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ВВЕДЕНИЕ 

 

В русских летописях Сибирь упоминается впервые с 1407 года, 

однако русские уже были знакомы с этими местами задолго до этого. 

Предприимчивые новгородские купцы уже в XI веке имели торговые 

отношения с сибирскими обитателями. В основном это были Югры и Угры, 

которые расселялись в западной части Сибири, ближе к Уральскому хребту.  

Ещѐ в те далѐкие времена предпринимались попытки освоения Сибири.  

Актуальность изучения данной проблемы заключается в анализе и 

обобщении различных источников по данному вопросу, поскольку он 

весьма скупо освящается в современных трудах. Собранный материал 

поможет понять, как именно проходило освоение Сибири в XVI - XVII 

веках, и каких успехов русские люди достигли за время своих нелѐгких 

путешествий. 

Основная цель работы – проанализировать известные труды 

отечественных и зарубежных исследователей и представить общую картину 

процесса завоевания и последующего освоения Сибири в XVI – XVII веках. 

Следовательно, в процессе работы решались следующие задачи: анализ и 

обобщение письменных источников, выявление причин освоения Сибири, 

описание походов в Сибирь и еѐ освоение в XVI – XVII веках.   Это 

позволило выявить особенности процесса интеграции Сибири в состав 

России и более подробно рассмотреть события, которые в это время 

происходили на этой обширной территории. 

Объектом исследования является завоевание и освоение 

территории Сибири в XVI – XVII веках.  

Предметом исследования являются события, происходившие в XVI 

– XVII веках на территории Сибири и действия первопроходцев на 

открытых землях. 
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Хронологические рамки исследования ограничиваются XVI – XVII 

веками, захватывая при этом события, происходившие несколько раньше 

обозначенного временного отрезка, так, как только с их учѐтом можно 

составить цельную картину того, что происходило на исследуемых 

территориях в XVI – XVII веках. 

Географию Сибири можно проследить по «Большому чертежу» - 

карте Русского Государства, созданной в конце XVI века. 

Это земли от Белого до Чѐрного моря и от Балтийского до реки Обь. На 

карте отмечены 800 рек и озѐр, более 300 городов. К сожалению сам чертѐж 

не сохранился, но сохранилось приложение к нему «Книга к Большому 

Чертежу».  

Историография исследования данной темы берѐт свое начало в 

летописании XVII века, именно тогда появляются устные казачьи летописи. 

К ним относятся: «Краткое описание о Сибирской земле и о похождении 

атамана Ермака», Есиповская, Погодинская, Строгановская, Кунгурская 

летописи, «История Сибирская» С.У. Ремезова. В них описывается процесс 

освоения, как «завоевание» этих территорий и расширение русского 

государства за счѐт присоединения новых земель. 

Следующий этап в историографии вопроса можно отнести к XVIII, именно 

в это время начинается научное изучение Сибири, а также сбор историко-

этнографических сведений. Происходит оценка присоединения Сибири, 

роли государства в этом процессе, характера отношений между русскими и 

коренными народами, и осмысление межкультурной коммуникации в 

истории Сибири. Кроме того, в этот период Г.Ф. Миллер озвучивает 

проблему «государственной пользы» присоединения Сибири и 

культуртрегерской миссии русского народа. Выходит ряд работ связанных 

трактовкой отношений между русскими и местными народами в трудах Г.В. 

Стеллера, С.П. Крашенинникова и И.Э. Фишера. Кроме того, в трудах М.М. 

Щербатова, И.Н. Болтина, М.В. Ломоносова и А.Н. Радищева исследуется 

характер «завоевания» и соотношение «государства» и «народа» в этом 
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процессе. Историческое сибиреведение XIX – начала XX века интересно 

появлением двух основных концепций присоединения Сибири. Первая 

концепция - преимущественно «мирного завоевания», безусловного 

прогрессивного характера включения Сибири в состав России как 

результата народной колонизации. Сторонники этой концепции: П.А. 

Словцов, П.И. Небольсин, С.М. Соловьев, Н.Я. Данилевский, Н.А. Фирсов, 

П.И. Буцинский и др.  Другая, противоположная первой - концепция 

«жестокого завоевания» и «военной колонизации», превращения Сибири в 

колонию России, проявление негативных последствий «завоевания» для 

коренного населения. Данной концепции придерживались - Н.Н. Козьмин, 

С.С. Шашков, Н.М. Ядринцев, В.И. Огородников и др. В этот период 

времени можно выделить обобщающий труд М.К. Любавского
1
, в котором 

автор кратко характеризует процесс освоения Сибири в тесной связи с 

географическими очерками об этих землях. 

В период 1920 - 1940 гг. происходит выработка ряда 

государственных установок, направленных на разоблачение царизма, его 

колониальной политики, происходит торжество «классовой» концепции 

завоевания Сибири и превращения еѐ в колонию (С.В. Бахрушин, А.П. 

Окладников, Ф.А. Кудрявцев, С.А. Токарев, С.Б. Окунь и др.). Однако, к 

концу этого периода, вновь происходит изменение идеологических 

установок: возрождение «имперского мышления» и «имперских 

принципов» политики, появление концепта «руководящей роли русского 

народа», смягчение степени «зла» для коренных народов, возрождение 

положительных оценок экспансионистской политики царской России.  

В 70-е гг. были изданы несколько статей и монографий М.И. Белова, 

в которых автор проводит анализ и оценивает характер походов таких 

деятелей как Семѐн Дежнѐв
2
, Ерофей Хабаров

3
 . Кроме того, выходят новые 

                                           
1
 Любавский М.К. Историческая география в связи с колонизацией. М.: Типо-Литография И.И. Любимова, 

1909 
2
 Белов М.И. Подвиг Семена Дежнѐва. М.: Мысль, 1973 

3
 Белов М.И. Ерофей Хабаров в Мангазее и на Таймыре. // Летопись Севера. М.: Мысль, 1975,- Т.7 
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статьи Б.П. Полевого об «Амурском походе»
4
 В.Д. Пояркова. Благодаря 

этим научным трудам удалось заполнить некоторые белые пятна в истории 

исследования Сибири. 

  К 80-м гг. советская историография от «наименьшего зла» 

переходит «мирному присоединению» и «добровольному вхождению». 

