
 

История церкви села Рыбного
 

(XVII-XVI1I св. по документам 
Российского государственного архива 
древних актов)  

В 1735 г. во время экспедиции в 
Сибирь будущий академик Г.Ф. Миллер 
собрал следующие сведения о Спасской 
церкви: "В Рыбинском остроге - церковь 
во имя Нерукотворного Образа Господня, 
и в прошлых годех оная церковь сгорела 
и построена вновь во имя тож, а по 
церквым запискам с 1730 году 
приходцких людей родилось и по¬мерло. 
а имянно: родившихся (за 1730- 1733 гг.) 
мужеска полу - 40. женска полу - 60. 
обоего - 100; умирающих мужеска полу - 
12, женска полу - 8. обоего - 20". 
Документов же о дате постройки церк¬ви 
Миллеру не удалось найти, очевид¬но, 
они погибли при пожаре. 

В списке церквей г. Енисейска и 
Енисейского уезда этого же времени 
упоминается Спасская деревянная 
церковь в Рыбинском остроге. 

М.Р. Рыженков, директор архива. 
В год празднования юбилея Рыбного мы 

сделали запрос в Российский 
государственный архив древних актов с 
целью подтвердить дату основания 
казаками Рыбинского острога. Вот что 
получили в ответ. 

Основателем села Рыбного можно 
считать енисейского сына боярского 
(мелкого дворянина) Петра Бекетова. 
Известный землепроходец, служивший в 
Сибири с 1626 по 1650 годы. В 1651 году он 
подал царю Алексею Михайловичу 
челобитную, в которой описал всю свою 
службу, в том числе упомянул о том, что 
строил по Тунгуске, Рыбной и другим рекам 
острожки, зимовья и приводил в подданство 
царю местное население, собирал ясак и 
"кровь свою проливал, терпел голод и холод 
и ел траву и коренья". 

В Сибирском приказе, ведавшем тогда 
управлением Сибирью, была составлена 
выпись о том, что в 1627-1628 гг. 
енисейский воевода Василий Аргамаков 
действительно посылал служилых людей 
для сбора ясака "в дальние новые землицы и 
по Тунгуске вверх на Рыбную ловлю, где 
збираются ясачные люди, Петра Бекетова с 
служилыми людьми, потому что тунгуские 
люди под государеву царскою высокою 
рукою ещё не укрепились и ясаку с себя 
дают мало, и то с подарки, а не с окладом, а 
иные ничево не дают и служилых людей по-
бивают. .. и велел ему тут острожек по-
ставить, и Пётр Бекетов с служилыми, с 
промышленными людьми острожек 
поставили и, призвав в острожек тун- 
rycKifx людей и аманатов, у них и под тех 
аманатов ясак взяли перед прежним с 
прибылью". 

Когда именно была построена в Рыбном 
остроге церковь, неизвестно, но это 
произошло не позднее 1683-1684 гг. В деле 
о "новоселидебных землях" по р. Тунгуске 
за эти годы имеется карта Енисейского 
уезда, на которой изображён Рыбинский 
острог, а на нём одноглавая церковь. 

В 1719 г. попом Спасской церкви 
Рыбинского острога был Андрей Кузьмин 
сын Свешников 41 года, у него были дети: 
Пётр 6-ти лет и Исаак 4-х лет. При церкви 

тогда состояли дьячок Василий Юдин сын 
Столов 50-ти лет, у которого был сын 
Константин 3-х лет, и бездворный пономарь 
Данила Романов 25-ти лет, у которого были 
дети: Григорий 9-ти лет, Алексей 5-ти лет и 
Савва 3-х лет. 

Острог возглавлял приказчик - казачий 
сотник Иван Калистратов сын Брюхов. 
Служилых людей было четверо: казачий 
десятник Александр Иванов сын 
Митрофанов и трое рядовых казаков, у них 
были семьи. При остроге числилось 
несколько деревень, где жили казаки, 
посадские люди, пашенные крестьяне. 

ЗАБРОШЕННАЯ ВЕРА 
История освоения русскими Моты-

гинского района начинается с 1628 года, 
когда енисейский воевода Василий Ар-
гамаков действительно посылал служилых 
людей для сбора ясака "в дальние новые 
землицы и по Тунгуске вверх на Рыбную 
ловлю...". С этого момента ведут свое 
начало история, культура, религия новых 
переселенцев - основателей нашего района. 
В год построения острога была поставлена 
часовенка. 

В последующие годы численность 
жителей острога пополнилась за счёт 
пашенных крестьян-переселенцев, по-
саженных енисейским воеводой на новое 
место поселения - Рыбинскую землицу для 
обеспечения рыбинских казаков хлебом. А в 
этом случае невозможно представить себе 
быт русского крестьянина без молитвы в 
церкви и без посещения церковной службы. 

Первое упоминание о Рыбинской церкви 
относится к 1683 году. До 1850 года на 
Рыбинском утёсе стояла церковь в 
деревянном исполнении. Несколько раз за 
это время она горела - восстанавливали. 
Этому свидетельствуют архивные 
документы. 

