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Таким образом, можно констатировать, что ре
форма русской церкви, как и предполагалось, дейст
вительно способствовала культурной консолидации 
Малой и Белой Руси в составе России, сэкономив 
время и силы в этом процессе за счет катастрофи
ческих потерь в сфере великорусской самобытности.

На востоке же России, где проблема интегра
ции нерусских народов не стояла столь остро и мо
гла быть растянута во времени, в качестве интег
рирующего и скрепляющего культурного ядра более 
действенным оказывался исконно русский вариант 
«древлего» православия. Хотя и невольно, в силу об
стоятельств, тем не менее объективно старообряд
цы выполняли на обширных окраинах страны пред
назначенную великороссам функцию основного им
перского субстрата. При этом они были вооружены 
не идеологией универсального христианства, а рус
ским национальным религиозным мировоззрени
ем, не подавлявшим и не противоречившим этниче

ской самобытности и идентичности: в этом, на наш 
взгляд, коренится важный интеграционный ресурс 
древнего русского благочестия.
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Сельские кладбища русских в природно-средовой культуре 
Западной Сибири1

Аннотация. Сельские кладбища русских, являясь элементом культурного ландшафта террито
рий, встроены в природно-средовую культуру. Территория кладбища сакральна. Однако специ
фика рельефа местности и хозяйственной деятельности населения непосредственно влияют на 
погребально-поминальную практику. На устройство мест погребения влияют состав почвы, на
личие и качество леса в районе населенного пункта, характер экономики. Исследование пред
ставляет собой обобщение по полевым натурным исследованиям кладбищ русских Западной Си
бири за 2009–2020 гг. Ключевые слова: сельские кладбища, русские, природно-средовая культу-
ра, Западная Сибирь, культурный ландшафт.

В  последнее время возросла потребность в иссле
дованиях, связанных с этноэкологией, что актуали
зирует понятие природно-средовой культуры. В кон

1  Работа выполнена при финансовой поддержке гран-
та РФФИ, проект № 19-09-00487 «Деревня традиционная 
и модернистская: этнографическое изучение стратегий 
освоения пространства сельских территорий юга Запад-
ной Сибири».

тексте анализа роли природы в жизни человека 
можно рассматривать не только непосредственно 
хозяйственную деятельность, но и то, как природа 
и хозяйство взаимодействуют с другими элемента
ми традиционной культуры, в том числе погребаль
ной практикой. Н. А. Томилов определяет природно-
средовую культуру следующим образом: «В резуль
тате отношений человеческих коллективов с при
родной средой и их действий в ней возникает це
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лый слой культурных явлений (материальные объ
екты, о чем уже сказано выше, нормы природополь
зования, этика взаимоотношений с природой и т. д.), 
комплекс которых можно обозначить природно-сре
довой культурой» [1, с. 25].

Основными источниками являются материа
лы, собранные автором методом непосредственно
го наблюдения в ходе этнографических экспедиций, 
материалы полевых исследований Русского отря
да Омского государственного университета имени 
Ф. М. Достоевского, хранящиеся в архиве Музея ар
хеологии и этнографии (МАЭ ОмГУ) а также законо
дательные акты, регламентировавшие порядок орга
низации и содержания кладбищ.

Сельские кладбища являются частью ландшаф
та, непосредственно взаимодействуют с природной 
средой и хозяйственной деятельностью людей. Важ
нейшими параметрами для характеристики клад
бищ с этой точки зрения являются такие аспекты, 
как их расположение относительно населенного 
пункта, рельеф местности, а также ограждение.

По принципу расположения кладбища делятся 
на те, что находятся в лесу, и те, что расположены на 
открытой местности. Кроме того, можно разделить 
их по принципу рельефа местности: находящиеся на 
возвышенности и находящиеся на одном уровне с 

населенным пунктом (случаи, когда кладбища нахо
дятся в низине, крайне редки).

