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ОКОЛЬНИЧИЙ С. Ф. САБУРОВ: ГЛАВНЫЕ ФАКТЫ БИОГРАФИИ И РОЛЬ В 

ПРОЦЕССЕ РУССКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ СИБИРИ 

 

Аннотация: Видный русский 

военачальник последней четверти XVI в. 

Семен Федорович Сабуров, ведавший 

несколькими городами, основавший 

Воронеж и Цивильск, последние полтора 

года жизни, уже будучи окольничим, 

провел на воеводстве в Тобольске. 

Именно тогда, в течение 1599 – 1600 гг., 

в Сибири сложился разряд – первый в 

Московском государстве, т. е. стала 

формироваться новая административная 

система, включавшая элементы 

приказного устройства. Одновременно 

возникли Туринский и Мангазейский 

остроги, началось проникновение 

русских в Притомье, появились 

Верхотурский и Туринский ямы, на 

востоке России зародилось таможенное 

управление. 

Ключевые слова: Семен 

Федорович Сабуров, главные вехи его 

военной и административной карьеры до 

1599 г., хронология пребывания С. Ф. 

Сабурова на тобольском воеводстве, 

правительственная колонизация Сибири 

в конце XVI в., становление Тобольского 

разряда, основание Туринского и 

Мангазейского острогов, начало ямской 

гоньбы в Сибири.  

 

Выходец из знатного боярского 

рода Семен Федорович Папин 

(Вислоухов) Сабуров, пожалованный 

весной 1591 г. в окольничие1, – видный 

                                                 
1 См.: Разрядная книга 1475 – 1605 гг. (далее – 

РК 1605). Т. III. Ч. II. М., 1987. С. 196; Павлов А. 

П. Государев двор и политическая борьба при 

Борисе Годунове (1584 – 1605 гг.). СПб., 1992. С. 

52, и др. Представление о татарском 

происхождении этого рода, повторенное и 

сравнительно недавно (История татар с 

древнейших времен: в семи томах. Т. V. 

Татарский народ в составе Российского 

русский военачальник и администратор 

последней четверти XVI в. 

Впервые упомянутый в документах 

в 1571 г. среди многочисленных 

поручителей по боярам, гарантировавших 

верность царю «принца крови» князя И. 

Ф. Мстиславского 2 , Сабуров, 

участвовавший в осаде и взятии (1 января 

1573 г.) Пайды (Вейссенштейна), будучи 

дворянином московским, управлял 

Ракобором (Раквере, Везенбергом) на 

протяжении 1577/78 – 1580/81 гг., 

сопровождал оттуда и из «Новагородка» 

запасы хлеба в Алыст (Алуксне), Куконос 

(Кокенгаузен, Кокнесе) и другие 

«немецкие» города 3 , когда они 

принадлежали России, затем (в течение 

1582/83 – 1584/85 гг.) воеводствовал в 

Торопце, являлся наместником в Белой4.  

Вместе с головами (видимо, 

письменными) И. С. Мясным и В. Г. 

                                                                          
государства (вторая половина XVI – XVIII вв.). 

Казань, 2014. С. 142, 612), как показал еще С. Б. 

Веселовский, должно считаться легендарным. См., 

напр.: Бабенко А. А. К вопросу о «татарском» 

генезисе русского дворянства: Орда или Литва? // 

Novogardia. 2021. № 2 (10). С. 367, 400. Примеч. 237. 
2 Продолжение древней российской вивлиофики. 

Ч. VII. СПб., 1791. С. 77, 93, 113, 124. 
3 Такое поручение относилось к числу наиболее 

ответственных. См., напр.: РК 1605. Т. III. Ч. I. М., 

1984. С. 73 – 74; Ч. II. С. 185 – 187; Анхимюк Ю. В. К 

истории русской колонизации Дикого поля: 

гарнизон крепости Царев-Борисов в конце XVI – 

начале XVII в.//Российское государство в XVI – 

начале XVIII века. Сб. статей к 70-летию Андрея 

Павловича Павлова. СПб.-М., 2022. С. 340, 343, 345, 

348. 
4 Разрядная книга 1475 – 1598 гг. (далее – РК 

1598). М., 1966. С. 347, 358; РК 1605. Т. III. Ч. I. С. 

41, 68, 73 – 74, 146, 165, 195; Ч. II. С. 13, 31, 61. М. О. 

Акишин ошибочно утверждал, будто Сабуров 

впервые упоминается в «разрядах» с 1584 – 1585 гг., 

когда служил «на Белой». См.: Акишин М. О. 

Сабуров (Папин-Сабуров) Семен Федорович (ум. не 

ранее июня 1600)//Власть в Сибири. XVI – начало 

XX в. Новосибирск, 2005. С. 386. 
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Биркиным Семен Федорович – «сродич» 

Бориса Годунова, вскоре ставшего 

правителем страны, – основал Воронеж5. 

(Служба Сабурова в этом городе 

продолжалась всего несколько месяцев; 

позднее, до конца лета 1586 г., оттуда 

был «отпущен» и И. С. Мясной, 

направленный в Крым6, куда не раз ездил 

и раньше.) Следом Сабуров заложил 

Цивильск, воеводствовал и в Ливнах, 

Ладоге, Орешке, а в 1588 г. посылался «в 

плавной (поход. – Я. С.) на Волге» до 

Астрахани 7 . (О службе Семена 

Федоровича «на Ливне» есть упоминание 

только в отрывке боярского списка, 

составленного, как заключили его 

публикаторы, между 1585 и 1587 гг. 8 

Точнее, этот документ появился не ранее 

весны или первых недель лета 1586 г., 

когда Сабурова отозвали из Воронежа. 

Быть может, Семена Федоровича, 

основавшего, если верить Поволжскому 

летописцу начала XVII в., город «на 

Цывиле реке» в 1586/87 г. 9 , в Ливнах 

                                                 
5Глазьев В. Н. Очерки истории города Воронежа 

и Воронежского уезда в конце XVI – XVII веках. 

Воронеж, 2018. С. 13, 16, 18, 153 – 154, 158 – 160, и 

др. С. Ф. Сабуров, как и воевода одновременно 

заложенных Ливен князь В. В. Кольцов-Мосальский, 

прислал в Москву «сторожевую роспись», но 

сведения о том, «куды с Ливен на Воронеж и с 

Воронежа на Ливны для вестей и станицы посылати 

к каким урочищем», столичные власти, очевидно, 

получили из этих городов с опозданием. См.: Акты 

Московского государства, изд. Имп. Академиею 

Наук под ред. Н. А. Попова, члена-корреспондента 

Академии (далее – АМГ). Т. I. Разрядный приказ. 

Московский стол. 1571 – 1634. СПб., 1890. С. 59. 
6 РК 1598. С. 374. Не исключено, что Сабурова 

«отпустили» из Воронежа, дабы укрепить позиции 

группировки Бориса Годунова, которой тогда в 

Москве противостояли князья Шуйские и их 

сторонники (Солодкин Я. Г. Московское государство 

накануне Смуты. Спорные проблемы политической 

истории рубежа XVI – XVII вв. Нижневартовск, 

2013. С. 38. Примеч. 27). Однако вскоре Семену 

Федоровичу пришлось вновь отправиться на 

«польскую украйну» – в «Ливенский город». 
7 РК 1605. Т. III. Ч. II. С. 107, 108. 
8  Боярские списки последней четверти XVI – 

начала XVII в. и роспись русского войска 1604 г. 

(далее – БСР). Ч. 1. М., 1979. С. 102; /Мордовина С. 

П., Станиславский А. Л./ 

Вступительная статья//Там же. С. 9, 15 – 16, 20, 

21. 
9  Корецкий В. И., Морозов Б. Н. Летописец с 

новыми известиями XVI – начала XVII в.// 

Летописи и хроники. 1984 г. М., 1984. С. 214. 

сменил князь А. И. Дашков, который 

являлся там «седоком» с марта 1587 г. 10) 

М. О. Акишин утверждал, что 

Сабуров руководил обороной Орешка от 

шведов 11 . Но (как отмечалось В. Н. 

Глазьевым) в этом городе Семен 

Федорович «сидел» в канун войны с ними12. 

Она началась в середине декабря 1589 г., и 

тогда в рядах передового, затем большого 

полка русской армии недавний 

воронежский и ливенский воевода 

выступил к Ругодиву (Нарве), а вскоре, 18 

и 19 февраля следующего года, находился 

«у пролому» возле Ивангорода и ведал 

«нарядом» во время штурма Ругодива (от 

реки Наровы до «пробойного места»), 

затем в сторожевом полку был послан к 

Ракобору13.  

19 июня 1589 г., как позволяет 

установить боярский список того времени, 

Семена Федоровича перевели в Орешек14 

из Ладоги, где его помощником был сын 

Григорий, имевший чин жильца15. В том же 

документе (там ремарки о службе с отцом 

сопровождают сообщения еще про 

несколько жильцов 16 ) медынский 

выборный дворянин Ф. А. Хрулев Наумов 

числится с пометами «Нет. В Ладоге». В 

                                                 
10 См.: РК 1598. С. 381, 385; РК 1605. Т. III. Ч. II. 