В 1855 году начинает действовать вновь 
восстановленная после пожара уже 
каменная церковь Рыбинского Спаса на 
Ангаре. Не случайно построение каменной 
церкви относится к середине XIX века. На 
это время приходится расцвет 
золотодобычи в южноенисейской тайге. 
Рыбное было перевалочным пунктом между 
приисками южноенисейской тайги и 
внешним миром, здесь сходились дороги из 
Канска, Енисейска и Красноярска. 
Естественно, что в Рыбном активно 
развивалась экономическая жизнь. По 
воспоминаниям старожилов, в Рыбном было 
18 питейных заведений, около десяти 
двухэтажных домов состоятельных 
рыбинцев. 
купцов. Именно представители этого 
социального слоя рыбинцев и высту-
пали меценатами. Благодаря им были 
собраны средства для строительства ка-
менной церкви. Она строилась около 
десяти лет. Стиль, в котором выполнено 
каменное здание церкви, относится к 
сибирскому барокко. В этом стиле вы-
полнено большинство храмов и церквей 
Енисейска. Богучанская церковь, 
которая была построена в это же время, 
была близнецом Рыбинского Спаса на 
Ангаре. 
Эта белостенная церковь стала сим- 
волом благополучия и стабильности 

Приангарья. Она собирала под своими 
сводами жителей близлежащих деревень: 
Бельская, Зайцева, Пашина, Денисова. 
Сметанина, а по большим праздникам и 
мотыгинцев. Жизнь каждого прихожанина 
начиналась и заканчивалась в церкви. С 
1855 до 1927 года колокольный звон 
белостенной красавицы распространялся 
далеко по водной глади Ангары. Старожилы 
говорили, что в безветренную погоду 
колокольный звон можно было услышать 
даже в Каменке. 

Помимо Рыбинской церкви, в нашем 
районе было ещё несколько церквей: в 
Мотыгино - Церковь Святого Георгия, на 
прииске Герфед - Церковь Святого Георгия, 
Никольская церковь, Кулаков- ский приход 
и несколько часовен, которые строились на 
приисках для старателей по инициативе 
владельцев приисков. Так, в сентябре 1844 
г. Никита Фёдорович Мясников на своём 
прииске Спасском открыл изящную 
походную церковь. 

Стоять бы обителям веры ещё не один 
год, воспитывая в душах прихожан добро, 
смирение, духовность, если бы не события 
после 1918 года. 

После революции судьба церквей нашего 
района была одинакова. С приходом к 
власти большевиков начинается борьба с 
религией, церковью, "опиум народа" стал 
уничтожаться во всех его проявлениях. И 
самой извращенной формой борьбы с 
религией стало разрушение храмов по всей 
стране. В 1928 году почти в одно и тоже 
время состоялись собрания жителей 
деревень Рыбного, Мотыгино, Герфед. на 
них было принято решение о закрытии 
церквей, прекращении проведения 
церковной службы. В каждой деревне 
нашлись активисты, которые выносили 
церковные убранства, иконы. Одна из 
местных легенд рассказывает о том, что вся 
золотая церковная утварь Рыбинского Спаса 
была собрана в мешок и брошена в прорубь 
на середину реки Ангары, где глубина 
достигает более 10 метров. Колокола 
р а з б и т ы ,  к р е с т ы  сбиты. В 
опустошенном храме был устроен сельский 
клуб, затем зернохранилище. В середине 
прошлого века встал вопрос о строительстве 
телятника. Естественно, что сразу же 
решили разобрать церковь, где кирпич был 
очень хорошего качества. Но как ни 
старались, церковь оставалась 
непоколебимой. Древние строители знати 
секреты прочной кладки. При строительстве 
церкви в раствор, которым скрепляли 
кладку, добавляли яичный желток. Сколько 
всего куриных яиц было использовано при 
строительстве церкви в Рыбном, история 
умалчивает. Но те так и не построили. Не 
потому, что кирпича не добыли, а потому; 
что ни одного-целого из развалин церкви не 
удалось извлечь. Некогда прекрасный храм, 
который украшал ангарские окрестности и 
своими белоснежными стенами, и по-
золоченными куполами, и колокольным 
звоном, который в безветренную погоду 
разносился по водной глади на десятки 
километров, так же медленно исчезал, как и 
строился. Последние развалины были 
сброшены с утеса трактором в Ангару. До 
сих пор весной, после ледохода, когда 



уровень воды в реке падает, под 
Рыбинским утёсом можно увидеть 
остатки кирпичей и массивную 
гипсовую плиту с церковного 
кладбища. Одна из легенд о церкви 
повествует о том. что до сих пор в 
глубине утёса сохранился подземный 
ход. который был сделан строителями 
церкви, и ведёт он от берега Ангары до 
ближайшего леса за деревней. О том. 
как туда проникнуть, знали все 
служившие в церкви священники. 11о 
тайну эту. к сожалению, они унесли с 
собой в мир иной. 

Долгое время разрушался не только 
храм, уничтожалась вера в душах 
людей. Говорят, что не все жители 
приветствовали такое деяние, можно 
предположить. что в момент, когда 
сброшенный колокол издавал свой 
прощальный стон, с уст многих 
рыбинцев произносились вместе с 
молитвами и слова гнева в адрес 
богоборцев. 11ескольким женщинам 
удалось вынести целыми иконы. в 
течение долгих лет святыни были 
сохранены в домах, в укромных местах, 
и когда в Мотыгино открывали церковь 
Святого Георгия, прихожанка из 
Рыбного отдала сюда сохранённую 
реликвию - очень старую икону. 

В народе существует поверье: и то 
место, где находилась церковь, и 
осколки церковных кирпичей обладают 
чудотворной силой: могут исцелить, 
очистить, если к ним прикоснуться 
рукой или хранить кусочек у себя. 

Нам, следующим поколениям, 
живущим в районе, осталось лишь 
несколько фотографических 
изображений Рыбинского Спаса на 
Ангаре, воспоминания очевидцев тех 
событий, а ещё удивление и 
недоумение... зачем? 

Светлана ДАНИЛИНА, директор 
Мотыгинского районного 
краеведческого музея.  
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