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КРЕМАЦИЯ НА КОСТРЕ: ВРЕМЯ И ХАРАКТЕР РАЗРУШЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА 

 
 
Введение. При реконструкции процесса древних кремаций часто используют сравнительные 

данные из современных крематориев или экспериментальных сожжений туш животных, что не 
является релевантным. Цель настоящего исследования: установить время полного сгорания  
человеческого трупа, выявить его связи с особенностями строения тела и установить общие 
закономерности процесса разрушения тела в ходе кремации на костре.  

Материалы и методы. Материалы (166 наблюдений трупосожжений: 96 мужских, 56 женских, 
14 неустановленного пола) получены в ходе Российско-Индийской антропологической экспедиции 
Центра палеоэтнологических исследований и Государственного биологического музея им. К.А. Ти-
мирязева 2018, 2019 и 2022 г. Фиксировалось время полного сгорания мягких тканей, а также, по 
трɺхбалльным оценочным шкалам, размер и компонентный состав тела. Кроме того, описывались 
состав и состояние кремированных костных останков. Для анализа различий между выборками 
индивидов с различными размерами и компонентным составом тела применены бивариантные 
графики, а также статистические критерии для оценки различий.  

Результаты и обсуждение. Определено среднее время сгорания человеческого тела при 
кремации на костре. Выявлена положительная корреляция времени сгорания тела с его размером 
и мезоморфией, и отрицательная – с экто- и эндоморфией. Данную закономерность можно объяс-
нить тем, что значительные объемы мягких тканей (особенно плохо горящей мышечной) требу-
ют больше времени для сжигания; преобладание жировой ткани способствует более быстрому 
сгоранию тела. Установлено, что лучше всего в процессе кремации сохраняются проксимальные 
эпифизы большеберцовой кости, дистальные эпифизы бедренной и тела позвонков, а также 
фрагменты покровных костей черепа и диафизов бедренной, большой и малой берцовых костей. 
Отмечено влияние конструкции костра и деятельности крематора на характер разрушения тела.  

Заключение. Гипотетическое предположение о положительной связи размера тела и време-
ни его сгорания подтверждено эмпирически. В научный оборот введены многочисленные данные по 
времени, необходимому для полного уничтожения мягких тканей при кремации на костре. 
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DOI: 10.55959/MSU2074-8132-25-1-10 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2025: 99-111 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2025, no.1, pp. 99-111 • 

 

100 
Введение 

Сжигание человеческого тела – это погре-
бальная традиция, которая прослеживается в 
человеческой культуре с глубокой древности. 
Начиная с эпохи верхнего палеолита фиксиру-
ется использование огня в погребальных прак-
тиках, а в неолите трупосожжение оформляется 
как самостоятельный тип погребения в некото-
рых культурах, получая затем широкое распро-
странение во времени и пространстве [Добро-
вольская, 2010]. Исследование кремированных 
останков сопряжено с рядом сложностей, начи-
ная с определения видовой принадлежности ко-
стей и заканчивая их комплектностью и, как след-
ствие, информационной ограниченностью. 

Самые ранние работы в этой области при-
надлежат зарубежным специалистам в области 
судебной медицины и антропологии, таким как 
Р. Бэйби, У. Крогман, М.Д. Турман и Л.Дж. Уилл-
мор, которые нередко обращались также и к 
кремированным останкам, происходившим из 
археологических раскопок [Krogman, 1943; Baby, 
1954; Thurman, Willmore, 1980]. Из отечествен-
ных судебных медиков систематическим иссле-
дованиям сожженных останков в криминалисти-
ческой практике занимались Ю.П. Шупик, 
Л.Н. Голубович, В.Н. Звягин, С.Б. Щеголев и 
В.Л. Попов [Шупик, 1964; Голубович, Стрелец, 
1980; Щеголев, 2000; Звягин, Анушкина, 2014; 
Попов, Петров, 2021]. Впоследствии увеличение 
количества погребальных комплексов с трупо-
сожжениями и изменение самой методологии 
археологических исследования побудило палео-
антропологов и биоархеологов разрабатывать 
специализированные методы исследования по-
врежденных огнем костных останков. Из работ 
зарубежных авторов следует отметить труды 
Л.Р. Бинфорда, Г.Н. ван Варка, Ж. Гревена, 
Д. Убелакера, Д. Гонсалвеса и многих других 
исследователей [Binford, 1963; Vark van, 1974; 
Grévin, 2009a; Ubelaker, 2009; Gonçalves et al., 
2015]. Масштабное биолого-антропологическое 
исследование кремированных останков из по-
гребений поморской культуры эпохи раннего же-
лезного века в Великой Польше принадлежит А. и 
Т. Малиновским [Malinowski, Malinowski, 1990]. В 
нашей стране систематическим исследованиям 
древних кремаций посвящены работы М.В. Доб-
ровольской, И.Г. Широбокова, Е.А. Клещенко 
[Добровольская, 2010; Клещенко, 2016; Широбо-
ков, 2022]. Изменение подходов к изучению древ-
них кремаций, развитие методики их исследова-

ний, в том числе в рамках биоархеологического 
подхода, указывают на необходимость глубокого 
исследования процесса сгорания человеческого 
тела и порождает стремление к экспериментам в 
данной области разной степени успешности 
[Свиркина, Володин, 2019; Попов, Петров, 2021; 
Jonuks, Konsa, 2007; Carroll, Smith, 2018]. 

