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КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ СИБИРИ И ТОБОЛЬСКА 
КОНЦА XVI — НАЧАЛА XVIII ВЕКОВ 

 
Статья рассматривает колонизационные процессы в Сибири конца XVI — на-

чала XVIII веков как особый вариант исторического развития и выявляет законо-
мерности формирования сибирского общества и городской культуры Тобольска 
через анализ этноконфессиональной среды города. 

 
Существует точка зрения, согласно 

которой в основе расширения сферы дей-
ствия процессов цивилизации и урбани-
зации лежит явление инвазии, прихода в 
те или иные области нового населения, 
привносящего с собой новые традиции 
организации жизнедеятельности1. Одним 
из оснований этого процесса является 
колонизация. Сопутствующие колониза-
ции и освоению новых территорий про-

цессы миграции порождают особую со-
циокультурную среду2. Специфика ста-
новления колониального общества также 
может быть раскрыта через содержание 
одного из основных понятий культуроге-
неза — аккультурации, понимаемой как 
процесс взаимодействия культур, в ходе 
которого происходит их изменение, ус-
воение ими новых элементов, образова-
ние в результате смешения различных 
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культурных традиций принципиально но-
вого культурного синтеза. Рассматривая 
русскую цивилизацию в Сибири как осо-
бый вариант историко-культурного раз-
вития, настоящая статья представляет 
попытку реконструкции социокультур-
ного облика сибирского поселенца, сто-
явшего у истоков городской культуры 
Тобольска — нововременной столицы 
региона, исторически значимого, во мно-
гом «знакового» для русской культуры 
центра. 

Каждая типологическая стадия разви-
тия страны имеет свою преобладающую 
форму классово-сословной структуры. 
Одной из самых своеобразных категорий 
населения русского централизованного 
государства были служилые люди. «Го-
сударевы служилые люди» явились ос-
новной градообразующей массой населе-
ния Тобольска, как и прочих первых рус-
ских городов за Уралом. Конец XVI и 
первой половины XVII века Тобольск, по 
выражению первого историка-краеведа 
П. Словцова, проводит «на страже и в 
боевом порядке». Военная функция яви-
лась первичной и ключевой на начальном 
этапе существования города. В этот же 
период за Уралом сложилось «войско» 
как особый социокультурный организм и 
завершился начальный этап формирова-
ния сибирского казачества. 

Казаки в XVI–XVII веках составляли 
основную часть служилого населения 
сибирских городов. Хотя Сибирь своим 
присоединением обязана вольным каза-
кам Ермака, сибирское казачество XVII–
XIX веков было служилым, комплекто-
вавшимся по царскому указу и включав-
шим в свой состав ссыльных, пленных, а 
также «гулящих людей» и крестьян. В 
XVI и XVII веках слова «казак» и «слу-
жилый человек» на языке и в понятиях 
того времени были синонимами3. Уезд-
ный центр в Сибири XVII–XVIII веков 
был немыслим без гарнизона, числен-
ность которого варьировалась от не-
скольких десятков до двух с лишним ты-
сяч (в Тобольске) человек. Всего в это 

время в Сибири насчитывалось более 
10 тысяч служилых людей. С 1590 года 
Тобольск — главный город Сибири, 
сформировавший самый крупный за 
Уралом гарнизон, и тобольским воево-
дам подчиняются все находящиеся за 
Уралом войска4. 

Проблема казачества в истории рус-
ской и сибирской культуры интересна и 
сложна прежде всего потому, что при 
образовании данного субэтноса очевидна 
картина полиэтнического смешения и 
взаимодействия культур. Доминировав-
шая в советской историографии офици-
альная теория, согласно которой предка-
ми казачества являлись вольнолюбивые 
русские люди, преимущественно кресть-
яне, бежавшие от феодально-крепостного 
гнета, не может претендовать на полноту 
и законченность выражения. Так, сто-
ронники «броднической» теории счита-
ют, что само слово-термин «казак» в его 
многочисленных значениях и смысловых 
оттенках появилось раньше, чем нача-
лась собственно история казачества на 
восточно-славянской основе. Согласно 
версии Ю. А. Шилова, древнейшая кон-
ница имеет арийские истоки и восходит к 
образу Гандхарвы (Кентавра). Помимо 
мифов Индии и Греции, традиция данно-
го мифоритуала легла в основу казачест-
ва восточных славян. Данный архетип 
просматривается и в былинных богаты-
рях Древней Руси, например, в традиции 
орловского казачества вести свой род от 
Ильи Муромца5. Слово «казак» сущест-
вовало в языках разных народов и имело 
различное содержание. Однако преобла-
дающей остается версия о тюркских кор-
нях: в монгольском языке им обозначали 
военного стража на границе или свобод-
ного воина, живущего обособленно6. 