Наличие на кладбище большого количества де
ревьев предписывалось церковными и светски
ми властями на законодательном уровне. Так указ 
Св. Синода от 20 апреля 1897 г. обязует духовенст
во «иметь тщательное наблюдение» за состоянием 
кладбищ, которое заключается в том числе в «наса
ждении сообразно с местными условиями, возмож
но большаго количества деревьев, которыя, служа 
к внешнему благолепию кладбищ являются вместе 
с тем, как признано медицинскою наукою, лучшим 
средством для обезврежения на кладбищах возду
ха» [2, с. 4]. Советская власть также регламенти
ровала озеленение кладбищ: согласно инструкции 
1979 г., «площадь зеленых насаждений должна со
ставлять не менее 20% площади кладбищ и крема
ториев» [3, с. 31]. Эта формулировка была без из
менений внесена в современное российское законо
дательство [4]. Традиционные представления о пра
вильном расположении кладбища находят отраже
ние не только в законодательстве, но и в языковой 
картине мира: расположение в лесу и на возвышен
ности являются доминантами [5, с. 268–269].

Исходя из этих параметров, рассмотрим кладби
ща, обследованные этнографическими экспедиция

Рис. 1. Резная деревянная ограда на кладбище с. Екатерининское Тарского района Омской области, 2020 г. 
Фото И. В. Межевикина. Личный архив автора. 
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ми Русского отряда Омского государственного уни
верситета имени Ф. М. Достоевского (ОмГУ) в 2009–
2020 гг.

Действительно, на практике зачастую кладби
ще оказывается в лесу. Из 29 обследованных клад
бищ 18 находятся в лесах или колках, а кладбище 
с. Белогривка примерно на 50% находится в колке 
(остальная площадь находится на открытой местно
сти). Пять кладбищ находятся на открытой местно
сти, т. е. незначительную часть их площади занима
ют деревья, причем, по-видимому, посаженные уже 
после погребения людей. Еще пять, судя по характе
ру насаждений, изначально также находились в про
странстве без деревьев, но к настоящему времени 
посаженные на могилах деревья занимают значи
тельную часть площади кладбищ (более 20%).

Менее императивным является требование, что
бы кладбище находилось на возвышенности. В до
революционном санитарном законодательстве эти 
требования предъявляются либо к кладбищам, на

ходящимся ближе установленного расстояния от 
населенных пунктов, либо к тем, что расположены 
на особых, с точки зрения закона, территориях [6, 
с. 516–517]. Однако и в Западной Сибири при пода
че ходатайства об открытии нового кладбища ста
рались указать и то, что место достаточно удалено 
от населенного пункта, и то, что оно находится на 
возвышенности [7, л. 12 об., 18 об.]. Что же касается 
кладбищ, обследованных в ходе экспедиций Русско
го отряда в 2009–2020 гг., то лишь семь из них нахо
дятся выше уровня населенного пункта, остальные 
20 расположены на равнине.

Тема рельефа местности затрагивается и в бе
седах с информаторами. Н. Ф. Фролов следующим 
образом описал кладбище д. Епанчино Нижнеомско
го района Омской области: «Место это было выбра
но так, как оно достаточно высокое относительно 
деревни. Перед входом на кладбище находятся две 
ямы, из них берут землю, чтоб могилки подсыпать, а 
также берут землю для огурцов, чтобы садить их» [8, 
л. 40]. Интересную судьбу, по словам М. Ф. Старико
ва, кладбище имело кладбище д. Колбышево Боль
шереченского района Омской области. По мере рас
ширения деревни «сначала перенесли кладбище в 
осинник. Но там топкое, низкое место, и похорони
ли всего 2–3 человека. Позже под кладбище выде
лили новое место, там сейчас и находится кладби
ще… Новое место, в отличие от осинника, сухое, вы
сокое и невдалеке есть озеро» [9, л. 2]. На неудач
ное расположение и организацию нового кладбища 
с. Сибирцево 2-е Венгеровского района Новосибир

Рис. 2. Доски, уложенные в проходе между могилами на 
кладбище с. Екатерининское Тарского района Омской 
области, 2020 г. Фото И. В. Межевикина. Личный архив 

автора.