С. 96. В 1587/88 г. Ливнами управляли И. М. 

Бутурлин, И. Г. Милюков и М. Г. Кульнев (РК 1598. 

С. 392; РК 1605. Т. III. Ч. II . С. 116). Указание на 

воеводство Сабурова в этом городе в конце того же 

десятилетия (Солодкин Я. Г. Сабуров Семен 

Федорович (Папин, Вислоухов)//Большая 

Тюменская Энциклопедия. Т. 4. А – Я. Тюмень, 2009. 

С. 346) неточно. 

Упомянутого в сохранившемся фрагменте 

боярского списка (как не исключали С. П. 

Мордовина и А. Л. Станиславский, 1586/87 г.) 

черниговского воеводу князя П. И. Хворостинина в 

1587/88 г. перевели в Астрахань. 
11Акишин М. О. 1) Сабуров (Папин-Сабуров) … 

С. 386; 2) Сабуров Семен Федорович// 

Историческая энциклопедия Сибири (далее – 

ИЭС). Т. С – Я. Новосибирск, 2009. С. 3. 
12Глазьев В. Н. Очерки истории города Воронежа 

и Воронежского уезда … С. 154. 
13 См., напр.: РК 1598. С. 419 – 423. 
14  Там его сослуживцем был В. И. Белеутов 

Редегин. С последним в Орешек вначале собирались 

послать А. И. Батрака Вельяминова-Воронцова, но 

потом заменили его Сабуровым (РК 1598. С. 411; РК 

1605. Т. III. Ч. II. С. 137, 139). 
15 БСР. Ч. 1. С. 112, 126, 276; РК 1605. Т. III. Ч. II. 

С. 139, 153, 155, 159. 
16 БСР. Ч. 1. С. 111 – 113, 117. Ср.: С. 144, 154, 

160, 193, 223, 291, 295. 
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этот город, о чем известно благодаря 

«разрядам», Ф. «Хруль» Наумов получил 

назначение 26 мая или 19 июня 1589 г.17 

Видимо, в текст боярского списка конца 

1580-х гг. не было внесено указание на 

«посылку» видного столичного дворянина 

в Ладогу18. Менее вероятно, что в данном 

боярском списке речь шла о другом Семене 

Сабурове, тоже дворянине московском, – 

отправленном в Болхов Семене Васильеве 

сыне (Вислоухове) 19 . Исследователи, 

кстати, обошли вниманием приведенное 

свидетельство о Г. С. Сабурове, которого 

впоследствии пожаловали в стольники; его 

родной брат Богдан уже в начале 

царствования Михаила Федоровича 

числился дворянином московским. 

Примечательно также, что в ходе 

местнической тяжбы П. Н. Шереметев в 

1591/92 г. заявил о готовности служить и с 

сыном Семена Федоровича20. Стало быть, 

считать последнего бездетным 21  не 

приходится. 

В июле 1591 г. когда крымский хан 

Гази-Гирей II подступил к Москве, 

Сабуров находился «в обозе в дощаном 

городе (гуляй-городе. – Я. С.) у наряду»; 

                                                 
17 Там же. С. 167; РК 1605. Т. III. Ч. II. С. 139. 

Ср.: С. 138. См. также: РК 1598. С. 411. Ср.: С. 429; 

Разрядная книга 1550 – 1636 гг. Т. II. Вып. 1. М., 

1976. С. 47. 
18 Указание на службу С. Ф. Сабурова в Орешке 

в 1588 – 1589 гг. (Глазьев В. Н. Очерки истории 

города Воронежа и Воронежского уезда … С. 154), 

стало быть, нуждается в уточнении. 
19  О С. В. Сабурове (Вислоухове), отцом 

которого, видимо, был Василий Юрьев сын – 

псковский помещик середины XVI в., см.: РК 1598. 

С. 401, 402, 415, 438; БСР. Ч. 1. С. 126, 276; РК 1605. 

Т. III. Ч. II. С. 134, 157 – 158, 193 – 194. 
20  См.: Акты, собранные в библиотеках и 

архивах Российской империи Археографическою 

Экспедициею Имп. Академии Наук (далее – ААЭ). Т. 

II. СПб., 1836. С. 43; Дворцовые разряды, [по] 

Высочайшему повелению изданные II-м Отделением 

Собственной Его Императорского Величества 

Канцелярии (далее – ДР). Т. I. 1612 – 1628 г. СПб., 

1850. Стлб. 349, 457; Лихачев Н. П. Разрядные дьяки 

XVI века. Опыт исторического исследования. СПб., 

1888. С. 343. Примеч.; АМГ. Т. I. С. 143; РК 1598. С. 

523, 529; БСР. Ч. 1. С. 109, 181; Ч. 2. М., 1979. С. 28; 

РК 1605. Т. III. Ч. III. М., 1989. С. 35; Осадный 

список 1618 г. М.- Варшава, 2009. С. 142, 526 

(Памятники истории Восточной Европы. Источники 

XV – XVII вв. Т. VIII), и др. 
21  Глазьев В. Н. Очерки истории города 

Воронежа и Воронежского уезда … С. 156. 

татары в панике быстро бежали из ее 

окрестностей, и новоявленного 

окольничего послали вдогонку «с 

полковым нарядом». Семен Федорович, 

награжденный за участие в обороне 

столицы от крымцев золотым 

«полуторным», шубой и кубком, вскоре 

отправился в Новгород и Ивангород 

сражаться со шведами. Боевые действия 

против них русское командование, 

однако, временно решило не 

предпринимать22. 

В посвященных Сабурову двух 

статьях М. О. Акишина утверждается, 

будто недавно ставший окольничим 

знатный дворянин 23  командовал 

артиллерией при осаде Копорья в 1592 г. 

В источниках, которыми мы располагаем, 

нет таких сведений, да и Копорье тогда 

принадлежало России, в 1592/93 г. же 

Семен Федорович находился в Москве24. 

В 1595 г. окольничий, ранее 

управлявший многими городами, недолго 

воеводствовал в Чернигове 25 , два года 

спустя ездил в Смоленск раздавать 

жалованье дворянам и детям боярским, 

затем принимал участие в знаменитом 

Серпуховском походе только что 

избранного на царство Бориса Годунова26. 

Этот поход, о чем тогда же заявил 

патриарх Иов, принес русским 

бескровную победу над «агарянами»27, и 

                                                 
22 См., напр.: РК 1598. С. 443, 460; РК 1605. Т. III. 

Ч. II. С. 213, 218, 224, 228, 229, 234; Ч. III. С. 5, 6, 8, 

14, 17, 23. 
23  Семен Федорович – единственный среди 

примерно двух десятков Сабуровых конца XVI в., 

кто удостоился чина окольничего. Богдан Юрьевич, 

считавшийся «братом большим» Семена 

Федоровича (РК 1598. С. 515, 516), стал боярином, 

остальные же Сабуровы несли службу в жильцах, 

стольниках, дворянах московских и выборных. 
24 РК 1598. С. 428, 429, 434, 456, 457, 465, 468; 

РК 1605. Т. III. Ч. II. С. 156, 160, 174, 189; Ч. III. С. 

19, 20, 22, 63; ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 235, и др. 
25 Его послали в Чернигов 10 февраля 1595 г., а 

уже в мае «отпустили» оттуда (РК 1598. С. 492).  
26 См., напр.: РК 1598. С. 515, 520, 521, 524, 530; 

ПСРЛ. Т. 34. С. 236; РК 1605. Т. III. Ч. III. С. 83, 102, 

145; Т. IV. Ч. I. М., 1994. С. 24. 
27  ААЭ. Т. II. С. 13. Недавно Серпуховский 

поход был сочтен, вероятно, искусной «военно-

дипломатической игрой обеих сторон» (Виноградов 

А. В. Русско-крымские отношения в период второго 

правления хана Гази-Гирея II 1597 – 1607 
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не стоит утверждать 28 , будто в 1598 – 

1599 гг. Семен Федорович воевал с 

крымцами. Вскоре после того, как 

«Большой» Годунов, выполняя решение 

Земского собора, занял 

«вдовствовавший» несколько недель 

престол, Сабурова опять направили в 

Смоленск, теперь уже с заданием 

привести горожан к присяге новому царю. 

В апреле 1599 г. 29 , точнее, до 14 

апреля, Сабуров, возглавлявший перед 

этим Владимирский судный приказ, 

получил назначение в Тобольск 30. В тот 

день, в канун отъезда за Урал, Семен 

Федорович «с товарыщи» были на 

царской аудиенции. Тобольск, которому 

с середины 1590-х гг. в структуре 

управления восточной окраиной России 

все более настойчиво отводилась 

ведущая роль, стал отныне главным 

(разрядным) военно-административным 

центром Западной, а с середины XVII в. и 

Восточной Сибири31. (Мнение о том, что 

разрядными воеводами являлись и 

                                                                          
гг.//Средневековые тюрко-татарские государства. 

