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ОБ ОДНОМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РЕДАКТИРОВАНИЯ

ТОБОЛЬСКОЙ «КНИГИ ЗАПИСНОЙ»

(К ИСТОРИИ СИБИРСКОГО ЛЕТОПИСАНИЯ РУБЕЖА XVII–XVIII ВВ.)

стии приказных людей воеводской палаты 
и архиерейского двора, не получило отра-
жения из-за отсутствия соответствующих 
сведений либо потому, что сооружение 
того или иного укрепленного поселения 
в дальних «землицах» уже считалось 
в окружении разрядных воевод и митро-
политов «Сибирской страны» обыденным 
явлением.
Ключевые слова: Сибирский летопис-

ный свод, Книга записная, редактирование 
текста ее протографа, круг летописных 
известий по истории градостроительства 
в Сибири в конце XVI–XVII вв., мотивы 
переработки этих известий, датировка ос-
нования сибирских городов и острогов.
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Аннотация: Книга записная — самая 
ранняя среди дошедших до нас редакций 
Сибирского летописного свода — содер-
жит немало известий о возникновении 
городов и острогов, особенно в конце 
XVI — начале XVII вв. В последующих 
редакциях свода большинство этих из-
вестий было опущено или переработа-
но. Видимо, для летописцев петровской 
эпохи сообщения о раннем русском гра-
достроительстве в Сибири не представ-
ляли такого интереса, как для тоболь-
ских книжников предшествующей поры. 
Основание же многих острогов на новой 
восточной окраине России, начиная c 
1630-х гг., в своде, который велся при уча-

Большинство редакций Сибирского ле-
тописного свода (далее — СЛС) — наи-
более крупного памятника духовной куль-
туры Азиатской России второй половины 
XVII — начала XVIII вв. объединяет так на-
зываемую Распространенную Есиповскую 
летопись (далее — РЕЛ) и произведение, 
которое иногда именовалось «Описанием 
о поставлении городов (градов) и остро-
гов в Сибири по взятии ея»1. (Ранее свод 

1 ПСРЛ. Т. 36. М., 1987. С. 258, 314, 368. Шле-
церовская редакция (далее — ШР) СЛС имеет 

или его часть, следующая за «Сказанием» 
о разгроме казаками «Кучумова юрта», 
название «Описание о поставлении града Тобол-
ска» (Там же. С. 345), хотя речь идет про основа-
ние и других сибирских городов.

Г. Ф. Миллер оценивал вторую часть сво-
да как «роспись о строении в Сибири городов 
и острогов и о бывших в оных воеводах, кото-
рая … обыкновенно продолжается … до исходу» 
XVII в. Вместе с тем, по словам выдающегося 
ученого, некоторые сибирские летописи «содер-
жат только перечни воевод» (Миллер Г. Ф. Исто-
рия Сибири. 2-е изд., доп. Т. I. М., 1999. С. 159; 
Т. II. М., 2000. С. 80).
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определялись иначе: «Сколько в Сибире, 
в Тобольску и во всех сибирских горо-
дех и острогах, с начала взятия атамана 
Ермака Тимофеева, в котором году и кто 
имяны бояр и окольничих, и столников, 
и дворян, и стряпчих на воеводствах быва-
ли, и диаков, и писмянных голов, и с при-
писью подьячих, и кто которой город ста-
вил, и в котором году, и от котораго госу-
даря кто был», «Книга2, сколко в Сибире, 
в Тоболском и во всех сибирских городех 
и острогах, с начала взятья атамана Ермака 
Тимофеева, в котором году и кто имяны 
бояр и околничих, и столников, и стряп-
чих, и воевод, и дьяков, и писменных го-
лов, и с приписью подьячих бывало»3, т.е. 

2 В Миллеровской редакции (далее — МР) по-
ясняется — «по сибирском взятии».

Об основании городов и острогов в Сибири по 
распоряжению Ивана Грозного и его преемника 
Федора сказано и в Строгановской летописи 
Основной редакции. См.: Сибирские летописи: 
Краткая сибирская летопись (Кунгурская) 
(далее — СЛ). Рязань, 2008. С. 43, 44.

3 ПСРЛ. Т. 36. С. 138, 189. В Головинской ре-
дакции (далее — ГР) «Описание …» имеет на-
звание, согласно которому в этой «красной … 
и новой повести» будет рассказано « … и о по-
ставлении … града Тоболска и протчих сибир-
ских градов». В предисловии этой редакции 
свода есть известие о «поставлении» городов 
«по всему лицу Сибирские земли».

В ГР по Музейскому списку СЛС предпо-
слан заголовок «Выписано из сибирской книги, 
сколко в Таболском и во всех городех сибир-
ских и острогах с начала взятья атаманом Ер-
маком Тимофеевым в котором году и при кото-
рых боярах и столниках и воеводах какие грады 
и остроги построены и о протчем». В названии 
свода по Нарышкинской и Томской редакциям 
(далее — НР и ТР соответственно) тоже сказано 
«о поставлении в Сибири градов». В оглавлении 
РЕЛ по Уваровскому списку последней четверти 
XVII в. заключительная статья, отсутствующая 
в тексте «истории», имеет следующее название: 

акцент явно сделан не на «поставление» 
«градов», а на «росписи» их администра-
торов).

Больше всего сведений об основании 
крепостей в «далечайшей государевой 
вотчине», как нередко определяли тог-
да «Сибирское царство», сохранила са-
мая ранняя (1688 г.) из редакций СЛС — 
Книга записная (далее — КЗ).

Там упоминается о «поставлении» 
Иваном Мансуровым городка у Оби, на 
Белогорье, в котором этот воевода «с рат-
ными людьми» провел зиму 7092 г.4

В остальных редакциях СЛС, в том чис-
ле наиболее близкой к КЗ, в статьях за ко-
нец XVI в. Академической (далее — АР)5, 
сказано, что Мансуров «убоявся, не до-
ждався перемены и ничего добра не учи-
нил, побежал через Камень к Русе» или же 
«побеже (побежа …) к Москве», хотя со-
гласно и Основной редакции Есиповской 

«О сибирских воеводах, кто именя им были во 
всех сибирских городех и острогах и в кая лета 
построены в Сибири города и остроги …» (Там 
же. С. 177, 178, 232, 233. Примеч. 61–62; С. 301).

4 ПСРЛ. Т. 36. С. 138. Согласно КЗ, И. Мансу-
ров был «прислан» в Сибирь в 7092 г., а по сви-
детельству С. Есипова,— «во второе же лето по 
Ермакове убиении» (осенью), т.е. в 7093 г., о чем 
прямо говорится в нескольких поздних редакци-
ях СЛС (Там же. С. 64, 258, 315, 345, 368. Ср.: 
С. 62, 63).

Примечательно, что в летописи владычного 
дьяка Назим и «поставленный» Мансуровым 
острог называются городками, тогда как Чин-
гий и Сибирь все время считаются «градами». 
Однажды Есипов упомянул про «агарянски гра-
ды», которые хотел «попленити» Кучум (Там же. 
С. 43, 46–48, 55–60, 62–68).