Кремация как физический процесс сложна 
для изучения, поскольку на сгорание тела влия-
ет множество внешних факторов, таких как ко-
личество и тип горючего, доступ кислорода, тем-
пература пламени, температура и влажность 
воздуха и многое другое. Также необходимо 
учитывать физические характеристики и состоя-
ние самого тела: тотальные размеры, соотно-
шения костного, мышечного и жирового компо-
нентов, степень разложения и тому подобные 
факторы. Одним из самых важных условий, 
определяющих характер сгорания тела, являет-
ся то, проходит ли сожжение в печи или ином 
малом замкнутом пространстве, внутри соору-
жения или же на открытом воздухе. Для иссле-
дований в археологическом контексте наиболь-
ший интерес представляют сжигания под откры-
тым небом, поскольку среди многих культур 
древности, практиковавших трупосожжение, это 
была наиболее распространенная форма погре-
бального обряда. 

Не будет большим преувеличением ска-
зать, что вследствие неодинаковости всех этих 
условий каждая кремация – это уникальный 
процесс. Однако это не означает, что невозмож-
но выявить общие закономерности разрушения 
человеческого тела под воздействием пламени. 
Так, можно выделить некоторые общие зависи-
мости, проследить этапность процесса сгорания 
человеческого тела в огне. Общие механизмы 
высокотемпературных повреждений мягких тка-
ней и костей, а также тела в целом, хорошо изу-
чены судебно-медицинскими экспертами. Исто-
рически сложилось так, что отечественные ан-
тропологи данную проблему никогда не изучалм, 
в отличие от зарубежных специалистов в обла-
сти судебной антропологии [Bohnert et al., 1998; 
Gruenthal et al., 2012; Gonçalves et al., 2015; 
Williams, 2020]. 

Вне зависимости от того, в каких условиях 
происходила кремация, одна из задач, встающих 
перед исследователями, – это определение ко-
личества времени, которое требуется для сжи-
гания трупа. Скорость сгорания тела изучена 
для трупосожжений в печах и крематориях. Ре-
зультаты, полученные различными исследова-
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телями, дают значительный разброс времени, 
необходимого для сжигания трупа – от 4 до 60 
часов [Кубицкий, 1949; Кноблох, 1960; Кувшинов, 
1969; Туманов с соавт., 2011]. Для крематориев 
данная цифра составляет 30–150 минут, в зави-
симости от температуры горения и типа исполь-
зуемого топлива [Щеголев, 2000; Gonçalves et al., 
2015]. По понятным причинам данные результаты 
нельзя экстраполировать на трупосожжения на 
открытом воздухе, о чем говорят и сами исследо-
ватели [Grévin, 2009a; Le Goff, 2013]. 

Ряд судебных медиков и археологов про-
водил реконструкцию трупосожжения с исполь-
зованием туш животных. Как правило, модель-
ными объектами становятся молодые свиньи 
весом до 80 кг или олени [Свиркина, Володин, 
2019; Keough et al., 2015; Coulombeix, Schuliar, 
2017; Carroll, Smith, 2018]. Однако человеческое 
тело и туша парнокопытного отличаются дина-
микой сгорания вследствие различий в толщине 
и теплопроводности кожи, соотношении костно-
го, мышечного и жирового компонентов, а также 
в пропорциях конечностей и головы относитель-
но тела. По нашему глубокому убеждению, ре-
зультаты таких исследований можно экстрапо-
лировать на человеческие кремации лишь с 
большими допущениями. Скептическое отноше-
ние к подобным экспериментам встречается и в 
работах зарубежных авторов [Grévin, 2009a; 
Keough et al., 2015; Pope, Whitney, 2015]. 

В 1970-х гг. в археологической науке 
сформировалось такое направление, как этно-
археология, вошедшее в практику работ россий-
ских специалистов лишь в 1990-е гг. [Кениг, 
2010]. Согласно этноархеологическому подходу, 
изучение современных традиционных обществ 
может дать дополнительные данные для пони-
мания и интерпретации материалов более древ-
них эпох. В данном ключе перспективными вы-
глядят идеи С. Уорд и Н. Тэйлс, предложивших 
идею создания этнобиоархеологии как направ-
ления, которое бы изучало не формирование 
материальной культуры, а тафономические про-
цессы [Ward, Tayles, 2015]. 

В соответствии с этноархеологическим и 
этнобиоархеологическим подходами нами было 
организовано исследование современных кре-
маций в Индии, проходящих под открытым не-
бом, по индуистскому погребальному обряду, 
который включает подготовку тел к кремации, 
складывание погребального костра, трупосо-
жжение и последующий за ним сбор останков. 
Нас интересовали данные о времени, необхо-

димом для полного сгорания тела на погребаль-
ном костре, температуре пламени, характере 
разрушения тела, влиянии человека на процесс 
трупосожжения и другие аспекты. Работы осу-
ществлялись в рамках Российско-Индийской 
экспедиции Центра палеоэтнологических иссле-
довании и Государственного биологического му-
зея им. К. А. Тимирязева [Бандиопадхъяй с со-
авт., 2018; Российско-Индийская антропологиче-
ская экспедиция, 2022; Алексеев, 2023; Alekseev, 
Pezhemsky, 2023]. 

