - 17 (2 %),
в 183 случаях тип конструкции не определен
(21,8 %) (рис. 4)3.

Подавляющее большинство захоронений
совершены по способу трупоположения.
Однако следы частичного или полного тру-
посожжения в отдельных, редких случаях
позволяют предположить существование эле-
ментов нехарактерного для могильника по-
гребального обряда (погребения № 367, 370,
401, 524, 1117, 1138, 1670). Антропологиче-
ский материал обнаружен в 1574 могильных
ямах, что составило 83,7 % от общего количе-
ства могильных ям на памятнике. Генераль-
ная совокупность исследованных костяков
составила 1790. Среди них: женские - 588
костяка (32,8 %), мужские - 359 (20,1 %), пол
не определен 843 (47,1 %). Анализ распреде-
ления погребенных по возрастному признаку
дал следующие результаты: до 1 года обнару-
жено 5 костяков (0,3 %), в возрасте 1-4 года

- 36 (2 %), 5-7 лет - 51 (2,8 %), 8-12 лет - 79
(4,4%), 13-16 лет- 88 (4,9%), 17-29 лет-479
(26,8 %), 30-45 лет - 237 (13,2 %), 45-60 лет
- 130 (7,3 %), 60-70 лет - 2 (0,1 %), возраст
не определен 683 (38,2 %). Подобное распре-
деление костяков дал анализ погребенных по
признакам пол, возраст. Мужских костяков
возрастом 1—4 года обнаружено 2 (0,1 %), 5-7
лет - 5 (0,3 %), 8-12 лет - 9 (0,5 %), 13-16 лет
- 18 (1 %), 17-29 л е т - 160 (8,9 %), 30-45 лет
- 102 (5,7 %), 45-60 лет - 57 (3,2 %), 60-70
лет - 1 (0,1 %), не определенного возраста — 5

(0,3 %). Распределение женских захоронений
выглядит следующим образом: 1-4 года - 8
(0,4 %), 5-7 лет - 11 (0,6 %), 8-12 лет - 32
(1,8 %), 13-16 лет 60 (3,4 %), 17-29 лет - 281
(15,7 %), 30-45 лет - 119 (6,6 %), 45-60 лет -
71 (4 %), 60-70 л е т - 1 (0,1 %), неопределен-
ного возраста - 5 (0,3 %). Костяки с неопре-
делимым полом распределяются следующим
образом: до 1 года - 5 (0,3 %), 1-4 лет - 26
(1,5 %), 5-7 лет - 35 (2 %), 8-12 - 38 (2,1 %),
13-16 лет- 10 (0,6 %), 17-29 л е т - 38 (2,1 %),
30-45 лет - 16 (0,9 %), 45-60 лет - 2 (0,1 %)
(рис. 5). Планиграфический анализ располо-
жения одиночных захоронений по признакам
пол, возраст погребенного на площадке мо-
гильника не позволяет выделить каких либо
четких групп. Погребения с определимым
антропологическим материалом распределе-
ны более или менее равномерно на всей тер-
ритории памятника4. Анализ распределения
костяков по признаку ориентация дал сле-
дующие результаты: преобладающей явилась
северная ориентация - головой на ССВ - 646
случая (36,1 %), на С - 486 (27,2 %), на ССЗ
- ПО (6,1 %), на СВ - 95 (5,3 %), на СЗ - 30
(1,7 %). Следует заметить, что современное
русло р.Кама расположено в СВ направлении
относительно площадки памятника. Южная
ориентация представлена следующими ва-
риантами - головой на ЮЮЗ - 120 случая
(6,7 %), на Ю - 78 (4,4 %), ЮЮВ - 1 8 ( 1 %),
на ЮЗ - 17 (0,9 %), на ЮВ - 2 (0,1 %), восточ-
ная ориентация - головой на В - 52 (2,9 %), на
ВЮВ - 35 (2 %), на ВСВ - 12 (0,7 %), запад-
ная ориентация - головой на 3 - 16 (0,9 %), на
ЗСЗ - 12 (0,7 %), на ЗЮЗ - 3 (0,2 %). Располо-
жение антропологического материала не по-
зволяет определить ориентацию - 58 случаев
(3,2 %) (рис. 6).

