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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРУГА ИНТЕРЕСОВ СОЗДАТЕЛЕЙ СИБИРСКОГО 
ЛЕТОПИСНОГО СВОДА (НА ПРИМЕРЕ ИЗВЕСТИЙ О ТЮМЕНИ 

КОНЦА XVI – НАЧАЛА XVIII ВВ.)

   Аннотация: Изучение составляющего 
вторую часть обширного летописного 
свода «Описания о поставлении городов 
и острогов в Сибири по взятии ее …» 
нескольких редакций, прежде всего 
самой ранней среди дошедших до нас – 
Книги Записной, например, многочислен-
ных известий, посвященных Тюмени со 
времени ее основания до начала XVIII в., 
опровергает распространенную в истори-
ографии оценку этой летописи как своео-
бразного административного справочни-
ка. Помимо десятков упоминаний о слу-
живших в Тюмени воеводах, письменных 
головах, подьячих с приписью, в том 
числе переведенных из ряда других 
сибирских городов, «Описание…» содер-
жит немало данных об иных фактах ее 
истории того времени, в частности, о 
строительстве острога, затем города, экс-
педициях служилых людей, нападениях 
«иноземцев», старообрядческих «гарях», 
ссылке, пожаре 1687 г., присяге новому 
московскому самодержцу Федору Алек-
сеевичу.
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 1  Еще Г. Ф. Миллер рассматривал «Описание…» 
как «роспись о строении в Сибири городов и 
острогов и о бывших в оных воеводах, которая 
обыкновенно продолжается … до исходу» XVII 
в. (Миллер Г. Ф. История Сибири. 2-е изд., доп. Т. 
I. М., 1999. С. 159).
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тюменских служилых людей в военных 
экспедициях, старообрядческие самосож-
жения, ссылка, отписки воевод.

  Основу второй, наиболее обширной 
сравнительно с предпосланной ей Рас-
пространенной редакцией Есиповской 
летописи (далее – РЕЛ), частью Сибир-
ского летописного свода (далее – СЛС) – 
«Описания о поставлении городов и 
острогов в Сибири по взятии ее …» – 
составляют перечни воевод, письменных 
голов, дьяков и подьячих с приписью, 
служивших в Азиатской России, почему 
оно нередко, к примеру, Е. К. Ромоданов-
ской1, принималось за своеобразный 
административный справочник. Изуче-
ние свода, например, его многочислен-
ных сведений о Тюмени конца XVI – 
начала XVIII вв. (бывшей острогом, «сру-
бленным» через несколько месяцев после 
Обского или Мансуровского, а вскоре 
превратившегося в город), обнаруживает 
явную односторонность такого вывода.
     Впервые в росписях сибирских «градо-
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держателей» упоминание о тюменских 
администраторах – воеводе А. В. Замыц-
ком и письменном голове А. И. Безобра-
зове – в СЛС встречается за время тоболь-
ского «наместничества князя А. В. Голи-
цына (7111 – 7113 гг.)2. (Росписи за 7094 – 
7110, 7114 – 7115 гг. в своде отсутствуют, 
вероятно, соответствующих данных в 
распоряжении анонимного «слогателя» 
не было). Начиная с 7135 г. (точнее, 1627 
г.3), когда администраторов «переменили» 
почти во всех сибирских городах, Тюме-
нью, подобно многим другим уездным 
центрам «далечайшей государевой вотчи-
ны», стал ведать один воевода, в «товари-
щи» ему уже никого не определяли. (Пер-
вым таким «седоком», о чем известно и 
по «разрядам»4, был П. Т. Пушкин). 

  2   ПСРЛ. Т. 36. М., 1987. С. 142. Вопреки свиде-
тельству тобольского летописца, А. В. Замыц-
кий, который в Томской редакции (далее – ТР) 
СЛС назван Зазимовым (Там же. С. 316), не 
воеводствовал в Тюмени, а умер на пути туда, в 
Верхотурье. Следовательно, в своде использо-
вался документ о назначении Замыцкого тюмен-
ским «седоком». См.: Солодкин Я. Г. «Беседуя к 
вашей любви…»: Спорные проблемы истории 
сибирского летописания XVII века. Нижневар-
товск,  2017.  С. 120.  Примеч. 206;  С. 154 – 155. 
Накануне отъезда в Тюмень А. В. Замыцкий, 
являвшийся дворянином московским, управлял 
Курском (Глазьев В. Н. Состав и функции 
курской администрации первой половины XVII 
в. // Проблемы изучения истории Центрального 
Черноземья: Сб. ст. памяти профессора В. П. 
Загоровского (1925 – 1994). Воронеж, 2000. С. 
116, 117).
  3  См.: Вершинин Е. В. Русская колонизация Се-
веро-Западной Сибири в конце XVI – XVII вв. 
Екатеринбург, 2018. С. 226.
 4  Книги разрядные, по оффициальным оных 
спискам, изданныя с Высочайшего соизволения 
II Отделением Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии. Т.  I. СПб., 1853. Стб. 
1364.

