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После присоединения в 1550-х годах Башкирии к Российскому государству, для 

управления обширным краем возникла необходимость в административном центре, где 

бы находились представители власти и постоянный воинский гарнизон, необходимый для 

защиты населения от вторжений соседних кочевых племен не подвластных царю. По 

свидетельству первого историка уфимского края П.И. Рычкова о строительстве русской 

крепости просили и сами башкиры “… по достоверным выправкам нашлось, что 

башкирцы о построении сего города челобитье свое имели в 7081 году (то есть от 

Рождества Христова 1573) не только для того одного, чтоб им положенный на них ясак 

[натуральный, позднее денежный сбор, авт.] тут, как внутри их жилищ, платить было 

льготнее, но и от неприятелей бы иметь им здесь убежище и защиту”1. Выполняя указ 

царя Ивана Грозного летом 1574 года две роты стрельцов под предводительством 

будущего уфимского воеводы Ивана Григорьевича Нагого водным путем, на стругах 

отплыли из Москвы для строительства острога.  

Русская крепость была основана на месте обжитом людьми с глубокой древности, 

археологами на территории современной Уфы выявлены стоянки, городища, могильники 

различных исторических эпох, начиная с каменного (около 20-30 тысяч лет тому назад), 

бронзового, раннего железного века и средневековья.2 На уфимских холмах существовали 

средневековые военные укрепления, но ко времени прибытия русского отряда они лежали 

уже в развалинах.3 Видимо это было одной из причин выбора этого места для 

строительства русской крепости, так как, по мнению уфимского историка Р.Г.Букановой 

при освоении новых земель на территории Башкирии первые русские поселения 

основывались на месте древних городов: на эти земли никто не мог предъявить 

владельческие права, они считались пустыми и использовались для сооружения острогов 

и крепостей, отводились под дворцовые села и монастыри.4  

В связи с отмечаемым в 2004 году 430-летием основания Уфимской крепости, 

уместно было бы вспомнить о некоторых подвижниках изучения истории и краеведения 

нашего города и края, таких как П.Ф.Ищериков, Д.С.Волков, Р.Г.Игнатьев, 

И.Е.Златоверховников, К.П.Херувимов, на материалах работ которых и некоторых других 

опубликованных источниках была написана эта статья.  

Видный уфимского историк, археолог и краевед Петр Федорович Ищериков (1892-

1961) многие годы посвятил изучению истории Башкирии и Уфы, еще с 1909 года был 



членом секции изучения местного края Уфимского семейно-педагогического общества, 

боролся за сохранение Троицкой церкви, старейшего православного храма Уфимского 

края. Невосполнимой потерей для науки явилось то что, после смерти Ищерикова 

большая часть его огромного личного архива была уничтожена и ценнейшие документы 

собранные им в течение жизни уже утрачены навсегда. Только небольшая часть его 

рукописей хранится в Уфимском историческом архиве и научном архиве УНЦ РАН. К 

сожалению, некоторые современные историки и краеведы не считают П.Ф.Ищерикова 

серьезным ученым на основании того, что большинство его опубликованных работ не 

содержат ссылок на источники. В своих исследованиях П.Ф.Ищериков использовал 

данные местных архивов, в которых в дореволюционные годы еще хранились некоторые 

документы XVII века, затем утраченные или затерявшиеся в центральных хранилищах, 

работал он и в московских архивах, но большинство работ Ищерикова публиковались не в 

научных, а в популярных или периодических изданиях, в которых не требовались ссылки. 

И это объяснение заставляет нас отказаться от пренебрежения изложенными 

П.Ф.Ищериковым материалами, как полностью научно недостоверными, а воспринимать 

их как важное научное свидетельство, хотя и относится к ним с некоторой 

осторожностью.  

По сведениям П.Ф.Ищерикова московская дружина во главе с Иваном 

Григорьевичем Нагим высадилась на берег реки Белой недалеко от места выбранного для 

строительства острога в Троицын день 1574 года5 (в XVI веке по Юлианскому календарю 

это было 6 июня). Сохранился набросок рассказа Ищерикова о том, как собранная в 

Москве дружина плыла по Оке, Волге, остановилась в Казани, где к отряду 

присоединились проводники и переводчики, затем по Каме и Белой Воложке – так в 

старину русские люди называли реку Белую. Приведу небольшой отрывок из рассказа о 

прибытии дружины: “…Воевода сошел с насада, снял с головы шлем с бармицей и 

повернувшись сначала на восток перекрестился на все стороны. На берег стали 

высаживаться стрельцы. Долгий и тяжелый путь закончился. По обычаю у икон и 

стрелецких знамен два московских черных попа (монаха) отслужили молебен с 

водосвятием и окропили водой из Белой Воложки знамена и стоявшую рядами рать. 

Вскоре монахи уже поселились и служили молебны и обедни с походным антиминсом в 

обыденной церквушке, срубленной в честь Троицы недалеко от берега, у которого 

уткнулись носами в берег воинские струги. Привезенный из Москвы, подвешенный на 

козлах возле церквушки боевой набатный колокол разбудил эхо, дремавшее в окрестных 

горах и лесах”.6 Сразу же началось строительство острога. Место с военно-стратегической 

точки зрения было выбрано очень удачное. Крепость заложили на вершине высокого и 



крутого холма, с юга она была защищена рекой Белой с востока оврагом, по которому 

протекала речка Нагайка, с запада глубоким оврагом и речкой Сутолокой, находился 

острог в районе нынешнего Монумента Дружбы.  

 
 

 
Стрелец и начальный человек московских приказов. Сер. XVII в. 

(Военно-исторический журнал “Цейхгауз”, №1,1991 г.) 
 

Возможно, справедливо мнение некоторых уфимских ученых, что дату основания 

Уфы нужно отнести на много столетий ранее 1574 года, так как город построен на месте 

нескольких городищ конца I тысячелетия новой эры, но именно с Троицына дня 1574 года 

Уфа ведет свою историю, как первый русский город на Южном Урале.  



По сообщению П.Ф.Ищерикова первыми священнослужителями, прибывшими в 

Уфимскую крепость, были два московских черных попа, первым православным храмом 

Уфы - небольшая Троицкая обыденная церковь. Несомненно, что это основано на 

летописных источниках, так как “черным попом” в средневековой Руси называли 

иеромонаха. Ныне в общепринятой речи и письме по отношению к священнослужителю 

определение “поп” уже не используется. Сохранилось оно только в бытовой речи, и то 

приобрело некоторый ироничный оттенок, хотя, кажется для этого нет никаких 

оснований. В.И. Даль считал, что слово это произошло от “папа”, то есть отец. В 

современном русском языке “обыденный” обозначает обыкновенный, обычный. В 

средневековой же Руси по отношению к церкви существовало определение “обыде/нная” – 

то есть построенная в объ одинъ день. Эти храмы строились по обету, за один день, 

сообща всем миром. Не одна такая церковь была в Москве, в Вологде церковь Спаса 

Обыденного построили в 1618 году миром в одни сутки после эпидемии чумы. Уфимская 

Троицкая церковь была такой же обыденной - русские ратные люди, прибыв служить и 

жить “навечно” в далекий и неспокойный край, оборонять его от набегов калмыцких и 

