
308 NOVOGARDIA № 4 2019

УДК 93/99
ББК 63. 3 (2) 51
DOI 10.25797/NG.2019.4.4.012

Я. Г. Солодкин

ИЗ ИСТОРИИ ТОБОЛЬСКОГО «ПЕРВОПРЕСТОЛЬСТВА» КИПРИАНА 

СТАРОРУШАНИНА (К СПОРАМ О ЗАРОЖДЕНИИ СИБИРСКОГО 

ЛЕТОПИСАНИЯ)*

Аннотация: Издавна бытующая в 
историографии версия о возникновении 
сибирского летописания в годы тоболь-
ского «первопрестольства» Киприана Ста-
рорушанина (1621–1624) и в той или иной 
форме при его участии не может считать-
ся оправданной. Скорее всего, этому ар-
хиепископу принадлежит лишь замысел 
создания летописного сочинения, отража-
ющего перипетии «Ермаковой эпопеи», 
реализованный, однако, уже вскоре после 

отъезда владыки (следом хиротонисанно-
го в митрополичий сан) из столицы «рус-
ской» Сибири.

Ключевые слова: Киприан Старору-
шанин, время его пребывания в Тобольске, 
зарождение сибирского летописания, 
«написание» ветеранов «Сибирского взя-
тия», синодик «ермаковых казаков», про-
тограф «Краткого описания о Сибирской 
земле …».

В историографии издавна приня-
то считать, что в годы «первопре-
стольства» Киприана Старорушанина 
в Тобольске (1621–1624) и в той или 
иной форме при участии этого владыки 
возникло сибирское летописание1. Так, 

* Исследование выполнено в рамках проекта 
РФФИ и Департамента образования и молодеж-
ной политики ХМАО – Югры № 18 – 49 – 860002.

1 См., напр.: Ромодановская Е. К. Киприан Ста-
рорусенков // СККДР. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 2. СПб., 
1993. С. 159, 160; Яковлева А. М. Схемы сибир-
ского летописания первой половины XVII в. в 
отечественной историографии 1920–1990-х гг. 
// Проблемы истории Сибири XVI–XX вв. Вып. 1. 
Нижневартовск, 2005. С. 28, 30–31, 34, 42. Примеч. 
6; Архипова М. Д. О степени причастности Кипри-
ана Старорушанина к возникновению сибирско
го летописания // Проблемы истории Сибири 

Киприан нередко выдавался за родона-
чальника2 или инициатора летописной 

XVI–XX вв. Вып. 2. Нижневартовск, 2006. С. 6–14; 
Солодкин Я. Г. 1) «Беседуя к вашей любви…»: 
Спорные проблемы истории сибирского лето-
писания XVII века. Нижневартовск, 2017. С. 10, 11; 
2) Первые тобольские архиепископы и зарожде-
ние сибирского летописания (к историографии 
проблемы) // Макарьевские чтения: Мат-лы XIII 
междунар. научно-практ. конф. (17–19 сентября 
2018 года). Горно-Алтайск, 2018. С. 202–204.

2 См.: Сибирские реликвии: Из собрания 
Тобольского музея. Б. м., б. г. С. 200; Прибыль-
ский Ю. П. Предпосылки сибирской школы // Зы-
ряновские чтения: Мат-лы Всерос. научно-практ. 
конф. «V Зыряновские чтения». Курган, 2007. 
С. 44; Коваленко Г. М. Киприан (Старорусенков) 
// Великий Новгород: История и культура IX–
XVII веков: Энциклопедический словарь. СПб., 
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традиции, весьма интенсивно развивав-
шейся в Азиатской России на протяже-
нии более века3. Такие заключения ос-
нованы на свидетельстве Саввы Есипова 
(долго служившего дьяком тобольского 