  Согласно росписи, приуроченной в 
Книге Записной (далее – КЗ), являющей-
ся наиболее ранней из дошедших до нас 
редакций СЛС, к маю 7128 – маю 7131 гг., 
Тюменью  разом  управляли  Ф. Ф. Пуш-
кин, М. Г. Елизаров, князь Н. М. Мезец-
кой и (он указан вслед за сургутскими 
воеводами) И. В. Щолкалов5. В действи-
тельности Н. М. Мезецкой и И. В. Щелка-
лов, о чем известно по ряду документов и 
трем более поздним редакциям свода, 
«сидели» в этом городе с 7126 г.6

     В Головинской и Нарышкинской редак-
циях (далее – ГР и НР соответственно), 
ТР «сибирской книги», как изредка опре-
деляли свод, в отличие от КЗ, поясняется, 
что П. Х. Измайлова «прислали» в Тюмень 
в 7137 г.7 Возможно, об этом упоминалось 
в протографе КЗ либо в данном случае 
«списатель» ГР обратился к недоступно-
му какому-то из его предшественников 
документу.
   Судя по СЛС, смена «начальных людей» 
происходила в Тюмени одновременно с 
большинством других городов Тоболь-
ского разряда8, за исключением несколь-

  5   ПСРЛ. Т. 36. С. 146.
  6  Там же. С. 194, 261, 317; Солодкин Я. Г. Сиби-
рский летописный свод как источник по истории 
Сургута // Исторические вызовы России и циви-
лизационные ответы Сибири: Тез. докл. регион. 
науч. конф.: Сургут: 7 октября 2009 года. Сургут, 
2009. С. 4.
  7  ПСРЛ. Т. 36. С. 197, 264, 320.
  8   Если следовать «Описанию …», обычно срок 
службы воевод в Тюмени составлял 2 – 3 года, но 
князья И. А. Львов Меньший и Г. П. Барятинский 
провели там 4 года, а боярин М. М. Годунов с С. 
И. Волынским, Н. И. Колобов – 5 лет. В СЛС, 
впрочем, не указано, что до того, как «товари-
щем» М. М. Годунова сделался С. И. Меньшой 
Волынский, первый и единственный боярин, 
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  9  ПСРЛ. Т. 36. С. 154, 285.

ких случаев, когда воеводам было сужде-
но умереть в крепости, заложенной близ 
развалин Чинги-Туры, либо администра-
торов  отстраняли от власти по челобит-
ным горожан, а однажды и по воле 
тобольского «скипетродержца». Так, в 
течение 7151 – мая 7154 гг. скончался Я. 
В. Колтовский, преемником которого 
назначили И. Г. Бобрищева-Пушкина. По 
той же причине в июне 7200 г. тобольский 
сын боярский Ф. Я. Шульгин заменил 
стольника  Л. Б. Ордина-Нащокина, явля-
вшегося «седоком» в Тюмени с февраля 
7198 г.9 Настоящую воеводскую «чехар-
ду» этот город пережил в 1650-х – 1660-х 
гг. Как повествуется в КЗ, И. Т. Веригину 
(ведавшему Тюменью вместе с ранее слу-
жившим «на Верхотурье» подьячим с 
приписью Г. Ждановым, начиная с мая 
7160 г.) «по челобитью» «от всего Тюмен-
ского города» было «отказано»; «при-
сланный» туда письменный голова из 
Тобольска Н. И. Елдезин «побыл на вое-
водстве немногое время», и «на него 
такожде учинилось челобитье от всего же 
города, и по гражданскому челобитью и 
ему отказано ж»10. В 7163 г. в Тюмень из 

управлявший «Тюменским городом», «сидел» 
там еще 5 лет, и вначале его сослуживцем являлся 
письменный голова Н. М. Изъединов. См., напр.: 
Вершинин Е. В. Воеводское управление в 
Сибири (XVII век). Екатеринбург, 1998. С. 180.

  10  Считать Н. И. Елдезина тюменским воево-
дой (Александров В. А., Покровский Н. Н. 
Власть и общество: Сибирь в XVII в. Новоси-
бирск, 1991. С. 183 – 190, 212, 270, 274, 275, 
375. Примеч. 60) не приходится. Е. К. Ромода-
новская же назвала этого «градодержца» и 
письменным головой (в 1652 – 1656 гг.). и вое-
водой (в 1654 – 1655 гг.) Тюмени. См.: Литера-
турные памятники Тобольского архиерейского 

дома XVII века/Изд. подг. Е. К. Ромодановская 
и О. Д. Журавель. Новосибирск, 2001. С. 415 
(История Сибири: Первоисточники. Вып. X).

Тобольска приехали М. А. Полуектов, 
«сродничь» разрядного воеводы стольни-
ка князя В. И. Хилкова и подьячий с при-
писью Я. И. Чермной, ранее «сидевший» 
в Мангазее11, Полуектова же сменил в 
7164 г. прибывший из Москвы воевода И. 
Т. Шадрин. Последний в 7166 г. уступил 
свое место Ф. И. Веригину, и в том же 
году на него, как и на И. Т. Веригина, 
«учинилось челобитье от всего Тюмен-
ского города»; в начале 7167 г. разрядный 
воевода стольник князь А. И. Буйно-
сов-Ростовский поручил управлять Тю-
менью сосланному из Казани голове А. 
Новгородову12. «И все они пятеро: Иван 
Веригин, Никифор Елдезин, Матфей По-
луехтов, Иван Шадрин, Федор Веригин 
на Тюмени воеводствовали не по многому 
времени. Тако же и Алексей Новгоро-
дов», – сообщает, видимо, следуя приказ-

  11  Этого подьячего летописец однажды назвал 
тюменским (ПСРЛ. Т. 36. С. 156). Видимо, Я. 
И. Чермной (см. о нем, напр.: Веселовский С. Б. 
Дьяки и подьячие XV – XVII вв. М., 1975. С. 
564) являлся местным уроженцем. Утвержде-
ние, будто Елдезин был «убран из Тюмени» в 
1654 г. (Александров В. А., Покровский Н. Н. 
Власть и общество … С. 173), неверно, он 
оставался там до августа следующего года. 
См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. III. М., 
2005. С. 384.
 12  Утверждение, будто согласно КЗ, «на пере-
мену» Ф. И. Веригину из Тобольска был при-
слан А. И. Буйносов-Ростовский, которого 
сменил А. Новгородов (Резун Д. Я. Городовые 
летописи как источник по истории социальной 
борьбы и культуры городов Сибири XVII – 
начала XVIII в. // Источники по культуре и 
классовой борьбе феодального периода. Ново-
сибирск, 1982. С. 20), – явная ошибка.
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  13  Солодкин Я. Г. «Беседуя к вашей любви…» 
… С. 160.

