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КАК ПЕГАЯ ОРДА ПРЕВРАТИЛАСЬ В НАРЫМСКУЮ ВОЛОСТЬ
к истории образования «сибирского царства» московских государей

Аннотация: Пегая орда — военно-по-
литическое объединение среднеобских 
селькупов утратила независимость на рубе-
же XVI–XVII вв., с основанием русскими 
служилыми людьми, при участии кодских 
остяков, Нарымского и Кетского острогов. 
Правитель Орды Воня, едва ли бывший 
союзником Кучума, возможно, не погиб в 
1597 г., а подчинился «белому царю», и бла-

годаря этому сыновья князя Сегей и Тай-
бохта на первых порах сумели сохранить 
привилегии, во многом уже номинальные, 
в подведомственном сургутским админи-
страторам Нарымском Приобье. 
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Значительной вехой в процессе об-
разования Азиатской России явилось 
присоединение к сибирским владениям 
московских государей Пегой Орды. Не-
даром о ее подчинении предписывалось 
сообщить русским дипломатам, направ-
ленным в 1600 г. в Англию1. 
1 См.: Солодкин Я. Г. «Сургуцкий город» и при-

соединение к России сибирских земель в кон-
це XVI — начале XVII вв. // Северный регион: 
наука, образование, культура (далее — СР). 
2004. № 1 (9). С. 35. Примеч. 12. Согласно нов-
городской сыскной десятне 1619 г., дворянину 
Р. И. Неелову при царе Борисе было увеличено 
жалование за участие во взятии Пегой Орды 
(Народное движение в России в эпоху Смуты 
начала XVII века: 1601 — 1608: Сб. док. М., 
2003. С. 268), что отчасти подтверждается до-
кументально. См.: Вершинин Е. В., Шашков А. 
Т. Документы XVII века по истории Сургут-
ского уезда // Материалы и исследования по 
истории Северо-Западной Сибири. Екатерин-
бург, 2002. С. 136, 138 и др. 

По определению Б. О. Долгих, соот-
ветствующий Пегой Орде Нарымский 
уезд охватывал бассейны Оби (от устья 
Кети до устья Васюгана), а также ее при-
токов «на этом пространстве — Парабе-
ли, Пайдугины, Пиковки и др. »2. В пред-
ставлении С. Г. Пархимовича Пегая Орда 
(которую исследователь принимал за 
княжество или союз княжеств) занимала 

2 Долгих Б. О. Родовой и племенной состав на-
родов Сибири в XVII в. М., 1960. С. 87 (Тру-
ды Института этнографии им. Н. Н. Миклу-
хо-Маклая. Новая серия. Т. LV). По мнению 
же З. Я. Бояршиновой, Пегая Орда поддер-
живала тесные связи с двумя другими сель-
купскими племенными союзами — Пара-
бельским, во главе которого в конце XVI в. 
находился Кирша Кунязев, и расположенным 
в низовьях Васюгана и Тыма, где князцом 
являлся Кичей (Бояршинова З. Я. Население 
Западной Сибири до начала русской колони-
зации. Томск, 1960. С. 68, 69). 
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территорию от «улуса» Бардака3 до На-
рыма4, включая бассейны таких притоков 
«великой» Оби, как Вах, Васюган, Тым, 
Парабель5. К числу этих притоков следу-
ет отнести и Кеть, на которой, в пределах 
Пегой Орды, в самом начале XVII в. был 
заложен острог6, в первое время называв-
шийся и Кетским, и Кунгопским7. 

3 Об этом остяцком князе, во владениях которо-
го летом 1594 г. был «поставлен» Сургут, см., 
напр.: Древний город на Оби: История Сургута. 
Екатеринбург, 1994. С. 74, 75, 92–94, 98, 99, 105. 

4 Этот русский острог был основан возле 
«Вышнего» (Верхнего) Нарыма, поблизости от 
которого находился еще один селькупский «го-
родок» — Нижний Нарым. См.: Очерки исто-
рии Югры (далее — ОИЮ). Екатеринбург, 2000. 
С. 140; Вершинин Е. В., Шашков А. Т. Участие 
служилых остяков Кодского княжества в воен-
ных походах конца XVI — первой трети XVII в. 
// Западная Сибирь: прошлое, настоящее, буду-
щее (далее — ЗС). Сургут, 2004. С. 18, и др. До-
пущение Г. И. Пелих (разделяемое Т. А. Иса-
евой), будто один из центров Пегой Орды в 
начале XVII в. располагался недалеко от Сур-
гута, на землях селькупского племени соргула, 
затруднительно признать обоснованным. См.: 
Рудь А. А. Об этнической принадлежности на-
селения «Бардакова княжества» в XVI — XVII 
вв. // Сургут в отечественной истории: Сб. тез., 
докл. и сообщ. всерос. науч. конф.: 13–14 дека-
бря 2001 г. Сургут, 2001. С. 31–32. 

5 См.: Буцинский П. Н. Соч.: в 2-х т. / Под ред. 
С. Г. Пархимовича; сост. Ю. Л. Мандрика. Тю-
мень, 1999. Т. 2. С. 315. Комм. 27. 

6 Этот острог, которому с самого начала были 
подведомственны и верхнекетские волости, 
располагался в 7 — 8 днях пути от устья Кети. 
См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. 2-е изд., 
доп. М., 1999. Т. I. С. 406, 430. 

7 См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. I. С. 496; 
Там же. М., 2000. Т. II. С. 45; Солодкин Я. Г. 
«Сургуцкий город». С. 32; Покровский Н. Н. 
Сибирское общество XVII — начала XVIII в. 
по челобитным // Общественное сознание насе-

С. Г. Пархимович обращал внимание 
на то, что ни одно другое «военно-поли-
тическое объединение коренного насе-
ления Западной Сибири в русских пись-
менных источниках XV — XVII веков не 
называется ордой»8. Это не совсем верно. 
С конца 1630-х гг. известна Собачья орда, 
названная так по реке9, которую позднее 
нарекли Индигиркой. Об ордах10, распо-
лагавшихся в Сибири или поблизости от 
нее, говорится во многих источниках11. 

ления России по отечественным нарративным 
источникам XVI–XX вв. Новосибирск, 2006. С. 
186. Последнее наименование обязано своим 
происхождением населявшим берега верховья 
Кети пумпокольцам (объясаченным в первом 
десятилетии XVII в.), которых считают кетоя-
зычной группой селькупов или даже особой на-
родностью. См.: Элерт А. Х. Народы Сибири в 
трудах Г. Ф. Миллера / Отв. ред. Н. Н. Покров-
ский. Новосибирск, 1999. С. 72–85. 

8 Буцинский П. Н. Соч. Т. 2. С. 315. Комм. 27. 
9 См.: Обозрение столбцов и книг Сибирского 

приказа (1592–1768 гг.) / Сост. Н. Н. Оглоблин. 
М., 1895. Ч. 1. С. 44; Зуев А. С., Игнаткин П. С., 
Слугина В. А. Под сень двуглавого орла: инкор-
порация народов Сибири в состав Российского 
государства в конце XVI — начале XVIII в. Но-
восибирск, 2017. С. 380, 381. 

