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ОБ ОДНОЙ РАЗНОВИДНОСТИ ИСТОЧНИКОВ «КНИГИ 

ЗАПИСНОЙ» –  СТАРШЕЙ РЕДАКЦИИ СИБИРСКОГО 

ЛЕТОПИСНОГО СВОДА 
 

Аннотация: Отведенное 

возникновению Сургута сообщение «Книги 

записной», подобно известиям той же 

редакции Сибирского летописного свода о 

начале других русских городов за Уралом в 

конце XVI – первые годы XVII вв., вероятно, 

имеет документальную основу. Скорее всего, 

тобольский книжник 1680-х гг. использовал 

один из сургутских городовых списков, но 

отличающийся от выявленных к настоящему 

времени (которые составлены на рубеже 

XVII–XVIII столетий), включая ставший 

источником «Ведомости сибирских городов» 

1701 г. Повествуя о строительстве 

«Тюменского города» сначала взамен 

острога, а затем прежней рубленой крепости, 

об основании Березова, Пелыма, Томска, 

анонимный летописец тоже мог обращаться к 

таким «росписям». 

Ключевые слова: Сибирский 

летописный свод, его известия о раннем 

русском градостроительстве в Сибири, 

сургутские городовые списки, «Ведомость 

сибирских городов» 1701 г., источник 

сообщений «Книги записной» о 

«поставлении» «Тюменского города» и 

основании Березова, Пелыма, Сургута, Тары, 

Томска. 

 

«Книга записная» (далее – КЗ) – самая 

ранняя из дошедших до нас редакций 

Сибирского летописного свода (далее – СЛС) 

– сохранила немало известий о строительстве 

первых русских городов в «Закаменьской 

стране»,  –  известий, которые большей 

частью восходят к документальным 

материалам1.  

                                                 
1См., напр.: Солодкин Я. Г. 1) Вослед Савве 

Есипову. Очерки по истории сибирского летописания 

середины – второй половины XVII века. 

Нижневартовск, 2011. С. 58, 111-113, 194, 205; 2) 

«Поставление» рубленого 

«Тюменского города» воеводами Ю. 

Булгаковым и Б. Воейковым2 взамен «града», 

                                                                                 
Тобольские летописцы середины – второй половины 

XVII века (Редакции и виды Сибирского летописного 

свода). Нижневартовск, 2012. С. 18. Ср.: С. 11; 3) 

«Беседуя к вашей любви …». Спорные проблемы 

истории сибирского летописания XVII века. 

Нижневартовск, 2017. С. 142, 153-167. Е. К. 

Ромодановская предполагала, что известия СЛС о 

строительстве городов являются подлинными 

погодными записями (Ромодановская Е. К. Сибирь и 

литература: XVII век. Новосибирск, 2002. С. 124-125 

(Избранные труды)), не задаваясь вопросом об их 

источниках. 
2Второй из них, которого иногда, как в тюменском 

городовом списке 1695/96 г., называют Васильевым 

(Тюмень в XVII столетии с «Введением» и 

заключительной статьей П. М. Головачева «Состав 

населения и экономический быт Тюмени в XVII в.», с 

приложением плана старинной Тюмени и 2 видов 

Благовещенского собора начала XVIII в. Тюмень, 

2004. С. 79, 170; Кочедамов В. И. Первые русские 

города Сибири. М., 1978. С. 87; Кружинов В. М. 

Тюмень: вехи истории. Екатеринбург, 1994. С. 9; 

Иваненко А. С. Четыре века Тюмени. Очерки живой 

истории старинного сибирского города. К 60-летию 

Тюменской области. Тюмень, 2004. С. 25, 320, и др.), 

являвшийся одно время выборным дворянином по 

Вязьме и служивший на протяжении свыше полувека 

(Павлов А. П. Приставы у опальных бояр Романовых в 

1600 – 1605 годах и судьба их потомков в 

царствование Михаила Федоровича: позднее 

раскаяние? // Историк и источник: Сборник статей к 

юбилею Сергея Николаевича Кистерева. СПб., 2018. С. 

290-291. Примеч. 23; С. 293), действительно «сидел» в 

Тюмени, хотя, скорее всего, в чине письменного 

головы (Миллер Г. Ф. История Сибири. 2-е изд., доп. Т. 

I. М., 1999. С. 274, 339, 342, 343, 361; Разрядная книга 

1475–1598 гг. М., 1966. С. 487). Его «товарищем» в 

этом городе порой вслед за К. Б. Газенвинкелем 

считается Юрий Дмитриевич Булгаков (Вершинин Е. 

В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). 

Екатеринбург, 1998. С. 180 и др.). Но в «разрядах» 

сказано о назначении воеводой «на Тюмень», согласно 

царской грамоте от 5 июля 1592 г., рязанца Юрия 

Васильевича Дмитриева, накануне бывшего там 
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«срубленного» В. Сукиным и И. Мясным3, а 

также основание Березова, Пелыма, Сургута, 

Тары приурочено анонимным летописцем к 

1591/92 – 1594/95 гг. – ко времени 

тобольского воеводства князей Ф. М. 

Лобанова-Ростовского и М. В. Ноздроватого4. 

                                                                                 
сослуживцем А. И. Батрака Вельяминова-Воронцова, а 

ранее управлявшего Себежем и Воронежем (Разрядная 

книга 1550–1636 гг. Т. II. Вып. 1. М., 1976. С. 7; 

Разрядная книга 1475–1605. Т. III. Ч. II. М., 1987. С. 31, 

116; Ч. III. М., 1989. С. 41). За конец XVI в.  

документально известно о Юрии Булгакове сыне 

Денисьеве и Юрии Матвееве сыне Булгакове 

(Карамзин Н. М. История Государства Российского. 

