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К проблеме изучения интрамуральных погребений 
на древних поселениях Западной Сибири

В статье решается задача о времени возникновения и длительности существования традиции обряда погребения 
в жилищах на территории Западной Сибири. Предварительно сделаны выводы о результатах исследований по этой проб-
леме, за исключением семантики обряда, за последние четверть века. Один из выводов в работах многих специалистов 
заключался в том, что обряд погребения в жилищах, преимущественно детей, на территории Западной Сибири возник 
в культурах, существовавших в последние столетия III – начале II тыс. до н.э. Его происхождение связывают с активным 
воздействием или даже миграцией групп населения из раннеземледельческих регионов Ближнего Востока и Средней Азии. 
Неолитические поселения среднего Прииртышья и нижнего Приишимья, содержавшие погребения как детей, так и взрос-
лых людей в жилищах, позволили отнести возникновение обряда интрамуральных погребений в западносибирском регионе 
к V – началу IV тыс. до н.э. Приведены свидетельства захоронения детей в жилищах эпохи палеолита на территории 
Байкальской Сибири и Камчатки как возможность универсальности этого обряда. Выявленные отличия обряда погребений 
в неолитических жилищах от погребений в жилищах эпохи бронзы актуализируют проблему внешних причин, вызвавших 
изменения и связанных с раннеземледельческими обществами, что не противоречит идее возможной универсальной при-
роды явления. Единичные погребения в жилищах раннего и позднего Средневековья предположительно свидетельствуют 
о длительности существования традиции. В статье поставлена проблема исследования следов интрамурального обряда 
в традиционных обществах народов Западной Сибири и в целом Северной Азии.
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On the Study of Intramural Burials 
in Ancient Settlements in West Siberia

The article addressed the issues of the time of appearance and duration of the tradition of burials in dwellings in West Siberia. 
Preliminary conclusions have been made concerning the studies of this issue for the latest twenty-fi ve years except the rite semantics. 
Many specialists believe that the rite of interment inside dwellings mainly of children appeared in West Siberia in cultures 
of the latest century of the 3rd–2nd millennia BC. Its origins are linked with the active infl uence or even migration of population 
groups from early agricultural regions of the Middle East and Central Asia. Neolithic settlements in the Middle Irtysh region 
and the Low Ishim region with burials of children and adults inside dwellings provided the reliable grounds for attribution 
of the origin of intramural burial rite in West Siberia to the 5th – early 4th millennia BC. The paper presents the evidence of Paleolithic 
burials of children in dwellings in Baikal Region and Kamchatka as a possible universality of this rite. Certain differences in the burial 
rites in Neolithic dwellings from the burials in dwellings in the Bronze Age actualize the problem of external causes of changes linked 
with the early agricultural societies; it does not contradict the idea of possible universal nature of this phenomenon. Single burials 
in dwellings of the Early and Late Middle Ages probably testify to the duration of this tradition. The article focuses on the necessity 
of the study of intramural rite signs in traditional societies of the populations of West Siberia and North Asia in general.
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На территории Восточной Европы и Северной 
Азии в процессе полевых исследований разного типа 
поселений, причем различных хронологических пе-
риодов, специалисты нечасто, но фиксировали на-
хождение единичных или незначительного количе-
ства захоронений. Информация о них становилась 
достоянием научной общественности по работам 
публицистического характера. Только четверть века 
назад погребения на поселениях стали предметом са-
мостоятельного исследования. История становления 
и изучения этого феномена представлена в статье 
Н.А. Берсеневой, Э. Кайзер и Л.Н. Мыльниковой, ко-
торая по сути являет собой обзор результатов работы 
Международной конференции, посвященной дан-
ному археологическому явлению (8–10 апреля 2019 г., 
Берлин, Германия) [2019].

На территории азиатской части России нахож-
дения погребений на поселениях преимущественно 
связаны с древностями Западной Сибири, а хроно-
логически с эпохой бронзы. Это вполне закономерно 
как в историческом аспекте, так и географическом 
расположении региона, особенно его лесостепной 
ландшафтной зоны. Исследования т.н. интрамураль-
ных погребений были стимулированы материала-
ми синташтинской или синташтинско-петровской 
культуры, которая, на мой взгляд, не вписывается в 
«генетический» ряд культур эпохи бронзы урало-ка-
захстанских степей [Берсенева, 2021], а также матери-
алами неординарного грандиозного городища Чича-1 
на юге Барабинской лесостепи [Молодин и др., 2003; 
Молодин, 2006; Новикова, Шнеевайсс, 2002].