сибирских кочевников, поставили ее по обету за один день, – прося у Господа и 

Пресвятой Троицы защиты и заступничества. Троицкая церковь находилась на берегу 

реки белой, ближе к западной часть холма, на котором была построена крепость. В архиве 

Уфимского научного центра Российской академии наук хранятся “Материалы по истории 

города Уфы” – которые являются собранием копий с различных документов и статей, 

воспоминаний и дневников старожилов, касающихся истории Уфы и края, 

подготовленные по инициативе уфимского городского головы и общественного деятеля 

Дмитрия Семеновича Волкова (1837 - 1900) к 300-летию основания города, которое 

отмечали в 1886 году. В “Материалах” можно найти много интересных сведений о первых 

уфимских православных храмах. По данным М.Сомова, статья которого “Описание Уфы” 

была опубликована в “Оренбургских губернских ведомостях” в 1865 году, Троицкая 

церковь прекрасно украшенная с наружи и внутри, имела два придела – Божьей Матери 

Псковской и Святого Чудотворца Николая.7 При Троицкой церкви было первое русское 

кладбище, по сведениям П.Ф.Ищерикова в середине XIX века при обвале весной берега 

здесь были обнаружены долбленые колоды с человеческими костями, такие же колоды 

были найдены при земляных работах в 1955 году. Эти захоронения относились к 

допетровской эпохе, так как погребение в колодах было запрещено указом Петра I. При 

этом кладбище была деревянная часовня, которая находилась у самого берега реки Белой 

несколько ниже моста через речку Сутолоку.8  



Строительство уфимского острога продолжалось 1574 – 1586 годы. Окруженный 

стенами из поставленных вертикально огромных дубовых бревен, он находился на холме 

высотой примерно 22 метра. В крепости было три сторожевых башни: Михайловская 

(северная) и Никольская (южная) - с воротами, третья Наугольная башня являлась 

непроезжей. С самого основания крепость не раз подвергалась нападениям сибирских и 

калмыцких кочевников, орды которых приходили обычно в начале-середине июня. 

Гарнизон всегда успешно выдерживал осаду, и за всю свою историю Уфа не разу ни была 

взята. Военные стычки происходили и за пределами крепости. Так в 1635 году уфимский 

воевода Вельяминов не стал ждать осады Уфы приближавшейся ордой сыновей 

сибирского хана Кучума и калмыков, а послал стрельцов и башкирский полк за реку Уфу 

в засаду. В 15 верстах от города нападавшие были разгромлены наголову. 

В 1590-х годах гарнизон Уфимского острога не превышал 200 человек, у многих 

были семьи. В Уфе находились воевода, дети боярские (разряд служилых людей близких к 

дворянам - примерно 5 человек), подьячий (писец, канцелярский служитель), духовенство, 

стрельцы (более 150 человек), служилые новокрещены и татары, воротники (служилые 

люди, обслуживавшие ворота крепости), вожи (проводники), толмач (переводчик), 

сторож, кузнец.9 Уфимская топонимика до сих пор хранит имена первых уфимцев: детей 

боярских Ивана Черникова, Ивана Каловского, Сидора Лопатина, Федора Волкова, вожей 

Шугура Кокузова и Игиличко Земанова, стрельца Антона Дудкина. С воеводой Иваном 

Нагим прибыли также казаки и пашенные крестьяне, поверстанные в казачью службу, 

этим было положено начало местному уральскому служилому казачеству, в последствие 

на войсковом знаке Оренбургского казачьего войска значилась дата - 1574 год.10 

Население Уфимского крепости постепенно увеличивалось, так 1625 году гарнизон 

состоял из 279 человек, в 1635-36 годах из 378 человек а также при крепости уже жили 46 

человек ремесленников и 9 пасадских.11 Во второй половине XVII века для защиты семей 

служилых людей, а так же другого населения жившего на посаде, разраставшегося вокруг 

крепости строится вторая крепостная ограда “большой город”; в него вело шесть 

крепостных ворот. Кремль занимал территорию примерно 1,4 гектара, город внутри 

второй крепостной ограды - 74 гектара. 

Вскоре после начала возведения Уфимского кремля в нем была построена 

деревянная церковь во имя иконы Казанской Божьей Матери. По данным видного 

уфимского историка, этнографа и археолога Руфа Гавриловича Игнатьева (1819-1886 ) эта 

церковь была построена в 1579 году.12 По сообщению историка Уфимской епархии XIX 

века Константина Петровича Херувимова Казанская церковь была освящена в 1584 году 

(как значилось на древнем антиминсе, который хранился в Смоленском соборе7). В 1593 



году по челобитью протопопа Казанской церкви Адриана царь Федор Иоаннович 

пожаловал грамоты на владение луговой землей около Уфы, многие годы затем, еще и в 

XIX веке эти луга назывались “Протопоповыми”. Деревянная Казанская церковь сгорела, 

но уже в начале XVII века на месте Казанской церкви была построена каменная 

Смоленская или Соборная. По данным А.А.Пекера приведенным в “Материалы по 

истории города Уфы” Д.С.Волкова собор был назван Смоленским “по следующему 

поводу: когда поселенные в Уфе смоленские шляхты, видя со всех сторон угрожающие 

действия от волнений иноверцев, пожелали иметь у себя для заступничества копию с 

чудотворного образа Смоленской Божьей Матери, то посланная с дозволения царя 

Алексея Михайловича депутация перенесла на руках из Смоленска в Уфу желаемый 

образ, который был и поставлен в Уфимском соборе, отчего он и назван Смоленским”.14 

По данным К.П.Херувимова Смоленский собор освятили в 1616 году15 (как значилось на 

сохранившемся антиминсе).  

Собор был уникальным, в течение последующих почти 150 лет он оставался 

единственным каменным храмом в Уфимском крае. Многие работы П.Ф.Ищерикова 

посвящены исследованию его истории и архитектуры, по его мнению храм, отличавшийся 

простотой постройки и изяществом, сооружался зодчими новгородско-псковской школы. 

Собор был небольшим, размеры его в плане составляли примерно 19×15м (алтарь 4×15м, 

центральный храм 15×15м), но сравнительно высокий (до 20 м). Стены выложены из 

большемерного кирпича (10×15×30 см), толщина восточных и западных стен была 1,5 м, 

северных и южных 1,3 м, высота до карниза 7 и 6 м. Для улучшения акустики в стены 

собора под сводами строители вмуровали голосники – глиняные горшки, обращенные 

отверстиями наружу, они служили резонаторами. Расположены голосники были на 

равном расстоянии друг от друга, в две линии, в шахматном порядке. На карниз стен 

опирался высокий каменный свод, который по углам на барабанах и в центре на кубе имел 

пятиглавие с коваными крестами. Барабаны и куб в центре, каждый с двух сторон 

обнимали объемные кокошники, повернутые наружу в два яруса, один над другим. На 

барабанах были барельефные бойницы. Храм расписали фресками, пол выложили 

каменными плитами. Алтарь, как это делали в древних храмах, состоял из трех частей: в 

средней находился престол, в левой, отделенной аркой, - жертвенник, а в правой 

отделенной от средней капитальной стеной, в которой проделана дверь, - диаконник 

(ризница). Против иконостаса, под сводами были устроены хоры. Кирпичи для 

строительства собора изготовляли на месте. В XX веке при археологических раскопках не 

далеко от собора обнаружили следы напольных печей для обжига кирпича.  



