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Аннотация. В последней четверти XVII в. на территории западной, самой густона-
селенной, части Тобольской епархии существовала практика ежегодного объезда 
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Вопросы истории Тобольского архиерейского дома и организа-
ции церковного управления в Сибири уже привлекали интерес ис-
следователей. Однако в историографии только нами делалось пред-
положение об особой роли посланников митрополита в церковном 
управлении «верховыми городами»1 Сибири2. В настоящей статье 
постараемся более полно взглянуть на вопрос церковного управле-
ния «верховыми городами» Сибири посредством путешествий ар-
хиереев и их посланников, рассмотреть хронологию таких поездок, 
маршруты, лиц, в них участвовавших, и цели.

Прежде всего необходимо отметить, что вполне естественным 
с самого учреждения Тобольской кафедры в 1620 г. становится 

1 Здесь и далее под «верховыми городами» понимается сложившийся в источ-
никах XVII в. термин, означавший города, находившиеся в верхней части системы 
западносибирских рек: Верхотурье, Туринск, Ирбит, Пелым, Тюмень и др.

2 Никулин И. А., свящ. К вопросу о системе административно-территориаль-
ного управления Сибирской епархией в последней трети XVII в. // Христианское 
чтение. 2015. № 5. С. 82–96.
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о собое участие сибирских архиереев в устроении церковной жизни 
западной части Сибири, прежде всего населенных пунктов, находив-
шихся по пути следования из Москвы в Тобольск. Однако в послед-
ней четверти XVII в. преосвященные не только совершают поездки 
в Москву, но и стремятся к обозрению своей епархии. При митро-
политах Павле и Игнатии фиксируются следующие поездки владык 
по «верховым городам» (транзитные в Москву и обратно и специ-
ально предпринятые для решения дел по управлению вотчинами 
и е пархией):

345678910 Та б л и ц а  1
Поездки сибирских митрополитов по «верховым городам» 

Сибири в последней четверти XVII в.

№ Даты поездки
Состав 

делегации
Цель поездки, 

маршрут
1 11 марта 1679 г.3 (Верхотурье), 

19 марта в Тюмени4 — прибыл в То-
больск 25 марта 1679 г.5

Митрополит 
Павел и сопро-
вождавшие лица

Из Москвы, Верхо-
турье — Тобольск

2 1 февраля 1682 г. выехал из Тоболь-
ска, 4 февраля в Тюмени6 и прибыл 
в Москву 1 апреля 1682 г.7

Митрополит 
Павел и сопро-
вождавшие лица

В Москву на цер-
ковный Собор, 
Тобольск — Верхо-
турье

3 Прибыл в Тобольск 2 января 
1683 г.8

Митрополит 
Павел и сопро-
вождавшие лица

Из Москвы, Верхо-
турье — Тобольск

4 4 февраля 1686 г. выехал, 7 февра-
ля в Тюмени9 и прибыл в Москву 
в марте 1686 г.10

Митрополит 
Павел и сопро-
вождавшие лица

В Москву, То-
больск — Верхо-
турье

3 Акты исторические. Т. V. СПб., 1842. С. 70.
4 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214. Кн. 668. 

Л. 51 об.
5 Полное собрание русских летописей. Т. 36. Ч. 1. Сибирские летописи: груп-

па Есиповской летописи / пред. Н. Н. Покровского, Е. К. Ромодановской. М., 
1987. С. 171.

6 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 733. Л. 34 об.
7 Полное собрание русских летописей. С. 172–173.
8 Там же.
9 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 863. Л. 45. Благодарим О. В. Семенова 

и И. Л. Манькову за предоставленные данные.
10 Полное собрание русских летописей. С. 175. Московские Соборы эпохи па-

дения Московского Патриархата в XVII веке. СПб., 2015. С. 54.



271

К вопросу об особенностях церковного управления в Западной Сибири...

5 14 марта в Тюмени11, 
20 марта 1687 г. прибыл 
в Тобольск12

Митрополит Павел и 
сопровождавшие лица

Из Москвы, Верхоту-
рье — Тобольск

6 22 декабря 1687 г. выехал 
из Тюмени в Тобольск13

Митрополит Павел и 
сопровождавшие лица

Тюмень (?), Тобольск — 
Тюмень — Тобольск

7 9 мая 1689 г. выехал 
из Тюмени в Тобольск14

Митрополит Павел и 
сопровождавшие лица

Тюмень (?), Тобольск — 
Тюмень — Тобольск

8 9 марта 1691 г. в Тюме-
ни15

Митрополит Павел и 
сопровождавшие лица

Тюмень (?), Тобольск — 
Тюмень — Тобольск

9 16 декабря 1691 г. из Тю-
мени в Туринск16

Митрополит Павел и 
сопровождавшие лица

В Москву, Тобольск — 
Верхотурье

11 С 23 ноября 1694 г. 
по февраль 1695 г.17

Митрополит Игнатий 
и сопровождавшие 
лица (в том числе 
и иеромонах Израиль)

