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Намогильные металлические кресты 
с кругами и лучами у средокрестия 
на кладбищах Краснодарского края

На кладбищах Краснодарского края имеются металлические намогиль-
ные кресты конца XIX – начала XXI вв., у средокрестия которых имеются 
конструктивные и декоровые элементы, выполненные и/или расположен-
ные в виде круга, лучей, приближенных к ним формам, или их комбина-
ции. Важными аспектами формирования вариаций этих крестов стало вли-
яние существовавших архитектурных тенденций, в  том числе локальных; 
используемые способы, виды металлических заготовок при их  изготов-
лении. Смысловая наполняющая этих элементов связана с  христианским 
понятием божественного света, с  солнечным и  растительным символиз-
мом. Их совмещение выразилось в череде вариаций форм, конструктивных 
и  декоровых особенностей крестов, символизм которых не  всегда пред-
ставляется возможным четко разделить. Рассмотрение внешнего облика 
крестов производится при помощи сравнительного и  «гнездового» мето-
дов, конструктивно-морфологического подхода. Указывается аналогич-
ность применяемых в  намогильных крестах отдельных элементов с  кон-
структивными и декоровыми особенностями иных видов крестов.
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Grave metal crosses with circles and rays  
at the crossroads in the cemeteries  
of the Krasnodar Territory

In the cemeteries of the Krasnodar territory there are metal tomb crosses 
of  the  late 19th  – early 21st  centuries, at  the  crossroads of  which there 
are structural and decorative elements made and/or arranged in  the  form 
of a circle, rays, shapes close to them, or a combination of them. Important 
aspects of  the  formation of  variations of  these crosses were the  influence 
of  existing architectural trends, including local ones; methods used, types 
of metal blanks in their manufacture. The semantic filling of these elements 
is associated with the Christian concept of divine light, with solar and plant 
symbolism. Their combination was expressed in a series of variations of forms, 
structural and decorative features of  the  crosses, the  symbolism of  which 
is  not always possible to  clearly separate. Consideration of  the  external 
appearance of  the  crosses is  carried out with the  help of  comparative and 
“nesting” methods, and constructive-morphological approach. The  similarity 
of individual elements used in tomb crosses with the structural and decorative 
features of other types of crosses is indicated.
Key words: grave cross, typology of  crosses, shining symbol, Christian 
symbolism, folk funeral architecture, folk culture

FOR CITATION: Lopin K.B. Grave metal crosses with circles and rays 
at  the  crossroads in  the  cemeteries of  the  Krasnodar Territory. Locus: 
People, Society, Culture, Meanings. 2023. Vol.  14. No.  4. Pp.  64–80. (In  Rus.)  
DOI: 10.31862/2500-2988-2023-14-4-64-80

Наиболее частыми традиционным видом намогильных сооружений 
на кладбищах Краснодарского края является крест. Он имеет несколь-
ко видов, в том числе с размещенными у средокрестия кругом, лучами, 
приближенным к ним формам или их комбинациями.
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В ходе исследования было осмотрено 84 кладбища на территории 
Краснодарского края, преимущественно возникших не позднее нача-
ла XX в. Приоритет отдавался закрытым для современных погребе-
ний кладбищам, что увеличивало возможность обнаружения старых 
крестов и минимизировало количество реконструированных и обнов-
ленных. Были посещены кладбища административных центров город-
ских округов и районных образований, отдельных сельских поселений, 
нескольких исчезнувших сельских населенных пунктов. Это позволи-
ло наиболее полно охватить в административном аспекте территорию 
края и основные центры сосредоточения населения. Кладбища малых 
сельских населенных пунктов позволили выявить и уточнить локаль-
ные особенности форм намогильных сооружений. В качестве приме-
ров крестов приводятся описания наиболее распространенных типовых 
и нескольких локальных вариантов.

Рассматриваемые кресты выполнены из металла и относятся к мас-
совым намогильным сооружениям, имеющихся практически на всех 
осмотренных кладбищах. Наиболее ранние кресты датируются кон-
цом XIX в. С 1980-х гг. они применяются реже, но устанавливаются 
до настоящего времени. С середины 2010-х гг. намечается увеличение 
их применения. Хронологические рамки исследования ограничиваются 
концом XIX в. – первой четвертью XXI в. 