После сооружения собора его стены окрасили в белый цвет, а потом покрыли 

“червленой” (багровой ) краской, что очень гармонировало с цветом черепичной кровли. 

Отдельно от собора с северной стороны возвели четырехъярусную колокольню, высота ее 

была не менее 30 метров, в нижнем ярусе ее, толщина стен составляла около 2,5 м. Собор 

и колокольня были построены в духе русских оборонительных церквей XVI-XVII века и 

являлись частью крепостных укреплений, за их толстыми стенами жители укрывались от 

стрел неприятелей, и могли найти последнее убежище - если бы крепость была захвачена. 

По описанию П.Ф.Ищерикова в помещения второго этажа колокольни Смоленского 

собора вели две двери, в толстых каменных косяках – наружная железная, вторая 

(внутренняя, тепловая) деревянная. В начале 1950-х годов, когда в колокольне уже 

находился гараж, эту железную дверь попытались утилизировать, “на полметра ломами 

пробили стену. Но толку не добились, отступились. Дверь, несмотря на раны в стене, 

крепко держалась особо устроенными петлями, сидевшими глубоко в стене”.16  

В 1679 году дворянами Артемьевыми к Смоленскому собору был поставлен придел 

с южной стороны во имя святых апостолов Петра и Павла, а в 1686 году сотником 

Курятниковым построен придел с северной стороны во имя Святителя Николая.17 

О первоначальном православном духовенстве города Уфы сведений сохранилось 

очень мало. Но, по видимому, два московских иеромонаха, прибывшие с отрядом 

стрельцов, не были первыми христианскими подвижниками в Уфимском крае, так как по 

сохранившимся преданиям и некоторым косвенным данным, еще задолго до основания 

Уфы в пещерах Уральских гор особенно по берегам реки Белой жили монахи-отшельники.  

В.О.Ключевский в своих работах писал о том, что в Средневековой Руси 

первоначально монастыри строились в основном в городах или ближайших окрестностях 

“… но с XIV века среди северного русского монашества быстро и сильно развивается 

движение в лесную пустыню…Пустынный монастырь, признавался совершеннейшей 

формой общежития, основание такого монастыря высшим подвигом инока. Найти место, 

где бы “уединиться от человек” было важной заботой для отшельника, манили дебри, где 

были бы “леса горны, блата, мхи и ”. На выбранном месте ставилась кельица малая или 

просто устроялась землянка, около кельи отшельника строились другие для желавших с 

ним сожительствовать, и составлялось пустынническое братство…Большинство 

основателей таких монастырей проходило иноческий искус в каком-либо монастыре, 

обыкновенно так же пустынном и оттуда потом уходило для лесного уединения и 

создавало новые пустынные обители, являвшиеся как бы колониями старых. Так 

продолжалось и в XVI веке”.18  



Отдаленный и глухой Башкирский край мог привлекать христианских 

подвижников, так как изобиловал “чащами непроходимыми”, и на первых порах местное 

население не было настроено враждебно. 

Р. Г. Игнатьев, придерживался мнения, что “при татаро-монгольском владычестве в 

здешних краях, когда православная вера пользовалась полнейшею свободой” (как 

известно Золотоордынские правители были достаточно веротерпимы). “… всякий, кто бы 

ни был, мог не только свободно переселяться в здешний край, но и пользоваться землями 

и водами. Что же касается христианской веры, то первые ее начатки были еще далеко до 

пришествия сюда русских людей или того времени, как вскоре после падения царства 

Казанского здешний край признал над собой власть Русского православного царя. 

Конечно, до того времени, как здешний край стал русским не было монастырей в том виде 

каковыми они являлись в России, но в лесах и горах тогда называемой Башкирии могли 

жить пустынники и не только по одному, но и по несколько человек вместе, составляя из 

себя как бы братства: эти братства пустынников были всегда началом учреждения 

монастырей… как и все вообще древние русские монастыри”. Существовали и устные 

предания об монахах-отшельниках живших по берегам реки Белой. По сообщению Р. Г. 

Игнатьева во время трудного плавания и бури рабочие на баржах, плывших по реке, 

говорили: “Помогите нам, святые угодники, неведомые пустынножители здешних гор”.19 

Тема эта остается до сих пор мало изученной и требует дальнейшего подробного 

исследования, но вскоре после строительства Уфимской крепости вблизи нее возникают 

Успенский мужской, Сергиевский мужской и Христорождественский женский 

монастыри. Примерно в это же время в конце XVI - начале XVII веков в Уфимском крае 

строятся еще три мужских монастыря Вознесенский, Преобраенский и Казанский, 

основателями и строителями которых возможно и были не только иноки прибывавшие с 

военными дружинами но и первые монахи-отшельники. Вознесенский мужской 

монастырь, или Вознесенская пустынь основанный по преданиям иноками 

Звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря,20 находился при речке Усолке 

впадавшей в реку Уфу и соляных ключах, где существовал солеваренный завод и 

небольшая крепостица, построенная отрядом Уфимских казаков в 1584 году.21 Примерно в 

этом месте сейчас расположен санаторий “Красноусольск”. Строителем Вознесенской 

пустыни был черный поп Иларион, но в царствование Федора Иоанновича монастырь был 

сожжен ногайцами, а братия рассеяна. Монастырь был вновь отстроен и назван 

Пречистенским, настоятелями его были монахи Михаил и затем Захарий. Во время 

башкирского восстания в 1667 году Вознесенский (Пречистенский) монастырь был 

разорен еще раз и уже больше не восстанавливался. В церкви села Николо-Березовки в 



XIX веке хранилась копия писцовой книги за 1596 год, где упоминалось, что в двух 

верстах от села за рекой Камой стоит часовня черного попа, священноинока Ионы 

Пошехонца и старца Арсения Мезенца и что строят они здесь монастырь в честь 

Преображения Господня и Святых Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев. По 

преданию монастырь этот был так же разорен во время одного из башкирских восстаний. 

По крайней мере, уже в 1623 году вблизи рек Челновки и Камы, в районе нынешнего села 

Боровецкого, расположенного недалеко от Набережных Челнов, существовал Казанский 

Челноковский мужской монастырь. При нем была деревянная церковь в честь иконы 

Казанской Божьей Матери с приделом святого Михаила Архангела. Монастырь этот 

также был разрушен во время башкирского восстания в 1660-х годах и уже больше не 

восстанавливался.23  

Об истории возникновения Успенского и Христорождественнского монастырей 

имеются более подробные данные так как оказавшиеся под защитой уфимского гарнизона 

эти два монастыря впоследствии единственные остались невредимыми во время набегов 

ордынцев и башкирских восстаний. 

Успенский мужской монастырь был основан в 1598 году24 за рекой Сутолокой на 

горе, в районе нынешней улице Сочинской в месте, где впоследствии находился вновь 

образованный в XIX веке женский монастырь. По данным П.Ф.Ищерикова Успенский 

монастырь основали иноки Звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря. 