Кн. III. Т. IX. М., 1989. Примеч. 523, 529; Т. X. М., 

1989. Примеч. 111; Разрядная книга 1475–1598 гг. С. 

354; Разрядная книга 1559–1605 гг. М., 1974. С. 263; 

Разрядная книга 1550–1636 гг. Т. II. Вып. 1. С. 23-24, 

75, 76; Разрядная книга 1475 – 1605. Т. III. Ч. I. М., 

1984. С. 56; Ч. II. С. 65; Солодкин Я. Г. Первые 

воеводы и письменные 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. 119-120, 124 и др.), сведений о пребывании 

которых в Сибири у нас нет, да и эти дворяне, 

насколько известно, не относились к «выбору». Ни 

одного другого, как указанный, примера искажения 

фамилии «градодержателя» в КЗ мы не встречаем. В 

четырех редакциях СЛС, кстати, говорится о 

мангазейском воеводе начала XVII в. Ф. Ю. Булгакове, 

а в ранней из них – и про ведавшего Пелымом в 

течение первой половины 1640-х гг. А. Булгакова. См.: 

ПСРЛ. Т. 36. М., 1987. С. 142, 154, 192, 260, 316. 
3Вывод, будто Тюмень, подобно Уфе, Самаре и 

Воронежу, поначалу «играла символическую роль», 

обозначая «условную веху присутствия России на этих 

землях» (Буканова Р. Г. Юго-восточное пограничье 

России в XVI – первой половине XIX в.: особенности 

формирования, подвижность границ, социально-

политические трансформации // Политические, 

социально-экономические и межэтнические процессы 

в пограничных регионах России в XVI – начале XX в. 

Мат-лы Междунар. научно-практ. конф. (г. Уфа, 1–4 

июня 2020 г.). Уфа, 2020. С. 92), представляется 

надуманным, тем более что год спустя был заложен 

Тобольский острог. Как справедливо отметила Е. А. 

Рябинина, с появлением русских крепостей в Сибири 

началось «государственное освоение региона» 

(Тюменское и Сибирское ханства. Казань, 2018. С. 

263). 
4ПСРЛ. Т. 36. С. 139-140. Ср.: С. 369. Тобольск 

сделался столицей «русской» Сибири в самом конце 

XVI в., а Ф. М. Лобанов – Ростовский «сидел» в этом 

городе на протяжении 1590 (видимо, с лета) – первой 

половины 1595 гг. Согласно «разрядам», князя М. В. 

Ноздроватого на тобольском воеводстве в 1591/92 г. 

сменил князь М. Д. Львов. Скорее, сослуживцем Ф. М. 

Вероятно, свидетельства тобольского 

летописца 1680-х гг. о возникновении 

Сургута имеют документальное 

происхождение5. Есть основания 

конкретизировать этот вывод. Так, нетрудно 

заметить близость сообщения КЗ к сведениям 

сургутского городового списка за 1690/91 г.: 

 

                                                                                 
Лобанова-Ростовского он стал позднее, причем в чине 

письменного головы. См.: Разрядная книга 1475–1598  

гг. С. 487; Разрядная книга 1475–1605. Т. III. Ч. III. С. 

42. Ср.: С. 79; Солодкин Р. Я., Солодкин Я. Г. Пять лет 

на тобольском воеводстве (Князь Ф. М. Лобанов-

Ростовский и его роль в возобновлении русского 

градостроительства в «Сибирской земле») // 

Шатиловские чтения. Мат-лы XV краевед. конф. 25 

апреля 2014 года. Нижневартовск, 2014. С. 8-14. 

Восходящее к Ремезовской летописи утверждение, 

будто в 1591 г. тобольским воеводой был князь В. В. 

Кольцов-Мосальский, совершивший тогда поход 

против Кучума (История татар с древнейших времен: в 

семи томах. Т. V: Татарский народ в составе 

Российского государства (вторая половина XVI – 

XVIII вв.). Казань, 2014. С. 133; Трепавлов В. В., 

Беляков А. В. Сибирские царевичи в истории России. 

СПб., 2018. С. 20, 37. Ср.: С. 159; Тюменское и 

Сибирское ханства. С. 27; Вершинин Е. В. Русская 

колонизация Северо-Западной Сибири в конце XVI – 

XVII вв. Екатеринбург, 2018. С. 77, и др.), должно 

считаться ошибочным. См., напр.: Солодкин Я. Г. 

Вослед Савве Есипову … С. 191. Примеч. 78; С. 199. 
5Солодкин Я. Г. 1) «Ермаково взятие» Сибири. 

Дискуссионные проблемы истории и 

источниковедения. Нижневартовск, 2015. С. 170; 2) 

«Беседуя к вашей любви …» ... С. 122, 164, 289. Ср.: С. 

162, 278. Ранее мы считали, что о «поставлении» 

Сургута, Березова и Пелыма тобольский летописец 

узнал из материалов какого-то сыска или приказной 

справки (выписки) об основании первых русских 

городов в Сибири, а про начало Томска – благодаря 

сложившему там источнику, возможно, даже устному. 

КЗ принято относить к 1687 г. (см., напр.: Бахрушин С. 

В. Научные труды. Т. III. Ч. 1. М., 1955. С. 51; Очерки 

русской литературы Сибири. В 2-х т. Т. 1. 

Новосибирск, 1982. С. 85; Дворецкая Н. А. Сибирский 

летописный свод (вторая половина XVII в.). 

Новосибирск, 1984. С. 18, 114; Ромодановская Е. К. 

Сибирский летописный свод // Историческая 

энциклопедия Сибири (далее – ИЭС). Т. С–Я. 

