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ПОГРЕБАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТРОИЦКОГО (НАГОРНОГО) КЛАДБИЩА 
ИЖЕВСКА 1810–1932 гг.

УДК 94(470.51)”1810/1932”

В докладе приводятся данные о погребальных конструкциях Троицкого (Нагорного) кладбища, функ-
ционировавшего в Ижевском заводском поселении в 1810–1932 гг. Были выявлены и исследованы 
2 790 захоронений. В могилах сохранились деревянные погребальные конструкции прямоугольной 
и трапециевидной формы. У некоторых гробов на крышке были вставлены окна в области верхней 
части умершего.

Ключевые слова: Ижевское заводское поселение, гробы, окна, Троицкое (Нагорное) кладбище

На основании архивных источников историю Троицкого (Нагорного) кладбища можно датировать 
18 мая 1810 г., когда в Ижевском заводском поселении произошел сильный пожар, уничтоживший 
172 строения, в том числе Троицкую церковь, стоявшую на Красной (Михайловской) горке. Тогда же 
приказом главного архитектора Камских заводов С. Е. Дудина некрополь на Красной (Михайловской) 
горке был закрыт, так как к нему вплотную подошла застройка заводского поселка. Место под кладби-
ще и кладбищенскую церковь перенесли подальше от жилой застройки, за восточную черту заводского 
поселения (доревол. — ул. Тринадцатая, соврем. — ул. Удмуртская). В том же 1810 г. начало функцио-
нировать кладбище. Каменное здание Свято-Троицкой церкви было воздвигнуто «усердием прихожан» 
в 1814 г. по проекту С. Е. Дудина и освящено в честь Святой Троицы [9, с. 24; 10], перестраивалось 
в 1852–1867 и 1912–1914 гг. [7, с. 131–132; 8, с. 276]. К началу XX в. под церковью и оградой кладбища 
было 17 десятин 1 239 саженей земли [2, с. 483].

В 1920–1930-е гг. ставился вопрос о закрытии Нагорного кладбища: «Вопрос о закрытии Нагорного 
кладбища уже давно назрел. Рабочие настоятельно требует этого… Из года в год рабочие всё ближе 
и ближе селятся около кладбища. В летнее время это место гулянья не только живущих здесь, но и при-
ходящих сюда из центра, чтобы подышать свежим воздухом» [4]. В 1928 г. на кладбище проходят по-
следние захоронения, в 1932 г. оно закрылось.

В 1938 г., согласно постановлению Ижевского горсовета от 24 января, бывшее Нагорное кладбище 
было предложено отвести под строительство стадиона, а здание собора, попадавшее в зону строитель-
ства, снести. К 1941 г. Троицкую кладбищенскую церковь планировали разобрать и построить киноте-
атр, но этому помешала война. В 1945 г. здание храма было возвращено верующим1.

По рассказам местного населения, кладбище было подвержено многочисленным актам вандализма, 
когда комсомольцы города в ходе нескольких субботников разобрали оградки, сняли с надгробий та-
блички и кресты. С тех пор и до 1960-х гг. это место представляло собой неухоженный пустырь с бес-
форменными холмиками.

В 1960–1990-х гг. значительная часть могильника была уничтожена при реконструкции ул. Удмуртская, 
строительстве вдоль нее жилых домов и общежитий, 4 и 6 корпусов университета, стадиона «Зенит» (от-
крыт в 1968 г.) и Ледового Дворца (открыт в 1971 г.) [9, с. 76–77], а также других объектов, входивших 
в спортивный комплекс «Зенит».

За более чем столетний период функционирования кладбища на нем были захоронены десятки тысяч 
жителей Ижевского заводского поселения, в том числе и именитые граждане, такие как С. Е. Дудин, 
З. Лятушевич, Л. Ф. Сабакин [9, с. 10–23, 109–110], мастера-оружейники — Евдокимовы, Петровы, 

1 Документы о закрытии церкви за 1938 г. и об открытии ее вновь в 1945 г. // Центральный государственный архив Удмуртской 
Республики. Ф. 475. Оп. 1. Д. 351.
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Березины [1, с. 90–126], купцы Бодалевы [1, с. 204–205], И. В. Пастухов (первый председатель Ижевского 
исполкома) [1, с. 542–543] и многие другие.

Как археологический памятник Троицкое (Нагорное) кладбище было поставлено на учет в 2007 г. 
Первые археологические исследования (раскопки) были проведены Камско-Вятской археологи-
ческой экспедицией Удмуртского госуниверситета в 2007 г. на месте построенного крытого катка 
«Олимпиец» под руководством И. Ю. Пастушенко [5]. Следующие археологические исследования 
проходили в 2008 г., 2009 г. (раскопки И. Ю. Пастушенко), 2013 г. (раскопки В. А. Бернц), 2014 г., 
2015 г. (раскопки Т. А. Цыгвинцевой), 2017 г. (раскопки О. А. Карпушкиной), 2019 г., 2020 г. (раскопки 
С. А. Перевозчиковой). Всего за девять лет было выявлено и изучено 2 632 погребения с останками бо-
лее чем 3 000 умерших [3, с. 12; 6, с. 18].

