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Церкви в Сибири, как и в Европейской России, строились уже при основании в конце XVI в. городов и острогов, 
что должно было обеспечить сакральную защиту территорий, входивших в состав Московского государства. 
Эти церкви далеко не всегда, вопреки недавно высказанному мнению, посвящались Троице, их наименования, 
зачастую определявшиеся столичными властями, были весьма разнообразными. В число первых храмов Тюме-
ни и Тобольска нельзя (как, следуя сообщениям Ремезовской летописи, утверждали многие историки) включать 
Спасские. «Церковное строение» за Урал поначалу «присылали» из Москвы; с «Руси» либо Верхотурья иногда 
направляли в крепости, выстроенные в «Сибирской земле», и попов для несения службы, выделяя им ругу, а 
также (подчас лишь ради освящения храмов) дьяконов. Строительство церквей в Тюмени, Тобольске, Березове, 
а также в соседних с ними городах и острогах содействовало окончательному закреплению за Россией огромно-
го края, ранее подвластного хану Кучуму, его вассалам и союзникам. 
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Как правило, при основании в Западной Сибири первых русских городов, как и на юге России, 
одновременно со стенами и башнями строили также храмы. (Это подчеркивалось уже в посольской 
документации рубежа XVI–XVII вв., а позднее в летописях [38, с. 69, ср. с. 42, 51, 70, 380; 42, с. 51–52; 
50, с. 44; 57, с. 29]). В частности, в 1593 г. князю П. И. Горчакову, посланному для закладки крепости 
в «Тоборах», названной Пелымом, надлежало включить в свой отряд попа «углецкого» из Перми (т. е. 
сосланного туда за участие в волнениях, сопровождавших гибель царевича Дмитрия), дьякона, жив-
шего в Ростове (по выбору местного владыки), и взять с собой «образы и книги и все церковное 
строение». В 1597/98 г. при основании Верхотурья туда из Перми направили белого попа Леонтия, 
который стал служить в Троицком храме. 

Согласно царской грамоте от 12 октября 1600 г. письменному голове Ф. О. Янову, под началом 
которого был заложен Туринский (Епанчин) острог, в ответ на челобитную служилых и «пашенных» 
людей о возведении храма во имя святых Бориса и Глеба и отправке туда попа, ибо без него первым 
жителям этого острога «нужа великая», из Москвы направили два антиминса на освящение храма (с 
чёрным попом Авраамием) и «церковное строение»; дьякона, дабы освятить храм, и только, следова-
ло послать из Перми, а попа для новой церкви с определением ему места под двор, денежного и 
хлебного жалованья — взять с Верхотурья. Того же дьякона для освящения Вознесенской церкви за-
тем отправили в Тобольск. (Кстати, в Валуйки и Царев-Борисов при их основании в 1599 г. священ-
нослужителей посылали из столицы [63, с. 218–220; и др.]). В ноябре 1596 г. из Москвы направили 
«церковное строение» (деисус, двери царские, книги, сосуды, кадило, звезду, копьё, воск, ладан, 
темьян, вино церковное) в Лозьву, Тобольск, Тюмень, Тару, Березов, Пелым. В самом конце XVI — 
начале XVII вв. через Верхотурье, считавшееся воротами в Сибирь, туда не раз (подобно южнорус-
ским уездам) привозили ризы, колокола, утварь, иконы и богослужебные книги из Москвы. В 1601 г. 
оттуда «церковное строение» было прислано «на Верхотурье», в Тобольск и (колокол) в Пелым. Че-
рез два года разнообразную утварь для первого мангазейского храма Живоначальной Троицы из сто-
лицы доставили в Тобольск; приехавшему в Березов с семьёй священнику надлежало служить в этом 
храме. В 1608 г. попа в Сибирь отправили из Вологды. Тремя годами прежде экземпляры Триоди 
Цветной послали в Тобольск, Тюмень и Туринский острог [2, с. 34, 110–111, 412; 3, с. 170; 5, с. 64; 9, 
I, с. 19, 37, 101; 9, II, с. 191; 27, с. 237–239; 29, с. 301, 342, 379–380, 396; 30, с. 24, 27, 204; 32, с. 84, 85, 
118–119, 137, 229, 230; 33, с. 139–141; 37, с. 772, 774, 776; 39, с. 41–42, 44–46; 40, с. 10–11; 46, с. 135–
137, 381–382; 49, с. 114; 61, с. 40, 46, 156]. (Ещё в послесловии Триоди Цветной 1591 г. говорилось о 
её предназначенности «всем человеком», «паче же в новопросвещенных землях… во граде Казани и 
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Астрохани и Сибири» [24, c. 131; 39, с. 37; и др.]. Вероятно, экземпляры этой Триоди попали в Тю-
мень и Тобольск, которые в то время представляли собой остроги). 