Рис. 3. Цветовая маркировка секторов на кладбище с. Ке
тово Кетовского района Курганской области, 2019 г. Фото 

И. В. Межевикина. Личный архив автора.
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Таблица 1
Сведения о кладбищах русских Западной Сибири

Населенный пункт Дата 
осмотра

Рельеф 
местности Ограждение Наличие деревьев

с. Викулово Викуловского райо
на Тюменской области

Июль 
2009 г.

На одном уров
не с населен
ным пунктом

Штакетник Березовый лес

с. Озерное Викуловского района 
Тюменской области

Июль 
2009 г.

На возвышен
ности

Общее кладбище с. Сартам и 
д. Покровка Викуловского райо
на Тюменской области

Июль 
2009 г.

На одном уров
не с населен
ным пунктом

Ров

д. Борки Викуловского района 
Тюменской области

Июль 
2009 г.

На возвышен
ности

Нет ограждения Смешанный лес

с. Готопутово Готопутовского 
района Тюменской области

Июль 
2009 г.

На одном уров
не с населен
ным пунктом

Штакетник

с. Бергамак Муромцевского 
района Омской области

Июль 
2010 г.

Штакетник, видны 
старые рвы

Березовый лес

с. Осокино Калачинского райо
на Омской области

Июль 
2012 г.

Нет ограждения Открытая местность, немно
го деревьев есть на могилах, 

рядом березовый колок
р. п. Москаленки Москаленско
го района Омской области

Июль 
2012 г.

Штакетник Изначально открытая мест
ность, к настоящему време
ни более 20% пространства 

кладбища занимают различ
ные хвойные и лиственные 

деревья и кустарники.

р. п. Шербакуль Шербакульско
го района Омской области

Июль 
2012 г.

Металлическая ограда, 
штакетник, значитель
ная часть кладбища не 

огорожена
с. Большие Уки Большеуковско
го района Омской области

Июль 
2015 г.

Штакетник Смешанный лес

с. Белогривка Большеуковского 
района Омской области

Июль 
2015 г.

Штакетник Открытая местность, более 
20% пространства кладбища 
занимает березовый колок

д. Верхние Уки Большеуковско
го района Омской области

Июль 
2015 г.

Штакетник, изгородь 
пастбищного типа, зна
чительная часть клад
бища не огорожена, 
видны старые рвы

Березовый лес

с. Новологиново Большеречен
ского района Омской области

Июль 
2018 г.

Штакетник Лиственный колок

Общее кладбище д. Шуево 
Большереченского района Ом
ской области

Июль 
2018 г.

На возвышен
ности

С восточной стороны 
(ближайшей к селу) — 
штакетник, с осталь
ных — изгородь паст

бищного типа

Смешанный лес

Кержацкое кладбище д. Шуево 
Большереченского района Ом
ской области

Июль 
2018 г.

Нет ограждения Открытая местность

д. Терехово Большереченского 
района Омской области

Июль 
2018 г.

На одном уров
не с населен
ным пунктом

Штакетник, изгородь 
пастбищного типа, зна
чительная часть клад
бища не огорожена

Смешанный лес

д. Секменево Большереченского 
района Омской области

Июль 
2018 г.

Штакетник Смешанный колок

с. Балакуль Лебяжьевского рай
она Курганской области

Июль 
2018 г.

С трех сторон, ближ
них к селу, огорожено 
деревянным штакетни
ком, с четвертой сто
роны ограждения нет

Лиственный лес

с. Дубровное Лебяжьевского 
района Курганской области

Июль 
2018 г.