2009. С. 238; Харина Н. С. Жизнь и хозяйственная 
деятельность первого сибирского архипасты-
ря Киприана // История Сибири в биографиях. 
Сургут, 2009. С. 14, и др. Ср.: Ромодановская Е. 
Тобольские летописцы // Родина. 2004. Спец. 
вып.: Тобольск – живая былина. С. 47; Винников 
А. Наш навсегда Ермак // Альманах Тобольск и 
вся Сибирь. № 4. Тобольск, 2005. С. 99. Так счи-
тали еще П. М. Головачев, П. Н. Буцинский и 
С. А. Адрианов. И. В. Щеглову же казалось, что 
сведения о походе Ермака, собранные у его 
доживших до начала 1620-х гг. сподвижников 
и записанные по распоряжению Киприана, со-
ставили основу возникших позднее сибирских 
летописей, но со временем были утрачены (Ще-
глов И. В. Хронологический перечень важней-
ших данных из истории Сибири: 1032–1882 гг. 
Сургут, 1993. С. 63).

3 См., напр.: Иловайский Д. Царская Русь. М., 
2002. С. 687; Фролов Н. К. Избранные работы 
по языкознанию. Т. 1. Тюмень, 2005. С. 456; Се-
лин  А.  А. 1) Новгородское общество в эпоху 
Смуты. СПб., 2008. С. 399. Примеч.; 2) Что гово-
рил архимандрит Киприан в Выборге в 1613 г. // 
Мининские чтения: Сб. науч. тр. по истории Вос-
точной Европы в XI–XVII вв. Нижний Новгород, 
2011. С. 89. Ср.: С. 91. И. В. Белич же не сомневал-
ся в том, что сибирское летописание возникло 
во время святительства Киприана в Тобольске. 
Недавно О. А. Рябкова (подобно Д. С. Лихачеву) 
упомянула о создании летописи этого святите-
ля, ставшей основой для сочинения Саввы Еси-
пова, в 1622 г. (Рябкова О. А. Этнос обских угров 
(остяков и вогулов) в сибирском летописании // 
Северный регион: наука, образование, культу-
ра. 2013. № 2 (28). С. 134; Белич И. В. Мыс «Алтын 
Яргинак», «Бицик-Тура на Паньине бугре» и го-
ра «Алафейская»: к исторической топонимике 
города Тобольска // Историческая урбанисти-
ка: прошлое и настоящее города: Сб. науч. ст. 
Всерос. конф. с междунар. участием: г. Сургут, 
СурГУ: 14 ноября 2014 года. Курган, 2015. С. 222).

Софийского дома) о том, что архиепископ, 
прежде являвшийся настоятелем Спасо-
Хутынского монастыря под Новгородом, 
«во второе лето престолъства своего 
[воспомяну] атамана Ермака з дружиною 
и повеле разпросити ермаковъских каза-
ков, како они приидоша в Сибирь и где 
с погаными были бои, и ково где убили 
погании на драке. Казаки же принесоша 
к нему написание» (далее – Н), рассказы-
вающее об этом, и «добрый пастырь … 
повеле убитых имена написати в церкви 
Софеи Премудрости Божия в соборной 
синодик»4. По прямому смыслу процити-
рованных строк «истории» «О Сибири и 
о сибирском взятии» Есипова (или «спи-
савшаго» «преж» него «писание» (далее – 
П), которое, «нечто и стесняемо бо ре-
чью», софийский дьяк «разпространих» 
(72)), Киприан приказал расспросить 
ветеранов прославленной экспедиции за 
«Камень», и они передали ему Н (види-
мо, не «уже имевшееся у них»5, а состав-

4 ПСРЛ. Т. 36. М., 1987. С. 70. Далее ссылки на 
это издание произведений «группы Есиповской 
летописи» приводятся в тексте статьи с указани-
ем страниц. Издателями Ремезовской летописи 
к 129 г. (однажды назван и день – 16 февраля) 
отнесен «указ» царя, патриарха и освященного 
собора Киприану «розпрашивати» о походе Ер-
мака, дабы «кликати вечную память» ему и его 
соратникам (Сибирские летописи: Летопись си-
бирская краткая (Кунгурская) (далее – СЛ). Ря-
зань, 2008. С. 346–347, 437, 568; ПЛДР: XVII век. 
Кн. 2. М., 1989. С. 564, 568). Это свидетельство 
«Истории Сибирской» рубежа XVII–XVIII вв., по-
добно многим другим ее известиям, как прежде 
не раз отмечалось, следует признать ошибоч-
ным, тем более, что соответствующего «указа» 
нет среди дошедших до нас весьма многочис-
ленных грамот Михаила Федоровича и Филаре-
та первому сибирскому архиепископу.

