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Рассматриваются этапы, особенности, историческое значение сельского хра-
мового строительства на Тобольском Севере в синодальный период. Указывается, 
что на первом этапе, в 1710-е — 1770-е годы, инициатива по возведению церквей 
и организации приходов исходила от светской и духовной власти; храмы сооружа-
лись и обеспечивались преимущественно за счет казны. На втором этапе, который 
охватывает 1840—1910-е годы, строятся церкви и создаются приходы по инициативе 
самого населения, в основном русских и зырян, переселившихся с юга Западной Си-
бири, из Сургута или из-за Урала. Отмечается, что финансирование работ в данное 
время осуществлялось исключительно с помощью самих прихожан или пожертвова-
ний частных благотворителей. Показано, что строительство и ремонт выполнялись 
приглашенными из Тобольска, Березова, Сургута ремесленниками или же местны-
ми силами. Делается вывод, что храмовое строительство способствовало формиро-
ванию сети поселений, становившихся привлекательными для внутренней и внеш-
ней миграции, окончательному закреплению края за Россией, появлению в регионе 
центров общественной и культурной жизни; помогало унифицировать управление, 
наладить конструктивное взаимодействие между русскоязычным и «инородческим» 
населением при решении общих для них проблем. 
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1. Введение
Русская православная церковь играла исключительно важную роль 

в освоении и развитии Сибири. Храм не только формировал вокруг себя 
особое сакральное пространство, но и становился центром общественной 
жизни. Через него происходило приобщение коренного населения к цен-
ностям православной (шире — русской) культуры. Поэтому без исследо-
вания истории храмового строительства сложно понять как процесс осво-
ения отдаленных от центра периферийных регионов, так и проходившие 
в XVIII — начале ХХ веков трансформационные процессы.

Одним из таких регионов являлся Тобольский Север (в современных 
границах — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) 
с преобладающим кочевым и полукочевым населением, проживавшим 
в устойчивых ареалах этнического расселения в относительной изоляции 
от «русского» мира. Традиционно сдержанная политика государства по от-
ношению к коренным жителям Сибири предопределила медленные темпы 
их интеграции в общероссийское культурное пространство, частью кото-
рого являлась христианизация. Одним из ее следствий следует признать 
создание сети приходов и возведение церквей на территории Тобольского 
Севера.

Данная тема нашла отражение в работах ряда отечественных ис-
следователей. Хронология строительства православных церквей в крае 
в XVIII веке восстановлена в работах Н. А. Миненко [Миненко, 1975], 
А. Т. Шашкова [Шашков, 2003], дополнена С. В. Туровым [Туров, 2007] 
и В. Я. Темплингом [Сургутский уезд…, 2006], а также Е. М. Главацкой 
[Главацкая, 2005]. И. В. Побережников, рассматривая модернизационные 
процессы в Сибири, обращает внимание на участие в них Русской право-
славной церкви, прежде всего миссионеров, отмечает влияние духовенства 
на формирование религиозного синкретизма и распространение просве-
щения [Побережников, 2013, с. 50].

Однако до настоящего времени отсутствует исследование, где вопросы 
создания, эволюции, значения церковного строительства были бы изучены 
как единый процесс на протяжении всего синодального периода. 

2. Этапы храмового строительства на Тобольском Севере  
и его особенности

Импульс к активному храмовому строительству на Тобольском Севере 
дала массовая христианизация края, проведенная в течение 1710—1720-
х годов преосвященным Тобольским и Сибирским митрополитом Фило-
феем Лещинским. Уже в сентябре 1713 года, еще до начала первой успеш-
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ной поездки святителя Сибири, губернатор князь М. П. Гагарин издал указ 
о необходимости в Березовском уезде «в каждой волости сделать по церк-
ви» [Памятники …, 1885, с. 22—23].

В этот и последующие периоды на выбор места, где должны были 
окормляться новокрещенные «инородцы», влияло несколько факторов. 
Все их можно объединить в четыре основные группы. 