Происходит конструирование советского новоимперского дискурса, 

разработка положений о «дружбе советских народов», «культурно-

прогрессивной» роли русского народа, российской власти. Этот период 

отмечен поисками историков понятийно-терминологического аппарата для 

описания присоединения Сибири: «завоевание», «присоединение», 

«вхождение», «освоение», «колонизация» (В.И. Шунков, Ф.Г. Сафронов, 

Г.П. Башарин, Н. А. Миненко, Н.И. Никитин). Походы казаков теперь стали 

трактоваться, как географические экспедиции. В этот период АН СССР 

издаѐт «Книгу к Большому Чертежу»
5
, которая и по сей день является очень 

ценным источником при исследовании истории и географии Сибири. В 

советской историографии к в 80-х гг. преобладает концепция 

преимущественно мирного и добровольного присоединения Сибири к 

России. В рамках этой концепции издаются сборники и самостоятельные 

труды. Так в 1980 г. в сборнике  «Сибирская одиссея» публикуется статья 

Р.Г. Скрынникова в которой рассматривается и анализируется процесс как 

сухопутного освоения Сибири, так и попытки исследования этой 

территории по морю.
6
  В 1983 г. выходит труд И.П. Магидович и В.И. 

Магидович, в рамках которого подробно описывается история освоения 

Сибири и сам процесс установления там русской власти. Помимо прочего, 

данный труд обладает широкой источниковой базой с привлечением 

летописных и прочих сохранившихся письменных источников, в результате 

чего события описаны вплоть до самых мелких фактов, что особенно важно 

                                           
4
 Полевой Б.П. Новое об амурском походе В.Д. Пояркова (1643— 1646 гг.). // Вопросы истории Сибири 

досоветского периода. Новосибирск: Наука, Сиб. отделение, 1973 
5
 Сербина К. Н. «Книга Большому Чертежу». - М.— Л., Изд-во АН СССР, 1950 -  С.212 

6
 Скрынников Р. Г. Сибирская одиссея.  // На суше и на море. Вып. 20. М., Мысль, 1980, С.170 - 192  
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для понимания событий, происходивших в XVI – XVII веках на территории 

Сибири. 

В современный период в историографии наблюдается плюрализм 

мнений. Как результат распада СССР, происходит установление 

идеологического плюрализма, рост национального самосознания, 

национальных движений и национализма. В историографии утверждаются 

представления о неоднозначности и противоречивости процесса 

присоединения той или иной территории к России. Вновь появляются 

попытки историков определиться с терминологией и понятийным 

аппаратом, описывающим российскую экспансию в Сибири в рамках 

изменившейся идеологии. Особо заметен концептуальный плюрализм в 

оценке «сибирского взятия» как: «преимущественно мирное 

вхождение/присоединение», «присоединение, сочетавшее мирные и 

военные методы», «завоевание». 
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1. НАЧАЛО ОСВОЕНИЯ СИБИРИ. 

 

1.1 Причины освоения Сибири. 

 Сейчас, когда огромная территория Сибири является неотъемлемой 

частью России, сложно представить, что на еѐ освоение ушло несколько 

столетий, насколько трудно проходило освоение сибирских просторов, 

сколько людей рисковало своей жизнью, чтоб исследовать эту территорию. 

Первопроходцы передвигались в условиях жуткого холода, не представляя, 

что их ждѐт впереди, постоянно сталкиваясь с нелѐгкими погодными 

условиями, кроме того, существовал постоянный риск встречи с дикими 

животными, а иногда и с недоброжелательным местным населением. 

Однако, многие из первопроходцев смогли внести свои имена в историю 

страны именно за счѐт освоения сибирских земель. После того, как перед 

русскими открылась огромная страна полная пушнины, освоение Сибири 

«зашагало на двух ногах», усилие государства концентрировалось на 

занятии районов пригодных для земледелия, а частная инициатива, в 

первую очередь, интересовалось промыслом соболей, что подразумевает в 

себе ватаги промышленных людей. 

Освоение Сибири происходило не в одночасье, а в ходе долгого 

поступательного движения, при этом оно вылилось не в завоевание земель, 

а их подчинение, путѐм насаждения там русской власти и водворения в 

Сибирь русских служилых людей и крестьян, а значит, и строительства 

городов и поселений. Настоящими покорителями Сибири стали обычные 

русские люди, которых московское правительство отправляло в Сибирь, и 

которые понемногу, но неустанно и последовательно занимали новые 

«землицы» для своего государя и народа. Шествие этих людей по Сибири не 

всегда было мирным, иногда первые встречи были весьма кровавы.  Это 

происходило не из-за того, что русские шли с агрессией, а из-за того, что 
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местные жители были воинственны и живя в тяжелейших условиях 

вынуждены были постоянно бороться за своѐ выживание с другими 

племенами. Однако, против дисциплинированных отрядов с оружием 

шансы у них были невелики. Всѐ освоение Сибири велось очень малым 

числом людей. От перехода Ермака за Урал, до покорения Камчатки в 

общей сложности, во всех экспедициях участвовало несколько десятков 

тысяч человек. Зачастую в одном остроге насчитывалось от 50 до 100 

человек, служилых и промышленных. Город, насчитывающий 

одновременно до тысячи человек – считался крупнейшим центром. 

Ещѐ до освоения Сибири русскими, она не была пустынной 

территорией. Первопроходцам – эта земля действительно казалась почти не 

заселѐнной, однако, с точки зрения местных племѐн, это была плотно 

заселѐнная территория со своей политической и социальной жизнью. А всѐ 

из-за того, что в Сибири слишком мало мест, где при технологиях XVI века 

можно было бы возделывать поля, следственно Сибирь в описываемую 

эпоху, был край не земледельцев, а охотников и собирателей, отчасти 

скотоводов -  с очень низкой плотностью населения. Городов практически 

не было, а если и были – то временные. Поэтому, возводимые русскими 

укрепления почти всегда были непреодолимы: местное население было не 

знакомо с тактиками штурмовки.  

 

1.2 Поход Ермака. 