5 Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и 
общество: Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991. 



310 NOVOGARDIA № 4 2019

Я. Г. Солодкин

ленное лишь накануне), следуя которому, 
владыка велел имена атаманов и казаков, 
павших от рук «поганых», внести в сино-
дик храма Святой Софии6.

Если С. В. Бахрушин заключил, что 
сибирская летописная традиция восхо-
дит к Н, почему отказывался рассматри-
вать Киприана как ее инициатора7, то 

С. 79. Утверждения, будто Н создано по распо-
ряжению или заказу Киприана (Дворецкая Н.  А. 
Официальная и фольклорная оценка похода Ер-
мака в XVII в. // ТОДРЛ. Т. XIV. М.- Л., 1958. С. 330; 
Дергачева-Скоп Е. Из истории литературы Урала 
и Сибири XVII века. Свердловск, 1965. С. 136. Ср.: 
С. 95; Яковлева А. М. Есиповская летопись в иссле-
дованиях XX века // Россия и Запад: Проблемы 
истории и культуры. Нижневартовск, 2003. С. 65; 
Вовина-Лебедева В. Г. Новый летописец: история 
текста. СПб., 2004. С. 251, 371, и др.), архиепископ 
велел взять эти «списки» у ветеранов «Сибирско-
го взятия» (Правящая элита Русского государства 
IX – начала XVIII вв. (Очерки истории). СПб., 2006. 
С. 385), сведения о знаменитом «пошествии» ка-
заков в Сибирь он приказал собрать у тобольских 
старожилов и их потомков (Сперанский М. Н. По-
весть о городах Таре и Тюмени // Труды Комиссии 
по древнерусской литературе Академии наук. Т. 
1. Л., 1932. С. 24–25), не отличаются точностью в 
изложении летописного рассказа о предысто-
рии появления синодика «ермаковым казакам» 
(далее – С). Мнение о том, что сподвижники «ра-
тоборного» атамана, тогда уже, вероятно, иноки 
тобольского Знаменского (Успенского) монасты-
ря, вручили Киприану «донесение типа скаски» 
(Дергачева-Скоп Е. Из истории литературы Урала 
и Сибири... С. 121), – не более чем догадка. 

6 Не стоит утверждать, будто «православная 
церковь по предложению Киприана включила 
Ермака с товарищами в чин поминовения в цер-
ковных богослужениях» (Преображенский  А.  А. 
«Веков связующая нить…»: Преемственность 
военно-патриотических традиций русского 
народа (XIII – начало XIX в.). М., 2002. С. 83), он 
мог поначалу сделать это самостоятельно.

7 С. В. Бахрушин отнюдь не связывал начало 
сибирского летописания с личностью Кипри-

Е. К. Ромодановская ограничивала роль, 
сыгранную при этом тобольским «перво-
престольником», «написанием» С, под-
черкивая, что данный «помянник», буду-
чи не произведением в форме повремен-
ных записей, а скорее агиографическим 
памятником, только лег в основу местно-
го летописания8.

Едва ли можно согласиться с мнением 
С. Г. Пархимовича и А. В. Чернышева, 
будто П, дополненное Есиповым, – это, 
вероятно, «труд» Киприана9. Крайне со-
мнительно, чтобы владычный дьяк отва-
жился редактировать сочинение, вышед-
шее из-под пера тобольского «первопре-

ана, как представлялось А. М. Дубровскому 
(Дубровский А. М.  Переосмысливая судьбу и 
творчество историка // Россия XVII века и мир: 
Юбилейный сборник: К 80-летию доктора исто-
рических наук, профессора Елены Викторовны 
Чистяковой. М., 2001. С. 367).