(1) О ко л о  р а з р у ш е н н ы х  и л и  п е р е н е с е н н ы х  д о х р и с т и -
а н с к и х  с в я щ е н н ы х  о б ъ е к т о в .  Так прежнее ритуальное простран-
ство наполнялось новым содержанием. Это был один из важнейших мо-
тивов на раннем этапе христианизации. На месте языческого святилища, 
где «обитал» «Вонт-ике» — «Урманный старик», отождествленный впо-
следствии остяками с Николаем Чудотворцем, возводилась Ларьякская 
Знаменская церковь [Шатилов, 2000, с. 167], на месте языческого капища 
в Шайтанских юртах — Белогорская Троицкая. Как сообщал Г. Новиц-
кий, сопровождавший святителя Филофея в его миссионерских поездках, 
«устроиша церкви Божыи — в Прохоровской волости, в Острове, иде 
же прежде многославимаго скверного идола капище бяше, ныне церкви 
Божия в имя Святыя Троицы; такожде в Сухоруковских юртах, в Малом 
Атламе» [Новицкий, 1941, с. 89]. По свидетельству Г. Ф. Миллера, На-
храчинская Троицкая церковь была сооружена там, где «жил знаменитый 
шаман Награч … при котором Награче ко времени крещения находился 
известный идол, которого русские называли Мастерков, а остяки — Ort-
luhch» [Сибирь …, 1996, с. 285].

(2) Ря д о м  с  « р е з и д е н ц и я м и »  м е с т н ы х  к н я з е й ,  н е д а в н о 
в о с п р и н я в ш и х  х р и с т и а н с т в о .  В частности, в рапорте березовско-
го заказчика митрополиту Антонию от 15 октября 1747 года сообщалось: 
«Велено Березовского ведомства в Обдорской волости, где новопросящен-
ной и князец Василий Тайшин жителство имеет, построить деревянную 
во имя святого Василия Великого церковь доволным казенным ея импера-
торского величества коштом» [Книжные …, 2003, с. 413]. В целом же впол-
не очевидной выглядит привязка многих приходов к бывшим остяцким 
«княжествам», ставшим основой для формирования ясачных волостей: 
Сосьвинского, Куноватско-Ляпинского, Казымского и др.

(3) В  п у н к т а х ,  уд о б н ы х  д л я  п р и е з д а  « и н о р од ц е в »  с  ц е -
л ь ю  в ы п л а т ы  я с а к а ,  п р о м ы с л о в ,  т о р г о в л и . Например, в выпи-
ске Тобольской духовной консистории от 31 июля 1751 года указывалось, 
что место для строительства церкви на р. Кычет в бассейне р. Таз «угодное 
и рыбное, … куда из нижепоказанных волостей новокрещенные остяки 
по способности и близости того для платежа и ясаку повсягодно съезжа-
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ютца, а те новокрещенные остяки не в далнем разстоянии от того места 
живут…» [Сургутский …, 2006, с. 29]. 

(4) В  м е с т а х ,  гд е  о б о с н о в ы в а л и с ь  р у с с к и е  и л и  з ы р я -
н е ,  п е р е с е л и в ш и е с я  и з - з а  Ур а л а ,  с  ю г а  З а п а д н о й  С и б и -
р и  и л и  С у р г у т а ,  н е  м ы с л и в ш и е  с в о е й  ж и з н и  б е з  п р а в о -
с л а в н о г о  х р а м а . Данный фактор добавился в середине XIX — начале 
ХХ веков и обусловливался увеличением численности населения из-за ми-
граций и естественного прироста. 

Выбор также определялся ландшафтом, как и в других подобных слу-
чаях за пределами Тобольского Севера. Требовалось, чтобы храм распо-
лагался на незатапливаемой в половодье возвышенности и в то же время 
недалеко от берега реки. 

Непосредственная инициатива могла исходить от светской власти 
(наглядный пример — вышеупомянутый указ 1713 года); преосвященно-
го при личном посещении края или по рекомендации благочинного (так, 
решение о возведении Мужевской церкви было принято архиепископом 
Евгением (Ящуржинским) в ходе инспекционной поездки на Тобольский 
Север в 1829 году); по желанию местных жителей, отдельных благотвори-
телей, поддержанному церковными иерархами. 