В 1601 г. из Москвы в Тобольск отправили попа (его сопровождал голова служилых татар Иван 
или Черкас Александров). Тогда же, в опале, в Сибирь поневоле выехали поп села Варганова Можай-
ского уезда Устин с женой и тремя детьми, а также протопоп Василий «Городцкой». В 1604 г. на вос-
точную «украйну» России сослали (по допущению В. И. Ульяновского, за распространение вестей, 
неблагоприятных для царя Бориса) старцев Псково-Печерского монастыря Евфимия Вязмитина и 
Сергия Дубинина, чёрного попа Червя, крылошанина Епсихия, который на Каме бежал [9, I, с. 99, 109, 
110, 115, 148, 149]. Возможно, эти ссыльные пополнили ряды крайне немногочисленного сибирского 
духовенства. Поп из Березова, кроме того, посылался в Коду, куда было отправлено «церковное 
строение», включая поповские ризы и колокола, для Троицкого храма в вотчине князей Алачевых. 
Оно, в т. ч. антиминс на освящение нового храма, следом поступило из Москвы в Тюмень одновре-
менно с появлением там попа и дьячка [30, с. 181, 182, 311, 312, 647, ср. 310, 317, 344; 46, с. 152–153; 
68, с. 130; и др.]. 

В представлении И. Л. Маньковой в подавляющем большинстве первых сибирских городов 
вначале воздвигали Троицкие церкви, что едва ли «объясняется лишь связью с православным кален-
дарём [освящением церквей в праздник Троицы, который приходился на время между 10 мая и 13 
июня. — Я. С.]… Троицкие церкви выполняли роль своеобразных маркеров территории, подчинён-
ной Московскому государству, Троица символизировала государственное единство и включение Си-
бири в это единство», и «через почитание» Святой Троицы «московская власть стремилась… укоре-
нить новую веру, новый образ жизни» [27, с. 234, 237]. Однако, по наблюдению М. С. Черкасовой, 
усиление почитания образа Троицы «среди всех слоёв населения России» приходится ещё на середи-
ну XVI в. [67, с. 434]. Кроме того, «сакральную защиту занятого [русскими первопоселенцами. — 
Я. С.] пространства» [27, с. 232, 244–246] обеспечивали не только церкви, освящённые во имя Святой 
Троицы. (В число последних следует включить и сооружённую в Коде [6, с. 93, 94; 30, с. 181; 51, с. 51; 
70, с. 12; и др.]). Известно, что в Тюмени «начальным» был храм Рождества Богородицы; «ставлен-
ный» «обыдень», он вскоре сделался соборным [1, с. 386; 8, с. 89; 20, с. 50, 51; 23, с. 7; 30, с. 16, 182, 
ср. с. 174; 51, с. 45; 70, с. 7; и др.]; вскоре там появилась и церковь Феодора Стратилата (в 1616 г. её 
расширили) [30, с. 16, 17]. Согласно А. Т. Шашкову и И. С. Кирдяшовой, тюменцы вслед за храмом 
Рождества Богородицы «поставили» и Николаевский с приделом во имя великомученика Феодора 
Стратилата [20, с. 51, ср. с. 55; 70, с. 7]. (В. Корсакова и А. М. Панченко почему-то считали, что пер-
вая в Сибири православная церковь была сооружена в Тобольске [35, с. 561]). Следуя Ремезовской 
летописи, некоторые историки утверждали, будто в Тюмени вначале заложили Спасскую церковь [17, 
с. 788; 64, с. 20]. Известие тобольского «изографа» петровской эпохи, однако, неверно, хотя две 