8 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 1. М., 
1955. С. 26; Ромодановская Е. К. 1) Киприан Ста-
рорусенков. С. 159; 2) Сибирь и литература: 
XVII  век. Новосибирск, 2002. С. 148–149 (Избр. 
труды); 3) Киприан (Старорусенков) // Истори-
ческая энциклопедия Сибири. Т. К – Р. Новоси-
бирск, 2009. С. 67; Литературные памятники 
Тобольского архиерейского дома XVII века / 
Изд. подг. Е. К. Ромодановская и О. Д. Жура-
вель (далее – ЛП). Новосибирск, 2001. С. 355. 
Ср.: С.  8 (История Сибири: Первоисточники. 
Вып. X). В  оценке Д. С. Лихачева (воспринятой 
Н. К. Фроловым и А. П. Ярковым) С «сам по себе 
представлял краткую летопись» (Лихачев Д. С. 
Русские летописи и их культурно-историческое 
значение. М.- Л., 1947. С. 394). В. П. Клюева даже 
сочла летописью Н.

9 См.: Буцинский П. Н. Соч.: в 2-х т. / Под ред. 
С. Г. Пархимовича; сост. Ю. Л. Мандрика. Тюмень, 
1999. Т. 2. С. 327. Примеч. 105. Р. Г. Скрынников с 
должными основаниями посчитал П ранней то-
больской летописью, ставшей общим протогра-
фом сочинений Саввы Есипова и анонимного 
строгановского «историографа» 1630-х гг.
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стольника», ставшего следом митрополи-
том Крутицким, затем Новгородским. С 
точки зрения Е. И. Дергачевой-Скоп, ес-
ли бы летопись Киприана существовала, 
Есипову не пришлось бы ее исправлять10. 
Думается, о таком сочинении этот дьяк 
по меньшей мере должен был упомянуть, 
раз он поведал о возникновении С.

На взгляд Е. И. Дергачевой-Скоп, 
Есипов приехал за Урал с Киприаном и 
до возвращения последнего в столицу 
мог приступить к созданию старшей ре-
дакции летописи «Сибирское царство и 
княжение, и о взятии, и о Тоболске гра-
де», работа над которой завершилась в са-
мом начале осени 1636 г.11 Но софийским 
дьяком при Киприане являлся его брат 
И. Максимов; наиболее раннее известие 
о пребывании в этой должности Есипова 
относится к 1628 г.12

10 Дергачева-Скоп Е. И. Из истории литерату-
ры Урала и Сибири… С. 121; Очерки русской  
литературы Сибири (далее – ОРЛС): В 2-х т. Но-
восибирск, 1982. Т. 1. С. 50.

11 Дергачева-Скоп Е. И. Генеалогия сибирского 
летописания: Концепция, материалы. Новоси-
бирск, 2000. С. 88. Кстати, Е. И. Дергачева-Скоп 
предлагала отождествить Савву Есипова с Са-
виным Есиповым, бывшим в 1613–1615 гг. дья-
ком «на Курмыше» (Там же). Но свияженина Са-
вина Есипова (см. о нем: Осадный список 1618 г. 
М.- Варшава, 2009. С. 73, 137, 252, 525 (Памятни-
ки истории Восточной Европы XV–XVII вв. Т. VIII), 
и др.) в октябре 1632 г собирались послать из 
Иноземного приказа под Смоленск с деньгами 
на жалованье служилым людям (Книги разряд-
ные, по официальным оных спискам, изданныя 
с Высочайшего соизволения II-м Отделением 
Собственной его Императорского Величества 
Канцелярии. Т. II. СПб., 1855. Стб. 447), а Савва 
Есипов к тому времени уже несколько лет яв-
лялся владычным дьяком в Тобольске.

