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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ СТИХИЙ И СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ  
К НИМ ЖИТЕЛЕЙ ТОБОЛЬСКА В XVII–XIX вв.  

(ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ И ИСТОРИЧЕСКИМ ДАННЫМ) 
Рассматриваются причины регулярного возникновения стихийных бедствий в Тобольске в XVII–

XIX вв., их влияние на развитие градопланировочной структуры. Исторические источники содержат 
информацию о строительстве и ремонте основных городских строений, их гибели в результате по-
жаров и наводнений, указывают на предпринимавшиеся властями меры борьбы с этими явлениями. 
Археологические данные показывают, как сами тоболяки справлялись с действием природных стихий и 
пытались приспособиться к ним, остановить их разрушительную силу. 

 
Ключевые слова: Тобольск, XVII–XIX вв., наводнения, пожары, процессы адаптации, истори-

ческие и археологические источники. 
 

Введение 
Тобольск являлся административным, культурным и торгово-ремесленным центром Сиби-

ри вплоть до второй четверти XIX в. Уже к концу XVIII в. численность его населения составляла 
более 13 тыс. чел. [Колесников, 1982, с. 40]. Рост этого показателя приводил к увеличению плот-
ности деревянной, затем каменной застройки, расширению границ города. Особенности и живо-
писности градопланировочной структуре Тобольска придавала и придает его топография ― раз-
деление на верхнюю (нагорную) и нижнюю (подгорную) части. Первая расположена на высоких 
мысах коренной террасы р. Иртыша, вторая ― в ее пойме. Это делает ландшафт города уни-
кальным по сочетанию и контрасту природных компонентов. Рельеф берега, ручьи, овраги за-
давали основные параметры застройки города, определяли систему улиц и их трассировку. 
Главными, устойчивыми во времени градообразующими доминантами являлись кремль, мона-
стыри, храмы, торжища (в настоящее время Базарная и Красная площади с гостиными двора-
ми). Не претерпели существенных изменений и элементы природного ландшафта ― возвы-
шенности (Троицкий, Чукманский мысы, Панин бугор, Киселевская и Сузгунская горы) и разде-
ляющие их овраги (Прямской, Никольский, Большой, Малый, Казачий, Тырковский взвозы).  

Несмотря на то что архитектурный образ Тобольска развивался и менялся с течением вре-
мени, в его истории были сдерживающие факторы этого процесса, обусловленные действием 
природных стихий, происходивших иногда с чудовищной регулярностью. В многочисленной ли-
тературе в виде монографий и статей, посвященной первому губернскому городу Сибири [Кочеда-
мов, 1963; Копылов, Прибыльский, 1969; Кириллов, 1984; и др.], в рамках анализа истории Тоболь-
ска или в целом Сибирской, затем Тобольской губернии неоднократно упоминаются свидетельства 
о пожарах и наводнениях; о том, какой разрушительной силой они обладали и как влияли на жизнь 
тоболяков. Однако, за исключением небольших статей Н.А. Абрамова [1857], Е.А. Панишева [2008, 
2017] о пожарах и наводнениях в городе в XVII–XIX вв., которые носят лишь описательный харак-
тер, специальных работ на данную тему нет. Тем не менее накопленные к настоящему времени 
археологические материалы позволяют в синтезе с историческими источниками не только выстро-
ить хронологическую колонку этих событий, но и выявить формы адаптации жителей города к при-
родным стихиям и способы их предотвращения. 

 
Особенности градопланировочной структуры Тобольска 
В композиции нагорного Тобольска большое значение имел острог, определявший границы 

посада и основные этапы его роста в северном направлении, в сторону «поля». В конце XVII ― 
начале XVIII в. верхний посад, подчиняясь особенностям ландшафта, приобрел правильную 
структуру, с главной продольной и радиальными улицами, так или иначе направленными к 
кремлю, и несколькими поперечными улочками.  
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Нижний посад Тобольска, располагающийся в пойме, затопляемой разливами Иртыша, и за-
страивавшийся в южном направлении, характеризовался сильным заболачиванием и изрезанно-
стью мелкими реками. На плане 1701 г. из «Чертежной книги Сибири» [2003, л. 3 об.–4] С.У. Реме-
зовым отмечены водотоки ― Курдюмка, Сабунова, Ключевка, Тырковка, Пилигримка, Луговая, Же-
лезенка, Наземка, Солянка, Княжуха. Строительство жилых кварталов было подчинено направле-
ниям этих речек, что привело к бессистемности планировки улиц в подгорной части города и непра-
вильной их конфигурации. Следует отметить, что на планировочную структуру нижнего посада по-
влиял не только природный, но и социокультурный фактор. Некрещеным было запрещено прожи-
вать в черте городе, поэтому они селились под горой, по берегу Иртыша. В XVII в. здесь было не-
сколько слобод, различавшихся по этнокультурным признакам (бухарская, татарская, русская, кал-
мыцкая и «немчинова»), а в центре ― казачье полиэтничное селение [Пашнина, Терехина, 2018,  
с. 99=102]. О том, как выглядел нижний Тобольск в 1666 г., свидетельствует неизвестный иностра-
нец: «…Что касается нижнего города... то он больше по размерам и, подобно верхнему, имеет 
только одну большую улицу… но также и ряд мелких улиц и узких переулков, так как дома очень 
тесно стоят друг к другу... Эта часть города стоит на болотистом грунте. Когда в реке стоит высокая 
вода… все эти дома стоят глубоко в воде… так что по всем улицам от дома до дома приходится 
ездить на лодках. Этот нижний город населен русскими, бухарцами и татарами; татары имеют у 
реки свои собственные кварталы» [Кочедамов, 1963, с. 11]. В XVIII в. понятие «слобода» стало раз-
мываться в связи с процессами ассимиляции и аккультурации населения, постепенным смешением 
и утрачиванием их границ [Дмитриева, 2005, с. 299–309].  