10 По замечанию Г. Ф. Миллера, так называ-
ли относительно большие или многолюдные 
народы (Миллер Г.  Ф. История Сибири. Т. I. 
С. 307–308). 

11 См., напр.: Обозрение столбцов и книг … М., 
1900. Ч. 3. С. 41, 209, 213, 215, 228; Миллер Г. Ф. 
История Сибири. Т. I. С. 433, 439. Ср.: С. 307; 
ПСРЛ. М., 1965. Т. XIV. Первая половина. С. 43; 
Там же. М., 1987. Т. 36. С. 43, 48, 58, 61, 66, 68, 
71, 80, 232. Примеч. 46; 235. Примеч. 52; 248. 
Примеч. 46; С. 258, 345, 368, 380. Ср.: С. 118, 
129; ПЛДР: XVII век. М., 1989. Кн. 2. С. 550, 
561, 566; Александров В. А., Покровский Н. Н. 
Власть и общество: Сибирь в XVII в. Новоси-
бирск, 1991. С. 233; Пузанов В. Д. Русская Си-
бирь и ойратская миграция в первой половине 
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В отличие от С. Г. Пархимовича, возво-
дившего интересующее нас определение 
селькупского вождества к хантыйским 
лексемам «пег» (чужой, другой) и «ордем 
(урдем)» (делить), что указывало на часть 
Приобья, занимавшуюся в представлении 
хантов остяко-самоедами, т. е. селькупа-
ми12, Л. А. Чиндина находит данное выра-
жение самоназванием, означавшим «Свя-
щенного Лося богатыри», или — шире и 
раньше — «Большого Лося сильный на-
род»», причем термин «Орда» якобы вос-
ходит к начинающимся на «ор» словам, 
которые можно перевести как «сила», 
«горсть», «кулак», «сильный человек», 
«богатырь»13. Заметим, однако, что соот-
ветствующие селькупские слова не со-
держат формулировку «орд». Возможно, 

XVII в. // СР. 2006. № 1 (13). С. 18, 19; Зуев 
А. С., Игнаткин П. С., Слугина В. А. Под сень 
двуглавого орла… С. 144–145, 250, 251, 288, 
435. Ср.: С. 379, 380. В опубликованной Г. Ф. 
Миллером челобитной томских служилых лю-
дей Михаилу Федоровичу (не ранее 1616/17 г.) 
ордами считаются «черные и белые колмаки и 
киргиские люди, и маты, и браты, и саянцы, и 
тубинцы, и кучегуты, и багасары, и кизылы, и 
кузнецкие люди». В одной разрядной записи 
Маметкул представлен царевичем Сибирской 
орды (Разрядная книга 1475–1605. М., 1994. 
Т. IV. Ч. I. С. 37). 

12 Е. В. Вершинин разделяет это мнение (Верши-
нин Е. В. Русская колонизация Северо-Запад-
ной Сибири в конце XVI — XVII в. Екатерин-
бург, 2018. С. 153. Примеч. 109). В хантыйских 
преданиях о богатырях-предках, однако, пояс-
няется, что «Пегая Орда — это лесной народ», 
красивый и большой. См.: Чиндина Л. А. Пегая 
Орда — Большого Лося сильный народ // Вест-
ник Томск. гос. ун-та. 2013. № 3 (23). С. 94. 

13 Чиндина Л. А. Пегая Орда… С. 95. Вместе с 
тем, томская исследовательница не исключала, 
что Орда стала называться по имени князька 
Пегая (Там же. С. 94). 

одно из «княжеств» Среднего Приобья в 
конце XVI в. посчитали Ордой русские — 
составители отписок, наказов и грамот, а 
позднее тобольские летописцы14. 

По указаниям Л. А. Чиндиной, в этих 
документах о Пегой Орде сообщается на-
чиная с 1592 и 1594 гг. 15 Вернее, если о 
ней прямо говорится в наказах об осно-
вании Сургута и Тары16, то относительно 

14 Последние, однако, вопреки утверждению 
Я. В. Пилипчука, не упоминали о князе Пегой 
Орды Воне (книжники «царствующего града» 
Сибири даже не назвали сургутских воевод 
О. Т. Плещеева и князя С. М. Лобанова-Ро-
стовского, при которых или готовился, или был 
совершен поход во владения селькупского кня-
зя). Ошибочны и указания киевского историка 
на Тогурский острог (его только предполага-
лось «срубить», но от этого намерения быстро 
отказались, см.: Миллер Г. Ф. История Сибири. 
Т. I. С. 430–431) и Парабельский уезд, на бере-
зовских казаков И. Пешего и И. Аргунова (они 
являлись атаманами), а также признание На-
рыма городом (Пилипчук Я. В. «Пегая Орда». 
К вопросу о средневековой истории селькупов 
// Культура: Наука: Образование: Проблемы 
и перспективы: Мат-лы V междунар. науч-
но-практ. конф.: г. Нижневартовск, 09–10 фев-
раля 2016 года. Нижневартовск, 2016. Ч. II. С. 
238–240). Не приходится и считать, что в 1601 
г. Нарым был «переименован в город» (Ще-
глов И. В. Хронологический перечень важней-
ших данных из истории Сибири: 1032–1882 гг. 
Сургут, 1993. С. 49; Резун Д. Я., Васильевский Р. 
С. Летопись сибирских городов. Новосибирск, 
1989. С. 210), в последующие десятилетия он 
продолжал оставаться острогом. См., напр.: 
Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. I. С. 401, 423, 
427–430, 432; Т. II. С. 303, 304, 366, 419, 424, 
425, 431–433, 438, 439, 457, 458, 527; ПСРЛ. Т. 
36. С. 36, 76, 148, 152, 166. 

15 Чиндина Л. А. Пегая Орда… С. 91, 92. 
16 В представлении Я. В. Пилипчука наказом, вру-

ченном тарскому воеводе князю А. В. Елецко-
му, предписывалось уничтожить Пегую Орду 
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1592 г. высказывалось лишь предположе-
ние, что тогда (либо около или не позднее 
этого года) «улус» Вони подвергся напа-
дению со стороны кодского князя Иги-
чея Алачева17, причем с санкции русских 
властей18. Считается, что тогда «кодичи» 

(Пилипчук Я. В. «Пегая Орда» … С. 239). В 
действительности в этом документе констати-
руется, что как «только … во Ялах станет город 
государев», оттуда можно будет «полем и в Пе-
гую Орду по ясак посылать, и посылки конныя 
и пешия для войны» (Миллер Г. Ф. История 
Сибири. Т. I. С. 286, 353). Видимо, добраться 
до «нарымских волостей» сравнительно круп-
ным силам из Сургута было непросто, и в Мо-
скве рассудили, что в «улус» Вони легче будет 
попасть с территории Среднего Прииртышья. 

17 Затруднительно определить, на каком осно-
вании Я. В. Пилипчук писал о разгроме сель-
купов хантами в «битве» у современного села 
Новоалександровка (Пилипчук Я. В. «Пегая 
Орда». … С. 239). 

