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АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. М.П. Черная 

 

Рассматриваются особенности погребального обряда русских в Сибири по данным 

археологических исследований. Поставлена проблема отражения погребального 

обряда в археологических материалах.  
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Русское население пришло в Сибирь немногим более 400 лет назад. На основе 

принесенных вековых традиций они создали самобытную культуру, которая до недавнего 

времени была известна, преимущественно, по письменным и этнографическим 

источникам. Данные источники не могут осветить полной картины. Принципиально 

расширила возможности изучения культуры переселенцев русская археология, ставшая 

новым направлением сибиреведения [1. С. 482–515].  

Неотъемлемой частью культуры является погребальный обряд. Актуальность его 

изучения определяется тем, что он маркирует один из важнейших этапов жизненного 

цикла. Выявление этнокультурных особенностей погребального обряда позволяет выйти 

на характеристику разных сторон жизнедеятельности общества, что в полной мере 

относится и к русским переселенцам Сибири XVII–XIX вв. Формирование стационарных 

кладбищ при постоянных поселениях было показателем прочного освоения территорий: 

земля, в которой покоились сородичи и предки, была уже своей [2. С. 17]. Хотя раскопки 

погребальных комплексов русских Сибири в последние десятилетия расширяются, данная 

сторона культуры в современной науке недостаточно и крайне неравномерно освещена 

даже в отношении городских пространств. Сельские же некрополи данного периода 

исследуются меньше городских, кладбища попросту гибнут от рук человека либо под 

воздействием природных факторов [3. C. 5; 4. C. 45–54]. 

Погребальный обряд состоит из нескольких этапов. Можно выделить следующие из 

них: подготовка к смерти, подготовка к погребению, само погребение, устройство 

могильного холма и установка намогильного сооружения. Первый этап включает в себя 

подготовку к погребению, выбор погребальной одежды и обуви, а также места для 

могилы. 
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Он лишь косвенным образом освещается археологическими материалами. 

Свидетельства существования погребальной одежды представлены, в основном, 

фрагментами льняной и шерстяной ткани. Они зафиксированы в Староалейке-II, а также 

на Изюке. Существует предположение, что в эти ткани был завернут нательный крест  

[4. C. 151–153]. У погребенных сохранилась кожаная обувь. На кладбище Изюка обувь 

обнаружена в 43 погребениях [3. C. 81]. Сведения о наличии кожаной обуви у умерших 

подтверждается данными по Илимскому острогу. Кроме того, в материалах Иркутского 

острога есть не только обувь, но и головные уборы в виде лент с кружевным каркасом из 

золотых и серебряных нитей [5. C. 234–235]. 

Свидетельством выбора места для могилы является наличие участков скученного 

расположения погребений, зачастую в несколько ярусов. Такие участки на Изюке 

Л.В. Татаурова называет родовыми. Сведения о перекрывании могил друг другом 

приводит В.И. Молодин по материалам Илимского острога. Также собрана информация о 

многоуровневых могилах по Челябинскому кладбищу у Г.Х. Самигулова. В Верхотурье 

зафиксированы погребения в 3-4 яруса, частично перекрывающих друг друга [6. C. 119]. 

Палеодемографический анализ погребальных комплексов в г. Верхотурье позволил 

сделать вывод о выделении на кладбищах специального места для детских погребальных 

комплексов [7. С. 180–190]. При этом нельзя не отметить существовавшую традицию 

сочетания детских и взрослых могил, что, вероятно, связано с захоронением членов семьи 

в едином погребальном комплексе. 

Второй этап представлен приспособлениями для погребения тела. В большинстве 

случаев эти приспособления в виде колод-домовин, изготовленных из хвойных пород 

дерева. В единичных случаях в Верхотурье и в Прикамье использовали бересту в 

дополнение или в качестве основного материала. По археологическим данным крышка 

гроба никак не соединялась с нижней частью [3. C. 91]. Очень небольшое количество 

захоронений было совершено в дощатых гробах.  

Интересны свидетельства по Западной Сибири о помещении глиняной посуды, часто 

с углями, в могилы. Эта особенность зафиксирована по материалам могильника 

Староалейка-II в Топчихинском районе Алтайского края, сосуды с углями известны на 

территории Поспелихинского района Алтайского края и на материалах русских кладбищ 

Новосибирской области [8. C. 157, 158].  

Трупоположение взрослых по археологическим материалам зафиксировано как 

вытянутое, на спине, головой на юг или на юго-запад. Дети в большинстве случаев 

захоронены также, но известен ряд случаев, когда было зафиксировано положение с 

согнутыми в коленях ногами, на левом и правом боку. Выявлено разнообразное 
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положение рук: на Изюке подсчитано 13 видов, в материалах Тискинского могильника 

отмечено 11 видов [3. C. 97]. Чаще всего руки согнуты в локтях, но уложены по-разному.  

Инвентарь погребений крайне скуден, кроме нательных крестов. По материалам 

Изюка почти 80% умерших похоронены с крестами (207 медных и один кожаный). 

Примечательны работы В.И. Молодина о крестах-тельниках из коллекции Илимского 

острога. Особое место в ней занимает группа крестов с изображением распятого Иисуса. 

Это очень примечательный факт, поскольку изображение распятого Спасителя на 

православном нательном кресте – явление довольно редкое [9. C. 148–149].  

Обратимся к заключительному этапу. Стоит зафиксировать различия между 

«зимними» и «летними» захоронениями. Очень часто умершего зимой человека хоронили 

не сразу, а лишь с приходом весны. В таких случаях колоды засыпались грунтом.  

Могильные ямы были неглубокими (от 60 до 135 см) [3. C. 93]. Форма их различна: 

близкие к прямоугольнику, овальные, в виде вытянутой трапеции. Подобные формы 

зафиксированы на кладбище г. Верхотурья и в Прииртышье.  

Анализ материалов ряда обширных городских и сельских некрополей выявил 

особенности погребальной практики русских сибиряков. Стало известно, что основные 

признаки погребального обряда менялись во времени, пространстве и в зависимости от 

ситуации. Выявление вариаций в погребениях: различия в глубине, форме могил и 

вместилищ для тел, положении тел и рук покойного, наличие/отсутствие крестов и т.д. – 

дают основание для заключения о том, что строгой регламентации «православного» 

погребального обряда не было, практика осуществления обряда менялась в зависимости 

от тех или иных обстоятельств или местных обычаев [2. C. 17–18]. 
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Lasarenko S.N. THE FEATURES OF THE FUNERAL RITE OF RUSSIANS IN 

SIBERIA IN THE ARCHAEOLOGICAL CONTEXT. In accordance with the archaeological 

research discusses the features of the funeral rite of Russians in Siberia. The purpose is the 

reflection of the funeral rite by archaeological materials. 

Keywords: archaeology, funeral rite, Russians, Siberia. 

 

 

  