 

Перед тем как вести речь непосредственно о самом походе Ермака, 

стоит упомянуть, что за долго до его похода усилиями купцов Строгановых 

была установлена связь с Сибирью. Примером может служить подчинение 

Москве хана Едигера в 1555 г., который заключив договор, обязался 

выплачивать 1000 шкур соболей. Уже в 1556 г. в Сибирь за данью был 

послан Дмитрий Куров. Через год он вернулся, однако, дань была не 

полной, всего 700 соболей. Недостача оправдывалась наступлением хана 
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Кучума. В 1568 г. Едигер ещѐ раз прислал 1000 соболей, однако вскоре он 

был окончательно повержен Кучумом, а в дальнейшем – убит. 

Примерно в это же самое время Иван Грозный пожаловал сыну Григория 

Строганова Анике право на 20 лет льготного владениями угодьями на 

территории Пермской земли. Об этом событии упоминается в Жалованной 

грамоте царя Ивана Васильевича Григорию Строганову, а также о 

финансовых, судебных и торговых льготах на пустые места по реке Каме. 

«И яз Царь и Великий Князь Иван Васильевич всея Руси Григорья Аникеева 

сына Строганова пожаловал, велел сесть ему на том пустом месте, ниже 

Великой Перми за 88 верст, по Каме реке, по правую сторону Камы реки 

с устьем Лысьвы речки, а по левую сторону Камы против Пызноской курьи, 

вниз по обе стороны по Каме до Чюсовой реки, на черных лесех городок 

поставить (разумеется Орел) и около того городка ему по рекам и по озерам 

и до вершин лес сечи, и пашни около того городка роспахивати, и дворы 

ставити, и людей ему в тот городок неписменных
7
 и не тяглых

8
 называти»

9
 

Кроме того, Иван Грозный разрешил Строгановым вооружать 

различных охочих людей, которые желали принять участие в освоении 

Сибири. Однако при этом, Строгановы становились лишь номинальными 

владельцами этих земель. Полноправным хозяином являлся хан Кучум, 

который не просто успешно оборонялся, но ещѐ и переходил в наступление. 

Между тем, постепенно деятельность Строгановых переродилась в 

обычный грабѐж и угнетение мансийских племѐн, что в итоге привело к 

восстанию последних. 

Именно в это время, в 1582 г., Строганов заключил с казачьим атаманом 

Ермаком договор о походе против Кучума. Отряд Ермака насчитывал 600 

                                           
7
 Неписьменный крестьянин – не внесѐнный в переписные книги. 

8
 Нетяглый мужик - 

на котором нет тягла, по молодости, старости, болезни, калечеству; иногда по белности, маломочию, по не

достатку рабочого скота; или же дворовый, или мастеровой, не пашущий земли, хотя и оплачивающий 

повинности. // Даль В.И. Толковый словарь русского языка: иллюстрированное издание. - М.: Эксмо, 2015. 

 
9
 Андреев А.С. Строгановы – М.: Белый волк, 2006 – С.12 
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человек и 30 небольших судов. Проводники показали казакам быстрый путь 

по сплавным рекам и уже вскоре начались столкновения с передовыми 

отрядами Кучума, при этом казакам приходилось полагаться лишь на 

скорость и внезапность, так как на каждого русского приходилось до 15 

татар. При этом Кучум до определѐнного времени не придавал должного 

значения русским, несмотря на то, что они продвигались к его столице. 

Однако скоро разыгралось самое настоящее сражение у Чувашего мыса, в 

ходе которого оба отряда находившиеся под командованием племянника 

Кучума -  Махмет-Кула были разбиты, оставшиеся в живых их союзники 

просто разошлись по своим селениям, а сам Кучум бежал в Ишимскую 

степь. 26 октября 1582 г. казаки вступили в опустевший Кашлык
10

, после 

этого к Ермаку стали приезжать представители разных Сибирских 

народцев, с которых, в обмен на обещание защиты от врагов, в особенности 

от Кучума, он брал ясак
11

. В следствии чего, все эти «народцы» стали 

рассматриваться как подданные русского царя.  

Уже в декабре 1582 г. Ермаку была подчинена обширная область по рекам 

Тоболу и нижнему Иртышу. Но из-за того, что сам атаман располагал 

малыми силами, он принял решение, минуя Строгановых, обратиться к 

Москве. Для этого был собран отряд во главе с Иваном Черкасом и 

направлен в Москву вместе со всем собранным ясаком. Если ранее 

Московское правительство считало Сибирскую авантюру личным делом 

Строгановых, то после того, как казаки пришли ко двору Ивана Грозного, 

всем стала очевидна важность данных территорий. По прибытии посольство 

было одарено сукном, деньгами, а все старые преступления были прощены, 

Ермаку царь направил золото и сукно, а также предписание прибыть в 

Москву. 

                                           
10 

Кашлык (Сибирь, Искер) — город, столица Сибирского ханства. Находился на правом 

берегу Иртыша при впадении реки Сибирки, в 17 км выше современного Тобольска. Ныне памятник 

археологии «Кучумово городище». 
11

 Ясак - подать, платимая инородцами, более пушным товаром. // Даль В.И. Толковый словарь русского 

языка: иллюстрированное издание. - М.: Эксмо, 2015. 
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 В дальнейшем, были предприняты ещѐ несколько попыток 

разведать, освоить и завоевать территории Сибири силами казаков под 

началом Ермака. 

В 1584 г. в Сибири, советником хана, который за некоторое время до этого 

отсоединился от Кучума и хорошо укрепился на Иртыше, было поднято 

восстание татар по всей Сибири. Обманом он заманил и убил 40 казаков во 

главе с Иваном Кольцо, после чего методично стал уничтожать малые 

казачьи отряды, рассеянные среди татар и манси. Кроме того, Кашлык был 

обложен и отрезан от подвоза продовольствия, что привело к болезням и 

голоду среди казаков, однако они смогли провести успешную вылазку, 

отбить обоз у осаждавших их татар и манси и снять осаду с города. Но это 

лишь временно улучшило положение русских. Спустя неделю, обманным 

путѐм Кучум выманил Ермака из Кашлыка. Тот с отрядом из 150 казаков 

пошѐл до устья Вагая, по дороге уничтожив два татарских отряда. Разбив 

лагерь остановились на ночлег, что и стало их роковой ошибкой. Ночью 

отряд подвергся нападению, а Ермак погиб.
12

 Иван Глухов и Матвей 

Мещеряк, теперь ставшие старшими, на войсковом круге приняли решение 

отступить из Кашлыка по иной дороге.  Отрядом в 150 человек они пошли 

по Оби и вернулись на Русь. В это время, ещѐ не зная о гибели Ермака, из 

Москвы был отправлен отряд из 700 человек во главе с Иваном 

Мансуровым. Но, не застав русских на Иртыше, отряд вынужден был 

вернуться. 

