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УДК 904:393(470.51-25) 

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА ТРОИЦКОГО 

(НАГОРНОГО) КЛАДБИЩА Г. ИЖЕВСКА 1810–1932-Х ГГ. 

С. А. Перевозчикова ©  
Удмуртский государственный университет», 426034, Россия, Ижевск, ул. Университетская, 1 
homasvet@mail.ru 

В статье приводятся общие данные о погребальном обряде Троицкого (Нагорного) кладбища, 

функционировавшего в Ижевском заводском поселении в 1810–1932-е гг. Были выявлены и иссле-

дованы 2753 захоронения. В могилах сохранились деревянные погребальные конструкции прямо-

угольной и трапециевидной формы. У некоторых гробов на крышке были вставлены окна в области 

верхней части умершего. Останки умерших сохранились в 1895 захоронениях. Умершие были уло-

жены головой на запад, вытянуто на спине, ноги вытянуты, с различным положением рук. В могилах 

имелся сопутствующий материал в виде нательных крестов, иконок, стеклянных флаконов, свечей, 

монет. Умершие были уложены в повседневной одежде. 

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

бище, захоронения, погребальный обряд. 

На основании архивных источников историю Троицкого (Нагорного) кладбища можно начинать 

с 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 клад-

бище и кладбищенскую церковь перенесли подальше от жилой застройки, за восточную черту завод-

ского поселения (дорев. – ул. Тринадцатая, совр. – ул. Удмуртская). В этом же 1810 г. начало функци-

онировать кладбище. Каменное здание Свято-Троицкой церкви было воздвигнуто «усердием прихо-

жан» в 1814 г. по проекту С. Е. Дудина и освящено в честь Святой Троицы [Шумилов, 1978, с. 24; 

Шумилов, 1979], перестраивалось в 1852–1867 и 1912–1914 гг. [Православные храмы…, 2017, с. 131–

132; Храмозданная грамота…, 1914, с. 276]. К началу XX в. под церковью и оградой кладбища было 

17 десятин 1239 саженей [Вятская Епархия…, 1912, с. 483]. 
В 1920–1930-е гг. ставится вопрос о закрытии Нагорного кладбища: «Вопрос о закрытии Нагор-

ного кладбища уже давно назрел. Рабочие настоятельно требуют 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 приходящих сюда из центра, чтобы подышать свежим воздухом» [Нагорное кладбище…, 1929, с. 

4]. В 1928 г. на кладбище проходят последние захоронения, в 1932 году его закрывают. Последние 

подзахоронения были совершены в 1936 г. 
В 1938 г., согласно постановлению Ижевского Горсовета от 24 января, бывшее Нагорное клад-

бище было предложено отвести под строительство стадиона, а здание собора, попадающее в зону стро-

ительства, снести. К 1941 г. Троицкую кладбищенскую церковь планировали разобрать и построить 

кинотеатр, но этому помешала война. В 1945 г. здание храма было возвращено верующим [ЦГАУР. 

Ф. 475. Оп. 1. Д. 351]. 
По рассказам местного населения, кладбище было подвержено многочисленным актам ванда-

лизма, когда комсомольцы города в ходе нескольких субботников разобрали оградки, сняли с надгро-

бий таблички и кресты. С тех пор и до 1960-х годов это место представляло собой неухоженный пу-

стырь с бесформенными холмиками. 
В 1960–1990-х гг. значительная часть могильника была уничтожена при реконструкции ул. Уд-

муртской, строительстве вдоль нее жилых домов и общежитий, корпусов № 4 и № 6 Удмуртского гос-

университета, стадиона «Зенит» (открыт в 1968 г.) и Ледового дворца (открыт в 1971 г.) [Шумилов, 

1978, 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 его граждане, такие как 

С. Е. Дудин, З. Лятушевич, Л. Ф. Сабакин, мастера-оружейники Евдокимовы, Петровы, Березины 

[Алексеева, 2008, с. 90–126], купцы Бодалевы [Алексеева, 2008, с. 204–205], первый председатель Ижев-

ского исполкома И. В. Пастухов [Алексеева, 2008, с. 542– 543] и многие другие. 
 

© Перевозчикова С. А., 2023 



_______________________________________________________________________________________ 
 

 
193 

Как археологический памятник Троицкое (Нагорное) кладбище было поставлено на учет 

в 2007 г. Первые археологические исследования (раскопки) были проведены Камско-Вятской археоло-

гической экспедицией Удмуртского госуниверситета в этом же году на месте построенного крытого 

катка «Олимпиец» под руководством И. Ю. Пастушенко [Пастушенко и др., 2010, с. 376–378]. Следу-

ющие археологические исследования проходили в 2008, 2009 (раскопки И. Ю. Пастушенко), 2013 (рас-

копки В. А. Бернц), 2014, 2015 (раскопки Т. А. Цыгвинцевой), 2017 (раскопки О. А. Карпушкиной), 

2019, 2020 (раскопки С. А. Перевозчиковой) гг. Всего за девять лет было выявлено и изучено 2632 

погребения [Карпушкина и др., 2018, с. 12; Перевозчикова и др., 2021, с. 18]. 
К сожалению, не за все года археологического исследования были написаны полевые отчеты 