Объектом внимания исследователей в основном становятся эли-
тарные, старые или древние надгробные сооружения, которые могут 
представлять историческую и культурную ценность. Массовые, или же 
«обычные» намогильные сооружения, исследуются реже, не претендуя 
на статус объектов культурного наследия. В проектной документации 
по реставрации Всесвятского кладбища г. Краснодара как центрально-
го исторического некрополя края такие кресты выведены в категорию 
не представляющих исторической и художественной ценности сооруже-
ний. Им дана характеристика крестов примитивных форм либо не обла-
дающих выраженными признаками какого-либо художественного стиля1.

Но они несут в себе пласты народной культуры, часто являются мар-
керами путей миграций. А.Б. Пермиловская отмечала: «кресты являются 
уникальным источником по многообразию возможных, в их изучении, 
аспектов. Они могут быть рассмотрены как памятники крестьянской 
письменности, архитектуры, культа» [13, c. 242]. Добавим, что они как 
носители уникальной народной погребальной архитектуры могут дать 
более обширную информацию, охватив и иные группы населения.

1 Объект культурного наследия «Ансамбль Всесвятского кладбища: часовня Богарсуко-
ва; часовня Дмитриевской; ворота со сторожкой, конец XIX в. – начало XX в.», г. Красно-
дар. Проект предмета охраны и границ территории. Краснодар, 2017. С. 89.
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Их изучение затрагивается в работах, посвященных попыткам выра-
ботки единой типологизации намогильных сооружений. Однако, как 
отмечал Д.В. Пежемский, создание универсальной типологии, пере-
крывавшей бы все ставрографическое многообразие, вряд ли возмож-
но. Им подмечалось, что в отечественной ставрографии существует 
«терминологическая» проблема при описании и атрибуции конкретных 
памятников и изображений. Исследователи нередко придерживаются 
разных типологий и терминологий. Поэтому целесообразней построе-
ние универсальной морфологической схемы, основанной на конструк-
тивно-морфологическом подходе к сути предмета, разработанным 
Ю.Л. Щаповой и ее школой [12, c. 335–336]. Предпочтение в выделе-
нии групп формальных признаков, способных заменить формальные 
типологии, при составлении типологий определенных видов надгробий 
указывалось Л.А. Беляевым [4, c. 28–29]. Этот же подход можно допол-
нить иконографическим принципом типологизации русских православ-
ных крестов относительно намогильных, изложенным Д.О. Антипиной 
[2, c. 169–176].

Применение данного подхода актуально тем, что рассматривае-
мые кресты – это массовый вид намогильных сооружений на суще-
ствующих в наше время и функционирующих в той или иной сте-
пени кладбищах. Кладбища следует рассматривать как открытые 
социокультурные динамические системы. В рамках трансформации 
кладбищенских пространств протекают процессы изменений намо-
гильных сооружений – от их разрушения до реконструкций и заме-
ны на новые. К примеру, старое кладбище г. Славянска-на-Кубани 
существует с 1870-х гг., закрыто для захоронений в 1978 г. Но до сих 
пор его внешний облик непрерывно трансформируется, в том числе 
за счет исчезновения старых и замены ветхих намогильных сооруже-
ний на новые.

Разработка формальных типологий с многочисленными типами, под-
типами и их вариациями в зависимости от конструктивных особенно-
стей объекта исследования для действующих и развивающихся систем 
нецелесообразна. Такие типологии будут постоянно устаревающими, 
громоздкими и актуальными только на определенный изучаемый пери-
од времени. Для современных динамических систем практичнее раз-
работка типологических матриц, основанных на выделении основных 
конструктивных признаков, позволяющих вычленять типы на основе 
суммирования признаков с выстраиванием из них описательного ряда, 
что было указано Ю.Л. Щаповой [12, c. 336]. Это позволит соотносить 
новые выявляемые формы к определенным матрицам, а не расширять 
типологические списки.
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На формирование внешних обликов современных кладбищ влияет 
не только существующее предложение вариаций памятников на рынке, 
но и текущие миграции. Особо ярко это проявляется на территориях, 
являющихся приграничными или центрами социально-экономической 
жизни регионов. Их население не успевает выработать относительно 
унифицированные формы намогильных сооружений или не в полной 
мере исчезают привнесенные виды, характерные для иных регионов. 
К примеру, внешние облики исторических некрополей Краснодарско-
го края (Всесвятское кладбище Краснодара, старые кладбища Анапы, 
Усть-Лабинска, Славянска-на-Кубани), на которых сохранились намо-
гильные сооружения с 1830-х гг., в значительной степени визуально 
отличаются от современных. Современные некрополи в сравнении 
с историческими имеют меньшее разнообразие намогильных сооруже-
ний, более унифицированы.

