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Abstract 
The article tells about the special burial sites of the Orthodox population that existed on the territory of 

Tobolsk and its nearest environs in the late XIX – early XX centuries. It is noted that, despite the closure of 
cemeteries in the city at the end of the XVIII century, burials were still carried out on the territory of Tobolsk 
during the studied period. 

The attention is paid to the legislative aspect of the commission of such exceptional burials. Specific 
cases of burials carried out outside the parish cemetery are given. On the basis of these data, it was 
established that representatives of the highest clergy, merchants and officials, and occasionally burghers 
could be buried near temples, on the territory of the Tobolsk Znamensky Monastery and the suburban of the 
Bishop's grove. 

The information also shows that there was a cholera cemetery on the left bank of the Irtysh River, 
which has not been localized yet. In addition, the military could be buried in a military cemetery organized 
on the territory of the parish cemetery. The article concludes that, there were at least seven necropolises 
where Orthodox Christians could be buried in the late XIX – early XX centuries in Tobolsk and its environs, 
in addition to the main parish cemetery.  

Keywords: Tobolsk, cemetery, clergymen, late XIX - early XX centuries, burials, Tobolsk Znamensky 
Monastery, Bishop's grove, Church of the Annunciation, Church of Michael the Archangel, Sophia 
Assumption Cathedral. 

 
1. Введение 
Старинные некрополи являются значимым историческим памятником, который содержит 

ценные сведения о прошлом. Помимо этого, кладбища выступают носителями информации 
культурного, этнографического, археологического, религиозного, генеалогического характера 
(Сорокин, 2012: 171). Но зачастую информация о кладбищах, существовавших в прошлом на 
территории того или иного населенного пункта, бывает утрачена вследствие различных причин. 
Это может касаться не только некрополей, существовавших в XVII-XVIII вв., но и более поздних, 
отделенных от нас менее продолжительным временным промежутком. И если данные об утративших 
внешние признаки ранних кладбищах порой можно получить только в результате проведения 
археологических изысканий или случайно (Балюнов, Данилов, 2013: 50-51), при проведении, 
например, земляных работ, то в изучении погребальных памятников относительно позднего времени 
значительно могут помочь довольно хорошо сохранившиеся письменные источники. 

 
2. Материалы и методы 
Для исследования привлечены материалы фонда Тобольской духовной консистории, 

Государственного архива в г. Тобольске (г. Тобольск, Россия). В первую очередь метрические книги 
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тобольских церквей за несколько лет начала XX в. которые содержат сведения о смерти и месте 
погребения тоболяков, а также скончавшихся во время пребывания в Тобольске жителей других 
населенных пунктов. В третью часть метрической книги «о умерших» вносились данные о фамилии, 
имени и отчестве, дате смерти и погребении умершего, о причинах смерти, сословном положении и 
месте жительства. 

Также использованы материалы периодической печати, в частности, Тобольские епархиальные 
ведомости, где публиковались некрологи лиц духовного звания. Публикации такого характера были 
различными по объему и содержащейся в них информации. Так, в статьях, сообщающих о смерти 
наиболее видных представителей тобольского духовенства, могла быть довольно подробно указана 
биография священнослужителя, причины и обстоятельства их ухода из жизни, тогда как менее 
авторитетным служителям церкви могла быть посвящена лишь небольшая заметка. В ряде случаев 
упоминаются вопросы согласования места погребения с правящим архиереем. 

Кроме того, при работе был использовано Полное собрание законов Российской империи 
(том XIX) – один из наиболее полных сборников опубликованных документов дореволюционного 
периода. Дополнительно для локализации границ конкретного некрополя был привлечен 
картографический источник, а именно план военного кладбища из фондов Тобольского историко-
архитектурного музея-заповедника (г. Тобольск, Россия).  

При написании данной работы применялись такие методы, как анализ, сравнение, обобщение, 
картографирование и классификация данных. При проведении картографирования и классификации 
данных применялось историко-географическое районирование города Тобольска с его сложившейся 
в течении четырех с лишним веков застройкой. Это позволило локализовать большую часть 
выявленных в ходе исследования некрополей и соотнести их с территорией современного города.  