Среди мужских и женских захоронений
так же преобладает про-северная ориентация
костяка (более 70 %). Подавляющее большин-
ство умерших уложено вытянуто на спине, в
199 случаях наличие всех конечностей и их
расположение позволяет говорить о захоро-
нениях вытянуто на спине, руки вдоль тела. В
138 случаях встречены различные вариации в
расположении рук и ног погребенного. В ред-
ких случаях руки умершего были согнуты в
локтях и уложены на таз, пояс или грудь ли
слегка откинуты в сторону. В некоторых слу-
чаях ноги умершего были согнуты в коленях.
Иногда умерший располагался на боку или
был настолько скорчен, что это позволяет до-
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Рис. 1. Количественное распределение могильных ям Тарасовского могильника
по признакам длина, ширина, глубина (показатель исчисления 1880)
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по признакам длина и ширина, длина и глубина (показатель исчисления 1880)
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Рис. 3. Количественное распределение погребений
Тарасовского могильника по признаку ориентировка
могильной ямы (показатель исчисления 1880)

Рис. 4. Количественное распределение
внутримогильных деревянных конструкций в
погребениях Тарасовского могильника по
признаку тип конструкции (показатель
исчисления 838)
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Рис. 8. Схема расположения жертвенных
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пустить то, что он был связан. В некоторых
случаях кости погребенного лежат настолько
тесно, что можно предполагать что тело либо
связывалось, либо оборачивалось во что-то
плотное, например, ткань. Вызывает инте-
рес погребение № 1702, где кисть левой руки
была отрублена и лежала слева у головы.

Большинство погребений Тарасовского
могильника (1448 могильных ям, 77 %) сопро-
вождены инвентарем. Анализ распределения
погребений с определимым полом и возрас-
том по признаку наличия или отсутствия ин-
вентаря в могиле дал следующий результат:
наибольшее количество инвентарных могил
приходится на погребенных в возрасте 17-29
лет, причем наибольшее количество инвен-
тарных погребений являются женскими.

В системе расположения инвентаря в мо-
гиле выявлены следующие тенденции: вещи
расположены так, как носились при жизни
(на одежде, обуви, головном уборе). В основ-
ном это украшения, орудия труда (например,
ножи); инвентарь находится в нехарактерных
для него местах. Последнее проявляется это
в следующем: пояса лежали в развернутом
виде рядом с телом или на теле погребенно-
го, в существовании жертвенных комплек-
сов (подарочных наборов)5. Под жертвенным
комплексом понимается скопление несколь-
ких вещей (не менее двух), лежащих в нетра-
диционном для них месте или уложенных в
берестяную коробочку. В некоторых погре-
бениях отмечены обе традиции - наличие в
могиле пояса и жертвенный комплекс одно-
временно. Здесь же следует отметить наличие
в погребальном инвентаре глиняных сосудов
как в составе жертвенного комплекса, так и
вне его. В могилу помещался 1, реже 2 или
3 жертвенных комплекса. Всего найдено 341
жертвенный комплекс в 327 могилах (17,4 %).
Распределение жертвенных комплексов по
возрастным группам выглядит следующим
образом: мужчины: до 12 лет— 1(0,3 %), 13—
16 лет - 1 (0,3 %), 17-29 лет - 5 (1,5 %), 30-45
лет - 5 (1,5 %), 46-60 лет - 5 (1,5 %); жен-
щины: до 12 лет - 4 (1,2 %), 13-16 лет - 17
(5,1 %), 17-29 лет - 76 (22,8 %), 30-45 лет -
28 (8,4 %), 46-60 лет - 16 (4,8 %), 60-70 лет
- 1 (0,3 %); пол не определен: до 12 лет - 9
(2,7 %), 13-16 лет - 2 (0,6 %), 17-29 лет - 12
(3,6 %), 3 0 ^ 5 лет- 7 (2,1 %); пол и возраст не
определены - 136 (40,7 %). В расположении
жертвенных комплексов относительно тела
погребенного отмечены следующие момен-

ты: жертвенные комплексы, расположенные
справа у головы составляют 16,1 %, слева у
головы - 13,5 %, справа в изголовье - 5,3 %, в
изголовье по центру - 3,5 %, слева в изголовье
- 3,2 %. слева в ногах - 7,8 %, справа в ногах
- 6,5 %, в ногах по центру - 5,3 %. Остальные
жертвенные комплексы (11,1%) расположены
относительно туловища и ног в различных ва-
риациях (рис. 8). Месторасположение 27,9 %
комплексов относительно тела погребенного
установить не удалось. В состав жертвенного
комплекса входили украшения, мелкие ору-
дия труда, в четырех случаях - керамические
сосуды и по одному случаю - наконечник ко-
пья и удила. Чаще других найдены: а) укра-
шения - височные подвески, бусы, браслеты,
пронизки, бисер, гривны, фибулы, накладки,
бляшки и др.; б) орудия труда - ножи, шилья,
точило. Найдены остатки материала из ко-
торого были изготовлены емкости для жерт-
венных комплексов. Предметы укладывали в
берестяные туески или в мех и ткань. Форма
берестяного туеска восстановима в несколь-
ких погребениях, причем в одном из них со-
хранилась даже деревянная крышка6.