Спасские церкви существовали в Тюмени в 1687 г. (В 1624 г. там насчитывались три церкви в остроге 
и две в городе [20, с. 55; 49, с. 121]). Кстати, в Лихачёвской редакции Есиповской летописи упомина-
ется о церкви Преображения Господня как первой в Тюмени [36, с. 566; 38, с. 126, 177], что противо-
речит сведениям других, более ранних источников. Церковь Феодора Стратилата наряду с Троицкой 
помимо Тюмени существовала и в Верхотурье в 1601 г. [29, с. 396; ср. 30, с. 228] — через несколько 
лет после основания этого города, который называли воротами в Сибирь. В Тобольске в конце XVI в. 
помимо Троицкой церкви (думать, что она была «срублена» «из леса лодок, на которых… приплыли 
сюда» казаки письменного головы Д. Д. Чулкова [4, с. 111–112], не стоит), имелась, о чем писали 
многие учёные, и Спасская [10, с. 13; 27, с. 240; 51, с. 48; 58, с. 44]. Говоря о ней как одной из двух 
первых в Тобольске, С. У. Ремезов, с точки зрения И. Л. Маньковой, очевидно, «пользовался устны-
ми преданиями о начальной истории города, которые бытовали» там спустя целое столетие. В пред-
ставлении уральской исследовательницы Спасская церковь, в 1624 г. находившаяся в остроге, суще-
ствовала уже вскоре после основания Тобольска, когда к ней (расположенной на торгу) якобы в 
1593 г. сослали колокол из мятежного Углича [27, с. 239, 240]. Но версия об этом колоколе, поневоле 
попавшем в Сибирь, скорее всего, запечатлела местное предание [56, с. 70–73]. Думается, сообщая о 
том, что в звоннице тобольской Спасской церкви, затем Софийского собора, очутился «углецкой» 
колокол, вместе с остальными расплавившийся в страшном пожаре 29 мая 1677 г. [38, с. 139, 212], 
летописец XVII в. следовал молве. 

Кроме Троицкой церкви, в Тобольске не позднее 1596 г. существовал и храм Николы Чудо-
творца, а в 1620-х гг. в сибирской столице имелась и церковь «Преображенья Спасова» на посаде [46, 
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с. 136; 47, с. 396]. (Считается, что казаки, участвовавшие в основании Березова, принесли туда иконы 
Николая Чудотворца и архангела Михаила [6, с. 152; 26, с. 122]). Известие ряда летописцев, будто 
первая тобольская церковь была освящена во имя Вознесения Господня [38, с. 259, 315, 345, ср. с. 252, 
312; 62, с. 13, 69, 188], — несомненная ошибка. «Невеликую» церковь «во имя Вознесения Господа 
нашего Исуса Христа «поставили» в «царствующем граде» «русской» Сибири лишь в годы воеводст-
ва окольничего С. Ф. Сабурова (1599–1600) [30, с. 24, 25; 61, с. 156]. 

На взгляд Н. Д. Зольниковой и Н. Н. Покровского, в Тобольском остроге при его появлении вы-
строили Знаменскую церковь [17, с. 788]. Ею, надо думать, видные сибиреведы считали церковь в 
Знаменском монастыре. Но «первоначалной» там была церковь «во имя Зосимы и Савватия, Соло-
вецких чудотворцев» [38, с. 147], да и эта обитель, возникшая около 1596 г., на первых порах назва-
лась не Знаменской, а Зосимо-Савватиевской, Успенской или Никольской [30, с. 83, 316, 330, 687; 71, 
с. 19; и др.]. 