Находки в виде предметов христианского культа (медные и серебряные нательные крестики, меда-
льоны, образки, свечки), остатки одежды и обуви (в том числе достаточно многочисленные и разноо-
бразные пуговицы), медные и серебряные монеты, стеклянные бутылочки, флаконы, фаянсовые кружки 
и чашки, личные украшения и другие предметы определяют общие рамки функционирования Троицкого 
(Нагорного) кладбища XIX — началом XX в. Это соответствует официальным архивным данным, по 
которым захоронения на территории, отведенной под кладбище, начались в 1810 г., после запрета хоро-
нить на Красной (Михайловской) горке. Последние (официальные) захоронения на Троицком кладбище 
относятся к 1928 г.

К сожалению, не все археологические исследования кладбища закончились написанием полевых 
отчетов. Поэтому до сих пор не установлено четкое количество изученных погребений. Официально, 
согласно последнему полевому отчету за 2020 г. (исследования С. А. Перевозчиковой), наиболее позд-
нее из выявленных захоронений носит номер 2632. Но при дальнейшем изучении полевых чертежей, 
фотографий и написанных полевых отчетов выявлено 2 790 захоронений.

Деревянные погребальные конструкции сохранились в большей части захоронений — в 2 442 моги-
лах (87,53 %), как в детских, так и во взрослых. Выявлены гробы двух форм: прямоугольные и трапеци-
евидные. Форма гробов не зависела от возраста: и в детских, и во взрослых могилах гробы представ-
лены различными формами. Конструкции сколочены из досок, скреплены железными гвоздями. При 
этом количество гвоздей варьировалось. В некоторых случаях гробы были скреплены лишь по углам 
1–2 гвоздями, а в других — в торцевых частях фиксировалось по 12 гвоздей. То же самое касается и мест 
крепления крышек с дном — от 2 до 10 гвоздей.

Крышки были сколочены из 2–3 досок. У семи гробов (погр. 225, 230, 252, 638, 639, 2128, 2242) до-
ски в широкой части крышки были дополнительно скреплены поперечной планкой шириной около 5 см. 
Лишь в погребении 664 зафиксирована подобная поперечная планка на дне гроба.

В 13 погребениях (62, 201, 1049, 1105, 1188, 1189, 1492, 1652, 1698, 1878, 1990, 2441, 2447) в крышки 
гробов были вставлены окна трапециевидной формы. Лишь в погр. 62 можно зафиксировать подобие 
рамы, в которую вставляли стекло. Окно находилось в области головы и туловища, при этом занимая не 
всю ширину крышки, а только ширину головы. В восьми могилах в гробы с окнами были уложены дети, 
в пяти — взрослые. 

У семи погребальных конструкций (1336, 1668, 1672, 1764, 1865, 1869, 1871) фиксируются остатки 
тканевой обивки наружной части гроба. Чаще всего фиксируются остатки атласной ленты шириной 
3 см, которой были украшены борта гроба. У детских гробов по углам конструкций фиксируются ки-
сточки с бахромой. 

Уникально детское захоронение 2437, в котором были выявлены два гроба, вставленных друг в друга. 
Внутренний гроб украшен кисточками по углам. Причина захоронения ребенка сразу в двух гробах пока 
непонятна. 

В пяти погребениях (549, 684, 1492, 2040, 2136) гробы были поставлены на своеобразные опоры 
в виде кирпичей. 
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Естественно, деревянные погребальные конструкции, выявленные при археологическом исследова-
нии Троицкого (Нагорного) кладбища г. Ижевска, отвечают общим тенденциям погребальной практики 
в XIX — начале XX в. Но интересны уникальные случаи с окнами и двойными гробами, использование 
которых в православном обществе еще не объяснено.
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FUNERARY STRUCTURES TROITSKY (NAGORNY) CEMETERY OF IZHEVSK  
IN THE 1810–1932

The article provides data on the funerary structures of the Trinity (Nagorny) cemetery, which functioned in the 
Izhevsk factory settlement in the 1810–1932. 2 790 burials were identified and investigated. Wooden funerary 
structures of rectangular and trapezoidal shape have been preserved in the graves. Some coffins had windows 
inserted on the lid in the upper part of the deceased.

Keywords: Izhevsk factory settlement, coffins, windows, Trinity (Nagorny) cemetery



Научное издание

Региональные столицы России — точки опоры и роста

Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием  
(Екатеринбург — Пермь, 20–22 сентября 2023 г.)

Ответственный редактор 
Н. В. Суржикова

Техническое редактирование
Н. А. Бабенкова

Компьютерная верстка 
Н. А. Бабенкова
П. О. Поморцев 

Подписано в печать 22.08.2023. Формат 60×84/8
Печать офсетная. Бумага ВХИ 80 г/м. Гарнитура Times New Roman

Уч. изд. л. 41,8. Усл. печ. л. 57,66
Тираж 300 экз. Заказ № ______

Оригинал-макет подготовлен в  
Институте истории и археологии УрО РАН

620108, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16
тел. 8 (343) 374–28–40; UI_vestnik@mail.ru

Отпечатано в типографии ООО Универсальная типография «Альфа-Принт»
620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 2ж