12 См.: Солодкин Я. Г. «Беседуя к вашей люб-
ви…»… С. 13. По-видимому, Есипов прибыл в 

Быть может, Киприан привез с собой в 
Тобольск протограф «Краткого описания 
о Сибирской земле и похождениях атама-
на Ермака» (далее – КО), думается, соз-
данный в Москве в связи с учреждением 
епархии в «далечайшей государевой вот-
чине»13. В таком случае не исключено, 
что уже в «царствующем граде» у нового 
архиерея появилось намерение расска-
зать о том, каким образом казачья «дру-
жина» разгромила ханство Кучума, или 
же составить С по образцу подготовлен-
ного митрополитом Гермогеном перечня 
героев «Казанского взятия», который с 
санкции патриарха Иова дополнил ма-
карьевский «помянник» в конце XVI в. 
Примечательно, что обнаруживается бли-
зость КО и С в описании похода, ставше-
го для Ермака последним:

Тобольск вместе с архиепископом Макарием 
в 1625 г. (ОРЛС. Т. 1. С. 62; ЛП. С. 360, и др.). На-
кануне дьяком нового Софийского дома являл-
ся С. Никифоров – не исключено, создатель П 
(Солодкин Я. Г. «Беседуя к вашей любви …» … 
С. 13, 314).

13 Солодкин Я. Г. 1) О некоторых спорных 
трактовках роли Тобольского владычного дома 
в становлении сибирского летописания // Сур-
гут в отечественной истории: Сб. докл. межре-
гион. науч. конф.: Сургут: 21 декабря 2006 г. Сур-
гут, 2006. С. 5, 6; 2) «Беседуя к вашей любви…» 
… С. 314; Вовина-Лебедева В. Г. Новый летописец 
и раннее сибирское летописание // Книга и ли-
тература в культурном пространстве эпох (XI–
XX века): Посвящается 45-летию научно-педаго-
гической деятельности Елены Ивановны Дерга-
чевой-Скоп. Новосибирск, 2011. С. 166. Менее 
вероятно, что протограф КО попал в Тобольск 
с Макарием или сменившим его во главе архи-
ерейского дома Нектарием, если не с побывав-
шим в Москве в 1629 г. (см.: Дергачева-Скоп Е. И. 
Генеалогия сибирского летописания … С. 87) 
Есиповым.
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В сравниваемых произведениях, как 
нетрудно видеть, сходны сообщения о ка-
зачьем походе навстречу бухарцам, пред-
принятом с получением вести от них, о 
ночевке ермаковцев у Вагая, где они под-
верглись внезапному нападению. Но со-
гласно КО, тогда удалось спастись одному 
казаку, если верить С, – многим из «дру-
жины», сумевшим бежать. Протограф 
КО, стало быть, можно включить в чис-
ло источников названного «помянника», 
автором которого нередко признавался 
Киприан. 

Учтем также, что он, хотя и предпо-
ложительно, был причастен к созданию 
новгородско-псковского свода 1630 г.14, 
где о «Сибирском взятии» говорится по 
Соловецкому летописцу редакции конца 
XVI в.15 Мысли о возникновении в по-

14 Яковлев В. В. Новгородско-псковская ле-
топись 1630 г. // Опыты по источниковедению: 
Древнерусская книжность. Вып. 4. СПб., 2001. 
С. 390, 391. Свод создавался в бытность Киприа-
на новгородским митрополитом.

15 Яковлев В. В. Новгородско-псковская лето-
пись… С. 449. Ср.: Корецкий В. И. Соловецкий 
летописец конца XVI в. // Летописи и хроники: 
1980 г.: В. Н. Татищев и изучение русского ле-
тописания. М., 1981. С. 240. В этом летописце, 
в отличие от С и почти всех летописей, создан-

ру святительства Киприана в Тобольске 
местной летописной традиции (впро-
чем, при условии, что она запечатлела 
не только перипетии завоевания «товар-
ством» Ермака «Кучумова царства») про-
тиворечит и следующее обстоятельство: 
в Сибирском летописном своде (далее – 
СЛС) умалчивается о строительстве и 
состоявшемся 21 октября 1621 г.16 освя-
щении Софийского собора в «столней-
шем граде» «восточной страны», недав-
но сделавшейся частью России, и приве-
дены иные, чем установленные докумен-
тально17, даты приезда «Старорушанина» 

ных на востоке России, разгром юрта Кучума 
«руским полком» приурочен к 7093, а не 7089 г., 
и сказано о том, что «казаки донские и вол[ж]
ские, Ермак с товарыщы» «привели к Москве 
ко государю … сибирского царя». Есипов же и 
остальные тобольские «слогатели» сообщали 
о пленении «православными воями» ханского 
сына Маметкула, доставленного уже ко двору 
Федора Ивановича (33, 34, 39, 40, 58–59, 61, 85, 
86, 94–95, 112, 113, 123, 124, 133, 135, 137, и др.), 
причем лишь изредка упоминали про «казако-
вание» этих воинов до похода в Сибирь на Дону, 
Волге, а то и Яике (32, 38, 42, примеч. 5–12; 51, 
120, 130, 231, примеч. 3; 239, 301, 305, и др.).