 
3. Результаты 
На территории Тобольска практически с момента его основания существовало несколько 

православных некрополей. Как правило, они находились близ городских церквей, и хоронили там, 
вероятно, прихожан этих храмов (Адамов и др., 2008: 64; Данилов, 2014: 173). Часть этих ранних 
православных кладбищ уже была выявлена при проведении археологических изысканий (Адамов и 
др., 2008: 29-31; Балюнов, 2010: 12-13; Данилов, 2013: 259; Данилов, 2014: 173-174; Загваздин, 2006: 
192; Загваздин, 2008: 24). Такое положение вещей сохранялось вплоть до конца XVIII в., когда, 
согласно Указу Сената от 24 декабря 1771 г., был введен запрет на захоронения в городской черте 
(ПСЗРИ, т. XIX: 409). Чуть позже, 19 мая 1772 г., появляется новый указ, регламентирующий 
расстояние от кладбища до жилых домов (не менее 100 сажен «а, если место дозволит, то хотя бы и за 
300 сажен»). В этом же документе было предписано обносить некрополь забором или валом (ПСЗРИ, 
т. XIX: 500). В Тобольске новое приходское кладбище, получившее наименование Завального 
вследствие расположения за городским валом, начинает действовать с 1772 г. (Балюнова, Балюнов, 
2008: 281). 

Но, несмотря на введенный запрет, в целом по стране практика захоронений на закрытых 
кладбищах близ храмов иногда всё же имела место (Бердников, 2011: 279-280; Загваздин, 2017b:                
153-158; Чёрная, 2013: 87). Связано это, вероятно, с тем, что пространство некрополя, как указывает 
М.П. Чёрная, воспринималось как «вдвойне сакральное» в случае нахождения его рядом с культовым 
объектом (Чёрная, 2013: 87). Со временем, в соответствии с вышедшим 12 апреля 1833 г. Указом 
Святейшего Синода, в действующее законодательство были внесены некоторые изменения, которые 
всё же допускали захоронения близ храмов. Так, 2 пункт упомянутого выше Указа разрешал 
погребать протоиереев и священников «при церквах, находящихся в селениях (…) честно и 
беспорочно проходивших своё служение и христиански скончавшихся». В редких случаях близ храма 
также можно было хоронить лиц, не принадлежавших к духовному званию, но при этом требовалось 
особое разрешение епархиального архиерея и весьма уважительная причина. В качестве примеров 
упоминается создание храма иждивением почившего или обеспечение содержания причта. Кроме 
того, погребаемый должен был иметь «житие благозаконное и кончину не постыдную» 
(Определения…, 1882: 253).  

Определение Святейшего Синода №1690 от 25 августа-22 сентября 1882 «О погребении 
умерших в оградах при церквах» сообщает, что погребение в оградах церквей как 
священнослужителей, так и мирян имеет место лишь в редких, исключительных случаях 
(Определения…, 1882: 252). В связи с этим мы считаем, уместно будет называть такие погребения 
исключительными.  

Такие исключительные захоронения на территории Тобольской губернии уже были 
зафиксированы в публикациях Е.П. Загваздина (Загваздин, 2017а: 120-121; Загваздин, 2017b:                      
154-158). Следует отметить, что эти погребения совершались в соответствии с принятыми в тот период 
времени нормами законодательства. Е.П. Загваздин также обращает внимание на вопросы 
согласования с руководством епархии случаев таких захоронений. Часто запросы отправлялись 
телеграфом и в силу этого дошли до нашего времени (Загваздин, 2017а: 120-121; Загваздин, 2017b: 
154-155). На территории Тобольска подобные погребения выявлялись и в ходе производства 
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археологических исследований (Балюнов, Данилов, 2013: 50-53; Балюнова, Балюнов, 2008: 279, 281). 
Примеры захоронений вне приходского кладбища, выполненных незаконно, рассмотрены 
П.Г. Даниловым (Данилов, 2018: 340-347).  

Хотелось бы обратить внимание на случаи осуществления таких исключительных погребений в 
конце XIX – начале XX вв., которые имели место на территории города Тобольска и ближайших его 
окрестностей, так как комплексно этот вопрос в литературе еще не рассматривался. Актуальность 
этой темы связана с тем, что за редким исключением в настоящий момент какие-либо следы 
надгробий или надмогильных сооружений утрачены, и установить наличие погребений можно только 
случайно. Но и в этом случае зачастую бывает сложно установить датировку обнаруженной могилы. 
А уж определить, кто именно погребен в выявленном захоронении, без привлечения письменных 
источников практически невозможно. Вследствие этого выявление конкретных случаев таких 
исключительных захоронений, осуществленных в конце XIX - начале ХХ вв. на территории главного 
города губернии, может представлять значительный интерес.  