Новосибирск, 2009. С. 86; Журова Л. И. Сибирский 

летописный свод: нарративный аспект // Азиатская 

Россия: проблемы социально-экономического, 

демографического и культурного развития (XVII–XXI 

вв.). Мат-лы междунар. науч. конф. Новосибирск, 28–

29 ноября 2016 г. Новосибирск, 2016. С. 14). Более 

вероятно, что она сложилась на протяжении 1688/89 г. 

(Солодкин Я. Г. «Беседуя к вашей любви …» ... С. 126-

128, 130, 324). 
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                     КЗ                                                    

Cургутский городовой  

                                                                                  

список 1690/91 г.  

 

Сургутской первой город 

и                   … рубленой город и 4 башни по 

углам 

башни ставил воевода князь                  

ставлены при воеводе при князе  

Федор Петровичь Борятинской             

Федоре Борятинском во 103-м году 

и во 103-м году сургутскими и              

сургуцкими и иных городов 

березовскими и инных городов             

служилыми людьми6. 

служилыми людьми7. 

                                                 
6Вершинин Е. В., Визгалов Г. П. Городовые 

(острожные) укрепления Сургута в XVII в. // Северный 

регион: наука, образование, культура. 2020. № 1 (45). 

С. 122. В городовых списках Сургута за 1695/96 и 

1696/97 гг. (известны и аналогичные документы, 

составленные в 1698/99 и 1701 гг.) про князя Ф. 

Барятинского умалчивается, а в первом из этих 

списков не сказано о количестве крепостных башен. 

См.: Там же. С. 124, 125. По словам П. Н. Буцинского, 

«как и все сибирские города, Сургут представлял 

небольшую крепость с двумя воротами, 4 башнями 

глухими и одной башней проезжей», а острог имел 

двое ворот и одну проезжую башню; «все эти 

постройки воздвигнуты были в одно лето 1594 г.» 

(Буцинский П. Н. Соч.: В 2-х т. / Под ред. С. Г. 

Пархимовича. Сост. Ю. Л. Мандрика. Т. 2. Тюмень, 

1999. С. 82. Ср.: С. 22-23). Едва ли из приведенной 

цитаты можно вынести заключение о том, что «в 

своем очерке о раннем Сургуте» видный харьковский 

историк рубежа XIX–XX вв. использовал один из 

городовых списков (Вершинин Е. В., Визгалов Г. П. 

Городовые (острожные) укрепления Сургута … С. 

113), тем более что, по данным самого П. Н. 

Буцинского, в Тюмени с Тарой городовых и 

острожных башен имелось больше (Буцинский П. Н. 

Соч. Т. 1. Тюмень, 1999. С. 91, 150). К тому же во всех 

обнаруженных документах такого рода сказано о 

строительстве крепости в 1594/95 г. Признавая П. Н. 

Буцинского «вдумчивым и внимательным 

источниковедом» (ср.: Древний город на Оби. История 

Сургута. Екатеринбург, 1994. С. 91; Вершинин Е. В., 

Шашков А. Т. Документы XVII века по истории 

Сургутского уезда // Материалы и исследования по 

истории Северо-Западной Сибири . Екатеринбург, 

2002. С. 117), Е. В. Вершинин и Г. П. Визгалов, 

очевидно, не учли работы С. В. Бахрушина и Н. И. 

Никитина. 
7ПСРЛ. Т. 36. С. 140. Это известие, которое можно 

сблизить с заметкой о возникновении Томска, 

Д. Я. Резун, стало быть, заблуждался, 

полагая, что датировка в КЗ сооружения 

Сургута не подтверждается «никакими 

архивными данными» и основана «на устном 

историческом предании, в частности, 

казачьем»8. 

Видимо, о строительстве Сургута в 

103 г. «слогатель» КЗ узнал благодаря 

документу, отправленному оттуда в 

«началнейший» Тобольск. Маловероятно, что 

составители городового списка 1690/91 г., т. 

е. периода воеводства стольника В. Б. 

Бухвостова9, заимствовали приведенное 

                                                                                 
повторено в Академической редакции  СЛС без 

указаний на башни и служилых людей. В других 

редакциях того же летописного свода об основании 

Сургута говорится лапидарно (Там же. С. 98, 141, 190, 

259, 315, 346, 369; Кузнецов Е. В. Сибирский 

летописец / Под ред. С. Г. Пархимовича. Сост. Ю. Л. 

Мандрика. Тюмень, 1999. С. 76; Резун Д. Я. 1) К 

истории «поставления» городов и острогов в Сибири // 

Сибирские города XVII – начала XX века / Отв. ред. О. 

Н. Вилков. Новосибирск, 1981. С. 54; 2) Очерки 

истории изучения сибирского города конца XVI – 

первой половины XVIII века / Отв. ред. О. Н. Вилков. 

Новосибирск, 1982. С. 69, 87. Ср.: С. 118; 3) Очерки 
истории изучения сибирского города: XVIII век. 

Новосибирск, 1991. С. 75; Солодкин Я. Г. Тобольские 

летописцы ... С. 76, 129, и др.). О городовых башнях 

нередко упоминается в сообщениях КЗ, отведенных 

пожарам и строительству укреплений в Тобольске. 

См.: ПСРЛ. Т. 36. С. 154, 161, 171, 172. Ср.: С. 212, 

216, 226, 227. 
8Резун Д. Я. 1) К истории «поставления» городов и 

острогов ... С. 36; 2) Очерки истории изучения 

сибирского города конца XVI – первой половины 

XVIII века. С. 75-76 и др. Ср.: Со времен князя Самара. 

