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Тема урока: «Златокипящая Мангазея» 

 
Родина... Никому не дано выбирать ее. Богатая или бедная, нежная или 

суровая, она у человека как мать, одна, общие у них испытания, единая 

судьба. Потребность знать край, в котором живешь, возникает у каждого. В 

разное время и с разной силой, но возникает. Каждый из нас тысячами нитей 

связан со своей территорией. Мы приспосабливаемся к ее природным 

условиям (или сами частично изменяем их), общаемся с людьми, которые 

проживают рядом с нами, выбираем ту или иную профессию, то или иное 

место работы и т.д. 

Задачи: 

 развить устную речь; 

 развить у учащихся способность применять имеющиеся знания; 

 воспитывать чувство любви к родному краю. 

Ход мероприятия: 

  

Город Мангазея – первый русский город за полярным кругом.  

Он был основан в 1601 году и через 10 лет стал большим и хорошо 

укрепленным городом, крупным промысловым и торговым центром Сибири. 



Мангазея стала главной базой ясачных операций районов Таза, Енисея и 

даже Лены.  

В течение нескольких десятков лет Мангазея была основным 

поставщиком «мягкого золота» - ценной пушнины в царскую казну, за что ее 

позднее именовали «златокипящей государевой вотчиной» и «золотым 

дном». Из письменных источников известно, что в годы расцвета Мангазеи 

численность ее населения превышала 1000 человек, что для сибирского 

города 17 века было немало. Из них около 150 человек были служилыми: 

двое воевод, таможенный голова, казаки, стрельцы. Основная масса жителей 

города была представлена торговыми и промышленными людьми (купцами и 

охотниками на пушного зверя), от которых в первую очередь и зависело 

пополнение государевой казны. 

Доходы казны складывались из ясака, собиравшегося с аборигенов 

Мангазейского уезда (бассейна Таза, Пура и низовья Енисея) соболями, и 

различного рода податей, которые взимались с торговых и промышленных 

людей. По объемам ясачного сбора Мангазейский уезд опережал все 

сибирские города: только в 1629 году в Москву было отправлено 4500 

собольих шкурок общей стоимостью около 5000 рублей. В этот же год в 

казну поступило так называемого десятинного налога «мягкой рухлядью» 

(пушниной), собранного с мангазейских купцов и промышленников, на 

сумму более 10000 рублей (для сравнения, за 1 рубль можно было купить 

одного быка или около 10 пудов муки).  

 
Если сегодня главные богатства Сибири: рудные запасы, нефтяные и 

газовые месторождения, то в прошлом Сибирь славилась богатством 

пушных, морских и рыбных промыслов, обилием мамонтовой кости. 



Мамонтовая кость в огромных количествах доставлялась в центральные 

области страны и за ее пределы. Изделия из нее пользовались спросом и на 

местном рынке. Из кости мамонта изготавливали пуговицы, предметы быта и 

детали оленьей упряжи: игла для плетения сетей, нащечники. Были развиты 

ремесла: гончарное, кожевенное – кожаная обувь в мерзлоте сохраняется 

отлично,  Мангазея имела  литейный двор. В городе чеканилась своя монета. 

Товары, завозимые на север русскими купцами: предметы домашнего 

обихода, огнестрельное оружие (кремниевое ружье), украшения, бисер, 

крупные голубые бусины, которые на Руси назывались одекуем, стоили 

баснословно дорого и шли в обмен на мягкую рухлядь, шкурки пушных 

зверей, соболя, горностая, бобра, песца. Обмен был явно неравноценным. 

Металлический котел стоил столько, сколько вмещал в себя шкурок соболя. 

Дорогой бисер местными племенами использовался при изготовлении 

украшений и вышивки одежды. 

В Мангазее, стоящей на вечной мерзлоте, не сеяли хлеб. Ежегодно в 

город приходили целые караваны судов, груженных хлебными запасами, 

насчитывающие от 20 до 30 кочей. Но выращивали коз, овец, свиней. 

Разводили коров и лошадей. На лошадях передвигались только по городу, за 

пределами городских стен лежала болотистая тундра. Древний город стоял 

на вечной мерзлоте, на сваях. Срубы домов устанавливались на слои 

замороженной щепы с берестяными прокладками, которая предохраняла их 

от влаги и способствовала сохранению мерзлоты. Так, что первый опыт 

строительства домов на сваях принадлежит мангазейцам. 

Как и все древнерусские города того времени, Мангазея имела 

типичное деление – на город-Кремль и посад.  

Город тянулся вдоль берегов Таза метров на 300, а вдоль Мангазейки метров 

на 200, включая самую дальнюю окраину. Кремль возвышался на более 

высокой части берега. Он был обнесен крепостной стеной, увенчанной пятью 

башнями: четыре угловые и одна центральная.         