Попытка выстраивания формальной типологии из тысяч современных 
намогильных сооружений в рамках региона не будет удачна не только 
в силу огромного количества памятников с их локальными особенностя-
ми, но и в силу непрекращающейся трансформации их облика. Постро-
ение формальных типологий актуально для закрытых, статических или 
небольших систем. К ним можно отнести закрытые для погребений 
некрополи с исчезнувшими наземными кладбищенскими пространства-
ми, изучаемые в ходе археологических работ. Область построения таких 
типологий должна быть статична и локализована. Они эффективны 
при разработке типологий клейм, при составлении описей различных 
коллекций, при исследовании надгробий отдельного кладбища и т.п. 
В таких случаях конструктивно-морфологический подход может высту-
пать при построении типологии в качестве вспомогательного метода.

В исследовании применялся «гнездовый» метод, используемый 
Э.П. Винокуровой [5, c. 329]. В «гнезде» закрепляется тот или иной 
тип изделия, вокруг которого группируются родственные памятники. 
В нашем случае гнездом и основой типологической матрицы становит-
ся форма основного средокрестия и конструкция, расположенная у него.

При исследовании помимо сравнительного метода, при помощи которо-
го выявлялись визуальные аналогии, применялся указанный конструктив-
но-морфологический подход, позволивший «расчленить» крест на отдель-
ные элементы и выделить «смысловые» слои, содержащие определенный 
символизм. О наличии формирующих надгробие слоев архитектурно-
художественных и мировоззренческих традиций писал Н.Η. Фризин, отме-
чая, что они перемешаны и сложно отделимы друг от друга [15, c. 216]. 
В рассматриваемых нами крестах следует выделить несущие христиан-
ский и народный символизм слои, а также технический слой.
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Христианский слой несет символизм, основанный на христианском 
вероучении. Н.Η. Фризин второй слой именует языческим, четко указы-
вая на дохристианскую символику. В нашем случае именование «язы-
ческий» некорректно в силу того, что этот термин применим непосред-
ственно к работе Н.Η. Фризина. Рассматриваемые нами конструктивные 
и декоровые особенности крестов не привязываются к дохристианским 
религиозным представлениям. Указывается факт аналогий с формами, 
существующими в различных проявлениях народной, не церковной, 
культуры (зодчество, резьба по дереву, вышивка и т.п.), преимущест-
венно XIX–XX вв. Поэтому в данной работе этот слой рассматривает-
ся в качестве «народного» символизма. Он наиболее сложен для пони-
мания, т.к. включает в себя различные по происхождению элементы 
в культурном и хронологическом аспектах. Не всегда имеются точные 
данные о принадлежности того или иного элемента к какому-либо куль-
ту, светской культуре, его происхождении и генезисе, пути включения 
в русскую культуру, в том числе в ее народных проявлениях. Такие эле-
менты могли быть заимствованы или возникнуть локально различными 
путями (синтеза, трансформации и т.п.) в христианской среде на любом 
этапе исторического развития русского народа от сложения древнерус-
ской народности и до настоящего времени, но не отвечать в полной мере 
догматам и канонам христианского вероучения. Христианский слой сле-
дует рассматривать как формирующийся в рамках официальной церков-
ной политики, а народный – как формирующийся вне такой политики.

Технический слой заключается в производственных характеристи-
ках – материале изготовления (прут, брус и т.д.), способах крепления 
(ковка, пазлы, сварка и т.д.), способов производства вспомогательных 
элементов (наварка текста на информационной табличке и т.д.), цвето-
вой гамме. Он позволяет более четко устанавливать датировку и обсто-
ятельства производства креста, уточнять описание внешнего облика.

Исследования, рассматривающие развитие намогильных сооружений 
Кубани XIX–XXI вв., в основном носят краеведческий характер, затра-
гивая лишь отдельные элитарные погребения [3, c. 43–46; 8].

Типология намогильных металлических крестов конца XIX – начала 
XXI вв. для юга России не разработана. Типологии, применяемые при 
изучении намогильных крестов средневековья и нового времени Рус-
ского Севера, являющихся преимущественно каменными, не в полной 
мере отвечают реалиям изучения современных массовых металличе-
ских намогильных крестов в южных регионах. Сказываются сущест-
венные различия исторического развития регионов, внешних обликов 
намогильных сооружений и наличие локальных вариаций. Типологии 
нательных крестов могут быть полезны в случае поиска конструктивных  
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аналогий. Из-за отсутствия выработанной единой терминологии и типо-
логии для рассматриваемых крестов применяются термины, основанные 
на внешнем описании конструктивных особенностей.

