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Аннотация. Православные храмы первых городов и острогов «русской» Сибири 

отличались разнообразием наименований, что лишний раз заставляет отвергнуть вывод об 

особом значении культа Святой Троицы при основании крепостей в «далечайшей 

государевой вотчине», которая до учреждения в 1620 г. Тобольской епархии находилась в 

ведении святителей Вологодских и Великопермских. Эти храмы, являясь своеобразными 

символами божественного покровительства новым поселениям, преимущественно уездным 

центрам, создавались для нужд формировавшихся церковных приходов. Первый 

Тобольский архиепископ Киприан, устанавливая поминовение в неделю православия 

Ермака и его соратников, павших в боях с «кучумлянами», действовал не по своей 

инициативе, а следовал традиции, сложившейся (относительно «убиенных» в ходе 

«Казанского взятия») еще в конце XVI в. 
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В соответствии с общегосударственной практикой уже при основании в Сибири 

служилыми и даточными людьми первых городов и острогов, начиная с Тюмени и 

Тобольска, «ставились» церкви1. Им присуще разнообразие наименований (Хромых 2008: 

198; Русская православная церковь… 2020: 22–26), как и на «Руси» (ПСРЛ 1903: 62, 170, 

307, 470; ПЛДР 1985: 392, 536; Хорошкевич 2010: 74; Бахтин 2012: 570, и др.), что 

опровергает заключение И.Л. Маньковой о возведении на раннем этапе колонизации 

Азиатской России главным образом Троицких храмов, обладавших якобы особой 

значимостью при закреплении за московскими самодержцами новых земель. 

Недавно Н.В. Сухорукова повторила свой вывод о том, что первый в Тобольске 

Троицкий храм, строившийся одновременно с острогом в 1587 г., «создавался не для нужд 

церковного прихода, которого еще не было, а прежде всего – как символ божественного 

покровительства городу и памятник его основанию» (Сухорукова 2019: 89). Но 

прихожанами этого храма стали служилые люди, образовавшие гарнизон будущей столицы 

Сибири (помимо письменного головы Д.Д. Чулкова, которого вскоре сменил воевода князь 

В.В. Кольцов-Мосальский), а тезис о сооружении церкви на месте, где позднее заложили 

Софийский двор и святительский сад (ПСРЛ 1987: 139, ср. 368), в честь закладки крепости 

представляется домыслом. 

 
1 Церковь во имя Святой Троицы возвели и в просуществовавшем менее десятилетия Лозьвинском городке, 

который до строительства весной 1598 г. Верхотурья являлся «главной перевалочной базой на пути в Сибирь» 

из Европейской России (Шашков 1997: 177, и др.). Маловероятно, что храм «срубили» и ратники воеводы 

И.А. Мансурова в Обском городке, где в течение 1585–1594 гг. несли службу лишь годовальщики, время от 

времени сменявшие друг друга; там, скорее всего, имелась часовня. 
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Поначалу духовные лица присылались в «новопросвещенную» Сибирь из уездов 

Европейской России и, как и на «Руси», получали казенное содержание (Хромых 2008: 205; 

Хорошкевич 2010: 74–75; Вершинин 2018: 103, 106, 113, и др.). 

Иногда утверждалось, будто «до 1621 г. (когда «первопрестольный» архиепископ 

Киприан прибыл в Тобольск. – Я.С.) Сибирь относилась к ведению Московской епархии» 

(Хромых 2008: 203) или же приходы «далечайшей (с конца XVI в. – Я.С.) государевой 

вотчины» управлялись казанскими владыками (Источники… 1993: 153; Софронов 2009: 91, 

и др.)2. Последнее утверждение безосновательно, можно лишь вспомнить, что в течение 

1599–1637 гг. уезды, включенные в состав Тобольского разряда, затем еще и Томского, 

были подчинены Казанской «избе» (приказу Казанского и Мещерского дворца), а одно 

время – приказу «У Сибирских дел» (Акишин 2009: 85, и др.). Куда более убедительным 

является заключение о том, что эти уезды в церковном отношении находились в сфере 

компетенции епископов, а с 1589 г. архиепископов Вологодских и Великопермских 

(Солодкин 2019a: 146–147; Сухорукова 2019: 90; Русская православная церковь… 2020: 47–

49). 

