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Палеоантропологам всё чаще приходится сталкиваться с кремированными останками,
к исследованию которых их привлекают археологи. Об актуальности этой темы говорит
растущее число работ в этой области. Роль экспериментов в этой сфере сложно пере-
оценить, поскольку они позволяют подтвердить результаты исследований. Часто подоб-
ные эксперименты проводятся на животном материале [3, 5], однако экстраполировать их
результаты человеческие кремации было бы неверно из-за различий в строении костей
животных и людей. Также судебными медиками проводились эксперименты по сжига-
нию человеческих тел и их частей в крематориях и печах [1, 2, 4], результаты которых
нельзя экстраполировать на кремации на открытом воздухе. Единственным источником
информации по данному вопросу являются культуры, где подобные обычаи до сих пор
практикуются, например, культура Индии.

В ходе Индийской антропологической экспедиции 2018 г. в г. Агра мы провели ряд
наблюдений обряда кремации с целью всестороннего изучения процесса сгорания чело-
веческого тела на открытом воздухе. Описывая процесс кремации, мы фиксировали пол
умершего, его возраст, размеры тела и телосложение, условия горения и состояние сжи-
гаемого тела. В расчёты были включены 15 индивидов обоих полов возраста от Adultus I
до Senilis, для которых мы определяли время наступления 5 стадии по шкале Глассмана-
Кроу [5] (тело кремировано, остаётся очень мало тканей, останки сильно фрагментиро-
ваны). Описывая прогоревшие погребальные костры, мы фиксировали наличие в пепле
костей и их фрагментов. В расчёты были включены 39 кострищ.

Результаты работы: 1. Среднее время обгорания человеческого тела до 5 стадии по
Глассману-Кроу при кремации на открытом воздухе составляет 4 часа 27 минут (мини-
мальное наблюдаемое время - 2 часа 31 минут, максимальное - 6 часов 02 минут. 2. Чаще
всего сохраняются проксимальные эпифизы больших берцовых и дистальные эпифизы
бедренных костей и тела позвонков, а также кости черепа и фрагменты диафизов бедрен-
ных и больших берцовых костей. 3. Реже всего сохраняются кости запястья и фаланги.
По всей видимости, это связано с тем, что при сгорании тела они отделяются первыми, а
из-за малых размеров легко могут остаться незамеченными в пепле.
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