2019. № 11. С. 20). А. В. Беляков рассматривал этот 

поход как военно-политическую демонстрацию, 

призванную «повысить престиж» нового 

московского государя. Данное определение кажется 

более уместным, чем другое, предложенное тем же 

исследователем, – поход «против несостоявшегося 

крымского нашествия» (Трепавлов В. В., Беляков А. 

В. Сибирские царевичи в истории России. СПб., 

2018. С. 249, 256. Ср.: С. 407 – 408). 
28 Акишин М. О. Сабуров Семен Федорович. С. 

3. 
29  /Мордовина С. П., Станиславский А. 

Л./Вступительная статья. С. 37. 
30  Это произошло, однако, не сразу после 

вступления Бориса Федоровича на трон, как писали 

Ю. П. Жуков и И. Г. Шишкин (Жуков Ю. П., 

Шишкин И. Г. Некоторые аспекты сибирской 

политики времен Федора Ивановича и Бориса 

Годунова в советской и современной 

историографии//I Тюменский музейный форум. 

Тюмень, 2022. С. 142). 
31  Обозрение столбцов и книг Сибирского 

приказа (1592 – 1768 гг.)/Сост. Н. Н. Оглоблин. Ч. 3. 

М., 1900. С. 212 – 213; Солодкин Я. Г. Когда 

Тобольск стал «стольным городом» Сибири?//Земля 

Тюменская: 2002. Ежегодник Тюменского 

областного краеведческого музея. Вып. 16. Тюмень, 

2003. С. 98 – 103; Шашков А. Лодейный 

город//Родина. 2004. Спец. вып. Тобольск – живая 

былина. С. 11, и др. Н. А. Миненко явно 

заблуждалась, считая Тюмень первой столицей 

«русской» Сибири (Миненко Н. А. Тюмень. 

Летопись четырех столетий. СПб., 2004. С. 52). 

предшественники Сабурова в столице 

«русской» Сибири, начиная с 

письменного головы Д. Д. Чулкова 32 , 

ошибочно.) 

Назначение Семена Федоровича в 

Тобольск Ю. П. Жуков и И. Г. Шишкин 

недавно объяснили тем, что дальний 

родственник нового царя имел «богатый 

военный, дипломатический и 

колонизационный опыт» 33 . Стоит 

добавить, что Сабуров, видимо, проявил 

себя умелым администратором в тех 

городах, где ему довелось служить. (На 

дипломатическом поприще, впрочем, 

Семен Федорович выступал изредка: он 

был участником «съезда» с крымскими 

представителями, а также церемоний 

приема в Москве персидского и 

австрийского послов34.) Кроме того, царю 

Борису удалось добиться мира с 

соседями на юге и западе, так что 

военные способности Сабурова в 

ближайшие месяцы там могли не 

понадобиться. Учтем и то, что, несмотря 

на окончательный разгром Кучума в 

августе 1598 г. 35 , борьбу с русскими 

продолжали многочисленные сыновья 

самого известного сибирского хана. 

К 3 мая 1599 г. Сабурову и его 

новым сослуживцам предписывалось 

достигнуть Казани (очевидно, через 

                                                 
32 См.: Коньков Н. Л. Тобольские воеводы конца 

XVI – начала XVIII веков. Б. м., 2001. С. 107; 

Соколовский И. Р. Воеводы разрядные//ИЭС. Т. С – 

Я. С. 628. В. В. Трепавлов даже полагал, что 

резиденцией «главного сибирского наместника» 

Тобольск служил еще в 1590 г. (Трепавлов В. В. 

Сибирский юрт после Ермака. Кучум и Кучумовичи 

в борьбе за реванш. М., 2012. С. 33; Трепавлов В. В., 

Беляков А. В. Сибирские царевичи ... С. 37). 
33  Жуков Ю. П., Шишкин И. Г. Некоторые 

аспекты сибирской политики времен Федора 

Ивановича и Бориса Годунова … С. 142. 
34 См., напр.: РК 1605. Т. III. Ч. III. С. 110, 149, 

150; Павлов А. П. Государев двор и политическая 

борьба при Борисе Годунове … С. 50. Примеч. 144. 
35  Утверждение, будто после разгрома у реки 

Ирмени близ «великой» Оби Кучум «еще 

неоднократно совершал нападения на русских» 

(Байрамова Ф. А. К вопросу о завоевании Сибири 

русскими//История, экономика и культура 

средневековых тюрко-татарских государств 

Западной Сибири (далее – ИЭК). Мат-лы IV Всерос. 

(национальной) науч. конф. Курган, 30 – 31 октября 

2020 года. Курган, 2020. С. 60), следует отнести к 

домыслам. 
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Коломну, Рязань и Нижний Новгород), и 

в городе, названном «реки ради Тоболы», 

куда «думных людей» прежде никогда не 

направляли, очередная воеводская 

«коллегия», миновав по пути также Соль 

Камскую и Верхотурье, очутилась скорее 

всего до середины августа, быть может, 

даже в июле.  

В Книге записной (далее – КЗ) – 

самой ранней из сохранившихся 

редакций Сибирского летописного свода 

(далее – СЛС) 36  – сказано, что 

окольничего «прислали» в Тобольск «на 

утверждение (в верности избранному 

                                                 
36  По-видимому, он стал создаваться не ранее 

осени 1636 г., т. к. начало КЗ обнаруживает 

зависимость от Основной редакции Есиповской 

летописи (Солодкин Я. Г. 1) Тобольские летописцы 

середины – второй половины XVII века (Редакции и 

виды Сибирского летописного свода). 

Нижневартовск, 2012. С. 30; 2) «Беседуя к вашей 

любви …». Спорные проблемы истории сибирского 

летописания XVII века. Нижневартовск, 2017. С. 132 

– 135, 139, 277, и др.). Протограф же СЛС мог 

сложиться до 1667/68 г., когда, при воеводе 

стряпчем И. И. Панине, в Пелыме дотла сгорели 

город и острог, о чем в этом летописном своде 

умалчивается, хотя говорится, не считая 

многочисленных тобольских пожаров, о пелымском 

1620/21 г., да и более позднем кетском. См.: Акты, 

относящиеся до юридического быта древней 

России/Изд. Археографическою Комиссиею под ред. 

члена Комиссии Н. Калачова (далее – АЮБ). Т. II. 

СПб., 1864. Стлб. 611; ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. М., 1987. С. 

139 – 140, 146, 195, 196, 262, 263, 319, 320. Ср.: С. 

162, 166, 177, 208 – 210, 272 – 274, 327 – 330, и др. 

Возможно, работа над КЗ началась в середине 

XVII в., судя по выделяющемуся своей 

обстоятельностью повествованию о воеводстве в 

Тобольске князя П. И. Рыбина-Пронского в 1639 – 

1643 гг., тем более что ранее сообщается о пожаре в 

«стольном» городе Сибири в августе 1643 г., о 

кончинах Михаила Федоровича и тобольского сына 

боярского М. О. Байгашина летом 1645 г. (ПСРЛ. Т. 

36. Ч. 1. С. 143, 145, 146, 151 – 154. Ср.: С. 155). В 

этом повествовании, которое в остальных редакциях 

СЛС было сильно сокращено, есть вставка о смерти 

в 1666/67 г. и погребении третьего тобольского 

архиепископа Нектария, а также дополнения (их 

немало и в предыдущей части летописи) о 

продолжавшемся с августа 1643 до ноября 1646 г. 

розыске про нарымского воеводу И. Л. Скобельцына, 

о длившемся с мая 1643 до июля 1647 г. сыске про 

дьяков И. Трофимова и А. Галкина, о ликвидации в 

1644 г. Кодского княжества и последующей судьбе 

правившего им Д. М. Алачева, впервые названного 

стольником, заметим, еще под 1632/33 г. (Там же. С. 

150, 152 – 154, 199 – 200, 266 – 267, 322 – 323, 371 – 

372, и др.).  

«всею землею» Борису Федоровичу37. – Я. 

С.) в первое лето» нового «царства», 

которое началось 1 сентября 1598 г. 38 

Точнее, наследник «освятованного» 

венценосца короновался два дня спустя.) 

Одновременно (а не весной следующего 

года, как заключил А. Ю. Конев 39 ) 

произошла смена администраторов и в 

других сибирских городах и острогах40. 

Согласно КЗ, Е. В. Бутурлин управлял 

Тобольском в 7106 и 7107 гг., т. е. 

Сабуров сделался «большим седоком» 

этого города в 1598/99 г. (до конца 

августа). 

«Товарищами» Семена Федоровича 

там являлись воевода А. Ф. Третьяков 

Головин (этот богатый землевладелец 

накануне ведал Псковом), письменные 

                                                 
37  Ср.: ААЭ. Т. II. С. 40, 41, 284; Акты 

Исторические, собранные и изданные 

Археографическою Комиссиею (далее – АИ). Т. III. 

СПб., 1841. С. 19; Временник Ивана 

Тимофеева/Подгот. к печ., перев. и комм. О. А. 