Анализ распространения категорий инвен-
таря по погребениям дал следующие резуль-
таты: самая распространенная категория ве-
щей - железные ножи (37,2 %), затем наклад-
ки (32,6 %), пряжки (30,5 %), бусы (26,6 %),
височные подвески (20,6 %) и т. д. (рис. 7). В
могиле встречались от 1 до 16 категорий ин-
вентаря. Железные ножи найдены равномер-
но как в мужских, так и в женских погребе-
ниях. Вероятно это был неотъемлемый атри-
бут жизнедеятельности древних людей вне
зависимости от пола и возраста. Украшения
головных уборов, одежды и обувных наборов
располагались в могилах так, как носились
при жизни. Височные подвески обычно рас-
полагались у головы, чаще в области височ-
ных костей. Бисер, бляшки зачастую высту-
пали как предмет украшения одежды. Гривны
обычно располагались на груди, редко вдоль
тела в разогнутом виде. Пояса в большинстве
случаев лежат в вытянутом виде вдоль тела,
редко на теле и еще реже опоясывали или свя-
зывали ноги умершего.

В 273 захоронениях содержатся насту-
пательное и защитное вооружение, конская
упряжь и колчанные крючки. В состав ком-
плекса включены так называемые «косы-
горбуши». Они представляют собой трех-
гранный клинок, одна сторона которого пло-
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екая, другая имеет две грани, с ребром по
середине клинка. Один конец клинка имеет
остриё, другой согнут относительно плоско-
сти клинка под углом 120-130° и завершается
крючкообразным хвостовиком7. Существуют
весьма веские основания считать их оружи-
ем8. Таким образом, предметы вооружения и
воинской инфраструктуры присутствуют все-
го в 14,5 % (от 1880) погребальных комплек-
сов. Следует, однако, сразу оговориться, что
погребальные комплексы, содержащие только
удила или только колчанный крючок включе-
ны в группу «воинских» погребений условно,
главным образом для того чтобы выяснить
роль этих категорий вещей в комплексе воо-
ружения. Распределение предметов вооруже-
ния в погребальных комплексах приведено на
рис. 10. Устоявшегося набора вооружения у
населения, оставившего Тарасовский могиль-
ник, практически не существовало. В группе
захоронений без конской упряжи большин-
ство погребенных сопровождались одним ви-
дом вооружения, чаще всего копьем. Оружие
дальнего боя стояло на втором месте по рас-
пространенности, судя по распределению в
погребениях наконечников стрел. Но, при
рассмотрении этого вопроса следует уделить
внимание и такой категории воинского снаря-
жения, как колчанные крючки. Необходимо
особо отметить тот факт, что стрелы и крюч-
ки обнаружены вместе в весьма немногих
погребениях (рис. 9). Чаще всего они явля-
ются единственным предметом в погребаль-
ном комплексе, принадлежащим к воинскому
снаряжению. Вполне закономерно возникает
предположение: не являлись ли колчанные
крючки символом полного набора лучника
(лук, стрелы, колчан)? В пользу этого предпо-
ложения говорит и тот факт, что наконечники
стрел чаще всего помещены в могилу также
в символическом количестве, чаще всего от
одного до трех, а комплект наконечников, бо-
лее или менее близкий реальному содержа-
нию колчана (12 экз.), встречен на могильни-
ке лишь единожды. Если это предположение
верно, то роль лука и стрел у данного населе-
ния была ведущей.

Группа комплексов, содержащих конскую
упряжь (удила) количественно невелика,
что не позволяет сделать однозначные выво-
ды. Тем не менее, распределение предметов
вооружения в этих комплексах позволяет
проследить общие тенденции. Наиболее рас-
пространенным оружием в этой группе были
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мечи и копья. Следует отметить полное от-
сутствие здесь оружия дальнего боя - лука и
стрел. Характерной чертой данных захороне-
ний является и то, что все защитное вооруже-
ние найдено именно в них.