Ввиду того, что каждое такое захоронение, осуществляемое вне приходского кладбища, 
рассматривалось как открытие нового кладбища (Вопросы..., 1918: 234) можно говорить о существовании 
нескольких некрополей на указанной территории. Кроме того, представляют интерес и вопросы 
согласования с руководством епархии или властями таких случаев исключительных захоронений. 

Как уже было отмечено выше, всё городское православное население Тобольска надлежало 
хоронить на территории приходского Завального кладбища, организованного за городской чертой, 
еще в конце XVIII вв. (Балюнова, Балюнов, 2008: 280-281; Софронова, Софронова, 2008: 35-36). Все 
остальные захоронения, осуществляемые в черте города и его ближайших окрестностей, на наш 
взгляд, можно отнести к исключительным. 

3.1. Случаи исключительных захоронений на территории нагорной части 
г. Тобольска 

Вероятно, одним из самых привилегированных мест упокоения была территория Софийского 
двора близ алтаря Софийско-Успенского собора. Известно, что там похоронены М.Ф. Боголепов, 
Н.Д. Скосырев и А.П. Архангельский. Об этом можно узнать по сохранившимся до сегодняшнего дня 
каменным надгробиям (Рисунок 1) установленным, вероятно, вскоре после захоронения погребенных. 
Надписи на памятниках сообщают краткую информацию об умерших. 

Также сведения о погребениях близ главного собора епархии содержат Тобольские епархиальные 
ведомости, прежде всего опубликованные в «Ведомостях» некрологи лиц духовного звания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Каменные надгробия на территории Софийского двора 
Источник: Фото автора. 

 
Согласно сведениям, полученным из этих источников, самое раннее из упомянутых выше трех 

захоронений близ Софийского собора относится к февралю 1893 г. и принадлежит кафедральному 
протоиерею Матвею Федоровичу Боголепову. Умерший на протяжении 13 лет состоял на должности 

 



Bylye Gody. 2023. 18(3) 
 

 
 

― 1387 ― 

настоятеля и благочинного кафедрального собора, являлся председателем Совета Епархиального 
женского училища и цензором Тобольских Епархиальных ведомостей. Кроме того, Матвей Федорович 
имел множество наград, начиная с набедренника, орденов Анны и Владимира различных степеней и 
заканчивая палицею, полученной в 1890 г. Более того, в 1891 г. покойный получил в дар от 
наследника престола, ставшего впоследствии императором Николаем Вторым, золотые часы с 
государственным гербом. После отпевания М.Ф. Боголепов был похоронен близ алтаря придела св. 
Иоанна Златоуста. Как можно судить из некролога, решение о погребении его на этом месте принято 
было архиереем – «это последнее жилище назначено почившему сердечным расположением к нему 
Архипастыря» (Лебедев, 1893: 71-72). 

Возле алтаря летнего Софийского собора был погребен также и протоиерей Николай 
Дмитриевич Скосырев, скончавшийся 22 января 1905 г. Почивший служил в различных учреждениях 
духовного ведомства, но основной его службой была должность ключаря Тобольского кафедрального 
собора, которую он занимал с 1880 г. Протоиерей Николай Скосырев, прослуживший 27 лет в 
кафедральном храме Тобольской епархии, вошел в историю Тобольска как деятельный и разумный 
администратор, педагог и попечитель соборной ризницы, где хранились церковные сокровища и 
древности (Горохов, 2007: 24). На похороны, как сообщают Тобольские епархиальные ведомости, 
пришло значительное количество людей. Вот как это описывается в некрологе: «на отпевание 
собралось все градское Тобольское духовенство». «Проводить усопшего собралось такое множество 
почитателей, что широкая Ильинская улица не могла вместить всех: некоторым пришлось обходить 
по другим улицам, чтобы снова встретить усопшего на площади против кафедрального собора» 
(Протоиерей Николай…, 1905: 38, 41).  

