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В рамках данной статьи исследуются территории, связанные с религиозно-сакральной функцией г. Астрахани – кладбища. 

Актуальным является поиск целостности утраченных границ территории городского православного кладбища, часть 

которого в настоящее время занимают сооружения коммунально-складского назначения, что с точки зрения идеологии 

является недопустимым. 
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Within the framework of this article, the areas associated with the religious-sacred function of the city of Astrakhan – the cemetery – 

are being studied, studied and explored. Actual is the search for the integrity of the lost boundaries of the territory of the city's 

Orthodox cemetery, some of which are currently occupied by communal and warehousing facilities, which is unacceptable from the 

point of view of ideology. 
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Астрахань – современный быстроразвиваю-

щийся город, насчитывающий множество пла-

нировочных элементов с различным функцио-

нальным назначением. Они сформированы 

при поэтапном историческом образовании го-

рода, имеют четкое расположение и взаимо-

увязку относительно друг друга.  

В ходе своего развития город приобрел осо-

бенности и нюансы не только в планировочной 

структуре, но и в аспекте ее идеологического вос-

приятия, что обусловило формирование особых 

городских территорий с закрепленными за ними 

функциями. Практически все планировочные 

элементы по настоящее время сохранили свои 

первоначальные функции: торговую, жилую, 

промышленную, религиозную и сакральную. 

В рамках данной статьи рассматриваются 

территории, связанные с религиозно-сакраль-

ной функцией г. Астрахани – кладбища.  

Современная отечественная наука возрож-

дает и реабилитирует интерес к национальным 

и культурным традициям, их воплощению в ма-

териальных объектах и памятниках. Развива-

ется новое направление исторических исследо-

ваний – некрополистика, объектом которой яв-

ляется погребальная традиция конкретного ре-

гиона, предметом– кладбища (некрополи), их 

описание, изучение и сохранение.  

Целью нашей исследовательской работы 

стало восстановление первоначальных границ 

территории городского православного клад-

бища. Для достижения поставленной цели были 

сформированы следующие задачи: 

• изучение архивных источников, связанных 

с краеведческими данными развития поселения 

г. Астрахани; 

• определение границ территории кладбища 

на исторические карты периода XIX–XX вв.; 

• нанесение восстановленных первоначаль-

ных границ территории кладбища на современ-

ную топосъемку. 

В 1920-х гг. появились первые «Санитарные 

нормы и правила устройства и содержания 

кладбищ», принятые советскими властями. 

В Российской Федерации организация похорон-

ного дела — самостоятельный, не подлежащий 

лицензированию вид деятельности, разновид-

ность бытовых услуг, регламентируемая Ин-

струкцией о порядке похорон и содержании 

кладбищ в РСФСР и Федеральным законом 

от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и по-

хоронном деле». Похоронное дело осуществля-

ется федеральными и местными органами ис-

полнительной власти, органами местного само-

управления. В системе этих органов создаются 

специализированные службы (бюро, комби-

наты) по вопросам похоронного дела, которые 

осуществляют погребение умершего и оказание 

других услуг в связи с погребением. 

Законом о погребении и похоронном деле ре-

гламентированы санитарные и экологические 

требования к размещению и содержанию клад-

бищ. Важное значение имеют свойства грунтов: 

не менее чем на глубину 2 м они должны быть 

сухими, легкими, воздухопроницаемыми. Запре-

щено устройство кладбищ на территориях 

с уровнем стояния грунтовых вод выше двух 

метров от поверхности земли, а также на затап-

ливаемых, заболоченных территориях, на зем-

лях, подверженных оползням и обвалам. 

Решение первой задачи свелось к исследова-

нию размещений астраханских некрополей. 
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Были проанализированы материалы архивной 

картографической документации:  

• карты 1820, 1876, 1896, 1909, 1925 гг.;   

• данные из публицистических источников: 

«Переписка о городских кладбищах подотдела 

благоустройства Астраханского губместхоза, 

план работы по кладбищам на 1926 отчетный 

год» (ГААО. Ф. 1922. Оп. 1. Вязка 51. Д. 478); «Све-

дения о кладбищах, санитарном обозе… 1923 г.» 