18 См.: ОИЮ. С. 127, 129; Вершинин Е. В. Об об-
стоятельствах покорения селькупской Пегой 
Орды // Северный археологический конгресс: 
Тез. докл.: 9 — 14 сентября, 2002: Ханты-Ман-
сийск. Екатеринбург; Ханты-Мансийск, 2002. 
С. 312; Он же. Русская колонизация Северо-За-
падной Сибири...С. 376. Ср.: С. 84; Шашков 
А. Т. Строительство русских острогов в Сур-
гутском уезде в конце XVI — начале XVII в. // 
Западная Сибирь в академических и музейных 
исследованиях: Тез. докл. окруж. научно-практ. 
конф., посвященной 40-летию Сургутского 
краеведческого музея: 24–27 ноября 2003 г., 
г. Сургут. Сургут, 2003. С. 32; Вершинин Е. В., 
Шашков А. Т. Участие служилых остяков… 
С. 14, 15, 18, и др. Впрочем, об этом говори-
лось и в утвердительной форме (Шашков А. Т. 
К истории основания Обдорского острога // 
Проблемы истории местного управления Си-
бири конца XVI — XX веков: Мат-лы третьей 
регион. науч. конф.: 19–20 ноября 1998 г. Но-
восибирск, 1998. С. 13). Ранее А. Т. Шашков 
относил «дерзкий рейд (кодских остяков. — 
Я. С.) во владения Пегой Орды» к самому на-

привели к покорности владевшего Ниж-
ним Нарымом Кичея с его братьями Сан-
бычеем и Басаргой. Последний был жив 
летом 1603 г. 19, а не повешен в 1597/98 г. 
сургутским воеводой князем Я. П. Баря-
тинским за участие в подготовке антирус-
ского мятежа, как утверждал новокрещен 
Н. Осипов (жаловавшийся в 1634/35 г. на 
исключение его из числа казаков воево-
дой Нарыма И. А. Загоскиным)20. 

Приставам Е. Л. Ржевскому и Г. Б. Ва-
сильчикову, встречавшим в феврале 1586 г. 
посла Речи Посполитой М. Б. Гарабурду, 
следовало заявить, что Федор Иванович 
«ясаку положил», между прочим, «на Си-
бирское царство … и на Пегие колмаки, 
и на Об великую реку, и на все городки 
на обские на девяносто и на четыре горо-
ды…». Об этом же через несколько меся-
цев в Польско-Литовском государстве со-
общили московские дипломаты во главе 
с боярином князем Ф. М. Троекуровым21. 
Подобно А. Т. Шашкову, можно думать, 
что ко времени приезда Гарабурды о ге-
ографии Сибири в «царствующем граде» 
стало известно от «ермаковых казаков», 

чалу 1590-х гг. (Очерки истории Коды. Екате-
ринбург, 1995. С. 101). 

19 Вершинин Е. В. Русская колонизация… С. 89. 
20 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. I. С. 449–450. 

Я. В. Пилипчук почему-то отнес Осипова к 
селькупским князьям (Пилипчук Я. В. «Пе-
гая Орда» … С. 239). Новокрещен «Микит-
ка» отсчитывал срок своей казачьей службы с 
1597/98 г., т. к. тогда (о чем Осипов мог узнать 
в местной приказной избе) был сооружен На-
рымский острог. 

21 Карамзин Н. М. История Государства Россий-
ского. М., 1989. Кн. III. Т. X. Стлб. 27; Примеч. 
44; Преображенский А. А. Урал и Западная 
Сибирь в конце XVI — начале XVIII века. М., 
1972. С. 49. 
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вернувшихся из-за Урала на «Русь» в 1585 
г. (вероятно, осенью), или очутившихся 
в Москве зимой 1585 — 1586 гг. гонцов 
воеводы И. А. Мансурова, отряд которо-
го накануне заложил Обский городок22. 
И. В. Щеглов, как и Н. М. Карамзин, по-
нимал под «Пегими колмаками (Колмака-
ми)» Пегую Орду23. Следуя этому взгляду, 
мы лишний раз можем полагать, что Ор-
дой «улус» Вони назвали русские казаки, 
а затем и столичные приказные. В таком 
случае русские24 могли узнать о «княже-
22 ОИЮ. С. 119–120; Шашков А. Лодейный город 

// Родина. 2004. Спец. вып.: Тобольск — жи-
вая былина. С. 8, и др. Впрочем, о населении 
сибирских «землиц» русские имели в то вре-
мя «смутные представления» (Вершинин Е. В. 
Русская колонизация… С. 375). 

23 Щеглов И. В. Хронологический перечень важ-
нейших данных … С. 45. А. А. Преображен-
ский, А. Т. Шашков и Е. В. Вершинин остави-
ли интересующее нас известие без пояснения. 
В «Записке о царском дворе» (составленной, 
как выяснил Д. В. Лисейцев, при Лжедми-
трии I) упоминается про три города на Оби, 
находящиеся в Югре, Колмаках и Чате (Акты 
исторические, собранные и изданные Архео-
графическою комиссиею имп. Академии наук. 
СПб., 1841. Т. II. С. 425). Не исключено, что под 
Колмаками подразумевается Пегая Орда, а су-
ществующий там город — это Нарым. С конца 
XVI в. русским было известно о белых и чер-
ных «колмаках» (Обозрение столбцов и книг … 
Ч. 4. С. 139; ср.: Миллер Г. Ф. История Сибири. 
Т. I. С. 409, 414, 417–420, и др.), т. е. теленгутах 
и джунгарах, но о пегих в документах того вре-
мени, кроме процитированного, не сообщается. 

24 Вряд ли подобно Н. Н. Симачковой стоит рас-
сматривать Обский (Мансуровский) городок 
как «форпост в борьбе России» с Пегой Ордой 
(Симачкова Н. Становление воеводской систе-
мы управления в Сибири (конец XVI — начало 
XVII вв.). Тюмень, 2006. С. 4). Утверждение 
А. С. Хромых, будто этот городок, гарнизон 
которого составляли годовальщики, в течение 

стве» Вони и до экспедиции, предприня-
той против него кодскими остяками25, по-
считав среднеобских селькупов калмыка-
ми. (Даже в начале XVII столетия Кичея 
«с товарыщи», «отпущенных» в Москву, 
тобольские власти назвали татарами26). 

Приблизительно в 1592 г. в чис-
ле «нарымского полона» был захвачен 
Урунк — один из сыновей Вони27, следом 
содержавшийся в Тобольске28 и выку-

девяти лет, до кануна основания Сургута, за-
щищал русских от Пегой Орды, должно счи-
таться произвольным. Ведь в нашем распо-
ряжении нет сведений о том, что отряд Вони 
(или какого-то другого селькупского князя) 
действовал вблизи первого русского острога 
в Обь-Иртышье. Как справедливо отмечалось 
М. С. Литвинчук, опасность уничтожения 
Сургута «иноземцами» вскоре после его осно-
вания была скорее предположительной, неже-
ли реальной (Литвинчук М. С. Формирование 
локальной группы русских в г. Сургуте и Сур-
гутском уезде в XVII — начале XX вв.: этнона-
циональная характеристика // Вестник Сургут. 
гос. пед. ун-та. 2013. № 6 (27). С. 117). 