Державиной; под ред. члена-корреспондента АН 

СССР В. П. Адриановой-Перетц. М.-Л., 1951. С. 10, 

66, 67, 71, 72, 74, 85. Ср.: С. 101, 102, 144, 152; 

ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 173. 
38  ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 140. В большинстве  

редакций СЛС, причем без указанного 

хронологического определения, говорится «для 

утверждения», а начало воеводства Сабурова 

отнесено к 7107 (1598/99) г., а не к следующему, как 

иногда поступали тобольские книжники (Там же. С. 

74, 98, 140, 190, 259, 316, 346, 369; Древняя 

российская вивлиофика. 2-е изд. Ч. III. М., 1788. С. 

113). 

Жители восточных уездов России, впрочем, 

присягнули Борису Федоровичу еще весной 1598 г., 

а вскоре после коронации государя, ранее бывшего 

конюшим и правителем, туда о «богомолии» за него 

отправили новые грамоты. См.: Солодкин Я. Г. 

Московское государство накануне Смуты … С. 53. 

Ср.: ААЭ. Т. II. С. 56 – 57. 
39 Конев А. Ю. «Ясаку с них имати не велели …». 

Грамота царя Бориса Годунова из фондов 

Государственного архива Тюменской 

области//Вестник Новосиб. гос. ун-та. Сер. Ист., 

филол. 2015. Т. 14, вып. 1: Ист. С. 43. 
40 ПСРЛ. Т. 34. С. 237; Т. 36. Ч. 1. С. 191, 259, 

316; Очерки истории и культуры города Верхотурья 

и Верхотурского края. К 400-летию Верхотурья. 

Екатеринбург, 1998. С. 35, 36; Солодкин Я. Г. К 

датировке поздней редакции «Утвержденной 

грамоты» Земского собора 1598 года//Сословное 

представительство в России в контексте 

европейской истории: вторая половина XVI – 

середина XVII вв. Международ. науч. конф. 7 – 10 

октября 2013 г. Тез. докл. М., 2013. С. 145, и др. 
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головы Д. И. Черемисинов 41 , В. Р. 

Алферьев Безнин (Нащокин), который в 

летописях значится как Романовых или 

Романов, и князь М. М. Шаховской 42 

(вскоре назначенный одним из 

предводителей исключительно трудного 

похода «в Мангазею и Енисею»); все они 

принадлежали к корпорации московских 

дворян 43 . В помощь новым тобольским 

«градодержателям» определили И. А. 

Есипова, В. О. Кувшинова и Л. З. 

Скобельцына – выборных дворян по 

Суздалю, Кашину и Вязьме 

соответственно. Возможно, в Тобольске с 

1599 г. нес службу зубцовский выборный 

дворянин С. Т. Пушкин44, через полтора 

года вместе с другим письменным 

головой князем В. М. Рубцом 

Мосальским направленный в Мангазею. 

В «перемене» Сабурова  в «град», 

считавшийся отныне «началнейшим», 

«старейшим» или «столнейшим» на 

сибирской «украйне» России45, послали, 

                                                 
41  Кстати, вместе с родным братом Демида 

Черемисинова Дементием (Деменшей), который был 

казначеем, Сабуров «ставил» Цивильск. 

Головой тобольских служилых татар в пору 

разрядного воеводства Семена Федоровича являлся 

участвовавший в основании Тюмени, Тары и 

Нарымского острога, а также в окончательном 

разгроме Кучума Черкас (Иван) Александров, до 

недавнего времени единодушно причислявшийся к 

соратникам Ермака. 
42 Перед отъездом в Тобольск С. Ф. Сабуров, А. 

Ф. Третьяков, В. Р. Алферьев и М. М. Шаховской 

успели подписать «Утверженную грамоту» об 

избрании Бориса Федоровича на трон (Солодкин Я. 

Г. К датировке поздней редакции «Утвержденной 

грамоты» … С. 145). Заметим, что в 

«рукоприкладствах» под этим документом князь 

Мирон Шаховской ошибочно именуется Смирным. 

См.: ААЭ. Т. II. С. 42, 44, 48, 50.  
43 См., напр.: ААЭ. Т. II. С. 44, 50; Сб. Имп. Рус. 

Ист. Общества. Т. 38. СПб., 1883. С. 266, 267; РК 

1598. С. 511, 534; БСР. Ч. 1. С. 128, 185; Ч. 2. С. 9, 58; 

РК 1605. Т. III. Ч. III. С. 116. 
44  БСР. Ч. 1. С. 145, 186 – 188, 191, 197, 242, 314, 

333; РК 1605. Т. IV. Ч. I. С. 65.  

В боярском списке 1598 – 1599 гг. с 

вычеркнутой пометой «в Сибири» значится и князь 

П. И. Горчаков, ранее «ставивший» Пелым и 

Обдорский или Носовой острог (БСР. Ч. 1. С. 190). 

Видимо, этому алексинскому выборному дворянину, 

в 1596 г. вернувшемуся на «Русь», еще раз не 

довелось побывать за Уралом. 
45  Становление Тобольска как центра 

«обширной североазиатской территории» 

предпочтительнее относить не к XVII в. (Адамов А. 

чего прежде не делали, дьяка (им был Т. 

А. Витовтов) и подьячего (С. В. 

Головина), что привело к образованию 

приказной избы или палаты в этой 

заложенной в 1587 г. крепости46. (С. Б. 

Веселовский приурочил тобольскую 

службу Витовтова, в будущем думного 

дьяка, к  1598 – началу 1600 гг., а 

Головина, впоследствии произведенного 

в дьяки, – к 1598/99 – 1600/01 гг. 47 

Первое из этих указаний явно не 

отличается точностью.) 

В пору воеводства Сабурова в 

городе, который еще недавно был 

острогом (его «срубили» близ Искера, 

вскоре прослывшего Старой Сибирью), 

сложился Тобольский разряд 48 . Он 

                                                                          
А., Балюнов И. В., Данилов П. Г. Город Тобольск. 

Археологический очерк. Тобольск, 2008. С. 57), а 

уже к первым четырем десятилетиям существования 

этого города, включая время «наместничества» С. Ф. 

Сабурова. 
46 Лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVI века … С. 

515. Примеч. 2; Разрядная книга 1559 – 1605 гг. М., 

1974. С. 322; ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 74, 140, 190, 369, 

и др. Н. А. Миненко  считала одного из основателей 

Тюменского острога И. Н. Мясного дьяком 

(Миненко Н. А. Тюмень … С. 42, 43). В 

действительности он был письменным головой, 

принадлежавшим к корпорации выборных дворян по 

Туле. 
47 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV – XVII 

вв. М., 1975. С. 94, 121. 

Вопреки представлению Е. К. Ромодановской и 

Л. И. Журовой (Ромодановская Е. К. Сибирский 

летописный свод//ИЭС. Т. С – Я. С. 85; Журова Л. И. 

Сибирский летописный свод: нарративный 

аспект//Азиатская Россия: проблемы социально-

экономического, демографического и культурного 

развития (XVII – XXI вв.). Мат-лы междунар. науч. 

конф. Новосибирск, 28 – 29 ноября 2016 г. 

Новосибирск, 2016. С. 14), росписи 

администраторов в СЛС сведения о подьячих 

обычно не содержали, кроме тех, кто был «с 

приписью», назначавшихся чаще всего «на 

Верхотурье», иногда – в Енисейск, Тюмень, 

Мангазею, Туруханск, Тару, Якутск. См.: ПСРЛ. Т. 

36. Ч. 1. С. 138, 145, 147 – 152, 154 – 158, 160, 162, 

165, 168 – 170, 176, 189, 200, 213, 217, 219, 225, 226, 

258, 267, 290, 292, 294, 296, 297, и др. 
48  См., напр.: Симачкова Н. Становление 

воеводской системы управления в Сибири (конец 

XVI – начало XVII вв.). Тюмень, 2006. С. 5, 12 – 13, 

21; Глазьев В. Н. 1) Первые воеводы и головы 

Воронежа//На берегах Быстрой Сосны. 2007. № 22. 

С. 78; 2) Очерки истории города Воронежа и 

Воронежского уезда … С. 156; Пузанов В. Д. 

Военная политика Русского государства в Западной 

Сибири (конец XVI – начало XVIII в.). Сургут, 2011. 

С. 50, 54; Солодкин Я. Г. 1) Возникновение 
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объединил, став самым первым в 

Московском государстве, все 

существовавшие к тому времени уезды 

Азиатской России: Тюменский, 

Тобольский, Березовский, Пелымский, 

Сургутский, Тарский, Верхотурский. 

Администраторам других сибирских 

городов «мимо Тоболска к Москве 

писати … ни о каких делех (было. – Я. С.) 

не велено». Этим «начальным людям» 

следовало запрашивать разрядного 

«властодержца» «о всяких указех», а он, 

наделенный особыми полномочиями, 

которых не имели его предшественники в 

«далечайшей государевой вотчине», в 

соответствии с царским наказом 

(составленным, как определил А. И. 

Андреев, между 11 февраля и 4 апреля 

1599 г. 49 ) обязывался «промышлять по 

всем сибирским городам … воеводам и 

головам», им «указ чинить»50. 