Следует отметить, что в мировой научной 
практике подобные попытки уже предпринима-
лись Жилем Гревеном [Grévin, 2005; 2007; 
2009b; 2009a]. Проведя исследования кремаций 
в Непале и Индии, Ж. Гревен описал три спосо-
ба кремации и предложил на их основе схему 
последовательности разрушения тела при кре-
мации. Однако в фокусе его внимания были в 
первую очередь кремированные костные остан-
ки, а детали процесса сожжения остались за 
рамками вышеупомянутого исследования. 

Целью работы является всестороннее 
изучение биолого-антропологических аспектов 
процесса кремации человеческого тела на кост-
ре, а также, по возможности, его социально-
антропологические аспекты. В рамках настоя-
щей публикации решаются следующие задачи: 

1. установить время, необходимое для 
полного сгорания мягких тканей при сжигании 
тела на костре; 

2. выявить связи между временем сгора-
ния, размером и компонентным составом тела; 

3. описать общие особенности процесса 
разрушения тела в ходе кремации на костре. 

 
 

Материалы и методы 
В основу данного исследования легли ма-

териалы, собранные в ходе полевых исследова-
ний Российско-Индийской антропологической 
экспедиции, которые проводились в 2018, 2019 и 
2022 гг. Наблюдения были осуществлены в г. 
Агра, на Шамшан-гхате (Ямуна-гхате) на берегу 
р. Джамны, в 500 м от архитектурного ансамбля 
Тадж-Махал. Это одно из немногих мест в Ин-
дии, где трупосожжение традиционным спосо-
бом проводится до полного уничтожения мягких 
тканей. Всего в нашей выборке 166 наблюдений 
процесса трупосожжения (96 мужских, 56 жен-
ских, 14 неустановленного пола), из которых 38 
мы наблюдали от начала и до конца. Также нами 
было исследовано содержимое 230 прогоревших 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 1/2025: 99-111 • 

•• Lomonosov Journal of Anthropology (LJA)• 
•• (Moscow University Anthropology Bulletin) • 2025, no.1, pp. 99-111 • 

 

102 
костров. Суммарное количество наблюдавшихся 
и описанных погребальных объектов – 396. Так-
же нами были сделаны описания процесса под-
готовки к кремации. Наблюдения производились 
при температуре от +26° до +41° по Цельсию, 
малой облачности и относительной влажности 
35–50%. Все наблюдения и опрос участников 
погребальных церемоний проводились с их уст-
ного согласия, а также с устного согласия глав-
ного менеджера крематория. 

Основным методом данной работы стали 
включенное наблюдение и визуальная фиксация 
состояния сжигаемого тела с занесением в спе-
циально разработанный бланк подробного опи-
сания наблюдаемой картины, производимого с 
интервалом в 20–50 минут. Также с помощью 
инфракрасного термометра CEM DT-9860 про-
изводилось бесконтактное измерение темпера-
туры горящего топлива и тела. По возможности, 
с помощью методов визуальной оценки и в ходе 
опроса участников обряда мы устанавливали 
пол и возраст каждого усопшего. В условиях 
включенного наблюдения за обрядовыми дей-
ствиями участников погребальной церемонии 
мы были лишены возможности производить 
непосредственные измерения тел усопших. По 
этой причине размер и компонентный состав 
тела оценивался нами соматоскопически, с опо-
рой на собственный опыт антропометрических 
работ. Для оценки этих признаков были исполь-
зованы трехбалльные шкалы: малый, средний и 
крупный размер тела; а компонентный состав 
тела оценивался по шкале экто-, мезо- и эндо-
морфии. Возраст кремируемых индивидов выяс-
нялся путем опросов или, если это было невоз-
можно, устанавливался по признакам внешности 
как биологический возраст в рамках категорий 
Juvenilis II (18/20–25), Adultus (25–35), Maturus I 
(35–45), Maturus II (45–55) и Senilis (старше 55 
лет) [Пежемский, 2003]. Помимо этого, в бланке 
фиксировались облачность, температура и 
влажность воздуха. Для прогоревших костров 
делалось описание их содержимого. Для стан-
дартизации описания использовалась шкала 
Глассмана-Кроу для обгоревших останков, со-
гласно критериям которой мы отмечали время 
полного сгорания тела (5-я стадия по данной 
шкале – тело кремировано, остается очень мало 
тканей или же не остается вовсе; останки сильно 

фрагментированы, рассеяны и неполны) 
[Glassman, Crow, 1996]. 

Финальное описание завершенных крема-
ций и прогоревших погребальных костров про-
водилось по стандартной методике описания 
погребения с небольшими дополнениями: нами 
фиксировалось положение костей в пепле, их 
цвет и состояние, а также наличие мягких тка-
ней, размер фрагментов и их состояние. На ста-
дии анализа данных для каждого описанного 
прогоревшего погребального костра мы фикси-
ровали наличие или отсутствие 13 комплексов 
остеологических единиц: 
1. Проксимальные эпифизы больших берцовых 

и дистальные эпифизы бедренных костей 
2. Фрагменты черепа 
3. Плоские кости (лопатки, рɺбра) 
4. Таз, грудина 
5. Плечевые кости 
6. Кости предплюсны 
7. Ключицы, локтевая, лучевая и малая бер-

цовая кости 
8. Кости пясти и плюсны 
9. Фаланги кистей и стоп 
10. Проксимальный эпифиз бедренной кости 
11. Диафизы бедренных и больших берцовых 

костей 
12. Кости запястья 
13. Позвонки 

Выбор этих комплексов остеологических 
единиц продиктован с одной стороны их общно-
стью строения, а с другой – их сходством в 
плане расположения под мягкими тканями. 