Местность, где располагался монастырь, называлась “Усольем”, на этой стороне в 

крепостной стене были Усольские ворота и башня. При Уфимском Успенском монастыре 

было две церкви - Успения Пресвятой Богородицы и Богоявления Господня. В XVII веке 

уфимские монастыри походили на небольшие крепости “были окружены рвами и валами с 

бревенчатым частоколом и нередко “сидели в осаде”. Они не раз подвергались нападению 

и разорению. В одну из осад, первым выдержав нападение ордынцев, как аванпостное 

укрепление, Уфимский Успенский монастырь был сожжен, и первый его игумен 

Авраамий пал, пронзенный стрелой.” 25 По преданию (сообщение Р.Г.Игнатьева) игумен 

Авраамий был убит прямо в церкви. В 1628 – 1643 годах монастырем управлял игумен 

Антоний, в 1643 – 1648 годах игумен Иосаф, в 1652-1661 годах игумен Феодосий.26 В 

1661 году настоятелем и строителем монастыря был Иаков Панцырев казначеем при нем 

состоял иеромонах Сергий. В 1696 году монастырем управлял игумен Вениамин, в 1707 

году игумен Викентий.27 Царем Михаилом Федоровичем Успенскому мужскому 

монастырю на содержание были пожалованы крестьяне (в числе 271 душ), они поселились 

на землях монастыря, где в 1650-х годах образовались села Монастырские Дуванеи и 

Чесноковка (Вознесенское тож).  



По сведениям П.Ф.Ищерякова “в начале XVII века “в Уфе был основан, но 

просуществовал недолго, был сожжен ордынцами – еще один монастырь Сергиев. Он 

держал перевоз через Белую, у него была мельница на ключе и пруд (близ нынешних 

нефтебаков и Софроновской пристани), пашня и луга за рекой, рыбные ловли. Все это 

пришлось бросить и бежать за стены крепости.28 

Христорождественский женский монастырь по данным П.Ф.Ищерикова 

“находился в непосредственной близости от стен острога, в сотне метров севернее, на 

высоком крутом левом берегу ограждавшего острог оврага29” (где находился Завод 

горного оборудования). Это подтверждается и по рисунку П.И.Рычкова. В 1744 году 

ученый сделал два рисунка Уфы, на виде города с юга за левой частью кремлевского 

холма, видны контуры церквей женского монастыря. По грамоте от 1619 года царь 

Михаил Федорович пожаловал Христорождественскому женскому монастырю луговую 

землю за рекой Белой, близь города Уфы и велел давать из Уфимской казны игуменье в 

год по 4 рубля и по 8 четвертей [четверть – четыре пуда, 64 кг, авт.] хлеба и 8 четвертей 

овса, монахиням (их было около 40 ) по 2 рубля и по 4 четверти хлеба, священнику по 3 

рубля и по 6 четвертей хлеба и столько же овса, дьякону по 2 рубля и по 4 четверти хлеба 

и 4 четверти овса, дьячку по 1 рублю, по 2 четверти хлеба и 2 четверти овса, пономарю по 

полтине, 4 алтына [алтын – 3 копейки, авт.] и по 2 четверти хлеба и 2 четверти овса.30 При 

женском монастыре было две церкви: в честь Рождества Христова (холодная) с приделом 

во имя Святого Алексея Божия человека (теплым) и в честь Рождества Иоанна Предтечи. 

Женский монастырь в отдаленной военной крепости, как мы видим, был достаточно 

населенным, гарнизон в эти годы не превышал 300 человек, в монастыре же было около 

40 насельниц. Объяснить отчасти это можно тем, что, например, по переписи 1647 года в 

Уфимской крепости числилось более половины дворов “вдовьих”31 - служба уфимских 

ратных людей была нелегкой, и в Христорождественском монастыре находили приют 

многие вдовы и осиротевшие дочери стрельцов и других служилых людей. 
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Кремль и посад Уфы на рубеже XVII-XVIII вв. (реконструкция П.Ф.Ищерикова, рисунок выполнен 

В.Д.Таичем) 

(ЦГИА РБ, ф.Р-4423 (Личный фонд П.Ф.Ищерикова), оп.1, д.18,с.271.) 

 
Обозначения. 
В кремле: 1-Михайловская башня; 2-Никольская башня; 3-Наугольная башня; 4-стена деревянная; 5-
воеводский дом; 6-Воеводский двор; 7-канцелярия; 8-гауптвахта; 9-колокольня с часами; 10-пороховой 
погреб; 11-артиллерийские магазины. 
В “большом” городе (посад): 12-тын (полисад); 13-башня Казанская с воротами; 14-башня Ильинская с 
воротами; 15-башня Фроловская с воротами; 16-башня Успенская с воротами; 17-башня Спасская с 
воротами; 18-башня Сибирская с воротами; 19-башня глухая на полковом дворе; 20-круглый бастион; 21-
улица Ильинская; 22-улица Казанская; 23-улица Пасадская; 24-улица Сергиевская; 25-улица Буданова; 26-
улица Усольская; 27- улица Сибирская; 28-улица Моссковская; 29-улица Фроловская.  
Прочие обозначения: 30-слободы; 31-река Белая; 32-река Уфа; 33-речка Сутолока, 34-речка Ногайка; 35-
Шувалкин овраг; 37-уфимское “Чертово” городище, 38-сельцо Волково; 39-село Богородское (Кадомцево); 
40-сельцо Черниково (Анучино); 41-сельцо Михеево; 42-сельцо Борисово (Кособрюхово); сельцо Дурово; 
44-сельцо Голумилино; 47-дорога Сибирская; 48-батарейные мосты. 
Храмы: 49-Смоленский собор с колокольней; 50-Троицкая церковь; 51-Ильинская; 52-Фроловская; 53-
Спасская и Благовещенская; 54-Покровская и Никольская; 55-Сергиевская; 56-Рождественская и 
Предтеченская в Христорождественском девичьем монастыре; 57-Успенская и Богоявленская в мужском 
Успенском монастыре; 58-Воздвиженская; 59-часовня. 
Источники.  
1-3,10,12-20 нанесены по профилям, хранящимся в ЦГВИА (ф.349, оп.40,№3695, 1745 г.); 
5-9,11,21-30,60,61 по планам ЦГВИА (№222294, 1728 г., отд.3, оп.40, д.3692; №22280,1734 г.; №22289,1745 
г.); 4 с северной башней по рисункам в рукописи П.И.Рычкова (ЛГПБ, №276/47 Оленинская система, лл.35 и 
36,1744 г.; 31-35, 38-44 по планам ЦГАДА конца XVIII. (ф.1324, №251 и 315; 59 по В.Г.Игнатьеву, 
Пам.книжка Уфим. губ.,1879 г.)  
 
 

К началу XVII века на посаде уфимского острога на “прихождение православному 

христианству” были выстроены еще несколько церквей. К сожалению, точные годы 

основания и многие факты истории первых православных Уфимских храмов остаются 

мало изученными. В 1759 году пожар уничтожил практически все деревянные постройки 

уфимского кремля, сгорели и архивы с древними документами. О первоначальных 

Уфимских церквях историки уфимской епархии уже в середине XIX века писали, 

ссылаясь в большей степени на предания.  

 Четыре церкви – Сергиевская, Михаило-Архангельская, Воздвиженская и 

Рождества Богородицы находились в восточной части посада.  