В различных муниципальных районах Краснодарского края выявлены 
местные формы крестов. Это свидетельствует о продолжительном сохра-
нении локальных особенностей погребально-поминальных обрядностей 
и намогильных сооружений переселенцев из разных российских регио-
нов. Такое разнообразие сохранялось до 1980-х гг. В конце XX – нача-
ле XXI вв. наблюдается процесс постепенной унификации архитектур-
ных форм, что связано с развитием мощностей похоронной индустрии 
по производству типовых памятников при кратном уменьшении кустар-
но изготовляемых намогильных сооружений с уникальной символикой.

Поколение, рожденное в конце XIX – начале XX вв., был последним, 
являвшимся носителем предшествующих, привнесенных из различных 
регионов, традиций. В советское время эта преемственность была нару-
шена. В постсоветское время наблюдается унификация погребально-
поминальных традиций в соответствии с «предписаниями» Российской 
православной церкви. Развитие светских начал в культуре с одновре-
менной христианизацией постсоветского общества ведет к увеличению 
христианского символизма при сокращении народного на намогильных 
сооружениях.

Количество крестов с кругами, лучами и их комбинациями у средо-
крестия на кладбищах края указать невозможно. Они рассеяны по тер-
риториям кладбищ и могут отсутствовать на малых кладбищах. Боль-
шинство крестов в крупных населенных пунктах возведено в конце 
XIX в. – 1970-х гг., в малых населенных пунктах – в 1950–1980-х гг. 
Подавляющая часть установлена в 1950–1980-х гг., и конструктивно 
их формы имеют одни принципы построения вне зависимости от време-
ни возведения. Поэтому в основу их рассмотрения положен не хроноло-
гический, а типовой принцип.

Кладбищенские пространства (наземная часть) конца XVIII в. – вто-
рой половины XIX в. до нас не дошли, погребально-кладбищенские 
пространства (подземная часть) не исследованы в своем большинстве. 
Сообщения старожилов о внешнем облике сельских кладбищ первой 
половины XX в. свидетельствуют о преобладании на них деревянных 
крестов, которые не сохранились по естественным причинам. Метал-
лические кресты в сельской местности до середины XX в. ставились 
нечасто.

Для понимания причин наличия на территории Кубани локальных 
вариаций рассматриваемых форм креста следует кратко обратиться  
к истории ее заселения. При разделе Крымского ханства в 1783 г. 
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в состав России были включены правобережные территории бывшего 
Кубанского сераскерства. Река Кубань до 1829 г. de facto стала границей 
между Российской и Османской империями. Нерешенность обеспече-
ния безопасности новой границы создавали угрозу приазовским терри-
ториям России и затрудняли закрепление в Закавказье. 

В качестве решения проблемы с 1792 г. регион стал заселяться жите-
лями других российских регионов. С этого времени и до окончания 
Кавказской войны западная часть региона (Черномория) заселялась 
казаками и крестьянами, в основном, из малороссийских губерний. 
Восточная часть заселялась преимущественно донскими казаками, 
однодворцами, кантонистами и вышедшими в отставку военными низ-
ших чинов из центральных (великороссийских) губерний. До середины 
XIX в. сюда бежали крепостные. С первой половины XIX в. к числу 
переселенцев добавились иностранные колонисты, военнопленные 
и ссыльные сектанты. На протяжении XIX в. предпринимались попыт-
ки обращения в «официальное» христианство казаков-старообрядцев. 
Но этому не способствовали частые боестолкновения с горцами, бед-
ность приходов, малограмотность священнослужителей и их недоста-
ток [6, c. 76–80, 110, 115–122].

После окончания в 1860-х гг. Кавказской войны и активизации коло-
низации региона положение не улучшилось. Назначаемые во вновь 
образованные поселения священнослужители из центральнороссийских 
губерний периодически сбегали. Приходилось возвращаться к практи-
ке назначения в приходы священников из местного населения или свя-
щеннослужителей, поведение и богословская образованность которых 
вызывали вопросы [Там же, c. 133–135]. Это способствовало сохране-
нию народных традиций, в том числе погребально-поминальных. Насе-
ление, состоявшее преимущественно из выходцев из разных российских 
регионов и зарубежья, хоть и было христианским, но оставалось привер-
женным своим локальным формам народных традиций и обрядностей, 
не всегда отвечавшим догматике и канонам официального православия.