На данном этапе исследований в расчеты 
нами были включены 38 индивидов обоих полов 
возраста от Juvenilis II до Senilis, для которых мы 
наблюдали полное сжигание тела (табл. 1). Со-
хранность остеологических единиц оценена для 
96 прогоревших костров (табл. 2). 

 
 

Результаты 
Прежде чем перейти к результатам рабо-

ты, необходимо описать устройство погребаль-
ных костров, которые мы наблюдали в ходе ис-
следований, поскольку их конструкция опреде-
ляет такие важные параметры, как доступ 
кислорода к сжигаемому телу и топливу, необ-
ходимость вмешательства крематора в процесс 
сжигания и др. 
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Топливом для погребальных костров 
служат дрова и сушеный коровий навоз. В Агре 
для этих целей используется древесина пипала 
(фикус священный, Ficus religiosa), бабула (ака-
ция нильская, Vachellia nilotica) и нима (азади-
рахта индийская, Azadirachta indica).1 Опрошен-
ные нами участники погребальных церемоний 
также упоминали использование для этих целей 
древесины гулара (фикус кистевидный, Ficus 
racemosa) и манго (Mangifera indica). 
 

В зарубежной литературе по данной те-
ме говорится о многочисленных типах погре-
бальных костров, которые распространены в 
Индии [Grévin, 2007; Alunni et al., 2014]. По нашим 
наблюдениям, население Агры использует три 
типа погребальных сооружений, конструкция ко-
                                                 

1 Виды древесины были определены Ю.А. 
Алексеевым в ходе опроса местных жителей. Кроме 
того, на принадлежащем крематорию складе дров 
нами были собраны образцы древесины, которые в 
настоящий момент находятся на стадии определения. 

торых зависит от используемого топлива – дров, 
лепешек коровьего навоза или их сочетания2. 
Первый тип складывают только из дров, созда-
вая трехслойный настил из крупных поленьев, 
на которые кладут тело. Сверху на труп кладут 
еще 1–2 слоя дров, причем часто на ноги в области 

                                                 
2 Анализу конструктивных особенностей погре-

бальных костров будет посвящена отдельная статья. 

Таблица 1. Индивидуальные значения пола, размера и компонентного состава тела,  
а также времени полного сгорания 

Table 1. Individual values for sex, body size and composition, and total incineration time 

Шифр Пол Размер  
тела 

Компо-
нентный  
состав 
тела 

Время  
полной  

кремации 
Шифр Пол Размер  

тела 

Компо-
нентный  
состав 
тела 

Время  
полной  

кремации 

01-04.06.2018 M 2 – 5:10 003-2022 M 1 1 4:36 
02-04.06.2018 M 1 1 4:30 013-2022 M 2 1 5:14 
03-04.06.2018 F 2 3 4:03 022-2022 F 2 2 5:48 
07-04.06.2018 F 2 1 2:31 023-2022 M 2 – 4:59 
03-07.06.2018 M 2 1 4:53 033-2022 M 3 2 6:07 
04-07.06.2018 F 2 1 3:39 041-2022 ? 1 1 2:07 
01-08.06.2018 F 2 2 6:10 049-2022 M 1 1 3:32 
02-08.06.2018 M 2 1 6:02 058-2022 M 2 1 5:24 
03-09.06.2018 M 2 3 4:27 059-2022 F 2 1 4:31 
05-09.06.2018 F? 2 1 4:51 061-2022 F 1 3 3:51 
01-10.06.2018 M 1 1 4:44 062-2022 F 1 1 2:55 
02-10.06.2018 F 1 1 4:30 064-2022 M 2 1 3:53 
03-10.06.2018 F 1 3 4:04 067-2022 F 1 1 3:27 
05-10.06.2018 M 1 1 3:46 068-2022 F 1 1 3:18 
01-03.04.2019 M 2 2 4:55 089-2022 M 2 3 3:41 
02-03.04.2019 M 2 2 6:36 090-2022 F 1 1 3:05 
03-03.04.2019 F 1 1 4:24  
01-04.04.2019 M – – 6:14 
02-04.04.2019 M 2 3 7:23 
03-04.04.2019 M 2 2 7:05 
05-04.04.2019 M 1 1 4:47 
06-04.04.2019 F – – 2:21 

 
Таблица 2. Сохранность комплексов  

остеологических единиц (N=96) 
Table 2. Preservation of complexes  

of osteological units 
Общее число наблюдений (N) 38 
Среднее время полной кремации 4:33 
Среднеквадратическое отклонение (SD) 1:16 
Минимальное время полной кремации 
(Min) 

2:01 

Максимальное наблюдаемое время пол-
ной кремации (Max) 