В поисках исторических корней Ханты-Мансийска. 

Переизд. Ханты-Мансийск, 2007. С. 36. Н. Л. Коньков, 

подобно В. И. Кочедамову, думал, что Сургут при 

своем возникновении, будучи острогом, имел 5 башен 

(Коньков Н. Л. Тобольские воеводы конца XVI – 

начала XVIII века. Б. м., 2001. С. 62). Согласно Е. М. 

Главацкой, столько же (а не четыре, как отмечал А. Т. 

Шашков) «срубили» тогда в «Сургуцком городе». См.: 

Древний город на Оби … С. 95; Очерки истории 

Югры. Екатеринбург, 2000. С. 127 и др.  
9Этому «седоку» недавно предположительно был 

приписан «шаблон составления городового списка» 

Сургута (Вершинин Е. В., Визгалов Г. П. Городовые 

(острожные) укрепления Сургута … С. 115). Но 

документы такого рода относительно Мангазеи, Тары, 

Березова, Тюмени и Воронежа известны по меньшей 

мере с середины 1620-х гг. См., напр.: Дополнения к 

Актам историческим, собранные и изданные 

Археографическою Комиссиею. Т. IX. СПб., 1875. С. 

283-284; Сергеев В. И. Первые сибирские города, их 
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свидетельство (почти целиком  

воспроизведенное через несколько лет в двух 

аналогичных списках) из ранней редакции 

СЛС, дошедшей до нас в одной рукописи 

последней четверти XVIII в. Скорее всего 

источником данного свидетельства стал 

более ранний городовой список, 

хранившийся в сургутской приказной избе10, 

который в свою очередь может быть возведен 

к отписке князя Ф. П. Барятинского в 

Москву, если и не в Тобольск. Известия 

сургутского городового списка 1690/91 г. (В. 

Д. Пузанов датировал его 1691 г.) о 

строительстве Спасской шатровой башни при 

воеводе князе Я. Барятинском, а Троицкой 

церкви11 – в пору воеводства Ф. Волынского 

«с товарыщем» (им являлся И. В. Благово), 

опущенные в аналогичных документах 

последующих лет, также могли содержаться в 

«донесениях» администраторов крепости, 

«срубленной» «вверх Оби». 

Составителям самого раннего среди 

обнаруженных к настоящему времени 

городовых списков Сургута наказ 

основавшим этот город воеводе князю Ф. П. 

Барятинскому и письменному голове В. В. 

                                                                                 
военное, экономическое и культурное значение // 

Вестник истории мировой культуры. № 3 (21). 1960. С. 

120; Первое столетие сибирских городов: XVII век. 

Новосибирск, 1996. С. 74 (История Сибири. 

Первоисточники. Вып. VII); История Ямала. Т. I: Ямал 

традиционный. Кн. 2: Российская колонизация / Под 

общ. ред. В. В. Алексеева. Екатеринбург, 2010. С. 159; 

Пузанов В. Д. Экспедиция Андрея Елецкого и 

основание города Тары в 1594 г. // История, экономика 

и культура средневековых тюрко-татарских государств 

Западной Сибири. Мат-лы II Всерос. науч. конф.: г. 

Курган, 17–18 апреля 2014 года. Курган, 2014. С. 85. 
10От городовых списков, видимо, несущественно 

отличались росписные, составлявшиеся при передаче 

и приеме городов воеводами. В «Ведомости сибирских 

городов» 1701 г. использовались наряду с городовыми 

«воеводские росписные списки» 1692/93, 1696/97 и 

1700 гг. по Нарыму, Кузнецку, Новой Мангазее, 

Якутску, Красноярску, Иркутску. См.: Обозрение 

столбцов и книг Сибирского приказа (1592–1768 гг.) / 

Сост. Н. Н. Оглоблин. Ч. 1. М., 1895. С. 19-22; 

Буцинский П. Н. Соч. Т. 2. С. 22; Первое столетие 

сибирских городов: XVII век. С. 144-146, 150, 151, 153, 

157. 
11Она была «поставлена» вместо обветшавшей, 

тоже Свято-Троицкой, сооруженной еще при 

возникновении города. 

Аничкову (от 19 февраля 1594 г.)12, 

хранившийся там в 1626 г. и, видимо, до 

пожара 1712 г., или был неизвестен, или 

местные подьячие предпочли данному наказу 

отписку  первого из упомянутых 

«властодержателей», поскольку в ней речь 

шла об окончании «строения» башен, а не 

закладке крепости13. 

   В КЗ и городовых списках Сургута, 

видимо, указано именно время, когда 

завершилось (в основном) возведение 

крепости, к которому летом 1594 г. 

приступил отряд В. В. Аничкова14. 

                                                 
12Находившийся в ту пору в Тобольске князь Ф. П. 

Барятинский присоединился к В. В. Аничкову в конце 

лета – начале осени 1594 г. К тому времени служилые 

люди, по-видимому, уже успели заложить стены и 

башни «Сургуцкого города».  Утверждение о 

сооружении крепости в Сургуте в 1595 г. стольником 

П. И. Барятинским – отцом князя Федора (Леонтьев Я. 

В. «Предаст же брат брата на смерть» (воевода князя 

Скопина-Шуйского Я. П. Барятинский и тушинский 

воевода в Ярославле Ф. П. Барятинский) // Смутное 

время в России в начале XVII в.: поиски выхода. К 

400-летию «Совета всея земли» в Ярославле. Мат-лы 
Междунар. науч. конф. (Ярославль, 6–9 июня 2012 г.) / 

Под ред. доктора исторических наук, профессора В. Н. 