Там же указано, что «усыпальница по благословению (…) Владыки нашего уготована 
почившему по желанию и заслугам его и по месту долголетнего и усердного служения его около 
храма Соборного, в нескольких шагах от св. Престола, у которого священнодействовал почивший 
вблизи и от тех учреждений, которыми он (…) заведовал и особенно дорожил» (Протоиерей 
Николай…, 1905: 41). 

21 февраля 1907 г. скончался кафедральный протоиерей Александр Петрович Архангельский. 
Покойный служил в должности преподавателя духовной семинарии с 1897 по 1905 г., а затем в 
должности настоятеля кафедрального собора. Помимо этого, выполнял А.П. Архангельский и другие 
обязанности, в частности, был членом духовной консистории, председателем совета Епархиального 
женского училища, имел знаки отличия – ордена Анны и Владимира различных степеней. 
В некрологе отмечено, что в отпевании приняло участие почти все городское духовенство, а тело 
покойного было погребено напротив алтаря Летнего собора, рядом с могилами протоиереев 
Боголепова и Скосырева (Кафедральный…, 1907: 164-166). 

Кроме того, удалось найти информацию еще об одном священнослужителе, который покоится 
там же. 30 мая 1917 г. скончался преподаватель практического руководства для пастырей гомилетики 
и литургики в семинарии, бывший кафедральный протоиерей Никанор Гаврилович Грифцев. Более 
30 лет своей жизни Н. Г. Грифцев посвятил служению в Тобольской епархии. Согласно высказанному 
покойным желанию быть похороненным возле собора, его семьей была послана в Тюмень телеграмма 
соответствующего содержания к находившемуся там Преосвященному Гермогену. На эту телеграмму 
Владыка дал ответ с разрешением и выражением соболезнования семье почившего. Н.Г. Грифцев был 
похоронен за приделом рядом с бывшим настоятелем кафедрального собора протоиереем 
А. Архангельским (Головчинский, 1917: 310-312, 341). В настоящее время надгробие на месте 
погребения Н.Г. Грифцева отсутствует. 

Особняком, даже в таких исключительных случаях погребения стоит захоронение епископа 
Гермогена в самом здании собора 2 августа 1918 г. Безусловно, в выборе места для погребения 
сыграли роль высокий сан священнослужителя и обстоятельства его ухода из жизни. Ввиду 
мученической кончины епископа Гермогена (в миру Георгия Ефремовича Долганева) он был 
похоронен в Тобольском кафедральном соборе, в приделе Иоанна Златоуста (ГА в г. Тобольске.                       
Ф. И-156. Оп. 15. Д. 779. Л. 637об.-638; Пономаренко, 1919: 81). Тело епископа было погребено в склепе 
у правой стены, на месте первой могилы Иоанна Максимовича (Протокол…, 1918: 147-148). Можно 
сказать, что гибель епископа Гермогена стала резонансным событием для всей епархии, если не для 
страны, в связи с чем и погребен он был в особенном месте. Вероятно, в выборе места погребения для 
преосвященного значительное влияние оказала и традиция погребать архиереев в соборе (Балюнов, 
Данилов, 2013: 52-53; Данилов, 2009: 56). К сожалению, нет информации о том, потребовались ли для 
его погребения в храме какие-либо согласования с вышестоящим духовенством.  

В 2005 г. на территории Софийско-Успенского собора были проведены археологическое 
раскопки, которые позволили обрести мощи причисленного ранее к лику святых Гермогена 
(Балюнов, Данилов, 2013: 53). 

3.2. Исключительные захоронения на территории подгорной части г. Тобольска 
По свидетельству Тобольских епархиальных ведомостей, совершались погребения и в нижней 

части города, в частности, на территории Знаменского монастыря. Так, в соответствии с записью в 
некрологе, в январе 1910 г. скончался протоиерей Петр Дмитриевич Головин, в течении 27 лет 
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находившийся в звании ректора Тобольской духовной семинарии. Покойный за время служения 
сделал много полезного, был удостоен множества наград, включая Золотой наперсный крест, 
награжден орденами Св. Анны и Владимира различных степеней. Петр Дмитриевич был похоронен с 
разрешения архиерея в ограде главного монастырского Спасо-Преображенского храма с правой 
стороны его алтаря (Бирюков, 1910: 50, 135, 187-188). 