5 Как заключила Н. А. Дворецкая, АР — это 
особый вид КЗ, содержащий дополнения из НР 
свода. См.: Дворецкая Н. А. Сибирский летопис-
ный свод (вторая половина XVII в.). Новоси-
бирск, 1984. С. 28, 111.
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летописи (далее — ОЕЛ) и РЕЛ, предво-
дитель русского отряда заставил отсту-
пить остяков от городка, где зимовал, ко-
торый «повеле поставити … над рекою 
Обью против иртишского устья»6. (О со-

6 См.: ПСРЛ. Т. 36. С. 64–65, 186, 189, 251, 252, 
258, 311, 312, 315, 345, 364, 368. Ср.: С. 96, 126, 
136, 233, 302. Заметим, что 22 города и острога 
Сибири названы не в завершенной в 1636 г. ОЕЛ 
(Харина Н. С. Присоединение сибирских терри-
торий и строительство первых церквей в Запад-
ной Сибири // Актуальные вопросы истории За-
падной Сибири. Сургут, 2008. С. 19), а в появив-
шемся в 1670-х гг. «Розряде царьства Сибирскаго 
…», который в некоторых рукописях сопутствует 
Румянцевскому летописцу вида А (ПСРЛ. Т. 36. 
С. 36). Савва Есипов, хотя и обещал рассказать, 
между прочим, «о поставлении градов в Сибиръ-
стей земли», указал лишь на «создание» Обского 
(Мансуровского) городка, Тюмени и Тобольска. 
В Погодинском летописце (далее — ПЛ) — од-
ной из вторичных редакций, сочиненной этим 
владычным дьяком, — летописи «Сибирское 
царство и княжение и о взятии, и о Тоболске 
граде» — названы также Верхотурье, Тара, Пе-
лым и Туринский (Епанчин) острог. См.: Там же. 
С. 42, 43, 64–66, 129–131. Ср.: С. 72, 136.

О «поставлении градов» в «Сибирской земле» 
вслед за разгромом «православными воями» «Ку-
чумова царства» упоминается и в синодике «ер-
маковым казакам» (Там же. С. 70, 380. Ср.: С. 42, 
51, 69), в том числе одной из ранних редакций, 
принимать которую за протограф этого памятни-
ка явно опрометчиво (Покровский Н. Н. Истори-
ография Сибири: XVI — 1-я пол. XIX в. // Исто-
рическая энциклопедия Сибири (далее — ИЭС). 
Т. А — И. Новосибирск, 2009. С. 672), видимо, 
его подлинник или первоначальный текст (По-
кровский Н. Н. Археографическое изучение 
памятников древней письменности и печати 
в Сибири в 1965–1983 гг. // АЕ за 1984 год. М., 
1986. С. 20; Покровский Н. Н., Титова Л. В. Пре-
дисловие // Традиция и литературный процесс. 
Новосибирск, 1999. С. 4; Дворецкая Н. А. Си-
бирский летописный свод … С. 53; Ромоданов-
ская Е. К. Сибирь и литература: XVII век. Но-
восибирск, 2002. С. 4, 25, 54, 360 (Избр. труды) 

оружении служилыми людьми острога на 
урочище Белогорье в устье Иртыша нам 
известно и благодаря Забелинскому лето-
писному своду конца XVII в., составлен-
ному, по определению А. П. Богданова, 
в окружении тобольского митрополита 
Игнатия Римского- Корсакова7).

Под 7093 г. в КЗ, подобно ОЕЛ, сказа-
но о закладке Тюмени на месте бывшего 
городка Чинги (Чингия)8. Об этом идет 
речь и в АР свода, а также (где упомя-
нутый городок называется Чингиденом) 
в НР, ТР и ШР, тогда как в МР и ГР СЛС 
про татарский «град», предшествовавший 
Тюмени, мы не прочтем9. К 7094 г. в КЗ, 

и др.). В частности, еще С. В. Бахрушин при-
знавал известие синодика о сооружении церк-
вей и «градов» неуместной вставкой, разрыва-
ющей «логическую связь предложения» (Бахру-
шин С. В. Научные труды. Т. III. Ч. 1. М., 1955. 
С. 24). Кстати, устанавливая поминовение Ерма-
ка и его погибших соратников в неделю право-
славия, тобольский «первопрестольник» Кипри-
ан следовал традиции, сложившейся, по крайней 
мере, в конце XVI в. (см.: ПСРЛ. Т. XIX. СПб., 
1903. Стлб. 493–495), а не «ввел в … честь» этих 
храбрых «воев» «собственный праздник» (Со-
болева Л. С. «Государев атаман» Ермак Тимо-
феевич: векторы идеализации // Древнерусское 
духовное наследие в Сибири: Научное изучение 
памятников традиционной русской книжности 
на востоке России (1965–2005) / Сост. и отв. ред. 
Е. И. Дергачева- Скоп и В. Н. Алексеев. Т. 2. Но-
восибирск, 2008. С. 190 и др.).

7 Богданов А. П. Общерусский летописный 
свод конца XVII в. в собрании И. Е. Забели-
на // Русская книжность XV–XIX вв. М., 1989. 
С. 197 (Труды Гос. Ист. Музея. Вып. 71).

8 ПСРЛ. Т. 36. С. 46, 65, 138.
9 Там же. С. 189, 258, 315, 345. В ПЛ, кстати, 

к году основания Тюмени отнесено «поимание» 
воеводой князем Горчаковым (который вместо 
Петра именуется Федором) «призванного» «в го-
род» (очевидно, Пелым) князя «Аплыгарыма», 
т.е. Аблегирима (Там же. С. 136), что лишний раз 
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МР и АР отнесено возведение «неболь-
шого» «Тобольского города первого», 
сменившего заброшенный осенью 1584 г. 
«царствующий град Старую Сибирь», на 
горе в устье Тобола и Иртыша (причем 
«острогом»10, как и Мангазеи, «Томского 
города на Томе реке»11, Якутска), но со 
ссылкой и на другую, очевидно, «есипо-
вскую», версию возникновения будущей 
столицы «русской» Сибири в следующем 
году12. Почти целиком это свидетельство, 
приуроченное к 7095 г., мы находим в НР, 
ТР и ШР, в ГР13 же оно подверглось со-
кращению14. В КЗ повествуется об осно-
вании Березова и Пелыма в 101 г., Тары 
в 102 г., Сургута в 103 г., Нарымского 
и Кетского острогов в 104 г., Верхотурья, 

свидетельствует о сравнительно позднем воз-
никновении этой «Повести летописной, откуду 
начяся царство бисерменское в Сибири …».

10 В ПЛ обстоятельно рассказывается о «по-
ставлении» Тобольска сразу как «града» (ПСРЛ. 
Т. 36. С. 136), что, между прочим, не согласуется 
с выводом Е. К. Ромодановской и А. Т. Шашкова 
о раннем происхождении этого памятника.

11 Томск, однако, был сразу заложен не как 
острог (Зиновьев В. П., Лбова Л. В. Томская об-
ласть // ИЭС. Т. С — Я. Новосибирск, 2009. 
С. 270), а как город.