25 Если русские приняли Пегую Орду за калмыц-
кую, то, стало быть, «познакомились с ойрата-
ми» не в 1596 г. (Пузанов В. Д. Русская Сибирь 
и ойратская миграция… С. 14, и др.), а на деся-
тилетие с лишним прежде. 

26 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. I. С. 401. 
27 На пленение Урунка, но русскими служилыми 

людьми, а не воинами Игичея, указывали мно-
гие исследователи (Буцинский П. Н. Соч. Т. 2. 
С. 80; Шатилов М. Б. Ваховские остяки (Этно-
графический очерк) / Под ред. С. Пархимовича. 
Тюмень, 2000. С. 35; Древний город на Оби… 
С. 91, и др.), и Я. В. Пилипчук явно заблуждал-
ся, полагая, что Воня сам прислал сына в ама-
наты (Пилипчук Я. В. «Пегая Орда» … С. 239). 

28 Наказ о возведении Сургута, врученный в Мо-
скве письменному голове В. В. Аничкову, не 
позволяет считать, что Урунк находился в Об-
ском городке, как утверждали Е. М. Главацкая и 
А. Е. Ульянова (Древний город на Оби… С. 91; 
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пленный отцом (тот внес ясак за 1592/93 
и 1593/94 гг.) сразу после основания Сур-
гута29. Поскольку затем правитель Пегой 
Орды отказался от уплаты ясака и даже 
не согласился пропустить собиравших 
его русских служилых «к Быковым (види-
мо, Дайбоцовым. — Я. С.) детем» из па-
рабельских волостей, в Москве и Сургуте 
еще не позднее зимы 1595/96 г. решили 
снарядить экспедицию против Вони, тем 
более что, по сведениям Бардака и его 
сына Кинемы, «Кучюм царь подкочевал 
к Пегой Орде и с Вонею князем (способ-
ным выставить до 400 воинов. — Я. С.) 
ссылаетца, намереваясь к городу Сургу-
ту… приходить». В соответствии с пред-
писаниями царской грамоты от 31 августа 
1596 г., следующей весной под предводи-
тельством сургутского письменного голо-
вы И. И. Колемина был совершен поход 
к резиденции Вони Верхнему Нарыму30; 

Ульянова А. Е. Функции сургутских казаков 
в конце XVI — XVII вв. // Проблемы истории 
Сибири XVI — XX вв. Нижневартовск, 2005. 
Вып. 1. С. 47). 

29 Не приходится, подобно З. Я. Бояршиновой и 
В. И. Сергееву, утверждать, будто Сургут воз-
ник на территории Пегой Орды, а целью его 
основания вслед за Б. О. Долгих и Д. В. Раевым 
считать отражение набегов Вони. См.: Солод-
кин Я. Г. «Сургуцкий город» … С. 35. Примеч. 
4, 6. Н. Н. Симачковой представлялось, будто 
Пелымский острог в бассейне Тавды русские 
служилые люди «поставили» на случай, «если 
бы пришлось сражаться с Пегой ордой» (Си-
мачкова Н. Становление воеводской системы 
управления… С. 49). Уже ввиду удаленности 
владений Вони от княжества Аблегирима та-
кую мысль следует отклонить. 

30 В 1597 г. русские и их вассалы нанесли удар 
не по Нижнему (Вершинин Е. В. Русская ко-
лонизация… С. 153. Примеч. 120), а Верхне-
му Нарыму. См.: Шашков А. Т. Строительство 

русские служилые люди вместе с «коди-
чами» и «Бардаковыми людьми»31 овладе-
ли этим городком, захватили много плен-
ных32, «срубили» поблизости острог, на-
несли Орде сокрушительное поражение и 
таким образом покончили с ее независи-
мостью. Часто это поражение признает-
ся заключительным эпизодом в истории 
Пегой Орды33. Но еще в 1600/01 г. пись-

русских острогов… С. 32, 33; Вершинин Е. В., 
Шашков А. Т. Участие служилых остяков… 
С. 18). Безосновательно мнение о том, что в 
походе на Пегую Орду участвовали даточные 
люди «из многих пермских городов» (Серге-
ев В. И. Правительственная политика в Сибири 
накануне и в период основания первых русских 
городов // Новое о прошлом нашей страны: Па-
мяти академика М. Н. Тихомирова. М., 1967. 
С. 178). Такие даточные, насколько известно, 
находились в числе первостроителей Березова 
и Сургута. 

31 Мнение о том, что Бардак принял русское под-
данство, так как с трудом оборонялся от Пегой 
Орды (Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция 
Ермака. 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск, 
1986. С. 273), представляется нам всего лишь 
догадкой. Разумеется, этот остяцкий князь по-
неволе сделался царским вассалом, вероятно, 
будучи не в силах противостоять русским, а за-
одно, быть может, и «кодичам». 

32 Часть этого «ясыря» досталась березовским 
казакам (Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. I. 
С. 400–401). Примечательно, что Осдоня — 
«служащая женка» остяка Подгородной во-
лости Березовского уезда Ваюся (вероятно, 
купленная им у какого-то участника похода к 
Верхнему Нарыму) — весной 1607 г. извести-
ла воеводу князя П. А. Черкасского о готовя-
щейся «иноземцами» «измене» (Там же. Т. II. 
С. 38–39, 236; Вершинин Е. В. Русская колони-
зация… С. 419, 422. Ср.: С. 84). 

33 Древний город на Оби… С. 102–103; Вершинин 
Е. В. Об обстоятельствах покорения...С. 313–
314; Он же. Русская колонизация… С. 83–87; 
Шашков А. Т. Строительство русских остро-
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менного голову Сургута А. М. Курлакова 
с отрядом из 50 — 60 человек московские 
власти предписывали отправить в ранее 
подвластное Воне «княжество», точнее, в 
Нарымский острог, для сбора ясака34, что, 
вероятно, не могли сделать два-три де-
сятка годовальщиков. Это обстоятельство 
противоречит мнению о том, что с появ-
лением Нарыма Пегая Орда окончательно 
подчинилась «белому царю».  

Обычно утверждается, что Воня всту-
пил в союз с Кучумом, и они действитель-
но собирались напасть на Сургут35. Из-

гов… С. 33; Вершинин Е. В., Шашков А. Т. 
Участие служилых остяков… С. 14–19, 27, и 
др. Ср.: Ульянова А. Е. Функции сургутских 
казаков… С. 48. На взгляд З. Я. Бояршиновой, 
с поражением Вони Пегая Орда, видимо, рас-
палась (Бояршинова З. Я. Население Западной 
Сибири… С. 69). Вопреки утверждению Н. Н. 
Симачковой, служивший «на Таре» воеводой 
(точнее, в чине письменного головы) А. М. Во-
ейков в 1598 г. совершил поход против Кучума, 
а вовсе не Пегой Орды (Симачкова Н. Станов-
ление воеводской системы управления. С. 28). 