Масштабная перепланировка Тобольска после разрушительного пожара 1788 г. значительно от-
корректировала сеть улиц как в его нагорной, так и в подгорной части, но при этом сохранила системы 
архитектурных, топографических доминант и исторически сложившихся взаимосвязей с кремлем.  

 
Специфика исторических и археологических данных о природных стихиях 
В сибирских летописях, архивных документах, воспоминаниях путешественников и совре-

менников, литературных источниках содержится не только информация о строительстве и ре-
монте городских построек, но и сведения о их гибели в результате пожаров и наводнений, хро-
нологическая последовательность которых представлена в таблице.  

После каждого бедствия город отстраивался заново и расширялся. Если письменные ис-
точники дают хронологическую последовательность этих событий, то данные археологических 
исследований позволяют установить способы адаптации к ним жителей Тобольска.  

Археологические исследования общей площадью свыше 4 тыс. м2 на разных участках 
кремля, верхнего и нижнего посадов города свидетельствуют о том, что в его исторической час-
ти имеются уникальные по научной значимости и сохранности культурные слои, с остатками 
разновременных сооружений и разнообразными артефактами. Однако раскопками установле-
но, что мощность и насыщенность отложений XVIII–XIX в., а тем более XVII в., на отдельных 
участках города сильно варьирует в зависимости от разных обстоятельств. Во-первых, их со-
хранность обусловлена масштабами регулярных преобразований планировочной структуры 
Тобольска. Казалось бы, стратиграфические колонки, прослеженные на территории кремля, 
должны демонстрировать особенности формирования культурных напластований в разные пе-
риоды развития города с момента его образования, но, как показали раскопки, на значительных 
площадях ранние слои сильно пострадали в результате постоянных активных перестроек крем-
левских сооружений [Аношко, 2015]. 

Во-вторых, необходимо учитывать топографические особенности первого сибирского гу-
бернского города. Его верхняя часть расположена на высокой надпойменной террасе, поэтому 
деревянные конструкции построек и органические материалы, обнаруженные здесь в ходе ар-
хеологических исследований, чаще всего плохой сохранности. В большинстве случаев в раско-
пах фиксируется древесный тлен. Нижний город находится в пойме, следовательно, культур-
ные напластования, выявленные на его территории, отличаются влажностью грунта, в котором 
деревянные сооружения, наоборот, сохраняют свой естественный цвет и даже запах. Слои на-
сыщены органическими остатками, щепой и навозом.  

В-третьих, структура и состав культурных отложений зависели от частоты городских бедст-
вий и последующих за ними новых этапов застройки города. Первые представлены в культур-
ном слое углистыми прослойками, напластованиями прокаленной почвы и намывными грунта-
ми, а вторые ― строительным мусором, представленным остатками щепы, стружки, извести, 
обломками кирпичей. 
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Перечень пожаров и наводнений, происходивших в Тобольске в XVII–XIX вв. 
List of fires and floods that occurred in Tobolsk in the XVII–XIX centuries 

 

Дата Стихийное 
бедствие Описания в исторических источниках, литературе 

1629 Пожар  
в нагорной  

части 

Сгорела приказная изба [Миллер, 2000, с. 77; Щеглов, 1884, с. 77] 

1636 Наводнение «…Водой истреблены были не только строения, запасы, скот, но даже и имущество жителей» [Голодников, 1887, с. 100]. «Катастрофическое 
наводнение отмечалось в Тобольском уезде…Тобольск … понес значительные убытки в «строениях, запасах, скоту» [Мыглан, 2010, с. 36] 

1640 Наводнение [Стецив, 2003, с. 224] 
14.08.1643 Пожар  

в нагорной  
части 

«Того ж года, августа против 14 числа… в ночи в 3 часу, в Тобольске бысть пожар большой, сгорел город и соборная, и приходская церкви, 
святой двор и воеводские, и гостиные дворы, и тюремный двор, и посад на горе весь по девич монастырь» [Кузнецов, 1999, с. 82; Миллер, 

2000, с. 77] 
6.11. 1658 Пожар  

в подгорной 
части 

«…Ноября 6, в нощи, был в Тобольске пожар, и сгорело юрт татарских 260 да 25 дворов русских» [Кузнецов, 1999, с. 83] 

23.05.1659 Пожар  
в подгорной 

части 

Сгорел Знаменский монастырь. «…Мая в 23 день, … от молнии в Знаменском монастыре загорелась церковь Знамения Пресвятой 
Богородицы, и от той церкви и другая церковь, теплая, Трех Святителей, и колокольня на Святых вратех, и кельи, ограда — все пого-

рели» [Там же, с. 84] 
17.05.1661 

 
Пожар  
во всем  
городе 

«Того ж года, мая в 17 день, был пожар в Тобольске: под горою загорелись в юртах на дворе у Сваткула Адлина хоромы,  
и от того выгорели татарские юрты все без остатка по самую речку Курдяшку по обе стороны, и мосты, и церковь Божией Владимирской 

Богородицы, и колокольня, и русских людей дворы, и лавки, и кузницы. И от того пожару городовая угловая башня загорелась, и из соборной 
церкви, и по всем дворам, и на горе из лавок в погребы и за острог убралися, и милостию Всевышнего Спаса сохранен был град от того 

пожару» [Там же, с. 85]. 
25.03.1672 

 
Пожар  

нагорной части 
Сгорела церковь Вознесения Господня. «Марта в 25 день… в 8 часу дня, в Сибири, в Тобольске в городе, сгорела церковь Вознесения 

Господня и городовые стены, в восточную сторону стена, да башня четвероугольная сгорела ж» [Там же, с. 86–87] 
18.04.1674 

 
Пожар  

в подгорной 
части 

Сгорел Знаменский монастырь. «Апреля 18 дня, в великую субботу, в 10 часу дня, в Тобольске в Знаменском монастыре святительские 
хоромы сгорели» [Там же, с. 87] 