Верхотурье (?), То-
больск — Верхотурье — 
Тобольск

13 9 марта 1696 г. из Тюмени 
в Туринск, а уже 19 марта 
из Тюмени в Тобольск18

Митрополит Игнатий 
и сопровождавшие 
лица

Туринск (?), Тобольск — 
Туринск — Тобольск

15 Декабрь 1699 г. — ян-
варь 1700 г.19

Митрополит Игнатий 
и сопровождавшие 
лица (включая иеро-
монаха Израиля)

В Москву, Тобольск — 
Верхотурье

111213141516171819

К сожалению, сохранилось мало сведений о составе лиц, сопро-
вождавших архиерея, его участии в церковном управлении в по-
ездке и т. д. Однако сохранившиеся крупицы позволяют в полне 

11 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 957. Л. 51 об.
12 Полное собрание русских летописей. С. 176. Московские Соборы эпохи па-

дения Московского Патриархата... С. 54.
13 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 957. Л. 185.
14 Там же. Л. 315.
15 Древние церковные грамоты Восточно-сибирского края (1653–1726) и 

сведения о Даурской миссии, собранные миссионером архим. Мелетием. Казань, 
1875. С. 39.

16 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 957. Л. 475.
17 См.: Мангилёв П. И., прот. К истории текста Жития Симеона Верхотурско-

го // Проблемы истории России. Вып. 4: Евразийское пограничье. Екатеринбург, 
2001. С. 293–301.

18 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1122 Л. 641–645.
19 Никулин И. А., свящ. Преосвященный Игнатий (Римский-Корсаков), ми-

трополит Сибирский и Тобольский. Екатеринбург, 2015. С. 138–139; 13 января 
1700 г. митрополит был в Туринске (см.: РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1243. Л. 262).
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о боснованно предположить, что архиерей не только совершал 
б огослужения и освящал храмы, но стремился к решению местных 
вопросов церковного управления, выстраивал отношения с мест-
ными светскими властями, знакомился с церковной жизнью своей 
епархии, взаимодействовал с «мирами» Сибири, например прини-
мая челобитные и пересылая их в Сибирский приказ20. Поездки так-
же могли быть связаны с угрозами старообрядческих гарей в Тюмен-
ском уезде и освящением новых храмов: города часто горели21.

Однако еще хуже источники фиксируют поездки служащих То-
больского архиерейского дома по «верховым городам» Сибири. 
В настоящий момент, нам удалось найти сведения о трех таких по-
ездках. Причем 2 поездки зафиксированы в Житии праведного Си-
меона Верхотурского, а одна в приходо-расходной денежной книге 
Тобольского архиерейского дома за 1696/1697 гг.

222324 Та б л и ц а  2
Поездки служащих Тобольского архиерейского дома 

по «верховым городам» Сибири в последней четверти XVII в.

№ Даты поездки Состав делегации
Цель поездки, 

маршрут
1 Сентябрь 1691 — 

август 1692 г.
«Клирик сибирского архиерея Мат-
фей» послан «досматривати во гра-
де Верхотурье и града того в преде-
лах всякие церковные догматы»22

Верхотурье (?), 
Тобольск — 
Верхотурье — 
Тобольск

2 Вероятно, в декабре 
выехали из То-
больска, 14 января 
1696 г. возвращались 
из Верхотурья через 
с. Меркушино23

Иеромонах Израиль вместе с иеро-
диаконом Никифором (Амвросие-
вым) «и протчим с ними» посещали 
Верхотурский уезд с целью наблю-
дения за церковной жизнью. Митро-
полит Игнатий называет их «ексар-
хами», тут же поясняя — «еже есть 
посланником»24

Верхотурье, 
Тобольск — 
Верхотурье — 
Тобольск

20 См.: Никулин И. А., свящ. Преосвященный Игнатий... С. 85–100.
21 Тюмень в XVII столетии: собрание материалов для истории города / изд. 

А. И. Чукмалдиной. М., 1903. С. 146.
22 Житие Симеона Верхотурского // Литературные памятники Тобольского 

архиерейского дома XVII века / сост. Е. К. Ромодановская, О. Д. Журавель. Но-
восибирск, 2001. С. 201.