(ГААО. Ф. 1922. Оп. 1. Вязка 18. Д. 161); «Дело 

Астраханского гор. коммун. отдела. Отчеты и до-

клады о работе конторы городских кладбищ. 

Гор.К.О. 1 октября 1926 – 30 сентября 1927» 

(ГААО. Ф. 1925. Оп. 1. Д. 302);  

• сохранившиеся гравюры и фотофиксации. 

Найденные документальные свидетельства 

имеют разрозненный характер, следовательно, 

необходим систематизированный анализ ре-

зультатов поиска в отдельных делах и в рамках 

каждого из фондов. Стоит отметить, что имею-

щаяся в нашем распоряжении информация хро-

нологически фрагментарна и не может дать це-

лостного представления о тех или иных явле-

ниях и процессах за изучаемый период времени 

в их динамике.  

Так, согласно проведенному исследованию, 

определено, что историческое формообразова-

ние территорий для захоронений происходило 

вблизи мест культовых сооружений. Заселение 

города осуществлялось этапно, образованием 

слобод по типу деятельности или группирова-

нию тех или иных народностей, проживавших 

на территории в определенный период вре-

мени. По мере роста населения слободы на ее 

территории выстаивалась церковь для религи-

озных нужд прихожан, там же и происходили за-

хоронения усопших.  

Ввиду развития города и для улучшения ка-

чества жизни населения приказом Государ-

ственного совета было принято решение о со-

здании территории городского православного 

кладбища. Таким образом, к началу XVII в. Аст-

раханское православное кладбище начало свое 

формирование, когда стали переполнены все 

внутригородские погосты.  

Согласно информации, полученной в ходе ка-

меральных работ с архивными сведениями 

и картографическими материалами, была вы-

полнена схема размещения некрополей в грани-

цах исторической территории города по состоя-

нию на 1820 г., наглядно демонстрирующая об-

щую градостроительную ситуацию. Выявлены 

и зафиксированы не только погосты при куль-

товых сооружениях, но и территории существу-

ющих кладбищ различных народностей: на юго-

востоке города территория персидского клад-

бища, на северо-востоке – армянского и католи-

ческого кладбища (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Месторасположение территорий астраханских некрополей вблизи культовых сооружений [1] 

 

В 60-х гг. XVII в. устроить кладбище было ре-

шено в солдатской слободе за территорией 

Иоанно-Предтеченского монастыря (погост № 6 

на схеме), но вскоре оно оказалось совершенно 

заполненным и было перенесено на Ивановский 

бугор, за пределы виноградных садов Спасо-

Преображенской обители (погост № 10 на схе-

ме) [2, с. 3]. 
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Выбор нового места не был случайным. Учи-

тывая региональные геологические особенно-

сти местности, такие как высокий уровень грун-

товых вод, сезонные разливы рек, большое ко-

личество протоков и ериков, захоронения все-

гда происходили на естественных возвышенно-

стях. Ивановский бугор имел отметку абсолют-

ной высоты 15,8 м. 

Часть территории городского православного 

кладбища была присоединена к Афонскому клад-

бищу, названному в честь стоявшей там церкви 

св. Афанасия Афонского. Эта территория ввиду 

удобства расположения (близости к центру го-

рода) быстро стала единственным официальным 

кладбищем г. Астрахани, погребения на котором 

осуществлялись достаточно долго (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Исторические границы кладбища на карте до 1925 г. [3] 

 

До 1925 г. в границах городского православ-

ного кладбища располагались три церкви: ка-

менная в честь св. Афанасия Афонского (рис. 2, 

церковь 1); деревянная Иоанно-Предтеченская 

(рис. 2, церковь 2); каменная Духосошествен-

ская (рис. 2, церковь 3) [4, с. 1].  