В Березове при его сооружении «срубили» храм Рождества Богородицы (к 1605 г. относятся 
сведения о разместившейся за острогом березовской церкви во имя Воскресения Христова [30, с. 230; 
68, с. 129], а не самой первой [60, с. 130, примеч. 20], упомянутой, по наблюдению А. Т. Шашкова, в 
1607 г.; она, по всей видимости, была сооружена в ходе «поставления» этого города в 1593 г. [6, с. 90, 
91; 66, с. 17]). В пору основания Пелыма там выстроили церковь Рождества Христова, Тары — Успе-
ния Богородицы (этот храм сделался соборным), Туринского острога — во имя святых Бориса и Гле-
ба; в Нарымском остроге в 1608 и 1611 гг. собирались возвести Покровскую церковь [29, с. 296, 342, 
380, 427, 429; 30, с. 332, ср. 193, 213, 214; 33, с. 140; 34, с. 126; 47, с. 462, ср. с. 585; 51, с. 63; 68, с. 129, 
133]. Таким образом, подобно «крымской украйне» России [37, с. 774–777], храмоименование в Си-
бири первых лет её русской колонизации было весьма разнообразным. 

В Чердыни и Соликамске в начале XVII в., кстати, Троицких церквей не было вообще [7, с. 78–
79]. Старейшей церковью в Обдорском (Носовом) остроге зачастую объявлялась Васильевская, но 
скорее всего в первые годы XVII в. её не существовало [60, с. 125–127]. 

Обратим внимание на то, что среди первых православных храмов Сибири не было ни одного, 
посвящённого святому Димитрию Солунскому. Данное обстоятельство, между прочим, опровергает 
представление, будто в народе великомученик, память которого отмечалась 26 октября (тобольские 
летописцы к этому дню приурочивали «взятие» «дружиной» Ермака «Кучумова царства» [38, с. 56, 
72, 79, 84, 93; и др.]), почитался в народе как патрон, «покровитель» Сибири или «сибирского воин-
ства» [27, с. 244; 68, с. 142; ср. 65, с. 63]. (Заметим, что лишь в Абрамовской редакции Есиповской 
летописи отмечено, что Сибирское «царство взяша [Ермак «с товарыщи». — Я. С.] помощию всесил-
наго [Бога. — Я. С.] и угодником его Димитрием» Мироточцем [38, с. 93, ср. с. 79]). Вероятно, при-
делы во имя Димитрия Солунского появились в церквах раскинувшегося к востоку от Урала обшир-
ного края позднее, да и было их всего лишь несколько [27, с. 235, 241, 244, 245; 38, с. 215; и др.]. За-
метим, что храм во имя чудотворца Димитрия Солунского появился в Березове не в начале XVIII в. 
[68, с. 142, ср. 144], а накануне его [59, с. 65]. 

Подчас церкви, «ставившиеся» в Сибири вскоре после её «взятия» «дружиной» Ермака, назы-
вались по инициативе жителей городов и острогов. Так, в царской грамоте воеводе и письменному 
голове Верхотурья от 30 марта 1607 г. сказано: «которой храм во имя воздвигнут (служилые и посад-
ские люди. — Я. С.), и вы б о том отписали к нам на Москву» [30, с. 228, ср. с. 193, 554]. 

Часто утверждалось, что Ермака с 1636 г. [3, с. 79; 14, с. 132, 138; 21, с. 7, 198; 22, с. 85; 41, с. 
379; 43, с. 98; 45, с. 168; 52, с. 86; 53, с. 22, 33, ср. 287, примеч. 84; и др.], конца того же десятилетия 
[44, с. 153] или к 1641 г. [31, с. 29] поминали в церквах Сибири, а то и во всей России. Приведённые 
хронологические определения лишены весомых оснований, хотя версия о таком поминовении, восхо-
дящая к ряду летописных сочинений [13, с. 81; 36, с. 568; 38, с. 98], может считаться достоверной, по 
меньшей мере относительно восточных уездов Московского государства. 