Наиболее активно строились храмы и основывались приходы в пер-
вые годы после массовой христианизации. Между 1714 и 1730 годами 
воздвигнуто пять церквей в северной части Тобольского уезда: Вознесе-
ния Господня в Филинской (1720-е годы), Воздвиженская — в Реполов-
ской (1716 год), Троицкая — в Прохоровской (Белогорской) (1714 год), 
Троицкая — в Нахрачевской (1714 год), Богоявленская в Болчаровской 
(1720-е годы) волостях [Главацкая, 2005, с. 244]. В Березовском уезде 
были построены церкви Успенская — в Сосьвинской волости (1717 год), 
Крестовоздвиженская — в Ляпинской (1717 год; во второй половине 
1730-х годов Сосьвинский и Ляпинский приходы объединили, Сось-
винская церковь переосвящена в Христорождественскую) [Туров, 2007, 
с. 18], Всемилостивого Спаса — в Шоркальской (1714 год), Преобра-
женская — в Малом Атлыме и Сошествия Святого Духа — в Сухору-
ковской волости (обе — в 1714 году), Успенская — в селении Полноват 
Казымской волости (1714 год) [Шашков, 2003, с. 26]. В 1746—1751 годах 
возводилась церковь во имя св. Василия Великого в Обдорске [Там же, 
с. 27]. На Конде в Пелымском уезде появились приходы в ясачных во-
лостях: Сретенский (Богоявленский по Г. Ф. Миллеру [Сибирь …, 1996, 
с. 284]) в Сатыгинской (1720-е годы), Духосошественский в Леушинской  
(1720-е годы). 
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Шесть церквей к середине XVIII столетия обеспечивали нужды ново-
крещенов в Сургутском уезде: Успения Пресвятой Богородицы в Селияров-
ской (1716—1718), Предтеченская в Юганской и Балыкской (1716—1718), 
Христорождественская в двух Верхне-Лумпокольских (1721), Рождества 
Пресвятой Богородицы в Нижне-Лумпокольской (1733), Богоявления 
Господня в Ваховской (1727) [Шашков, 2004, с. 41], Святителя Николая 
в Тазовской (1732; передана в состав Нарымского округа Томской епархии 
в начале XIX века) волостях [Главацкая, 2005, с. 265]. 

Таким образом, в первой половине XVIII века было создано 20 «ино-
родческих» приходов в дополнение к ранее существовавшим русским в го-
родах Березов, Сургут и селе Самаровском. 

Первые храмы возводились за счет казны, оттуда же причт получал 
денежное и хлебное жалованье. Помимо расходов на материалы и оплату 
труда рабочим немалые суммы, приходилось выделять на приобретение 
богослужебных предметов, книг, икон. Так, согласно справке Тобольской 
таможни, в 1749—1750 годах только на первичное обустройство Обдор-
ской церкви Василия Великого было затрачено 200 руб. 55 коп. [Подсчита-
но по: Книжные …, 2003, с. 414—416], что было сопоставимо со стоимо-
стью самого здания. 

Однако достаточно быстро наметилось стремление переложить об-
ременительные обязанности по сооружению и поддержанию приходских 
храмов на население «ясачных» волостей. Уже в 1720 году сменивший 
М. П. Гагарина новый тобольский губернатор князь А. М. Черкасский 
предложил Сенату прекратить строительство церквей для новокрещенных 
за счет государства. Данное мнение не было поддержано ни епархиальным 
архиереем, ни (что самое главное) Петром I. 

С середины XVIII века ситуация меняется. Последний известный нам 
случай храмового строительства с помощью казны в сельской местности 
относится к 1762 году и связан с переделкой Леушинской Духосошествен-
ской церкви. При этом заготовка и доставка леса возлагались на самих 
прихожан [Шашков, 2003, с. 28]. Уже летом 1756 года была построена 
«собственным ясашных новокрщеных остяков коштом» по благословению 
митрополита Сильвестра (Гловацкого) церковь Николая чудотворца в Че-
машевских юртах Березовского уезда [ГУТО ГА, ф.и-156, оп. 2, д. 245, л. 5]. 
В начале 1770-х годов Знаменскую церковь в Ларьякской волости Сургут-
ского уезда строили и в дальнейшем содержали только сами новокрещен-
ные [Цысь и др., 2018, с. 16—22]. В этот же период (не позднее 1776 года) 
появляется Троицкая церковь в с. Кушеват Березовского уезда. На соб-
ственные средства было сооружено в 1779 году новое здание Юганской 
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церкви (см. ниже). В 1788 году прихожанам Сосьвинской Христорожде-
ственской церкви отказали в выделении казенных субсидий на новый храм 
под предлогом «нынешних военных обстоятельств» (то есть русско-турец-
кой войны), из-за чего строительство было завершено лишь к 1801 году 
[Шашков, 2003, с. 28]. Подобная ситуация сохранялась и в дальнейшем. 
В лучшем случае светские и церковные власти могли оказать помощь в по-
иске потенциальных благотворителей. 