Козлякова. Ярославль, 2012. С. 279) – явная ошибка, 

как и причисление В. В. Аничкова (Древний город на 

Оби ... С. 92, 94, 97; Вершинин Е. В. Восстание Тоньи-

Кинемы в письменных и фольклорных источниках // 

Материалы и исследования по истории Северо-

Западной Сибири. С. 100; Пузанов В. Д. 1) Военная 

политика Русского государства в Западной Сибири 

(конец XVI – начало XVIII в.). Сургут, 2011. С. 94; 2) 

Гарнизон Сургута в конце XVI – XVIII в. // Северный 

регион: наука, образование, культура. № 1.  2013. (27). 

С. 177, и др.) к воеводам этого города. 
13Князю Ф. П. Барятинскому и В. В. Аничкову 

предписывалось выстроить не острожные укрепления 

(Вершинин Е. В. Восстание Тоньи-Кинемы … С. 100), а 

«устроить» город, что и было сделано. См.: Вершинин 

Е. В., Шашков А. Т. Документы XVII века … С. 129 – 

131, 133, 134, 172. Считать, что в Сургуте, как и 

Тюмени, с самого начала за пределами бревенчатой 

крепости располагался посад (Резун Д. Я. / 

Предисловие // Первое столетие сибирских городов: 

XVII век. С. 18), явно не приходится. 
14В представлении П. Н. Буцинского, напомним, 

Сургут был сооружен за одно лето 1594 г. Но 

сменивший князя Ф. П. Барятинского воевода О. Т. 

Плещеев донес в Москву об окончании строительства 

крепости весной 1596 г., когда вокруг города и острога 

поставили чеснок (Вершинин Е. В., Шашков А. Т. 

Документы XVII века ... С. 135, 136; Русское 

старожильческое население Югры в конце XVI – 

середине XIX в.: исследовательские материалы и 

документы. М., 2007. С. 315), скорее, не «в связи с 
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(Сооружение освященного во имя Святой 

Троицы соборного храма второго по счету 

города Северного Приобья могло начаться 

или окончиться уже в июне15, очевидно, того 

же самого года, а не вскоре после него, как 

допускает И. Л. Манькова). Сургутские 

служилые люди, названные в 

процитированных строках, – едва ли 

«бардаковы», подвластные местному 

остяцкому или (что менее вероятно) 

селькупскому князю, которые помогали 

русским в ходе строительства16, это, надо 

думать, составившие гарнизон при его 

образовании – и прибывшие из Москвы17, и 

                                                                                 
походом на Пегую орду» (Вершинин Е. В., Визгалов Г. П. 

Городовые (острожные) укрепления Сургута … С. 119), 

состоявшемся в следующем году, а из-за угрозы, о 

которой сургутские власти узнали от местного князя 

Бардака и его сына Тонема (Кинемы), со стороны 

правителя Верхнего Нарыма Вони. Утверждать, будто 

Кучум «подкочевал к Пегой Орде в 1596 г.» (Трепавлов В. 

В., Беляков А. В. Сибирские царевичи … С. 57, и др.), нет 

должных оснований. На несколько лет затянулась 

«рубля» крепостных стен и башен также в Березове и 

Пелыме. См., напр.: Буцинский П. Н. Соч. Т. 1. С. 162, 

163; Сергеев В. И. Первые сибирские города ... С. 115, 

116, 118. 
15Манькова И. Л. Формирование православного 

ландшафта русских поселений в Северо-Западной 

Сибири (конец XVI – начало XVIII вв.) // Очерки истории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (к 90-

летию со дня образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и 900-летию первого 

упоминания Югры в русских летописях). М.; Ханты-

Мансийск, 2020. С. 230. О возведении Троицкой церкви 

речь шла не в одном из наказов основателям Сургута, как 

представляется И. Л. Маньковой (адресованный им наказ, 

обнаруженный в конце XIX в., являлся единственным), а, 

очевидно, в дополняющей эту весьма пространную 

«инструкцию» памяти, которой мы не располагаем. Ф. А. 

Байрамова писала о строительстве Сургута в 1593 г. (так, 

сперва думалось, еще Г. Ф. Миллеру) на месте 

одноименного «вогульского городища … на северном 

улусе» Сибирского ханства (Байрамова Ф. А. К вопросу о 

завоевании Сибири русскими// История, экономика и 

культура средневековых тюрко-татарских государств 

Западной Сибири. Мат-лы IV Всерос. (национальной) 

науч. конф. Курган, 30 – 31 октября 2020 года. Курган, 

2020. С. 58), что следует признать недоразумением. 
16Древний город на Оби ... С. 94, 97-98. Мысль Д. Я. 

Резуна, будто в районе Сургута могли осесть «остатки» 

ермаковой вольницы, не раз была убедительно оспорена. 

См., напр.: Там же. С. 99-100; Пузанов В. Д. Военная 

политика Русского государства ... С. 93- 94. 
17См.: Вершинин Е. В., Шашков А. Т. Документы XVII 

века … С. 130. Ср.: С. 141; Солодкин Р. Я., Солодкин Я. Г. 

К 425-летию Сургута: из ранней истории гарнизона 

первого русского города Среднего Приобья // Западная 

«годовавшие» накануне в Обском 

(Мансуровском) городке. 

В «Ведомости …» 1701 г., 

подготовленной с использованием 

городового списка Сургута 1698/99 г.18, 

упоминается о возведении в 1594/95 г. трех 

башен «уголных» и в 1621/22 г.  – Боровой19. 

В опубликованных сургутских городовых 

списках20, начиная с отправленного в Москву 

В. Б. Бухвостовым (где последнего 

сообщения нет), речь шла о возведении 

башен в 103 г., т. е. при основании крепости у 

впадения в Бардаковки в «великую» Обь. 