В оценке Л. С. Соболевой, судя по синодику «ермаковым казакам» (далее — С), одна из граней 
подвига их предводителя — это основание на очищенной от язычества земле новых христианских 
поселений» [54, с. 306; 55, с. 97]. Г. С. Зайцев же находил, что сподвижники «ратоборного» атамана 
«по мере продвижения в Сибирь… закладывали церкви, часовни», к примеру, во имя святого Нико-
лая [16, с. 106]. Но о сооружении «православными воями» часовни в бассейне Сылвы (на городище, 
прослывшем Ермаковым) говорится лишь в Кунгурском летописце [36, с. 575, 704], который может 
считаться памятником казачьего фольклора едва ли не конца XVII в. В этом летописце есть немало 
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фантастических сведений [53, с. 65, 205, 241]. К их числу относится сообщение о том, что казаки, 
двинувшись в Сибирь, заблудились («обмишенились»), свернув с Чусовой в её левый приток Сылву 
[12, с. 24; 53, с. 207]. В более ранних источниках, нежели Кунгурский летописец, об упомянутой ча-
совне умалчивается, как и о закладке церквей прославленным атаманом и его «товарством»; хотя они, 
что подчёркивается во многих нарративных сочинениях, начиная с С, были посланы в Сибирь Богом 
«очистити место святыни… и разорити… нечестивые капища», русские города и церкви возникли 
там позднее [38, с. 50, 51, 70, 82–83, 180, 181, 380; ср. 25, с. 87]. Только в Лихачёвской редакции Еси-
повской летописи мы читаем: «И от казаков поставишася грады и святыя Божия церкви воздвигоша-
ся». Однако это указание появилось в результате правки свидетельства Саввы Есипова, которое от-
крывается выражением «И от сих», т. е. с этого времени (недаром следом архиерейский дьяк писал: 
«Аще древле Сибирская земля идоложертвием помрачися, ныне же благочестием сияя»). Об этом 
прямо сказано в главе «Благодарение Богу» есиповской повести о «взятии» «бесерменского царства» 
«русским полком» [38, с. 69, ср. с. 70, примеч. 24; с. 89, 91, 97, 133, 137, 163, 178, 187, 255, 313, 366]. 

Многие историки следуют известию (часто приурочивая его к 1585 г.) «Описания Новыя земли, 
сиречь Сибирскаго царства и Московскаго государства» о том, что с соратником Ермака атаманом 
Иваном Грозой, возвращавшимся из Москвы за Урал, царь приказал вологодскому епископу послать 10 
попов с жёнами и детьми [18, с. 412–413; и др.]. (Порой неоправданно утверждалось, что 10 священни-
ков прибыли в Сибирь с другим атаманом «Ермаковой дружины» — Иваном Кольцо [64, с. 19]). Об 
этом на основании «Северной и Восточной Тартарии» Н. Витзена, не зная о её русском источнике — 
«Описании…», — упоминали ещё Г. Ф. Миллер и Н. М. Карамзин, которые отнесли царское распоря-
жение о посылке священников в Сибирь к 1582 г. [19, с. 235, примеч. 703; 29, с. 233–234]. Данное из-
вестие, однако, едва ли достоверно. Версия о сеунче, с которым из Сибири в «царствующий град» были 
отправлены казаки, представляется «вымышленным обстоятельством» в описании перипетий «Ермако-
вой эпопеи». В 1585 г. на новой «украйне» Московского государства ещё не было православных храмов, 
где священники могли бы вести службы. Тогда, в конце весны или начале лета, уцелевшие ермаковцы 
под предводительством стрелецкого головы И. В. Глухова (а с точки зрения А. Т. Шашкова, и атамана 
С. Болдыри [69, с. 38]) покинули Сибирь, отряд же воеводы И. А. Мансурова лишь появился (осенью), 
заложив Обский городок (и Тюмень, и Тобольск русские служилые люди «срубили» без малого через 
1–2 года соответственно). Иван Гроза (Гроза Иванов) вместе со стрелецким головой И. С. Киреевым в 
последние месяцы 1584 г., если также не в первые недели следующего [34, с. 119; 69, с. 37–39; и др.], 
сопровождал в Москву пленённого ермаковцами царевича Маметкула, но когда именно атаман, умер-
ший спустя полвека, вернулся в Сибирь — в следующем году в отряде Мансурова или же в 1586 г. под 
началом воевод В. Б. Сукина и И. Н. Мясного, мы пока не знаем. В. И. Сергеев предупреждал о том, что 
«нельзя абсолютизировать все и конкретные, и общие сведения», имеющиеся в «Описании…», состав-
ленном (по А. И. Андрееву) подьячим Посольского приказа Н. Д. Венюковым в 1685–1686 гг., в этом 
произведении налицо «путаница в общих представлениях» о событиях более поздних, нежели отправка 
в Москву ясака с Иваном Грозой. В оценке А. В. Матвеева содержащиеся в «Описании…» сведения о 
гибели Ермака и распоряжении Кучума найти тело «разорителя» Сибирского юрта носят «гротескный 
характер» [28, с. 129; 48, с. 43]. В частности, свидетельство автора «исторической части» «Описания…», 
которую Т. Н. Илюшечкина без должных оснований сближала с летописями, об избрании Грозы глав-
ным атаманом со смертью Ермака [18, с. 395, 397] не находит параллелей в других источниках и мало-
вероятно, поскольку следом Иван, дослужившийся в Тобольске до чина головы конных казаков, отпра-
вился в Москву. (Явно сомнительным кажется и утверждение, будто уцелевшие соратники прославлен-
ного «ратоборца» избрали «великим атаманом Сибири» Матвея Мещеряка [15, с. 55]). 