В июне 1917 г. на территории Знаменского монастыря было предано земле тело еще одного 
ректора Духовной семинарии – протоиерея Александра Ивановича Архангельского. Погребение было 
совершено в соборной монастырской ограде рядом с могилой П.Д. Головина. В некрологе не 
упоминаются какие-либо согласования с архиереем места погребения А.И. Архангельского. Вполне 
вероятно, что они осуществлялись и принимая во внимание тот факт, что отпевал усопшего сам 
владыка Гермоген, очевидно, погребение почившего ректора на территории монастыря не встретило 
возражений архиерея (Протоиерей Александр…, 1917: 343-345).  

Метрические книги также содержат информацию о захоронениях, где в разделе «о умерших» 
указывалось место погребения каждого почившего прихожанина. Из этого источника можно узнать о 
похоронах не только духовных, но и гражданских лиц, прошедших в начале XX вв. на территории 
Тобольского Знаменского монастыря. Так, в метрической книге Воскресенской (Захарьевской) церкви 
за 1908 г. имеется запись о том, что купец Сергей Прокопиевич Холин, скончавшийся в ноябре 
1908 г., похоронен в ограде Знаменского монастыря в г. Тобольске (ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 15. 
Д. 752. Л. 66об.-67). 

Метрическая книга той же церкви за 1918 г. содержит запись о том, что еще один тобольский 
купец, Иван Алексеевич Корнеев, скончавшийся 19 января 1918 г. в возрасте 71 года от плеврита, 
похоронен в Тобольском Знаменской монастыре (ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 15. Д. 779. Л. 341об.-
342). В июне этого же года умерла вдова тобольского купца Ольга Николаевна Холина 64 лет, которая 
также была похоронена на территории Знаменского монастыря около Преображенского собора (ГА в 
г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 15. Д.779. Л. 343об.-344). Судя по тому, что в погребении участвовал 
преосвященный Иринарх, можно предположить, что скончавшаяся вдова была приближена к церкви, 
возможно, жертвовала значительные суммы, в связи с чем было дозволено похоронить ее на 
территории монастыря близ храма. Как уже было отмечено выше, за десять лет до этого на 
территории монастыря был погребен С.П. Холин, вероятно, являвшийся супругом О.Н. Холиной. 

Есть все основания полагать, что и близ приходских храмов в указанный период времени также 
совершались захоронения. Так, в некрологе, опубликованном в Тобольских епархиальных ведомостях 
и посвященном заштатному протоиерею Благовещенской церкви Иоанну Георгиевичу Сентяшеву, 
сообщается о том, что умерший похоронен в сентябре 1907 г. в ограде Благовещенской церкви 
напротив алтаря. Именно с этим храмом было связано более чем 25-летнее служение почившего 
протоиерея, в связи с чем, вероятно, и было принято решение похоронить его близ церкви 
Благовещения (Заштатный..., 1907: 531-532). 

Близ другого приходского храма подгорного Тобольска – Михаило-Архангельского – также 
имеются могилы. По меньшей мере об одной из них сообщают Тобольские Епархиальные Ведомости. 
12 октября 1918 г. в ограде храма Михаила Архангела состоялось погребение много лет служившего 
там настоятеля храма протоиерея Михаила Дмитриевича Доброхотова, скончавшегося после тяжелой 
болезни (Из епархиальной…, 1918: 253). Эту информацию подтверждает и запись в метрической 
книге Михаило-Архангельской церкви за 1918 г., где сообщается, что настоятель погребен «при сей 
церкви против среднего храма на южной стороне» (ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 15. Д. 779. 
Л. 102об.-103). 

В настоящее время ни на территории бывшего Знаменского монастыря, ни близ храма Михаила 
Архангела, ни на месте утраченной Благовещенской церкви нет никаких внешних признаков 
упомянутых выше захоронений. 