Наиболее высокой была башня центральная Спасская, высотой 11м 39 

см. У каждой башни есть свое название. Ратиловская башня названа по 

наименованию соседней речки Ратилихи (ныне Панча, которая впадает в Таз) 

Проезжая башня, т.е. центральная названа Спасской по традиции. В Сибири 

главные воротные башни чаще всего называли Спасскими. Над воротами 

этих башен врезалась икона Христа Спасителя. Успенская – в честь 

Успенской церкви, расположенной вблизи башни. Давыдовская – по именам 

строителей города Давида Жеребцова и Курдюка Давыдова. Зубовская – 

своим названием обязана - зубчатым деталям башни. 

Мангазейский Кремль был вооружен девятью железными затинными 

пищалями (пушками). На Спасской башне в трех боевых отверстиях 

находились три пищали, три боевые отверстия соответствуют трем этажам. 

На каждом этаже стояло по одному орудию. 11-метровая Спасская башня 

имела три этажа. На других башнях орудия устанавливались в верхних 

этажах. Из орудий стреляли не только для военных целей, но из них палили в 

честь важных для города событий. Пушечные залпы гремели в праздник 



Богоявления и Крещения, во время прибытия в город представителей 

самодийских племен.  

 В Мангазейской крепости расположились важнейшие постройки: 

воеводский двор, съезжая изба, тюрьма. Троицкая церковь. Воеводский двор 

находился у западной крепостной стены. Это огромный жилой комплекс с 

множеством переходов из одного здания к другому. Второе место после 

воеводского двора занимала Съезжая изба. 

Здесь находилась государственная казна, важные государственные 

документы. Рядом со съезжей избой стояла тюрьма, в которой помещалось 

сразу несколько десятков человек заключенных. В крепости находилась 

Караульная изба (острожка), где размещалась часть гарнизона, несущая 

охрану острога. 

Главное культовое сооружение в Кремле – Троицкая церковь (или 

Троицкий Знаменский Храм).  Служба в ней шла круглый год. Это церковь в 

1642 году во время летнего пожара сгорела, а в 1650-х годах восстановлена. 

 Мангазея была хорошо спланирована: крепость четко отделена от 

посада, а сам посад разделен на две части: ремесленную и торговую. На 

торговой части посада размещался большой гостиный двор в окружении 

сорока с лишним амбаров и постройки гостиничного типа – куда съезжались 

купцы, ненцы, они покупали бисер, бронзовые украшения. За десяток светло-

синих бусин ненец отдавал соболя. 

 К западу от гостиного двора было возведено культовое сооружение – 

церковь поморских чудотворцев Михаила Малинина и Макария 

Желтоводского в 1620-х годах. Рядом с этим Храмом были построены 

хоромы для служителей церкви. 

 В центральной части посада находился ремесленный комплекс, где 

размещались мастерские ремесленников, косторезов, литейщиков, а так же 

двор хозяина. Жилые дома косторезов и литейщиков размещались на окраине 

посада. На посаде размещался комплекс таможенного двора – таможенная 

изба, где осуществлялся финансовый контроль над всеми видами 

промысловой и торговой деятельности. Таможенная изба ведала снабжением 

города: рыбой, дичью и мясом. 

 Особое место занимала церковь Успения, построенная в 1626г. 

ярославским посадским человеком Аникием Скрипиным. В церкви 

находился мирской староста, хранилась мирская казна, и собирались общие 

сходы. На посаде возвышалась часовня Василия Мангазейского, построенная 

уже после большого пожара. Весь комплекс был обнесен круговой оградой. 

В экспозиции представлен вашему вниманию список с изображения иконы 

Василия Мангазейского, хранящейся в нашем музее.  

 До сих пор жива в народной памяти легенда, связанная с еще одним 

культовым сооружением города. В начале 20 века верующие посещали на 

городище строение часовни Василия Мангазейского. Имя Василия 

Мангазейского в Сибири 17-18 веков было широко известно, как имя 

защитника бедных и обездоленных.  



 Легенда рассказывает: Василий отрок работал по найму у злого и 

свирепого Мангазейского богача. Однажды в доме у купца случилась кража, 

о чем он донес воеводе, обвинив в воровстве Василия. Расправа не замедлила 

свершиться. Обвиняемого пытали в кремле, в съезжей избе, но он начисто 

отрицал свою вину. Тогда рассвирепевший купец, ударив мальчика в висок 

связкой ключей, убил его. 