Проведенные исследования позволили предложить 
(отчасти предположить) ряд заключений. Во-пер-
вых, обряд погребения на площади поселения и 
в жилищах был распространен от Южного Урала 
до верхнего Приобья (северные районы Алтая) у на-
селения, обитавшего в лесостепи и степи. Во-вторых, 
время существования данного обряда в обозначенном 
географическом пространстве – эпоха бронзы. Если 
конкретизировать хронологические рамки, то наи-
более ранние свидетельства его существования за-
фиксированы на поселенческих комплексах синташ-
тинской, кротовской и елунинской культур; поздние 
археологические свидетельства относятся к переход-
ному времени от эпохи бронзы к раннему железному 
веку [Молодин, 2006; Мыльникова, 2021]. В-третьих, 
обычай захоронения на жилом пространстве нети-
пичен для древнего населения Западной Сибири, его 
исходная среда восходит к иррациональным канонам 
духовной культуры древнейших земледельческих и 
земледельческо-скотоводческих обществ Передней 
[Мерперт, Мунчаев, 1982, с. 28; Массон, 1989, с. 80] 
и Средней Азии, а также обитателей европейского по-
бережья Средиземноморья. Соответственно следовал 
вывод о появлении обряда погребения на поселениях 
в результате активного влияния или проникновения 
в западносибирскую лесостепную среду населения 

из ближневосточного и среднеазиатского регионов. 
В исследованиях специалистов были предложены ре-
конструкции семантического содержания этого свое-
образного обряда погребения, но они остаются за 
пределами задачи данной статьи.

В связи с рассматриваемой проблемой небезын-
тересно время появления специальных мест захоро-
нения. В.М. Массон, говоря о кладбищах как осо-
бой территории, предназначавшейся для захоронения 
усопших, приводит статистику Л. Бинфорда, согласно 
которой для мустье 39 погребений были обнаружены 
в местах обитания людей и 37 – в т.н. местах захоро-
нения, расположенных недалеко от самой стоянки 
[Массон, 1976, с. 153–154]. Тенденция к выделению 
особого сакрализованного пространства для захоро-
нения завершилась в мезолитическое время. На этом 
фоне материалы интрамуральных погребений на по-
селениях более поздних историко-хронологических 
периодов приобретают особое научное значение 
и необходимость исследования.

Отсчет времени появления этого обряда погребе-
ния на территории Западной Сибири принято вести 
с существования культур т.н. самусьско-сейминского 
периода. Новые и отчасти предшествующие архео-
логические источники эпохи неолита практически 
из той же ландшафтной зоны региона позволяют об-
ратиться к обсуждению хронологии возникновения 
интрамуральной погребальной традиции.

Первые захоронения в жилищах были выявлены 
А.И. Петровым в 1980 г. на поселении Ямсыса XII. 
На площади внутри каждого из трех жилых соору-
жений находились могилы глубиной до или более 
1 м, содержавшие кальцинированные кости. Исклю-
чение составляла могила жилища 3 [Петров, 2014, 
с. 99–101, 180]. К сожалению, информация об этих 
погребениях очень скудная. А.И. Петров упоминает 
еще один памятник с захоронением, вероятно, эпохи 
неолита – ранней бронзы – поселение Красная Горка I 
[Там же, с. 195]. Через 30 лет после этих исследований 
последовало открытие захоронений на поселениях 
и в жилищах эпохи неолита в нижнем Приишимье. 
Так, на памятнике Мергень-6 в жилом сооруже-
нии поселения 21 находились погребения младенца 
до 1 года (у стены) и взрослого человека 35–45 лет 
(в центре). Время существования поселения по абсо-
лютным датам – начало V тыс. до н.э. На поселении 
Мергень-7 в углу раскопанного жилища была распо-
ложена могила, в которой, судя по останкам скелетов, 
были погребены 2 женщины (30–40 лет и 17–21 год). 
По 14C время существования жилища – начало IV тыс. 
до н.э. [Еньшин, Скочина, Зах, 2012, с. 47–48; Ень-
шин, Скочина, Слепченко, 2015]. Несмотря на мало-
численность известных погребений, в неолитических 
жилищах явно выражено разнообразие практики за-
хоронения, прежде всего, по обряду (кремация и ин-
гумация). Определить закономерность обряда по полу 
и возрасту затруднительно. Можно только констати-
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ровать, что представленный неолитический комплекс 
интрамуральных погребений отличается от комп-
лекса аналогичных погребений эпохи бронзы на тер-
ритории Западной Сибири.