Исторически сложившаяся полиэтни-
ческая основа казачества, как и его соци-
альная открытость, возможность попол-
нения выходцами из различных сослов-
ных групп определили специфику «эм-
бриональной» основы тобольской город-
ской культуры. Сложившееся в конце 
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XVI — начале XVII века ядро сибирско-
го казачества представляло собой слож-
ный полиэтнический сплав: «Состав си-
бирских служилых людей, можно ска-
зать, переполнен был всякими иноземца-
ми до „францужан“ включительно»7. 
«Ермаковы» казаки, поставившие Тю-
мень и Тобольск, пришли к Строгановым 
с Яика и Волги. В дальнейшем сибирские 
войска пополнялись, прежде всего, жите-
лями Русского Севера и выходцами из 
Среднего Поволжья. Среди первых посе-
ленцев Сибири оказалось немало пред-
ставителей самых различных народов, в 
том числе и из сопредельных с Россией 
государств. Тобольск как главный сибир-
ский город имел наибольшее количество 
всякого рода иноземцев. 

Служилые иноземные люди делились 
на казаков «литовского» и «черкеского» 
списков. В состав «литовского» списка 
входили все бывшие подданные Поль-
ско-Литовского государства: поляки, бе-
лорусы, литовцы, частично украинцы. 
«Черкескую сотню» составляли выходцы 
из Украины, Запорожской Сечи, Север-
ного Кавказа, Молдавии и даже Турции. 
В этническом плане единственная нацио-
нальность из народов Западной Европы, 
не обнаруженная в документах, — это 
англичане. Численность казаков «ино-
земного» списка достигала 40% от обще-
го числа городского населения. Опреде-
ленную долю служащих сибирских гар-
низонов занимали «новокрещены» — 
крестившиеся и поверстанные в службу 
представители коренного населения Си-
бири. В числе «новокрещенов» могли 
оказаться представители разных народов, 
но преобладали татары. Приток инозем-
цев в Сибирь с течением времени усили-
вался. Во времена «Смуты» начала XVII 
века после окончательного поражения 
польско-литовских интервентов прави-
тельство Михаила Романова высылает 
пленных в Сибирь для пополнения гар-
низонов. Последующие наплывы ино-
земцев в сибирские города были связаны 
с войнами России со Швецией и Речью 

Посполитой (Смоленской 1632–1634, за 
Украину 1654–1662, русско-шведской 
1656–1658). События «смуты» давали 
много пленных поляков, среди которых 
различные социальные слои Речи Поспо-
литой (шляхта, «челядники»), а также 
немцы из числа наемников. 

Редкий город центральной части Рос-
сии XVII века находился в таком уни-
кальном этническом сочетании. Не слу-
чайно отбывавший сибирскую ссылку 
протопоп Аввакум, имея в виду количе-
ство иноземцев, называл Сибирь «стра-
ною варварскою». Данная тенденция со-
хранялась и для последующих веков. Пу-
тешествовавший в 1828 году по Сибири 
А. Гумбольдт был постоянно окружен 
повсюду встречавшимися соотечествен-
никами-немцами: министрами, чиновни-
ками, аптекарями, врачами, рабочими. В 
Тобольске один из сопровождавших уче-
ного коллег отмечал: «Далеко от родины 
мы почти забывали, что находимся в Си-
бири»8. 

Следует учитывать и тот факт, что 
«иноземцы» в Тобольске XVII века пред-
ставляли сложный конгломерат лиц не 
только разной национальности и различ-
ного социального положения, но и, что 
немаловажно, разного вероисповедания. 
Несомненно, в переселенческом общест-
ве социокультурная роль религии значи-
тельно выше, чем в старых обществах. 
Трансплантированная в новую социаль-
ную среду, религия становится храни-
тельницей морально-этических ценно-
стей и элементов привнесенной культу-
ры, являясь интегральной частью форми-
рующегося национального сознания и 
выполняя функцию психологической 
поддержки. Исторически, будучи куль-
турно и этнически смешанным, казаче-
ство не могло ни создать собственной 
религии, ни, безусловно, предпочесть 
какую-либо одну с ее жестким регла-
ментом обряда. Внутри казачьей среды 
сталкивались и взаимодействовали все 
мировые религии9, не случайно в числе 
составляющих казачьей субкультуры 
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обычно называют устойчивую веротер-
пимость. 