 Чтобы скрыть убийство, купец и воевода решили захоронить тело в 

наскоро сколоченном гробу, на пустыре. Позднее, спустя много лет, после 

грандиозного пожара 1642 года, когда горела почти вся Мангазея, гроб, 

проломав вымостку, вышел из земли наружу. Очевидно, его выжила на 

поверхность мерзлота. Убиенного обнаружили. На средства богомольцев на 

месте явления гроба была выстроена часовня. 

 
1630-1642 годы – характеризуются разрушением города. В результате 

междоусобной борьбы вздорных воевод центральная часть города в районе 

гостиного двора превратилась в груду развалин. В довершении всего летом 

1642 года разразился грандиозный пожар, во время которого сгорели 

крепостные сооружения – стены и башни, а также все внутри кремлевские 

постройки. 

 Этап восстановления города начинается в 1643 – 1652 г.г. Новые 

постройки уступали по размерам и красоте сгоревшим. 

Как добирались до Мангазеи? 

Дорога в далекую Мангазею и жизнь в заполярном крае проходили 

поистине в экстремальных условиях. За короткий период северной навигации 

в условиях более сурового, нежели современный, климата судам удавалось 

совершить лишь один рейс: при благоприятной погоде путь в Мангазею 

занимал 2,5 месяца. 

Поморским крестьянам путь в Мангазею был давно и хорошо известен. 

Мангазейский морской ход – арктический путь, связывающий Поморье с 



Сибирью проходил вдоль побережья Печорского моря, через пролив 

Югорский шар в Карское море, пересекая Ямальский полуостров по системе 

рек и озер с запада на восток и выходя в обскую и Тазовскую губу. Именно 

здесь у впадения реки Таз в обскую губу поморскими промышленниками и 

купцами, по утверждениям историков, не позднее 1572 года был основан 

опорный пункт – Тазовский городок. 

Это место было удобно и для стоянки поморских судов – кочей – 

главных ледовых кораблей того времени. Чертеж коча, созданный 

неизвестным средневековым автором помог воссоздать ученым внешний 

облик судна. Этот чертеж был сделан на оборотной стороне доски, 

обнаруженной при раскопках Мангазеи. Это бортовой набор и овальная 

линия обвода, своеобразный строительный чертеж того времени. Название 

судна происходит от понятия «коца», что значит «защита». По ватерлинии 

судна набивались железные скобы, на которые намораживался лед. Оно как 

бы одевалось в ледяную шубу. Корабль имел корпус яйцеобразной формы. За 

эту особенность мангазейские кочи называли круглыми судами. При 

схождении льдов корпус судна выжимался на поверхность, не получая 

повреждений. Паруса шились из полотна и ровдуги, выделанной оленьей 

замши. Это были первые русские суда морского класса, приспособленные 

для арктического мореплавания. Небольшая грузоподъемность кочей, 6-8 

тонн, позволяла им плавать вдоль самой кромки берега, где вода долгое 

время не замерзала.  

1672 год – Мангазея переживает трудные моменты своей истории. 

Один за другим вспыхивают восстания самодийских племен. Учитывая такие 

обстоятельства, принимается давно вынашиваемое воеводами решение о 

переводе стрелецкого гарнизона в Туруханское зимовье и постройки Новой 

Мангазеи. 

 Решение оставить Мангазею положило конец успешно 

развивающемуся городу. Мангазея утратила свое былое значение 

«златокипящей» и пришла в запустение. Разрушился красавец Кремль, 

деревянные стены и башни которого возвышались на высоком берегу 

полноводной реки Таз. Заросли кустарниками златоглавые церкви, а 

звучавшие малиновым звоном колокола увезли на Енисей, в Туруханский 

монастырь. Превратились в руины главные постройки крепости.  

 К 1672 году Мангазея прекратила свое существование.  

  История города Мангазеи дает нам представление о том, что велись 

торговые отношения между купцами и местным населением которые 

проживали на территории района. В нашем музее  есть коллекция 

украшений, образцы средневекового художественного литья 

западносибирских мастеров – литейщиков и ювелиров из Волжской 

Булгарии.  

Ориентировочная дата находки -1945 – 1947 гг. Предметы лежали 

прямо на берегу, в песке, видимо их вымыло водой. Клад тут на берегу был 

разделен на две половины. С этого момента судьба второй половины клада 



неизвестна. Коллекция средневековых художественных артефактов найдена в 

районе поселка Тибей-Сале Тазовского района. 

К коллекции Западная Сибирь относятся: 

-антропоморфное изображение человека; 

-бляха с изображением мифического зверя; 

-фрагменты браслета с зооморфным декором; 

-подвеска в виде головы зверя; 

-шумящая подвеска. 