Деревянная Сергеевская была построена за рекой Сутолокой на месте, где сейчас 

находится современная Сергиевская церковь. По данным К.П.Херувимова прибывшие из 

Москвы стрельцы и пушкари построили эту церковь во имя Преподобного Сергия 

Радонежского. “по особому уважению их к сему святителю, который с древних времен 

считается на Руси покровителем артиллерии, а так же потому, что Преподобный Сергий 

считался небесным патроном Москвы”.32 По сообщению А.А.Пекера “Сергиевская 

церковь построена, как утверждают, переведенцами из Троицкого Сергиевского посада 

Московской губернии и освящена по этому случаю во имя преподобного Сергия 
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Радонежского”.33 П.Ф.Ищериков считал, что эту церковь основали монахи Уфимского 

Сергиевского монастыря сожженного ордынцами. Церковь в последствии стала 

принадлежать пушкарям, патроном которых в Москве был Сергий Радонежский.  

По данным П.Ф.Ищерикова деревянная Воздвиженская церковь находилась на углу 

современных улиц Сочинской (бывшей Усольской) и Кавказской (бывшей Блохинской) 

При церкви было кладбище, которое было обнаружено в 1950-х годах при строительстве 

кинотеатра “Луч”.  

По сведениям М.Сомова приведенным в “Материалах по истории города Уфы” 

Д.С.Волкова при Воздвиженской церкви была отдельная теплая во имя Михаила 

Архангела, но в 1805 году обе эти церкви со многими обывательскими домами сгорели”.34 

Точное местонахождение Михаило-Архангельской церкви не известно, видимо храм стоял 

где то в начале современной улицы Сочинской . П.Ф.Ищериков считал что она была 

построена стрельцами и стояла возле Сергиевской церкви “…в память этой сгоревшей 

церкви в ограде Сергиевской церкви и посейчас стоит уже обновленная часовенка”.35 

Часовня эта сохранилась и по сей день. К Михаило-Архангельскому храму били 

приписаны два уфимских кладбища - Успенское и так называемое скудельничее. 

Успенское находилось в районе перекрестка нынешних улиц Коммунистичекской и 

Худайбердина. В “Летописи уфимской Успенской церкви” находящейся так же в 

“Материалах по истории города Уфы” Д.С.Волкова указано, что в конце XVIII века 

Успенское кладбище с церковью Успения Божьей Матери приписано было к церкви 

Святого Михаила Архангела существовавшей в Уфе на Усольской улице. 

Уфимское скудельничее кладбище стояло в поле, где потом находилась Бекетовская (ныне 

Социалистическая) улица, на нем погребали нищих, неизвестных странников и умерших 

насильственной смертью. На кладбище была деревянная часовня, построенная в честь 

Святого Георгия Победоносца, часовня эта сгорела в 1821 году.36 

К.П.Херувимов приводил данные, что в Уфе существовала древняя ветхая 

Рождество-Богородская церковь, “… но где эта церковь находилась, за неимением данных 

сказать не можем, думаем только, что она находилась около нынешней Сергиевской 

церкви”37 И.Е.Златоверховников в книге “Уфимская епархия” писал, что в Сергиевской 

церкви хранятся несколько очень древних икон, в том числе перенесенные из бывшей 

Рождественской церкви. 

На месте, где сейчас расположена уфимская Покровская церковь, В начале XVII 

века на посаде Уфимской крепости, на склоне оврага построили одну возле другой две 

деревянные церкви: в честь Покрова Пресвятой Богородицы (холодную) и во имя 
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Святителя и Чудотворца Николая (теплую), существовавшую уже в 1617 году. В 

Покровской церкви хранилась старинная икона Покрова Пресвятой Богородицы. 

В конце улицы Фрунзе (бывшей Ильинской ) до середины 1930-х годов стояла 

каменная Ильинская церковь, в советское время на этом месте после сноса церкви 

построили административное здание Нефтесбыта (ул.Фрунзе,64) и 14-ти этажный жилой 

дом (ул.Фрунзе,66). В начале же XVII века на уфимском посаде, на пригорке за ручьем, 

здесь были выстроены две небольшие деревянные церкви – Ильинская (холодная) и во 

имя святых мучеников Флора и Лавра (теплая). В XIX веке в Ильинской церкви хранились 

древние святыни – икона святого Пророка Илии и икона мучеников Флора и Лавра, а так 

же Евангелие, напечатанное при царе Алексее Михайловиче. На этой стороне Уфимской 

крепости в стене “Большого города” находились Флоровские ворота и две деревянные 

башни: Ильинская и Флоровская. В конце 1940-х начале 1950-х годов при строительстве 

здания Нефтесбыта было обнаружено древнее кладбище бывшее при Ильинской и 

Фроловской церквях.38 

На улице Октябрьской Революции, д. 37а (бывшей Большой Казанской) 

сохранилась главная часть здания Спасской церкви. В XVII веке на этом месте стояла 

деревянная церковь в честь Благовещения Богоматери. По информации П.Ф.Ищерикова 

1950-х годах при строительстве здания треста Нефтепроводстроя (ул.Октябрьской 

Революции, 39) было вскрыто более 150 погребений старинного кладбища.  

Возможно, что в будущем, будут проведены археологические исследования, что 

поможет установить действительное местоположение первых уфимских православных 

храмов или обнаружены какие то новые документы по их истории. Так как эта тема 

требует дальнейшего всестороннего изучения. 

На сегодняшний день к немногочисленным документальным источникам по 

истории древних уфимских церквей следует отнести так называемую “Отводную книгу по 

Уфе”, хранящуюся Российском государственном архиве древних актов. Это сборник 

записей об отводе земель в поместье и земельных актов различного характера. Так как 

подвоз казенного хлебного жалования из центральных районов государства был сопряжен 

со значительными трудностями, для обеспечения населения продовольствием в 1590-х 

годах земли вокруг Уфы стали раздаваться в “поместье” служилыми уфимским людям. 

Хронологически документы “Отводной книги” охватывают период с 1591 по 1624 годы, в 

них упоминаются имена первых жителей города. Из текстов “Отводной книги” мы можем 

узнать и имена некоторых первых уфимских священников и иноков и детали их 

повседневной жизни.  
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“Лета 7125 [в 1617 году от Рождества Христова, авт.] июня в 26 день… воевода 

Гаврило Васильевич Хлопов велел дозрити сыну боярскому Гордею Гладышеву по 

челобитью стрельца Офони Мясцова земли на пашню…, што та пашня тово Офони чищен 

лес…и нет ли тое пашни у ково в даче, и преж сего в даче никому не бывала ли?…И 

Гордей Гладышев ездил тово Офонасья пашни ево дозирати. И пришла та пашня, из 

острогу едучи, за Шугуровою горою, на лес едучи, на левой руке, а по другую сторону 

дороги по правую прищла пашня в межах стрельца Бессона Тимофеева сына Лучанина да 

никольского посацково попа Второво Васильева, пашня пришла и до лесу, а Фторой тое 

пашню купил у Родиона, избного подьячего…”39 Подьячий Родион Мелентьев 

упоминается в “Отводной книге” в 1607 –1613 годах, у него купил землю священник 

Второй Васильев в 1617 году служивший в Никольской церкви, находившейся на посаде 

уфимской крепости. В XVII веке на Руси кроме церковных имен еще широко были 

распространены домашние имена или прозвища, например в Уфимской крепости жили 

люди с именами Бессон, Первуша, Пороша, Ждан и другими. Возможно, уфимский 

священник носил такое бытовое имя - Второй, его могли дать ребенку, родившемуся 

вторым в семье, и даже после принятия сана окружающие продолжали называть его так. 