3.3. Исключительные захоронения в окрестностях г. Тобольска 
Основное место захоронения православных горожан с конца XVIII в. – Завальное кладбище 

находилось, в соответствии с действующим законодательством, за пределами городской черты. 
В настоящий момент эта территория вошла в состав города. Местоположение его известно, некоторые 
надгробия на нем сохранились практически с начала его функционирования в качестве некрополя. 
И, в целом оно неплохо, пусть и недостаточно исследовано (Балюнова, Балюнов, 2008: 280-282; 
Загваздин, 2016: 74-76; Софронова, Софронова, 2008: 35-41; Сулимов, 2017; Сулимов, 2020). В связи с 
этим, мы не будем его рассматривать. Кроме того, здесь могли похоронить любого православного 
христианина, поэтому эти погребения нельзя назвать исключительными. Если же говорить о последних, 
находившихся в ближайших окрестностях города, то можно сказать, что относительно часто хоронили на 
территории Архиерейской рощи. (Находящейся за пределами города эта местность считалась в конце XIX 
– начале XX вв. Сейчас она тоже является частью городской территории). 

Так, в апреле 1905 г. скончавшийся от апоплексии столоначальник Тобольской духовной 
консистории о. диакон Петр Яковлевич Шевелев был погребен в ограде Загородной (Рощинской) 
Преображенской церкви с благословения и разрешения Его Преосвященства «в знак 
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признательности покойному за добрую жизнь и добросовестное исполнение служебных 
обязанностей» (Сослуживец, 1905: 130-131).  

В конце декабря 1905 года там же, в ограде Рощинской церкви, похоронили священника-
надзирателя Тобольского духовного училища Михаила Степановича Ильинского (Священник…, 1906: 
20-21). 

В марте 1908 г. в Архиерейской роще возле церкви был погребен заштатный священник 
Тульской епархии Алексей Васильевич Ивановский, в последнее время проживавший в Тобольске у 
сына секретаря Духовной консистории В.А. Ивановского (Памяти…, 1908: 131). Похоронен он был, как 
гласит запись в метрической книге Спасской и Никольской церквей за 1908 г., «в ограде 
Преображенского храма, что в Архиерейской роще» (ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 15. Д. 752. Л. 559-
560об.). 

В метрической книге Градо-Тобольского Знаменского монастыря за 1906 г. указано, что 
иеромонах упомянутого монастыря Вениамин (в миру Варфоломей Иоаннов Шалабанов) похоронен 
«в Архиерейской загородной роще в ограде против алтаря» (ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 15. Д. 746. 
Л. 602об.-603). 

В июне 1908 г. в Архиерейской роще похоронили заштатного протоиерея Юговского завода 
Пермской епархии Михаила Петровича Добротворского (ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 15. Д. 752. 
Л. 26об.-27). 13 сентября 1918 г. на кладбище при Рощинской церкви было предано земле тело 
протодиакона Тобольского Кафедрального Софийского собора Александра Андреевича Громова (ГА в 
г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 15. Д. 779. Л. 459об.-460).  

В Архиерейской роще могли погребать и людей, не принадлежащих к духовному званию. 
В апреле 1906 г. на кладбище в Архиерейской роще был похоронен отставной чиновник Николай 
Петрович Карамышев, а в октябре 1906 г. Николай Бологовский, годовалый сын чиновника Николая 
Федоровича Бологовского (ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 15. Д. 746. Л. 285об.-286, 554об.-555). 
В январе 1908 г. там же был погребен сын умершего ранее чиновника Николая Александровича 
Петляева Александр, скончавшийся от воспаления легких в возрасте полутора лет (ГА в г. Тобольске. 
Ф. И-156. Оп. 15. Д. 752. Л. 457об.-459). В декабре 1908 г. в Архиерейской роще упокоился Тобольский 
губернский землемер, статский советник Александр Ильич Пашков (ГА в г. Тобольске. Ф. И-156, 
Оп. 15. Д. 752. Л. 475об.-476). Через несколько дней после похорон последнего там же прощались с 
чиновником Тобольской казенной палаты Андреем Григорьевичем Куликовым (ГА в г. Тобольске. 
Ф. И-156. Оп. 15. Д. 752. Л. 476об.-477).  

21 июля 1918 г. на Рощинском кладбище был погребен Владимир Семенович Ланитин, частный 
поверенный, бывший помощник губернского комиссара. Возможно, захоронение его здесь связано с 
тем, что умерший – воспитанник Тобольской Духовной семинарии (Из текущей…, 1918). Запись о его 
погребении в Архиерейской роще подтверждает и метрическая книга Богоявленской (Богородской) 
церкви за 1918 г. (ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 15. Д. 779. Л. 266об.-267).  