Существуют аналогии в элементах, используемых в намогильныхи 
нательных крестах. Согласно исследованию С.В. Горохова, нательные 
кресты, у средокрестий которых расположен заключающий их в окруж-
ность с венчающими округлыми элементами орнамент, локализуются 
частично в европейской части Севера России и на Центральном Урале. 
Аналогичный тип креста, но с лучами вместо округлых элементов, лока-
лизуется там же, а также в регионах, расположенных на исторической 
Слобожанщине [7, c. 378–380]. Намогильные кресты, имеющие ана-
логичные первому виду указанных нательных крестов элементы, пре-
имущественно встречаются в восточной части Краснодарского края. 



LOCUS: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2023. Vol. 14. No. 4

72

О
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия
ISSN 2500-2988

Намогильные кресты с аналогичными второму типу нательных крестов 
элементами сконцентрированы в большей степени в западной части. 
Такое распределение соответствует заселению Кубани малороссийски-
ми и великороссийскими переселенцами в конце XVIII – XIX вв.

Отличительной чертой рассматриваемых крестов является наличие 
круга или конструктивных элементов, расположение которых создает 
окружность у основного средокрестия (крест с кругом у средокрестия). 
Круг может быть вписан в средокрестие (внутренний круг), замещая 
его, или располагаться на его внешней стороне (внешний круг), не сли-
ваясь с ним и пересекая основные продольную и поперечную перекла-
дины креста. На кресте может присутствовать один или оба круга и не 
в единичном количестве. К другой разновидности следует отнести кре-
сты, имеющие у основного средокрестия лучи или элементы, их имити-
рующие (лучевой крест). Внешний круг при этом отсутствует.

Круг и лучи могут применяться совместно, что делает возможным рас-
сматривать крест с такой комбинацией, как «круголучевой». Круг и лучи 
могут располагаться у верхнего и нижнего средокрестий, на стволе. У сре-
докрестий могут располагаться криновидные элементы, волюты, разно-
форменные щитки и иные формы, символизирующие круг и/или лучи.

Следует выделить три разновидности креста с наличием круга и/или 
лучей у средокрестия по форме построения: 

1) круговой – имеющий только круг; 
2) лучевой – имеющий только лучи; 
3) круголучевой – совмещающий круг и лучи.
Эти разновидности указывают на техническое оформление конструк-

ций у средокрестия, не раскрывая все его описание и не являясь отдель-
ной типологией. Их стоит рассматривать как один из параметров при 
описании внешнего облика намогильных крестов в более конкретизиро-
ванных типологиях.

Визуально эти кресты имеют отличия, но их вариативная конструк-
тивная основа (круг или круговая конструкция у средокрестия) со своей 
смысловой наполняющей – символом сияния как указание на источник 
света и его сияние – всегда одни. Поэтому такие кресты следует рассма-
тривать как несущие символ сияния.

По мнению И.А. Шляпкина, византийский круговой крест возник 
в результате эволюции древнегреческих анаглифов (рельефных орна-
ментов). Монограмма буквы «Х», означающая Христа, вписана в круг – 
символ вечности [17, c. 28–31].

Согласно предположению А.А. Спицына, круг символизирует нимб 
либо терновый венец [14, c. 12]. Терновый венец на средокрестии име-
ется на некоторых изображениях Уготованного престола (этимасии). 
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Имеется упоминание о венце во второй главе Откровения Иоанна Бого-
слова (Апокалипсисе): «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». 
Но на раннехристианских памятниках и иконах изображен пальмовый 
венок – триумфальный, а не терновый, мучительный.

По одной из версий, крест в круге, известный еще как «нахлебный», 
означает надрезанный хлеб и связывается с Таинством причащения. 
Он же символизирует Тело Христово [9, c. 13–14]. По другой версии, 
круг символизирует небесную сферу [1, c. 519–523].

При осмотре кладбищ намогильных крестов с терновым венцом обна-
ружено не было. Данный элемент должен был бы отметиться в случае, 
если бы он регулярно применялся. На барельефах ряда горизонтальных 
каменных надгробий, преимущественно конца XIX – начала XX вв., 
на средокрестиях изображен висящий лавровый венок. На кресты после 
похорон и в случае поминок могут вешать траурные венки, но не терно-
вые, а цветочные, символизирующие почтение. Отсутствие изображения 
тернового венца на применяемых в народе формах и декоре памятников, 
являющихся одними из самых консервативных архитектурных сооруже-
ний, может свидетельствовать о его позднем распространении в отече-
ственной культуре, либо о его несопоставимости с народным понимани-
ем мироустройства, в том числе загробного.