ной справке13, безвестный летописец. А. 
В. Кафтырев, появившийся в Тюмени в 
7168 г., оказывается, вскоре умер, и этого 
воеводу в том же году сменил тобольский 
сын боярский И. В. Струна; в 7169 г. туда 
приехал из Москвы воевода М. Д. Павлов, 
«досидевший» до «перемены» в 7174 г. И. 
И. Лодыгиным. Через три года возглав-
лявший Тобольский разряд стольник П. 
И. Годунов сместил И. И. Лодыгина, и 
тюменцы очутились в подчинении своего 
головы С. М. Блудова, в 7178 г. сосланно-
го в Томск «за угождение и заушничество 
Петру Годунову»14. Переведенный в 
Тюмень из Туринска в 7178 г. А. М. 
Беклемишев в том же году умер, и его 
преемником в 7179 г. стали вначале 
тобольский письменный голова Е. И. 
Козинский, а когда его отправили в 
Сургут, – сын боярский «царствующего 
града» Сибири Л. Б. Толбузин; через два 
года в Тюмень приехал воевода К. А. 
Загряжский15.
    В ГР свода имеются оригинальные сви-
детельства о «посылках» М. Полуектова 
и А. Новгородова из Тобольска в Тюмень 
и смещении И. И. Лодыгина с воеводства 

  14   Нет оснований считать (см.: Александров В. 
А., Покровский Н. Н. Власть и общество … С. 
192, 271, 387), стрелецкого голову С. М. Блудо-
ва следователем, направленным в Тюмень из 
Тобольска.
  15  ПСРЛ. Т. 36. С. 156 – 166. См. также: Мил-
лер Г. Ф. История Сибири. Т. III. С. 395 – 397, 
399, 400, 438; Солодкин Я. Г. «Беседуя к вашей 
любви…» … С. 159 – 161, 187, 190.Известия 
КЗ о И. Т. Веригине, Н. И. Елдезине, М. А. 
Полуектове и И. Шадрине повторены в Милле-
ровской редакции (далее – МР) СЛС (ПСРЛ. Т. 
36. С. 203. Примеч. 89 – 89).

по челобитным «градцких» или «всяких 
чинов» людей16. В НР и ТР тоже есть изве-
стия, которые мы не найдем в предыду-
щих: о смещении И. Веригина с должно-
сти воеводы «до указу великого государя 
и розыску», назначении Елдезина в 
Тюмень «по государевой грамоте», а М. 
Полуектов и С. Блудов (последний – как в 
ГР) представлены тобольским письмен-
ным головой и тюменским стрелецким 
головой соответственно17.
   Помимо ряда указанных, обращают на 
себя внимание еще несколько сообщений 
СЛС о предыдущих либо последующих 
административных службах тюменских 
«седоков». Так, в 7125 г. младшего воево-
ду Ф. В. Бобарыкина перевели в Томск 
старшим «градодержателем», а вторым 
тюменским воеводой стал И. Б. Секерин, 
накануне занимавший ту же должность в 
Томске18. В статьях за май 7157 – август 
7164 гг. дважды говорится о «посылке» Р. 
Р. Всеволодского из Верхотурья, где он 
воеводствовал (после кратковременной 

 16  ПСРЛ. Т. 36. С. 203, 204, 209. В ГР СЛС в 
отличие от КЗ сказано о смерти А. М. Беклеми-
шева в 7179 г. и пребывании Е. Козинского в 
Тюмени до 7180 г. В МР свода, где читаем, что 
«все они трое (а не пятеро. – Я. С.) были не по 
немногому (в КЗ, напомним, – не по многому. – 
Я. С.) времени», письменный голова Н. Елде-
зин ошибочно выдается за преемника А. В. 
Кафтырева (Там же. С. 204. Примеч. 24 – 26; 
см. также С. 206. Примеч. 59 – 59; 209).
 17  ПСРЛ. Т. 36. С. 208, 269, 272, 325, 328; см. 
также: 270, 326. Мнение, будто в ГР и НР эпи-
зоды об «отказах» тюменцев И. Веригину 
«были нарочито сокращены», а в ТР вовсе 
исчезают (Александров В. А., Покровский Н. Н. 
Власть и общество … С. 125), неверно.
 18  ПСРЛ. Т. 36. С. 145. Ср.: С. 344. В тексте КЗ 
И. Б. Секерин по вине переписчика ошибочно 
превращен в воеводу не Томска, а Тобольска.
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  19  ПСРЛ. Т. 36. С. 156 – 158, 201, 268. См. так-
же: Солодкин Я. Г. 1) Вослед Савве Есипову: 
Очерки по истории сибирского летописания 
середины – второй половины XVII века. Ниж-
невартовск, 2011. С. 138; 2) «Беседуя к вашей 
любви…» …. С. 160 – 161.