34 Обозрение столбцов и книг… Ч. 3. С. 213. 
35 Буцинский П. Н. Соч. Т. 2. С. 89; Миллер Г. Ф. 

История Сибири. Т. I. С. 492; Никитин Н. И. 
Сибирская эпопея XVII века: Начало освоения 
Сибири русскими людьми / Отв. ред. А. А. Пре-
ображенский. М., 1987. С. 16; Симачкова Н. 
Становление воеводской системы управлени-
я...С. 57; Рябинина Е. А. Внешняя политика Ку-
чум-хана в 1582–1598 гг. // История, экономи-
ка и культура средневековых тюрко-татарских 
государств Западной Сибири: Мат-лы между-
нар. конф.: г. Курган, 22–23 апреля 2011 года 
(далее — ИЭК). Курган, 2011. С. 94; Трепав-
лов В. В. Сибирский юрт после Ермака: Кучум 
и Кучумовичи в борьбе за реванш. М., 2012. 
С. 52; Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибир-
ские царевичи в истории России. СПб., 2018. 
С. 57. Ср.: Вершинин Е. В., Шашков А. Т. Уча-
стие служилых остяков… С. 16; Пузанов В. Д. 
Военно-административные проблемы разви-

вестно, однако, что летом 1596 г. «сбитый 
с куреня» хан кочевал южнее Тары, у Ча-
новских озер, расположенных на правом 
берегу Иртыша, за рекой Омью36. Стало 
быть, версия о том, что Кучум с Воней, 
будучи якобы союзниками, намеревались 
в то время попытаться захватить Сургут, 
едва ли заслуживает доверия. (Видимо, 
Бардак и Кинема знали о сговоре хана с 
селькупским князем понаслышке, сур-
гутские же администраторы, что часто 
происходило и в XVII в. 37, обнаружив 
излишнюю тревожность и мнительность, 
некритически восприняли сведения ново-
явленных вассалов «святоцаря» Федора). 

Возможно, отказываясь сделаться 
подданным московского самодержца, 
Воня надеялся на содействие чулымских 
и кетских князцов, да и Кичея с его брать-
ями. Быстрый, насколько известно, захват 
ратью И. И. Колемина Верхнего Нарыма 
свидетельствует о том, что эти расчеты не 
оправдались. 

Считается, что экспедиция про-
тив «княжества» Вони началась весной 
1597 г., до прибытия тогда в Сургут нового 

тия Сургутского уезда в XVII–XVIII вв. // СР. 
2004. № 1 (9). С. 55; Ульянова А. Е. Функции 
сургутских казаков… С. 47. В. Н. Адаев поче-
му-то назвал Сургут, на который якобы соби-
рался напасть Воня, бывший союзником Ку-
чума, остяцкой крепостью (городищем). См.: 
Тюменская область: народы, языки, культуры: 
Энциклопедический справочник. Тюмень, 
2007. С. 12. 

36 См.: Пузанов В. Д. Русская Сибирь и ойрат-
ская миграция...С. 14; Матвеев А. В., Татау-
ров С. Ф. Границы Сибирского ханства Кучума 
// ИЭК. С. 74, 75, 77. 

37 См.: Пестерев В. В. Русская колониальная ад-
министрация в борьбе с фантомами сибирской 
государственности // ИЭК. С. 109–114. 



Как Пегая Орда превратилась в Нарымскую волость

NOVOGARDIA № 3̍ 2019 85

воеводы князя С. М. Лобанова-Ростовско-
го и его сослуживца, письменного головы 
И. Н. Ржевского (наказ им относится к 31 
января того же года)38. Приведенная в че-
лобитной Н. Осипова дата его крещения 
и поверстания в казаки, если, разумеется, 
точна, склоняет к выводу о выступлении 
отряда И. И. Колемина в поход с наступле-
нием лета и закладке Нарымского острога 
в первые недели осени. (Известно, что С. 
М. Лобанов-Ростовский, ранее воевод-
ствовавший в Воронеже, отправился в 
Сибирь не позднее ноября 1596 г. 39, а в 
Сургуте вместе с письменным головой, но 
не И. Н. Ржевским, а В. Г. Колединским, 
находился во второй половине мая сле-
дующего года40. Видимо, новый воевода 

38 Вершинин Е. В., Шашков А. Т. Участие служи-
лых остяков… С. 17; Вершинин Е. В. Русская 
колонизация… С. 86. Е. В. Вершинину пред-
ставлялось, что участники похода выступили в 
«улус» Вони до начала весны 1597 г. (Верши-
нин Е. В. Об обстоятельствах покорения … С. 
314). Вряд ли это произошло ранее мая, когда 
Обь стала освобождаться от ледяного покрова 
(выступив из Сургута «вверх» по этой реке, 
отряд И. И. Колемина и достиг «Нарымского 
городка»). 

39 См.: РИБ. СПб., 1875. Т. II. Стлб. 129, 133. 
К. Б. Газенвинкель, разумеется, напрасно при-
писал князю С М. Лобанову-Ростовскому за-
слугу окончательного покорения Пегой Орды. 

40 Обозрение столбцов и книг… Ч. 3. С. 211. 
См. также: Разрядные книги 1598 — 1638 гг. 
М., 1974. С. 87. В. Г. Колединский Бороздин и 
И. Н. Ржевский, только не вместе, как утвер-
ждали сибирские летописцы (ПСРЛ. Т. 36. 
С. 74, 140, 190, 369), а порознь, на протяжении 
1597 — 1599 гг. являлись «товарищами» вое-
воды Е. В. Бутурлина в ставшем вскоре «столь-
ным» Тобольске (Там же. М., 1901. Ч. 4. С. 131, 
133 — 135, 137, и др.). Недолго пробывшего 
в Сургуте Ржевского сменил Колединский, 
ранее служивший в городе, названном «реки 

по прибытии в «Сургуцкий город» решил 
назначить предводителем похода в Пегую 
Орду И. И. Колемина, но уже в должно-
сти казачьего головы, кстати, подобно ос-
нователю этой крепости В. В. Аничкову 
двумя годами прежде). 

А. Т. Шашкову думалось, что Воня, 
очевидно, погиб при захвате своей «сто-
лицы»41. Заметим, однако, что летом 1603 
г. новый сургутский воевода Ф. В. Голо-
вин расспрашивал сына бывшего пра-
вителя Пегой Орды Сегея о причинах 
вспыхнувшего там накануне бунта. Дру-
гой сын Вони Тайбохта до 1610 г. продол-
жал владеть Верхним Нарымом42. Поэто-
му не исключено, что в 1597 г. Воня был 
вынужден признать себя вассалом «бело-
го царя» и тем самым обеспечил своим 
детям сохранение привилегированного 
положения в Нарымском Приобье, пусть 
и во многом уже номинального. 