12 ПСРЛ. Т. 36. С. 65–66, 139–141, 152, 190, 
368, 369, 371. В статье КЗ о «зачатии Тобольска» 
упоминается Даурская земля. Она, по словам ле-
тописца, «нача проведываться» при Д. А. Фран-
цбекове и Т. Шушерине (воеводствовавших 
в Якутске и Илимске соответственно в течение 
1649–1652 гг.), а при тобольском «градодержате-
ле» стольнике В. Б. Шереметеве, т.е. до февраля 
1652 г., туда из Москвы послали «досмотреть 
и описать» этот край дворянина Д. И. Зиновьева 
(Там же. С. 139, 157). Стало быть, данная статья 
появилась не ранее середины XVII в.

13 Н. А. Дворецкая отнесла эту редакцию СЛС 
к 1689 г. См.: Дворецкая Н. А. Сибирский лето-
писный свод … С. 18, 39, 73. Ср.: С. 114, 116.

14 ПСРЛ. Т. 36. С. 190, 258, 315, 345.

Туринского и Мангазейского острогов 
в 108 г., Мангазейского города и Томского 
острога в 109 г., Томского города в сле-
дующем, о чем сказано (за исключением 
указания на острог в «Мангазейской зем-
ле») и в АР СЛС; в остальных при этом 
перечислены 99, 100, 101, 102 гг.15 Если 
верить МР и ГР, Тару русские служилые 
люди заложили в 103 г., а согласно более 
поздним редакциям свода, — в 7096 г. 
В МР, где вначале Тара упомянута вме-
сто Пелыма, однажды говорится о ее «по-
ставлении» князем А. В. Елецким в 100 г. 
В ГР по Музейскому списку сооруже-
ние Верхотурья отнесено к 107 и 108 гг., 
в других разновидностях СЛС Верхотурье 
этого времени значится как новый город. 
Ни в одной из редакций «Описания …», 
кроме КЗ, нет пространного рассказа 
о предыстории и появлении Верхотурья, 
в том числе недолгом существовании яв-
лявшихся «воеводственными местами» 
Верхтагильского и Лозьвинского город-
ков16. Из МР и ГР мы узнаем не только 

15 Там же. С. 139–141, 190, 259, 315, 346, 368, 
369. См. также: Резун Д. Я. Очерки истории из-
учения сибирского города конца XVI — пер-
вой половины XVIII века. Новосибирск, 1982. 
С. 69; Элерт А. Х. Экспедиционные материалы 
Г. Ф. Миллера как источник по истории Сибири / 
Отв. ред. Н. Н. Покровский. Новосибирск, 1990. 
С. 70.

16 ПСРЛ. Т. 36. С. 98, 140, 141, 190, 191, 259, 
315, 316, 345. В КЗ не раз идет речь о Лозьвин-
ском городке, и его часто принимали за острог 
(Резун Д. Я., Васильевский Р. С. Летопись си-
бирских городов. Новосибирск, 1989. С. 20. 
Ср.: С. 197; Бродников А. А., Зуев А. С. Острог 
// ИЭС. Т. К — Р. Новосибирск, 2009. С. 564, 565 
и др.). Между тем «на Лозве реке» служилые 
люди «срубили» и город, и острог. См., напри-
мер: Сергеев В. И.: 1) Первые сибирские города, 
их военное, экономическое и культурное значе-
ние // Вестник истории мировой культуры. 1960. 
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о «посылке» письменного головы кня-
зя М. Шаховского и Д. Хрипунова «ста-
вить» Мангазейский острог (о чем из-
вестно и благодаря АР), но и о том, что 
это произошло в 108 г., а в распоряжении 
двух «начальных людей» находилась сот-
ня тоболяков и березовцев. В НР и ТР 
же утверждается, будто предводителям 
русского отряда «велено … построить 
в Манга[зее] и в Енисейску (Енесийску) 
остроги». В МР, сравнительно с преды-
дущей, вслед за Новым летописцем (да-
лее — НЛ) указывается на строительство 
Мангазейского города князем В. Рубцом 
Мосальским17. В МР, подобно КЗ, сооб-
щается и о том, что Пелым был «сруб лен» 
в 102 г. князем П. Горчаковым и заселен 
опальными угличанами, а тобольский сын 
боярский В. Тырков «проведывал» и «по-
ставил» на Томи не город (о чем сказано 
в трех последующих редакциях свода), 
а острог18.

Итак, «слогатель» МР нашел излишни-
ми свидетельства КЗ об обстоятельствах 

№ 3 (21). С. 114; 2) Правительственная политика 
в Сибири накануне и в период основания первых 
русских городов // Новое о прошлом нашей стра-
ны: Памяти академика М. Н. Тихомирова. М., 
1967. С. 176; Шашков А. Т. К истории возник-
новения в конце XVI в. первых русских городов 
и острогов на восточных склонах Урала // Ураль-
ский сборник: История: Религия: Культура. Ека-
теринбург, 1997. С. 177.

17 Летописная версия о постройке князем 
В. Рубцом Мосальским города на месте зало-
женного князем М. Шаховским и Д. Хрипуно-
вым Мангазейского острога, одно время разде-
лявшаяся Д. Я. Резуном и Р. С. Васильевским 
(Резун Д. Я., Васильевский Р. С. Летопись сибир-
ских городов. С. 24. Ср.: С. 200), должна считать-
ся заблуждением.

18 ПСРЛ. Т. 36. С. 190. Примеч. 74–74, 81; 
С. 191. Примеч. 20–23. Ср.: С. 73; ПСРЛ. Т. XIV. 
Первая половина. М., 1965. С. 51.

возникновения большинства первых рус-
ских городов и острогов Сибири (в том 
числе их основателях и составе «рубив-
ших» эти крепости отрядов служилых 
или также даточных людей), но сократил 
данные сообщения непоследовательно, 
повторив те из них, которые были посвя-
щены основанию Тары, Пелыма и Томска. 
Создатель ГР счел нужным опустить и из-
вестия о строительстве «Пелымского го-
рода».

По утверждению Д. Я. Резуна, соглас-
но «Описанию …», Тюмень и Тобольск 
были заложены в 1586 и 1587 гг., Пелым 
и Березов — в 1591, Сургут и Нарым — 
в 1592, Томск — в 1593, Кетск — в 1594 гг.19 
Это верно и то отчасти — лишь относи-
тельно обнаруживающего зависимость 
от НР20 продолжения Абрамовской редак-
ции (далее — АбР) повести «О Сибири 
и о сибирском взятии» Саввы Есипова. 
В тексте, дополняющем «списание» 
этого владычного дьяка, главным обра-
зом посвященное «Ермаковой эпопее», 
сказано о сооружении Сургута, Нарыма 
и Томска в 101 (1593) г., а Туруханска 
(вероятно, города, ставшего преемни-
ком Мангазеи), Верхотурья и Енисейска 
(за последний, видимо, принят острог, 
якобы «сруб ленный» в ходе экспедиции 
князя М. Шаховского и Д. Хрипунова) 

19 Резун Д. Я. К истории «поставления» го-
родов и острогов в Сибири // Сибирские горо-
да XVII — начала XX века. Новосибирск, 1981. 
С. 39. Ср.: С. 54 и др.