7:23 

Коэффициент асимметрии (As) -0,23 
Коэффициент эксцесса (Ek) 0,20 
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колен кладется довольно крупное полено. Далее 
эта конструкция с лежащим на ней телом со 
всех сторон обкладывается тонкими жердями и 
крупными ветками. Второй тип погребального 
костра складывают из лепешек коровьего наво-
за, которые вначале укладывают в два слоя, со-
здавая ложе для тела усопшего. Сверху труп 
покрывают более тонким слоем того же топлива. 
Третий тип погребального костра складывают из 
дров и сушеного коровьего навоза, и по строе-
нию он схож с первым типом, за исключением 
того, что верхний слой настила обычно заменя-
ют на навоз. Им же вместе с дровами покрывают 
тело. Во всех трех случаях конструкция обкла-
дывается снаружи хворостом и соломой по типу 
шалаша, что придает ей двускатную форму. 
Общий объем древесины был оценен нами ви-
зуально и, скорее всего, составляет 1,5–2 кубо-
метра для каждого костра. Согласно сообщени-
ям наших респондентов, на одну кремацию ухо-
дит 250–300 кг дров или около 500 кг коровьего 
навоза. В кострах третьего типа масса навоза 
составляет 20–50 кг. Из-за конструктивных осо-
бенностей погребальных костров самые первые 
стадии разрушения трупа наблюдать не представ-
ляется возможным. Кремируемое тело можно ви-
деть спустя 30 минут после начала горения погре-
бальной конструкции – к этому моменту солома и 
жерди прогорают, как и часть верхнего слоя дров. 

Мягкие ткани обладают различной тепло-
проводностью и горючестью, содержат разное 
количество воды и неравномерно распределены 
по телу. Вследствие этого тело сгорает нерав-
номерно: в первую очередь разрушаются кисти и 
стопы, за которыми происходит обгорание мяг-
ких тканей головы. К моменту начала прямого 
наблюдения тело, как правило, уже лишено кож-
ных покровов, кистей и стоп, а в некоторых слу-
чаях даже предплечий. Под воздействием тем-
пературы мышцы-сгибатели сокращаются, и те-
ло принимает так называемую «позу борца», 
хорошо описанную во многих руководствах по 
криминалистике и судебной медицине [см., 
например, Туманов с соавт., 2011]. Дрова, по-
мещенные в области колен, препятствуют сги-
банию ног, однако в случае ранней дезартикуля-
ции в области коленного сустава можно наблю-
дать подъем бедер до 35–45° вследствие 
работы мышц-сгибателей. 

При сгорании конечностей разрушение ко-
ленных и локтевых суставов, а также мягких тка-
ней голеней и предплечий происходит раньше, 
чем разрушаются мягкие ткани плеч и бедер. 

Вследствие большого объема мягких тканей ту-
ловище разрушается дольше всего, при этом 
вначале сгорает скелетная мускулатура, обна-
жая ребра и кости таза, и разрушается голова. 
Последними, как правило, сгорают gluteus 
maximus, внутренние органы брюшной и грудной 
полостей, а также мышечно-связочный аппарат 
позвоночного столба. 

В процессе сжигания тела компактное 
костное вещество деформируется и разрушает-
ся. Длинные трубчатые кости уменьшаются в 
длину и деформируются. Компакта диафизов 
трескается в продольном и поперечном направ-
лениях, а в области эпифизов образуются ярко 
выраженные дугообразные трещины [Ubelaker, 
2009; Imaizumi, 2015]. В целом можно сказать, 
что компактное вещество в значительно боль-
шей степени подвержено фрагментации, чем 
губчатое, которое остается относительно более 
сохранным. Фрагменты длинных трубчатых ко-
стей были зафиксированы нами в 74,1% осмот-
ренных нами кострищ с костными останками. Ж. 
Гревен отмечает, что при отсутствии механиче-
ского воздействия со стороны крематоров или 
заливания костра с останками водой, длинные 
трубчатые кости имеют минимальную фрагмен-
тацию, а кости таза и позвонки сохраняют свою 
форму и целостность [Grévin, 2007; 2009a]. 

В ходе погребального обряда череп каж-
дого усопшего подвергался капала-крийе – ри-
туальному пробиванию бамбуковой жердью или 
большим металлическим черпаком для масла, 
которое проводится через 20–30 минут после 
начала кремации. Цель этого удара – обеспе-
чить выход пара, который в противном случае 
собирается внутри нейрокраниума, угрожая 
взрывом мозговой капсулы [Ondračka, 2022]. 
Иные формы механического воздействия были 
редки. Иногда на финальной стадии горения 
крематоры с помощью бамбуковой жерди пере-
ворачивали и фрагментировали недогоревшие 
останки туловища и внутренних органов, чтобы 
те быстрее сгорали. 

По результатам сделанных нами наблю-
дений было вычислено среднее, минимальное и 
максимальное время полной кремации челове-
ческого тела, то есть достижение 5-й стадии по 
шкале Глассмана-Кроу (табл. 3). 

 
График распределения длительности 

времени полной кремации демонстрирует от-
клонение от нормального распределения, одна-
ко проверка с помощью критерия Колмогорова-
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Смирнова это не подтверждает (рис. 1). Распре-
деление характеризуется слабой правосторон-
ней асимметрией (As=0,2) и плосковершинно-
стью кривой (Ex=-0,23). Однако не очень боль-
шая численность выборки побуждает нас 
использовать иные статистические критерии и 
непараметрические методы. 