На возвышен
ности

Ров Открытая местность
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ской области указывает Т. В. Удалова: «Здесь клад
бище в лесу, мусора много. Георгиевское [д. Геор-
гиевка Венгеровского района Новосибирской обла
сти] лучше. Какие раньше были умные старинные 
люди. ПМК кладбище [имеет ввиду старое, ныне за
крытое для захоронений кладбище на окраине села] 
сделали на бугре, ни деревьев там, ни воды, ни му
сора» [10, л. 16 об.].

В некоторых случаях кладбище оказывается в 
непосредственной близости от полей, огородов и 
ферм. В этих случаях особенно актуален вопрос ог
раждения. Т. Н. Куницкая следующим образом опи
сала ситуацию со старым кладбищем с. Бражниково 
Колосовского района Омской области: «Старое клад
бище было на тот момент почти полностью разру
шено и не огорожено, ночью трактористы, не заме
тив, распахали его. Сейчас на этом месте не сохра
нилось ничего. Когда создавалось новое кладбище, в 
его центре был поставлен большой крест, оно было 
обнесено рвом, сейчас этот ров почти незаметен» [11, 
л. 61]. В соседней деревне Аникино «возле этого кре
ста [поклонного, находящегося в центре кладбища] 
составлены железные колья, которыми зимой доби
ли землю для могилы. Раньше [к кресту] составля
ли милостыню, затем иконы. Через некоторое вре
мя это делать перестали, крест зарос деревьями и 

кустарниками, иконы все разворовали, а крест сей
час почти разрушен. <…> На кладбище много расти
тельности: тополя, ели, березы, акация, сирень» [11, 
л. 57]. Железные колья, ломики используются зимой 
для копки могил повсеместно, но на скорость рабо
ты влияет и состав почвы на кладбище. На вопрос о 
том, сколько времени уходит на выкапывание моги
лы зимой житель с. Усть-Изес Венгеровского райо
на Новосибирской области А. Н. Николаев ответил: 
«Если орешник, можно день долбиться». Орешником 
здесь называют «глину сухую с камешками», причем 
на общем кладбище с. Усть-Изес «таких мест полно» 
[10, л. 22 об.]. Таким образом, на способ и время коп
ки могилы влияет не только сезон, но и состав по
чвы на конкретном кладбище.

Несмотря на наличие представлений о грани
цах миров живых и мертвых, ключевым параме
тром в определении необходимости ограждения яв
ляется поведение домашней скотины. Для этих це
лей подходит ограждение любого типа: как металли
ческие и деревянные заборы, так и рвы, причем по
следние как более дешевый вариант решения про
блемы фиксирует М. Л. Бережнова в исследованиях 
по с. Бергамак Муромцевского района Омской обла
сти. Кроме того, она отмечет приоритет материаль
ной мотивации над символической в этом вопросе: 

Населенный пункт Дата 
осмотра

Рельеф 
местности Ограждение Наличие деревьев

д. Бочаговка Лебяжьевского 
района Курганской области

Июль 
2018 г.

На одном уров
не с населен
ным пунктом

Нет ограждения Березовый лес

Новое кладбище с. Сибирцево 
2-е Венгеровского района Ново
сибирской области

Июль 
2019 г.

С двух сторон клад
бище огорожено ме

таллическим забором, 
с оставшихся видны 

фрагменты деревянной 
ограды

Старое кладбище с. Сибирцево 
2-е Венгеровского района Ново
сибирской области

Июль 
2019 г.

Штакетник, видны 
старые рвы

Открытая местность

Общее кладбище с. Усть-Изес 
Венгеровского района Новоси
бирской области

Июль 
2019 г.

Штакетник Изначально открытая мест
ность, к настоящему време
ни более 20 % пространства 
кладбища занимают различ
ные хвойные и лиственные 

деревья и кустарники.

«Поляцкое» кладбище с. Усть-
Изес Венгеровского района Но
восибирской области

Июль 
2019 г.

д. Ольгино Венгеровского райо
на Новосибирской области

Июль 
2019 г.