Согласно получившему распространение в историографии мнению, покровителем 

Сибири считался Святой Димитрий Солунский. Это мнение, однако, не может быть 

признано обоснованным (Солодкин 2019b: 4–5, примеч. 2; Русская православная церковь… 

2020: 27), культ Димитрия «Мироточца» издавна являлся общероссийским (см., напр.: 

Акты… 1836: 8, 129, 134, 135; Переписка… 1979: 29, 78; ПЛДР 1987: 190; Преображенский 

2002: 25; Комолова 2002: 7; Султанов 2004: 71, 145, 152; Соболева 2008: 190; Юлин 2011: 

172). 

В.Ю. Софронову представлялось, что решение об учреждении архиерейской 

кафедры в Тобольске «царь и патриарх не согласовали с местной администрацией, которая 

практически была поставлена перед фактом образования епархии как таковой» (Софронов 

2009: 91, и др.). Но ко времени возведения Киприана Старорушанина в сан сибирского 

архиепископа (8 сентября 1620 г.) боярин М.М. Годунов занимал должность разрядного 

воеводы без малого четыре месяца, и за это время, да и в последующие недели, когда 

владыка, ранее являвшийся архимандритом Спасо-Хутынского монастыря, собирался и, 

наконец, отправился на «свой богопорученный престол», московские власти, скорее всего, 

успели известить тобольские о предстоящем открытии нового Софийского дома, тем более 

что соответствующее намерение возникло в правительственных кругах в самом начале 

«державства» Михаила Федоровича3. 

В ОЕЛ сообщается о том, что архиепископ Киприан, получив от ветеранов 

«Ермаковой эпопеи» «написание, како приидоша в Сибирь и где у них с погаными бои 

были, и где казаков и какова у них имянем убили», распорядился эти имена внести в 

синодик «церкви Софеи Премудрости Божия … и в православную неделю кликати повеле 

с прочими пострадавшими за православие вечную память» (ПСРЛ 1987: 70, см. также: 89, 

116, 127, 188, 194–195, и др.)4. Л.С. Соболева нашла, что Киприан ввел «собственный 

праздник в честь гибели Ермака и его соратников в первую неделю Великого поста» 

(Литературный процесс… 2006: 94; Соболева 2008: 190, и др.)5. Судя по грамоте патриарха 

Иова, присланной 25 февраля 1592 г. в Казань митрополиту Гермогену (в ответ на его 

 
2 Вместе с тем В.Ю. Софронов утверждал, что на первых порах сибирские приходы зависели от Ростовских и 

Вологодских святителей. 
3 Допущение, будто в представлении Строгановых с открытием Тобольской епархии Сибирь окончательно 

вошла в состав России (Сергеев 1970: 52–53), кажется нам произвольным. Е.К. Ромодановская же допустила 

явное преувеличение, утверждая, будто устройство Тобольской епархии – одна из главных тем ОЕЛ 

(Ромодановская 2003: 15). 
4 В двух списках ОЕЛ и одном варианте Распространенной редакции «Сказания» Саввы Есипова из СЛС 

Нарышкинской редакции поясняется, что эта неделя приходилась на великий пост (ПСРЛ 1987: 70, примеч. 

93; 256, примеч. 60). 
5 Процитированное свидетельство Саввы Есипова позволяет считать Киприана инициатором создания С 

(Дергачева-Скоп 1965: 122; Очерки… 1982: 49; Ромодановская 2009: 113, и др.). 



грамоту от 9 января того же года) о поминовении русских «воев», павших в ходе 

«Казанского взятия»6 (ПСРЛ 1903: 494; см. также: Кунцевич 1905: 523; Архипова 2006: 5, 

10; ср. ПСРЛ 1903: 149, 442–443; ПЛДР 1985: 510), тобольский владыка следовал при этом 

традиции, сложившейся в конце XVI в.7 (Сообщение С.У. Ремезова о том, что 16 февраля 

1621 г. «советомъ освященнаго собора святейшимъ патриархомъ Филаретомъ и государемъ 

царемъ Михаиломъ Федоровичемъ всеа Русии указано правилно по грамоте первому 

Киприану, архиепископу Сибирскому, Ермаку Тимофееву сыну Повольскому, идеже 

кийждо убиени быша, кликати вечную память» (ПЛДР 1989: 568, ср. 564), не может 

считаться достоверным (ср. Архипова 2006: 5, 6, и др.). Так, согласно ОЕЛ и ее вторичным 

разновидностям, Киприан «[воспомяну] атамана Ермака и з дружиною» «во второе лето 

престолъства своего», наступившее 1 сентября 1621 г.). Не отличается точностью и 

утверждение, будто «православная церковь по предложению Киприана включила Ермака с 

товарищами в чин поминовения в церковных богослужениях» (Преображенский 2002: 83). 