Таким образом, большинство храмов на севере Западной Сибири воз-
никло в первой половине XVIII века. С 1780 года по 1840 год в Березов-
ском и Сургутском благочиниях не было открыто ни одного нового при-
хода, хотя указом Св. Синода от 25 августа 1825 года и предписывалось 
«в Тобольской губернии по малости Церквей, стараться о приумножении 
оных, просить … предложить Гражданскому Начальству о содействии 
к убеждению поселян к построению новых церквей» [ГУТО ГА, ф.и-329, 
оп. 2, д. 52, л. 2]. Созданный «апостолом Сибири», святителем Филофе-
ем и его непосредственными преемниками «задел» оказался вполне до-
статочным для того, чтобы обеспечивать духовные нужды новокрещенных 
на протяжении более чем столетия. Низкая плотность населения и медлен-
ный его рост делали расширение сети приходов на данном этапе нецеле-
сообразным. 

Начало модернизационных процессов в крае, все возрастающий по-
ток переселенцев с юга Западной Сибири и Приуралья изменили ситуа-
цию. В середине XIX — начале ХХ веков на Тобольском Севере открылось 
10 приходов, возникших преимущественно вокруг вновь образованных 
русских и зырянских поселений1. В результате на севере Западной Сибири 
в предреволюционный период имелось 35 приходов (включая два в Бере-
зове, по одному в Сургуте и Самарове)2.

1 В Березовском округе (уезде) в 1840 году был открыт приход в с. Мужи (церковь во имя 
св. Михаила Архангела), в 1902 году — во имя св. Николая в с. Няксимвольском Сось-
винской волости (церковь построена в 1893 году), в 1875 году — Богоявленская церковь 
в с. Щекурья, в 1894 году — во имя иконы Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих 
Радость в с. Елизаровском. В Сургутском уезде (округе) в 1894 году была построена 
церковь в с. Тундринском во имя вмч. Пантелеймона, в 1908 году — в с. Вартовском 
(Нижне-Вартовском) во имя преподобного Сергия Радонежского, в 1913 году в с. По-
кур — в честь Введения Пресвятой Богородицы. В северной части Тобольского уезда 
появляются приходы в с. Конево (во имя св. Пророка Ильи, 1848), с. Базьяны (Петропав-
ловский, 1908), в Туринском уезде — Пауло-Шаимская Христорождественская (1854).

2 В том числе в составе Березовского благочиния — 12, Сургутского — 9, 3-го Тоболь-
ского (административный центр с. Самарово или с. Реполово) — 9, 2-го Тобольского 
(административный центр с. Юровское) — 3, 2-го Туринского (административный центр 
с. Кошукское) — 2. 
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Ни один из деревянных храмов, построенных в XVIII веке, не про-
стоял дольше чем до 1860-х годов. Важнейший фактор, определявший 
перестройки церкви, — повторяющиеся пожары. В частности, Казым-
ская (Полноватская) Успенская церковь строилась шесть раз: в 1714, 1725, 
1767 годах, между 1812 и 1816 годами, в 1817, 1911 годах. [Акт…] В пер-
вых четырех случаях здания уничтожались огнем. Три Мало-Атлымские 
церкви, начиная с первой, возведенной в 1714 году, также сгорали. Лишь 
четвертая (1853) благополучно простояла до своего закрытия в 1930 году. 
Из-за пожаров гибли Ляпинская (1730), Юганская (1812), Мужевская 
(1881), Нижне-Вартовская (1911) и ряд других церквей. За два столетия 
каждый приход переделывал церковные здания в среднем по 3—4 раза. 
Скорее, исключением выглядит Ларьякская Знаменская церковь, которая 
перестраивалась дважды. Однако и здесь в начале ХХ века прихожане ста-
вили вопрос о возведении нового храма. Революционные события сняли 
эту проблему с повестки дня. Строение из векового кедрового леса благо-
получно пережило 1930-е годы и лишь в 1986 году по распоряжению мест-
ного сельского совета было разобрано и распилено. По свидетельству ста-
рожилов, бывший храм отнюдь не находился в аварийном состоянии и мог 
бы еще долго послужить людям. Лишь пожар августа 2010 года привел 
к окончательной гибели Мало-Атлымской церкви. Следует предположить, 
что в конце XIX — начале ХХ веков частые перестройки старых зданий 
обусловливались не только практической необходимостью, но и други-
ми соображениями, например, престижа. Всего же за 1880—1890-е годы 
были обновлены или вновь построены церкви в 11, а за 1900—1910-е годы 
в 10 сельских приходах Тобольского Севера [Подсчитано по: Справоч-
ная …, 1913]. 