ссылки с семьей в Тюмень), управлять 
«Тюменским городом» «до указу госуда-
рева», который «пришел» уже после сме-
рти отца Евфимии (прежде являвшейся 
царской невестой)19.
    1 марта 7186 г., за три дня до того, как 
разрядный воевода боярин П. В. Большой 
Шереметев, не дождавшись истечения 
срока службы, из Тобольска отбыл в 
Москву20, в «столнейший град» Сибири 
приехал тюменский воевода М. М. Кваш-
нин21. Ему «город и печать, и снаряд 
отдали, и ведать приказано до приезду 
боярскова (П. В. Молодого Шереметева. – 
Я. С.)», в Тюмень по царскому указу 
отправился тобольский стрелецкий 
голова И. Д. Аршинский; он «розряд 
чинил на Тюмени» до возвращения туда 
Квашнина спустя четыре месяца. Один из 
редакторов протографа КЗ заметил, что 
Квашнину, ставшему на короткий срок 
главным сибирским администратором, 
было «велено писать в городы к воеводам 
в отписках боярским именем»22. Боярин 
А. П. Головин, уезжая из Тобольска в фев-
рале 7198 г., как узнаем из СЛС, оставил 
за себя до прибытия боярина С. И. Салты-

  20  В МР свода, вероятно, по документу, остав-
шемуся неизвестным «слогателю» КЗ, приве-
дены иные даты: 28 февраля и 3 марта 7186 г.
  21  В ГР СЛС сообщается о начале «сидения» 
Квашнина в Тюмени не в 7184 г., как в КЗ, а в 
следующем (ПСРЛ. Т. 36. С. 169, 213).
 22  ПСРЛ. Т. 36. С. 170, 212. Примеч. 67 – 68. 
Ср.: С. 208. Примеч. 99 – 100; С. 210. Примеч. 
50 – 51.

кова «с товарыщи» тюменского воеводу 
Д. И. Полуектова, брат которого Василий 
и подьячий с приписью М. Г. Романов 
(ранее старший подьячий Разрядного 
стола23) временно сделались «начальны-
ми людьми» Тюмени24. Через 8 лет, если 
верить сибирским книжникам, отозван-
ных в Москву воевод А. Ф. и А. А. 
Нарышкиных до приезда в Тобольск боя-
рина М. Я. Черкасского опять сменил 
тюменский воевода, на сей раз Т. В. Раев-
ский25. 
   В нескольких летописных заметках упо-
минается о подьячих с приписью, иногда 
являвшихся сослуживцами тюменских 
воевод: Я. И. Чермном, М. Борисове 
(определенный на эту должность в 
Москве, он в следующем, 7197 г., умер 
«на Тюмени», где его сына поверстали 
следом в дети боярские), М. Г. Романове, 
переведенном в Якутск, К. Ф. Бякишеве, 
Л. Колошине, ранее служившем «на Вер-
хотурье»26. Кроме того, в КЗ упоминается 
о «сидевшем» в «Верхотурском городе» 
А. Парфенове Тюменце27.

  23  О М. Г. Романове см., напр.: Веселовский С. 
Б. Дьяки и подьячие … С. 450 – 451.
  24  ПСРЛ. Т. 36. С. 230, 284, 376.
  25  Там же. С. 231, 290, 293. Ср.: С. 377. Иногда, 
покидая Тобольск, сибирские «властодержцы» 
оставляли своими «местоблюстителями» воевод 
Верхотурья и Тары.
  26  Там же.  С. 158, 176, 204, 225, 286, 290. Изве-
стные нам редакции СЛС, да и другие источни-
ки, не подтверждают мнения А. П. Павлова о 
том, что еще до наступления московской Смуты 
дьяка, помимо Тобольска и Березова, назначали 
и в Тюмень (Павлов А. П. Государев двор и поли-
тическая борьба при Борисе Годунове (1584 – 
1605 гг.). СПб., 1992. С. 243).
  27  ПСРЛ. Т. 36. С. 171. Затем А. Парфенова (см. 
о нем, напр.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие 
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  28  ПСРЛ. Т. 36. С. 146, 195. Примеч. 65 – 65; С. 
224, 262, 282.

    В СЛС, наконец, сообщается о тюмен-
ском и тобольском детях боярских С. 
Молчанове и М. Негонском, недолго 
управлявших Пелымом после смерти там 
(не позднее 7129 г.) воеводы князя Н. 
Волконского, и тюменском сыне бояр-
ском И. Текутьеве, «до указу» ведавшем 
Туринском, куда был послан заключить в 
тюрьму местного воеводу А. А. Юшкова, 
«отказавшего» «тоболенину» А. Миха-
левскому «с товарыщи» в содействии 
«писцовому делу»28.
   КЗ сохранила известие о том, что под 
началом тюменского стрелецкого головы 
М. П. Селина «торговый и войсковой 
караван» 25 июня 1676 г. отправился из 
Тобольска «к соле к Ямышеву озеру». 
Примечательны и свидетельства «слога-
теля» этой летописи о том, что А. К. 
Загряжский – сын воеводы Тюмени – в 
7183 г. провожал оттуда до «царствующе-
го града» Сибири стольника А. П. Салты-
кова – среднего сына возглавлявшего 
главный на востоке России разряд бояри-
на П. М. Салтыкова, а в следующем году 
приезжал на поклон к новому тобольско-
му воеводе боярину П. В. Большому Ше-
реметеву29.
   В КЗ и наиболее близкой к ней среди 
остальных редакций СЛС Академической 
(далее – АР)30  говорится  о  том,  что  пос-

  31  Там же. С. 138, 139, 368.

  23  Там же. С. 65, 186, 252, 312, 365. См. также: С. 
35, 40 – 41, 96, 115, 126.   Расхождение РЕЛ с 
началом «Описания …» в датировке основания 
Тюмени, между прочим, свидетельствует о том, 
что вторая часть СЛС создавалась независимо от 
предыдущей и другими лицами, причем скорее 
всего не синхронно.

… С. 398; Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия 
в России XVII века (1625 – 1700: Биографиче-
ский справочник. М., 2011. С. 423) перевели в 
Тобольск. Возможно, он родился в Тюмени или 
служил там до назначения в Верхотурье (Солод-
кин Я. Г. «Беседуя к вашей любви …» … С. 106. 
Примеч. 195).