16 См.: Буцинский П. Н. Соч. Т. 2. С. 216.
17 См.: Там же. С. 212, 249.

КО С

Прииде весть к воеводе (И. В. Глухову. – Я. С.)* 
и к Ермаку, что идут в Сибирь с торгом бугар-
цы. Ермак же … поиде против бухарцов к реце 
Вагаю. И не доиде до реки, ста ночевати в пре-
леве (проливе. – Я. С.) и нача спати … Царь же 
Кучюм увиде их на острову еже спящих … и 
перебред реку, и Ермака и казаков поби. Един 
же от них казак утече в город (Сибирь. – Я. С.) к 
воеводе с вестию (74)**

Приидоша вестницы от бухарцев торговых лю-
дей к Ермаку с товарыщи … И Ермак собраша-
ся … навстречю бухарцев. И доидоша близ Ва-
гайскаго устья и обночевашесь на перекопи; и 
подсмотриша нечестивыя, и нападоша на ста-
ны их (русских. – Я. С.) нощию … Ужаснушася 
(Ермак «с его дружиною». – Я. С.) от нечестивых 
и в бегство предложишась, а иных на станех 
побитым (381, ср. 63, 72)

* Точнее, он был головой, вероятно, стрелецким.
** См. также: СЛ. С. 309, 310.
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на его «богопорученный престол» и 
возвращения этого владыки в Москву18. 
(В КЗ говорится о том, что 5 февраля 132 
(1624) г. Киприан освятил в тобольском 
Знаменском монастыре церковь во имя 
Знамения Богородицы, «иже в Великом 
Новеграде», а 15 февраля отбыл в сто-
лицу. В последующих редакциях СЛС 
отъезд владыки из Тобольска приурочен 
к 5 февраля 132 или, причем чаще, 131 
г., либо 131 и 132 гг. (147, 195, 262, 318, 
319, 347, 371). Е. И. Дергачева-Скоп в од-
ной из статей вслед за П. Н. Буцинским 
писала о том, что Киприан покинул 
«первоимянитый град» Сибири 5 февра-
ля 1624 г.19 Ранее же исследовательница 
утверждала, будто это случилось годом 
прежде, а то и в конце 1622 г., т. к. ар-
хиепископ Тобольский в феврале 1623 
г. находился в Москве20. Точнее, туда 
Киприан приехал накануне 3 апреля 1624 

18 Р. Г. Скрынников заблуждался, полагая, что 
Книга записная (далее – КЗ) – самая ранняя из 
сохранившихся редакций СЛС – наиболее точ-
но определяет время пребывания Киприана 
в Тобольске (Скрынников Р. Г. 1) Ранние сибир-
ские летописи // История СССР. 1979. № 4. С. 83. 
Примеч. 8; 2) Сибирская экспедиция Ермака. 
2-е изд., испр. и доп. Новосибирск, 1986. С. 284. 
Примеч. 16). Этой датировке следовали и не-
которые другие ученые. См., напр.: Ромоданов-
ская Е. К. 1) Киприан Старорусенков. С. 156–157; 
2)  Киприан (Старорусенков). С. 67; Буцинский 
П. Н. Соч. Т. 2. С. 321. Примеч. 62; Морозова Л. Е. 
Смута начала XVII века глазами современников. 
М., 2000. С. 365; ЛП. С. 368.

19 Дергачева-Скоп Е. И. Автограф М. Г. Рома-
нова – одного из составителей Сибирского ле-
тописного свода // Древнерусская рукописная 
книга и ее бытование в Сибири. Новосибирск, 
1982. С. 99. Ср.: С. 97.