В колонизационном процессе Сибири 
доминировало славяно-русское этно-
культурное ядро. Говоря о конфессио-
нальной основе тобольской культуры, в 
первую очередь отметим православие. 
Почти одновременно с основанием горо-
да в устье реки Тобол монахи Соловец-
кого монастыря ставят первый в Сибири 
христианский монастырь Зосимы и Сав-
ватия, положив начало статусу Тоболь-
ска как духовного центра Сибири и 
России. В 1621 году в Тобольске учре-
ждается архиепископская кафедра с 
Софийским домом, преобразованная 
впоследствии в митрополию. С 1703 года 
в городе функционирует открытая ми-
трополитом Филофеем Лещинским ар-
хиерейская школа, а с 1748 года — ду-
ховная семинария. 

Значительный удельный вес среди 
православных Тобольска и Сибири со-
ставляли старообрядцы. Движение рас-
кольников-старообрядцев широко рас-
пространилось в уездах Тобольской гу-
бернии со второй половины XVII века, 
чему способствовала деятельность про-
топопа Аввакума, имевшего собственный 
приход в Тобольске10. 
Католическая ветвь в Тобольске об-

разовалась вследствие вливания в каза-
чьи дружины поляков, украинцев, литов-
цев. После Полтавской баталии в То-
больске оказалось около тысячи швед-
ских офицеров. Немцы принесли про-
тестантизм в его различных направле-
ниях. К середине XIX века католические 
общины в Омске, Томске и Тобольске 
включали до 400 верующих; более сотни 
прихожан насчитывали лютеранские 
общины; иудеев в Тобольске было 137 
человек11. В 1900–1907 годах на средства 
ссыльных поляков построен костел Пре-
святой Троицы в неоготическом стиле, 
расположившийся у подножия право-
славного кремля. Восстановленный в 
2000 году костел, приход которого на-
считывает около 300 человек, в настоя-

щее время служит не только тобольским 
католикам, но также диаспоре на терри-
тории Западной Сибири. 

Христианство в трех его разновидно-
стях тесно соседствовало в Тобольске с 
исламом. В городе прекрасно уживались 
русские и татары, хотя близкое соседство 
православных и мусульман очень беспо-
коило церковь. «Во время крестных хо-
дов татары стояли на улицах в шапках и 
со смехом наблюдали необычное для них 
зрелище… Крики муэдзины с минаретов, 
близких к церквам, нарушали чин хри-
стианского богослужения… Только в 
1757 году, когда сгорела татарская сло-
бода, было решено переселить татар за 
речку Монастырку, но позже им было 
разрешено строить дома по русскому 
образцу и селиться в любом месте го-
рода»12. 

Учитывая запросы горожан неправо-
славного вероисповедания, администра-
ция Западной Сибири способствовала 
строительству храмов этих конфессий. К 
1900 году на территории современной 
Тюменской области функционировало 
137 мечетей и 63 медресе. В 1910 году в 
Тобольске действовали 27 православ-
ных церквей, костел, кирха, мечеть, си-
нагога13. 

Устойчивая религиозная веротерпи-
мость при безусловном превалировании 
православия сочеталась с высокой куль-
турой заимствования, опирающейся на 
форумность, интеграцию различных эт-
нокультурных типов на разных уровнях 
межличностного общения. Исторически 
казачество легко усваивало и восприни-
мало лучшие этнокультурные традиции 
«врагов-соседей», оставаясь при этом 
самостоятельной общностью, не теряя 
этнокультурную индивидуальность. Эта 
черта позволила назвать казачество «озо-
новым слоем» российской цивилизации, 
воспринимающим культурный опыт со-
предельных народов и сохраняющим од-
новременно русско-христианский (шире 
— славяно-христианский) культурно-
исторический тип14. 
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Накопление исторического опыта 
совместной жизнедеятельности, проис-
ходящее в условиях свободного заим-
ствования культурных элементов при 
непосредственном контакте и взаимо-
влиянии контактирующих культур, ус-
коряло и облегчало культурную адап-
тацию «иноземцев» к новым социо-
культурным реалиям. В подтверждение 
нашего тезиса приведем несколько ис-
торических фактов городской культуры 
Тобольска XVII века. 