20 См.: Солодкин Я. Г.: 1) Вослед Савве Есипо-
ву: Очерки по истории сибирского летописания 
середины — второй половины XVII века. Ниж-
невартовск, 2011. С. 69, 70; 2) Тобольские лето-
писцы середины — второй половины XVII века 
(Редакции и виды Сибирского летописного сво-
да). Нижневартовск, 2012. С. 127, 131.
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в 1600 г.21 Думается, в продолжении АбР 
«есиповского» «сложения» весьма про-
извольно разделена летописная запись 
о сооружении первых русских укреплен-
ных поселений «в сибирском ведом-
стве»22.

Под 125 г. в КЗ и АР свода мы чи-
таем о возведении Кузнецкого (иногда 
он называется Новокузнецким, новым 
Кузнецким) и Енисейского острогов23. 
Несколько подробнее об основании пер-
вого из них рассказывается в ГР, где за-
кладка Енисейского острога отнесена 
к 127 г., а не предыдущему, как в МР, НР 
и ТР24. Красноярский (Качинский) острог 
был выстроен А. В. Дубенским, если сле-
довать КЗ и АР, в 134 г. В остальных ре-
дакциях свода, кроме МР, где про соору-
жение этого острога (Красного яра) умал-

21 ПСРЛ. Т. 36. С. 98.
22 Солодкин Я. Г.: 1) О происхождении лето-

писных датировок основания первых русских 
городов и острогов на северо- западе Сибири 
// Западная Сибирь в академических и музейных 
исследованиях: Мат-лы II научно- практической 
конференции. Сургут, 2008. С. 71; 2) Вослед 
Савве Есипову … С. 71.

23 Заметим, что пелымский сын боярский 
П. Албычев и тобольский стрелецкий сотник 
Ч. Рукин основали не Енисейский (Тунгусский) 
острог, как, следуя СЛС, утверждают В. Д. Пу-
занов и А. П. Ярков (Население Сибири и Ура-
ла в XVI–XX вв.: Колл. моногр. Шадринск, 
2019. С. 23, 69), а Маковский (Макоцкий, На-
маковский). См., напр.: Миллер Г. Ф. История 
Сибири. Т. II. С. 50, 668; Резун Д. Я., Васильев-
ский Р. С. Летопись сибирских городов. С. 137, 
228; Вершинин Е. В., Шашков А. Т. Участие слу-
жилых остяков Кодского княжества в военных 
походах конца XVI — первой трети XVII в. // За-
падная Сибирь: прошлое, настоящее, будущее. 
Сургут, 2004. С. 25–26; Резун Д. Я. Маковский 
острог // ИЭС. Т. К — Р. С. 310.

24 ПСРЛ. Т. 36. С. 98, 145, 194, 261, 318, 370.

чивается, оно приурочено к 135 г.25 (Обе 
приведенные датировки имеют докумен-
тальную основу26).

В представлении Д. Я. Резуна запи-
си о «поставлении» городов и острогов 
в СЛС доведены до 1629 г., когда были 
образованы Тобольский и Томский разря-
ды27. Однако, как отмечал и сам этот вид-
ный сибиревед, в КЗ упоминается о воз-
никновении Ачинского острога в 1641 г.28 

25 Там же. С. 99, 148, 196, 263, 320, 371. Ду-
бенского звали не Андреем Васильевым, как 
утверждается в КЗ и АР, а Андреем Ануфрие-
вым сыном (Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. II. 
С. 60, 384, 385, 401, 403, 674). О происхождении 
этой ошибки см.: Солодкин Я. Г. Тобольские ле-
тописцы середины — второй половины XVII ве-
ка … С. 27. Примеч. 42.

26 Резун Д. Я. К истории «поставления» го-
родов и острогов … С. 51 и др. Строительство 
Красноярского острога было завершено к сере-
дине октября 1628 г.

Не исключено, что переписчиком КЗ и в позд-
ней АР допущен анахронизм.

27 Резун Д. Я. К истории «поставления» горо-
дов и острогов … С. 51 и др.

28 Там же. С. 41. Д. Я. Резун, кстати, был не 
совсем прав, заключив, что в КЗ «термины «го-
род» и «острог» имеют четкое значение» (Там 
же. С. 35). Так, в ряде статей Туринск, Куз-
нецк, Енисейск и Якутск (Якуцкой, Якутское, 
Якутцк) значатся и острогами, и городами. Под 
188–189 гг. читаем: «в Даурех, в нерчинских го-
родех, в шести острошках»; далее упоминает-
ся о нерчинских городках. В ранней редакции 
СЛС сказано и о даурских городах, острогах 
и острожках, а Верхтагильский (Тагильский) го-
родок однажды выдается за город (ПСРЛ. Т. 36. 
С. 140, 141, 143, 145–147, 149, 151, 152, 159–162, 
164–172, 175, 177. Ср.: С. 36, 200, 204, 205, 213, 
224, 225, 228–231, 264, 267, 269, 271, 291, 294, 
333, 372, 374; АИ. Т. V. СПб., 1842. С. 102, 105, 
106). Кстати, в «Кратком описании о Сибирстей 
земле и о похождении атамана Ермака» гово-
рится про «поставление» головой Д. Чулковым 
острога, который «нарекоша град Тоболеск»; во 
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вторичном относительно протографа этого сочи-
нения НЛ и ряде зависимых от него произведе-
ний Тобольск при его основании дважды назван 
острогом, лишь со временем сделавшимся «гра-
дом», причем «стольным», в «Сибирском цар-
стве» (ПСРЛ. Т. 14. С. 34; Т. 36. С. 73, 74, 78; СЛ. 
С. 310). В «Книге, глаголемой Новый летописец», 
часто идет речь о сооружении городов и острогов 
(ПСРЛ. Т. 14. С. 36, 43, 45–46, 51, 55, 57, 86, 97, 
124, 143), упоминается об острогах и острожках 
(Там же. С. 44, 62, 63, 87, 99, 107, 111, 112, 122, 
132, 134, 142, 143. Ср.: С. 73, 91, 147), почему 
можно думать, что Тобольск в пору его возник-
новения представлен лишь острогом официаль-
ным «историографом» конца патриаршества Фи-
ларета. В ремезовской «Служебной чертежной 
книге» «градами» считаются Нарым, Кузнецк, 
Красноярск, Илимск, Нерчинск (Дергачева- Скоп 
Е. И., Алексеев В. Н. «Служебная чертежная кни-
га» С. У. Ремезова: Археографический коммента-
рий. Материалы // II Ремезовские чтения 2005: 
Провинция в русской культуре / Сост. и отв. ред. 
Е. И. Дергачева- Скоп и В. Н. Алексеев. Новоси-
бирск, 2008. С. 522, 523).