В. Д. Пузанов писал о том, что борьба 
русских с Воней завершилась основанием 
вслед за Нарымским острогом Кетского43. 
К тому времени (1601 г.) властителя Пегой 
Орды, возможно, уже не было в живых. 

ради Тоболы». Е. В. Вершинин же полагал, что 
эти письменные головы служили в Тобольске и 
Сургуте соответственно. См.: Вершинин Е. В. 
Воеводское управление в Сибири (XVII век). 
Екатеринбург, 1998. С. 166, 170. 

41 ОИЮ. С. 146. По мнению Б. О. Долгих, Воня, 
видимо, происходил из чумылькупов, состав-
лявших среди селькупов особую группу. См.: 
Долгих Б. О. Родовой и племенной состав на-
родов Сибири...С. 89. 

42 См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. I. С. 421, 
423, 492; Вершинин Е. В., Шашков А. Т. Уча-
стие служилых остяков… С. 18; Вершинин Е. В. 
Русская колонизация… С. 89. 

43 Пузанов В. Д. Военно-административные про-
блемы … С. 55. 
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Е. В. Вершинин и А. Т. Шашков при-
шли к выводу о сооружении Нарымско-
го острога в 1597 г. 44 Недавно первый 
из этих уральских историков «скоррек-
тировал свое мнение». Е. В. Вершинин 
теперь «склонен считать, что русский 
Нарым возник в 1598 г. », поскольку 
в челобитных служилых людей часто 
указывалось на «поставление» горо-
дов, а в трех документах такого рода 
центральным эпизодом похода в зем-
ли Вони представлено взятие Нарым-
ского городка45. Спрашивается, однако, 
почему острог не был заложен сразу 
после взятия резиденции этого князя 
(подобно Пелыму, Обдорскому и Кет-
скому острогам). Об экспедиции же к 
Верхнему Нарыму в 1598 г. нет даже 
косвенных данных. Видимо, состави-
тели челобитных, на которые сослался 
Е. В. Вершинин, считали взятие этого 
городка более важным событием, чем 
строительство острога, сделавшегося 
полтора десятилетия спустя уездным 
центром. Впрочем, томский служилый 
Прохор Вершинин в 1680/81 г. напом-

44 Вершинин Е. В. Об обстоятельствах покоре-
ния… С. 314; Шашков А. Т. Строительство 
русских острогов… С. 33; Вершинин Е. В., 
Шашков А. Т. Участие служилых остяков… 
С. 18, 19. Ранее появление этого острога неред-
ко приурочивалось к 1593, 1594, 1595, 1596, 
1598 гг. Л. Е. Морозова же упоминала Нарым в 
числе городов, заложенных русскими в Сиби-
ри во второй половине 1580-х гг. Утверждение, 
будто этот острог был построен «для защиты 
от набегов хантов» (Зимин А. А. В канун гроз-
ных потрясений: Предпосылки первой Кре-
стьянской войны в России. М., 1986. С. 201) — 
несомненная ошибка. 

45 Вершинин Е. В. Русская колонизация… С. 86, 
87, 350. 

нил об участии своего отца Еремея в 
основании Нарыма46. 

Н. Н. Симачкова приурочила оконча-
тельный разгром Пегой Орды к 1602 г. 
47 Но тогда (а скорее, как и «кецкие», го-
дом прежде) Нарымская и соседние с ней 
волости, по сведениям русских властей, 
оказались в «измене»48, покончить с ко-
торой сургутским администраторам уда-
лось, в частности, посредством закладки 
при участии казаков атамана Т. Федорова 
Кетского острога. 

Л. А. Чиндиной думалось, что в 1602 
и 1610 гг. Пегая Орда, подчиненная На-
рыму, являлась инородческой волостью 

46 Резун Д. Я. Очерки истории изучения сибир-
ского города конца XVI — первой половины 
XVIII века. Новосибирск, 1982. С. 38, и др. 
Кодские остяки в 1636 г. сообщали о своем 
участии в закладке помимо Сургута и Томска 
Кетского, Маковского и Енисейского острогов 
(Вершинин Е. В., Шашков А. Т. Участие слу-
жилых остяков… С. 15, 20, 23, 25–28; см. так-
же: Покровский Н. Н. Сибирское общество… 
С. 189, 193). Преимущественно же челобит-
чики упоминали об основании городов. См.: 
Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. I. С. 446–447; 
Белов М. И. Арктическое мореплавание с древ-
нейших времен до середины XIX в. М., 1956. 
С. 112. Примеч. 3 (История открытия и осво-
ения Северного морского пути. Т. 1/Под ред. 
Я. Я. Гаккеля, А. П. Окладникова, М. Б. Чер-
ненко); Полевой Б. П. Новое о Василии Тыр-
кове, основателе Томске // Сибирские города 
XVII — начала XX / Отв. ред. О. Н. Вилков. 
Новосибирск, 1981. С. 58; Александров В. А., 
Покровский Н. Н. Власть и общество… С. 81, 
373. Примеч. 44; Покровский Н. Н. Сибирское 
общество… С. 186, 188. 

47 Симачкова Н. Становление воеводской систе-
мы управления… С. 63. 

48 Обозрение столбцов и книг… Ч. 3. С. 214; Вер-
шинин Е. В., Шашков А. Т. Участие служилых 
остяков… С. 20, 22–23, 28, и др. 
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во главе с Кичеем, затем Тайбохтой Вони-
ным49. Согласно Б. О. Долгих, Нарымская 
волость, разделенная впоследствии на 
две — Нижне- и Верхне-Нарымские, до 
1610 г. входила в состав Сургутского уез-
да, а затем — Нарымского50. В докумен-
тах первого десятилетия XVII в. мы чи-
таем про Сургутского уезда Пегой Орды 
Нарымский острог (оттуда ездили в Мо-
скву через Туринск и Верхотурье Кичей 
«с товарыщи»), Пегую Орду Сургутского 
уезда (где проживали Тайбохта Вонин и 
Вангай Кичеев), о Нарымских волостях51 
Пегой Орды, а также об определении 
Тайбохты Вонина из этой Орды на служ-

49 Чиндина Л. А. Пегая Орда… С. 92. Эта Орда 
упоминается и в царской грамоте от 31 марта 
1604 г., являвшейся ответом на челобитную 
вымичей, которые ездили в Березов и Сургут 
для торговли, но посылались воеводами в На-
рымское Приобье (Вершинин Е. В. Русская ко-
лонизация… С. 90), очевидно, как ясатчики. 

50 Долгих Б. О. Родовой и племенной состав… 
С. 87, 88. Как отмечал еще Г. Ф. Миллер, в 
1602 г. Нарымский острог зависел от Сургута 
(Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. I. С. 297). На-
рымский уезд возник не между 1612 и 1618 гг. 
(Пузанов В. Д. Военно-административные про-
блемы… С. 56) и не в 1611 г. (Шашков А. Т. 
Строительство русских острогов… С. 33; Вер-
шинин Е. В. Челобитные аборигенного населе-
ния Сургутского уезда (XVII в.) // ЗС. С. 53, и 
др.), а в 1610 г. См.: Солодкин Я. Г. Тобольская 
администрация в Смутное время: состав, хро-
нология деятельности, сословная принадлеж-
ность // Теория и практика государственного и 
муниципального управления. Тюмень, 2011. С. 
86. Примеч. 25, и др. 