  29  Там же. С. 166, 168, 175.

  30  В АР, а также Шлецеровской редакции (далее 
– ШР) СЛС в центре повествования еще в боль-
шей степени, нежели в остальных, как легко 
заметить, находятся события, так или иначе 
связанные с судьбами «царствующего града» 
Сибири – Тобольска.

ланные в 7093 г. за Урал воеводы В. Б. 
Сукин, И. Мясной, письменный голова Д. 
Чулков выстроили «город Тюмень над 
Турою и над Тюменкою реками, иже 
прежде бысть Чингий городок». Направ-
ленный оттуда в Старую Сибирь (Искер 
или Кашлык) Чулков в следующем году 
заложил Тобольский острог. По другой 
летописной версии, очевидно, Основной 
редакции Есиповской летописи (далее – 
ОЕЛ), этот письменный голова выступил 
в 7095 г. из Москвы для «создания» 
Тобольска «нарочным делом»31. В боль-
шинстве редакций «Описания …» строи-
тельство Тюменского острога приурочено 
к 7094 г. (кроме одного списка, где назван 
предыдущий год)32. В ОЕЛ и РЕЛ при 
этом указан 7093 г.33

   Согласно КЗ и АР свода, «Тюменской 
город ставлен при воеводах» Ю. Булгако-
ве и Б. Воейкове в 7101 г.34, он стоял «по 

  32  Там же. С. 189, 258, 315, 345. К 7094 г. возник-
новение Тюмени отнесено и в Титовском виде 
ОЕЛ и Погодинском летописце (Там же. С. 88, 
136). Думается, создатель «Описания …» поль-
зовался списком ОЕЛ, аналогичным тем, кото-
рые имелись в распоряжении «слогателей» двух 
последних «Сказаний» о «Сибирском взятии».

 34  О «поставлении» Тюмени в 7101 г. сохранились 
и документальные данные. См.: Сергеев В. И. 
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  37  Кроме этих администраторов и основателей 
Тюмени, сибирским летописцам не было извест-
но о ее воеводах и письменных головах рубежа 
XVI – XVII вв. (вплоть до А. И. Безобразова), 
хотя в документах есть соответствующие сведе-
ния. См.: Солодкин Я. Г. Первые воеводы и пись-
менные головы Тюмени (К истории складывания 
административной системы «Русской Сибири») 
// Водные ресурсы и ландшафтно-усадебная 
урбанизация территорий России в XXI веке: Сб. 
докл. XVII Междунар. научно-практ. конф. Т. 2. 
Тюмень, 2015. С. 118 – 119.

149 год и от ветхости весь развалился»; в 
следующем году при воеводе князе Г. 
Барятинском был построен новый 
«град»35. (Точнее, он «рубился» в течение 
1640 – 1642 гг.36). Вероятно, о возведении 
в Тюмени новой крепости в 7150 г., после 
того, как в предыдущем году «развалил-
ся» простоявший без малого полувека 
«град», летописец сообщил, следуя 
иному источнику, нежели роспись адми-
нистраторов, ведь в статье за май 7147 – 
май 7151 гг. о князе Г. П. Барятинском 
лишь упоминается, не более. Быть может, 
«слогателю» КЗ была доступна отписка 
этого воеводы о «поставлении» им нового 
«города» взамен прежнего, в которой на 
основании какого-то документа из мест-
ной приказной избы и говорилось о соо-
ружении первых городовых укреплений в  

Первые сибирские города, их военное, экономи-
ческое и культурное значение // Вестник истории 
мировой культуры. 1960. № 3 (21). С. 120. В. И. 
Сергеев относил строительство «Тюменского 
города» к 1593 или 1593 – 1594 гг. (Сергеев В. И. 
1) Первые сибирские города … С. 120; 2) Источ-
ники и пути исследования сибирского похода 
волжских казаков // Актуальные проблемы исто-
рии СССР. М., 1976. С. 22, и др.), а не 1592/93 г.
  35  ПСРЛ. Т. 36. С. 139, 368.
  36  Солодкин Я. Г. Вослед Савве Есипову … С. 
111. В. Д. Пузанов относил возведение «Тюмен-
ского города» к 1639 – 1643 гг. (Пузанов В. Д. 
Гарнизон Тюмени в XVII в. // Югра, Сибирь, 
Россия: политические, экономические, социо-
культурные аспекты прошлого и настоящего: 
Мат-лы Всерос. науч. конф., посвященной 20-ле-
тию высшего исторического образования в 
ХМАО – Югре: г. Нижневартовск, 24 – 25 октя-
бря 2013 г. Нижневартовск, 2013. С. 38), т. е. 
времени, когда там «сидел» князь Г. П. Барятин-
ский (ПСРЛ. Т. 36. С. 152). Заметим, что про 
строительство укреплений в Тюмени в 1622 г., о 
чем нам известно по документам (Солодкин Я. Г. 
Вослед Савве Есипову … С. 111), в СЛС не 
сказано.