Заметим, что в челобитной самого извест-
ного сургутского атамана Т. Федорова (1626 г.) 
говорится о «поставлении» им города в Пегой 
Орде, хотя имеется в виду Кетский острог. Позд-
нее якутский казак Л. Аргунов назвал городом 
острог, заложенный на реке Таз отрядом князя 
М. М. Шаховского. См., напр.: Древний город 
на Оби: История Сургута. Екатеринбург, 1994. 
С. 122; Вершинин Е. В. Русская колонизация 
Северо- Западной Сибири в конце XVI–XVII вв. 
Екатеринбург, 2018. С. 89, 94.

Напомним, что Тюмень и Тобольск на первых 
порах являлись острогами, а в «руб леные» горо-
да, если верить СЛС, превратились в 1592/93–
1593/94 гг. (Сергеев В. И.: 1) Первые сибирские 
города … С. 114, 120; 2) Правительственная поли-
тика в Сибири … С. 176, 179 и др.). Утверждать, 
будто Тобольский «острог получил статус горо-
да» в 1590 г. (Резун Д. Я., Васильевский Р. С. Ле-
топись сибирских городов. С. 251; Раев Д. В. То-
больские кабаки в конце XVII — начале XVIII вв. 
// Исторический опыт хозяйственного и культур-
ного освоения Западной Сибири: Четвертые на-
учные чтения памяти профессора А. П. Бородав-

(Точнее, в этой редакции СЛС говорится 
о закладке Ачинского острога во время 
походов 148–149 гг., предпринятых из 
Томска воеводой Я. О. Тухачевским про-
тив киргизов. Кроме того, о Мелесском 
и Ачинском острогах, Сосновском 
и Верхотомском острожках, которых 
«в те поры … не было», а туда «посыла-
ются и доднесь на приказы письмяные го-
ловы и томские дети боярские погодно», 
сказано и под 137 г.29 Летописец при этом 
допустил неточность: первый из этих 
острогов существовал с 1621 г.). 21 ию-
ня 1639 г., оказывается, через Тобольск 
ехали на Лену «в Якутский острог, пер-
вые московские воеводы город Якутской 
ставить»30. Афанасий Пашков и его сын 

кина: 7–8 октября 2003 г. Кн. II. Барнаул, 2003. 
С. 98; Бродников А. Труды и дни зауральского 
центра//Альманах Тобольск и вся Сибирь. № 10: 
Триста лет учреждения Сибирской губернии. 
Тобольск, 2008. С. 159. Ср.: Резун Д. Я., Шилов-
ский М. В. Сибирь, конец XVI — начало XX ве-
ка: фронтир в контексте этносоциальных и эт-
нокультурных процессов. Новосибирск, 2005. 
С. 27), пока нет должных оснований.

29 ПСРЛ. Т. 36. С. 149, 153. Появление Со-
сновского и Верхотомского острожков относит-
ся к 1656–1657, 1657 и 1665 либо 1667 гг. со-
ответственно (см.: Емельянов Н. Ф. Население 
Среднего Притомья в XVII — первой полови-
не XIX вв. // Вопросы формирования русско-
го населения Сибири в XVII — начале XIX в. 
Томск, 1978. С. 18, 26; Резун Д. Я., Васильев-
ский Р. С. Летопись сибирских городов. С. 127, 
235; Миненко Н. А. По старому Московскому 
тракту: О первых русских поселениях на тер-
ритории Новосибирской области. Изд. перераб. 
и доп. Новосибирск, 1990. С. 21 и др.), почему 
можно думать, что процитированная запись, ско-
рее всего томского происхождения, сделана за 
много лет до окончания работы над КЗ.

30 ПСРЛ. Т. 36. С. 152, 371–372. Ср.: С. 200, 
267, 323. Вернее, отряд стольника П. П. Головина 
«с товарыщи» отбыл из Тобольска на Лену днем 
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Еремей, посланные в Даурию в 164 г. 
и находившиеся там до 170 г., по данным 
КЗ, «поставили» острожки Нерчинский, 
Балбазинский (Албазинский)31, Иркут-
ский, Теленбинский, Балаганский32. (В ГР 
под 194 г. трижды упомянуты «даурские 
и байкаловские городы и остроги слобо-
ды»33).

Говоря о «сидении» в Тобольске боя-
рина князя И. Б. Репнина на протяжении 
17 мая 1670–27 ноября 1672 гг., летопи-
сец заметил: «со 170-го года Мангазея 
покинута, а воеводство и город устроен 
в Туруханском», где вначале стал «разряд 
чинить» стряпчий Д. Т. Наумов34. В от-
личие от своих предшественников, этот 

ранее. См.: Первое столетие сибирских городов: 
XVII век. Новосибирск, 1996. С. 91 (История Си-
бири: Первоисточники. Вып. VII).

31 Этот острог был разорен китайцами, а за-
тем восстановлен воеводой А. Л. Толбузиным, 
который там и погиб. В нескольких редакциях 
СЛС говорится о том, что Албазинский острог 
при возобновлении в 194 г. сделался уже горо-
дом (ПСРЛ. Т. 36. С. 102, 169, 177, 221, 279–280, 
334–336, 374).

32 ПСРЛ. Т. 36. С. 159, 372. Ср.: С. 100, 204, 
269, 325. Теленбинский (Телембитский) острог 
в АР именуется Теленеиннским.

Во время даурской экспедиции А. Ф. Пашко-
ва, помимо названных, был сооружен и Ирген-
ский острог. См., напр.: Шашков А. Т. Сургут-
ские казаки в Забайкалье и на Амуре в 50–60-е гг. 
XVII в. // Сургут в отечественной истории: Сб. 
тез. докл. и сообщ. Всероссийской научной кон-
ференции: 13–14 декабря 2001 г. Сургут, 2001. 
С. 44, 45; Шахеров В. П. Особенности форми-
рования дореформенных городских поселений 
Сибири // Историческая урбанистика: прошлое 
и настоящее города: Сб. науч. статей Всерос. 
конф. с междунар. участием: г. Сургут, СурГУ: 
14 ноября 2014 года. Курган, 2015. С. 258.

33 ПСРЛ. Т. 36. С. 222.
34 Там же. С. 164. В других редакциях СЛС 

лишь сообщается о воеводстве Д. Т. Наумова 

«градодержатель» постоянно обосновал-
ся в Туруханске в 1672 г. Очевидно, на 
целое десятилетие ошибся переписчик 
КЗ35. Кроме того, в последней и АР есть 
известие о пребывании с 155 г. в новом 
Илимском остроге, что под Ленском во-
локом, Т. В. Шушерина — первого вое-
воды, направленного из Москвы; ранее 
в этот острог посылали «на приказ» якут-
ских детей боярских36. В ранней редакции 

«в Мангазее, в Туруханском», «на Турухани». 
См.: Там же. С. 209, 273, 329.

14 сентября 1671 г. Д. Т. Наумов «получил 
царскую грамоту, окончательно утвердившую 
Туруханск (куда этот последний мангазейский 
воевода приехал 18 июня 1670 г. вслед за своим 
предшественником Р. М. Павловым. — Я. С.) как 
Новую Мангазею» (Вершинин Е. В. Русская ко-
лонизация Северо- Западной Сибири … С. 130).