По мнению Н. В. Сухоруковой, в Сибири «первый городской храм, строившийся вместе с ост-
рогом, создавался вовсе не для нужд церковного прихода, которого ещё не было, а прежде всего как 
символ божественного покровительства городу и памятник его основания» [58, с. 44]. Но прихожа-
нами храмов, выраставших вместе с крепостями на новой восточной окраине России, становились 
местные воеводы и головы, дети боярские, казаки, стрельцы, пушкари. Их духовное окормление яв-
лялось главной обязанностью церковнослужителей. «Весь уклад русской семейной жизни был невоз-
можен без требоисполнения»; по словам В. Н. Глазьева, «крещение, венчание, отпевание умерших, 
советы и наставления духовных отцов — без всего этого люди не мыслили своей жизни», церковь и 
оказывалась необходимой, «чтобы прочно устроиться на новом месте» [3, с. 164, ср. с. 166; 11, с. 47]. 
Поэтому, вероятно, со служилыми людьми, заложившими в конце XVI в. Тюменский и Тобольский 
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остроги, Березов, Сургут, Тару и другие сибирские города, направлялись церковнослужители, о чём, 
повторим, давно известно относительно крепости, «поставленной» в «Тоборах», т. е. Пелыма. 
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THE BEGINNING OF CHURCH CONSTRUCTION IN “RUSSIAN” SIBERIA 
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Churches in Siberia, as well as in European Russia, were already being built at the foundation of cities and jails at the 
end of the 16th century, which was to provide sacral protection of the territories that were part of the Moscow state. 
These churches were not always dedicated to the Trinity, contrary to the recent opinion; their names, often defined by 
the capital authorities, were very diverse. Among the first temples of Tyumen and Tobolsk it is impossible (as many 
historians claimed, following the Remezov chronicle) to include Spassky churches. The "church building" beyond the 
Urals first "was sent" from Moscow; from "Rus" or Verkhoturye to the fortresses built in the "Siberian land" priests for 
service were sometimes sent, giving them a ruga (a fee), and also (sometimes only for the sake of consecration of tem-
ples) deacons. The construction of churches in Tyumen, Tobolsk, Berezov, as well as in the neighboring cities and jails 
contributed to the final entrenchment of the huge Russian land, formerly under the rule of Khan Kuchum, his vassals 
and allies. 
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