29.05.1677 
 

Пожар  
во всем  
городе 

«Мая в 29 день, в 13 часу дня, … от молнии … загорелся в Тобольске в Знаменском монастыре у церкви вверху престол Знамения Пресвя-
той Богородицы … загореся на горе у церкви входа во Иерусалим, что за волю Воскресения Христова, что на торговой площади шатер  
с восточной стороны, да у церкви же Живоначальной Троицы, что у гостиного двора, шатер же. А у церкви Николы Чудотворца высокого да 

городовая башня, что от Квасной; и в то же время у Николы Чудотворца крест осекла, и залили квасом, а башню тако ж вверху разломали ж и 
залили же. И от того молнийного запаления от Воскресения Христова и от Троицы Живоначальной разгореся … град рубленый Тобольск и 

Приказные палаты, старая и новая, что на городе недовершенная, и церковь Вознесения Христова, и боярский двор со светлицы, и казенные 
анбары, и соборная апостольская церковь Софии Премудрости Божией. А церковь Живоначальной Троицы, новосозданная, приукрашенная,  
что на святительском дворе, и церковь 40 мучеников … Сенная и Софийская колокольня, и митрополичьи кельи, и палаты, и светлицы, и все 

служебные кельи и приказы, и ограда, и дворец, и гостиный двор, и таможня, и лавки, и тюремный двор, и богадельня, и у церквей колокольницы, 
и меньшого дьяка двор, и от того двора меньшого дьяка по той же улице в Никольский проход, по трем улицам позади Софийского двора и около 
Никольской церкви к Казанским вратам мирских жилых дворов у всяких чинов людей 102 двора, и острог, что от собора к Николаю Чудотворцу, да 

две башни острожные, что на базарном взвозе, выгорели без остатка... А в Знаменском монастыре от того молнийного воспаления сгорели  
3 церкви: церковь теплая трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, да церковь Казанской Богородицы холод-

ная — все вдруг загорелись… а в Преображенской церкви два яруса десных икон сгорело же…» [Там же, с. 89—90] 
1678 Пожар  

в нагорной части
«…Сгорает 300 домов…» [Абрамов,1857, с. 118; Завалишин, 1862, с. 321] 

07.08.1680 
 

Пожар  
во всем  
городе 

«Того ж года, августа в 7 день, в Тобольске бысть пожар, загореся под горою у Софийского свозу; и от того пожара разгореся пламень велий 
и, досягнув пламенное дыхание из-под горы на гору до градские стены, и от того в градской стене разгореся у церкви Вознесения Господня 
верх под маковицею, и от того пламени по градской стене и горе град Тобольск деревянный, приказная палата и на башне часы и всякое 
градское здание, и под горою от того сгорела церковь Пресвятой Богородицы Владимирской, и колокольня, и мост, и ряды, что на мостах 

у дворов русских, и татарских юрт много» [Кузнецов, 1999, с. 92] 
26.04.1686 

 
Пожар  
во всем  
городе 

«Того ж года, апреля против 26 числа, в 6 часов ночи волею Божиею учинился пожар, загореся под горою в кузницах двор,  
и выгорело от Знаменского монастыря по Прямской взвоз: русских людей всяких чинов — 600 дворов, да церковь Пресвятой Богородицы 

Владимирской, и мосты, и лавки, да татарская слобода вся без остатку. И от того пожара загорелась на горе церковь Вознесения Господня и 
Приказная палата, и ту церковь и Приказную палату, и город едва отстояли московские стрельцы полка окольничего Федора Алексеевича 

Головина; и в том пожаре в амбарах у всяких чинов русских людей пригорело хлебных запасов. Таков был пожар страшен, что горели 
дощеники, в которые сбирались люди с животами и хотели ехать по Иртышу…» [Там же, с. 98]. 

1690 Пожар  
в подгорной 

части 

«…Горят эти (татарская и бухарская) слободы, 200 русских домов, государственный житный двор (хлебные магазины)  
и базар…» [Абрамов, 1857, с. 118; Завалишин, 1862, с. 321] 

1701,  
начало  
июня 

Пожар  
во всем  
городе 

«Июня, в 1 день, быть в Тобольске пожар: загорелось под горою в юртах, и от того сгорели юрты все, и базарный мост, и лавки  
на мосту, и таможня, и дворы, а от речки Курдюмки до Прямского взвозу — двор с 500, и от того пламени кинуло на гору  

на Софийский двор, и загорелась старая Соборная и ветхая церковь, и от той церкви в ограде церкви и кельи деревянные,  
и у башен верхи, и гостиный двор, и лавки, и церкви Воскресения Христова и Всемилостивого Спаса, и Верховных апостол Петра и Павла,
 и Успенский девичий  монастырь, и в нем церкви и кельи, и на горе всяких чинов жителей дворы, и воеводский, и девичий дворы выгорели 
до земляного валу, и Воскресенская башня. Только на горе осталось от того пожара город, Приказная палата, Вознесенская церковь, бояр-

ский двор да церковь Николая Чудотворца, что на Прямском взвозе, да около той церкви осталось дворов 40 и больше» [Там же,  с. 102] 
1732 Наводнение [Зиннер, 1968, с. 154] 
1733 Пожар  

в нагорной части
Пожар в Софийском дворе уничтожил простые луковичные главы Софийского собора [Кириллов, 1984, с. 57] 

1736, май Наводнение «…Второе большое наводнение было в 1736 году…» [Голодников, 1887, с. 100]. «В 1736 году в Тобольске было наводнение, от которого вся подгорная 
часть была потоплена. Такое наводнение было 96 лет назад. Но и ту воду вода в 1736 году перешла выше семью вершками. С 1 мая по 1 июня 

(старый стиль) прибыло воды в Иртыше 10 аршин, 2 четверти и 2 вершка» [Писаревский, 1911, с. 1] 
1743 Пожар  

в подгорной 
части 

Сгорела Крестовоздвиженская (Воздвижения Креста Господня) церковь [Кириллов, 1984, с. 132] 