Или это было прозвищем, которое дали уже взрослому человеку (второй священник при 

Никольской церкви?), ставшее практически именем и его даже писали в официальных 

документах. “Васильев” – отчество, а не фамилия. Второй Васильев владел участком 

пашни, которую купил у подьячего уфимской крепости Родиона Мелентьева. Землями 

вокруг Уфы наделялись служилые люди и военные, возможно землей наделялись церкви, 

и ею пользовался причт. В данном случае Второй Васильев купил участок земли в свое и 

своей семьи личное пользование.  

Приведу еще один отрывок из “Отводной книги”: “Лета 7131 году [в 1623 году, 

авт.] февраля в 16 день бил челом государю, царю и великому князю Михаилу 

Федоровичу всеа Руси уфинский служилый новокрещен Иванко Тимофеев сын Уржумцов 

да уфинской толмач Ивашко Кирилов Стареченин и подал свои челобитные воеводе 

Григорию Васильевичу Измайлову за рукою посадцкого троецкого свещенника Федора 

Савостьянова…” В июне этого же года священник Троицкой церкви Федор Севастьянов 

писал еще одну челобитную для уже отставного служилого новокрещена Ивана 

Тимофеевича Уржумцева. Возможно, о.Федор в свое время крестил Ивана Уржумцева. 

В документах “Отводной книги по Уфе” кроме священников упоминаются и 

некоторые иноки уфимского монастыря. 

“131 году [то есть 1623 году] маия в 10 день бил челом государю, царю и великому 

князю Михаилу Федоровичю всеа Руси и подал челобитную воеводе Григорию 
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Васильевичу Измайлову Микита Каловский, чтоб ево государь, царь и великий князь 

Михаил Федорович всеа Руси пожаловал, велел бы ему, Миките Каловскому, дати огород, 

пустое стрелецкое место Микиты Ножевника за острогом подле ключа, а тот Микита 

Ножевник постригся. И по государеву, цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа 

Руси указу воевода Григорей Васильевич Измайлов велел тот огород дати Миките 

Каловскому, что преж сего пахал огород Микита Ножевник.” 

Впрочем, в документе не уточняется, в какой монастырь постригся Микита 

Ножевник. В другом документе “Отводной книги” за 1624 год говорится уже об 

Успенском мужском монастыре. К сожалению, он пострадал от времени и некоторые 

места текста утрачены. 

“Лета 7132 году [в 1624 году, авт.] августа в 9 день по государеву, цареву и 

великого князя Михаила Федоровича всеа Руси указу и по наказной памяти воеводы 

Семена Гавриловича Коробьина, да за приписью подъячево Ивана Приклонского ездил 

сын боярский Федор Суходольский за Белую Волошку [реку Белую, авт. ]и за Чесноковку 

речку на бугор на дикое поле [на целинные земли, авт.] для того: бил челом государю, 

царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Руси Успенье Пречистые Богородицы 

монастыря и государева ангела Михаила мо… поп Антоней да старцы… з братьею. А 

сказали, что… з братьею пожаловал… монастырю на кормленья земли на пашню дикова 

поля на 50 четей [четь – 0,5 га, авт.] в поле, а вдву потомуж, и сенных покосов. И Федор, 

приехав за Чеснокофку речку на бугор, и взял с собою старожильца чернова старца 

[монаха, авт.] Васьяна. И его, старца Васьяна-старожильца, роспрашивал, что та земля в 

пусте ли лежит, на оброк и в поместье кому не отдана ли? И старожилец старец Васьян 

сказал, что та де земля лежит в пусте и на оброк и в поместье никому не оддана. И Федор 

Суходольский одделил попу Онтонью з братьею того дикова поля на 50 четей в поле, а в 

дву потому ж… и сенных покосов, окроме… и звериной и рыбной ловли… подле Белой 

Волошки …ру”.40 Можно только предположить, что в тексте “Успенье Пречистые 

Богородицы монастыря и государева ангела Михаила мо… поп Антоней” было утрачено “ 

и государева ангела Михаила монастырской церкви черный поп Антоней” ? Это может 

быть еще одним косвенным подтверждением существования в Уфе древней Михаило-

Архангельской церкви.  

Старожил крепости уфимский монах Васьян упоминается еще в одном документе, 

четырьмя годами раньше. “Лета 7128-го сентября в 1 день [в 1620 году, авт.] бил челом 

государю, царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Руси черной старец Васьян 

да Иванко Иванов Кинешомцов, чтобы государь, царь и великий князь Михаил Федорович 

всеа Руси пожаловал, велел бы им на речке на Чесноковке поставить мельницу большое 
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колесо. И по государеву, цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси указу 

воевода Гаврило Васильевич Хлопов велел старцу Васьяну да Иванку на речке на 

Чесноковке поставить мельницу большое колесо. А льготы им дано на 3 года сентября ж 

по 1-е число 131 году. А как льготные 3 годы отойдут, и старцу Васьяну да Иванку с тое 

мельницы давати в государеву казну оброку по 20-ти алтын на год. И на тое мельницу 

дана им выпись, по чему им впредь тою мельницею владели и государев оброк на год 

платити ”.41  

Из приведенных источников я составила список некоторых первых священников и 

иноков города Уфы и Уфимского края конца XVI – XVII веков.  

Священники города Уфы конца XVI – XVII веков. 

  Примерные годы службы 

Адриан протоиерей Казанской церкви 1593 
Второй (или Фторой) 
Васильев 

священник Никольской церкви 1617 

Федор Севастьянов священник Троицкой церкви 1623 
 
 

Иноки города Уфы и Уфимского края конца XVI – XVII веков. 

  Примерные годы службы 
Илларион  иеромонах, строитель Вознесенской пустыни конец XVI – начало 

XVII века. 
Михаил настоятель Вознесенской пустыни начало XVII века. 
Захарий настоятель Вознесенской пустыни начало XVII века. 
Иона  иеромонах, строитель монастыря в честь 

Преображенпия Господня и Святых Зосимы и 
Савватия Соловецких чудотворцев 

1596 

Арсений  строитель монастыря в честь Преображенпия 
Господня и Святых Зосимы и Савватия 
Соловецких чудотворцев 

1596 

Авраамий первый игумен Успенского монастыря начало XVII века. 
Антоний иеромонах, игумен Успенского монастыря 1624, 1628 - 1643 
Иосаф игумен Успенского монастыря 1643 - 1648 
Феодосий игумен Успенского монастыря 1652 - 1661 
Иаков 
Панцырев 

 
игумен строитель Успенского монастыря 

1661 

Сергий Иеромонах, казначей Успенского монастыря 1661 
Вениамин игумен Успенского монастыря 1696 
Викентий игумен Успенского монастыря 1707 
Васьян Инок в 1624 году был 

старожилом Уфимской 
крепости 

  
 Первый наиболее полный список священно- и церковнослужителей Уфы к началу 

XVIII века сохранился в “Материалах по истории Уфы” Д.С.Волкова где приведена копия 

из Ланратской книги по городу Уфе 1718 года, содержащей данные по подворной 
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переписи жителей города.42 К этому времени при девяти уфимских церквях служили: 

соборный протоиерей, ключарь соборной церкви, 13 священников, 5 дьяконов, 3 дьячка, 7 

пономарей:  
  

Соборная церковь 

 Число душ в доме 
Протопоп Иван Лаврентьев 6 
Сын его дьякон Лаврентий 2 
Ключарь Андрей Васильев 13 (в том числе 3 дворовых людей и 3 человека 