В обеих группах населения («пехотинцев»
и «всадников») отсутствуют устойчивые со-
четания двух или более видов вооружения в
одном индивидуальном наборе. Редки так же
совпадения в наборе вооружения между дан-
ными группами. Можно предполагать, что во-
йна, скорее всего, не принадлежала к повсед-
невным занятиям данного социума. Вместе
с тем нельзя не заметить небольшую группу
погребений, выделяющихся богатым набо-
ром оружия, содержащим категории вооруже-
ния не характерные для мазунинского населе-
ния: защитное вооружение, топоры, «косы».
Данные комплексы носят явно инородный
характер, и их появление на Тарасовском мо-
гильнике связано, скорее всего с событиями
Великого переселения народов, а именно с
гото-славянской миграцией9.

Половозрастной анализ погребений, со-
держащих предметы вооружения и конской
упряжи дал следующие результаты: 135 по-
гребальных комплексов (49,5 %) принадле-
жат мужчинам, 34 комплекса (12,5 %) были
уложены в женские захоронения, в 104 по-
гребениях пол не определен. Поскольку ко-
личество женских захоронений с оружием
оказалось неожиданно высоким, представ-
ляется небезынтересным проанализировать
состав индивидуальных наборов вооружения
в них. В первую очередь следует отметить,
что в женских погребениях отсутствует со-
четание конская упряжь — оружие, хотя сама
по себе упряжь была уложена в погребениях
в четырех случаях, и в одном случае встре-
чено сочетание конская упряжь - колчанный
крючок. Из предметов вооружения в женских
погребальных комплексах найдены наконеч-
ники стрел (13 случаев), копья встречены в
пяти могилах. Специализированного военно-
го оружия (мечей) в женских погребениях не
обнаружено.

Интересные результаты получены при
анализе распределения вооружения в от-
ношении возраста погребенного. Основная
масса оружия сосредоточена в захоронениях
возрастной группы 17-29 лет (46,7 % у муж-
чин и 61,8 % у женщин). Нетрудно заметить,
что в женских комплексах этой возрастной
группы количество вооружения резко преоб-
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ладает над другими (11,8 % в группе 30-45
лет и 14,7 % в группе 45-60 лет), тогда как в
мужских возрастных группах распределение
предметов вооружения более равномерное:
31,9 % в группе 30-45 лет и 17,8 % в группе
45-60 лет. Погребенных в возрасте до 17 лет
оружие сопровождало очень редко, очевидно
в исключительных случаях. Анализ распреде-
ления колчанных крючков в зависимости от
возраста погребенного дал результаты, сход-
ные с распределением оружия. В погребаль-
ных комплексах, содержащих только колчан-
ные крючки (61), основная доля приходится
на возрастную группу 17-29 лет (21 комплекс,
34,4 %). Меньшее количество этих предме-
тов обнаружено в захоронениях возрастных
групп 30-45 лет (7 экз., 11,5 %) и 45-60 лет
(10 экз., 16,4 %), а в группе 13—16 лет они
найдены лишь дважды (3,3 %). В 21 случае
возраст не определен (34,4 %). На наш взгляд
подобное распределение служит косвенным
доказательством принадлежности этой кате-
гории вещей к оружейному комплексу.

Наиболее характерные черты тарасовско-
го комплекса вооружения таковы: количество
людей погребенных с предметами вооружения
сравнительно невелико, большинство из них
сопровождались одним видом вооружения
имеющим универсальный, военно-охотничий
характер (лук, стрелы, копьё). Большинство
комплексов не содержит конской упряжи.
Мечи в таких погребениях встречаются край-
не редко. Основная масса предметов воору-
жения сконцентрирована в возрастной группе
17-29 лет, то есть в руках людей, находящих-
ся на пике физического развития. Подобный
оружейный набор, с преобладанием универ-
сальных категорий при отсутствии специали-
зированных военных образцов (бронебойные
стрелы, боевые топоры, и т. д.) характеризу-
ет скорее охотников, нежели воинов, что не
исключает возможности участия в военных
действиях. Возможно, именно охотничьей на-
правленностью комплекса вооружения и объ-
ясняется относительно высокое содержание
предметов вооружения в женских погребени-
ях. Лук же, судя по этим наконечникам был
сравнительно маломощным.