К коллекции Волжская Булгария относятся: 

-подвески височные; 

-браслеты; 

-височные; 

-бусины; 

-гривна или браслет, с бусинами. 

Археологические изучения. 

В конце XIX – начале XX веков мангазейское городище время от 

времени посещали русские путешественники, занимавшиеся изучением 

природы Тазовского района. Они обращали внимание на руины остатков 

построек, отмечая, что река подмывает берег и разрушает культурный слой, 

поэтому на прибойной полосе под обрывом можно найти древние предметы. 

Более того, люди, побывавшие на городище в 1914 году, свидетельствовали, 

что на территории кремля еще стояли две башни и крепостные стены.  

Попытки археологического изучения Мангазейского городища 

предпринимались еще в 1900 году, когда член Русского географического 

общества В.О. Маркграф нашел в нижнем течении реки Таз, на правом ее 

берегу это городище. Его посетили четырежды, сам В.О. Маркграф, 

ограничившийся общим ее осмотром; омский зоолог И.Н. Шухов в 1914 

году; член Русского географического общества гидролог Р.Е. Кольс в 1927 

году и московский археолог В.Н. Чернецов в 1946 году. Он снял глазомерный 

план поселения, составил его описание и собрал небольшую коллекцию 

находок.  

 



По разным причинам от раскопок на городище пришлось отказаться, 

ограничившись сбором подъемного материала. Возможно, потому, что 

археологическая наука не располагала тогда методикой и опытом работы в 

условиях вечномерзлых грунтов. Мангазея оставалась тайной для историков 

и археологов. 

В 1967 году был совершен поход двух поморов Дмитрия Буторина и 

Михаила Скороходова на карбасе «Щелья» в навигацию по Мангазейскому 

водному пути в целях археологического и географическому изучения старого 

городища.  

      У нас в музее один интересный экспонат – якорь с надписью «Щелья». 

Когда эти путешественники возвращались назад, у них потерялся якорь. На 

Тазовском рыбзаводе был выпущен для них новый якорь, но по каким-то 

причинам они не забрали этот якорь, и он был передан в наш музей.  

Благодаря прессе, этот поход привлек к себе внимание самых широких 

кругов общественности.  

В 1968 году географическое общество СССР поставило вопрос об 

организации раскопок Мангазеи и обратилось к  Арктическому и 

антарктическому научно-исследовательскому институту с просьбой послать 

экспедицию и взять на себя руководство по изучению городища. В 1968-1969 

гг. была организована Мангазейская историко-географическая экспедиция 

под руководством профессора Белова. Находки экспедиции Белова 

позволили воссоздать картину большого русского средневекового города, 

насчитывающего около 500 строений. 

Своим необычным названием город обязан энецкому роду Монгкаси, 

обитавшему некогда в низовьях Таза. В новгородском предании 15 века 

«Сказание о человецех незнаемых в восточной стране» о них сообщалось 

следующее: 

«…за Югорскою землею над морем живут люди Самоедь, зовомы 

Могонзеи; а ядь их мясо оленье да рыба… сия же люди не велики 

возрастом, плосковидны, носы малы, но резвы вельми и стрельцы скоры и 

горазды, а яздять на оленях и на собаках. А платие носят соболие и 

оленье, а товар их соболи». 

 Для многих путешественников, отправлявшихся на север, «Земля 

Мангазейская» была сказочной страной. Об этой загадочной, полной зверья 

местности в народе на протяжении веков слагались легенды… 

 В 1600г. царь Борис Годунов посылает на реку Таз и Енисей из 

Тобольска сотню стрельцов и казаков под предводительством князя Мирона 

Шаховского и стрелецкого головы Данилы Хрипунова. В обской губе кочи 

попали в бурю, часть участников экспедиции погибла. Оставшиеся в живых 

подверглись нападению со стороны ненецких племен, издавна обитавших в 

Мангазейской округе, и вынуждены были вернуться обратно в Березов. 

 Позже, зимой Мирон Шаховский с небольшим отрядом на лыжах, 

вновь отправляется в поход в низовья Таза, где летом 1601 года, на месте 

поморского городка зарубает острог. 

 



Вопросы для самоконтроля: 

1. В каком году был основан первый русский город за полярным 

кругом? 

2. Почему Мангазея называлась «Златокипящей»? 

3. На чем передвигались по городу, где была болотистая тундра? 

4. Как называлось судно, на котором добирались до Мангазеи? 

5. В каком году начали вспыхивать одно за другим восстания в 

Мангазеи? 

6. На какие две части делилась Мангазея? 

7. Что являлось основным  культовым сооружением города 

Мангазея? 

Спасибо за внимательное изучение!!! 