В русском государстве XVII века раз-
личные категории служилых людей 
стремились к расселению слободами. В 
сибирских городах в начальный период 
русской колонизации также намечалась 
тенденция слободообразования, но раз-
вития не получила, наглядным примером 
чему является Тобольск. По данным пер-
вой Дозорной книги, в Тобольске начала 
XVII века было около 350 дворов, раз-
местившихся по 23 улицам. Лицам, обо-
значенным как «литвины» или «инозем-
цы», принадлежало около 40 тобольских 
дворов, которые были разбросаны по 
всему городу чаще всего вперемешку с 
дворами других категорий населения15. 

Опыт непосредственного взаимодей-
ствия различных межэтнических куль-
турных конфигураций аккумулировался 
и в традиции корпоративной сплоченно-
сти сибирского служилого «мира», «мир-
ского» самоуправления, восходящего к 
древним общерусским истокам. Сохра-
няющиеся в казачьей среде демократиче-
ские порядки, идущие от обычаев «воль-
ного» казачества и ермаковой дружины, 
полнее всего проявились в традиции ка-
зачьего круга — высшего органа само-
управления, где всякому предоставля-
лось право свободного мнения и реши-
тельного голоса. Выбираемый кругом 
атаман и есаулы были лишь исполните-
лями коренных обычаев и постановлений 
круга. В воспоминаниях Г. Н. Потанина 
об уральском казачестве казачья община 
названа «архаическим памятником древ-
ности»: «Ни в одной русской общине вы 

не встретите такой солидарности населе-
ния, как здесь. Возраста, общественное 
положение, чины — все здесь объедине-
но. Полковник, как и простой рыболов, 
чувствует, что он всеми фибрами своего 
тела сросся с организацией, внутри кото-
рой он родился»16. Традиции казачьего 
самоуправления сохранялись в Сибири 
до XVIII века, когда казачью общину 
подчинили военной коллегии. 

Казачьи нормы взаимоотношений 
друг с другом и государственной властью 
оказались привлекательны для сибирско-
го служилого люда в силу существования 
ряда факторов, уравнивающих этниче-
ские потоки в столь пестрой националь-
ной городской среде. Среди этих факто-
ров в первую очередь нужно выделить 
лично свободное состояние и одинако-
вые тяготы государевой службы, перед 
которыми все были равны. Обилие в Си-
бири того времени всякого рода экстра-
ординарных ситуаций, общая обстановка 
в тобольском гарнизоне XVII века серь-
езно затрудняли консолидацию ссыль-
ных на основе одного лишь «иноземст-
ва». Они в первую очередь должны были 
ощущать себя частью служилого «мира» 
всего города, а внутри его были объеди-
нены кругом жизненно важных интере-
сов прежде всего «со своею братию» — 
служилыми своего подразделения. Так 
«сквозь различия реплик» возникал и 
прокладывал себе дорогу «дух целого». 

Независимо от этнической принад-
лежности, казаки выполняли один и тот 
же круг обязанностей, решали одни про-
блемы. «Ратные люди конной службы — 
и “литва”, и “новокрещены”, и “конные 
казаки” — нередко объединялись в То-
больске под началом общего «головы», 
точно так же как ратные люди пешей 
службы попадали в ведение одного «ка-
зачьего и стрелецкого головы». В такой 
обстановке деление гарнизона по этниче-
ским признакам не могло не отступить 
перед его “чиновным” (по характеру 
службы) делением»17. Само формирую-
щееся молодое городское общество Си-
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бири, втянутое в развитие товарно-
денежных отношений, с подвижными и в 
определенной степени открытыми со-
словными рамками, успешно перемеши-
вало различные национальности. В этом 
плане Тобольск, как и любой сибирский 
город XVII века, был сродни западноев-
ропейскому с его принципом: «Город-
ской воздух делает свободным!». 

