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Детали облачения представителей 

духовного сословия из некрополя на месте Умревинского острога 

 

В ходе многолетних археологических исследований (2002–2023 гг.) Умревинского 

острога [Бородовский, Горохов, 2009; 2020] и его окрестностей было получено несколько 

артефактов, которые можно интерпретировать как детали облачения православных 

священников. К таким предметам относятся два наперстных креста обнаруженные за 

пределами Умревинского острога. Ещё один наперстный крест найден в погребении 107 на 

месте упраздненного Умревинского острога. Погребённый определен как мужчина в возрасте 

40–45 лет*. Другой крест, выполненный из двух полосок золочёного позумента, подшитых к 

синей матерчатой основе, был обнаружен в погребении 167. Погребённый был мужчиной в 

возрасте 25–30 лет. Шитый крест из захоронения, учитывая его расположение на груди 

погребённого мог быть частью декора одеяния рукоположенного священнослужителя – 

епитрахили [Настольная книга священнослужителя…, 1992. С. 451]. Цвет епитрахили 

различается в зависимости от церковных праздников, когда служится божественная литургия. 

Учитывая, что основой для креста из позумента в погребении 167 является синяя тесьма, то 

такая епитрахиль соответствует Богородичным праздникам (Благовещению, Ризоположению, 

Успению, Рождеству Пресвятой Богородицы, Покрову, Ведению и дням памяти Богородичных 

икон). Ещё одной деталью епитрахили может быть серебряная с позолотой массивная 

гирьковидная пуговица из погребения 80а, обнаруженная в районе живота погребенного – 

мужчины в возрасте 30–35 лет. 

К атрибутам священника можно отнести так же случайную находку фрагмента округлой 

подвески из двух металлических штампованных пластин с одним кольцом от цепи, 

обнаруженную на площадке некрополя, сформировавшегося на месте упразднённого 

Умревинского острога. Этот предмет скорее всего является частью от подвеса церковного 

кадила. Находка такого изделия на кладбище, вполне возможно связана с отправлением 

церковных погребальных обрядов, в процессе которых крепление кадила во время службы 

могло разрушиться и утратить один из своих фрагментов подвеса. 

В связи с находками таких артефактов необходимо отметить, что лица духовного 

сословия в Умревинском остроге по письменным данным [Исповедная ведомость... Л. 46; 

Метрическая книга… Л. 1], известны уже с XVIII столетия. Тем не менее, вплоть до 

настоящего времени не выявлены письменные источники, которые бы напрямую 

свидетельствовали о времени основания церкви Трёх Святителей в этом остроге [Gmelin, 1752. 

С. 77, 78; Источники по истории Сибири…, 1988. С. 76; Горохов, 2022. С. 85]. 

Другой проблемой является определение времени закрытия и переноса церкви из 

Умревинского острога в село Ояшинское. Несмотря на отсутствие на данный момент 

известных нам документов, напрямую регулировавших этот процесс, вопрос может быть 

вполне решён на основе изучения состыковки метрических книги и исповедных ведомостей 

Умревинского острога и села Ояшенского. Внимательный просмотр и сопоставление таких 

документов позволяют предварительно определить датой закрытия и переноса церкви 1801-

ый год. В других изданиях, не подтвержденных архивными данными, фигурирует так же дата 

переноса церкви в 1895 году [Мошковский…, 2022. С. 142]. Всё это актуализирует 

хронологическую атрибуцию погребений с артефактами богослужения на некрополе, 

образовавшемся на месте Умревинского острога. 

 
* Авторы признательны  к.и.н. М.П. Рыкун (ТГУ) за проведенные антропологические определения. 



Анализируя расположение погребений (80а, 107, 167) с артефактами, связанными с 

облачением священнослужителей, на месте упразднённого Умревинского острога, следует 

подчеркнуть несколько особенностей их локализации. Во-первых, все они расположены не 

компактно, а в различных частях юго-восточного края на площадке бывшего острога. Во-

вторых, эти захоронения входят в свою очередь в другие конгломераты захоронений, не 

обладающих артефактами, связанными с лицами духовного сословия. В-третьих, все 

погребения с предметами, соотносимыми с облачением священнослужителей, тяготеют к юго-

восточному краю некрополя, образовавшегося на месте Умревинского острога. Такая 

локализация этих погребений, позволяет вернуться к дискуссии о месте расположения церкви 

Трех Святителей в Умревинском остроге. По письменным данным первой четверти XVIII века 

(Г.Ф. Миллер, И.Г. Гмелин), это культовое сооружение находилось внутри острога [Gmelin, 

1752. Р. 77, 78; Документация академического отряда… Л. 97]. Однако, археологические 

исследования пока не позволили однозначно выявить на территории Умревинского острога 

площадку, где могла находиться упомянутая в письменных источниках церковь Трех 

Святителей. Тем не менее, артефакты облачения лиц духовного сословия, обнаруженные в 

погребениях на месте острога в рамках корреляции с письменными источниками, открывают 

определенные перспективы для как для идентификации захороненных, так и установления 

времени переноса церкви с острога. 
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