Как следует из записей в метрических книгах, в марте 1918 г. в Архиерейской роще был 
похоронен статский советник Дмитрий Фомич Жариков-Красовский, в августе – инспектор городской 
Торговой школы коллежский асессор Михаил Николаевич Новоуспенский, в декабре того же года – 
10-летняя Мария Гаврилова, дочь тобольского мещанина Иоанна Гаврилова (ГА в г. Тобольске.                      
Ф. И-156. Оп. 15. Д. 779. Л. 198об.-199, 303об.-304, 683об. 684).  

В мае 1919 г. (по новому стилю в июне) в ограде Архиерейской Рощинской церкви был погребен 
преподаватель Тобольской губернской мужской гимназии Алексей Алексеевич Васильев (ГА в 
г. Тобольске. Ф. И-156. Оп.15. Д. 780. Л. 253об.-254). А в августе того же года в Архиерейской роще были 
похоронены жители Екатеринбурга Павел Иванович Корольков и купеческая дочь Елена Николаевна 
Королькова, по всей видимости, являющиеся родственниками. Причем в метрической книге указано, что 
последняя погребена в ограде церкви (ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 15. Д. 780. Л. 255об.-257). В сентябре 
1919 г. в Архиерейской роще похоронили жену преподавателя Тобольской духовной семинарии Ольгу 
Петровну Бирюкову (ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 15. Д. 780. Л. 288об.-289). 

В настоящее время на территории бывшей Архиерейской рощи располагается медицинское 
учреждение и отсутствуют какие-либо внешние признаки находящегося здесь некрополя. 

Кроме того, в Тобольске были организованы отдельные кладбища для особых категорий 
умерших. В первую очередь стоит обозначить существовавшее за рекой Иртыш холерное кладбище. 
Так, в метрической книге Воскресенской (Захарьевской) церкви за 1918 г. для нескольких умерших от 
холеры как место погребения упоминается как «холерное кладбище», кладбище «у холерного 
барака» «на левом берегу реки Иртыша» (ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 15. Д. 779. Л. 347об.-349). 
В метрической книге погребенными там записаны семь человек. Все они умерли и были похоронены 
в сентябре 1918 г. Практически все погребенные являются приезжими из других губерний или уездов 
Тобольской губернии. Возможно, с этим связано их погребение за городом. Умершие различного 
возраста, включая детей, подавляющее большинство – крестьяне. Один является представителем 
дворянского сословия. Более подробную информацию о самом холерном кладбище, месте его 
расположения, и о захоронениях на его территории выявить пока не удалось. 
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Рис.2. Схема расположения некрополей конца XIX – начала XX вв. на карте современного Тобольска. 
1 – Завальное кладбище; 2 – военное кладбище; 3 – Рощинское кладбище; 4 – Софийское кладбище;     
5 – кладбище у церкви Михаила Архангела; 6 – кладбище на территории Знаменского монастыря;              
7 – кладбище у Благовещенской церкви. 

 
Еще одним таким кладбищем для отдельной категории умерших можно считать Военное 

городское кладбище, упоминания о захоронениях на котором можно найти в метрической книге 
Благовещенской церкви за 1918 г. и Христорождественской церкви за 1919 г. Записи содержат 
сведения о том, что 11 сентября 1918 г. на Военном кладбище были похоронены убитые в бою с 
большевиками лейтенант Михаил Антониев Плетнев и прапорщик Стефан Андреев Лосевич (ГА в 
г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 15. Д. 779. Л. 307об.-308). В 1919 г. на военном городском кладбище был 
похоронен «убитый в бою с красноармейцами» улан Петропавловского Уланского полка Семен 
Никифоров Лупалов (ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 15. Д. 780. Д. 612об.-613).  

Этот некрополь был организован на территории уже существующего Завального кладбища, 
служащего основным местом упокоения для православных горожан с конца XVIII в. В фондах 
Тобольского музея-заповедника имеется план военного кладбища, устроенного на отведенном 
участке городского кладбища. Ввиду того, что этот план является приложением к приказу 1888 г., 
можно утверждать, что военное кладбище было организовано не позднее 1888 г. (План…,                            
ТМ-11794/30). Судя по наименованию, предназначено оно было для захоронения военных. 
Но, по всей видимости, не всех военных хоронили на нем, так как нами на данный момент выявлено 
всего три случая захоронения. Пока сложно сказать что-то более конкретное про этот некрополь. Этот 
вопрос требует более пристального изучения. 