в семье дворника) 
Дьякон Степан Алексеев 6 
Пономарь Степан Иванов 3 
Трапезник Евсей Серебряков 6 
 
 
Спасская церковь 
 
поп Федор Ефремов 6 
просвирница Фекла Филипова 1 

 
 

Рождественская церковь 
 
поп Никита Лаврентьев 3 
Сын его пономарь Иван 2 
Дьякон Степан Васильев 6 
Староста Михайло Дмитриев 
Кормщиков 

6 

 
 

 
 
Покровская церковь 
 
поп Радион Иванов  5 
поп Иван Матвеев 8 (в том числе сын подьячий уфимской 

канцелярии) 
Пономарь Степан Федоров 4 
просвирница Фекла Семенова 1 
 
 
Воздвиженская церковь 
 
поп Иван Иванов  8 
поп Иван Федоров 8  
просвирня Просковья Иванова 2 

 
 

Троицкая церковь 
 
поп Алексей Иванов  5 
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поп Алексей Яковлев 4  
Сын его Иван пономарь 2 
Дьякон Яков Яковлев 2 
Дьячок Герасим Прокофьев 9 
просвирня Матрена Васильева 4 

 
 

Ильинская церковь 
 
поп Никифор Мартемьянов  2 
Сын его дьячок Василий 1 
пономарь Иван Авчинников 4 
просвирница Дарья Остафьева 1 
 
 
Сергиевская церковь 
 
поп Федор Григорьев  5 
У него же зять пономарь  
Патрикей Леонтьев 

2 

дьякон Андрей Андреев 4 
дьячек Степан Дмитриев 7 
просвирница Анна Петрова 2 

 

Успенская церковь 
 
поп Гаврила Прокофьев 3 
поп Афанасий Иванов 6 
поп Кирила Васильев 6 
пономарь Иван Михайлов 2 
Мать его просвирня  
Марья Иванова 

1 

Дьяконская жена  
Афимья Иванова 

5 

 

Вкратце хочу написать о первых сельских храмах возникших вблизи Уфы. Одной 

из первых видимо следует считать Богородскую. После сооружения Уфимской крепости 

вблизи нее начинают селиться русские крестьяне. В 1604 году в “Отводной книге” 

упоминаются “Новой слободы дворцовые крестьяне”, принадлежащие царской семье они 

получали от Дворца земли и бывшие, по сути крепостными, платили подати и несли 

повинности в пользу государства, в том числе их трудом доставлялись продукты питания 

гарнизону уфимской крепости. Новая слобода затем стала называться деревней 

Кадомцовой, а с 1622 году селом Богородским. Село получило свое название по 

явленному вблизи этого места чудотворному образу Казанской Божьей Матери. 

Первоначально образ хранился в Богородском, но затем был перенесен в Уфу в 

Смоленский собор. Уже с 1674 года из Уфы в Богородское начал проводиться крестный 
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ход с чудотворной иконой. Документы сохранили имя одного из первых 

священнослужителей села, по переписным книгам за 1647 год, в Богородском служил 

священник Иван Денисов, был он вдов и жил при своем дворе один.43  

Постепенно дворцовые крестьяне основывают поселения не только вокруг 

Уфимского острога, но и вдоль реки Белой. Приходили они с берегов Камы, где еще в 

конце XVI века образовалось несколько дворцовых сел и деревень, в том числе и Николо-

Березовка. В первой половине XVII века селами (то есть в них уже существовали церкви) 

считались : Архангельское (будущий город Бирск), Удельные Дуванеи, Красный Яр, 

Покровское (Гребени тож), Рождественское (Печенкино тож). Первые русские села края 

по свидетельству П.И.Рычкова строились как небольшие крепости – “наподобие острогов 

укреплены оплотом, в некоторых же и рубленные стены с башнями были сделаны”. В 

1647 году в Уфимском уезде насчитывалось 566 крестьянских и бобыльских дворов, в них 

проживало 1303 человека..44 

 Такой в самых общих чертах была история возникновения первых православных 

храмов и монастырей Уфы. В заключении хочу написать о их дальнейшей судьбе.  

 Успенский мужской монастырь к середине XVIII века видимо не принадлежал к 

числу процветающих и при составлении новых штатов епархий и монастырей в 1764 году 

был закрыт, имущество его перешло в казну, братию разместили по другим монастырям. 

Церковь Богоявления сделалась приходскою, Успенская церковь в 1798 году помещиком 

С.И.Аничковым была перенесена на городское кладбище, а после упразднения кладбища 

в 1824 году, храм сделался также приходским. В 1849 году на месте деревянной была 

выстроена новая каменная Успенская церковь, при ней хранились две старинные иконы: 

Успения Божьей Матери и Покрова Пресвятой Богородицы, которые по преданию 

находились в первой деревянной Успенской церкви мужского монастыря.45 Храм закрыли 

в 1931 и вскоре снесли, на этом месте построен жилой дом (ул. Коммунистическая, 75). 

После открытия в Оренбургско-Уфимской епархии в 1799 году мужской монастырь был 

восстановлен, но так как место, где он находился, было уже занято жилыми домами, его 

устроили близ Каменной переправы через реку Уфимку. Закрыли монастырь в 1918 году. 

Братский корпус обители и здания двух церквей сохранились , на территории монастыря 

ныне находится Уфимский юридический институт (бывшая школа МВД). В 1997 году 

новый третий по счету Успенский мужской монастырь разместился в комплексе зданий 

уфимской Богородской церкви.  

 Находившийся недалеко от Уфимского кремля, Христорождественский женский 

монастырь во время пожара 1759 года сгорел до основания. И в следующем году был 

переведен на новое место, в начале Казанской улицы46 (на пересечении нынешних улиц 
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Октябрьской Революции и Цюрупы, напротив пожарного депо) При монастыре были 

построены две церкви: в честь Рождества Иоанна Предтечи - теплая, и в 1762 году в честь 

Рождества Христова - холодная. В 1777 году монастырь перевели в город Слободской 

Вятской губернии. Оставшиеся от монастыря церкви сделались приходскими: Иоанно-

Предтеченская в 1800 году была перенесена в новый мужской монастырь, 

Христорождественская в 1816 году сгорела. В 1838 году на улице Усольской, на месте в 

XVII-XVIII веках находился Успенский мужской монастырь был основан женский 

Благовещенский монастырь, просуществовавший до закрытия в 1920-годах. Часть зданий 

женской обители сохранилась (ул.Сочинская 8,10,12)  

На месте старинной Ильинской церкви, которая к 1720 году уже “обветшала” была 

построена новая. К концу XVIII столетия ее заменили другой, также деревянной 

существовавшей до 1859 года, после чего ее перенесли в село Авдон. В 1846 году 

деревянная церковь во имя святых Мученников Фрола и Лавра за ветхостью была 

сломана. С этого времени началось строительство нового каменного храма. На месте 

Фроловской церкви был устроен предел в память Святителя Митрофана Воронежского47 

освященный в 1858 году, главный храм в честь святого Пророка Илии был освящен в 1861 

году, еще один предел – Никольский в 1863 году. В 1931 году церковь была закрыта и в 

последствии снесена. Примерно на этом месте сейчас находится административное здание 

(ул.Фрунзе,64) и 14-ти этажный жилой дом (ул.Фрунзе,66).  