3. Храмовое строительство и население Тобольского Севера
В связи с тем, что государство с середины XVIII века перестало фи-

нансировать храмовое строительство, обязанность сбора средств на воз-
ведение новых церквей взамен сгоревших или обветшавших возлагалась 
на прихожан и их выборного представителя — церковного старосту — 
своего рода посредника между ними и причтом, см.: [Спичак, 2018]. Сбор 
осуществлялся путем равномерной раскладки и за счет единовременных 
пожертвований различных благотворителей, как правило, местных купцов 
и чиновников. Это находило отражение в клировых ведомостях, где дату 
постройки дополняли приписки с указанием источников средств на прове-
дение работ: «тщанием прихожан», «иждивением благотворителей», «тща-
нием прихожан и с помощью разных благотворителей». Никаких других 
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вариантов получения денег не предусматривалось. Иногда проходило не-
сколько лет, прежде чем необходимая сумма могла быть получена. В Ниж-
не-Лумпокольском приходе открытия нового храма пришлось дожидаться 
18 лет (1830—1848). Примерно столько же велись работы по сооружению 
Ларьякской Знаменской церкви (1812—1831). 

Размер затрат составлял 5 тыс. руб. ассигнациями (около 1300 руб. се-
ребром) на строительство Обдорской церкви в 1817—1823 годах [Гераси-
мов, 1909, с. 38]. Постепенно эта сумма увеличивалась, составив в начале 
ХХ века около 7 тыс. руб. на типовое здание вместимостью 250 человек. 
Суммы следует признать весьма значительными, учитывая небольшую 
численность прихожан на Тобольском Севере (в XIX — начале ХХ веков 
в среднем в одном приходе она была в 2—2,5 раза меньше, чем по Тоболь-
ской епархии в целом, подробнее см.: [Цысь, 2017]) и низкий уровень до-
ходов большинства «инородцев».

Работы выполнялись, как правило, через подряды. Предварительно 
создавался строительный комитет с участием всех заинтересованных сто-
рон (причта, церковного старосты, нескольких состоятельных или наибо-
лее активных прихожан). В заключавшемся между приходской общиной 
и предпринимателем договоре устанавливались сроки, характер и объем 
выполняемого строительства. В любом случае контроль за проведением ра-
бот вне зависимости от источника их финансирования оставляли за собой 
епархиальное начальство и благочинный. В XVIII веке он был минималь-
ный. От архиерея поступали указания самого общего характера. «Постро-
ить святую церковь … по чиноположению церковному и велеть строить 
по подобию протчих святых церквей. И в ней зделать престол в указанную 
меру. В длину аршина осми и ширину аршина четырех, в вышину аршина 
шести вершков…», — сообщалось в указе митрополита Сильвестра (Гло-
вацкого) 31 июля 1751 года сургутскому заказчику [Сургутский …, 2006, 
с. 30—31]. Заказчик (благочинный) лишь наблюдал за ходом и качеством 
работ нанятых им и прихожанами плотников. 