Получается, что в 1698/99 г. в распоряжении 

Л. М. Вельяминова-Зернова очутились новые 

данные об основании вверенного ему 

«града», в частности, про сооружение трех 

угольных башен вскоре после закладки 

русской крепости во владениях Бардака. 

                                                                                 
Сибирь: история и современность. Краеведческие 

записки. Вып. XV. Нижневартовск, 2019. С. 10. 
18Считается, что составителями «Ведомости …» 1701 

г. привлекались (почему, осталось без объяснения) сразу 

два городовые списка Сургута, вышедшие из окружения 

его воеводы стольника Л. М. Вельяминова-Зернова в том 

же самом и 1698/99 гг. (Вершинин Е. В., Визгалов Г. П. 

Городовые (острожные) укрепления Сургута … С. 115, 

116). Источниками этой «Ведомости …» явились и 

городовые списки 1697/98–1699/1700 гг., 

преимущественно 1698/99 г., по Тобольску, Таре, 

Верхотурью, Туринску, Березову, Пелыму, Кетску, 

Томску, Енисейску, Илимску  (Первое столетие 

сибирских городов: XVII век. С. 136, 141, 142, 146, 147, 

149, 154, 155, 158, 159). Утверждение, будто при ее 

создании использовались городовые и сметные списки 

1698/99 г. (Резун Д. Я. Предисловие. С. 27, 28), 

справедливо лишь отчасти. 
19Первое столетие сибирских городов: XVII век. С. 

156. Указание в данной связи на «рублю» трех «уголных» 

или (согласно наиболее раннему из сургутских городовых 

списков) четырех башен в 1594 г. (Вершинин Е. В., 

Визгалов Г. П. Городовые (острожные) укрепления 

Сургута …. С. 119; Пузанов В. Д. Гарнизоны городов 

Югорской земли: формирование и службы в конце XVI – 

начале XVIII вв. // Очерки истории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры ... С. 149 и др.) не отличается 

точностью. 
20Тюменские и березовские «росписи» такого рода 

известны и за рубеж XVII–XVIII вв., и за 1627, 1634/35 гг. 

См.: Первое столетие сибирских городов: XVII век. С. 74, 

158; Тюмень в XVII столетии … С. 79-88; Русское 

старожильческое население Югры в конце XVI – 

середине XIX в.: исследовательские материалы и 

документы. С. 65-91; Вершинин Е. В. Русская 

колонизация Северо-Западной Сибири … С. 293. 

Заметим, что сургутский городовой список 1696/97 г. 

продолжен именной книгой гарнизона (Вершинин Е. В., 

Шашков А. Т. Документы XVII века ... С. 229-240). 
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Итак, повествуя об основании первого 

русского города в Среднем Приобье, 

создатель КЗ обращался к сургутскому 

городовому списку, который в интересующем 

нас отношении отличался от аналогичных 

документов и следующего десятилетия, и 

самого начала XVIII в., в том числе 

«росписи», использованной в 

«Ведомости …» 1701 г. 

Быть может, о сооружении Тюмени, 

Березова, Пелыма, Тары21, Томска, а также 

Туринского острога этот книжник тоже писал 

по городовым спискам, ибо указал, какими 

воеводами и ратными либо даточными 

людьми «ставлены» перечисленные 

крепости22.  

                                                 
21Если в КЗ основание Тары приурочено к 7102 г., как 

и в тарском городовом списке 1696 г., то в Миллеровской 

редакции СЛС – к 7100, в Головинской (где появились 

записи о первых преемниках основавшего эту крепость 

князя А. В. Елецкого) – к 7103, в Нарышкинской и двух 

последующих редакциях этого свода – даже к 7096 г. 

(ПСРЛ. Т. 36. С. 98, 190, 191, 259, 315, 346; Пузанов В. Д. 

Экспедиция Андрея Елецкого … С. 85, и др.). Датировки 

сооружения Тары (которую иногда называют острогом, 

см., напр.: История татар с ... Т. IV: Татарские 

государства XV–XVIII вв. Казань, 2014. С. 220; 

Тюменское и Сибирское ханства. С. 265, 266), 

приведенные во вторичных разновидностях «Описания о 

поставлении городов и острогов в Сибири по взятии ее», 

кроме Головинской редакции, затруднительно возвести к 

каким-то документальным источникам. Эти 

хронологические определения, скорее всего, явились 

следствием ошибок переписчиков, да и того, что 

«списатель» Нарышкинской редакции спутал Тару (где 

имелись и город, и острог, см.: Тихонов С. С. Бухарская 

слобода Тарской крепости: исследования топографии и 

исторических районов города // Средневековые тюрко-

татарские государства. 2016. № 8. С. 32, и др.) с 

Астраханью. В бывшей столице занимавшего территорию 

Нижнего Поволжья татарского ханства в 1587/88 г. 

воздвигли «каменный город», о чем сказано в «разрядах», 

Пискаревском и многих кратких летописцах (Солодкин Я. 

Г. 1) Вослед Савве Есипову ... С. 140, 150. Примеч. 24; 2) 

Тобольские летописцы … С. 60). В продолжении 

Абрамовской редакции Есиповской летописи время 

строительства городов и острогов, вставших в 

«Сибирской земле» вслед за Тюменью и Тобольском, 

вероятно, определяется произвольно (Солодкин Я. Г. 1) 

Вослед Савве Есипову … С. 71; 2) Тобольские 

летописцы … С. 129). Оценка «Записок к сибирской 

истории служащих» – созданной в начале XVIII в. 

редакции СЛС, где КЗ дополнена по Нарышкинской 

редакции (Дворецкая Н. А. Сибирский летописный свод ... 