крепости близ устья Тюменки в 7101 г. Ю. 
Булгаковым и Б. Воейковым37. 
     Благодаря КЗ известно, что на протяже-
нии мая 7133 – марта 7136 гг. изменившие 
русским властям тарские «татары подго-
родные Кочашко с товарищи» вместе с 
калмыками воевали под Тарой и Тюме-
нью, а 6 ноября 7143 г.38 «о заговении Фи-
липпове в 11 числе», калмыки «были у 
самого острогу (Тюмени. – Я. С.), а 
городу ничего дурна не учинили», но 
многих перебили  взяли в плен «бежащих 
из деревень», захватив богатую добычу – 
«и скота, и живота», к примеру, у тоболь-
ского посадского человека Л. Чеботова «у 
Губаря» убили жену Василису и двух 
дочерей39. По словам летописца, «калмы-
ки, крикнув» на служилых людей, 
посланных вдогонку из Тюмени воеводой 
И. И. Милюковым, «напустили и их 
смяли, и побили многих, немногие и воз-
вратились»; в ответ на отписку в Москву 
разрядного воеводы князя А. А. Голицына 
«от государя с Москвы присланы пушки и 

 38  Согласно документам, однако, спустя ровно 
неделю. См.: Пузанов В. Д. 1) Тюменский уезд в 
XVII в. // Северный регион: наука, культура, 
образование. 2007. № 1 (15). С. 79; 2) Гарнизон 
Тюмени в XVII в. С. 38, и др.
 39  Назвав Л. Чеботова тоболяком, а не тюменцем, 
автор, если не переписчик КЗ, видимо, ошибся.
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  46  Тобольский летописец не преминул заметить, 
что тюменцы и верхотурцы по дороге, на 
Иртыше и Оби, разграбили тогда «животы» 
воевод Д. С. Римского-Корсакова и князя И. П. 
Гагарина.

снаряд, и порох, и свинец»40. Процитиро-
ванные строки, очевидно, восходят к этой 
отписке, основанной на донесении И. И. 
Милюкова в Тобольск41.
В июне 7200 г., как сообщается в НР СЛС, 
последовало нападение казахов, татар, 
каракалпаков на слободы у Царева горо-
дища (одна из них – Утяцкая – была «раз-
воевана»); несшие «береговую службу» 
тоболяки и тюменцы, в том числе татары, 
– Ф. Тутолмин «с товарыщи» – догнать 
разорявших российские поселения не 
смогли42.
   КЗ и другие редакции СЛС позволяют 
выяснить, что при участии тюменцев в 
7131 г. восстанавливались укрепления 
Пелыма43, были предприняты поход 
против киргиз, начавшийся в июле 7148 и 
затянувшийся до начала 7151 гг.44, а зимой 
7149 г. – экспедиция «на царевичей», т. е. 
Кучумовичей (тогда тоболяков и тюмен-
цев, предводителями которых являлись 
татарский голова Б. Аршинский и сын 
боярский Е. Поливанов, постигла неуда-
ча, «многих (из них – Я. С.) и побили»)45. 
В нескольких редакциях СЛС идет речь о 
том, что немецкие офицеры, присланные 
в 7169 г. в Тобольск из Москвы, в городах 
Тобольского разряда, включая Тюмень, из 

  40  ПСРЛ. Т. 36. С. 151.
 41  Солодкин Я. Г. Вослед Савве Есипову … С. 
114; 2) «Беседуя к вашей любви…» … С. 162.
 42  ПСРЛ. Т. 36. С. 104, 285. Ср.: С. 339.
 43  Это известие подтверждается документально. 
См.: Солодкин Я. Г. «Беседуя к вашей любви…» 
… С. 122. Примеч. 209.
 44  Об этом походе летописец, возможно, поведал 
на основании приказной справки. См.: Солодкин 
Я. Г. «Беседуя к вашей любви…» … С. 158.
 45  ПСРЛ. Т. 36. C. 140, 153, 195. Примеч. 54; С. 
263.

числа детей боярских, стрельцов, казаков 
и их родственников «прибрали» рейтар и 
солдат; обученные «рейтарскому и сал-
дацкому стройствам», эти служилые 
затем, возглавляемые полковником Д. И. 
Полуектовым, до 7175 г. сражались с 
изменившими России башкирами и 
сибирским царевичем. В НР есть и запись 
про обучение солдат «стройству по стан-
цем» в 1705 г. В апреле 7192 г. в «Дауры» 
отправились 90 служилых из Тюмени, а 
через два года (с окольничим Ф. А. Голо-
виным) – 10046. В августе 7198 г., после 
разорения казахами Тарханского острога, 
когда, в частности, были пленены два 
тюменца, в погоню послали отряд дворя-
нина А. В. Кляпикова, состоявший из 
тобольских и тюменских служилых 
людей, но они не сумели более чем за 5 
недель настигнуть «немирных инозем-
цев»47. В ГР и НР свода сообщается об 
отправке в июне 7201 г. 50 тоболяков и 
тюменцев (без жен и детей) на Лену под 
началом сына боярского В. Турского, и 
казачьих детей – 120 из Тобольска и 80 из 
Тюмени – в даурские остроги «до указу». 
В конце апреля того же года тобольские и 
тюменские служилые люди во главе с В. 
П. Шульгиным выступили «в тоболные и 
исецкие остроги и слободы на береговую 
службу на конех». 18 августа 7202 г., как 

  47  ПСРЛ. Т. 36. C. 100, 102 – 104, 176, 221, 230, 
270 – 271, 278, 279, 284, 296, 326, 334, 336, 349. 
Ср.: C. 205, 280, 373, 376. В НР свода упомина-
ние о сотне тюменцев, отправившихся с Ф. А. 
Головиным в «Даурскую землю», оказалось про-
пущенным.
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 51   ПСРЛ. Т. 36. С. 175. Накануне в КЗ читаем, 
что ехавший из Якутска воевода И. В. Приклон-
ский в Тобольске «по государевой грамоте … за 
архиерейский понос сажен в тюрму на тюрем-
ном дворе».

  48  ПСРЛ. Т. 36. С. 230 – 231, 286 – 288, 376 – 377.
 49  Там же. С. 106, 293, 295, 341 – 342.