В течение XIX века роль светских и духовных властей в деле про-
ектирования церковных зданий постепенно возрастала. Например, когда 
в 1892 году известный предприниматель и меценат А. М. Сибиряков выра-
зил желание построить в юртах Искарских Сосьвинского прихода за свой 
счет деревянный храм с тем, чтобы в работы «не вмешивались никакие 
власти», на его письмо преосвященный Иустин (Полянский) наложил сле-
дующую резолюцию: «Постройка храма во всяком случае дело доброе. 
Не хочет храмоздатель подчиниться законному контролю — пусть стро-
ит без нашего ведома… Но по окончании храма он должен быть передан 
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духовному ведомству, которое по освидетельствовании его, если найдет 
годным к употреблению — примет с благодарностию, если же найдет не-
годным, оставит на ответственности строителя как его собственность» 
[Православные …, 2004, с. 370]. Подобная ситуация все-таки являлась ис-
ключением. Благотворители, как правило, не выставляли никаких условий 
относительно архитектуры зданий. Основные требования сводились к ре-
гулярному их поминовению «с родоначальниками и сродниками» во вре-
мя богослужений, наличия некоторых икон, а иногда освящения вновь 
возводимого храма в честь определенного религиозного события или 
святого. Например, вдова отставного есаула березовской казачьей коман-
ды А. К. Буторина в духовном завещании 1885 года попросила поставить 
кладбищенскую церковь во имя святого благоверного князя Александра 
Невского, а московский протоиерей П. Н. Соколов — церковь в юр. Ниж-
не-Вартовских в честь преподобного Сергия Радонежского [Православ-
ные …, 2004, с. 119; ГУТО ГА, ф.и-156, оп. 18, д. 828, л. 123]. При пере-
стройке ранее существовавшей церкви последнее условие не выдвигалось. 

В начале ХХ века по указанию епархиальной власти было разработано 
пять типовых проектов сельских храмов вместимостью от 50 до 250 человек 
[ГУТО ГА, ф.и-353, оп. 1, д. 531, л. 1а] Прихожане вправе были предпочесть 
тот вариант, который их устраивал с финансовой и эстетической точки зре-
ния. Далее все работы выполнялись в строгом соответствии с выбранным 
проектом под наблюдением благочинного и епархиального архитектора. 

Храмовое строительство и внутреннее благоустройство церквей пре-
доставляло возможности для неплохого заработка. Ремесленники из То-
больска нужны были для выполнения наиболее сложных работ, таких 
как каменная кладка, внутренняя отделка. Можно упомянуть «иконного 
мастерства подрядчика иконописца» Петра Ковалева, занимавшегося ро-
списью Сургутской Троицкой церкви в 1745—1746 годах [ГУТО ГА, ф.и-
156, оп. 1, д. 206, л. 4] В конце 1810-х — начале 1820-х гг. строительство 
каменной Самаровской Покровской церкви вел тобольский мещанин Д.П. 
Прокофьев с сыном [Там же, оп. 10, д. 135, л. 1а–2]. В Югане в 1884 году 
наняли «мастерового человека Тобольского мещанина Филимонова, кото-
рый, согласно контракта приступил к работам и заготовил уже почти весь 
круглый лес, необходимый для сооружения здания, отделка которого впол-
не удовлетворительна» [Там же, оп. 11, д. 1410, л. 10]. Постройка была за-
вершена в 1887 году. Строительство Обдорской каменной церкви в конце 
XIX века вел подрядчик Тобольский 1-й гильдии купец Корнилов. 

Привлекались мастера из уездных центров Тобольского Севера, а так-
же Нарыма. Сосьвинскую церковь в 1750-х годах переделывали подрядчи-



351

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2019. № 4]

ки из Березова во главе с казаком Петром Фофановым [Православные …, 
2004, с. 30]. Для строительства Ларьякской Знаменской церкви в 1771 году 
привлекались плотники из Сургута во главе с Иваном Тетюцким [ГУТО 
ГА, ф.и-156, оп. 2, д. 2412, л. 8 об]. Сургутяне же занимались ремонтом 
ограды кладбища в с. Нижне-Лумпокольском в 1895 году [ГУТО ГА, ф.и-
152, оп. 34, д. 135, л. 6].

Мелкие работы выполнялись местными силами. Забить гвозди, уте-
плить потолок, поправить крыльцо мог в некоторых случаях псаломщик 
или же сам настоятель. Предпринимались попытки сократить расходы 
за счет внутренних ресурсов. Однако преобладание «инородческого» 
населения делало крайне сложным выбор подходящих людей для про-
ведения строительных и отделочных работ. В конце 1840-х годов архи-
епископ Тобольский и Сибирский Георгий (Ящуржинский) обратился 
к тобольскому губернатору с предложением об обучении «молодых остя-
ков мастерствам при постройке своей церкви» [Там же, оп. 31, д. 101, 
л. 3]. Эта попытка не увенчалась успехом, так как предварительным ус-
ловием привлечения коренного населения являлось освобождение потен-
циальных мастеров от хлебных недоимок, что не устраивало светские  
власти. 