В православии Христос с нимбом – символом небесного света, жизни. 
Круг на средокрестии совпадает с положением нимба Христа в право-
славном варианте распятия. На выносных крестах в средокрестии встре-
чается изображение нераспятого Христа в одеяниях, а из средокрестия 
исходят лучи, символизирующие его сияние. В католицизме Христос 
умирающий, с терновым венцом – символом мучений. Возможно, это 
объясняет минимальное присутствие символа мучений на русских намо-
гильных сооружениях, за исключением поздних элитарных, декор кото-
рых нередко заимствовался из Западной и Центральной Европы.

Идентичные рассматриваемым крестам намогильные, а также над-
главные, как аналоги внешнего облика намогильных, наиболее часто 
встречаются в иных регионах России, в Беларуси, Украине, Молдове, 
Румынии, Литве, частично Болгарии. В меньшей степени они распро-
странены в остальной Восточной Европе и практически не встречаются 
за ее пределами. Подобные кресты сохранились в униатстве, распро-
страненном в Румынии и на Западной Украине.

Архитектуру намогильных крестов следует рассматривать не только 
в связи с христианством, но и в аспекте народных воззрений. Выделяя 
смысловые наполняющие этих сооружений, мы видим синтез христиан-
ского и народного пластов культуры с влиянием технических особенно-
стей производства и архитектурной моды того или иного времени.
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Народные религиозные представления – не застывшие, они развива-
лись, отражаясь в народном искусстве. Вне связи с древними культами 
невозможно понять народную культуру. Анимистическое восприятие 
окружающего мира порождало у людей потребность покрывать охра-
нительными знаками предметы и строения. Характерной чертой этих 
представлений была нераздельность реального и потустороннего миров, 
они были подобны и являлись продолжением друг друга. Весь мир был 
обиталищем предков. Символы переосмыслялись под влиянием време-
ни и происходивших событий, сохраняясь в религиозном и народном 
изобразительном искусстве, фольклоре и т.п. С распространением хри-
стианства народные верования не исчезали, а преобразовывались, изме-
няя при этом и положения христианского учения [10, c. 305–311].

Символика рассматриваемых крестов хоть и основана на христиан-
ском вероучении, но воплощение скорее носит схематичный характер. 
Они несут не только символ божественного света, а иногда просто сол-
нца. Это свидетельствует о том, что церковные каноны не в полной 
мере совпадают с народными традициями, обрядностью и мифологией. 
Крест хоть и является образом распятия и чтится в народе как христиан-
ская святыня, но зачастую выступает просто как маркер христианского 
погребения без четкого соблюдения христианского символизма.

Отличительная форма круголучевого креста выявлена на кладбище 
расселенного в 1967 г. хутора Кубанский в Крыловском районе. Это 
металлические равносторонние кресты 1960-х гг. с преобладающим 
солнечным символизмом. Из крупного средокрестия в форме 4-конеч-
ного прямолинейного креста в круге исходит 12 лучей, объединенны-
ми в четыре равных расширяющихся лопасти. Подобные средокре-
стию кресты в круге распространены в народном орнаменте – в резьбе, 
вышивках, символизируя солнце. Длина лучей одинаковая, за исключе-
нием удлиненных средних, что подчеркивает символизм сияния. Форма 
этих намогильных крестов повторяет выносные кресты.

Намогильный крест, аналогичный выносным, имеется на старом 
кладбище Славянска-на-Кубани. Это равносторонний крест с прямым 
средокрестием на возвышающем столбике. Перекладины пустотелые 
из параллельно расположенных прутьев. В средокрестии имеется вну-
тренний круг, от которого внутри перекладин исходят волюты, образуя 
завитую свастику.

На Всесвятском кладбище Краснодара имеется равносторонний 
круголучевой 4-конечный крест 1946–1947 гг., стилизованный под 
орнамент народной вышивки. Средокрестие в виде узорчатого ромба 
с равносторонним прямолинейным 4-конечным крестом. Анало-
гичный символ сияния присутствовал на надглавном кресте церкви  
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Троицы Живоначальной в Гдовском районе Псковской области. Подоб-
ные ромбы имеются на народных вышивках (пример – фрагмент свадеб-
ного покрывала, XIX в., Тверская губ.), где являются ликами мифиче-
ских существ [11, c. 29]. Применяются они в деревянной резьбе и декоре 
нательных крестов. В углах перекладин у средокрестия расположе-
ны 4 небольших криновых луча (крин – символическое изображение 
лилии). Общая форма из-за равносторонних пропорций близка к вынос-
ным крестам.