                                                                          
Тобольского разряда (К истории регионального 

управления в России конца XVI века)//История 

государства и права. 2013. № 19. С. 54 – 57; 2) О 

времени образования Тобольского разряда//Вестник 

Сургут. гос. пед. ун-та. 2014. № 4 (31). С. 115 – 116. 

Приурочивания образования Тобольского разряда к 

1590 г., 1590-м гг. или же к началу XVII столетия 

(Очерки истории Югры (далее – ОИЮ). 

Екатеринбург, 2000. С. 141; Миненко Н. А. 

Тюмень … С. 52; Ананьев Д. А. Воеводство//ИЭС. Т. 

А – И. Новосибирск, 2009. С. 319; Акишин М. О. 1) 

Лобанов-Ростовский Федор Михайлович// 

Там же. Т. К – Р. Новосибирск, 2009. С. 292; 2) 

Тобольский разряд//Там же. Т. С – Я. С. 261; 

Вершинин Е. В. Русская колонизация Северо-

Западной Сибири в конце XVI – XVII вв. 

Екатеринбург, 2018. С. 223, и др.) следует считать 

неточными. 
49 См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. 2-е изд., 

доп. Т. II. М., 2000. С. 646. Отдельные историки 

почему-то утверждали, будто наказом С. Ф. 

Сабурову «с товарыщи» мы не располагаем (Зуев А. 

С., Игнаткин П. С., Слугина В. А. Под сень 

двуглавого орла: инкорпорация народов Сибири в 

Российское государство в конце XVI – начале XVIII 

в. Новосибирск, 2017. С. 177. Примеч. 154. Ср.: С. 

156). 
50 Русский исторический сборник. Т. 2. Кн. 1 – 4. 

М., 1838. С. 134; Белокуров С. А. Разрядные записи 

за Смутное время (7113 – 7121 гг.). М., 1907. С. 242, 

243; Разрядная книга 1550 – 1636 гг. Т. II. Вып. 1. C. 

166 – 167; РК 1605. Т. IV. Ч. I. C. 64, 65, 97; 

Солодкин Я. Г. Сведения о Сибири в разрядных 

записях рубежа XVI – XVII вв.//Источники по 

истории Западной Сибири. Мат-лы регион. науч. 

конф. Ч. 2. Сургут, 2003. С. 6. Ср.: Книги разрядные, 

Создание Тобольского разряда, о 

чем писал еще С. В. Бахрушин, должно 

было усилить контроль за деятельностью 

местных администраторов и придать ей 

«общее направление». Эти 

администраторы, которым надлежало 

выполнять и распоряжения московских 

властей, и подчиняться «тобольскому 

указу», оказались таким образом в 

двойном подчинении, что вносило в 

практику управления «известную 

дезорганизацию»51. 

В КЗ 52  о Тобольском разряде 

впервые говорится после упоминания про 

воеводство Ф. И. Шереметева (7109 – 

7110 гг.) в городе, расположенном, как 

мы читаем в Погодинском летописце, на 

«прекрасном», «Богом строенном 

месте» 53 . (По словам анонимного 

книжника, «в тех же годех Тоболскаго 

                                                                          
по официальным оных спискам, изданные с 

Высочайшего соизволения II-м  Отделением 

Собственной Его Императорского Величества 

Канцелярии (далее – КР). Т. II. СПб., 1855. Стлб. 201 

– 202; Миллер Г. Ф. История Сибири. 2-е изд., доп. Т. 

I. М., 1999. С. 391, 395; Т. II. С. 207; Обозрение 

столбцов и книг Сибирского приказа … Ч. 4. М., 

1901. С. 138 – 139. 
51 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. III. Ч. 1. М., 

1955. С. 253, 261. Вряд ли подобно А. П. Яркову 

стоит говорить об относительной бесконтрольности 

Сибири как части Московского государства со 

стороны центральной власти. 
52 В сообщении о тобольских «седоках» 7107 и 

7108 гг. из единственной рукописи КЗ читаем 

«околниче», что публикаторы исправили на 

«околничеи». Но при этом явно подразумевается 

один Сабуров, да и следом говорится «околничей» 

(ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 140. Ср.: С. 74, 98, 102, 143, 

162, 176, 190, 192, 207, 208, 221, 222, 228, 230, 272, 

327, 328, 369, 370, и др.), младший же воевода А. Ф. 

Третьяков не имел такого чина. В Нарышкинской 

редакции (далее – НР) СЛС как «околниче», кстати, 

дважды представлен М. М. Салтыков (Там же. С. 

260), очевидно, тоже по недосмотру переписчиков. 
53  ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 136, 141, 147. В 

Миллеровской редакции СЛС о Тобольском разряде 

упоминается, начиная с росписей воевод и 

письменных голов за 7116 – 7119 гг., в НР, 

Головинской редакции (далее – ГР) и Томской – за 

7128 – 7131 гг. (Там же. С. 192. Примеч. 70 – 70; С. 

195, 262, 318). Подчас в СЛС не говорится о 

разрядах, а сказано «в городы», «в городех», «в 

городех воеводы», «во все сибирские городы», «в 

сибирских городех и острогах прежние воеводы», 

«велено быть в городех воеводам» (Там же. С.148, 

162, 170, 171, 191 – 193, 200, 201, 220, 228, и др.). 
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розряду в городех воеводы» 54 , которые 

следом называются.) Но прямо об 

образовании первого в Сибири разряда в 

отличие от Томского, Ленского 

(Якутского) и Енисейского «столов» в 

летописи конца 1680-х гг. не сказано55 , 

хотя среди городов «розряду», 

наместником которого при Борисе 

Федоровиче являлся Ф. И. Шереметев, 

перечислены Сургут (там в течение 7107 

– 7108 гг. «сидели» Ф. В. Волынский и И. 

В. Благово, а в 7109 и 7110 гг. – князь Я. 

Барятинский и В. Пивов56), и Березов, где 

в 7107 – 7108 гг. вершили «всякие 

государевы дела» И. Г. Волынский и И. И. 

Биркин, а в 7108 – 7109 гг., т. е. будучи 

вначале подчиненными Сабурова, – князь 

Ф. Козловский и А. Ширин (затем, 

однако, указывается, что последние 

воеводствовали «на Березове» в течение 

июля 1623 – мая 1625 гг., когда 

сибирскими уездами полновластно 

распоряжался боярин князь Ю. Я. 

Сулешов)57. В действительности «судом 

                                                 
54  Процитированная и аналогичные ей 

формулировки, которые встречаются там постоянно 

(ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 141 – 152, 154, 156 – 158, 160, 

162, 166, 169, 172, 174, 176), можно приписать  

редактору КЗ. Все эти указания предпосланы 

«росписям» администраторов «провинциальных» 

сибирских городов, кроме сообщения за 7189 г. о 

размежевании земель писцом стряпчим Л. М. 

Поскочиным (Там же. С. 171. Ср.: С. 35, 36, 165, 169, 

219, 277 – 278, 333). В ГР СЛС о Тобольском 

разряде идет речь и по другим поводам (Там же. С. 

205, 218 – 220, 223, 230. Ср.: С. 210, 211. Примеч. 67 

– 68; С. 222, 271, 273). 
55 См.: ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 99, 149, 152, 169, 197, 

199. Примеч. 65; С. 200, 264, 320. Ср.: С. 103, 104, 

225, 282, 286, 337, 340. Обратим внимание на то, что 

в СЛС известию о пребывании С. Ф. Сабурова «с 

товарыщи» в столице «русской» Сибири не 

сопутствует, как зачастую позднее, «роспись» 

администраторов других городов и острогов этого 

«царства», а несколько соответствующих записей 

приурочено летописцами к следующей воеводской 

«перемене». 
56 На самом деле князь Я. П. Барятинский и В. В. 

Пивов сменили в «Сургуцком городе» князя С. М. 

Лобанова-Ростовского и И. Н. Ржевского. 
57 Солодкин Я. Г. 1) Тобольские летописцы ... С. 

9, 11 – 12, 19, 22, 23. Примеч. 7, 8. Ср.: С. 78, 98. 

Примеч. 38; 2) «Беседуя к вашей любви …». ... С. 

138 – 139, 284. Ср.: С. 173. В «разрядах» говорится о 

воеводстве князя Ф. А. Козловского и А. И. Ширина 

«на Березове» в 7131 – 7133 гг. См.: ДР. Т. I. Стлб. 

534; КР. Т. I. СПб., 1853. Стлб. 928, 1036, 1150, и др. 

и росправою» Ф. В. Волынский и И. В. 

Благово «ведали» в Сургуте на 

протяжении 1608 – 1614 гг. (около двух 

лет – лишь И. В. Благово), а 

березовскими «градодержателями» И. Г. 