Эти и другие факты тобольской исто-
рии, воссоздающие реалии «пионерного» 
периода жизни сибирского города, оче-
видно, послужили основанием утвер-
дившегося в сибирской регионалистике 
вывода, сформулированного Н. И. Ники-
тиным, а за ним и Н. А. Миненко, о за-
вершении к концу XVII века процесса 
«постепенной ассимиляции и обрусения 
служилых иноземцев»18. Однако, исхо-
дя из понимания ассимиляции как про-
цесса, «в результате которого в группе 
индивидов первоначальная культура 
полностью вытесняется другой куль-
турой»19, заметим, что обозначенный 
выше тезис не точен. Случаи полной 
ассимиляции встречаются крайне ред-
ко; уместнее говорить о той или иной 
степени трансформации традиционной 
культуры меньшинства под влиянием 
культуры доминирующей этнической 
группы, причем, следует учитывать и 
обратное влияние, оказываемое культу-
рами меньшинств на доминирующую 
культуру. 

В контексте исследования межэтниче-
ского культурного контакта и социокуль-
турной адаптации более оправдано, на 
наш взгляд, употребление термина ак-
культурация. Именно понятие аккульту-
рации в большей степени способно охва-
тить те явления, которые возникают в 
результате вхождения групп индивидов, 
обладающих разными культурами, в не-
прерывный, непосредственный контакт, 
вызывающий последующие изменения в 
изначальных культурных паттернах обе-
их групп. Более того, аккультурация рас-
сматривает данные явления как взаимо-
действие культур, подчеркивая двусто-

ронний характер большинства ситуаций 
контакта (транскультурация)20. 

Исходя из данных теоретических ус-
тановок, отметим, что культурная адап-
тация тобольских «иноземцев» в город-
ской среде прошла через аккультурацию, 
но не привела к полной ассимиляции, о 
чем свидетельствуют уже выделенные 
выше факты многообразия конфессио-
нальных традиций, которые, как извест-
но, составляют основу культурного свое-
образия народа. Говоря о специфике то-
больских процессов культурной адапта-
ции, правомерно выделение двух векто-
ров межэтнического взаимодействия, 
которые мы обозначим как аккультура-
цию «внутреннюю» и «внешнюю». Под 
«внутренним» вектором мы будем пони-
мать адаптацию в городской среде «ино-
земцев», результатом которой явился 
«служилый человек» как проводник го-
сударственной политики на новых зем-
лях. Сложившаяся в результате «внут-
реннего» вектора трансформации новая 
культурная общность выступила, в свою 
очередь, донорcкой по отношению к ак-
культурации «внешней», которая про-
явилась как колониальная политика, 
направленная по отношению к авто-
хтонному сибирскому населению. О 
мирном характере последней и отсутст-
вии жесткой ассимиляции свидетельст-
вует уже факт существования в куль-
турном поле современного Тобольска 
билингвизма и устойчивой татарской 
субкультуры, внутри которой сохраня-
ется этническое своеобразие и живы 
культурные традиции. 

Конечно, встреча русского позднефе-
одального города, приближающегося к 
нововременной западноевропейской ци-
вилизации, с миром Азии не могла быть 
бесконфликтной — слишком различным 
был культурный уровень народов. Но 
важное отличие русского города в Се-
верной Азии от поселений колонистов в 
Северной Америке заключалось в том, 
что «белый» американский город возни-
кал на землях коренных американцев — 
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индейцев, вытесняя последних, и часто 
— путем насильственной ассимиляции. 
Колониальную политику Московского 
государства, задачи которой решал рус-
ский город в полиэтничной Сибири, пра-
вомерно рассматривать как особую фор-
му культурного взаимодействия — ре-
гиональный диалог культур. 

Выявляя типологические черты диа-
лога культур, Ю. М. Лотман предлагает 
понимать последний не только как по-
пытку «разговора на равных» двух рав-
новеликих цивилизационных систем, но 
подчеркивает и раскрывает принципиаль-
ную асимметричность отношений диа-
логического партнерства. Эта позиция, 
как и тезис Лотмана о том, что «в широ-
кой исторической перспективе взаимо-
действие культур всегда диалогично»21, 
позволяет говорить о принципе диало-
гичности как основополагающем при 
формировании региональных культур. 