 

Для анализа связи размеров тела и вре-
мени полной кремации нами был построен би-
вариантный график (рис. 2). Он демонстрирует 
различия между группами с малыми (балл 1) и 
средними (балл 2) размерами тела. Для анализа 
значимости этих различий был использован U-
критерий Манна-Уитни. Его значение составляет 
0,00146, что указывает на неслучайность разли-
чий между группами наблюдений. Для оценки 
связи между размером тела и временем полной 
кремации нами был использован коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. Полученная 
величина – 0,54883 (при p<0,05) – указывает на 
наличие заметной положительной связи между 
размерами тела и временем его сгорания. 

 
Для анализа влияния компонентного со-

става тела на время полной кремации нами так-
же был построен бивариантный график (рис. 3), 
демонстрирующий отличия группы индивидов с 
мезоморфным телосложением от экто- и эндо-
морфов. Для оценки значимости этих различий 
был использован H-критерий Краскела-Уоллиса 
(табл. 4), который подтвердил достоверные раз-
личия по времени сгорания между группой ин-
дивидов мезоморфного телосложения и осталь-
ными двумя группами. Между экто- и эндомор-
фами, как крайними вариантами строения тела, 
достоверных различий не выявлено, что на пер-
вый взгляд кажется несколько неожиданным. 

 
Описание 96 прогоревших кострищ позво-

лило нам оценить степень сохранности фраг-
ментов скелета после кремации. Для категори-
зации фрагментированных в ходе кремации 
останков нами была использовано понятие 
«остеологическая единица» [Синицына, 
Пежемский, 2009]. Видно, что чаще всего сохра-
няются проксимальные эпифизы большеберцо-
вой кости, дистальные эпифизы бедренной и 
тела позвонков, а также фрагменты покровных 
костей черепа и диафизов бедренной, большой 
и малой берцовых. Реже всего сохраняются ко-
сти запястья и фаланги. В ряде случаев крупные 
кости имели слабую фрагментацию и в целом 
лучшую, чем можно было ожидать, сохранность. 
В 25% случаев наблюдается разрушение бед-
ренной кости в середине или нижней трети, при 
этом элементы коленного сустава сохраняют 
естественную анатомическую локализацию. 

 
 

Таблица 3. Время полного сгорания тела  
на открытом огне 

Table 3. Time for complete incineration of  
a body over an open fire 

Сравниваемые соматотипы P 
Эктоморфы, мезоморфы и эндоморфы 0,0025 
Эктоморфы и мезоморфы 0,0004 
Мезоморфы и эндоморфы 0,0455 
Эктоморфы и эндоморфы 0,7264 

 
 

 
Рисунок 1. График распределения длительно-

сти времени полной кремации 
Figure 1. Distribution chart of the duration of com-

plete cremation time 
 

 
Рисунок 2. Связь размеров тела и времени  

полной кремации 
Figure 2. Relationship between body size and  

time of complete cremation 
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Обсуждение 
Изучение процесса кремации человече-

ских тел в погодных условиях Уттар-Прадеша во 
время сухого сезона (низкая влажность, отсут-
ствие осадков и облачности) можно считать опти-
мальным, а эти условия эталонными и принимать 

их за «нулевой» уровень для сравнения крема-
ций на открытом воздухе при других темпера-
турно-влажностных режимах. Поправки на вре-
мя сгорания тела в более холодном и влажном 
(в том числе дождливом) климате, а также в 
зимнее время, вводить очень трудно. Однако 
очевидно, что потребуется больший объем 
дров, а общее время, необходимое для полной 
кремации, должно существенно увеличиться. 

Важный момент, который влияет на дли-
тельность сжигания тела, – это энергоэффек-
тивность погребального костра. Она зависит от 
пород древесины, используемой в качестве 
дров (с разной плотностью и теплоемкостью), а 
также конструкции будущего костра. Нужно об-
ладать специальными знаниями, чтобы сложить 
костер, который будет гореть длительное время 
без подкладывания дров [Alunni et al., 2014, р. 
171]. Костры для кремации складывают опыт-
ные люди, которые добиваются максимальной 
эффективности пламени. Вероятно, этот навык 
передается из поколения в поколение в рамках 
консервативной культурной традиции.  

Полученные нами сведения о количестве 
дров, необходимых для полной кремации, близ-
ки к тем, что указаны в литературных источни-
ках. По данным Б.Н. Гхоша, на один погре-
бальный костер уходит около 400 фунтов 
(181,5 кг) дров [Ghosh, 1959]. Близкое значе-
ние – 186,5 кг получил и П.Дж. Пэрри [Parry, 
1994; Noy, 2000]. Существенно большие циф-
ры, лучше согласующиеся с нашими данными, 
приводят А.К. Гупта – 240–280 кг дров (Gupta A.K. 
Potters’ wisdom for last journey. Available at: 
https://www.downtoearth.org.in/coverage/potters-
wisdom-for-last-journey-739. Accessed: 14.07.2023) 
и В. Джха – 280–300 кг [Jha, 2022]. Цифра в 400 кг, 
указанная Л. Ондрачкой, кажется несколько за-
вышенной, однако возможно, эти данные были 
получены им для иной климатической зоны Ин-
дии [Ondračka, 2022]. Что касается количества су-
шеного коровьего навоза, необходимого для кре-
мации, то А.К. Гупта, ссылаясь на личное сообще-
ние В. Джха, указывает, что для сожжения одного 
тела необходимо 200 кг данного топлива (Gupta 
A.K. Potters’ wisdom for last journey. Available at: 
https://www.downtoearth.org.in/coverage/potters-
wisdom-for-last-journey-739. Accessed: 14.07.2023). 
Однако описываемый им тип кремации прово-
дится в большом глиняном контейнере, то есть 
он сочетает черты кремации на костре и в за-
крытой камере малого объема. Кроме того, по 
данным В. Джха, для этих кремаций используется 