С.В. Бахрушин же писал, что установление тобольским «первопрестольником» 

торжественного поминовения «ратоборного» атамана и его сподвижников в неделю 

православия отражало «признание церковью их заслуг перед христианством» (Бахрушин 

1955: 20). 

В ОЕЛ отнюдь не сказано, как подчас считалось (Горюшкин, Миненко 1984: 16), о 

действиях по утверждению православия в Сибири, предпринятых «ермаковыми казаками». 

Первый поименно известный нам тобольский летописец вслед за С лишь констатировал, 

что прослывшего Поволским атамана с «товарством» «посла Бог очистити место святы[н]и 

и победити бусорманского царя Кучюма и разорити боги мерския и их нечестивая 

капища»8, и «от сих»9, т. е. потом, затем, спустя какое-то время (чаще  выражались 

несколько иначе – «по сих», см.: ПСРЛ 1903: 392, 395, 489; Временник… 1951: 14, 16, 42, 

45, 51, 61, 65, 75, 80, 92, 94–96, 109, 132, 138, 148, 152, 162; Тихомиров 1969: 221, 224; 

Переписка… 1979: 23, 72; ПЛДР 1987: 84, 94, 338, 402; Жуков 2012: 304, 309, 313, 369, 396, 

424, 432, 439, 440; Сиренов 2015: 274, 288)10, уже после ставшей знаменитой казачьей 

экспедиции (Русская православная церковь… 2020: 28, 29), в «Сибирской земле», которая 

«древле … идоложертвием помрачися», «поставишася (поставиша) град (гради) и святыя 

Божия церкви воздвигошася», и она засияла благочестием; среди этих городов названы 

Тюмень и Тобольск11. В своеобразной аннотации есиповской повести «О Сибиръстей 

стране, како изволением Божиим взята бысть от рускаго полка …» говорится «о 

поставлении градов в Сибиръстей земли и о создании церквей православных» вслед за 

 
6 Г.П. Енин, перечисляя послания и грамоты Иова, названный документ не упомянул. См.: (Енин 1988: 417). 
7 На включение поминания «погибших в казанском походе» 1552 г. «в состав общего Чина православия, 

совершаемого ежегодно в неделю православия во время великого поста», указывала Е.К. Ромодановская. См.: 

(Литературные памятники… 2001: 355). 

С точки зрения этой видной исследовательницы ранней книжной культуры Азиатской России, наличие С в 

общем Чине православия «объясняет и возможность поминания казаков в Тобольске до специального 

утверждения обряда патриархом» (Ромодановская 1993: 159; Ромодановская 2002: 58; Ромодановская 2004: 

46–47; Ромодановская 2009: 113). Упомянутая грамота Иова склоняет к заключению, что по меньшей мере с 

начала 1592 г. такое утверждение, о котором у нас нет сведений, и не требовалось. 
8 Вопреки утверждению А.П. Яркова, в летописях, насколько нам известно, не говорится о «низвержении 

ермаковой дружиной идолов и мечетев» (Население… 2019: 68). 
9 В С при этом сказано «но на тех местех», в Коркуновском списке ОЕЛ, Забелинской редакции повести 

Есипова «Сибирское царство и княжение и о взятии, и о Тоболске граде», трех поздних редакциях СЛС – 

«ныне же», в Миллеровском списке есиповской «истории» – «от них», т. е. казаков, о чем прямо говорится в 

Лихачевской редакции того же сочинения (ПСРЛ 1987: 51, примеч. 40; 70, 117, 120, 256, 314, 367, 380, ср. 69). 
10 В других случаях «сложение» Есипова «о взятии Сибири и победе сицеве» содержит аналогичное чтение 

«по сем» (ПСРЛ 1987: 46, 47, 56, примеч. 42; 58, 59, 67, см. также: 84, 111, 122, 132, 183, и др.), которое не 

было редкостью в древнерусской книжности. См., напр.: (Временник… 1951: 31, 55, 56, 83; ПЛДР 1987: 76, 

78, 90, 92, 94, 96, 102, 108, 114, 116, 122, 124, 126, 248, 266, 346, 366, 368, 380, 382, и др.). 
11 В Погодинском летописце и Титовском виде ОЕЛ в отличие от сочинения Есипова говорится о 

«поставлении святых Божиих церквей» в «созданном» русскими Тобольске (ПСРЛ 1987: 88, 136, ср. 65, 

примеч. 26–27, 56–63). 