Сложность адаптационных процессов, 
обусловленных наличием двух векторов 
распространения культурных влияний, а 
также синхронность их проявлений по-
зволяют соотнести процессы аккультура-
ции в Сибири конца XVI — начала XVII 
века с теорией «плавильного тигля», 
имевшей место в контексте изучения ин-
корпорации индейских племен США в 
доминирующую культуру белого населе-
ния. С данных позиций формирующееся 
сибирское общество являло собой ог-
ромную «творческую лабораторию», где 
различные культурные традиции пере-
мешиваются и переплавляются в некое 
синтетическое целое. «В непосредствен-
ном трудовом общении рождалась вза-
имная общность, рождался новый сплав 
социальной и бытовой культуры»22. 

Этим новым «синтетическим целым» 
нужно считать появление молодого си-
бирского общества, более однородного и 
адаптированного к окружающей среде, о 
чем свидетельствует и возникновение 
нового этнокультурного обозначения 
жителей региона — сибиряки (варианты: 
сибиряне, сибирцы). Относительно сути 

возникшего термина очень тонко подме-
тил Э. Ю. Петри: «Подобно тому, как 
англичанин в Северо-Американских Со-
единенных Штатах преобразился в янки, 
славянин в Сибири, с одной стороны, под 
влиянием измененных природных усло-
вий, а вместе и измененного образа жиз-
ни, а с другой — под влиянием смешения 
с инородцами подвергся замечательному 
превращению в сибиряка»23. 

Характеризуя сибиряка как особый 
психологический тип, прежде всего от-
метим сохраняющийся от традиций 
вольного казачества высокий элемент 
пассионарности. Экстремальные условия 
жизни, с одной стороны, и ее социальная 
привлекательность — с другой, приводи-
ли в ряды первых сибирских поселенцев 
немало сильных, смелых и вольных лю-
дей. Тем самым создавался уникальный 
этнический генофонд и особая духовная 
общность. Когда шло образование каза-
чества, оно постоянно «подпитывалось» 
беспокойными людьми, уходящими от 
привычного образа жизни, бросавшими 
хозяйство и имущество, шедшими искать 
счастья и удачи. Основным элементом 
этого процесса выступал пассионарный 
психологический тип личности. Полиэт-
ническое казачество вбирало в свои ряды 
пассионариев различных регионов, что 
обусловливало становление суперпас-
сионарного психологического склада ха-
рактера и развития способности этих лю-
дей к «сверхнапряжению» («богатыри», 
«разбойники», «гулящие люди»). 

В попытке обозначить собирательный 
образ сибиряка визуально, создать его 
типологический портрет, интересна ин-
терпретация Г. Осиповым памятника 
Александру III — миротворцу П. Тру-
бецкого. Историческое место монумента 
— Московский вокзал — начало «боль-
шой диагонали» Петербург—Влади-
восток. «Транссиб» мыслился как часть 
трансевразийской магистрали от Гавра 
до Владивостока (в наши дни можно ска-
зать — от Лондона до Токио). В праоте-
ческом ряду Великого Сибирского пути 
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стоял и Тобольск, основанный в макси-
мально удобном в транспортном отно-
шении гидрографическом узле и утра-
тивший столичный статус вместе с вы-
теснением приоритета судоходной сис-
темы коммуникаций железными дорога-
ми. Первоначальная надпись на пьеде-
стале Александра III гласила: «Держав-
ному основателю Великого Сибирского 
пути». В контексте первородной надписи 
становится отчасти понятной стилистика 
монумента: могучий богатырь на еще 
более могучем битюге: «Только такой 
„добрый молодец“ на таком богатыр-
ском коне мог продраться, проломиться 
сквозь Каменный Пояс, сибирскую тай-
гу и сибирское бездорожье к Великому 
Океану»24. 

Общесибирские ментальные характе-
ристики не могут оставаться нейтраль-
ными по отношению к локальной то-
больской культуре. Об этом свидетельст-
вует закрепление за обозначением субъ-
екта города слова «тоболяк». Согласно 
словоупотребительным нормам русского 
языка, производным от топонима «То-
больск», логичнее было бы считать сло-
вообразовательную цепочку тоболянин 
— тоболянка — тоболяне. В данном слу-
чае имеет место очевидная фонетическая 
аналогия: сибиряк — тоболяк (сибирячка 
— тоболячка, сибиряки — тоболяки). 
Конечно, понятие «сибиряк» не является 
привилегией только тоболяков, его пол-
ноправные носители — все жители ре-
гиона. Но наша аналогия не случайна, 
как не случаен и перенос смыслового ак-
цента на столицу в словообороте «То-
больский град и Сибирь», имевшем место 
в XVII — начале XVIII века при обозна-
чении зауральского региона. Менталитет 
сибиряка формировался, в том числе, и в 
Тобольске, получив здесь свое полное 
выражение. 