Содержание и благоустройство храма, причтовых домов являлось 
общим делом для всех прихожан. Необходимость решать эти задачи слу-
жила объединяющим фактором (вместе с выплатой ясака, выполнением 
различных мирских повинностей). Тем не менее в инородческих прихо-
дах причт находился в худшем материальном положении, чем в русских. 
Вот как об этом говорилось в клировой ведомости Полноватской церкви 
за 1888 год: «Казенных земель нет, пахотной не отведено по причине су-
ровости климата и неспособности к хлебопашеству, а усадебной или се-
нокосной по частому наводнению. Когда же нет наводнения то причт се-
нокосною землей пользуется вместе с прихожанами» [ГУТО ГА, ф.и-156, 
оп. 19, д. 38, л. 36]. В целом же нигде на Тобольском Севере у церквей 
не было собственных надельных земель. 

Следует говорить и о том, что храмовое строительство определяло 
перспективные направления локальных миграций и влияло в определен-
ной степени на местную хозяйственную жизнь. Церковь притягивала пере-
селенцев. Постепенно центры приходов превращались в настоящие села, 
у них появлялись дополнительные функции центров образования, торгов-
ли. После возведения храм становился архитектурной и высотной доми-
нантой, определяющей дальнейшее развитие населенного пункта. В те-
чение рассматриваемого периода существенно, пусть и не кардинально, 
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менялся внешний облик селений, центрами которых являлись возведенные 
еще при святителе Филофее Лещинском храмы. 

Так, по сведениям Г. Ф. Миллера, в 1740 году «Малой Атлым, или Ат-
лымской погост … Имеет церковь Преображения Господня, построенную 
для здешних остяков, и, помимо жилищ церковных служителей, 16 остяц-
ких зимних юрт Малой Атлымской волости. Летние жилища рассеяны 
по разным местам в нескольких верстах выше» [Сибирь …, 1996, с. 227]. 
На 1907 году в селе имелось 2 причтовых, 29 русских, 12 остяцких домов, 
училище, винная лавка и др. [Сибирская …, 1907]. 

Об изменениях в численности дворов и соответственно жителей мож-
но составить представление по таблице (табл. 1). 

Таблица 1

Размеры, динамика численности селений — центров приходов  
Тобольского Севера (фрагмент) 

Селение 1740 год
1781 год 1868 год 1909 год
дворов дворов человек дворов человек 

Селияровское 4 ямщицких 
двора

13 23 86 26 216

Верхне-Лумпо-
кольское

4 остяцкие 
юрты

3 4 19 23 157

Нижне-Лумпо-
кольское

3 юрты остяков ? 13 42 26 78

Ваховское «нет ни русских, 
ни остяцких жи-
лищ»

4 10 35 16 102

Сухоруковское 3 ямщицких 
двора

11 35 174 58 342

Малый Атлым 16 остяцких 
зимних юрт

25 24 134 38 223

Шеркальское 
(Шоркальское)

10 зимних 
и 11 летних юрт

27 37 169 20 183

Белогорское 
(Троицкое)

20 зимних юрт 21 12 90 28 128

Ларьякское — ? 8 29 18 52
Сортыньинское 
(Сосьвинское)

«не более двух 
вогульских юрт»

15 8 36 20 89

Нахрачинское «имеются остяц-
кие жилища»

7 14 49 27 132

Составлено по: Сибирь …, 1996, с. 215—233, 284—288; Книжные …, 2003, с. 423—429; 
Списки …, 1871, с. 31, 33, 35, 36, 94—99; Список …, 1912, с. 74—75, 94–95, 562—563, 566—
567, 584—585, 592—593.
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Заметна положительная динамика роста населения приходских цент-
ров региона. Разумеется, свой вклад в данные изменения внесли допол-
нительные факторы, связанные с развитием хозяйственных связей края 
с югом Западной Сибири. Но вряд ли стоит недооценивать тот факт, что 
местами, которые выбирались мигрантами для жительства, в первую оче-
редь являлись именно центры приходов, имевшие соответствующую своей 
эпохе социальную инфраструктуру. Именно в приходских центрах созда-
вались первые в крае учебные заведения — начальные церковные школы, 
учителями в которых работали члены причта, подробнее см.: [Цысь, 2011]. 

При организации низового звена управления первоначально преоб-
ладали фискальные соображения. Безусловно, для крупных населенных 
пунктов, таких как Березов, Сургут, Обдорск, строительство храмов было 
явлением вторичным по отношению основанным русскими военно-адми-
нистративным форпостам. Однако на уровне волости именно приходские 
центры становились местами пребывания инородческих управ после вве-
дения в действие «Устава об управлении инородцев» 1822 года.