На старых кладбищах Анапы и Славянска-на-Кубани имеются кре-
сты первой половины XX в., в прямом средокрестии которых имеется 
внутренний круг. На внешней стороне у средокрестия имеются четыре 
упрощенных криновых луча в виде С-образных дуг, положение которых 
образует ромб.

Примечательные круголучевые кресты 1950–1980-х гг. отмечены 
на кладбище хутора Огонек Усть-Лабинского района. Средокрестие 
прямое. Имеется внешний круг, из которого исходит четыре неболь-
ших луча в виде пик. Такой символ сияния характерен для нательных 
крестов Центрального Урала и части Русского Севера. Нижней частью 
ствола является возвышающий столбик. Среди них имеется несколько 
отличающийся крест: вместо лучей на внешнем круге помещены четыре 
круга. Символику небольших кругов можно трактовать как евангелист-
скую: лучами светила являются Евангелия. Варианты крестов с четырь-
мя кругами у средокрестия, пересеченными исходящими из средо-
крестия лучам также, возможно, совмещают в себе евангелистскую 
символику и символ сияния.

В редких случаях попадаются кресты 1960–2000-х гг. с прямым сре-
докрестием и волютами. Нижние волюты расположены от средней 
части поперечной перекладины к стволу, создавая форму сердца.

На старом кладбище Славянска-на-Кубани сохранились круголучевые 
кресты конце XIX – начала XX вв. с солнечной символикой. Средокре-
стие прямое. Из внешнего круга исходит по пять заостренных волноо-
бразных лучей. Аналогичный крест был установлен в XVIII в. на куполе 
Воскресенского собора Смольного монастыря в С.-Петербурге.

На Всесвятском кладбище Краснодара имеется крест, средокрестие 
которого прямое со вписанным андреевским крестом. Из него выходит 
по 8 лучей, изготовленных из рифленой пластины. Подобно оформлен-
ные лучи можно увидеть на надглавных и выносных крестах, орденах. 
Аналогичный символ сияния имелся на надглавном кресте церкви Успе-
ния Богородицы с Пароменья первой половины XVI в. в Пскове [16, c. 81].

К крестам с символом сияния стоит отнести широкораспространен-
ные в конце XIX – начале XX вв. высокие кованные круголучевые  
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ажурные кресты. Такая форма стала использоваться в надглавных кре-
стах не позже XVIII в. Крест аналогичной формы имелся на церкви 
XVIII в. Николая Чудотворца в Сергиевом Посаде Московской обла-
сти. Особенностями подобных намогильных крестов на Кубани явля-
ются пустотелые средокрестия в форме квадрата, реже круга, в которых 
могут располагаться различные фигуры. На внешней стороне средо-
крестия расположены криновые лучи различного оформления. Оконеч-
ности перекладин куполообразные (1- и 3-купольные). По их образцу 
изготавливаются более упрощенные кресты вплоть до настоящего вре-
мени. Кресты такой формы отсутствуют на старом кладбище Анапы 
и в целом редко встречаются на территории бывшей Черноморской 
губернии. Основной ареол их распространения – территория бывшей 
Кубанской области. Их следует отнести к элитарным, т.к. они располо-
жены в основном на могилах зажиточных людей.

На ряде кладбищ зафиксированы кресты середины XX в. с солнечным 
символизмом. Средокрестие прямое. Имеется дуга, пересекающая ого-
ловье или ствол. Из средокрестия или дуги исходят лучи. Такое офор-
мление напоминает восходящее/заходящее солнце. Имеются варианты 
замены дуг на волюты или круги, иногда пересеченных тремя лучами. 
Если полный круг или круговую конструкцию можно расценивать как 
символ сияния в части христианского смыслового слоя креста, то полу-
круги скорей относятся к народному слою.

У круговых крестов конструкция у средокрестия может быть упро-
щена до перекрывающего его круглого, сердцевидного или 6-уголь-
ного информационного щитка. В основном они имеются на крестах 
1950–1970-х гг. На крестах 1960–1970-х гг. отмечены случаи располо-
жения во внутреннем круге фотографии умершего, в редких случаях 
иконки.