Недифференцированность, широчай-
ший спектр служебных обязанностей, 
дефицит людских ресурсов в ходе реше-
ния сложнейших задач по колонизации 
края делали общепризнанной особенно-

стью сибиряка такое качество, как уни-
версальность. В XVI–XVII веках круг 
обязанностей служилых людей вообще 
не регламентировался, ограничиваясь 
лишь традицией и физическими возмож-
ностями исполнителей. Служилые люди 
сибирской столицы были знакомы со 
всеми видами осуществляемых за Ура-
лом «служб». Тобольск рассылал своих 
людей по всей Сибири, и им приходи-
лось выполнять самые различные пору-
чения «в ряд» с представителями мест-
ных гарнизонов: «Во все страны летячая 
стрела — тоболяк езда», — так метко 
охарактеризовал жизнь земляков С. Ре-
мезов25. Как и во всех городах, тоболь-
ские казаки собирали ясак, стояли на ка-
раулах, сопровождали казенные грузы, 
этапировали ссыльных, выполняли поли-
цейские функции. Кроме того, казаки 
всюду использовались как рабочая сила: 
служилым людям приходилось ловить 
рыбу «на государя», разгружать суда, 
«возить лес» для «городового дела», 
строить суда, ставить остроги, крепост-
ные сооружения, административные зда-
ния и делать прочие «государевы изде-
лья», не оставляя вместе с тем сугубо 
ратные дела. Были у гарнизона главного 
города Сибири и специфические обязан-
ности. Тоболякам чаще, чем представи-
телям других городов, поручались по-
четные и ответственные «службы», и 
прежде всего — посольская. 

Будучи до конца XVII века наиболее 
многочисленной категорией населения, 
служилые люди должны были взять на 
себя задачи хозяйственного освоения ре-
гиона. К началу XVIII века казачьи семьи 
преобладали среди местных хлебопаш-
цев и составляли немалую часть земле-
дельческого населения Тобольского уез-
да. В результате не только города, но и 
множество сельских поселений основаны 
в Сибири служилыми людьми. 

К началу XVIII века тобольские каза-
ки составляли абсолютное большинство 
местных ремесленников. В это время в 
Тобольске известно уже 60 ремесленных 
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специальностей, а сибирские города в 
целом догнали и превзошли уровень ста-
рорусских городов. Наиболее яркий по-
казатель последнего — Тобольск, где 
ремесленное население с 1623–1700 го-
дов возросло в 15 раз, и по количеству 
ремесленников он перерос такие города, 
как Ростов, Тула, Суздаль, Устюг Вели-
кий, Углич. По развитию ремесла тобо-
ляки занимали первое место в Сибири, и 
лишь в конце XVIII века, после пожара 
1788 года, уступили Тюмени26. 

Средством и следствием развития 
сельского хозяйства, ремесел и промы-
слов была торговля, расцвет которой за-
кономерен для эпохи первоначального 
освоения колонизуемых земель. Весной, 
сразу после вскрытия рек, в Тобольск 
прибывали купцы с российскими и евро-
пейскими товарами; летом — караваны 
из Средней Азии; осенью шли барки с 
сибирскими и китайскими товарами. В 
1750 году через тобольскую таможню 
прошли 208 купцов из 33 городов Рос-
сии27. Для иногородних и иноземных 
купцов на нижнем и верхнем посадах 
были выстроены два гостиных двора. 
Русское купечество внесло немалый 
вклад в становление суперпассионарно-
сти казачества. Занятие купеческой дея-
тельностью в условиях становления тор-
говых связей, длительных и опасных пу-
тешествий, риска имуществом и жизнью 
требовали наличия особых психологиче-
ских качеств личности — предприимчи-
вости и пассионарности, что соответст-
вовало и психологическому складу сиби-
ряка, приводя к органическому слиянию 
тех и других. 