На месте старинной Благовещенской церкви в 1773 году на средства прихожан 

была построена теплая деревянная церковь так же в честь Благовещения Богоматери. 

Рядом с нею в 1779 году была построена деревянная холодная церковь Спаса 

Нерукотворного образа. Во время пожара 1 июня 1821 году обе церкви сгорели. 

Благовещенская церковь уже больше не восстанавливалась.48 В 1824 году на их месте 

была заложена каменная Спасская церковь с приделами во имя Святителя Николая и 

Рождества Христова (в память о церкви бывшей при женском монастыре). В 1929 году 

Спасскую церковь закрыли. Впоследствии здание было перестроено: снесены верхний 

ярус храма с куполом, две полукруглых колоннада, украшавшие фасадную часть здания и 

две колокольни. В 1940-х годах разрушился алтарь. Главная часть здания Спасской 

церкви, которая использовалась для размещения различных учреждений, сохранилась (ул. 

Октябрьской революции, 37а). В данное время ведутся работы по восстановлению храма. 

Деревянная Покровская за ветхостью в начале XIX была снесена, и богослужение 

совершалось в Никольской, сгоревшей в 1808 году. Новая каменная Покровская церковь с 

приделом во имя святителя Николая была построена и освящена в 1817 году.  
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 Старинная Сергиевская церковь сгорела в 1774 году, вскоре после осады города 

пугачевцами. Новую церковь освятили в 1777 году, простоявшая около 90 лет она была 

заменена тоже деревянной на каменном фундаменте, освященной в 1868 году.49  

Только Покровская и Сергиевская церкви Уфы, построенные на месте древних 

церквей начала XVII века сохранились невредимыми во времена лихолетий, и стоят по 

сей день, как своеобразные памятники первым православным храмам Уфимского края.  

Хотелось бы подробнее написать об истории Смоленского собора и Троицкой 

церкви. В 1759 году во время пожара Уфы, когда полностью сгорел деревянный Кремль, 

значительно пострадал и Смоленский собор; сгорели крыша и иконостасы, за 

исключением царских врат и Смоленской иконы, которую успели вынести. Вскоре после 

этого пожара собор исправили, как и после пожара в 1816 году. В 1772 году по нижний 

ярус разобрали колокольню, так как верхняя ее часть “пошатнулась”, надстроили ее 

только в 1799 году. К приезду в Уфу царя Александра I Петропавловский и Никольский 

пределы были сломаны, а вместо них была сделана большая пристройка (трапезная) с 

западной стороны, где были устроены и оба придела. После того, как в Уфе построили 

Воскресенский собор, Смоленский в 1842 году был сделан приходской церковью и 

переименован в честь Святой Троицы в память о первой уфимской Троицкой церкви, 

сгоревшей в 1796 году. Придел Святителя Николая был переименован в честь иконы 

Смоленской Божьей Матери.50  

После революции судьба Троицкой церкви, как и большинства православных 

храмов, оказалась трагичной. В 1933 году ее закрыли. Древнейшие уфимские иконы и 

утварь были уничтожены, только небольшая их часть оказалась в художественном музее. 

Долгие годы церковь использовалась для различных хозяйственных нужд. В 1955 власти 

приняли решение об ее уничтожении. В Уфимском историческом архиве в личном фонде 

П.Ф.Ищерикова хранится объемное дело – “Материалы по сохранению исторического 

памятника – Смоленского собора в Уфе, 1955-1956гг36”. В нем десятки писем, телеграмм, 

статей Ищерикова в различные московские и местные ведомства, видным ученым и 

архитекторам, в Министерство культуры СССР, есть даже письма к Хрущёву, и в каждом 

письме боль, горечь и отчаянные попытки спасти уникальный памятник. Но все было 

тщетным, и как итог на титульном листе дела рукой П.Ф.Ищерикова написано: “Взорван в 

ночь 2 и 3 июня 1956 г., и вечером 5 июня, 6 взрывов по два каждый раз”. Кремлевский 

холм был частично срыт, на месте где стоял Смоленский собор построен Монумент 

дружбы. 
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Смоленский собор и колокольня 

Фотография 40-50-х годов 
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Первый православный храм Уфы деревянная Троицкая церковь сгорела от 

удара молнии 11 июня 1797 года.52 В этот день над Уфой разразилась страшная гроза, она 

осталась ярким детским воспоминанием Сергея Тимофеевича Аксакова и описана 

писателем в книге “Детские годы Багрова-внука”. По описанию М.Сомова, хранящемуся в 

“Материалах по истории Уфы” Д.С.Волкова, во время этой грозы молния ударила в главу 

Троицкой церкви, в то же время двумя другими ударами пробило в Смоленском соборе 

среднюю главу и свод церковный, и опалило весь иконостас в холодной церкви, у 

Воздвиженской же церкви загорелась колокольня.53 Сгоревшая Троицкая церковь больше 

уже не восстанавливалась. Вынесенные во время пожара из храма утварь, древние иконы, 

царские врата были перенесены в Смоленский собор. П.Ф.Ищериков в одной из своих 

статей писал, что часть этих икон теперь хранится в Уфимском художественном музее им. 

М.В.Нестерова.  

Из древнейших уфимских церквей нам известен облик каменного Смоленского 

собора. Какими были деревянные церкви не известно, за исключением Троицкой церкви. 

На известном рисунке П.И.Рычкова 1744 года на виде города с юга, на берегу Белой , 

немного левее кремлевского холма, хорошо видна Троицкая церковь. В Уфимской 

крепости случались частые пожары и сейчас уже невозможно установить, изображена на 

рисунке Уфимская обыденная церковь, или уже более поздняя постройка, но какой была 

Троицкая церковь в середине XVIII века мы можем себе представить, и более того 

необходима реконструкция хотя бы одного из первоначальных Уфимских храмов. 

 
Вид города Уфы по рисунку П.И.Рычкова 1744 года 
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Контуры Троицкой церкви по рисунку П.И.Рычкова 1744 года 

 

В начале 1990-х годов в уфимской печати дискутировался вопрос о сооружении 

памятника основателю Уфы воеводе Ивану Нагому. Много было сказано красивых слов о 

восстановлении исторической справедливости, патриотизме, возрождении духовности и 

прочем. В эйфории начала перестройки общественность пошумела-пошумела… Но даже 

если бы решение о строительстве памятника было бы и принято, почему памятник именно 

воеводе, а не стрельцу, монаху, пушкарю, башкирскому проводнику или толмачу, 

стрелецкой вдове? Основание современного города Уфы началось с основания церкви, и 

мне кажется было бы логично очередной юбилей города отметить не закладкой 

памятника, художественная ценность и историческая достоверность которого была бы 

сомнительной, а постройкой часовни, в архитектуре которой можно было бы повторить 

облик Троицкой церкви, известный по рисунку П.И.Рычкова, в память о первой 

обыденной Уфимской церкви, в которой по христианскому обычаю можно было бы 

почтить память наших предков, безвестные могилы которых покоятся под городскими 

тротуарами.  

“Помяни Господи души вся православныя, иже от земнаго веку преставльшихся, 

царя же и святителя архиерея, иерея и иноки и бельца во всяком возрсте и роде и сподоби 

их, Господи, улучити небеснаго Твоего Царствия, а имена их, Господи, сам Ты веси.” 
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