1749 Наводнение Наводнение разрушило Абрамовский мост [Панишев, 2017, с. 44–47] 
20.10.1757 Пожар  

в подгорной 
части 

Сгорели Благовещенская церковь, церковь Захария и Елизаветы, татарские юрты, торговая площадь, 400 лавок, 817 домов [Щеглов, 1884, с. 
258] 

08.07.1757 Пожар  
в подгорной 

части 

«…8 июля был пожар по среди оставшейся от бывшего пожара (20 октября этого же года – Авт.)  Береговой улицы, от самого Знаменского 
монастыря до прежнего горелого места, где был дом купца Мельчакова, и сгорело 40 домов и 15 амбаров…» [Абрамов, 1857, с. 119] 

1761 Наводнение [Щеглов, 1993, с. 168] 
1766 Наводнение Во время наводнения промыло архиерейский пруд за валом, унесло три моста: Никольский, Шаблинский и у Кокуя [Панишев, 2017, с. 44–47]
1781 Наводнение [Стецив, 2003, с. 224-227] 

1784, май Наводнение «…Одно из страшных наводнений случилось в 1784 году…» [Голодников, 1887, с. 100]. «…В Тобольске вода поднялась  
на 11 аршин и 7 вершков, так что в Знаменском монастыре в алтаре Преображенской церкви было воды вышиной на 1 аршин,  

а в Покровской церкви вода доходила до окон нижнего этажа и залила внутренность церкви на один же аршин. От этого наводнения  
жители очень много потерпели» [Тобольские губернские ведомости, 1857, № 15]. 
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Окончание т а б л . 

Дата Стихийное 
бедствие Описания в исторических источниках, литературе 

1788,  
27–28 
апреля 

Пожар  
во всем  
городе 

«…В Тобольске был пожар известный под названием «большого», истребивший почти весь город. В огне погиб 41 человек,  
1800 домов в подгорной части. Многие навсегда покинули город, а оставшиеся ютились в землянках, вырытых в склонах Панина 

бугра» [Щеглов, 1884, с. 318] 
1794, 
май 

Наводнение «…Затем также большие, но менее разорительные наводнения посещали Тобольск в 1794, 1800, 1835, 1847, 1854, 1856, 1857, 
1858 и 1859 годах…» [Голодников, 1887, с. 101; Тобольские губернские…, 1857, № 15]. 

1799 Наводнение «Большие воды, которые нередко потопляют почти весь нижний посад города. Замечательнейшие из них были в 1784, 1794, 
1799, 1800 гг. …» [Туров, 2022, с. 110] 

1800 Наводнение [Голодников, 1887, с. 101] 
1810–1812 Наводнения [Мыглан, 2010, с. 47] 

1824 Наводнение «…Отмечалось значительное наводнение в г. Тобольске, вода стояла высоко в берегах до половины июня» [Тобольские губерн-
ские ведомости, 1857, № 15; Мыглан, 2010, с. 49] 

1835 Наводнение «Умеренное наводнение в г. Тобольске. Отмечается поздняя весна, заморозки – «23 и 24 мая выпал сильный снег, также мелкий и 
крупный град», в июне стояла дождливая и холодная погода» [Тобольские губернские ведомости, 1857, № 15; Мыглан, 2010, с. 50] 

1838 Наводнение «23 апреля выпал большой снег, который стаял через несколько недель. 30 апреля пронеслась над Тобольском первая туча  
с молнией и громом и выпал дождь. С 18 мая по 12 июня были непрерывные дожди… С 28 июня по 20 июля каждодневный 

дождь, и по этому случаю в городе 21 июля совершился крестный ход…» [Тобольские губернские …, 1857, № 15] 
24.10.1839 

 
Пожар  

в подгорной 
части 

Сгорел деревянный гостиный двор на нижнем посаде [Голодников, 1887, с. 139] 

1845,  
апрель — 

май 

Наводнение «24 апреля пал сильный дождь. 25 апреля стали холода, остановившие ход льда. 29 апреля лед снова тронулся и 30 апреля прошел 
весь… Первая гроза с громом и молнией была 6 мая. На 18 мая выпал снег. Наводнение в Тобольске» [Мыглан, 2010, с. 52] 

1847 
 

Наводнение «После 19 апреля лед остановился, и с 22 по 23 апреля снова тронулся и прошел совсем к 27 апреля… В 1847 г. было наводне-
ние, 11 мая вода уже вылилась против Тобольска на берега» [Тобольские губернские ведомости,1857, № 15; Мыглан, 2010, с. 52]

1851 Наводнение «…Лед прошел уже к 2 мая… Лед становился до 2 ноября. Наводнение в Тобольске» [Там же] 
1854, 1856 Наводнение «Весной 1854 г. тепло долго не приходило. Затем внезапная оттепель… случился ледоход. Вода вышла из берегов и затопила 

поля, повредила мосты и прервала сухопутное сообщение по Московскому и Иркутскому трактам. Дома затопило, жители спаса-
лись на чердаках. По улицам была вода, так, что проехать в некоторых местах можно было только на лодках... Вода поднялась 
на 4 сажени, 2 аршина и 6 вершков, простояла до 20 мая и начала медленно убывать. Вода ушла только в последних числах 
июля. Последствия наводнения: мостовые и заборы были унесены водой, мосты разрушены, во многих местах осталась сы-

рость, за Абрамовской речкой все дома покрылись плесенью… В 1856 г. была теплая весна... Вода в Иртыше прибывала мед-
ленно, но 18 мая она покрыла улицы: Покровскую, Пятницкую стрелку, Монастырскую, все пространство за р. Абрамкой, Подчу-

вашское предместье. Вода стояла до 10 августа» [Тобольские губернские ведомости, 1857, № 15] 
1857 Наводнение [Голодников, 1887, с. 101] 
1858 Наводнение [Там же] 
1859 Наводнение «...Лед прошел 10 (23) апреля. Вода начала быстро прибывать — по 1 аршину (71 см) и больше… Ко 2 мая 1859 г. воды прибыло 