4. Выводы
Подводя итог, следует отметить, что храмовое строительство на тер-

ритории Тобольского Севера проходило в два основных этапа. Первый 
(1710—1770-е годы) характеризуется созданием в очень короткие сроки 
сети приходов по всему краю, в течение первых двух десятилетий после 
начала массовой христианизации с последующей ее корректировкой (пе-
ренос храмов с «неудачных» мест, объединение приходов). Инициатором 
этого процесса являлось государство, поддержанное Русской православ-
ной церковью. Храмовое строительство велось параллельно, а иногда даже 
с опережением христианизации коренного населения и исключительно для 
обеспечения духовных нужд новокрещенных. Волна бурного роста пошла 
на спад и сменилась полным затишьем в период «просвещенного абсолю-
тизма». 

На втором этапе (1840—1910-е годы) зачастую уже сами прихожане, 
поддерживаемые благотворителями, выступали с просьбами о постройке 
церквей и организации приходов, выражая готовность взять на себя расходы 
по их содержанию. В отличие от предшествующего времени, своего пика 
храмовое строительство (включая перестройку ранее существовавших зда-
ний) достигает к концу второго этапа. Это было обусловлено двумя основ-
ными факторами. Во-первых, более глубоким проникновением христиан-
ства в культуру, повседневные практики «инородцев», теперь уже испыты-
вавших реальную, а не навязанную миссионерами потребность в окормле-
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нии со стороны православного духовенства (хотя в целом уровень освоения 
принципов христианского вероучения обскими уграми и тем более ненцами 
был ниже, чем у русских). Во-вторых, с развитием пароходного сообще-
ния активизируется приток переселенцев, обосновывавшихся на берегах 
Оби и ее крупных притоков, для которых церковь являлась неотъемлемым 
элементом социокультурного ландшафта. Именно во вновь возникших рус-
ских и зырянских селениях (Мужи, Покур, Нижне-Вартовское, Тундринское 
и др.) преимущественно и возводятся на данном этапе новые храмы. 

В любом случае создание приходов было одним из факторов, обусло-
вивших развитие из небольших «инородческих» юрт относительно круп-
ных по меркам региона селений, становившихся средоточием местной об-
щественной и культурной жизни. Храмовое строительство способствовало 
окончательному закреплению края за Россией, помогало унифицировать 
управление, наладить конструктивное взаимодействие между русскоязыч-
ным и «инородческим» населением при решении общих для них проблем, 
связанных с созданием и функционированием приходских институтов.
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Rural Church Building in Tobolsk North  
in 18th — early 20th Century1

© Valeriy V. Tsys (2019), orcid.org/0000-0002-9695-3900, Doctor of History, professor, De-
partment of History of Russia, Nizhnevartovsk State University (Nizhnevartovsk, Russia), 
roshist@mаil.ru.
© Olga P. Tsys (2019), orcid.org/0000-0002-6351-8259, PhD in History, associate professor, 
Department of History of Russia, Nizhnevartovsk State University (Nizhnevartovsk, Russia), 
roshist@mаil.ru.

The stages, features and historical significance of the rural Church building 
in the North of Tobolsk in the Synodal period are considered. It is specified that at the 
first stage, in 1710—1770, the initiative for churches building and organization of parishes 
came from a secular and spiritual authority; temples were built and provided mainly by the 
Treasury. At the second stage, which covers 1840—1910, churches are built and parishes 
are created on the initiative of the population, mainly Russians and Zyryans who moved 
from the South of Western Siberia, from Surgut or from the Urals. It is noted that the work 
at this time was financially supported exclusively by parishioners themselves or dona-
tions from private benefactors. It is shown that the construction and repair were carried 
out by invited craftsmen from Tobolsk, Berezov, Surgut or by local forces. It is concluded 
that the temple construction contributed to the formation of a network of settlements that 
became attractive for internal and external migration, the final consolidation of the region 
for Russia, the appearance in the region of centres of social and cultural life; it helped 
to unify management, to establish constructive interaction between the Russian-speaking 
and “foreign” population in solving problems common for them.

1 The work is financially supported by RFBR and Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Yugra 
administration, project No. 18-49-860002.
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