35 Солодкин Я. Г. Вослед Савве Есипову … 
С. 125. Ср.: Резун Д. Я. Очерки истории изучения 
сибирского города … С. 77. Следом в КЗ чита-
ем: «И кочей с запасом хлебным из Тобольска не 
стали посылать, а запас на Турухан проводить 
велено из енисейских пахот. А во 184-м году 
и в Енисейской (где «слободы … построены из 
Тобольска». — Я. С.) запас не послан, а посылать 
указано за запас деньгами». Эти строки явно при-
надлежат  какому-то подьячему Хлебного стола 
воеводской «избы» «столнейшего града» Сиби-
ри. (Д. Я. Резун считал автором КЗ тобольского 
служилого или приказного человека. На взгляд 
Н. А. Дворецкой, сибирские летописцы скорее 
всего являлись приказными, а по утверждению 
В. Д. Пузанова, — служилыми людьми. См.: 
Резун Д. Я. Очерки истории изучения сибирского 
города … С. 82; Дворецкая Н. А. Сибирский ле-
тописный свод … С. 92; Пузанов В. Д. Военные 
факторы русской колонизации Западной Сиби-
ри: Конец XVI–XVII вв. СПб., 2010. С. 64).

36 ПСРЛ. Т. 36. С. 156, 371. Ср.: С. 202, 203, 
269. В КЗ упоминается Кирелга, куда ездил вое-
вода Илимского острога Л. О. Обухов и по дороге 
был убит (это случилось в 1665 г., см.: Алексан-
дров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество: 
Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 88, 166, 
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СЛС сообщается и об учреждении в 185 г. 
Енисейского разряда, в состав которого 
были включены селенгинские, амурские 
и байкальские остроги37.

КЗ сохранила и заметки о том, что 
в 102 г. на Троицком мысу, где основал 
«град» Д. Чулков, был «сруб лен из лодей-
нова лесу город Тоболск, весь руб ленной 
полной»38 (и «острог поставлен неболшей 

334) «за озорничество от жен своих» (ПСРЛ. Т. 36. 
С. 162). Вероятно, имеется в виду Киринга или 
Киренский острог на реке Киренге, заложенный 
еще в 1631 г. (Там же. С. 36; Резун Д. Я., Васильев-
ский Р. С. Летопись сибирских городов. С. 181).

37 ПСРЛ. Т. 36. С. 169. Накануне говорится 
о Селенге как укрепленном поселении. В более 
поздних редакциях СЛС упоминается Селен-
гинский острог (Там же. С. 102, 167, 277, 219, 
277, 333), заложенный в 1665 г. См.: Резун Д. Я., 
Васильевский Р. С. Летопись сибирских городов. 
С. 231 и др.

38 Как утверждается в КЗ, город, заложенный 
Д. Чулковым, «стоял по 106-й год». В соответ-
ствующей фразе АР указан 102 г., о чем говорит-
ся и в сообщении старшей редакции свода про 
тобольское воеводство князей Ф. М. Лобанова- 
Ростовского и М. В. Ноздроватого (ПСРЛ. Т. 36. 
С. 139, 368). Очевидно, предыдущее указание на 
106 г. является опиской.

Кстати, в записи протографа КЗ о том, что 
об «измене» «от литовских и от немецких лю-
дей» в экспедиции ротмистра Б. Станиславова 
«по соль к Ямышу озеру» «сыскивали … во 
133 году», возможно, была названа не послед-
няя дата (в чем не сомневался А. И. Андреев, 
см.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. II. С. 663), 
а 130 г. (Солодкин Я. Г. Вослед Савве Есипову … 
С. 152. Примеч. 42), тем более что «перевешал 
изменников», как сообщается в Мазуринском 
летописце, боярин М. М. Годунов, а он управ-
лял Тобольским разрядом до мая 131 г. К тому 
же следом в КЗ говорится о сыске про бояри-
на князя И. С. Куракина и «иных сибирских 
воевод», который с 26 ноября 130 г. вел князь 
Ф. А. Елецкой (ПСРЛ. Т. 31. М., 1968. С. 159; 
Т. 36. С. 146, 147).

круг посаду»39), в 108 г. перенесенный 
«на другую сторону Торговаго звозу на 
мыс», а в 114 — начале 117 гг. «обложен … 
из бревен руб леной город на другом бугре, 
по другую сторону звозу Базарнаго», про-
стоявший, как и острог, упомянутый в ста-
тье под 118 г., до пожара 14 августа 151 г.40 

39 В «разрядах», однако, упоминается о том, 
что еще в 7100 г. тобольские воеводы князь 
Ф. М. Лобанов- Ростовский и Н. В. Трахани-
отов получили назначение в город, а князья 
М. В. Ноздроватый и П. И. Барятинский — 
в острог (Разрядная книга 1475–1605 (далее — 
РК). Т. III. Ч. III. М., 1989. С. 41). В соответ-
ствующей записи допущен явный анахронизм: 
Н. В. Траханиотов, накануне бывший вторым 
воеводой в Смоленске, к июлю 1592 г. находил-
ся в Чердыни, где «формировал отряд для бро-
ска за Урал», а потом через Лозьвинский горо-
док выступил к Северной Сосьве, близ устья 
которой летом следующего года основал Березов 
(Разрядная книга 1550–1636 гг. Т. II. Вып. 1. М., 
1976. С. 97; Вершинин Е. В. Русская колонизация 
Северо- Западной Сибири … С. 77–79 и др.). Не-
точно и известие «разрядов» о «посылке» Ники-
фора Васильева сына «ставить» Пелым в 7100 г., 
после чего этот видный столичный дворянин 
недолго пробыл в Тобольске (Разрядная книга 
1559–1605 гг. М., 1974. С. 292; РК. Т. III. Ч. III. 
С. 41, 42). Возможно, Н. В. Траханиотову сто-
личные приказные лишь намеревались поручить 
сооружение крепости в бассейне Тавды (вместе 
с князем П. И. Горчаковым, наказ которому опу-
бликовал еще Г. Ф. Миллер) и «сидение» в ос-
нованной Д. Д. Чулковым крепости, но вскоре 
от такой мысли отказались. Тем не менее, ука-
зание «разрядов» на существование в Тобольске 
уже в 1591/92 г. и руб леного города, и остро-
га представляется заслуживающим внимания. 
Вспомним также, что воевод нередко (например, 
в Ивангороде, Ельце, Цареве- Борисове) назнача-
ли в «городовые» остроги.