Присоединение к Российскому госу-
дарству Сибири и ее социально-экономи-
ческое освоение было не единственным 
результатом деятельности служилых лю-
дей. Свыше столетия самая передовая 
европейская наука черпала сведения о 
Северной Азии почти исключительно из 
тех материалов, что удавалось получить 
из «отписок», «чертежей», «распросных 
речей» сибирских казаков. Усилиями 

служилых людей XVII века был заложен 
фундамент всех последующих знаний о 
Сибири. 

Исторический опыт Тобольска свиде-
тельствует о неисчерпаемости регио-
нальных культур как истока и почвы для 
рождения интереснейших культурных 
феноменов, формирования творческих 
личностей. Перспективная жизнеспособ-
ность и историко-культурная специфика 
русского города в Сибири как материа-
лизованного результата колонизацион-
ной политики Московского государства 
XVI–XVII веков определяется историче-
ским взаимодействием с культурными и 
политическими образованиями народов, 
государств, городов сопредельных ре-
гионов. Квинтэссенция угорского и 
тюркского этнокультурных начал, лежа-
щих в основании исторического фунда-
мента Тобольска, дополнялась и расши-
рялась в ходе становления и развития 
города европейскими и азиатскими этно-
культурными формами, как и собственно 
русскими национальными традициями в 
их региональном многообразии. Этот 
непрерывный процесс находит продол-
жение в настоящей истории города и ре-
гиона. Этнокультурное пространство со-
временной Тюменской области пред-
ставлено 120 национальностями (из 150 
проживающих в России), среди которых 
— коренные народы севера и 400 тыс. 
мусульман. Тобольск остается регио-
нальным духовным центром двух кон-
фессий — православной и мусульман-
ской. В области действует Координаци-
онный совет национально-культурных 
объединений, в 1999 году впервые на ре-
гиональном уровне разработана концеп-
ция национальной политики28. 

Региональное своеобразие тобольской 
культуры заключается не только в уни-
кальном синтезе черт и форм различно-
го происхождения, межкультурном 
взаимодействии как основном условии 
формирования культуры города, но, 
прежде всего, в общих целях и интере-
сах людей, составивших основу поли-
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этничной сибирской цивилизации Но-
вого времени и сформировавших в пре-
делах историко-культурной зоны То-
больска новую социокультурную общ-

ность в ее региональном (сибиряк) и 
локальном (тоболяк) самоопределении 
в культурно-исторических координатах 
места и времени. 
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L. Dmitrijeva 
 

CULTURAL ANTHROPOLOGY OF SIBERIA 
AND TOBOLSK OF THE XVI–XVIII CENTURIES 

 
Colonial processes in Siberia (from the end of the 16-th century up to the beginning 

of the 18-th century) as a special variant of historical development, as well as the laws 
of the formation of Siberian society and city culture of Tobolsk are regarded by means of 
the analyzing ethnoconfessional environment of the city. 

 
 
 

Л. В. Никифорова 
 

АРХИТЕКТУРА В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 
 

Главная цель статьи — показать, что концепция человека, формирующаяся в 
определенную культурно-историческую эпоху, выступает конституирующим мо-
ментом архитектуры. Образ человека в архитектуре рассмотрен в трех аспек-
тах, названных: антропоморфным (название частей архитектурной постройки 
по аналогии с частями человеческого тела), антропометрическим (система мер и 
ее отношение к размерам человеческого тела) и антропологическим (характери-
стика целостной архитектурной композиции по аналогии с сущностными каче-
ствами человека). 

 
С культурологической точки зрения, 

любое произведение искусства несет в 
себе «информацию» о породившей его 
исторической эпохе. Произведения ис-
кусства, в том числе и памятники архи-
тектуры, — это тексты культуры, храня-
щие духовные послания прошлого, а ис-
торик культуры — профессиональный 
переводчик, способный истолковать из-
менившиеся или утраченные со временем 
значения и смыслы. Творение рук чело-
веческих производно от картины мира 

своих создателей, значит, заранее можно 
утверждать, что в архитектуре запечат-
лен образ человека. Вместе с тем широко 
известен и многократно оговорен тезис о 
том, что архитектура — искусство абст-
рактное, если она и повествует о чем-
либо, то косвенным путем. Язык архи-
тектуры, «застывшей музыки», язык ши-
роких обобщений раскрывается часто как 
красноречивое безмолвие1. Цель предла-
гаемой статьи — наметить некоторые 
ориентиры, помогающие уловить харак-