счел нужным указать летописец, тоболя-
ков и тюменцев под предводительством 
дворянина Б. Черницына опять послали 
на «береговую службу»48. В НР под 1703 г. 
говорится о наборе солдат в Сибири, в 
том числе в Тюмени. В одном из оконча-
ний этой редакции, а также ТР, упомянуто 
про мобилизацию «салдат для швецкая 
службы» в Тюмени и других сибирских 
городах в 1704 г. дьяком Поместного при-
каза А. Ратмановым49.
  КЗ сохранила известия о ссылке в 
Тюмень в 7126 г. князя М. Белосельского 
(впоследствии березовского воеводы), а в 
7155 г. – Р. Р. Всеволодского (с женой 
Анастасией, детьми Андреем и Евфими-
ей), вскоре назначенного воеводой «на 
Верхотурье», а затем в Тюмень, Л. Горча-
кова в 7178 г. «за угождение и заушниче-
ство Петру Годунову». В МР сказано, что 
отрешенный от должности этот тоболь-
ский воевода «поехал на Тюмень дощени-
ками и на Тюмени осеновал»50. Как писал 
создатель КЗ, воевода Т. Г. Ртищев «иман 
был с Тюмени и отсылан головою … ко 
архиерею (митрополиту Павлу. – Я. С.), и 
велено ево в тюрму садить. И он архиерея 
умолил, и простил ево архиерей, а в 
тюрму не сажен по умолению боярскому 
(тобольского воеводы князя П. С. Прозо-
ровского. – Я. С.)»51. Привлекает внима-
ние и известие НР о розыске в 7206 г. в 

  52  ПСРЛ. Т. 36. С. 291 – 292, 296.

  50  Там же. С. 146, 156 – 158, 164, 207. Примеч. 87 
– 88. Про спешный отъезд П. И. Годунова из 
Тобольска, очевидно, помнил местный книжник, 
а о пребывании недавнего разрядного воеводы 
«на Тюмени» осенью 1669 г. летописец мог сооб-
щить по отписке ее властей в «начальный град» 
Сибири.

тобольской приказной палате про деся-
тильников – софийских детей боярских, в 
том числе «по челобитью тюменских и 
туринъских всяких чинов людей»; трех 
этих детей боярских сослали, а взятки, 
которые «они имали с тюменских и с 
турин[ских] и слоботцких жителей, и то 
на них доправлено и отдано челобитчи-
ком»52.
    В двух редакциях СЛС говорится о при-
ведении тюменцев к присяге новому 
царю Федору Алексеевичу в марте 7184 г. 
стольником князем И. П. Козловским, 
приехавшим из Москвы в Тобольск53. 
Если верить одному из создателей СЛС, 
то, что писец Л. М. Поскочин, отозван-
ный в 7194 г. в столицу, не «дописал» в 
Тюменском и Туринском уездах, было 
велено измерить тоболякам, и они в сле-
дующем году выполнили данное распоря-
жение. Как констатируется в своде, в 7195 
г. по челобитной ямщиков, в том числе 
тюменских, «посланы ис Тоболска для 
меры верст дети боярские»; один из них – 
Л. Зайцев – выяснил, что от сибирской 
столицы до Тюмени 110 верст, а от 
Тюмени до Туринского острога – 704 
версты 800 саженей54.
   В ГР имеется сообщение (другие лето-
писцы его не повторили) об «учинении» в 
7160 г. новым тобольским архиепископом 
Симеоном по государеву указу протопо-

  53  Там же. С. 168, 211. Примеч. 67 – 68.
  54  Там же. С. 224. Ср.: С. 101, 171 – 172, 278, 281, 
333, 337.
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 56  Вероятно, там проживали ремесленники-ко-
жевники. Ср.: Несин М. А. Церковь Петра и 
Павла в Кожевниках? (Церковь Свв. Петра и 
Павла и район Кожевники за валом Окольного 
города в средневековый период) // Novogardia. № 
1 (5). 2020.  С. 242.

  55  Там же. С. 202, 298, 300, 356, 378 – 379. Ср.: С. 
106.

пов, в том числе впервые в Тюмень. Из 
НР того же свода мы узнаем о том, что в 
1700 г. в Тюмени была «обложена» и 
освящена по благословению митрополи-
та Сибирского Филофея соборная Богояв-
ленская церковь, а через 10 лет в местном 
Спасо-Преображенском монастыре соо-
ружена каменная церковь, в холодной 
церкви – иконостас «работы и мастерства 
киевскаго», 13 сажень в высоту, «радени-
ем и дщанием скимонаха Феодора (ранее 
митрополита Филофея), а 4 сентября 1721 
г. «Феодор» поехал из Тобольска в 
Тюмень «в монастырь свой в новопостро-
еной каменой». В ШР СЛС говорится о 
смерти схимонаха Феодора Лещинского 
(31 мая 1727 г.) и его погребении в создан-
ной знаменитым святителем Тюменской 
обители «пред церковьными дверми на 
левой стороне». В АР свода эта обитель 
называется Спасской, и сказано о приезде 
из Тобольска митрополита Антония для 
погребения Филофея55.
  СЛС служит важным источником по 
ранней истории раскола на востоке 
России. В концовке КЗ повествуется о 
том, что 27 марта 7195 г. «в самое светлое 
воскресение, в заутреню», в селе Каменке 
Тюменского уезда сгорели Покровская 
церковь и старая церковь «с людми от 
пороху. А говорят, что раскольщики 
сожгли с собой»; погибли с 250 человек. 
В следующем месяце уже в самой 
Тюмени пожар уничтожил два соборных 
храма, оба приказа, «гостин двор, и Спас-
ские две церкви, и Илии пророка церковь, 
и с колокольны, и ряды, и на посаде» до 
Знаменского храма, и церковь архистра-

  57  ПСРЛ. Т. 36. С. 177. Ср.: С. 103, 225, 282, 337.