На этом закончился «поход – освоение» Сибири Ермаком и его 

соратниками. Провал этого предприятия заключался в том, что силы казаков 

были слишком малы, кроме того, смерть Ивана Грозного спутала все планы, 

и так необходимое подкрепление пришло слишком поздно.  

  Больших результатов в масштабах государства поход не дал, внести 

хаос ещѐ не значит присоединить территорию. Но заслуга Ермака 

                                           
12

 Сутормин А.Г. Ермак Тимофеевич. – Иркутск: Восточно-Сиб. кн. изд., 1981. – С.25 
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заключается в том, что он фактически развалил рыхлую империю Кучума и 

сумел чѐтко показать – за Уралом лежит земля, стоящая своего завоевания. 

 В дальнейшем дело освоения Сибири пришлось начинать заново, однако 

теперь русским были хорошо известны реки и приречные области, 

служившие отрядам казаков путѐм передвижения по этим суровым 

территориям, что давало большое преимущество будущим завоевателям 

этого края. 
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2. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОСВОЕНИЕ СИБИРИ И ОСНОВАНИЕ ПЕРВЫХ 

ГОРОДОВ. 

 

2.1 Основание опорных пунктов в Сибири. 

 

В 1586 г. появляется первый Русский город в Сибири – Тюмень, на 

реке Туре, при впадении в нее реки Тюменки.
13

 

Основанию этого города предшествовал громкий, однако, по сути всего 

лишь рекогносцировочный поход под предводительством Ермака за Урал. 

Эта экспедиция в сущности показала, что Сибирь можно покорить, однако 

сама по себе результатов не дала. После того как правительство царя 

Фѐдора, который в это время стал государем, получило весть о гибели 

Ермака и узнало, что отряд его отступил из Сибири, было принято решение 

собрать и отправить в Сибирь 300 казаков и стрельцов под начальством 

воевод Ивана Мясного и Василия Сукина, для вторичного завоевания 

Сибири. Им было поручено, придя в Сибирь, построить город, укрепиться в 

нѐм и уже отсюда предпринимать походы на сибирские народцы.
14

 

Город был основан на месте древнего городища, которое находилось рядом 

с татарским селением Чимги–Тура. В русских летописях XVI века 

Тюменское ханство называлось «Великой Тюменью». Тумэн (тюмян) – на 

тюрском языке означает «низовье реки», «низменность». Иногда этим 

словом называли войсковое соединение «Тумен
15

», состоявшее из десяти 

тысяч человек племени. Данное наименование было использовано русскими 

для названия первого русского города в Сибири. Город был заложен как 

форпост для освоения Сибири и Дальнего Востока. Сначала вкопали плотно 

пригнанные друг к другу заострѐнные брѐвна.  Затем выкопали ров с южной 

                                           
13 

Любавский М.К. Историческая география в связи с колонизацией. М.: Типо-Литография И.И. Любимова, 

1909. – С.224  
14

 Там же. С.225  
15 

«Советская историческая энциклопедия». — М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1973. Т. 14. С. 

502 — 503. 
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стороны, насыпали земляной вал, построили жилые дома, церковь и 

амбары.  Среди жителей города преобладали служилые люди. Город часто 

подвергался набегам кочевников, что привело в 1695 г. к полному 

уничтожению деревянных построек, это стало отправной точкой каменного 

строительства в городе. В настоящее время примером такого строительства 

может служить комплекс зданий Троицкого монастыря. Именно Тюмень 

стала новой отправной точкой в новом завоевании Сибири, здесь стали 

накапливать силы для того чтоб одолеть Сеид-Ахмета, который уже успел 

укрепиться на этой территории.  

В 1587 г. первопроходцами был основан новый форпост России в 

Сибири – город Тобольск. Основателем города стал Даниил Чулков, 

который вместе с отрядом из 500 человек был отправлен царским 

правительством к столице Кучумова Царства для того, чтоб на удобном 

месте возвести город, из которого было-бы удобно вести военные операции. 

Место для города было выбрано удачно как в стратегическом, так и в 

экономическом отношении. Расположили его на реке Иртыш ниже того 

места где в него впадает река Тобола. Эти две крупные реки связывали 

город с племенами и народами и далекого юга, и крайнего севера.  

Одной из таких военно-дипломатических операций стало 

приглашение в 1588 г. Сеид-Ахмета на пир, для мирных переговоров, в 

процессе которых, из-за ссоры Чулкова с татарами, они были перебиты, а 

Сеид-Ахмед взят в плен. Татары оставшиеся за стенами города – бежали. 

Вскоре Кашлык опустел и русские вновь стали хозяевами от Тобола до 

Вагая. В течение следующих трѐх лет они дошли до верховьев реки Тара, 

где был основан одноимѐнный город. Тара стал очередным Сибирским 

форпостом, опираясь на который было проведено дальнейшее завоевание и 

освоение этих земель. Таким образом, спустя всего шесть лет после гибели 

Ермака, все его завоевания были восстановлены. 

Однако оставался ещѐ один не поверженный противник – Кучум. 

Закончив в 1594-1595 гг. возведение Тары, русские собрали здесь войско из 
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1500 человек, в состав его входили даже 500 покорѐнных сибирских татар. 

Постепенно, в ходе различных выступлений, потерявший к этому времени 

много сил и людей, Кучум был оттеснѐн дальше на Юго-Восток. При этом, 

постепенно Кучума покидали даже люди из его ближайшего окружения, 

князья и родичи. Всѐ это привело к тому, что в 1598 г. татарский воевода 

Андрей Войеков выступил с отрядом в 1000 человек против Кучума. Вскоре 

русский отряд настиг его на верхней Оби и разгромил, взяв в плен 5 

сыновей хана, 8 жѐн и 13 царевен. Победители не знали о судьбе самого 

Кучума и отписали в Москву: «А про Кучума… языки многие сказывают, 

что… в судне утек за Обь-реку». Полагают, что вернее было второе 

сообщение: старый, оглохший и ослепший Кучум с небольшим числом слуг 

бежал к калмыкам, кочевавшим тогда на озере Зайсан, бродил затем 

некоторое время в степях. Точно неизвестно, когда и где он погиб.
16

 Таким 

образом, последний враг, который столько времени успешно противостоял 

российскому государству и мог выставить против русских сколь-либо 

значительные силы, был повержен. Это открывало новые возможности для 

дальнейшего исследования Сибири без опасений внезапных нападений 

Кучума и его сподвижников. 