Волынскому и Биркину (только Ивану 

Петрову, а не Иванову, сыну) довелось 

побывать в 1599 – 1601 гг.58 

Видимо, в распоряжении создателя 

КЗ имелась уцелевшая в архиве 

тобольской приказной избы «роспись» 

воевод и голов за период 

«наместничества» Сабурова 59 , но 

                                                                          
Последнее из указанных летописных сообщений, 

очевидно, со временем дополнило перечень 

«начальных людей» этого города. Из КЗ мы узнаем 

и о нескольких предшественниках князя Ф. А. 

Козловского и А. И. Ширина в Березове за первую 

четверть XVII в. (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 143, 145, 147), 

и летописец, поначалу назвавший этих 

администраторов, возможно, располагал каким-то 

утраченным впоследствии источником, вроде 

известного Г. Ф. Миллеру «реестра» березовских 

воевод, начиная с Н. В. Траханиотова, отличным от 

того (видимо, росписи «градодержателей»), к 

которому обратился позднее. 

В ГР СЛС сказано о том, что Ф. Козловский и А. 

Ширин сменили в 7109 г. «сидевших», однако, в 

Березове в 7110 г. И. Волынского и И. Биркина, а о 

сургутских воеводах Ф. В. Волынском и И. В. 

Благово сообщается без хронологического того 

определения, которое имеется в КЗ (Там же. С. 191. 

Ср.: С. 260, 316). 
58 См.: Обозрение столбцов и книг … Ч. 4. С. 33, 

131, 128, 144; Белокуров С. А. Разрядные записи … С. 

122, 175, 207, 250; Вершинин Е. В. Воеводское 

управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург, 1998. 

С. 151, 166, и др. Согласно КЗ, И. И. Биркин 

управлял Березовым и в Смутное время (ПСРЛ. Т. 

36. Ч. 1. С. 145). 

Ошибочны также известия этой редакции СЛС о 

«седоках» Тары, Нарыма, Кетска и Томска за годы, 

когда разрядным «властодержцем» на востоке 

России являлся Ф. И. Шереметев. Ср., напр.: Там же. 

С. 344; Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. I. С. 404; 

Русско-монгольские отношения 1607 – 1636. Сб. док. 

М., 1959. С. 24, 26, 28, 34, 35, 37; Разрядная книга 

1550 – 1636 гг. Т. II. Вып. 1. С. 187; Корецкий В. И. 

История русского летописания второй половины 

XVI – начала XVII в. М., 1986. С. 239 – 240; РК 1605. 

Т. IV. Ч. I. С. 115; Солодкин Я. Г. Казачество Северо-

Западной Сибири на рубеже XVI – XVII веков: 

очерки ранней истории. Нижневартовск, 2018. С. 

122 – 124, 126 – 127. 
59  Ср.: Солодкин Я. Г. «Беседуя к вашей 

любви …». … С. 154, 271, 316. Такие «реестры» 

позднее составлялись и в Сибирском приказе. См., 

напр.: АЮБ. Т. III. СПб., 1884. Стлб. 156 – 157; 

Обозрение столбцов и книг … Ч. 4. С. 104. Ср.: 

Лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVI века … Прилож. 

С. 39. 
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указания на управлявших тогда 

Березовым и Сургутом нескольких 

дворянах 60 , как и свидетельство еще о 

двух – князе Ф. Козловском и А. Ширине, 

были отнесены к тому времени, когда 

Тобольский разряд возглавлял преемник 

Семена Федоровича61. (Под 7098 и 7099, 

7100 – 7103, 7104 и 7105, 7106 и 7107 гг. 

в старшей из дошедших до нас редакции 

СЛС перечислены лишь тобольские 

воеводы и письменные головы.) 

Поскольку в КЗ есть сообщения, 

хотя и анахронистичные, о «седоках» 

Березова и Сургута за 7107 и 7108 гг.62, 

можно думать, что в представлении 

анонимного «списателя» первый в 

Сибири территориальный военно-

административный округ 63 , слывший 

также присудом (присудствием) 64 , 

                                                 
60 В четырех других редакциях СЛС налицо еще 

сведения о лицах, ведавших при Сабурове Тарой, 

Верхотурьем и Пелымом (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 191, 

259, 316). Эти сведения «слогателю» КЗ остались 

неизвестны либо, что менее вероятно, были им 

опущены. 
61  Утверждать, что редакции СЛС «имеют 

твердую хронологию повествования» (Резун Д. Я. 

Городовое летописание//ИЭС. Т. А – И. С. 412), явно 

не приходится. 
62  Росписи «начальных людей» сибирских 

городов и острогов приводятся в КЗ, начиная не с 

1601 г. (Солодкин Я. Г. «Беседуя к вашей 

любви …». ... С. 156), а с 1598/99 – 1599/1600 гг. 

(Солодкин Я. Г. Тобольские летописцы … С. 24. 

Примеч. 22), т. е. со времени образования 

Тобольского разряда. 

Следует отметить, что КЗ содержит перечень 

администраторов за время, когда старшим  

тобольским воеводой был князь Р. Ф. Троекуров 

(7114 и 7115 гг.), – перечень, где названы воевода Д. 

В. Жеребцов и письменный голова К. Давыдов, 

управлявшие Мангазеей с 7115 г., а рассказ об 

окончательном разгроме Кучума в этой летописи 

читается под 7109 г., причем после аналогичной 

«росписи», которая отнесена к 7111 – 7113 гг. В 

большинстве же редакций СЛС «побой» 

«злочестивого» хана приурочен, как в Новом 

летописце, к 7106 г. См.: ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 98, 

142, 143, 190, 191. Примеч. 20 – 23; С. 259, 316, 370. 

Ср.: С. 187. Примеч. 34. 
63 Так разряды, учрежденные в Сибири в конце 

XVI – XVII вв., определяются М. О. Акишиным. 
64  См.: Солодкин Я. Г. 1) Тобольские 

летописцы … С. 126; 2) «Беседуя к вашей 

любви …». … С. 100, 244 – 245. Ср.: Миллер Г. Ф. 

История Сибири. Т. I. С. 404. 

сложился в течение полутора лет 

воеводства Сабурова. 

Сразу по приезде в Тобольск 

Семену Федоровичу, сделавшемуся 

своеобразным наместником «Сибирского 

царства» московского государя 65  (как 

замечал В. В. Трепавлов, верховным 

воеводой этой необъятной земли 66 ), 

следовало разобрать жалобы на его 

предшественника Е. В. Бутурлина и 

«дело» ссыльных детей боярских  

Быкасовых, челобитные верхотурских 

вогулов относительно злоупотреблений 

при взимании ясака, наладить добычу 

соли, прекратить беспошлинную 

торговлю пушниной служилыми людьми. 

Сохранились отписки Сабурова воеводам 

Тюмени и Пелыма, письменным головам 

Верхотурья и Туринского острога, 

посвященные некоторым из этих и 

другим вопросам 67 , как правило, 

                                                 
65 По словам В. В. Трепавлова, в 1628 г. «Сибирь 

официально считалась еще и «великим 

государством», чего, кажется, не замечается в то 

время за Казанью и Астраханью» (Трепавлов В. В., 

Беляков А. В. Сибирские царевичи … С. 77). Но 

Казань так называли еще в период междуцарствия. 

См., напр.: ААЭ. Т. II. С. 325. Ср.: С. 320; История 

татар … Т. V. С. 276. 
66  Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские 

царевичи ... С. 36, и др. Формально это «царство» 

образовалось на рубеже XVI – XVII вв. (Там же. С. 

21, 60, 75, 78. См. также: Любименко И. История 

торговых отношений России с Англией. Вып. 1. 

XVI-ый век. Юрьев, 1912. С. 170. Ср.: С. 187; 

Лаврентьев А. В. Лжедмитрий I, его 

государственные печати, наградные знаки и медали 

1604 – 1606 гг. СПб., 2001. С. 184 – 185. Ср.: С. 15; 

История татар … Т. V. С. 135; Солодкин Я. Г. 

«Ермаково взятие» Сибири. Дискуссионные 

проблемы истории и источниковедения. 

Нижневартовск, 2015. С. 185 – 186. Ср.: ААЭ. Т. II. 

С. 86).  

В. В. Трепавлов даже усматривал «некоторую 

условную автономию» Сибири в составе 

Московского государства (Трепавлов В. В., Беляков 

А. В. Сибирские царевичи .... С. 9. Ср.: С. 77), как 

нам думается, без должных оснований. 
67 См., напр.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. II. 

С. 183 – 185, 188 – 192; Наспер Г. М. Краткий обзор 

документальных материалов XVII – XVIII вв. из 

бывшего архива Синода// 

Археографический ежегодник за 1959 год. М., 

1960. С. 310; Симачкова Н. Становление воеводской 

системы управления в Сибири … С. 20 – 22, 34, 39; 

История татар … Т. V. С. 206. Заметим, что известия 

КЗ о времени основания Верхотурья, участии Г. 
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требовавшим оперативных решений, 

почему зачастую они принимались без 

согласования с Казанским приказом. (В 

последнем, кстати, Сибирь, 

превратившаяся тогда в особое «царство» 

московского самодержца, стала ведаться 

с января 1599 г., т. е. незадолго до 

отъезда Семена Федоровича «с 

товарыщи» на новое место службы.) 