С. 24, 25, 28, 111), – как свода городовых летописей, 

сложившихся на востоке России (Резун Д. Я. Городовое 

летописание // ИЭС. Т. А–И. Новосибирск, 2009. С. 412), 

думается, не может считаться оправданной.  
22В дальнейшем, упоминая о возникновении Якутска 

и ряда острогов, создатель КЗ подобных сведений не 

Один из таких документов появился не 

ранее 1622/23 г., когда в Пелыме в пору 

«властодержательства» И. Вельяминова был 

возрожден город, сгоревший двумя годами 

ранее при воеводе П. Вельяминове23. Не 

исключено, что «списателю» СЛС ранней 

редакции оказался доступен и городовой 

список Тюмени 1627/28 г., в котором 

сообщается (с ошибкой, напомним, в 

фамилии воеводы24) о замене острога 

рубленым городом в 1592/93 г.25 Этот 

документ могли  составить в местной 

приказной избе самое раннее в 1641/42 г., ибо 

тогда, при воеводе князе Г. П. Барятинском, 

если следовать КЗ, через год после того, как 

развалилась крепость, возведенная на месте 

острога, была выстроена новая26. В записи же 

                                                                                 
приводит. См.: ПСРЛ. Т. 36. С. 145, 146, 148, 152, 153, 

158. Ср.: С. 194, 195, 204, 221, 261, 262, 269, 279-280, 318, 

319, 325, 342, 370, 371. 
23ПСРЛ. Т. 36. С. 139. Об этом в КЗ идет речь и 

следом, а также повествуется в других редакциях свода, 

кроме АР. в Томской редакции этого «летописца 

сибирского» случившийся 8 июня 1621 г. пожар, 

оставивший Пелым без укреплений, отнесен к 1619/20 г. 

(Там же. С. 147, 195, 196, 262, 263, 319). СЛС, да и 

многочисленные документы, не подтверждают 

заключения (см.: Баландин С. Н. Оборонная архитектура 

Сибири в XVII в. // Города Сибири (Экономика, 

управление и культура городов Сибири в досоветский 

период). Новосибирск, 1974. С. 17. Ср.: Резун Д. Я., 

Соколовский И. Р. Пелым // ИЭС. Т. К–Р. Новосибирск, 

2009. С. 595) о том, что вначале Пелым «ставился» как 

острог – «временное оборонительное сооружение на 

период, пока будут построены более мощные городские 

укрепления». Считать Березов и Сургут на первых порах 

тоже острогами или городами-острогами (Манькова И. Л. 

Формирование православного ландшафта русских 

поселений … С. 229, 236. Ср.: С. 240) опять-таки нет 

должных оснований. 
24В более позднем городовом списке была искажена 

фамилия и письменного головы: Б. Воейков превратился 

в Васильева. 
25Сергеев В. И. Первые сибирские города … С. 120. 

См. также: Тюмень в XVII столетии… С. 79. Из 

нарративных источников, помимо КЗ, об этом сказано в 

Академической редакци СЛС и Записках к сибирской 

истории служащих. В. Д. Пузанов приурочил появление 

рубленого города в Тюмени к 1593 г., некоторые другие 

историки – к 1593–1595 гг. или началу того же 

десятилетия (Кружинов В. М. Тюмень… С. 9; Очерки 

истории Тюменской области. Тюмень, 1994. С. 45; 

Пузанов В. Д. Город и гарнизон Тюмени в XVII в. // 

Вестник Сургут. гос. пед. ун-та. № 4 (31). 2014. С. 128, 

129 и др.). 
26Точнее, «поставление» нового Тюменского 

«города» относится к 1639/40–1642/43 или 1640–1642 гг. 

См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. 2-е изд., доп. Т. II. 

М., 2000. С. 77, 632, 646; Тюмень в XVII столетии … С. 
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об упомянутом «седоке» книжник, 

интересовавшийся, «кто которой город 

ставил, и в котором году», умолчал про 

появление тогда третьей по счету тюменской 

крепости27. (В сочинениях «группы» 

Есиповской летописи, включая КЗ, 

утверждается, что «над Турою», в устье реки 

Тюменки, русские сразу выстроили «град»28, 

хотя вначале эта крепость представляла 

собой острог). Возможно, до страшного 

пожара 1642 г. в приказной избе Березова 

хранились наказ основавшим город 

поблизости от устья Северной Сосьвы 

воеводе Н. В. Траханиотову «с товарыщи»29 и 

их первые отписки в Москву, и, следуя этим 

документам, составители раннего 

березовского городового списка сообщили 

про обстоятельства возникновения русской 

крепости на территории Куноватско-

Ляпинского «княжества». Впрочем, не 

исключено, что, как и в середине 1630-х гг.30, 

местные и тобольские приказные, выясняя, 

когда и кем заложен Березов, прибегли к 

расспросам казаков и «литвы», служивших 

там с конца XVI в. Быть может, обращаясь к 

городовым спискам, тобольский «слогатель» 

предпетровского времени поведал и о 

сооружении в 1599/1600 г. Туринского 

острога (хотя его основателем ошибочно 

                                                                                 
79. Ср.: С. 173; Кружинов В. М. Тюмень … С. 35; Пузанов 

В. Д. Тюменский уезд в XVII в. // Северный регион: 

наука, образование, культура. № 1 (15). 2007. С. 79, и др. 
27ПСРЛ. Т. 36. С. 138, 139, 152. В большинстве 

вторичных редакций СЛС о «поставлении» «Тюменского 

города» в 1641/42 г. тоже умалчивается. См.: Там же. С. 