Наличие возвышающего столбика у намогильных крестов, анало-
гичный держаку у выносных, а также сохранение в большинстве слу-
чаев равносторонних пропорций конструкции креста, расположенной 
на возвышающем столбике, как у выносных, подчеркивает возможность 
заимствования форм намогильных крестов с возвышающим столбиком 
от выносных крестов. Идея таких намогильных крестов может иметь 
корни в поверье, что в день Страшного суда воскресшие возьмут свои 
кресты и, держа их, двинутся на Суд. Схожесть внешнего облика намо-
гильных крестов конца XIX – cередины XX вв. с надглавными креста-
ми XVII–XIX вв., применение в их конструкциях аналогичных элемен-
тов, может свидетельствовать о том, что часть форм их элементов были 
заимствованы у надглавных. В этом можно усмотреть проявление идей 
о посмертном Царстве небесном и намогильном кресте как заупокойном 
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храме. Наименее всего прослеживаются аналогии в конструктивных 
элементах между намогильными и нательными крестами.

Как отмечала Н.М. Шулакова, в народном понимании кресты 
выступали как единый символ православия вне зависимости от распо-
ложения – на/в храме, на теле или могиле. В отдаленных от столицы 
землях в XVIII и XIX вв. кресты воздвигались в древних традициях 
[16, c. 277, 299]. Намогильные кресты частично сохраняют эти тради-
ции до сих пор.

Материалом изготовления в основном служили металлические заго-
товки, применявшиеся в тот или иной период. К примеру, из одинако-
вых кованых плосковатых прутов помимо крестов в конце XIX – первой 
четверти XX вв. изготавливались ограды, крыльца, решетки на окнах. 
При развитии заводского способа изготовления металлических загото-
вок во второй половине XX в. кованые кресты исчезают. Им на смену 
приходят сварные кресты из труб, арматуры, квадратных и реже кру-
глых в профиле прутов и т.д., которые также применялись для изготов-
ления и декорирования заборов, оконных решеток и иных объектов.

Современные кресты, частично повторяющие формы предшествую-
щих, выполняются в мастерских в качестве реплик как обычные «узор-
ные» кресты без особого смыслового наполнения, о чем свидетельствуют 
их внешние облики и наименования – «завитушка», «домик», «ажур х»  
и т.п. Их наличие свидетельствует о запросе на них у населения, а зна-
чит, о продолжении традиции их применения, хоть и трансформирую-
щейся под влиянием времени.

В народной среде кресты воспринялись как внешние маркеры хри-
стианских погребений. Их смысловая составляющая частично перешла 
из народных представлений о смерти и отразилась в формах, стилизо-
ванных под христианские образы методами аналогии и синтеза. Крест 
как геометрическая фигура является основой с христианской символи-
кой. На эту основу могут накладываться отдельные элементы, воплоща-
ющие народный символизм – как правило, солярный и растительный. 
Исходя из того, что эти символы, отразившиеся в народном слое симво-
лизма намогильных сооружений, ассоциируются с жизнью, стоит пред-
положить, что они отражают веру в то, что смерть – это своеобразное 
продолжение жизни, не несущее негатива и мучений.

Схожесть конструкций у средокрестия с орнаментами народных 
вышивок и резьбы, выполняющих обережную функцию, подчеркива-
ет предположение, что народный слой символизма намогильных кре-
стов во многом выполнял такую же функцию. Они оберегают не толь-
ко живых от мертвых, но и покой усопших, которые остаются членами 
семей и общества, перейдя на «тот свет».



LOCUS: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2023. Vol. 14. No. 4

78

О
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия
ISSN 2500-2988

Наличие идентичных форм крестов, использующихся в культовой 
архитектуре, на территории России и соседних государств, в других 
формах христианства, говорит о наличии относительно единого куль-
турного поля с региональными вариациями.

На кладбищах Краснодарского края различные варианты рассматри-
ваемых крестов встречаются практически повсеместно. На новых моги-
лах они устанавливаются реже, что связано с унификацией и развитием 
«конвейерных» производств намогильных сооружений. Применяющи-
еся круги и лучи утрачивают художественное разнообразие и вырази-
тельность, выполняясь схематично, в основном в виде прямых прутьев 
и небольшого круга на средокрестии. За рассматриваемый временной 
период формы исследуемых крестов претерпевали незначительные 
изменения. Крестовые конструкции конца XIX – начала XX вв. имели 
развитую художественную выразительность. Конструкции XX в. харак-
теризуются ее снижением, стремлением к упрощению и схематично-
сти. Конструкции конца XX – первой четверти XXI в. характеризуют-
ся размытием форм, упрощением, нередко выражающемся в подмене 
конструктивных элементов на более простое декоровое оформление 
(пример – замена кругов в средокрестии небольшими металлическими 
раскрытыми бутонами).
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