51 Нарымские волости упоминаются и в отписке 
сургутского воеводы Ф.  В. Головина за 1605 г. 
По мысли Е.  В. Вершинина, эти и парабель-
ские волости входили в состав основной тер-
ритории Пегой Орды (Вершинин Е. В. Русская 
колонизация… С. 381, 458. Примеч. 166). 

бу в Нарымском остроге52. Поэтому вроде 
бы можно заключить, что вскоре после 
мая 1610 г. Пегая Орда, являвшаяся уже 
и не вождеством, и не административ-
но-территориальной единицей Сургут-
ского уезда, превратилась в Нарымскую 
волость образованного в Среднем Приоб-
ье нового уезда53. Впрочем, еще в адресо-
ванной «градодержателям» Сургута цар-
ской грамоте от 23 ноября 1603 г. среди 
изменивших Борису Федоровичу воло-
стей значится и Нарымская54, под кото-
52 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. I. С. 401, 421–

423. Утверждать, будто русская власть стала 
полностью игнорировать самоназвание Пегой 
Орды (Зуев А. С., Игнаткин П. С., Слугина В. А. 
Под сень двуглавого орла… С. 357), относи-
тельно рубежа XVI–XVII вв., таким образом, 
не стоит.  Если верить известной в передаче 
царской грамоты за май 1610 г. челобитной 
Тайбохты, он с русскими служилыми людьми 
посылался «на изменников… на Менлея, да 
на чюлымских и на кецких князьков не в одну 
пору» (возможно, до основания в 1601 г. Кет-
ского острога, «в присуде» которого находи-
лись чулымские волости, см.: Там же. С. 404, 
405) и был зачислен в ряды гарнизона Нарыма 
с денежным, хлебным и соляным жалованьем. 
Этот гарнизон до начала 1610-х гг. (см.: Верши-
нин Е. В. Русская колонизация… С. 311) почти 
исключительно составляли годовальщики — 
казаки и стрельцы, присылавшиеся на время из 
Сургута. Н. Н. Симачкова, кстати, ошибалась, 
полагая, что эти годовальщики и выстроили 
Нарымский острог (Симачкова Н. Становление 
воеводской системы управления… С. 74). 

53 Н. Н. Симачкова явно заблуждалась, утверж-
дая, что «после постройки Нарыма … ясачные 
волости, которые относились к Сургуту, были 
переданы в ведение администрации» Нарым-
ского острога, хотя уезд вокруг него сложился 
позднее (Симачкова Н. Становление воевод-
ской системы управления … С. 77). 

54 Недавно было констатировано, что «переноми-
нируя… «орды» … в волости, русская власть 
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рой, видимо, следует понимать недавнее 
«княжество» Вони. Скорее всего, Пегая 
Орда упоминалась в первые годы XVII 
в. лишь в силу инерции приказного дело-
производства, ее территорию же, начиная 
с осени 1597 г., занимала Нарымская во-
лость. (Последняя, заметим, значится на 
составленной А. В. Матвеевым и С. Ф. 
Татауровым карте «Сибирское ханство в 
1570–1580 гг.»55. Но тогда Нарымской во-
лости явно не существовало). 

Царской грамотой от 26 мая 1610 г. 
сургутским воеводам Ф. В. Волынскому 
и И. В. Благово, составленной в ответ на 
челобитную парабельского князька Пе-
гой Орды Кирши Кунязева56 (служившего 
московскому государю с братьями и деть-
ми, «ходившего» вместе с русскими ка-
заками и стрельцами57 «на кетцких, и на 
чюлымских князьков, и на Меглия князь-
ка, … изменников») предписывалось с 
него и «с ево волости ясашных людей… 
ясаку збавити», а за жену и двух сыно-

тем самым однозначно идентифицировала 
присоединенные территории как свои, как без-
условно входящие в состав Российского госу-
дарства» (Зуев А. С., Игнаткин П. С., Слуги-
на В. А. Под сень двуглавого орла… С. 383). 
В географических сочинениях второй полови-
ны XVII в., кстати, упоминается Нарымский 
острог, но о Пегой Орде не сказано. См.: ПСРЛ. 
Т. 36. С. 36, 76, 77. 

55 См.: Матвеев А. В., Татауров С. Ф. Границы 
Сибирского ханства Кучума. С. 75. 

56 Подобно верхненарымскому князцу Тайбохте 
Вонину, он оказался в Москве после того, как 
его «издержали на Руси», очевидно, в Вологде 
и Новгороде Великом, по причине блокады 
«царствующего града» тушинцами.  

57 Очевидно, они были сургутянами (Верши-
нин Е. В. Челобитные аборигенного населения 
… С. 54, и др.), которые могли «годовать» в На-
рымском и Кетском острогах. 

вей, «заложенных» в ясаке и поминках, 
«велели (столичные власти. — Я. С.) дати 
выкуп из… казны, и людей князька (кото-
рых «поимали в Сургут и бьют на праве-
же». — Я. С.) отдати (ему. — Я. С.)»58. В 
то время, видимо, Парабельская волость 
продолжала рассматриваться (уже не Во-
ней, а русскими властями) как часть Пе-
гой Орды. 

По мнению С. Г. Пархимовича, в ее со-
став входила Ларпидская волость59. Одна 
из царских грамот за май 1610 г. убежда-
ет в том, что эта ясачная волость (точнее, 
Ларпицкая), как и Чурабарская, Пиков-
ская, наряду с Пегой Ордой (которая в то 
время, о чем писала Л. А. Чиндина, также 
уже являлась волостью) располагалась на 
территории Нарымского уезда60. 

Примечательно, что в «гистории» «О 
Сибири и о сибирском взятии» Саввы 
Есипова и зависимых от нее летописях 
Пегой Ордой называется один из народов 
«Кучумова царства», а не какое-то кня-
жество61. Поскольку (кроме челобитной 
58 Акты времени правления царя Василия Шуй-

ского (1606 г. 19 мая — 17 июля 1610 г.)/Собр. 
и редакт. А. М. Гневушев. М., 1914. С. 370–371. 

59 См.: Буцинский П. Н. Соч. Т. 2. С. 316. Комм. 33. 
60 Там же. С. 98, 102, 103; Долгих Б. О. Родовой 

и племенной состав… С. 87–89, 92. В тексте 
указанной грамоты перечислены Нарымские 
волости Ларбодисская, Каскопиковская, Чюру-
барская, Миткосская, Шамская (Миллер Г. Ф. 
История Сибири. Т. I. С. 421). По-видимому, их 
названия подверглись искажению, что бывало 
нередко, при копировании документа по зада-
нию Г. Ф. Миллера (так, Шамская волость — 
не Чаинская ли?). Возможно, переписчик не 
разобрал и какие-то из имен местных князцов 
(Бурундук, Сити, Комтчи, Милех). 