 
Рисунок 3. Связь компонентного состава тела 

и времени полной кремации 
Figure 3. Relationship between body composition 

and time of complete cremation 
 
 

Таблица 4. Оценка достоверности различия 
по времени полной кремации между  

соматотипами с помощью критерия Крас-
келла-Уоллиса 

Table 4. Assessing the significance of differ-
ences in the time of complete cremation  

between somatotypes using the  
Kruskal-Wallis test 

Остеологические единицы % 
1. Проксимальные эпифизы больших берцо-
вых и дистальные эпифизы бедренных  
костей 

61,1 

2. Фрагменты черепа 73,6 
3. Плоские кости (лопатки, ребра) 41,6 
4. Таз, грудина 61,1 
5. Плечевые кости 26,4 
6. Кости предплюсны 42,5 
7. Ключицы, локтевая, лучевая и малая  
берцовая кости 31,8 

8. Кости пясти и плюсны 14,9 
9. Фаланги кистей и стоп 3,5 
10. Проксимальный эпифиз бедренной кости 34,1 
11. Диафизы бедренных и больших  
берцовых костей 74,2 

12. Кости запястья 0 
13. Позвонки 74,2 

 

https://www.downtoearth.org.in/coverage/potters-wisdom-for-last-journey-739
https://www.downtoearth.org.in/coverage/potters-wisdom-for-last-journey-739
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еще 200 кг сушеных корней кукурузы и 100 кг 
расщепленной древесины, то есть общая масса 
топлива составляет 500 кг или более [Jha, 2022]. 

Говоря о времени полного сгорания чело-
веческого тела на открытом воздухе (5-я стадия 
по Глассману-Кроу) в ходе традиционной индий-
ской кремации, необходимо упомянуть опубли-
кованные данные, которые свидетельствуют о 
том, что для этого достаточно трех часов горе-
ния в сочетании с механическими повреждения-
ми [Дронова, Бутовская, 2022; Ghosh, 1959; 
Grévin, 2009a]. Расхождение с нашими наблю-
дениями, вероятно, объясняется тем, что выше-
упомянутые авторы не проводили целенаправ-
ленное исследование времени полной кремации 
на костре. Также нельзя исключать влияния ло-
кальных вариаций индуистского погребального 
обряда на длительность сгорания тела. 

Существуют сведения, что через 60–75 
минут горения происходит открытие грудной и 
брюшной полостей, а спустя 1 час 45 минут тело 
в значительной степени разрушается, за исклю-
чением плечевого пояса, таза и позвоночника 
[Grévin, 2009a; Alunni et al., 2014]. Время вскры-
тия полостей туловища нами специально не 
фиксировалось, и для сопоставления нам тре-
буются дополнительные исследования, а поряд-
ку разрушения тела при сжигании на костре бу-
дет посвящена отдельная работа. 

Выявленная положительная корреляция 
между размерами тела и временем полного его 
сгорания статистически подтверждает гипотети-
ческое, но логичное предположение о том, что 
для кремации более крупного тела требуется 
больше времени. Что касается влияния компо-
нентного состава тела на динамику трупосожже-
ния, то более длительное горение индивидов с 
мезоморфным типом телосложения можно объ-
яснить худшей предрасположенностью мышеч-
ной ткани к горению. Мускулатура обладает ма-
лой теплопроводностью, а также имеет склон-
ность образовывать на контактной с огнем 
поверхности обугленные слои, затрудняющие 
сгорание более глубоких слоев мягких тканей. В 
противоположность этому, жировая ткань вы-
тапливается и хорошо горит [Туманов с соавт., 
2011]. Кроме того, малые объемы мягких тканей, 
характерные для эктоморфного телосложения, 
сгорают быстрее. Таким образом, влияние осо-
бенностей телосложения на время сгорания 
можно объяснить следующим: тела людей с эк-
томорфным телосложением сгорают быстро 
вследствие малых объемов мягких тканей. Тела 

людей эндоморфного телосложения сгорают 
быстрее по причине значительного количества 
горючей и легко плавящейся жировой ткани. 
Именно по этой причине мы столкнулись со ста-
тистическим эффектом, при котором достовер-
ная разница во времени сгорания индивидов, 
резко различающихся по соматотипу, отсутству-
ет. Кроме того, нельзя исключить искажение 
картины вследствие случайности, поскольку в 
нашей выборке преобладают тела индивидов с 
эктоморфным телосложением, а численность 
мезо- и экзоморфов ниже. 