11 аршина 2 вершка (790 см). Затоплена большая часть нижнего посада — улицы Покровская, Пиляцкая, часть улиц Большой 
Пятницкой, Рождественской, Мокрой, Большой Архангельской и предместье Подчуваши. На 6 мая (11 аршин 5 вершков или 803 см) 
вся подгорная часть была затоплена, остались только небольшие участки по улицам Кузнецкой и Новой. Всего под водой оказа-
лось 1500 домов. Сорвало два моста — Покровский и Архангельский. Затоплены Покровская (Крестовоздвиженская) и Пятниц-

кая церкви… С 9 (22) мая вода начала медленно убывать. Вода стояла до самого августа» [Панишев, 2017, с. 44–47] 
1862 Наводнение «В наводнение… затопило в Тобольске все береговые улицы, Пятницкую и Монастырскую стрелки, Отрясихинское, Подчуваш-

ское, Подшлюзное предместья — всего до 500 домов» [Туров, 2022, с. 111] 
1887 Наводнение «19 мая… затоплен Тобольск. Вода поднялась на 11 аршин 14 вершков. Жители затопленных домов размещались по городским 

квартирам. Отвели два больших помещения, где разместили 400 чел…» [Панишев, 2017, с. 44–47] 
1889, 1890 Наводнения «Наводнение 1890 г., уровень которого был почти одинаков с уровнем 1889 г., пострадала низкая часть города…» [Мыглан, 2010, с. 52] 

1892 Наводнение [Стецив, 2003, с. 224] 
 

В целом в нагорной части города толщина культурного слоя за пределами объектов не превы-
шает 2–3 м, а в подгорной ― достигает 5 м. Во всех раскопах, исследованных на верхнем посаде, 
прослежен слой погребенной почвы темно-серого цвета толщиной до 0,6 м. На нижнем посаде из-
за высокого уровня грунтовых вод выявить его удавалось лишь на отдельных участках. Мощная 
пачка культурных отложений в каждом раскопе отражает процессы археологизации исторических 
событий города, зашифрованных в виде материальных остатков деятельности тоболяков и следов 
природных явлений, особенно пожарищ и наводнений. Планиграфические и стратиграфические 
наблюдения демонстрируют, как жители Тобольска справлялись с последствиями природных сти-
хий и как пытались предотвратить их разрушительную силу.   

 
Наводнения и способы адаптации  
Река Иртыш у Тобольска характеризуется высоким, продолжительным весенним половодьем и 

частыми дождевыми паводками. От колебаний воды в его притоках зависит уровень грунтовых вод 
в пойменной части города. Во время половодья они находятся в подпоре, а вода из Иртыша пере-
текает в их русла. В результате создаются условия для наводнения. До строительства дамбы во 
второй половине XX в. подобные явления периодически возникали и приводили к затоплению ниж-
него города. В настоящее время, по данным археологических исследований в его подгорной части, 
глубина залегания грунтовых вод изменяется от 1,7 до 2,5 м в период межени. 

Сильным наводнениям Тобольск подвергался в 1636, 1640, 1732, 1736, 1749, 1761, 1766, 1781, 
1784, 1794 и 1799 гг. (табл.). Последние три из них были самыми разрушительными. Например, на 
плане города 1794 г. показано, что под водой оказался весь нижний посад, кроме Базарной площади. 
Количество сведений о наводнениях в XIX в. увеличилось в два раза. 50-е годы этого столетия отли-
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чаются почти ежегодными упоминаниями о затоплении нижнего города (табл.). Сильные половодья в 
1854 и 1859 гг. привели к тому, что люди спасались на крышах собственных домов и передвигались 
только на лодках. В «Тобольских губернских ведомостях» от 9 мая 1859 г. сообщалось: «Печальное 
время переживает Тобольск… Если смотреть с горы на подгорную часть, то Тобольск представляет 
какой-то плывучий город, где немногие незатопленные улицы глядят островами и берегами… плывут 
разнесенный строевой лес, дрова, плоты и даже иногда сараи и жилые крестьянские избы… Погода 
стоит постоянно сырая и холодная при сильных северо-восточных и северо-западных ветрах. Бедняков, 
лишенных наводнением крова и не имеющих хлеба, набралось уже до 400 человек…» [1859, № 19]. 

Частые разливы Иртыша наносили немалый ущерб городу. Во-первых, они разрушали гли-
нистые берега верхнего посада. В «Путешествии через Сибирь 1733–1743 гг.» И.Г. Гмелина 
указано, что «со стороны горы в Иртыш сваливаются ежегодно большие куски земли, из-за чего 
жители вынуждены переносить стоящие близко к берегу постройки…» [Зиннер, 1968, с. 157–
158]. Г.Ф. Миллер, посетивший Тобольск в 1741 г., отмечал, что берег «состоит из рыхлой зем-
ли, и поэтому его легко размывает и сносит речной водой. Правда, это размывание уже в тече-
ние многих лет пытались предотвратить, вбивая колья и заполняя пространство между ними 
фашинами и мелким камнем. Но это не имело успеха… часто приходилось стоящие близко к 
берегу дома сносить и переносить подальше…» [Элерт, 1990, с. 234].  

Во-вторых, каждое наводнение приводило к повреждению дорог, конструкций мостов, тор-
говых лавок, церквей и жилых домов на нижнем посаде, к большим материальным убыткам, 
развитию болезней. В работе К.М. Голодникова «Город Тобольск и его окрестности» упомина-
ются большие потери тоболяков подгорной части в этот период, что связано, по его мнению, с 
неудачной застройкой города, маленькими расстояниями между зданиями, особенностями сы-
рого грунта и расположением рядом с рекой Иртыш [1887, с. 100–101]. Автор подчеркивает, что 
практика скидывания мусора, падали и навоза на берегах Иртыша и прилегающих к нему речек, 
отсутствие должной канализации, сваливание нечистот приводят к нездоровой обстановке. 