Уцелело и немало царских грамот 

подчиненным Сабурову 

администраторам сложившихся в Сибири 

уездов68. 

В бытность его разрядным воеводой, 

когда продолжалось формирование 

гарнизонов городов-крепостей этой 

бескрайней страны, в том числе за счет 

«переведенцев» с «Руси» и ссыльных, 

были «срублены» Туринский и 

Мангазейский остроги.  

Первый из них, очевидно, по 

решению властей «царствующего града» 

Сибири, в «юрте» вогульского князца 

Епанчи 69  весной – летом 1600 г. 

выстроили служилые люди из Тюмени, 

Тобольска, Верхотурья и Пелыма под 

началом тюменского письменного 

головы Ф. О. Янова, занявшего ту же 

должность в остроге на Туре (его как 

минимум еще целое столетие именовали 

                                                                          
Салманова в «поставлении» этого города и первом 

туринском воеводе неверны. 
68 См., напр.: АИ. Т. II. СПб., 1841. С. 26 – 27, 33 

– 34; Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. I. С. 374 – 

387. Ср.: С. 397 – 399, 447 – 448; Обозрение 

столбцов и книг Сибирского приказа… Ч. 3. С. 213; 

Корецкий В. И. Из истории заселения Сибири 

накануне и во время «смуты» (конец XVI – начало 

XVII в.)//Русское население Поморья и Сибири 

(Период феодализма). Сб. статей памяти члена-

корреспондента АН СССР Виктора Ивановича 

Шункова. М., 1973. С. 39; Вершинин Е. В. Русская 

колонизация Северо-Западной Сибири … С. 376. 

Примечательно, что в наказы воеводам сибирских 

уездов с 1599 г., т. е. со времени тобольского 

«сидения» Сабурова, включается «жалованное 

слово» местным «иноземцам» (Конев А. Ю. «Ясаку с 

них имати не велели …». … С. 43, 44; Зуев А. С. 

Игнаткин П. С., Слугина В. А. Под сень двуглавого 

орла … С. 155 – 156. Ср.: С. 177 – 178, и др.).  
69  Центром этого «юрта» считается городок 

Епанчи. См.: История татар … Т. IV. Татарские 

государства XV – XVIII вв. Казань, 2014. С. 166, 397. 

Ср.: С. 186; Тюменское и Сибирское ханства (далее 

– ТСХ). Казань, 2018. С. 257. 

также Епанчиным или Япанчиным) 70 . 

Видимо, воеводы перечисленных городов 

получили отписки Сабурова о 

«присылке» стрельцов, казаков и 

«литвы», а также плотников, которым 

следовало заложить этот острог, где 

вскоре была сооружена Борисоглебская 

церковь. Тогда появился и Туринский ям, 

который наряду с одновременно 

устроенным Верхотурским, в оценке О. В. 

Семенова, прочно соединил уезды 

Азиатской и Европейской России 71 . В 

основанном зимой 1597 – 1598 гг. 

Верхотурье, надолго сделавшемся 

«воротами» в Сибирь, учредили и 

таможню. 

Согласно Пискаревскому летописцу, 

воеводам, отправленным царем Федором 

в «Сибирскую землю», «повоеванную» 

Ермаком «с товарыщи со многими 

казаки», надлежало «городы ставити и 

пашню заводити, и всем устроити»72. Эти 

задачи решались там и позднее, в том 

числе в пору создания Тобольского 

разряда. Так, при участии его первого 

воеводы власти Пелыма и Верхотурья 

пытались наладить солеварение 73 . На 

взгляд М. О. Акишина, не обошлось без 

содействия Сабурова и тогда, когда в 

Кодском городке воздвигли Троицкую 

церковь, что должно было содействовать 

крещению местных остяков 74 . Но 

грамотой царя Бориса постройка этого 

                                                 
70 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. I. С. 301, 374 

– 380. Ф. О. Янов принадлежал тогда к числу 

суздальских выборных дворян. 

Н. Л. Коньков следовал явно ошибочной версии 

КЗ о «поставлении» Туринского острога воеводой И. 

Лихаревым (Коньков Н. Л. Тобольские воеводы … С. 

68). 
71  Семенов О. В. Правительственная связь на 

севере Западной Сибири в конце XVI – XVII 

вв.//Очерки истории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (к 90-летию со дня 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и 900-летию первого упоминания 

Югры в русских летописях). М.-Ханты-Мансийск, 

2020. С. 217. См. также: Миллер Г. Ф. История 

Сибири. Т. II. С. 192 – 193. 
72 ПСРЛ. Т. 34. С. 195. 
73 См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. II. С. 

184, 188 – 191; Коньков Н. Л. Тобольские 

воеводы … С. 69. 
74 Акишин М. О.  Сабуров (Папин-Сабуров) … С. 

387. 
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храма вменялась в обязанность 

березовским администраторам75.  

Летом 1600 г., вслед за 

«разведочным» походом «в Тунгусы»  

алексинского и тульского сына боярского 

Ф. Дьякова, несшего службу в Тобольске, 

началась новая экспедиция к 

«Мангазейскому морю». В ее 

организации, очевидно, участвовали 

первые воеводы, «присланные» в Сибирь 

«от царя и великаго князя Бориса 

Феодоровича всея России». По всей 

вероятности, тогда Сабуров приказал 

воеводе Березова И. Г. Волынскому 

подготовить для экспедиции в 

«Мангазею и Енисею» кочи и коломенки, 

а также выделить (что должен был 

сделать и управлявший Сургутом князь Ф. 

Т. Долгорукий) служилых людей. Ее 

предводителями назначили князя М. М. 

Шаховского и состоявшего в рядах 

гарнизона «первоимянитого града» 

Сибири казачьим или стрелецким 

головой сына боярского Д. П. 

Хрипунова-Дубенского 76  (их многие 

исследователи ошибочно принимали за 

воевод). Полсотни тоболяков, столько же 

березовцев и, видимо, два – три десятка 

сургутян двинулись в бассейн Таза; в бою 

с «кунными» (тундровыми) самоедами 

«во днище» от Пура отряд лишился трех 

десятков казаков, однако уцелевшие 

после необычайно трудного перехода 

достигли восточного берега Обской губы 

и в среднем течении Таза (вместо его 

устья, как сперва намечалось) в конце 

осени или зимой 1600/1601 г. 

«поставили» острог (но не город, о чем 

                                                 
75 См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. II. С. 

181. Порой считалось, что кодский князь Игичей 

Алачев, незадолго до смерти отправившийся для 

крещения в Москву, накануне, видимо, успел 

выстроить в своей резиденции и церковь 

Соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия. 
76  Вскоре Данила Путятин (а не Васильев, как 

утверждал А. С. Хромых) сын Хрипунов, которого 

некоторые историки считали головой, даже 

письменным, во время экспедиции в «Мунгазею» 

(Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири ... 

С. 161; Симачкова Н. Становление воеводской 

системы управления в Сибири … С. 64, и др.), попал 

в состав зубцовских выборных дворян. См.: БСР. Ч. 

1. С. 242. 

писал ряд историков), и следом 

приступили к объясачиванию населения 

громадного края77. 

Туринский и Мангазейский остроги 

почти сразу стали уездными центрами, а 

со временем были официально признаны 

городами. 

Не исключено, что по предложению 

Сабурова, но уже при его преемнике Ф. И. 

Шереметеве, сургутские служилые люди 

на территории  подвластной русским с 

1597 г. Пегой орды заложили Кетский 

острог 78  (вначале он назывался и 

Кунгопским). 

Челобитная «недоросля» из 

Тобольска В. Тыркова (начало 1670-х гг.) 

сохранила известие об отправке его деда 

– служившего в этом же «стольном»  

городе сына боярского В. Ф. Тыркова – 

Семеном Федоровичем «в Томь через 

Тару ко князцем и к мурзам с … 

государевым жалованьем с милостивым 

словом и с ковши и с платьем и з 

грамотами за … государскою красною 

печатью»79. Эта дипломатическая миссия, 

                                                 
77 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. I. С. 303, 304, 

386 – 389, 393, 394, 396; Открытия русских 

землепроходцев и полярных мореходов XVII века на 

северо-востоке Азии. Сб. док./Сост. Н. С. Орловой. 

М., 1951. С. 52; Буцинский П. Н. Соч.: В 2-х т./Под 

ред. С. Г. Пархимовича; сост. Ю. Л. Мандрика. Т. 2. 

Тюмень, 1999. С. 17 – 19, 21; ОИЮ. С. 162, 163, 199, 

202; История Ямала/Отв. ред. В. В. Алексеев. Т. 1. 

Ямал традиционный. Кн. 2. Российская колонизация. 

Екатеринбург, 2010. С. 111 – 112, 147, 150, 158, 211; 

Пузанов В. Д. Военная политика Русского 

государства в Западной Сибири … С. 69, 116; 

Вершинин Е. В. Русская колонизация Северо-

Западной Сибири … С. 91 – 94, 121, 295, 300, 307; 

Солодкин Я. Г. Казачество Северо-Западной 

Сибири ... С. 21, 51, 54, 57, 66 – 69, 71, 92, 98, 119 – 

120, 130 – 131, и др.  