В 1598 г. на реке Туре был основан городок Верхотурье, цель 

основания города была следующая – до сих пор все связи с Сибирью 

производились водным путѐм, по рекам Лозьва, Сосьва и Тавда, этот путь 

был очень длинен. Для розыска нового более удобного и короткого сухого 

пути царским правительством был отправлен отряд посадского человека во 

главе с Артемием Бабиновым. Отряд разыскал удобный путь до реки Туры к 

уже заброшенному к тому времени мансийскому городищу Нером–Кар. 

Название городу дано по месту его нахождения в верховьях Туры. Здесь 

построили деревянную крепость, которая стала воротами в Сибирь, открыли 

государственную таможню и заселили воинским контингентом. Следовать 

                                           
16 

 Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий. Великие 

географические открытия (конец XV — середина XVII в.). — М.: Просвещение, 1983. Т.2. —  С. 256 
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из Сибири, обратно, по другим дорогам, идущим не через Верхотурье – 

запретили. Новый город стал богатеть и развиваться, так как именно здесь 

происходили все сделки о продаже пушнины между манси и русскими 

купцами. Ещѐ одной важной статьѐй доходов Верхотурья стал порт. Здесь 

велось строительство речных судов для ежегодного сплава из Сибири. 

В 1594 г. по распоряжению царского правительства на реке Оби был 

построен город. Основной его целью было приведение в покорность 

Остяцкого князя Вони и его людей, кроме того царь приказал собрать ясак     

со всех местных народов. Для этого был отправлен отряд во главе с 

воеводой Федором Барятинским в количестве 155 человек. Так как город 

был возведен на территории поселения хантыйского племени, русские 

первопроходцы решили дать ему местное название Сор Кут, но изменив 

произношение, сделали более привычным для русского уха – Сургут, в 

переводе с хантыйского означает – «Рыбное место», «Рыбное поле»
17

 . В 

этом же году здесь появилась небольшая деревянная крепость. Крепость 

казалось серой и неприступной, так как была обнесена четырьмя глухими 

стенами. В первое время население Сургута состояло из казаков и 

стрельцов, там проживало всего 280 человек. Из-за высокой смертности 

население колебалось в районе двухсот человек.  

В отличие от Тобольска жители Сургута не стали крепостными, население 

занималось охотой, рыбной ловлей, заготовкой грибов и ягод. Большинство 

мужчин служили. Однако главным источником дохода являлась торговля 

мехами. 

После основания Сургута вся средняя и верхняя Обь была за несколько лет 

пройдена русскими. Казаки и промышленники постепенно продвигались к 

верховьям Оби, в поисках новых «угодных» земель, не встречая при это 

особого сопротивления. Таким образом, к XVI веку русская власть 

распространилась почти до реки Томь.
18

 Кроме того, ясак стало платить 

                                           
17

  Даль В.И. Толковый словарь русского языка: иллюстрированное издание. - М.: Эксмо, 2015. 
18

 Скрынников Р.Г. Сибирская одиссея. // На суше и на море. Вып. 20. М.: Мысль, 1980, С.170 – 192 
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население по реки Кеть. Выше Кети, по Оби и еѐ притокам, проживали 

«татары», тюркоязычная группа чулымцев. Они оказали русским 

сопротивление и для борьбы с ними, а также для сбора ясака по реке Томь в 

1604 г. был построен город Томск, ставший впоследствии важным пунктом 

при освоении юго-востока Западной Сибири. В бассейне Томи жил народ 

шорцев, однако из-за того, что на этой территории находились 

месторождения железной руды, из которой они выплавляли железо и 

вырабатывали различные изделия, в том числе доспехи и оружие, русские 

стали называть их «кузнецы». Попытки разведать «кузнецких татар», на 

предмет получения ясака, были предприняты в 1607 и 1608 гг., однако 

первая экспедиция вернулась без ничего, а вторая, с крайне малой добычей. 

Всѐ это вело к тому, что в 1615 г., был собран новый поход, в котором 

приняло участие 200 служилых людей под командованием атамана Бажена 

Константинова и сотника Ивана Пущина. Однако этот поход закончился 

неудачей и теперь, правительство сочло необходимым поставить новый 

острог на Томи выше по течению. В 1617 г. был основан город Кузнецк, 

ставший опорной точкой русских на этой территории. Только в 1627 г. 

удалось полностью покорить шорцев и получить с них полный ясак. 

Основание Кузнецка стало отправной точкой в освоении бассейна Оби. Уже 

в 1627 г., отряд, возглавляемый казачьим атаманом Петром Дорофеевым на 

лыжах отправился на реку Кондому, а оттуда проследовал на левобережье 

Кии и привел «под высокую царскую руку» тубаларов (тюркоязычная 

народность, относимая ныне к северным алтайцам).
19

   

 В 40-х гг. XVII века появились первые точные географические сведения о 

северо-восточной части Алтая, их собрал боярский сын Петр Собанский.   

Выйдя из Томска во главе отряда казаков, он пришѐл на реку Кию, и 

проследив еѐ исток открыл Телецкое озеро. Вернувшись сюда ещѐ раз в 

1642 г., Собанский исследовал озеро и выяснил, что в озеро впадает река 
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Чулымшан. Кроме того, с жителей долины был собран ясак. Весной, после 

окончания ледохода, Собанский вернулся в Томск водой по Оби и Бии. 

После этого похода русским людям стало известно все течение Оби (3650 

км). Уже на следующий год в бассейн реки Бии была снаряжена новая 

экспедиция, собравшая ясак с новых земель между реками Бия и Катунь. 

 

2.2 Освоение средней и восточной Сибири. 

Освоение территории Сибири не ограничивалось лишь бассейном Оби. 

Примерно в это же время происходило освоение русскими средней и 

восточной Сибири. 