Тобольские власти пытались бороться с этой природной стихией. Приведем несколько истори-
ческих сведений. 18 августа 1698 г. воеводы Тобольска направили в Сибирский приказ просьбу об 
укреплении берега Иртыша длинными сваями и погружением около размываемого места старых 
худых судов, набитых камнем, а верх горы — вкопанными бревнами [Алферова, 1989, с. 157]. В 
1716 г. губернатор М.И. Гагарин пытался защитить город от подтопления, прорыв «канал из реки 
Тобола в Иртыш, выше города на 3 версты...» [Голодников, 1887]. В статье неизвестного автора «О 
вскрытии и замерзании р. Иртыша в Тобольске» указано, что в 1835 г. вследствие обилия осадков 
многие улицы и мостовая оказались под водой, поэтому генерал-губернатор П.Д. Горчаков приказал 
«вновь копать канавы» для борьбы с паводком [Тобольские губернские ведомости, 1857]. В 1861 г. 
тобольские власти сделали попытку переселить часть населения из сырых болотистых мест на Па-
нин бугор, но это вызвало протест жителей. В 1864 г. Тобольская городская дума приняла решение 
об осушении болотистых участков с помощью системы водоотвода. Однако в известиях Тобольской 
епархии XIX в., наоборот, зафиксировано: «Подгорная часть нередко подвергается наводнениям от 
разливов Иртыша, против которых в настоящее время не представляется возможности принять 
какие-либо меры» [Тобольская епархия, 1892, с. 72]. 

Конкретные факты адаптационной стратегии населения Тобольска по отношению к наводнени-
ям можно проследить по материалам Базарного раскопа, заложенного в подгорной части у р. Кур-
дюмки [Аношко, 2018]. Во-первых, в отложениях торжища XVIII–XIX вв. с фрагментами торговых 
лавок и в нижней толще культурного слоя с остатками срубов жилой усадьбы и мостовой конца XVII в. 
по всей площади раскопа зафиксированы мощные прослойки серо-голубой глины, принесенной и 
утрамбованной здесь для защиты деревянных конструкций от грунтовых вод. Во-вторых, в нижней 
части каждого строительного горизонта прослежены напластования, содержавшие в большом ко-
личестве щепу, которую, видимо, специально подсыпали для предохранения построек от сырости. 
В-третьих, природные условия обязывали корректировать навыки в домостроении. Несмотря на 
быстрое наполнение Базарного раскопа грунтовыми водами, в его юго-восточной части под полом 
жилого дома удалось расчистить бревна подклети, углубленной в землю, служившей воздушной 
прослойкой от влаги. Кроме того, нижние венцы сруба были представлены лиственницей, которая, 
как известно, наиболее устойчива к гниению. Однако, как показали исследования, усадьба погибла 
не от наводнения, а сгорела, и восстанавливать ее не стали.  

Археологическими исследованиями также зафиксированы способы защиты каменных право-
славных храмов XVIII в. в подгорной части города от высокого уровня грунтовых вод и наводнений. 
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Рекогносцировочными раскопами на территории Крестовоздвиженской церкви подтверждены исто-
рические сведения о ее строительстве на искусственно насыпном холме, поэтому основание фун-
дамента данного храма находилось выше уровня грунтовых вод [Данилов, 2010, с. 94]. Наводнение 
1784 г. подмыло холм, в 1789 г. его обнесли деревянным обрубом, а вокруг церкви поставили огра-
ду [Ситникова, 2013, с. 112]. При исследовании кирпичной ограды церкви Захария и Елисаветы ус-
тановлено, что она имела деревянное основание, уравновешивавшее давление на болотистый 
грунт и представленное сваями, предварительно обугленными для предотвращения гниения, и 
сверху уложенными на них бревнами. Данная конструкция была забутована колотым кирпичом с 
известью, а затем перекрыта кирпичной кладкой [Данилов, Балюнов, 2009, с. 53]. Изучение фунда-
мента Тобольской соборной мечети конца XIX в. также показало, что он располагается на уложен-
ных вплотную друг к другу бревнах, служивших своего рода плотом, удерживающим это каменное 
здание на болотистом, непрочном грунте [Балюнов, 2015, с. 92]. 

Меры защиты мостов от затоплений выявлены при археологическом обследовании берегов р. Сле-
сарной (Архангельской) на нижнем посаде Тобольска. Были обнаружены не только деревянные конст-
рукции утраченных мостов, представленные ряжевой опорой и рамно-свайным основанием, но и вер-
тикально стоящие толстые плахи, предназначенные для укрепления берега [Загваздин, 2016, с. 43].  

Следовательно, из-за сырости и высокого уровня грунтовых вод жители подгорной части Тоболь-
ска практически не ставили срубы прямо на землю, а строили их на подклетах, которые могли исполь-
зоваться как подсобные помещения. Из-за непрочности болотистого грунта каменные фундаменты 
разного рода сооружений устанавливались на деревянное основание, представленное двумя типа- 
ми ― сваями и лежнями. Путешественник И.Л. Вагнер, побывавший в Тобольске в 1763 г., писал, что 
«этот город возведен на болотистой почве. Дома частично стоят на бревенчатых решетках, частично 
на сваях. Все улицы замощены бревнами…» [Зиннер, 1968, с. 233]. В нагорной части Тобольска также 
встречался свайный фундамент, но не из-за сырости, а для предотвращения обрушения построек, 
расположенных на краю террасы. Так, в раскопе на Чукманском мысу была обнаружена П-образная 
канавка, в которую вплотную друг к другу были установлены столбы, представлявшие собой остатки 
фундамента совсем небольшой башенки, пристроенной к наружной части острожной тыновой стены 
фактически на самом краю возвышения. Этот столбчатый фундамент, судя по всему, поддерживал 
срубную конструкцию башни, а потребность в нем была связана с необходимостью усилить, выров-
нять основание данного сооружения и защитить его от обрушения [Аношко, Клименко, 2019, с. 14]. 