Из данной логической картины, однако, 
выпадает наблюдение № 02-04.04.2019 (тело с 
преобладанием жирового компонента, размер 
которого был нами оценен как средний на гра-
нице с крупным), для которого полное время 
кремации составило 7 часов 23 минуты, однако 
данное отклонение можно объяснить тем, что 
фактически длительность горения составило 5 
часа 23 минуты, а последующие 2 часа после 
этого продолжалось слабое тление не сгоревших 
полностью обугленных органов брюшной полости 
и малого таза, а также мягких тканей ягодиц. 

Сделанные нами наблюдения относитель-
но разной степени фрагментации у компактного 
и губчатого костного вещества хорошо согласу-
ются с данными, полученными Ж. Гревеном и 
Д. Гонсалвесом с соавторами [Grévin, 2007; 
Gonçalves et al., 2015]. Целостность костей при 
отсутствии механической фрагментации со сто-
роны крематора или без заливания костра водой 
была также отмечена Ж. Гревеном и В. Алунни 
[Grévin, 2009a; Alunni et al., 2014]. 

 
 

Выводы 
1. В результате исследования 38 полных 

кремаций в «эталонных» погодных условиях 
среднее время полного сгорания мягких тканей 
человеческого тела (5-я стадии по шкале Глас-
смана-Кроу) при кремации на костре составляет 
4 часа 33 минуты (минимальное наблюдаемое 
время – 2 часа 01 минута, максимальное – 7 ча-
сов 23 минут). 

2. Выявлена положительная корреляция 
между временем сгорания тела и его абсолют-
ными размерами. Наблюдается меньшее время 
сгорания трупов экто- и эндоморфного телосло-
жения. Индивиды мезоморфного телосложения 
вне зависимости от размеров сгорают дольше. 

3. Наблюдаемый состав остеологических 
единиц, которые остаются после полной крема-
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ции тела на открытом воздухе, указывает на то, 
что чаще всего сохраняются проксимальные 
эпифизы голени и дистальные эпифизы бедрен-
ной кости и тела позвонков, а также фрагменти-
рованные кости черепа и диафизы бедренной и 
большеберцовой костей. Реже сохраняются ко-
сти запястья и фаланги. 

 
Заключение 

Впервые в российской антропологии в рам-
ках работ Российско-Индийской антропологиче-
ской экспедиции ЦПИ-ГБМТ нами были собраны 
данные по особенностям кремации человеческого 
тела на открытом воздухе. Отличительной осо-
бенностью собранных материалов является мно-
гочисленность наблюдений, документированных 
специально разработанными бланками признаков, 
анализ которых объективизирован статистически-
ми методами. Новые данные касаются различных 
аспектов процесса сгорания тела, существенно 
дополняющих результаты зарубежных исследова-
ний. В этой части работы представлены лишь све-
дения о времени сгорания и некоторые особенно-
сти разрушения скелета в процессе сжигания те-
ла. Также нами было отмечено влияние 
конструкции костра и деятельности крематора на 
характер разрушения тела. На настоящий момент 
остается неясной связь конструкции костра и ско-
рости разрушения отдельных частей тела. Данные 
по температуре погребального костра находятся 
на финальной стадии обработки и готовятся к пуб-
ликации. 
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CREMATION AT THE PYRE: TIME AND NATURE OF  

DESTRUCTION OF THE HUMAN BODY 
 

Introduction. Сomparative data from modern crematoria or experimental cremations of animal carcasses 
are often used to reconstruct the process of ancient cremations, although this data is not relevant. The goals of 
this study are to measure the duration of complete body burning; to analyze correlation between the body length 
and constitution and the body burning duration: to identify general patterns of body destruction process during 
cremation on a pyre.  

Materials and methods. The materials (166 observations of cremations: 96 male, 56 female, 14 of un-
known gender) were obtained during the Russian-Indian anthropological expedition of the Paleoethnology  
Research Center and the State Biology Museum in 2018, 2019 and 2022. The duration of complete incineration 
of soft tissues was recorded, as well as the body size and the constitution, using three-point assessment scales. 
In addition, the composition and condition of the cremated bone remains were described. To analyze the differ-
ences between samples of individuals with different body sizes and constitution, bivariate graphs and statistical 
criteria for assessing the differences were used.  

Results and discussion. The average time of human body burning during cremation on a pyre was de-
termined. A positive correlation between the duration of cremation and the body size and mesomorphy was 
found, and a negative correlation between the duration of cremation and ecto- and endomorphy was found. This 
pattern can be explained by the fact that significant volumes of soft tissues (especially poorly burning muscle 
tissue) require more time to burn; the predominance of adipose tissue contributes to faster body combustion. 
The proximal epiphyses of the tibia, distal epiphyses of the femur and vertebral bodies, as well as fragments of 
the integumentary bones of the skull and diaphyses of the femur, tibia and fibula are best preserved during cre-
mation. The influence of the pyre design and the cremator's activity on the nature of body destruction was noted. 

Conclusion. The hypothetical assumption of a positive correlation between body size and the time of its 
combustion was confirmed empirically. Numerous data on the time required for the complete destruction of soft 
tissue during cremation on a pyre have been introduced into scholarly discourse. 

Keywords: funeral rite; cremation on the pyre; burning of the body; Glassman-Crow scale; cremation; 
calcined bones; India; Hinduism 

DOI: 10.55959/MSU2074-8132-25-1-10  
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