тига Михаила, и за Турой татарские юрты 
«с нижнева конца до Кожевников56 рус-
ских все сгорели. А говорят,  – продолжа-
ет «списатель», – что от раскольнаго ж 
вымыслу»57. Эти сообщения, вероятно, 
появились по горячим следам и основаны 
на отписках тюменских властей в 
Тобольск, в частности, митрополиту 
Павлу58. В 7187 г. произошла «гарь» 
(унесшая жизни 2700 человек) на реке 
Березовке Тобольского уезда («вверх 
Тобола»), где собрались жители несколь-
ких уездов, в том числе Тюменского, 
«прельщенные» «неправым учением» 
бывшего попа тюменца Данила, «в 
белцах» Доментьяна59. В 7195 г. в Тюмен-
ском уезде (в 50 верстах от Тюмени), на 
речке Тегени, согласно ГР свода, в одном 
дворе сгорели человек с 60 «и болши»; в 
НР и ШР говорится более чем о 30060. В 
НР упомянуто и о том, что 27 ноября 7203 
г. митрополит Игнатий отправился из 
Тобольска в Тюмень, Верхотурье, Туринск,
в расположенные поблизости от них 
остроги и слободы «для исправления 

  58  Солодкин Я. Г. 1) Вослед Савве Есипову … С. 
125; 2) Сибирское летописание XVII – первой 
половины XVIII вв.: спорные и малоизученные 
вопросы. Нижневартовск, 2018. С. 124.
  59  ПСРЛ. Т. 36. С. 101, 214, 275, 331, 351.
 60  Там же. С. 103, 225, 282, 352. Ср.: С. 337; 
Солодкин Я. Г. «Беседуя к вашей любви…» … С. 
222. В НР, возможно, об этом рассказано по 
справке о старообрядческих «гарях» (Солодкин 
Я. Г. Сибирское летописание XVII – первой 
половины XVIII вв.… С. 127).
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 63  Е. К. Ромодановская же утверждала, что «Опи-
сание …» «полностью состоит из сообщений о 
сибирских воеводах … и об основании новых 
городов» (Ромодановская Е. К. Сибирь и литера-
тура: XVII век. Новосибирск, 2002. С. 124 – 125 
(Избр. труды)).

  61 ПСРЛ. Т. 36. С. 295. В ТР при этом назван 204 
г. (Там же. С. 341).

духовных догматов» и искоренения рас-
кола61. Тем не менее, даже 6 октября 1722 
г. «на Кармаках в Зыряновой деревне» 
Тюменского уезда сгорели с 350 «и 
болши» староверов, а согласно «скаске» 
местных жителей – свыше 40062.
   Итак, судя по известиям о Тюмени (име-
ющим, кроме самого первого, докумен-
тальную основу, в частности, отписки 
тобольских и тюменских воевод), круг 
интересов создателей нескольких редак-
ций СЛС, сложившихся в XVII – первой 
половине XVIII вв., не ограничивается 
составом, хронологией, иногда обстоя-
тельствами «сидения» воевод и других 
администраторов, выполнением детьми 
боярскими управленческих функций в 
Пелыме и Туринске. Тобольских летопис-
цев этого времени занимали и перипетии 
военных экспедиций, нападений «ино-
земцев», особенно калмыков и казахов, 
«посылки» возобновлять укрепления 
Пелыма  и на «береговую службу», фор-
мирование и обучение рейтарских и сол-

  62 Там же. С. 300.

датских  частей,  старообрядческие   «га-
ри», строительство укреплений и церк-
вей, факты ссылки, «поставления» прото-
попа, «крестоцелования» новому москов-
скому самодержцу, даже поездки сына 
воеводы в «стольный» Тобольск на 
поклон к сибирскому «наместнику» или 
сопровождать туда одного из сыновей 
разрядного воеводы, описания земель и 
измерения расстояний между соседними 
городами63, что, в частности, объясняет 
широкую популярность СЛС, начиная с 
ГР, в рукописной традиции. (Близкие по 
тематике сообщения свода отражали и 
прошлое Тобольска, Томска, Тары, 
Пелыма, Березова и ряда других городов 
«Сибирской страны»). По-видимому, 
СЛС создавался в расчете не только на 
«градодержателей» Азиатской России, 
главным образом тобольских, но и чита-
телей из числа служилых и посадских 
людей, представителей духовенства этого 
громадного края, которых с каждым деся-
тилетием становилось всё больше.
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Y. G. Solodkin

TO DETERMINING THE CIRCLE OF INTERESTS
OF THE CREATORS OF THE SIBERIAN CHRONICLES 

(ON THE EXAMPLE OF COMMUNICATION ABOUT TYUMEN 
OF THE END XVI - EARLY XVIII CENTURIES)

  Annotation: The study of the second part of the extensive chronicle collection 
"Descriptions of the establishment of cities and forts in Siberia after the seizure of it ..." of 
several editions, primarily the earliest among those that have come down to us – the 
Notebook, for example, numerous communications about Tyumen from the time of its 
foundation to the beginning of the XVIII century, refutes the assessment of this chronicle 
as a kind of administrative reference book, widespread in historiography. In addition to 
dozens of references to the voivodes who served in Tyumen, scribes, clerks with an 
inscription, including those translated from a number of other Siberian cities, "Description 
..." contains a lot of information about other facts of its history of that time, in particular, 
about the construction of a prison, then a city, expeditions of service people, attacks by 
"foreigners", Old Believers "burned out", exile, fire in 1687, oath to the new Moscow 
autocrat Fyodor Alekseevich.
     Keywords: "Description of the establishment of cities and forts of Siberia after the cap-
ture of it ...", the circle of interests of its creators, Tyumen of the late XVI - early XVIII 
centuries, change of its administrators, participation of Tyumen servicemen in military 
expeditions, Old Believer self-immolations, exile, formal replies of voivodes.
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