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Осенью 2010 г. сотрудниками кафедры археологии ИГУ про-
ведены спасательные раскопки на части территории некрополя 
Крестовоздвиженской церкви в центре Иркутска, попадающей в 
зону нового строительства. Обследованный участок находится на 
правом берегу р. Ангары на выположенном склоне Ангаро-
Ушаковского водораздела, который маркируется резко выражен-
ным уступом [3]. В его прибровочной части и расположена тер-
ритория исследований. 

Крестовоздвиженская церковь была вначале деревянной. Ее 
строительство начато в 1717 г. и закончено к десятилетнему юби-
лею Полтавской битвы в 1719 г. [12]. Каменную церковь вместо 
деревянной заложили в мае 1747 г. на средства иркутского посад-
ского Амосова, и к зиме 1760 г. строительство было закончено [9]. 
При каждой православной церкви в XVII–XVIII вв., имеющей свой 
приход, располагалось кладбище. Судя по всему, на территории, 
прилегающей к Крестовоздвиженской церкви, также существова-
ло приходское кладбище. В 1771 г. в связи с участившимися слу-
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чаями эпидемий был издан сенатский указ, который обязывал 
городские власти организовывать общегородские кладбища за 
городом [17]. 

Общая площадь раскопа составила 432 м². В результате работ 
обнаружено 207 погребений. По всей площади раскопа зафикси-
рованы надгробные плиты из песчаника. К сожалению, ни одна 
плита не зафиксирована in situ, так как верхний уровень клад-
бища сильно разрушен. Самые ранние надгробия датируются 
1787 г., самые поздние – 1806 г. Порядок в расположении могил не 
прослеживается, ряды отсутствуют, все погребения ориентирова-
ны по оси З–В. Внутримогильные конструкции представлены 
дощатыми гробами-ящиками, долбленые колоды встречены в 
единичных случаях. В большинстве погребений найдены натель-
ные кресты, различные ювелирные изделия (серьги, перстни, ме-
дальоны). В нескольких захоронениях зафиксированы фрагмен-
ты одежды. Есть костюмы, которые, возможно, удастся полностью 
реконструировать. 

В археологии сложилось самостоятельное направление по ис-
следованию тканей, элементов одежды, обуви [4–7; 10; 11; 19]. 
Особо следует отметить археологические исследования памятни-
ков пазырыкской культуры на Алтае [14–16]. Важным этапом в 
изучении археологических тканей является реставрация и кон-
сервация [8; 20]. Вопросы реконструкции одежды из археологиче-
ских раскопок с привлечением исторических и этнографических 
данных представлены в работах археологов Западной Сибири [2]. 

Цель работы – ввод в научный оборот новых данных по по-
гребальной практике русского населения в Сибири XVIII–XIX вв., 
а также частичная реконструкция элементов одежды из двух по-
гребений Крестовоздвиженского некрополя. 

Погребение № 93 ориентировано строго по оси З–В. Умер-
ший захоронен в гробу-ящике трапециевидной формы. Погре-
бенный, мужчина, располагался в вытянутом положении на спи-
не. Череп развернут лицевой частью к правому плечу. Руки со-
гнуты в локтях и сложены на груди, ноги вытянуты. На груди 
умершего обнаружен овальный серебряный с позолотой медаль-
он. Верхняя одежда сохранилась в виде отдельных фрагментов 
ткани. На груди найдены две пуговицы округлой формы. Хоро-
шо сохранились поручи одеяния с нашивками в виде крестов. 
Через левое плечо захороненного перекинута лента светло-
песочного цвета. На ленту нашиты украшения в виде крестов, 
выполненных способом золотного шитья. По нижнему краю лен-
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ты нашита бахрома, состоящая из крученых нитей. Сохранились 
фрагменты обуви, предположительно это были короткие кожа-
ные сапоги, доходящие до середины голени. 

Погребение № 143 ориентировано по оси З–В с небольшим 
отклонением к северу. Умерший захоронен в гробу-ящике трапе-
циевидной формы. Погребенный, мужчина, располагался в вы-
тянутом положении на спине, руки согнуты в локтях, ноги вытя-
нуты. Слева от костей таза обнаружена стеклянная бутылочка. 
Нательный крест, обнаруженный на правой лопатке, выполнен 
методом штамповки. На шее погребенного зафиксирован галстук 
черного цвета в виде бабочки. Хорошо сохранился сюртук. С из-
наночной стороны в районе шеи пришита этикетка с продубли-
рованной надписью «Moscou». Рядом с запястьем левой руки 
умершего зафиксирована позолоченная запонка, овальной фор-
мы. У запястья правой руки найдена перламутровая пуговица в 
форме книги с рисунком, имитирующим текст. 

В настоящий момент затруднительно определить точное 
время этих двух захоронений. Медальон из погребения № 93 
можно отнести как к концу XVIII в., так и к XIX в. Возможно, это 
погребение следует датировать началом XIX в., так как в месте, 
где обнаружена могильная яма, находился фрагмент надгробной 
плиты начала этого времени. Данное погребение является захо-
ронением священнослужителя, на это указывают характерные 
для церковного облачения элементы одежды. Нательный крест 
из погребения № 143 следует отнести ко второй половине XIX в. В 
пользу этой даты также говорит находка стеклянной бутылочки. 
Подобные вещи обнаружены при раскопках Нагорного кладби-
ща в Барнауле [18] и некрополя Ново-Тихвинского монастыря в 
Екатеринбурге [14], большинство захоронений которых относит-
ся ко второй половине XIX в. Сюртук из этого погребения, судя 
по пошиву, также относится к этому времени. 

Исследования одежды из погребений Крестовоздвиженского 
некрополя не закончены, но уже сейчас можно судить об уни-
кальности данного материала. В настоящее время закончена очи-
стка и консервация фрагментов одежды и обуви. В дальнейшем 
предполагается полное воссоздание костюмов из указанных в 
данной работе погребений. 
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