 
Пожары и способы их предотвращения 
Именно пожары являлись настоящим бедствием Тобольска, не случайно его называли «по-

горельцем». В XVII в. он горел регулярно, почти каждое десятилетие. В пожаре 1643 г. верхний 
город оказался полностью уничтоженным, уцелел лишь «женский монастырь да 20 домов поза-
ди его»; в 1661, 1677, 1680 и 1686 гг. были охвачены огнем постройки не только на горе, но и на 
нижнем посаде (табл.). Из-за начавшегося каменного строительства и предпринимавшихся мест-
ными властями мер количество общегородских пожаров в XVIII в. сократилось в два раза, са-
мые разрушительные из них были в 1701, 1757 и 1788 гг. После последнего из них «многие на-
всегда покинули город, а оставшиеся ютились в землянках, вырытых в склонах Панина бугра» 
[Щеглов, 1884, с. 318]. В источниках XIX в. крупный пожар был зафиксирован в 1839 г. на ниж-
нем посаде, в результате полностью сгорел деревянный гостиный двор (табл.).  

Культурный слой города насыщен разными по мощности и распространению прослойками 
угля, представлявшими собой многочисленные следы локальных либо крупных пожарищ. Ком-
плексный анализ археологических материалов, предполагающий сопоставление стратиграфиче-
ских и планиграфических наблюдений, хронолого-типологическую атрибуцию находок, историче-
скую идентификацию археологических объектов, позволяет соотнести некоторые из пожаров с 
теми, что упоминаются в исторических источниках. Так, например, упомянутая выше усадьба из 
Базарного раскопа, скорее всего, сгорела во время пожара 1701 г., начавшегося в подгорной час-
ти и перекинувшегося на гору. На площади Первого и Второго Гостиных раскопов прослежены 
прослойки разных пожарищ XVII–XVIII вв., из-за которых погиб ряд построек у Гостиного двора в 
верхнем городе [Аношко, 2021]. В Чукманском раскопе при исследовании остатков разновремен-
ных частоколов острожной стены, проходившей по краю мыса, фиксировались многочисленные 
следы огня, приводившие к ее полному или частичному разрушению в 1643, 1672, 1677 и 1680 гг. 
Самая поздняя тыновая стена с помостом соотнесена нами с восточной оборонительной линией, 
возведенной в 1688 г., когда в Тобольске началось строительство наиболее грандиозных в его 
истории укреплений. Она могла просуществовать, судя по ремезовским планам, примерно до 
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1714 г., хотя не исключено, что и дольше, до очередного пожара [Аношко, Клименко, 2019, с. 18]. 
В раскопе возле южной апсиды каменного Софийско-Успенского собора также выявлен мощный 
слой пожарища, не исключено, что 1733 г., когда были уничтожены ее луковичные главы [Дани-
лов, 2010]. Торжище, исследованное на нижнем посаде в Базарном раскопе, также неоднократно 
горело, в том числе, судя по находкам, во время разрушительного пожара 1788 г., уничтожившего 
большое количество торговых лавок, мастерских и складов, а также 1839 г., когда был полностью 
уничтожен деревянный гостиный двор [Аношко, 2018].  

Стихия возникала из-за большой скученности населения и плотности деревянной застройки. На 
верхнем посаде ситуация усугублялась еще отсутствием воды, которую приходилось завозить с 
подгорной части, по Казачьему взвозу. И.Г. Гмелин в «Путешествии через Сибирь 1733–1743 гг.» 
отмечал: «…что касается удобств каждой части города, то верхний имеет то преимущество, что он 
не подвержен наводнению; но затруднение заключается в том, что всю воду, в которой наверху 
окажется необходимость, нужно привозить снизу по горе. Единственно епископ с большими затра-
тами заставил выкопать колодец в 30 саженей, но им никто, кроме него, не может пользоваться…» 
[Зиннер, 1968, с. 157–158]. Грунтовые воды в верхнем городе, в отличие от нижнего, находились на 
значительной глубине, более 50 м [Копылов, Прибыльский, 1969, с. 53], что в обозначенный период 
делало сооружение колодцев практически невозможным.  

Жители Тобольска с этой природной стихией боролись разными способами. Исторические 
данные свидетельствуют, что для предупреждения пожаров сначала избирались квартальные ста-
росты, затем использовалась конная полиция для ночного обхода города, в каждом жилом доме 
присутствовали пожарный инвентарь и бочка с водой. В конце XVII в. местные власти пытались 
наладить огнестойкое каменное или земляное строительство. После пожара 1701 г., возникшего 
под горою в татарских юртах и перекинувшегося на верхний город, Петр I прислал указ: «…велеть 
улицы размеривать прямые, чтобы двумя телегами возможно было разъезжаться свободно», а та-
тарскую слободу, неоднократную виновницу бедствий, убрать из центра нижнего города [Кочеда-
мов, 1983, с. 38]. Однако лишь после приезда в Тобольск в 1712 г. первого сибирского губернатора, 
князя М.П. Гагарина каменное строительство пошло значительно быстрее, а дома стали возводить 
дальше друг от друга, чтобы уберечь от огня [Копылов, Прибыльский, 1969, с. 35]. 13 мая 1743 г. 
было запрещено строить черные избы, с деревянными печными трубами, обмазанными глиной. С 
мая по сентябрь печи использовались за пределами строений. Нарушители этого запрета подвер-
гались штрафу и порке [Кочедамов, 1963]. Археологические материалы, полученные в верхней и 
нижней частях города, свидетельствуют об обнаружении остатков печей в виде развалов на дере-
вянном основании и без него как внутри построек, так и за их пределами. По генеральному плану 
застройки Тобольска, утвержденному Екатериной II в 1784 г., предписывалось строить широкие, пря-
мые улицы, а кварталы с геометрическими очертаниями; вдоль главных городских магистралей дома 
разрешалось возводить по «назначенным фасадам», не «длиннее 12 сажен», впоследствии исключи-
тельно на каменных фундаментах. Лишь после пожара 1788 г., уничтожившего Тобольск полностью, 
этот план при постепенной застройке города удалось воплотить в жизнь [Копылова, 1979, с. 76]. В 
1824 г. приступили к сооружению более пологого и близкого к р. Курдюмке Никольского взвоза, с це-
лью облегчить доставку воды на гору. Главная победа тоболяков в борьбе с огнем произошла лишь в 
1901 г., после строительства кирпичной водонапорной башни у стен Гостиного двора, из резервуара 
которой вода подавалась в жилые и гражданские строения верхнего посада. 