В связи с рассматриваемой проблемой и западно-
сибирскими материалами эпохи неолита небезынте-
ресен сравнительно недавно выявленный археологи-
ческий факт. В результате исследования поздненеоли-
тических погребений Венгерово-2А, обнаруженных на 
поселении кротовской культуры в Венгеровском р-не 
(северо-запад Барабинской лесостепи), В.И. Моло-
дин установил, что они совершены в предварительно 
сделанном круглом чашевидном углублении, обрам-
ленном несомкнутыми рвами, и провел параллель его 
формы с типом неолитических жилищ, в частности, 
быстринской культуры [Молодин, Мыльникова, Нес-
терова, 2016]. Этот вывод был подтвержден в процессе 
раскопок неолитических погребений на памятниках 
Автодром-1 и Усть-Тартас-2 [Бобров, Марочкин, 2023, 
с. 57, 61; Молодин и др., 2020].

На мой взгляд, какая-то мировоззренческая идея 
связывает интрамуральные погребения в жилищах 
на территории поселения с «сооружением» жилища 
для погребения на специальных местах для захороне-
ния усопших в период позднего неолита на террито-
рии Западной Сибири. Возможно, она имела местные 
истоки или была транслирована на автохтонную среду 
охотников, рыболовов и собирателей на этапе т.н. 
неолитизации западносибирского региона. На уни-
версальность обряда погребения в пределах жилищ-
ного пространства указывает не только обширная гео-
графия его распространения от Средиземноморья 
до Дальнего Востока (север Китая), но и древность, 
уводящая в эпоху палеолита. Достаточно вспомнить 
о захоронении младенца в жилище стоянки Мальта, 
ставшем хрестоматийным в отечественной археоло-
гии. Настраивает на универсальность интрамурально-
го обряда погребения и находка в могиле, засыпанной 
охрой, в жилище стоянки Ушки-1 поздней ушковской 
верхнепалеолитической культуры Камчатки [Диков, 
1979, с. 55]. Приведенная версия не исключает идею 
о ближневосточном воздействии в разных его про-
явлениях на общества с производящим хозяйством, 
существовавшие на просторах западносибирской ле-
состепи во второй половине III – начале II тыс. до н.э. 
Изменения в общественной системе в процессе посту-
пательного ее развития касаются и духовной сферы, 
в частности, ее иррациональной составляющей. Ар-
хеологически достаточно четко выражено, что кар-
динальные изменения произошли с возникновением 
производящих форм хозяйства. Религиозные пред-
ставления не могли не пополниться новым содержа-
нием, вероятно, первоначально были «подправлены» 
обрядовые действия. Полагаю, что отмеченное мной 
отличие интрамуральных погребений неолита от ана-
логичных погребений в жилищах эпохи бронзы не слу-
чайность, а отражение произошедших изменений.

Переходным временем от эпохи бронзы к ранне-
му железному веку традиция интрамуральных по-
гребений на поселениях не прекращает существова-
ния. Выборочные материалы эпохи раннего железа и 
Средневековья позволяют полагать, что этот обряд 
сохранялся до Нового времени. Если Л.А. Чиндина 
только отмечает факт захоронения в жилищах кулай-
ской культуры, то Ю.П. Чемякин приводит данные 
по белоярской и кулайской культурам, но считает, 
что погребения совершены после функционирования 
сооружений как жилищ [Чемякин, 2008, с. 69, 83]. 
В период Средневековья погребение взрослых людей 
зафиксировано в жилище городища Долговское-1 на 
правом берегу р. Иртыш в Тюменской обл., раскопан-
ного А.А. Адамовым [2003]. Если погребение ребенка 
в могиле на земляных нарах вдоль стенки жилища 
вписывается в рассматриваемую традицию, то по-
гребение пяти человек на нарах в углу помещения 
для нее необычные. Жилище датируется временем 
существования потчевашской культуры. Не менее 
интересно погребение в центре жилища 11 на ме-
сте очага городища Войкарское, которое содержало 
останки мужчин в возрасте 35–40 и 40–45 лет. По мне-
нию исследователей, жилая постройка датируется 
первой третью – серединой XVII в. [Новиков и др., 
2016]. Несомненно, следы интрамуральной обрядовой 
традиции сохраняются в мировоззрении и практике 
ритуальных действий народов Западной Сибири.
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