На возвышен
ности

д. Георгиевка Венгеровского 
района Новосибирской области

Июль 
2019 г.

На одном уров
не с населен
ным пунктом

Металлический 
забор, ров

Березовый колок

Общее кладбище с. Екатеринин
ское Тарского района Омской 
области

Июль 
2020 г.

На возвышен
ности

Штакетник, ограда 
пастбищного типа

Хвойный лес

Кладбище Екатерининского ин
терната для престарелых и ин
валидов

Июль 
2020 г.

На одном уров
не с населен
ным пунктом

Смешанный лес

д. Новоекатериновка Тарского 
района Омской области

Июль 
2020 г.

Металлический 
забор, ров

Березовый колок
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«Самое распространенное мнение, что рвы не позво
ляют перебраться на кладбище скоту, который мо
жет причинить ущерб могилам» [12, с. 337]. В поле
вых материалах по другим регионам Западной Си
бири отражается та же тенденция. Так А. Г. Резин из 
с. Евгащино Большереченского района Омской об
ласти прямо говорит, что кладбище не огорожено, 
так как скот не ходит в этом месте [13, л. 2]. В с. Ба
лакуль Лебяжьевского района Курганской области 
кладбище огорожено забором с трех сторон, ближ
них к трассе. На вопрос об отсутствии ограждения 
с четвертой стороны местный житель С. А. Баженов 
ответил: «С четвертой — лес, оттуда скотина не хо
дит» [14, с. 59].

Природная среда и специфика ведения местного 
хозяйства влияют на устройство и внутреннего про
странства кладбища. Так с. Екатерининское Тарско
го района Омской области окружено лесами, здесь 
много качественного дерева и активно ведется его 
обработка и продажа. Поэтому и на кладбище этого 
села больше, чем на других, деревянных оградок мо
гил, активно используется резьба по дереву в офор
млении оградок и намогильных сооружений (рис. 1), 
в некоторых случаях досками проложены проходы 
между могилами (рис. 2).

Кладбище с. Кетово Кетовского района Курган
ской области находится в относительной близости 
к городу Кургану, в связи с чем на нем начали хо
ронить и городских жителей, а само оно приоб рело 
черты городских некрополей. Так, на некоторые де
ревья и группы деревьев нанесли метки краской 
(красной, синей, зеленой, фиолетовой и т. п.), та
ким образом разделив кладбище на сектора (рис. 3). 

Маркировка пространства облегчает работу похо
ронной бригады и дает дополнительный ориентир 
для родственников и друзей, навещающих могилы. 
Однако на других обследованных кладбищах такой 
способ разметки не встречается, вероятно ввиду то
го, что они значительно меньше по размерам.

Обобщая результаты проведенного исследова
ния, зафиксируем ряд моментов. Во-первых, места 
погребения в сельской местности встроены в при
родно-средовую культуру населения. Во-вторых, не
смотря на то, что погребально-поминальная обряд
ность является частью духовной культуры, в прак-
тике погребения зачастую решающую роль игра
ет экономическая и эргономическая целесообраз
ность. В-тре тьих, природная среда и хозяйственная 
деятельность человека оказывают непосредствен
ное влияние на организацию и содержание кладбищ.

I. V. Mezhevikin
Rural cemeteries of Russian in natural environment culture 
of Western Siberia
Annotation. Rural cemeteries of Russian, being an element of 
the cultural landscape of the territories, are integrated into the 
natural environment culture. The territory of the cemetery is 
sacred. However, the features of the terrain and the econom-
ic activities of the population directly affect on the funeral and 
memorial practice. The arrangement of burial places is influ-
enced by the composition of the soil, the presence and quali-
ty of forests in the area of the settlement, and the economiсal 
pattern. The study summarizes field field studies of Russian 
cemeteries in Western Siberia for 2009–2020. Keywords: rural 
cemeteries, Russians, natural environment culture, Western Si-
beria, cultural landscape.
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