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С прошлого века в науке продолжается дискуссия о взаимодействии пот-

чевашской культуры и таёжных культур Приобья. На основе схожести кера-

мического комплекса и артефактов в различное время выдвигались гипотезы о 

взаимоотношениях потчевашской и обских культур. В работе предпринята 

попытка сравнить погребальный обряд рёлкинской и потчевашской культур и 

интерпретировать их. 

Потчевашская культура — культура раннего Средневековья, локализует-

ся в южной подзоне тайги, лесостепи Среднего и Нижнего Прииртышья и 

Приишимье. В.А. Могильников определил рамки существования рассматри-
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ваемой культуры — VI –– первой половиной IX в. до н. э. [Могильников, 

1987]. В истории потчевашской культуры исследователи выделяют два этапа: 

сперановский (II–III — VI–VII вв.) и горносталевский (VI–VII — IX вв.). Пот-

чевашские погребальные комплексы представлены такими могильниками, как 

курганный Лихачевский могильник (29 погребений), Окуневский третий мо-

гильник (28 погребений), а также могилами на памятниках Сопка 2 (погребе-

ние 267), групповое захоронение на Викуловском кладбище, захоронение на 

городище Мурлинка I. 

На сегодняшний день погребальные комплексы являются одними из са-

мых информативных источников для археологической науки в целом. Погре-

бальный обряд — это комплекс ритуальных действий по обращению с телом 

человека после его ухода из жизни, конечной целью которых является проща-

ние с человеком. Погребальный обряд состоит из двух взаимосвязанных сущ-

ностей — ритуальной и материальной.  

Ритуальную сторону погребального обряда на основе археологических 

источников возможно только попытаться реконструировать, потом что связа-

на с теми или иными религиозными особенностями, в то время как матери-

альная часть открывается при непосредственном исследовании памятника. 

Погребальный обряд принято разделять на три этапа: предпогребальный, по-

гребальный и послепогребальный. 

Лихачевсикий и Окуневский могильники представляют собой погребаль-

ные памятники грунтового типа. Положение могил не имеет четкой законо-

мерности. Потчевашские погребения очень разнородны. Отличия проявляют-

ся в разных аспектах погребального обряда. Между двумя основными 

погребальными памятниками — Лихачевским и Окуневским могильником — 

существуют отличия в способе захоронения: на Лихачевском могильнике 

преобладает ингумация, но со следами воздействия огня, в то время как на 

Окуневском 24 могилы со следами кремации, 4 трупоположения и два жерт-

венника [Могильников, 1983]. В Лихачевском могильнике остатки внутри-

могильных сооружений зафиксированы в 14 погребениях. Наиболее сохра-

нившиеся присутствуют в могилах 7 и 23 и образуют собой конструкцию из 

многослойной бересты и продольно уложенных жердей на дне могилы, пере-

крытие могилы состояло из плотного настила жердей или же из плах, погре-

бенные накрывались или оборачивались в бересту. Большинство потчеваш-

ских могил ориентированы в стороны СЗ-З-ЮЗ. По мнению В.Ф. Геннинга, 

это может свидетельствовать о том, что потчевашцы ориентировались по вос-

ходу и заходу солнца [Геннинг, 1986]. Возможно, ориентировка на заход 

солнца и присутствие огня могли быть связаны. 

Рёлкинский могильник относится к курганному типу. Погребения делят-

ся на две группы: наземные и грунтовые. В могильнике Рёлка зафиксировано 

54 трупоположения, 4 трупосожжения, 1 частичного трупосожжения. В кур-

ганных насыпях прослеживаются кострища с различным инвентарем. Мо-

гильная конструкция представляет собой берестяную подстилку, в некоторых 

могилах погребённый так же был накрыт берестой. В большинстве могил 

прослеживаются остатки деревянной обкладки правильной формы. В трупо-
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положении прослеживается нарушение анатомического порядка, отсутствие 

частей скелета. По мнению Л.А. Чиндиной, это может свидетельствовать о 

повторном захоронении умершего [Чиндина, 1977]. Погребенные в большин-

стве случаев ориентированы на ЮЗ.  

Нарушение анатомического порядка в могильнике Рёлка может говорить 

об обряде обезвреживания. Обряд обезвреживания — система действий, 

направленных на разграничение мира живых и мертвых. У селькупов суще-

ствовал обычай скончавшихся насильственной смертью людей лишать головы 

и отрезать ее. Также существовал и обряд трупосожжения с отдельным захо-

ронением черепа [Пелих, 1972]. В рёлкинских курганах обнаруживаются че-

репа, находящиеся в насыпи кургана. 

При сравнении релкинского и лихачевского могильников можно обнару-

жить несколько общих деталей. Одной из центральных черт погребений этих 

двух могильников является берестяной покров. В погребальном обряде хантов 

присутствует обилие бересты, которая является условием для перехода чело-

века в мир смертных. Чтобы обезопасить себя от возможного вредоносного 

воздействия умершего, тело оборачивали берестой, ею же накрывали гроб, 

могилу и крышу погребального домика [Рындина, 2008]. Береста присутству-

ет в погребальном обряде селькупов: могильное сооружение состояло из плах, 

обставленных со всех сторон, погребенный оборачивался в бересту, при грун-

товом захоронении возводился курган [Пелих 1972]. 

Таким образом, нельзя утверждать о прямом соответствии релкинского и 

потчевашского погребальных обрядов, но общие черты проследить можно. Раз-

личия в формах действий над умершими следует объяснить региональными 

вариантами, влиянием соседних обществ или же разностью обряда по отноше-

нию к статусу погребенного. Сходные с потчевашским обрядом черты просле-

живаются во многих соседних средневековых обществах, а также в данных эт-

нографии по аборигенному населению Западной Сибири.  
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