указаниями на победу «рускаго воинства» над Кучумом, мужество и храбрость «полка», 

возглавляемого Ермаком. Следующее за рассказом об окончательном поражении и смерти 

Кучума «Благодарение Богу», которое составляет 35-ю главу ОЕЛ, открывается такими 

строками: «Оттоле же солнце ев[а]нгелское землю Сибиръскую [осия], … наипаче же во 

многих местех поставишася гради и святыя Божия церкви, и монастыри создашася». В 

Абрамовской редакции того же «Сказания» известию про гибель «прегордого» хана 

сопутствует замечание о том, что «Божиим повелением от того времени землю Сибирскую 

осия и во многих местех построиша грады и святыя Божия церкви и веси, честные 

монастыри создаша». Согласно предисловию Головинской редакции СЛС, «поставиша по 

всему лицу Сибирские земли гради и церкви Божия», когда она царю Ивану Васильевичу 

«поручися службою атамана Ермака Тимофеева з дружиною» (ПСРЛ 1987: 42, 50, 51, 65–

66, 69, 70, 97, 178, ср. 56, 137, 238, 305). В ОЕЛ и ее вторичных разновидностях о 

сооружении ермаковцами храмов либо часовен и тем более городов умалчивается, судя по 

ней, православные церкви и монастыри стали появляться в новой «державе» московских 

государей со времени экспедиций воевод В.Б. Сукина и И.Н. Мясного, заложивших 

Тюмень, и письменного головы Д.Д. Чулкова, следом «срубившего» Тобольск (вначале 

тоже представлявший собой не город, а острог). Лишь в запечатлевшем казачьи предания 

Кунгурском летописце, сохраненном ремезовской «Историей Сибирской», упоминается о 

том, что «велеумный» атаман и его соратники «доспели обещанием часовню на городище» 

(со временем прослывшем Ермаковым) в бассейне Сылвы (ПЛДР 1989: 575, ср. 704), но 

достоверность этого известия внушает серьезные сомнения. К тому же, как можно полагать, 

в отряде «храброго смлада» Ермака имелась походная часовня, иначе говоря, был 

переносной иконостас, точнее, деисус (Смирнов 2007: 52; Мануйлова, Ярков 2012: 122). 

Кроме того, в «Повести» патриарха Иова о царе Федоре Ивановиче, где в отличие от 

Соловецкого (одной из ранних редакций) и Поволжского летописцев, а также возникших 

следом Пискаревского летописца и «Краткого описания о Сибирстей земле …», про 

знаменитого атамана не упоминается, мы читаем о том, что «крестоносный» государь, 

сменивший на московском престоле «достохвалного» отца, покорив «Сибирскую страну», 

«тамо … грады многие возгради и … божественные церкви созда и благочестие велие 

царьским его правлением устроися» (ПЛДР 1987: 80). 

Стало быть, есть основания уточнить получившие распространение в историографии 

некоторые представления о судьбах православия в Сибири вскоре после того, как вольные 

казаки «согнали с царства» Кучума.  
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TO THE EARLY HISTORY OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH  

IN SIBERIA (ON SOME DISCUSSIONAL ISSUES) 
 

Abstract. Orthodox churches of the first cities and forts of “Russian” Siberia were 

distinguished by a variety of names, which once again forces us to reject the conclusion about the 

special significance of the cult of the Holy Trinity in the founding of fortresses in the “distant 

sovereign patrimony”, which until the establishment of the Tobolsk diocese in 1620 was under the 

jurisdiction of the saints of Vologda and the Great Perm. These temples, being a kind of symbols 

of divine patronage of new settlements, mainly county centers, were created for the needs of the 

emerging church parishes. The first Tobolsk Archbishop Cyprian, establishing the 

commemoration in the week of Orthodoxy for Yermak and his companions who fell in battles with 

the “Kuchumlyans”, did not act on his own initiative, but followed the tradition that had developed 

(regarding those “killed” during the “Kazan capture”) at the end of the 16th in. 

Keywords construction of Orthodox churches in Siberia; Vologda and Greater Perm 

diocese; cult of Demetrius of Solunsky in Siberia; Metropolitan Cyprian (Starorusenkov); 

commemoration of Ermak and his associates 

About the author: Solodkin Yankel Gutmanovich, doctor of historical sciences, 

Professor, Department of Russian History, Nizhnevartovsk State University. 

 

© Солодкин Я.Г. 
 