61 ПСРЛ. Т. 36. С. 32, 38, 45, 80, 91, 107, 178. 
Ср.: С. 118. См. также: Андреев А. И. Очерки 
по источниковедению Сибири. 2-е изд., испр. 
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кодских остяков за 1636 г. 62) в известных 
нам документах, возникших в Тобольске 
или присланных туда из Москвы, о Пе-
гой Орде после 1610 г. умалчивается63, 
быть может, софийский дьяк узнал о 
ней по более раннему источнику, скорее 
всего сложившемуся в приказной избе 
«столнейшего града» Сибири. Недаром, 
как признал автор Основной редакции 
Есиповской летописи (далее — ОЕЛ), 
он «не вем», «калмыки… которой закон 
или отец своих предан[и]е [держат], …
понеже бо писмени о сем не обретох и 
ни испытати возмогох»64, хотя к середи-
не 1630-х гг., когда создавалась повесть 
«О Сибиръстей стране, како изволением 
Божиим взята бысть от рускаго полка»65, 
отношения с ойратами поддерживались 

и доп. М. ; Л., 1960. Вып. 1: XVII век. С. 151, 
152; Чиндина Л. А. Пегая Орда… С. 91. 

62 Вершинин Е. В., Шашков А. Т. Участие служи-
лых остяков… С. 18, 27. 

63 Одно из последних упоминаний Пегой Орды 
в документальных источниках мы встречаем в 
привезенном в Казанский приказ «челобитье» 
сургутского казачьего атамана Т. Федорова 
(ноябрь 1626 г.), где сообщается о ее «отложе-
нии» и скором подчинении, а следом сооруже-
нии там города, очевидно, Кетского острога. 
О Пегой Орде идет речь и в появившейся вско-
ре после этой челобитной Книге Большому 
Чертежу, «сибирские» известия которой, по на-
блюдениям К. Н. Сербиной, восходят, однако, к 
концу XVI в. 

 См.: Книга Большому Чертежу. М. ; Л., 1950. 
С. 169; Покровский Н. Н. Сибирское обще-
ство… С. 186, и др. Стало быть, утверждение, 
будто в документах первых десятилетий XVII 
в. термин «Пегая Орда» «постепенно перестал 
употребляться» (Бояршинова З. Я. Население 
Западной Сибири … С. 69–70), оказывается не 
вполне точным. 

64 ПСРЛ. Т. 36. С. 45. 
65 Таково одно из названий ОЕЛ (ПСРЛ. Т. 36. С. 42). 

тарскими и тобольскими властями не 
одно десятилетие66. 

Заметим, что в древнейшем (Сычев-
ском) списке ОЕЛ, относящемся к сере-
дине XVII в., сказано «Пегая Орда и остя-
ки»; во всех остальных привлеченных к 
изданию 27 рукописях этой «летописи 
Сибирское царство и княжение и о взя-
тии, и о Тоболске граде» читаем «Пегая 
Орда остяки», почему вроде бы можно 
думать, что она объединяла всех остяков. 
Но следом говорится «Пегая ж Орда и 
остяки» (союз «и» отсутствует лишь в 4 
списках), а далее (дважды) — «остяки». 
Затем, сообщая об остяках, автор ОЕЛ о 
Пегой Орде не упоминает67. В Титовском 
виде той же летописи мы находим такое 
же чтение, что в Сычевском списке «По-
вести» Есипова, в нескольких вторичных 
редакциях этого произведения — «…Пе-
гая Орда, остяки…», в Головинской ре-
дакции Сибирского летописного свода, 
кроме того, — «Пегая же Орда и остяки». 
Последнее выражение налицо и в Лиха-
чевской редакции есиповского «сложе-
ния», где однажды упомянуты также «Пе-
гая скифь и от орды гордыя, и остяки»68. 
Стало быть, нельзя думать, что в глазах 

66 См., напр.: Пузанов В. Д. Русская Сибирь и 
ойратская миграция … С. 15–28. «Подлинное 
аписание Сибирского государства городом и 
островом (вероятно, острогом. — Я. С.), и ре-
кам…», видимо, начала второй половины XVII 
в., уже содержит известие о том, что у калмы-
ков «грамота… и вера по [М]ааметову закону» 
(ПСРЛ. Т. 36. С. 76). 

67 ПСРЛ. Т. 36. С. 45, 52, 56, 57, 60, 64, 65, 71. Ср.: 
С. 43, 54, 380. 

68 Там же. С. 118, 178. В одном списке ОЕЛ сооб-
щается, что «Скифь» — это древнее наимено-
вание Сибирского царства (Там же. С. 43. При-
меч. 13–18). 
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Есипова и редакторов его «Сказания» Пе-
гая Орда объединяла всех остяков; ее вла-
дычный дьяк явно отличал от них. 

Таким образом, из-за отказа Вони 
(едва ли бывшего союзником давно ли-
шившегося «царства» Кучума) вскоре по-
сле основания Сургута платить ясак рус-
ские вместе с отрядами вассалов москов-
ского государя совершили поход к Верх-
нему Нарыму, заняли его и в том же 1597 
г. возвели рядом собственный острог. 
Пегая Орда, утратив самостоятельность, 
оказалась «приписанной» к Нарымскому 
острогу ясачной волостью Сургутского 
уезда, а когда в 1610 г. образовался На-

рымский уезд, — его волостью, переи-
менованной в Нарымскую и потом разде-
ленной на две, причем Тайбохта — один 
из наследовавших Воне сыновей — стал 
нести службу в гарнизоне Нарымского 
острога69 вместе с отправлявшимися туда 
из Сургута годовальщиками. 
69 В рядах этого гарнизона Тайбохта числился по 

меньшей мере до 1625 г. (Буцинский П. Н. Соч. 
Т. 2. С. 100. Ср.: Там же. Тюмень, 1999. Т. 1. 
С. 287). Данный пример не подтверждает за-
ключения (см.: Зуев А. С., Игнаткин П. С. Слу-
гина В. А. Под сень двуглавого орла… С. 390), 
будто в служилые люди обязательно верстали 
лишь тех сибирских «иноземцев», которые 
принимали христианство. 
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HOW THE PEG ORDA TRANSFORMED INTO NARYMSKY VOLOST 
(ON THE HISTORY OF THE FORMATION OF THE “SIBERIAN 

KINGDOM” OF MOSCOW STATES)

Annotation: The pinto horde — the military-political union of the middle Obsk Selkup — lost 
its independence at the turn of the 16th — 17th centuries, with the foundation of Russian servicemen 
with the participation of the Kodes Ostyaks of the Narym and Ket ostrogs. Horde ruler Vonya, hardly 
a former ally of Kuchum, may not have died in 1597, but submitted to the “white king”, and thanks 
to this, the sons of Prince Segey and Taiboht at the beginning managed to retain privileges, in many 
respects already nominal, under the jurisdiction of Surgut administrators Narymsky Ob. 

Keywords: Middle Ob, Surgut, Pegaya Orda, Prince Vonya, his possessions, the foundation of 
the Narym and Ket ostrog, the Narym volost. 
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