Так, Исаак Масса, живший по торговым делам в Москве в 1601 — 1609 

гг., рассказывал, что «во время смуты» по распоряжению некоего 

сибирского воеводы, были организованы два похода. Сведений о первом 

походе и его результатах почти нет, однако о втором походе известно 

больше, так как он подтверждается картой Сибири, составленной И. Массой 

в 1612 г. В ходе второй экспедиции, была обследована река Енисей, озеро 

Сибирякова, открыто устье и низовье реки Пясины. Кроме того, были 

найдены месторождения серебра. После возвращения экспедиции доклад 

был доставлен в Москву, где его посчитали очень важным и поместили 

«среди сокровищ», но доклад исчез.
20

 Первое дошедшее до нас известие о 

плавании промышленников по Енисею и  Карскому морю до реки Пясины 

относится к 1610 г.,  и связывается с именем промышленника  Кондратия 

Курочкина. Он сообщал о том, что Енисей глубок и по нему могут ходить 

морские корабли, так же сообщал о разнообразности животного мира в реке 

и о том, что по берегам живѐт много людей. Это стало важным открытием 

для Русского государства, потому что до этого в Москве считали 

территории около Мангазеи и по Енисею недоступными по морю и знали 

лишь об устье Оби. Стало очевидно, что туда могли бесконтрольно 
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приходить для скупки пушнины не только русские, но и иностранные 

торговые люди. Всѐ это очень встревожило сибирских воевод, и они 

добились введения запрета под страхом смерти для иностранцев на 

посещение Мангазеи. 

В это же временя, происходило исследование Северо-Сибирской 

низменности. В 20-х гг. XVII в. из Туруханска (изначально – Туруханское 

зимовье, основанное в 1607 г. русскими промышленниками) русские начали 

продвижение на север. Была открыта река Курейка, еще один крупный 

правый приток Енисея, далее, немного севернее был обнаружен другой 

приток — река Хантайка. Здесь установили ясачное зимовье. Опираясь на 

него, промышленные и служилые люди открыли Хантайское озеро и три 

более северных — Лама, Кета и Пясино, последнее являлось истоком 

одноимѐнной реки. В горах этого района они стали добывать руду и 

выплавлять медь и серебро. Однако стоит признать, что проникновение в 

Северо-Сибирскую низменность, осуществлялось медленно из-за сурового 

климата этой территории.  

Далее из важных открытий можно отметить поход енисейского сотника 

Ивана Бекетова на реку Лену, где он, поднявшись до устья реки Анай 

открыл 500 км еѐ верхнего течения и объясачил местных Бурят. Весной 

1631 г., Бекетов обследовал среднее течение Лены и еѐ излучину и осенью 

1632 г. поставил Якутский (Ленский) острог.
21

 Однако, из-за постоянных 

наводнений в этом месте через 10 лет острог был перенесѐн ниже на 15 км, 

туда, где сейчас находится город Якутск. Этот район, находящийся ближе к 

востоку, выбран был Бекетовым исключительно удачно. Находясь на стыке 

водных путей и сухопутных дорог, Якутский острог немедленно стал 

форпостом для русских поисковых экспедиций не только на север, к 

Студеному морю, но и на восток, а позднее и на юг — к реке Шилкару 
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(Амуру) и к Теплому морю (Тихому океану).
22

 С самого начала острог был 

достаточно многочисленным. Его гарнизон насчитывал 300 казаков. В 

дальнейшем отсюда было отправлено множество экспедиций «за новыми 

землицами». Следует отметить тот факт, что с середины семнадцатого века 

царское правительство избрало Якутию, как и всю Сибирь, надѐжным 

местом ссылки опальных и революционеров. Еѐ справедливо считали 

«тюрьмой без решеток». 

Следующим крупным этапом в исследовании этих территорий стал 

поход Ивана Москвитина к Охотскому морю. Из Якутска, в 30-х гг. XVI 

века русские первопроходцы продвигались в поисках «новых землиц» не 

только на юг и на север – вверх и вниз по Лене, но и прямо на восток, 

полагаясь на слухи что там находится «Тѐплое море».  Под этим предлогом, 

то есть на поиски моря, в 1637 г. отправился отряд Дмитрия Копылова. Он 

проследовал из Томска через Якутск на восток и 28 июля поставил 

Бутальское зимовье. Вскоре от шамана с верхнего Алдана через 

переводчика он узнал о реке Чиркол, протекающей несколько южнее, на 

этой же реке якобы обитало большое количество оседлых людей. Для 

проверки этой информации Копылов направил отряд из 30 человек во главе 

с Иваном Москвитиным.  В отряде служил казак Колобов, отличившийся 

тем, что в 1646 г. написал рассказ о своей службе в отряде Москвитина. В 

дальнейшем этот рассказ стала важнейшим источником об открытии 

Охотского моря.  Выдвинувшись вниз по Алдану, казаки дошли до устья 

Маи, а затем продолжили движение по Мае к верховьям. Спустя шесть 

недель они достигли реки Нудыми, после чего перешли через хребет 

Джунгур. Преодолев некоторое расстояние, они достигли Охотского моря. 

На Улье поставили зимовье и узнав от местных жителей о густонаселѐнной 

реке на севере, не откладывая до весны, отправились туда. Вскоре они 
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добрались до реки и назвали еѐ «Охота» от эвенского «Акат». Зимой 1639 - 

1640 г. в устье реки Ульи было построено два судна. Их спуск на воду 

можно считать началом истории Тихоокеанского флота России. От 

пленника, захваченного в ходе отражения нападения эвенков в 1640 г., 

казаки узнали о существовании реки Мамур (Амур). Взяв пленника 

провожатым, казаки отправились морем на юг. Пройдя вдоль всего 

западного побережья Охотского моря и обойдя Шантарские острова, 

проникли в Сахалинский залив. 

Таким образом, казаки Москвитина открыли и ознакомились, ко-

нечно в самых общих чертах, с большей частью материкового побережья 

Охотского моря. Казаки «до Ламы идучи, кормились деревом, травою и 

коровьем, на Ламе же по рекам можно рыбы много добыть и можно сытым 

быть». Москвитинцы прошли через устья многих рек, и из них Охота 

оказалась не самая большая и не самая полноводная. Тем не менее открытое 

и частично обследованное ими море, которое первые русские нарекли 

Ламским, позднее получило название - Охотское. Может быть, по реке 

Охота, но вероятнее по Охотскому острогу, поставленному близ ее устья. 