(полностью отчеты предоставлены лишь у О. А. Карпушкиной и С. А. Перевозчиковой). Поэтому до 

сих пор четко не установлено количество изученных погребений. Официально, согласно последнему 

полевому отчету за 2020 г. (исследования С. А. Перевозчиковой), последнее погребение носит номер 

2632. Но при дальнейшем изучении полевых чертежей, фотографий и написанных полевых отчетов 

выявлено 2335 могильных ям (на момент написания статьи сверка полевых материалов продолжается, 

поэтому в дальнейшем цифра может быть уточнена). Поэтому в данной статье статистические под-

счеты велись исходя из общего количества могильных ям – 2335. 
Как и на любом городском кладбище, могилы на Троицком (Нагорном) кладбище Ижевского 

заводского поселения располагаются достаточно плотно, зачастую в несколько ярусов. Выделяются 

четкие ряды, вытянутые с С на Ю. Основная ориентация могил – В-З. В одной могильной яме можно 

зафиксировать по одной (2014 – 86,25 %), две (247 – 10,58 %), три (58 – 2,48 %), четыре (11 – 0,47 %), 

пять (2 – 0,08 %) и шесть (3 – 0,14 %) захоронению. Чаще всего в качестве подзахороненных встреча-

ются небольшие детские гробики, но имеются случаи, когда в качестве верхнего яруса находится взрос-

лое захоронение. Общее количество отдельных захоронений – 2753. Все захоронения индивидуальные. 
Деревянные погребальные конструкции сохранились в большей части захоронений – в 2442 мо-

гилах (87,56 %), как в детских, так и во взрослых. Выявлены гробы двух форм: прямоугольные и тра-

пециевидные. Форма гробов не зависела от возраста: и в детских, и во взрослых могилах гробы пред-

ставлены 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 7 гробов (погр. 225, 230, 252, 638, 639, 2128, 2242) 

доски 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 крышках гробов были вставлены окна. Окна имели трапециевидную форму. Лишь в погр. 62 можно 

зафиксировать подобие рамы, в которую вставляли стекло. Окно находилось в области головы и туло-

вища, при этом занимая не всю ширину крышки, а только ширину головы. В 8 могилах в гробы с ок-

нами были уложены дети, в 5 – взрослые. 
У 7 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. 
Уникальны захоронения 1865 и 2437, в которых были выявлены два гроба, вставленных друг 

в друга. Детский внутренний гроб их погр. 2437 украшен кисточками по углам. Внутренний гроб из 

погр. 1865 оформлен тесьмой, у него имеются бронзовые ручки. Оба внутренних гроба стояли на не-

больших деревянных ножках. Причина захоронения умерших сразу в двух гробах пока непонятна. 
В 5 погребениях (549, 684, 1492, 2040, 2136) гробы были поставлены на своеобразные опоры 

в виде кирпичей. 
Останки умерших сохранились в 1895 захоронениях (68,83 %). Умершие были уложены головой 

на З, вытянуто на спине, ноги вытянуты. Различно положение рук. Можно выделить четыре группы 

положения рук, учитывая небольшое смещение костей в процессе гниения тела и гроба. Основное по-

ложение рук – на поясе (394 костяка – 20,79 %) и на груди (253 костяка – 13,35 %). У некоторых умер-

ших руки укладывали или на таз (103 костяка – 5,44 %) или параллельно телу (27 костяков – 1,42 %). 

У 43 умерших (2,27 %) руки были скомбинированы: одна из рук была вытянута вдоль тела или чуть 

смещена на кости таза, а вторая – на поясе или груди. В 1075 случаях (56,73 %) положение рук опре-

делить не удалось. 
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У некоторых умерших на костях черепа сохранились остатки волос: бороды или кос. Одна или 

две косы были уложены кольцом вокруг головы. 
Троицкое (Нагорное) кладбище является хорошим источником для изучения погребального и 

повседневного костюма ижевцев, проживавших в XIX – первой четверти XX в. В захоронениях выяв-

лены остатки одежды и обуви. Анализ костюмных комплексов показал, что чаще всего умершие были 

уложены в повседневной одежде, иногда служебной или военной. На ноги могли быть надеты туфли, 

ботинки, иногда сапоги или лапти. Достаточно часто можно было наблюдать сочетание повседневной 

одежды и погребальных тапочек (подробно – статья В. А. Смердовой и К. В. Даниловой в этом сбор-

нике). 
Находки в виде предметов христианского культа (медные и серебряные нательные крестики, ме-

дальоны, образки, свечки), остатки одежды и обуви (в том числе достаточно многочисленные и разно-

образные 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 и официальным архивным 

данным, по которым захоронения на территории, отведенной под кладбище, начались в 1810 г. и за-

кончились в 1930-е годы. Естественно, общие черты погребального обряда, выявленные при археоло-

гическом исследовании Троицкого (Нагорного) кладбища г. Ижевска, отвечают общим тенденциям 

погребальной практики в XIX – начале XX века. Но интересны уникальные случаи, применение кото-

рых в православном обществе не до конца раскрыто. 
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