23 Там же.
24 Житие Симеона Верхотурского... С. 220.
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3 8 декабря выехал из 
Тобольска и 3 фев-
раля 1697 г. вернул-
ся в Тобольск25

Иеромонах Израиль для сбора 
даней в городах Тобольского разря-
да — Тюмени, Верхотурье, Пелыме 
и др.

Верхотурье, 
Тобольск — 
Верхотурье — 
Тобольск

25

Явно видно, что указанные поездки крестовых иеромонахов Мат-
фея и Израиля были ежегодными и приходились на декабрь — на-
чало февраля, в период стабильного зимнего пути. Цель поездок та-
ких «эксархов», как указывает Житие праведного Симеона Верхо-
турского, — «досматривати всякие церковные догматы». Цель явно 
соотносится и с теми, которые ставил митрополит Игнатий перед 
своими путешествиями («для подтверждения православного собор-
ного и апостольного церкве святых учения и догматов»26). Сложно 
сказать точно, что имелось в виду, — вероятно, общее наблюдение 
за церковной жизнью, борьба с расколом, проповедь в храмах.

Второй целью поездки были сборы у десятильников и заказчиков 
церковных даней и пошлин. В приходо-расходной книге 1696/97 г. 
отмечается, что в городах Тобольского разряда — Тюмени, Верхо-
турье, Пелыме и т. д. — деньги собраны по «окладным книгам ие-
ромонаха Израиля» (тогда как в других случаях деньги в Казенный 
приказ Тобольского архиерейского дома сдавались десятильниками, 
или исполнявшими их обязанности заказчиками)27. Всего с 8 дека-
бря по 3 февраля 1697 г. отец Израиль собрал (с помощью десятиль-
ников и заказчиков) дани с 108 церквей и 141 часовни (львиная доля 
всех церквей Сибири). Надо полагать, были и иные функции архие-
рейских посланников. Поездки эти, по-видимому, совершались еже-
годно — фиксируются поездки иеромонаха Израиля зимой 1694/95 
(с митрополитом), 1695/96, 1696/97 гг.

Логично предположить, что эти функции крестовые иеромонахи 
могли исполнять и отправляясь в зимний период в поездку с архи-
ереем в Москву (или из Москвы) или во время объезда последним 
епархии. Тем более что в путешествии в Москву деньги были необ-
ходимы для содержания многочисленной свиты. Кроме того, архие-
реям обычно светскими властями в большом количестве выделялись 

25 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 926. Л. 10 об., 38 об., 212 об.
26 Там же. Оп. 3. Ст. 1058. Л. 18.
27 Там же. Оп. 1. Кн. 860. Л. 10–10 об.



274

Раздел IV Священник Иоанн А. Никулин

подводы, тогда как сами «посланники» платили за дорогу. Напри-
мер, зимой 1696/97 г. иеромонах Израиль потратил на дорогу (свою 
и сопровождавших его лиц) 8 руб. прогонных (выданных в Тоболь-
ске) и «кормовых» — 30 рублей с копейками, «за подводы» 16 руб. 
с копейками, «конюхам» 4 руб. с копейками, которые он взял из 
собранных церковных сборов. Итого на поездку ушло более 58 руб. 
(огромная сумма денег для того времени!)28.

Таким образом, можно предполагать, что в последней четверти 
XVII в. (а возможно, и ранее) большую роль в церковном управле-
нии «верховыми городами» играли объезды архиерейских чиновни-
ков или самих архиереев. Это можно объяснить тем, что в Тоболь-
ском разряде находилось наибольшее количество церквей, а сама 
территория считалась наиболее важной в духовной и экономической 
жизни Сибирской кафедры. Кроме того, имелась стабильная систе-
ма путей сообщения, а также путь совпадал с дорогой в Централь-
ную Россию и в столицу царства — Москву. К 90-м гг. XVII в. явно 
эта традиция уже сложилась, и знаменитое «путное шествие» ми-
трополита Игнатия географически и хронологически, скорее всего, 
повторяло привычную поездку чиновников архиерейского дома по 
«верховым городам». Интересно, что это, по-видимому, было не-
обычно для епархиального управления XVII в., так как митрополит 
Игнатий в житии праведного Симеона несколько раз подчеркивает 
статус и цель своих «посланников» и «экзархов».
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Abstract. In the last quarter of the 17th century, on the territory of the western, most 
populous part of the Tobolsk diocese, there was a practice of annual rounds of the dio-
cese by representatives of the Tobolsk Bishop’s House in order to monitor the church 
life, collect "tribute" and control the estates’ activities. The article attempts to recon-
struct the names of participants, frequency and possible routes of such trips.
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