40 В АР свода, где повторено данное свидетель-
ство, уточняется, что тобольский руб леный город 
находился «подле яр». Имеющееся и в КЗ сооб-
щение о том, что эта крепость «и ныне стоит», 
как мы увидим, могло появиться между 14 авгу-
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11 мая (В ГР сказано про 13 мая) 153 г., 
оказывается, в Тобольске заложили но-
вый город41, сгоревший 29 мая 185 г.; в по-
ру воеводства боярина П. В. Шереметева 
Молодого (2 мая 186–18 декабря 188 гг.) 
был «город Тоболск древянной … со 
основания сруб лен и покрыт наготово 
весь», но уже 7 августа 188 г. пожар ис-
требил и этот город, и вместо него вскоре 
появился трехбашенный «острог с обла-
мами»42. Приведенные известия повторе-
ны в АР свода43. Под 174 г. в КЗ читаем 
о сооружении в Тобольске острога (кото-
рый «стоял» до 185 г., т.е. до самого опу-
стошительного из пожаров, пережитых 
сибирской столицей) «по бугру на яру от 
Красной башни до Быкасо[вской] … при-
говором воеводы» Г. Ф. Бутурлина — «то-
варища» разрядного «скипетродержца» 
боярина князя А. А. Голицына. (В АР, где 
в отличие от пяти предыдущих редакций 
«сибирского летописца» повторено это 
известие, о данном «приговоре» умалчи-
вается)44.

ста 1643 и 11 мая 1645 (или, скорее, 1645/46, ког-
да до середины января был «совершен» новый 
«град»), между 29 мая 1677 и 2 июня (вероятнее, 
26 октября) следующего года, когда в Тобольске 
«срубили» город «о девяти башнях», а еще одной 
являлась Вознесенская церковь в стене, наконец, 
не позднее 8 августа 1680 г.

41 Как следует из КЗ, строительство этого го-
рода завершилось в течение последних четырех 
месяцев 1645 — начале 1646 гг., до 15 января, 
когда Тобольск оставил разрядный воевода князь 
Г. С. Куракин. См.: ПСРЛ. Т. 36. С. 154, 155.

42 ПСРЛ. Т. 36. С. 139, 140, 142–143, 154, 170–
172. В ГР СЛС дважды упоминается о Базарном 
звозе и сказано про «острог, что от собору подле 
(позади) Софийского двора», сгоревший в 185 г. 
(Там же. С. 212, 227).

43 ПСРЛ. Т. 36. С. 368–370, 372, 374, 375.
44 Там же. С. 161, 373. В АР, подобно несколь-

ким редакциям свода (см.: Там же. С. 100, 206, 

В остальных более или менее обшир-
ных редакциях свода о судьбе Тобольска 
в самом конце XVI — начале XVII вв. не 
сообщается, зато, как и в КЗ и АР, упо-
мянуто о гибели города в пожаре 151 г. 
и строительстве в течение 153–154 гг. но-
вого «града»45. В ГР значительно подроб-
нее, нежели в КЗ, рассказано о страшном 
пожаре 185 г., и указывается на сооруже-
ние следом острога, причем всего за пять 
дней, начиная со 2 июня того же года, 
и закладке 2 июня 186 г. руб леного города, 
который был «перед прежним прибавлен, 
а совершен во 187-м году октября в 26 
день»46; вместо восстановленного города, 
не пережившего пожар 7 августа 188 г., 
в следующем году «по городовой стене 
поставиша острог» с проезжей башней. 
В НР, ТР и ШР данные сведения подвер-
глись сокращению, но острог, сменивший 
тобольский руб леный город, подобно КЗ 
назван трехбашенным47.

271, 327, 350), Г. Ф. Бутурлин назван стольником. 
Вероятно, переписчиком КЗ это указание, как 
и некоторые другие (см., напр.: Там же. С. 156, 
159, 169; Солодкин Я. Г. Тобольские летопис-
цы середины — второй половины XVII века … 
С. 100. Примеч. 55), было пропущено.

45 Лишь в НР не говорится о начале сооруже-
ния «Тобольскова града» в 153 г.

Во всех редакциях СЛС, кроме наиболее ран-
ней, есть известие о «поставлении» в Тобольске 
в 169 г. на горе нового острога «кругом всего по-
саду» (ПСРЛ. Т. 36. С. 100, 205, 271, 326, 349, 
373. Ср.: С. 160, 161). Не исключено, что пере-
писчик КЗ или ее протографа пропустил и это 
известие.

46 В МР же утверждается, что сооружение 
новой крепости велось со 2 июля 1678 г., когда 
была «обложена городовая проезжая башня», 
а «град» «построили недель в десять» (ПСРЛ. 
Т. 36. С. 214. Примеч. 36–40).

47 ПСРЛ. Т. 36. С. 201, 212, 214, 216, 267, 274–
276, 323, 330–332, 348, 350–351. В продолжении 
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Согласно КЗ, в 101 г. «срубили» 
Тюменский город, простоявший до 149 г., 
когда «от ветхости (этот город — Я. С.) 
совсем развалился, и в следующем году 
был выстроен новый (о чем из вторич-
ных редакций СЛС мы читаем только 
в АР)48. «Слогатель» КЗ счел нужным 
поведать и о гибели в пожаре 129 г. «пер-
вого Пелымского города» и сооружении 
два года спустя нового. О восстановле-
нии Пелыма в 131 г. речь идет также в МР 
и ГР свода49.

В МР встречается упоминание об 
Аргунском остроге («поставленном» 

АбР летописи Саввы Есипова имеются заметки 
о тобольских пожарах 1643, 1677 и 1680 гг., од-
нако о строительстве новых городов или остро-
гов в «царствующем граде» Сибири умалчивает-
ся (Там же. С. 99, 101).

48 ПСРЛ. Т. 36. С. 139, 369.
49 Там же. С. 139–140, 146, 196. В ГР и НР ска-

зано и о пелымском пожаре 129 г. (Там же. С. 195, 
262. Ср.: С. 319). Эти сведения подтверждаются 
документально. См., напр.: Миллер Г. Ф. Исто-
рия Сибири. Т. II. С. 311, 331–333, 685.

В Пелыме при его основании был заложен 
острог, а затем руб леный город (Сергеев В. И. Пер-
вые сибирские города … С. 115, 116; Кочеда-
мов В. И. Первые русские города Сибири. М., 
1978. С. 59–60; Вершинин Е. В. Русская колониза-
ция Северо- Западной Сибири … С. 109, 110, 255–
256 и др.). Не стоит подобно Б. Б. Овчинниковой 
утверждать, будто Пелым занимал промежуточное 
место между городом и острогом. П. И. Рощев-
ский явно заблуждался, полагая, что в 1623 г. Пе-
лым из острога «переименовали» в город (Рощев-
ский П. И. Политические деятели XVI–XVIII ве-
ков в тобольском изгнании // Классовая борьба 
и общественно- политическая жизнь дореволюци-
онной России. Тюмень, 1975. С. 14; Овчиннико-
ва Б. Б. О формировании русских городов и остро-
гов на Урале в XVI в. // Сургут, Сибирь, Россия: 
Международная научно- практическая конферен-
ция, посвященная 400-летию города Сургута: До-
кл. и сообщ. Екатеринбург, 1995. С. 84).