Следующим этапом трансформации стала ре-

культивация территории Афонского кладбища 

ввиду наличия бесхозных могил, за которыми 

на данный момент никто не ухаживает. Было 

принято решение о застройке большей части 

территории различными хозяйственными ком-

плексами. Духосошественская и Афонская 

церкви в тот период были закрыты и вскоре сне-

сены (рис. 3) [5, с. 1]. Позже на фундаменте Духо-

сошественской церкви был возведен мемориал 

в честь погибших в Великой Отечественной 

войне. 

Границы православного кладбища с южной 

и северной стороны исторически ограничива-

лись естественными ландшафтными прегра-

дами – р. Кутум и р. Луковка соответственно. 

Сейчас северную границу почти полностью по-

вторяет ул. Софьи Перовской. Западная гра-

ница была обусловлена соседством с город-

скими фруктовыми садами, на данный момент 

эта территория занята железнодорожным пе-

реездом.   

В результате исследования территории го-

родского православного кладбища была решена 

задача по восстановлению его первоначальных 

исторических границ: согласно архивным дан-

ным, выведены территориальные границы 

участка некрополя, которые затем были нане-

сены на топографическую съемку для нагляд-

ной демонстрации (рис. 4).  
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Рис. 3. Исторические границы кладбища после 1925 г. с указанием территории, попавшей под программу рекультивации [3] 

 

 

 
 

Рис. 4. Исторические границы кладбища на современной топосъемке 
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Восстановление целостности утраченных 

границ территории городского православного 

кладбища предоставляет возможность возоб-

новления ее первоначальной религиозно-са-

кральной функции и реконструкции церковных 

построек, в совокупности составляющее утра-

ченное культурно-историческое наследие. 

Городское православное кладбище с захоро-

нениями исторических деятелей, деятелей ис-

кусства, а также братской могилой, сегодня вы-

полняет культурно-историческую, мемориаль-

ную функцию в жизни городского населения, 

поддерживает связь поколений, а посредством 

реконструкции и ревитализации территории 

позволит сохранить культурные традиции и ис-

торическое наследие.  

На сегодняшний день большинство кладбищ 

на территории РФ не соответствуют требова-

ниям действующего законодательства. Отсут-

ствует цельное ограждение, пункты смотрителя 

кладбища, не организованы зоны моральной  

защиты. Существует проблема водоснабжения 

и водоотведения с территории особого назна-

чения.  

Обзор данной проблематики, а также выпол-

нение работ по благоустройству существующих 

муниципальных кладбищ позволит суще-

ственно улучшить качество похоронного обслу-

живания населения, приведет состояние мест 

захоронений в соответствие с действующим за-

конодательством в сфере погребения и похо-

ронного дела.  

Повышение качества оказываемых услуг 

в сфере ритуального обслуживания населения, 

приобщение к цивилизованному похоронному 

сервису имеют большое значение в самых раз-

личных аспектах социально-экономической 

и духовной жизни общества. Сейчас, с учетом 

возрождения понимания духовных ценностей, 

происходит осознание церемонии похорон как 

неотъемлемой части истории развития город-

ского поселения. 
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УТРАЧЕННОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ:  
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В статье предпринята попытка воссоздания утраченного образа исторической территории, посредством чего решается 

проблема дисгармоничного восприятия территории религиозно-сакрального назначения. Изучена архивная документация, 

выявлен первоначальный облик храмов. Составлена периодизация архитектурных трансформаций на территории клад-

бища с середины XVII в. до настоящего времени. На основе полученных материалов сформирована гипотеза восстановления 

храмовых построек. 

Ключевые слова: городское пространство, храмы, кладбище, образ, история, воссоздание, историческое наследие, современ-

ные проблемы. 
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The article attempts to recreate the lost image of a historical territory, through which the problems of disharmonious perception of 

the territory of religious and sacred destination are solved. The archival documentation is studied, the initial appearance of the temples 

is revealed. Periodization of architectural transformations in the territory of the cemetery since the mid-17th century was made. until 

now. On the basis of the materials received, a hypothesis for the restoration of temple structures is formed. 
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