Так как порт основанный здесь, стал в XVIII в. базой для важнейших 

морских экспедиций.
23

 Якутские власти достаточно высоко оценили 

результаты похода. Москвитин был произведен в пятидесятники, его 

спутники получили от двух до пяти рублей наградных, а некоторые — по 

куску сукна. 

Ещѐ одной крупной вехой в освоении Сибири является экспедиция 

Попова - Дежнѐва. В 1647 г. московский купец Федот Попов занялся 

организацией экспедиции для проверки информации о моржовых лежбищах 

и для разведки реки Анадырь. В помощь для сбора ясака ему вызвался казак 

Семѐн Дежнѐв, обещавший государю ясак в 280 соболей. Первая попытка 

из-за тяжѐлых условий обернулась неудачей, но уже 20 июня 1648 года на 
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семи кочах
24

 экспедиция отправилась в путь. Однако к 20 сентября целыми 

оставались лишь 4 судна. 1 октября экспедиция обогнула мыс (позже 

названный именем Дежнѐва) и впервые в истории был произведѐн переход 

из Северного Ледовитого океана в Тихий. Дежнѐв подробно описывал в 

своих рапортах новые земли и всѐ то, что на них было обнаружено. После 

того, как экспедиция попадает в шторм, пути Дежнѐва и Попова расходятся. 

Основываясь на записи Дежнѐва, выясняем, что судно было разрушено, а он 

с оставшейся командой пошѐл пешком до реки Анадырь. Их путь составил 

10 недель и 9 декабря 1648 г. вышли в еѐ низовья, перейдя, таким образом, 

Корякское нагорье. Пережив на Анадыри зиму 1648 - 1649 гг. Дежнѐв 

разведал «лежбища», собрал ясак и отправился обратно. В 1652 г. он ещѐ 

раз возвращается в эти места на промысел.
25

 В 1660 г. Дежнѐв попросил 

себя сменить на должности сборщика ясака. В 1662 г. с грузом «костной 

казны» отправляется к царю.  В Москву Дежнѐв прибыл в сентябре 1664 г., 

а в январе следующего года с ним был произведен полный расчет. 

Итак, Дежнѐв доставил в царскую казну 289 пудов моржовых клыков 

на сумму 17 340 рублей серебром, а царь-государь за то ему пожаловал за 

19-летнюю службу 126 рублей 20 копеек серебром. И, кроме того, царем 

указано было : «за его, Сенькину, службу и на прииск рыбья зуба, за кость и 

за раны поверстать в атаманы»
26

 

Попов со своей командой после шторма  на уцелевшем коче, 

оказался на берегу около реки Камчатки.  Они поднялись по реке вверх, а 

затем весной 1649 г. обойдя мыс Лопатка, пошли по Охотскому морю. 

Дальше его следы теряются, но исходя из более поздних сведений 

Крашенинникова, Попов вместе со спутниками остановился на зимовье, где 
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и погиб. Из этого следует, что именно Федот Попов, а не более поздние 

исследователи по праву должен называться первооткрывателем Камчатки. 

Итогом географических достижений экспедиции стало обнаружение 

пролива между Северным Ледовитым и Тихим океанами, было доказано что 

Азиатский и Североамериканский материки не соединяются. Кроме того, 

была открыта Чукотка и Анадырский залив, обследована сама река Анадырь 

и одноимѐнная низменность. 

Дальнейшее исследование Сибирских территорий мы можем 

проследить по экспедиции Пояркова на Амур и к Охотскому морю. Ещѐ до 

исследования этих земель у русских уже были сведения о том, что по Амуру 

имеется много поселений, а леса полны пушным зверем. Эти сведения 

привели к тому, что в 1643 г. из Якутска был отправлен отряд из 133 

казаков во главе с Василием Поярковым. Для экспедиции были выделены  

корабли, много парусины, боеприпасов и оружия, а для подарков местным 

жителям сукно и бисер. Заинтересованные большим количеством пушнины 

и с целью поиска месторождений металлов, к отряду присоединились 

промышленники. Дойдя до верховьев реки Гонамы, Поярков оставил часть 

людей там, а сам с отрядом в 90 человек налегке, отправился дальше по реке 

Зее, где и обнаружили много деревень для сбора ясака. Поярков захватывал 

в плен знатных людей амантов и от них получал детальную информацию о 

регионе. Перезимовав на Зее, отряд отправился дальше и уже в июне вышел 

к Амуру. Казакам понравилась местность устья Зеи своей землѐй, лесом и 

большим количеством скота. Поэтому, немного ниже по течению ими 

разбивается  острог и на разведку вниз по реке  уходит отряд из 25 человек. 

Однако, после нападения на них местных жителей, обратно вернулось лишь 

5 человек и в отряде осталось всего 50 человек. Стало очевидно, что с 

такими силами будет невозможно пройти против течения реки и Поярков 

принял решение идти к еѐ устью. Дальше отряд продвинулся до реки 

Сунгари, где обнаружил народ нанайцев. Эти люди не знали земледелия, 

промышляли охотой и рыбной ловлей. В степях нижнего Амура были 
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обнаружены нивхи, этот народ находился на ещѐ более низком уровне 

развития. Достигнув устья Амура Поярков установил зимовье, здесь же 

были собраны сведения об острове Сахалин. Выяснилось также, что из 

устья Амура можно попасть в южные моря.
27

 Весной 1645, как только Амур 

освободился ото льда, Поярков вышел в Амурский лиман, затем через 

Охотское море вошѐл в устье реки Ульи. Здесь казаки обложили ясаком 

местных эвенков и остановились на зимовку. Ранней весной 1646 г. отряд 

двинулся вверх по Улье к Лене и уже к июню 1646 г. вернулся в Якутск. 

Во время этой трехлетней экспедиции Поярков преодолел около 8 

тыс. км. Он прошел новым путем от Лены на Амур, открыв Амурско-

Зейское плато и Зейско-Буреинскую равнину, реки Учур, Гонам, Зею.
28

 От 

устья Зеи он первый спустился по Амуру до моря, проследив около 2 тыс. 