в 1681 г.)50. В нескольких редакци-
ях «Описания …», начиная с ГР, под 
198 и 199 гг. сказано о Тарханском 
и Атбашском (Адбашском, Вагайском) 
острогах51, в статье НР за апрель 1693 г. 
названы «Тоболные и Исецкие остроги 
и слободы», в ТР, а также в одном продол-
жении НР говорится о постройке томским 
сыном боярским И. Цыцуриным острога 
в Красноярском уезде (на Енисее, в устье 
Абакана) в 1707 г.52

Примечательно, что о Носовом 
(Обдорском) и Маковском острогах, а так-
же многих других, «сруб ленных» русски-
ми служилыми людьми, порой вместе 
с кодскими остяками, в течение 1630-х 
гг. и нескольких последующих десятиле-
тий53, тобольские книжники не сообщи-

50 ПСРЛ. Т. 36. С. 211. Примеч. 67–68; 
Резун Д. Я., Васильевский Р. С. Летопись сибир-
ских городов. С. 88.

51 ПСРЛ. Т. 36. С. 230, 284, 285, 338. Эти 
остроги известны с 1628 и 1636 гг. соответ-
ственно. См., напр.: Миллер Г. Ф. История Си-
бири. Т. II. С. 97, 509–510; Резун Д. Я., Васильев-
ский Р. С. Летопись сибирских городов. С. 118, 
246; Пузанов В. Д. Военная служба годовальщи-
ков в Сибири в XVII веке // Северный регион: 
наука, образование, культура. 2005. № 1 (11). 
С. 100, 101.

52 ПСРЛ. Т. 36. С. 286, 296–297, 342. Ср.: С. 219. 
Об Абаканском остроге см., напр.: Резун Д. Я., 
Васильевский Р. С. Летопись сибирских городов. 
С. 284.

53 См. о них, напр.: Зуев А. С. Присоединение 
Сибири к России // ИЭС. Т. К — Р. С. 694–696; Зу-
ев А. С., Игнаткин П. С., Слугина В. А. Под сень 
двуглавого орла: инкорпорация народов Сибири 
в Российское государство в конце XVI — начале 
XVIII в. Новосибирск, 2017. С. 61, 62, 65–67, 69, 
70. В составленном в последней трети XVII в. 
(не ранее 1672 г., когда мангазейский воевода 
окончательно перебрался в «в город Туруханск») 
«Подлинном аписании Сибирского государства 
городом и островом (точнее, острогом. — Я. С.), 
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ли. Поэтому едва ли можно согласиться 
с выводом Е. К. Ромодановской, будто 
основание новых городов — это одна из 
главных тем «Описания …»54, и заклю-
чением Е. И. Дергачевой- Скоп о том, что 
СЛС сложился в силу того, что админи-
страторы, в первую очередь тобольские, 
нуждались в «летописи строительства го-
родов»55.

Таким образом, если в КЗ и наиболее 
близкой к ней в начальной части АР све-
дения об основании крепостей занимают 
одно из центральных мест, то позднее ре-
дакторы свода, хотя и не всегда последо-
вательно, опускали или сокращали мно-
гие известия такого рода, особенно за ко-
нец XVI в., и определение редакций СЛС, 
созданных в 1689–1730 гг., как «Описания 
о поставлении городов и острогов …», 
признание этой «сибирской книги»56 го-

и рекам …, и по которым рекам стоят государевы 
городы и остроги …» названы Братский, Удин-
ский, Верхоленский, Канский, Окинский остро-
ги (ПСРЛ. Т. 36. С. 76, 77), не упомянутые в СЛС.

54 Ромодановская Е. К. Сибирь и литература 
… С. 124–125.

55 Дергачева- Скоп Е. Из истории литературы 
Урала и Сибири XVII века. Свердловск, 1965. 
С. 142.

56 См.: ПСРЛ. Т. 36. С. 189. Примеч. 1–3. Ср.: 
С. 218. Примеч. 99–99.

родовой летописью57 должно считаться 
по меньшей мере неточным.

Подчас «Описание …» и СЛС отождествля-
ются (Копылов А. Н., Полевой Б. П. Землепроход-
цы XVII в и изучение Сибири // Освоение Сиби-
ри в эпоху феодализма (XVII–XIX вв.). Новоси-
бирск, 1968. С. 38 (Сибирь периода феодализма. 
Вып. 3); / Покровский Н. Н., Ромодановская Е. К. 
/ Предисловие // ПСРЛ. Т. 36. С. 3; Ромоданов-
ская Е. К. «Описание о поставлении городов 
и острогов в Сибири по взятии ее» // Словарь 
книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. 
Ч. 2. СПб., 1993. С. 420; Анисимов К. В. Литера-
тура Сибири // ИЭС. Т. К — Р. С. 284 и др.), что 
должно считаться ошибкой.

57 Резун Д. Я.: 1) Очерки истории изучения си-
бирского города … С. 74; 2) Городовое летопи-
сание // ИЭС. Т. А — И. С. 412 и др. Впрочем, 
оценка «Описания …» в НР как «администра-
тивной летописи Тобольска» (Покровский Н. Н., 
Ромодановская Е. К. / Предисловие. С. 23. Ср.: 
С. 20) также представляется односторонней.

Кстати, А. И. Андреев, различая в составе 
«Описания …» пять групп известий, подобно 
И. И. Тыжнову не выделил в  какую-то одну из них 
сведения по истории градостроительства. См.: 
Андреев А. И. Очерки по источниковедению Си-
бири. 2-е изд., испр. и доп. Вып. 1: XVII век. М.; 
Л., 1960. С. 238–239. Ср.: Ионин А. А. Критико- 
библиографический обзор неизданной летописи 
сибирской «Описание о поставлении городов 
и острогов в Сибири» // Сибирский архив. 1913. 
№ 9–11. С. 429–433.
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Ya. G. Sovodkin

ON ONE OF THE DIRECTIONS OF EDITING THE TOBOLSK
“BOOK OF RECORDING” (TO THE HISTORY OF THE SIBERIAN 

CHRONICLE OF BOUNDARY XVII–XVIII CENTURIES)

Annotation: The book of recording, the 
earliest among the editions of the Siberian 
Annalistic Codex, which has come down to 
us, contains a lot of information about the 
emergence of cities and prisons, especially 
in the late XVI and early XVII centuries. 
In subsequent editions of the codex, most 
of this information was omitted or revised. 
Apparently, for the chroniclers of the Petrine 
era, reports of early Russian urban planning 
in Siberia were not of such interest as for 
the Tobolsk scribes of the previous era. The 
founding of many fortifi cations on the new 
eastern outskirts of Russia, that has begun in 
the 1630s, was not refl ected in the chronicle, 

which was conducted with the participation 
of clerks of the governor’s chamber and 
the bishop’s court, due to a lack of relevant 
information or because the construction of 
one or another fortifi ed settlements in distant 
“lands” were already considered by governors 
and metropolitans of the “Siberian Country” 
and their environment a commonplace.

Keywords: Siberian annalistic codex, 
Book of recording, editing the text of its 
protograph, circle of written annals on the 
history of urban planning in Siberia at the 
end of the XVI–XVII centuries, motives for 
processing these texts, dating of the founding 
of Siberian cities and prisons.
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