 
Заключение  
Таким образом, частые наводнения и пожары неоднократно меняли планировку Тобольска. 

Ликвидация их последствий на верхнем и нижнем посадах происходила разными способами. В 
ходе археологических исследований сделаны наблюдения, что в нагорной части после пожаров 
поврежденные дома сносились, а территория полностью расчищалась. В подгорной, наоборот, 
после природных стихий осуществлялась утрамбовка почвы глиной, опилками и другими не-
нужными материалами, производилось поднятие поверхности путем искусственного навала 
грунта поверх руин построек. Кроме того, высокий уровень грунтовых вод не позволял жителям 
нижнего посада рыть глубокие ямы или котлованы во время строительных работ, в результате 
верхние слои нарастали, практически не разрушая нижние.  

По археологическим и историческим данным, для предотвращения пожаров тоболяками 
предпринимались следующие меры:  

— полицейский надзор за потенциальными очагами возгорания (ночной обход, наличие в 
каждом домохозяйстве пожарного инвентаря и т.п.); 
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— коррекция планировочной структуры города (организация широких и прямых улиц, по-
строек на безопасном расстоянии друг от друга); 

— налаживание процесса каменного строительства (возведение каменных храмов, адми-
нистративных зданий, домов на каменных фундаментах); 

— для минимизации распространения огня при отоплении изменение конструктивных осо-
бенностей печей и борьба с потерей тепла в доме (рубка срубов «в чашу с припуском», «в об-
ло» для защиты углов от промерзания, присыпка землей их нижних венцов, утепление стен 
мхом, сооружение деревянного пола на лагах, дверного проема ниже человеческого роста); 

— для облегчения доступа к воде сооружение Никольского взвоза, затем водонапорной 
башни у стен Гостиного двора. 

Соблюдение перечисленных мер позволило тоболякам с течением времени существенно 
уменьшить количество пожаров и минимизировать разрушительную силу огня. Но от наводне-
ний не было никакого спасения, вплоть до строительства дамбы в прошлом столетии. Жители 
подгорной части города неоднократно предпринимали борьбу с высокими паводками и затоп-
лением территорий. Общегородские земляные и строительные работы для защиты от них сво-
дились к укреплению берегов Иртыша и его притоков вбиванием кольев либо бревенчатых свай 
с утрамбовкой камнем свободного пространства, к рытью канав для отвода воды, отсыпке от-
дельных площадок грунтом. Высокий уровень грунтовых вод и болотистая местность также вне-
сли коррективы в домостроение на нижнем посаде. Деревянные дома строились в основном на 
подклетах, а здания с каменными фундаментами располагались на сваях или лежнях. 

В целом только сравнительный анализ сибирских летописей, исторических документов и 
археологических материалов, систематизация и интерпретация содержащейся в них информа-
ции позволят выявить механизмы адаптации населения Тобольска к природно-климатическим 
условиям среды обитания.  
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The influence of natural forces and the ways of adaptation to them by Tobolsk residents  

in the 17th–19th cc. (by the archaeological and historical evidence) 
The architectural appearance of Tobolsk was developing and changing throughout the period of the 17th–19th cc. In the 

history of the city, there were impeding factors of this process associated with the activity of natural forces. Its lower quarter, 
located on the alluvial plane, was regularly subjected to the floods of the Irtysh River. They caused substantial physical damage 
to the city, eroded the loamy riverbank, and damaged roads, structures of the bridges, shops, churches, and residential houses. 
The upper quarter, on the contrary, suffered from the lack of water, which had to be delivered from the piedmont part. This situa-
tion was exasperated by the high overcrowding of the population and timber-housing density. Therefore, fire accidents were a 
real scourge of Tobolsk. The paper concerns the causes of the regular occurrence of natural disasters in Tobolsk, their influ-
ence on the development of its urban-planning structure and formation of adaptation processes with respect to them in the sub-
sistence culture of Tobolsk residents. The novelty of the research is due to the fact that the historical and archaeological materi-
als are considered in the synthesis. The historical sources contain information on the construction and renovation of the main 
city buildings, their destruction in the result of fires and floods, and refer to the measures taken by the authorities to counter 
these events. The archaeological data shows how the residents of Tobolsk were coping with the destructive power of natural 
elements. The research revealed the measures undertaken by the Tobolsk residents towards the reduction of the fire hazard: 
police surveillance, street planning, stone building, change of the structural features of ovens, house thermal insulation, building 
of Nikolsky Vzvoz and a water tower. Protection from snowmelt floods, highwaters and the high level of the ground waters centred 
around the bank strengthening of the Irtysh and its tributaries by ramming in poles and timber logs with tamping the free space with 
stone, digging ditches for water diversion, backfilling certain platforms with subsoil, and by building timber houses on subcletions, 
houses with stone foundation on stilts or ground sills. In general, using the archaeological and histrorical materials, the mechanisms 
of the adaptation of the Tobolsk population to the natural-climatic environmental conditions have been identified. 

Keywords: Tobolsk, 17th–19th centuries, floods, fires, adaptation processes, historical and archaeological 
sources. 
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