На этом фоне весьма резко выделяется
небольшая группа погребений, содержащих
конскую упряжь и оружие. В погребениях
данной группы совершенно отсутствуют на-
конечники стрел, сконцентрирована основная
масса мечей, встречаются предметы защит-

ного вооружения (шлемы, панцири, кольчу-
ги) и топоры боевых форм. Вполне вероятно,
что это не только захоронения мигрантов, но
и части местного населения, воспринявших
прогрессивные формы вооружения.

Основная масса погребений на памятни-
ке - индивидуальные (93,1 %). Обнаружено
129 групповых погребений (6,9 %), среди
которых преобладают парные захоронения
(69 %): двое мужчин (10 могил), двое женщин
(8), двое детей (8), мужчина и женщина (14),
женщина и ребенок (8), мужчина и ребенок
(7). Тройные погребения (14 %), чаще всего,
состоят из захоронений женщины и двоих де-
тей (4 могилы), а также ребенка и двух жен-
щин (1). Погребения с четырьмя костяками
составляют 10,1 %, с пятью -3,1 %, с шестью
- 2,3 %, с семью — 0,8 %. Ориентация могил
не отличается от индивидуальных, и распола-
гались они, как правило, в обычных рядах. В
положении умерших выявлены следующие
закономерности: экономия труда часто застав-
ляла делать ямы меньших размеров, и в таких
случаях умерших укладывали «валетом», то
есть кто-то из погребенных уложен иначе,
чем предписывалось обрядом. Подчиненная
ориентация относится к детским захороне-
ниям (60 % в парных), если они погребены
со взрослыми. В парных погребениях муж-
чины и женщины, подчиненная ориентация
касается женщин (57,1 %). В парных либо
мужских, либо женских захоронениях подчи-
ненная ориентация касалось человека более
младшего возраста (61,1 %). Количество без-
ынвентарных групповых погребений невели-
ко (7 %); из них большинство приходится на
парные (3,1 %). Глиняная посуда обнаружена
среди групповых погребений в двух могилах
(1,6 %): один в парном погребении, другой - в
могиле с тремя костяками. Предметы воору-
жения (костяные, бронзовые, железные нако-
нечники стрел; железные наконечники копий,
железные мечи ) обнаружены в 27 групповых
погребениях (21,7 %): в 17 парных погребени-
ях (13,2 %), в четырех могилах с тремя костя-
ками (3,1 %), в трех могилах с четырьмя ко-
стяками (2,3 %), в двух могилах с 5 костяками
(3,8 %) и по одному случаю с 6 и 7 костяками
(по 0,8 %). Жертвенный комплекс найден в 37
групповых погребениях (28,7 %): в 21 парном
(16,3 %), в 8 тройных (6,2 %), в 4 могилах с
четырьмя костяками (3,1 %), в двух могилах
с 5 костяками (1,5 %) и в двух могилах с 6 и
7 костяками (по 0,8 %). Пояса обнаружены в
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10 групповых захоронениях (7,8 %): в 7 пар-
ных (5,4 %) и по одной могиле с 3,4,6 костя-
ками (по 0,8 %). Украшения вне жертвенных
комплексов присутствуют в 73 групповых по-
гребениях (56,6 %): в 50 парных (38,8 %), в
12 тройных (9,3 %), в 7 погребениях, содер-
жащих 5 и 6 костяков (3,1 %). Коллективные
захоронения Тарасовского могильника могут
быть объяснены тяжелыми условиями жизни
(болезни, голод и т. д.), а так же военными
столкновениями. Ярким примером перво-
го является одновременное захоронение 7
женских костяков (погр. 907), второго - пар-
ное погребение молодых мужчин-воинов
(погр. 765).

Тарасовский могильник может быть отне-
сен к ряду могильников чегандинского вари-
анта пьяноборской общности (Ныргында I-II,
Чеганда II, Афонинский, Усть-Сарапульский,
Ижевский, Покровский12) на основании сле-
дующих черт погребального обряда:

1. Преобладание подпрямоугольной фор-
мы могильных ям.

2. Наличие внутримогильных дощатых
конструкций (в виде настилов, перекрытий,
ящиков), в редких случаях деревянных ко-
лод.

3. Просеверная ориентация костяков, го-
ловой к реке.

4. Положение умершего в большинстве
случаев вытянуто на спине, руки вдоль тела.

5. Состав и расположение погребального
инвентаря относительно тела умершего (вещи
расположены так, как носились при жизни).

6. Самая массовая категория инвентаря -
нож.

7. Положение пояса — развернуто вдоль
тела.

8. Наличие в погребениях так называемых
жертвенных комплексов.
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