км его течения, открыл — вторично после Москвитина — Амурский лиман, 

Сахалинский залив и собрал некоторые сведения о Сахалине. Он первый 

совершил исторически вполне доказанное плавание вдоль юго-западных 

берегов Охотского моря. Поярков собрал ценные сведения о народах, 

живущих по Амуру,— даурах, дючерах, нанайцах и нивхах, убеждал 

якутских воевод присоединить амурские страны к Руси: «Там в походы 

ходить и пашенных хлебных сидячих людей под царскую... руку привесть 

можно, и ясак с них собирать,— в том государю будет многия при быль, 

потому что те землицы людны, и хлебны, и собольны, и вся кого зверя 

много, и хлеба родится много, и те реки рыбны...»
29

 

Дело Пояркова продолжил Ерофей Павлович Хабаров. Он в 1632 г. 

прибыл на Лену, и около семи лет занимался промыслом пушнины. Затем 

осел в устье Куты, где занялся земледелием и прилично разбогател. 

Немногим позже, воевода Пѐтр Головин, который в то время был воеводой 

в тех краях, по подозрению в неуплате налога, отнимает у Хабарова землю и 
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хлеб, а самого Ерофея бросает в тюрьму, из которой тот вышел только в 

1645 г. без средств к существованию.  В 1648 г. узнав о экспедиции 

Пояркова, Хабаров направился к новому воеводе Дмитрию Францбекову, с 

просьбой снарядить экспедицию. Он получает одобрение, а так же в долг 

ему выдаѐтся военное снаряжение, несколько судов изъятых у 

промышленников и хлеб. В 1649 г. отряд из 70 человек вышел из Якутска по 

Лене к устью Тунгира и уже в 1650 г. добрался до реки Урки, впадающей в 

Амур. При этом местные племена дауров,  узнав о новой экспедиции 

русских, оставили свои поселения и ушли с насиженных мест. Поэтому, 

продвигаясь вдоль реки, отряд видел большое количество покинутых 

деревень, при этом в   ямах имелись большие запасы хлеба. Только в одном 

из городков казаки нашли женщину, которая рассказала о том, что по 

другую сторону Амура находится ещѐ более богатая страна, где есть много 

кораблей, у правителя есть войско и пушки. После этого, Хабаров принял 

решение оставить 50 человек в «Левакаевском городке», а сам отправился в 

Якутск с «Чертежом Даурской земли», который впоследствии был 

переправлен в Москву. В Якутске Хабаров занялся сбором нового отряда, 

обещая огромные богатства в Даурской земле. Таким образом был набран 

отряд в 110 человек, и Францбеков дал 27 человек с тремя орудиями. 

Осенью 1650 г. Хабаров с отрядом в 160 человек вернулся на Амур. 

Он нашел оставленных им казаков ниже по реке возле укрепленного 

городка Албазин, который они неудачно пытались самостоятельно взять 

штурмом. Увидев приближение крупных сил русских, дауры бежали. 

Казаки нагнали их, разбили наголову, захватили много пленных и большую 

добычу. Опираясь на Албазин, Хабаров нападал на близлежащие селения, 

еще не покинутые даурами, брал заложников и пленных, в основном 

женщин, распределяя их между своими людьми.
30
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В конце сентября экспедиция достигла земель нанайцев. Хабаров с 

половиной отряда остановился в большом селении, а другую половину  

послал вверх по реке за рыбой. Здесь, нанайцы и дючеры приняли попытку 

атаковать казаков, однако их отряд был разбит, а казаки отделались 

минимальными потерями. Хабаров укрепил селение и остался на зимовку. 

Опираясь на острожек, русские отряды совершали набеги на окрестные 

земли и собирали ясак. В 1652 г. они разбили маньчжурский отряд, 

состоявший из тысячи человек, который пытался взять острожек. Однако 

стало ясно, что малыми силами нельзя овладеть этой территорией и 

Хабаров принял решение отойти. Зимовку Хабаров провѐл в Гиляцкой 

земле, а весной 1653 г. вернулся к устью Зеи откуда отряд прошѐл вверх по 

Амуру и собрал ясак. В августе 1653 г. из Москвы прибыл царский 

посланник. Он вручил награды участникам похода, но отстранил Хабарова 

от руководства. Хабаров пытался возразить, но только был избит, лишѐн 

наград и силой вывезен в Москву. Уже в Москве, царь, пересмотрев его 

дело, вернул имущество, пожаловал в Бояре, дал в «кормление» несколько 

деревень в Восточной Сибири, но вернуться на Амур не разрешил. 
31

 

Таким образом, в ходе экспедиции Хабаровым был исследован Амур, 

составлен «Чертеж» (именно по этой карте в 1667 и 1672 гг. составлялись 

карты Сибири) и ясаком обложили новые племена. Кроме того, русское 

государство присоединило ещѐ и часть ранее неизвестных территорий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подведѐм теперь итоги колонизации и распространения русского 

владычества Сибири в XVI – XVII веках. За это время русские люди заняли 

огромную территорию, в состав которой вошли земли Урала и до Дальнего 

Востока. В ходе исследования источников мы увидели, что освоение 

Сибири происходило путѐм установления форпостов российского 

государства на огромных расстояниях и дальнейшего исследования 

окружавших их территорий. В процессе этого исследования первопроходцы 

облагали ясаком местные племена и занимались промыслом пушнины, а в 

дальнейшем и полезных ископаемых. Одним из важных последствий для 

народов Сибири от их вхождения в состав России, было прекращение 

межродовых и межплеменных усобиц, которые вели эти народы к 

взаимному истреблению. Это привело к ускорению процесса формирования 

крупных народностей из разрозненных племѐн и этнических групп. 

Включение данных племѐн в состав более крупного и развитого государства 

с развитым общественно-экономическим строем и высокой культурой, 

привело к резкому ускорению социального, хозяйственного и культурного 

развития народов этого региона. 

Кроме того, мы выяснили, что освоение совершалось главным 

образом по водным путям, нередко они являлись единственными 

«дорогами» на территории с очень жѐсткими природными условиями. 

Конечно, мы не можем в полной мере рассмотреть многие проблемы, 

касающиеся освоения и завоевания Сибири, так как современное состояние 

научных знаний определенно демонстрирует необходимость дальнейших 

поисков в данном направлении. Остаѐтся надеяться, что находка и изучение 

новых эпиграфических, изобразительных и археологических материалов 

прольют свет на неизвестные страницы освоения этих территорий. 
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