 
4. Заключение 
Таким образом, в Тобольске и его ближайших окрестностях в конце XIX – начале ХХ вв. 

существовало кроме основного приходского Завального кладбища, как минимум еще семь 
некрополей (Рисунок 2). В первую очередь это кладбище в Архиерейской роще (Рощинское), где 
довольно часто совершалось захоронения. Кроме того, существовало Софийское кладбище в центре 
города, кладбище у храма Михаила Архангела, у Благовещенской церкви, у Преображенского собора 
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Знаменского монастыря, а также Военное кладбище, организованное на территории уже 
существующего Завального кладбища, и холерное кладбище в левобережье Иртыша. 

Причем на Софийском кладбище, а также близ Благовещенской и Михаило-Архангельской 
церквей в указанный период времени, судя по выявленным случаям, могли быть погребены лишь 
священнослужители. На военном кладбище – лишь военные. На других некрополях могли похоронить 
и светских людей. Среди последних преобладают представители чиновничества и купечества, 
в единичных случаях – мещане. Пока не встречено представителей крестьянского сословия, которые 
были бы похоронены на каком-либо из упомянутых выше кладбищ. Исключение составляет холерное, 
где среди погребенных большинство составляют представители крестьянства. По всей видимости, 
захоронение на этих кладбищах, за исключением холерного, было привилегией, доступной не всем, 
показателем особого статуса и заслуг умершего (либо родителей или супругов умерших в случае 
погребения детей или, например, жен) в первую очередь перед православной церковью или 
государством. И так как захоронения на этих некрополях можно отнести к редким, исключительным 
случаям, их можно было осуществлять (кроме захоронений на холерном и Военном кладбищах), 
вероятно, только с разрешения правящего архиерея. Последнее достаточно сложно выявить, так как в 
Тобольске, месте постоянного пребывания архиерея, возможно, эти согласования происходили устно, 
без их документальной фиксации. Тогда как разрешения из других населенных пунктов епархии 
зачастую отправлялись телеграфом и поэтому сохранились в качестве письменного источника. 

Стоит также упомянуть, что в настоящее время какие-либо внешние признаки захоронений 
рассматриваемого периода на всех этих кладбищах, кроме Софийского, утрачены. Данный фактор 
существенно осложняет локализацию выявленных в источниках могил и определение границ 
некрополей. 
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Исключительные захоронения православных христиан на территории города 
Тобольска и его окрестностей в конце XIX – начале XX вв. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особые места захоронения православного населения, 

которые существовали на территории г. Тобольска и его ближайших окрестностей в конце XIX, 
а также начале XX века. Отмечается, что, несмотря на закрытие еще в конце XVIII века кладбищ, 
находящихся в черте самого города Тобольска, на его территории в изучаемый период время от 
времени всё же совершались погребения. В исследовании уделяется внимание и законодательному 
аспекту совершения таких исключительных захоронений. В работе приведены конкретные случаи 
погребений, которые были осуществлены за пределами приходского Завального кладбища. На основе 
этих данных установлено, что некоторых представителей высшего духовенства, купцов и чиновников, 
изредка – мещан могли хоронить близ храмов города Тобольска, на территории Тобольского 
Знаменского монастыря, а также загородной Архиерейской рощи. В ходе исследования получена 
информация о том, что существовало холерное кладбище на левом берегу реки Иртыш, которое пока 
не удалось локализовать. Кроме того, удалось выяснить, что военных, в отдельных случаях, могли 
хоронить и на военном кладбище, организованном на территории приходского Завального кладбища. 
В статье сделан вывод о том, что в конце XIX – начале XX вв. в Тобольске и его ближайших 
окрестностях, помимо основного приходского кладбища, существовало, как минимум, еще семь 
некрополей, на которых могли погребать православных христиан. 

Ключевые слова: Тобольск, кладбище, священнослужители, конец XIX – начало XX вв., 
захоронения, Тобольский Знаменский монастырь, Архиерейская роща, Благовещенская церковь, 
храм Михаила Архангела, Софийско-Успенский собор. 
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