20 Дергачева-Скоп Е. И. Из истории литературы 
Урала и Сибири… С. 119, 121, 122; ОРЛС. Т. 1. С. 50.

г.21). Даже про «государское жалованье» 
Киприану – присылку ему 30-пудово-
го колокола-благовестника – мы узнаем 
только из рассказа о страшном пожаре в 
Тобольске 29 мая 1677 г., – рассказа, чи-
тающегося в Головинской редакции СЛС 
(212).

С точки зрения А. Т. Шашкова, по за-
казу оказавшегося в 1621 г. на тобольской 
кафедре владыки опять подвергся правке 
текст протографа Погодинского летопис-
ца, а вскоре его очередная редакция вме-
сте с Киприаном очутилась в Москве22. 
Этому выводу противоречит уже то об-
стоятельство, что две первые («сибир-
ские») статьи завершенного в 1630 г. офи-
циального Нового летописца, как не раз 
отмечалось, восходят к первоначальному 
виду КО.

Заметим также, что ни в «Сказании» 
Есипова, ни в более поздних летопи-
сях, сложившихся на востоке России в 
XVII в., нет и намека на то, что еще при-
мерно за полтора десятилетия до похода 
Ермака, да и ранее, Сибирское ханство 
находилось в вассальной зависимости от 
России23, о чем Киприан мог узнать, по 

21 См.: Петров К. В. Делопроизводство Раз-
ряд-ного приказа XVI–XVII веков в официальных 
и частных рукописях: Исследования и материа-
лы. М., 2018. С. 181. Ср.: Писарев Н. Домашний 
быт русских патриархов. Казань, 1904. Прилож. 
С. 108.

22 Шашков А. Т. Погодинский летописец и 
начало сибирского летописания // Проблемы 
истории России: от традиционного к индустри-
альному обществу. Екатеринбург, 1996. С. 147.

23 См., напр.: Тычинских З. А., Исхаков Д. М. Вза-
имоотношения Московского царства и Сибир-
ского юрта в 1550-х – начале 1580-х гг. // Присо-
единение Сибири к России: новые данные: Мат-
лы Всерос. научно-практ. конф. с междунар. 
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крайней мере будучи несколько месяцев 
в Москве перед отъездом в Тобольск.

Таким образом, Киприану можно при-
писать замысел создания какого-то сочи-
нения, посвященного «взятию» Сибири, 
но, скорее всего, он стал реализовывать-
ся уже после возвращения тобольского 
участием: Тюмень: 9–10 декабря 2014 г. Тюмень, 
2014. С. 205–214.

«первопрестольника» на «Русь»24, когда 
сложились П и есиповское «Сказание».

24 Солодкин Я. Г. 1) О некоторых спорных трак-
товках роли Тобольского владычного дома… 
С.  4–5; 2) «Беседуя к вашей любви…» … С. 16, 
314. Ср.: С. 10. См. также: Архипова М. Д. О степе-
ни причастности Киприана Старорушанина… 
С. 15.
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Ya. G. Solodkin

FROM THE HISTORY OF TOBOLSK “ACHEASY” BY KIPRIAN 
STARORUSHANIN (ON DISPUTES ON THE ORIGIN OF SIBERIAN 

CHRISTIANITY)

Annotation: A long-standing version 
in historiography about the emergence 
of the Siberian annals during the years 
of the Tobolsk “fi rst throne” of Kiprian 
Starorushanin (1621–1624) and in one form 
or another with his participation cannot 
be considered justifi ed. Most likely, this 
archbishop had only the intention to create 
a chronicle composition refl ecting the ups 
and downs of the Ermakova saga, realized, 

however, shortly after the departure of 
the Bishop (after being ordained to the 
Metropolitan rank) from the capital of the 
“Russian” Siberia.

Key words: Kiprian Starorushanin, the 
time of his stay in Tobolsk, the birth of the 
Siberian annals, the “writing” of the veterans 
of the Siberian Capture, the synod of 
“Yermak Cossacks”, the photograph of the 
“Brief Description of the Siberian Land ...”.
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