199, 266, 322. В составленном в 1785 г. описании Тюмени 

строительство крепости князем Г. П. Барятинским 

приурочивается к 1640 г. (Трофимова О. В., Коновалова 

Е. Н. Топографические описания Западной Сибири XVIII 

века. Тюмень, 2013. С. 265). 
28ПСРЛ. Т. 36. С. 35, 40-41, 65, 88, 96, 115, 126, 136, 

138, 186, 189, 233. Примеч. 43-44; С. 252, 258, 312, 315, 

345 и др. См. также: С. 73, 74, 78; Преображенский А. А. 

Урал и Западная Сибирь в конце XVI – начале XVIII века. 

М., 1972. С. 49; Тихомиров М. Н. Русское летописание. 

М., 1979. С. 230, 231. 
29Вопреки недавно высказанному мнению (Манькова 

И. Л. Формирование православного ландшафта русских 

поселений … С. 230), этот наказ должен считаться 

утраченным. См.: Буцинский П. Н. Соч. Т. 1. С. 169. 
30См.: Сергеев В. И. Первые сибирские города … С. 

118; Первое столетие сибирских городов: XVII век. С. 74 

и др. 

назвал И. Лихарева)31, и «зачатии» Томска (в 

КЗ, что противоречит документальным 

свидетельствам и «росписи томских воевод», 

говорится о закладке острога на Томи 

тобольским сыном боярским В. Ф. Тырковым 

в 1600/01 г. и строительстве в следующем 

году рубленого города32 воеводами В. В. 

Волынским и М. И. Новосильцевым; в 

поздних же редакциях СЛС сказано о 

«создании» «Томского города» В. Тырковым, 

а эти воеводы представлены лишь 

«седоками» нового города)33.

                                                 
31Заметим, что вопреки утверждению создателя 

Академической редакции СЛС, «по переводу города и 

воевод и людей с Ло[з]вы» возник не Туринский острог, а 

было «срублено» Верхотурье. См.: ПСРЛ. Т. 36. С. 140, 

141, 369; Оглоблин Н. Происхождение провинциальных 

подьячих XVII века // Журнал Министерства народного 

просвещения. № 9. Отд. 2. 1894. С. 122, 126; Очерки 

истории и культуры города Верхотурья и Верхотурского 

края. К 400-летию Верхотурья. Екатеринбург, 1998. С. 33, 

35; Очерки истории Югры. С. 131, 132 и др. 
32Если вспомнить о Нарыме, Верхотурье, Туринске 

(Епанчине), Кетске, тем более Обдорске, то не 

приходится утверждать (см.: Головнев А. В. Феномен 

колонизации. Екатеринбург, 2015. С. 352), что острог 

через несколько лет после сооружения перестраивался в 

рубленый город. 
33См., напр.: ПСРЛ. Т. 36. С. 98, 140, 141, 190, 191, 

259, 260, 315, 316, 344, 346; Миллер Г. Ф. История 

Сибири. С. 301, 306, 374-377, 402-403; Бояршинова З. Я. 

Основание города Томска // Вопросы географии Сибири. 

Сб. 3. Томск, 1953. С. 33; Первое столетие сибирских 

городов: XVII век. С. 38; Солодкин Я. Г. «Беседуя к вашей 

любви …» … С. 90, 121, 138, 139, 285. В. В. Щепин-

Волынский и М. И. Новосильцев ведали Томским уездом 

в 1608–1613 гг. (Вершинин Е. В. Воеводское 

управление … С. 38, 175, 176 и др.). Мнение, будто Г. И. 

Писемский и В. Ф. Тырков являлись воеводами и 

заложили Томский острог (см., напр.: Емельянов Н. Ф. 

Город Томск в феодальную эпоху. Томск, 1984. С. 185; 

Зиновьев В. П., Лбова Л. В. Томская область // ИЭС. Т. С–

Я. С. 270; Зуев 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. 256. Ср.: С. 339, 380; История 

татар … Т. IV. С. 728; Худяков Ю. С. Взаимодействие 

российских властей с телеутами в борьбе со 

сторонниками восстановления Сибирского ханства // 

История, экономика и культура средневековых тюрко-

татарских государств Западной Сибири. С. 86), нуждается 

в уточнениях. Вывод же о том, что «Описанию о 

поставлении городов и острогов в Сибири …» присуща 

«твердая хронология повествования» (Резун Д. Я. 

Городовое летописание. С. 412), даже рассмотренные 

летописные заметки не подтверждают. 



Я. Г. Солодкин 
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ON ONE VARIETY OF SOURCES OF THE “NOTEBOOK” –  THE SENIOR EDITORIAL OF 

THE SIBERIAN CHRONICLES 

 

          Annotation: The message of the “Notebook” assigned to the emergence of Surgut is similar to the 

news of the same edition of the Siberian Chronicle about the beginning of other Russian cities beyond the 

Urals in the late XVI – early XVII centuries, probably has a documentary basis. Most likely the Tobolsk 

scribe of the 1680s used one of the Surgut city lists, but different from those identified to date (which 

were compiled at the turn of the XVII–XVIII centuries), including the one that became the source for the 

“Bulletin of Siberian Cities” of 1701. Telling about the construction of the “Tyumen city” built first to 

replace the burg, and then the former chopped fortress, narrating about the founding of Berezov, Pelym, 

Tomsk, the anonymous chronicler could also refer to such “writings”. 

          Keywords: Siberian annalistic collection, its news about early Russian urban planning in Siberia, 

Surgut city lists, “Bulletin of Siberian cities’ of 1701, source of messages from the “Notebook” about the 

“establishment” of the “Tyumen city” and the founding of Berezov, Pelym, Surgut, Tara, Tomsk. 
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