Указание на строительство в 1601 г. 

«Мангазейского города» (Буцинский П. Н. Соч. Т. 2. 

С. 312. Комм. 2; Акишин М. О. Сабуров (Папин-

Сабуров) … С. 387; Зуев А. С., Игнаткин П. С., 

Слугина В. А. Под сень двуглавого орла … С. 60) 

нуждается в уточнениях. 
78 Об основании в 1601 г. острога на Кети см., 

напр.: Разрядная книга 1550 – 1636 гг. Т. II. Вып. 1. 

С. 187;  Анхимюк Ю. В. Частные разрядные книги с 

записями за последнюю четверть XV – начало XVII 

веков. М., 2005. С. 335. 
79  Полевой Б. П. Новое о Василии Тыркове, 

основателе Томска//Сибирские города XVII – начала 

XX века/Отв. ред. О. Н. Вилков. Новосибирск, 1981. 
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вопреки мнению А. Т. Шашкова, могла 

быть не связана с состоявшемся при 

воеводе Сургута князе С. М. Лобанове-

Ростовском, т. е. в 1597 – 1599 гг., 

походом местных казаков во главе с 

атаманом Т. Федоровым из накануне 

заложенного Нарымского острога в 

Томское Приобье. Сургутские казаки и 

тобольский сын боярский, вскоре 

принявший участие в основании 

«Томского города», возможно, добрались 

до расположенных на путях из Тары и 

Нарыма «улусов» князцов, которым были 

подвластны разные группы обитателей 

бассейна Томи. В представлении А. Т. 

Шашкова, первое русское зимовье на 

Томи Т. Федоров «поставил» в самом 

конце XVI в.80 Скорее, однако, наиболее 

известный сургутский атаман, который, 

не исключено, побывал и на Среднем 

Енисее, сумел обложить ясаком часть 

жителей края, с осени 1604 г. 

оказавшегося в ведении томских воевод и 

письменных голов81. 

Возможно, при назначении в 

Тобольск Сабурову поручалось выяснить 

судьбу Кучума и, если он был еще жив, 

вновь предложить ему перейти «под 

высокую руку» «белого царя»82. Видимо, 

осенью 1600 г. Семен Федорович сумел 

(в отличие от Е. В. Бутурлина) 

установить отношения с сыновьями 

Кучума в надежде склонить их к 

признанию власти российского 

самодержца. Приехавший в Тобольск, 

чтобы  «договориться» «о полону», 

султан Кубей-Мурат, однако, был 

задержан и отправлен в Москву83 , ибо, 

                                                                          
С. 58, 60 – 61. Ранее В. Ф. Тырков участвовал в 

«поставлении» Тюмени, Тобольска и Пелыма. 
80  Древний город на Оби. История Сургута. 

Екатеринбург, 1994. С. 122; ОИЮ. С. 199 – 200. 
81  Солодкин Я. Г. Казачество Северо-Западной 

Сибири … С. 45, 76. 
82 Кстати, за три месяца до отъезда в Тобольск 

Сабурова «с товарыщи» в Москву привезли  

плененных тарскими служилыми людьми в августе 

1598 г. многочисленных сыновей, жен и других 

родственников Кучума. См., напр.: АИ. Т. II. С. 16, 

18. 
83 По мысли Д. М. Исхакова и З. А. Тычинских, в 

1600 г. произошло фактическое присоединение 

Сибирского ханства к России (История татар … Т. V. 

С. 137). 

как находил Ю. С. Худяков, разрядный 

воевода и его «товарыщи» не имели 

полномочий для заключения соглашения 

с царевичами. С точки же зрения Д. А. 

Васькова, «из-за ошибок … 

администрации» «началного града» 

Сибири (Кубей-Мурата отправили в 

Москву без согласия его старших братьев, 

«и тем де их (русские власти. – Я. С.) 

ожесточили, и они де ехати (султаны в 

Тобольск. – Я. С.) боятся») переговоры 

оказались безрезультатными. В декабре 

1600 г. тюменский «градодержатель» 

князь Л. О. Щербатый отправил к Али – 

наследнику самого известного 

сибирского хана – местного 

авторитетного татарина хафиза 

Менглибая, а в сентябре того же года 

уфимский воевода М. А. Нагой послал к 

Кучумовичам детей боярских и 

служилых татар 84 . Видимо, это было 

сделано по распоряжению или же 

просьбе Сабурова. 

Как сообщается в двух редакциях 

СЛС, в 1599/1600 г., когда главным 

«седоком» на сибирской «украйне» 

России являлся окольничий Сабуров, 

«рубленой город, что из лодейнаго лесу», 

перенесли в Тобольске «с Троицкого 

мыса на другую сторону Торговаго звозу 

на мыс»85 . При этом, по мнению И. В. 

Балюнова, видимо, «срубили» 

небольшую Вознесенскую церковь86. (М. 

                                                 
84 См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. II. С. 

196; Худяков Ю. С. Взаимодействие российских 

властей в Сибири с телеутами в борьбе со 

сторонниками восстановления Сибирского 

ханства//ИЭК. Мат-лы II Всерос. науч. конф.: г. 

Курган, 17 – 18 апреля 2014 года. Курган, 2014. С. 

87; Васьков Д. А. Посольские отношения между 

русской администрацией в Сибири и царевичем 

Девлет-Гиреем в 1644 – 1650 гг.//Там же. Мат-лы III 

Всерос. (с междунар. участием) науч. конф.: г. 

Курган, 21 – 22 апреля 2017 года. Курган, 2017. С. 

92; Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские 

царевичи … С. 70, 85, 140. Ср.: С. 168 – 169; ТСХ. С. 

273. Ср.: С. 330. В другой работе Ю. С. Худяков 

утверждал, что властям Тобольска и прибывшим 

туда братьям нового хана Али «договориться не 

удалось» (История татар … Т. IV. С. 728). 
85 ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 140, 369. Ср.: С. 139, 368. 

Последний, где отныне разместился город, прослыл 

Чукманом. 
86  См.: Очерки истории Тобольской епархии 

(XVII – XX вв.). Колл. моногр./Под общ. ред. П. В. 

Белоуса, А. Ю. Конева. Тюмень, 2020. С. 21, 22. Ср.: 
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О. Акишин без должных оснований 

писал о двух храмах.). 

Сабурову не суждено было 

вернуться из Тобольска. Его смерть 

историки относили к 1599/1600, 1600, 

1600/01, 1601 гг. Скорее всего, о чем, в 

частности, упомянул А. П. Павлов, 

Семена Федоровича не стало в 1601 г.87, 

вероятно, думается, в начале этого года, 

поскольку привезенная в «Тобольский 

город» 9 апреля 1601 г. царская грамота 

была адресована, как и многие 

предыдущие, первому разрядному 

воеводе Сибири 88 , а из Москвы в 

Тобольск такие документы зачастую  

доставлялись в течение полутора – пяти 

месяцев89.  

                                                                          
Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. II. С. 24, 25. 

Указание на сооружение этой церкви в 1601 г. 

(Буцинский П. Н. Соч. Т. 2. С. 216. Примеч.) едва ли 

точно. 
87 Павлов А. П. Государев двор и политическая 

борьба при Борисе Годунове … С. 149. Примеч. 32. 

Ср.: С. 65. 
88 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. II. С. 197.  

Порой кончину Сабурова относили ко времени 

не ранее июня 1600 г. (Софронов В. Ю. Сабуров 

Семен Федорович//Тобольский биографический 

словарь. Т. 3. Тобольск, 2003. С. 26; Акишин М. О. 

Сабуров (Папин-Сабуров) … С. 386, 387), причем 

без указания, на каких основаниях. 
89 См.: Обозрение столбцов и книг … Ч. 3. С. 6, 

17, 205; ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 75, 129, 152, 172, 214, 

228. Ср.: С. 155, 163, 167, 173, 175; Маслюженко Д. 

Н. Ногайский фактор в московско-сибирских 

переговорах 1555 – 1563 гг.//ИЭК. Мат-лы II Всерос. 

науч. конф. … С. 53. Примеч. 1; Солодкин Я. Г. 

«Беседуя к вашей любви …». … С. 307. Примеч. 470. 

Вдова С. Ф. Сабурова «Настасья» (побывавшая, 

надо думать, вместе с ним в Сибири, ср.: ПСРЛ. Т. 

36. Ч. 1. С. 152 – 154, 166, 168, 199. Примеч. 80) 

осенью 1604 г. выставила в поход против 

«расстриги» двух конных воинов. В июне 

следующего года, т. е. при воцарении самозваного 

сына Ивана Грозного, жен опальных Сабуровых и 

Вельяминовых, ограбленных «до нага», повезли в 

ссылку к мужам «на Низ» – в Среднее Поволжье, в 

том числе супругу Богдана Семенова сына, 

оказавшегося в Чебоксарах. Разделила ли участь 

этих «боярынь» Анастасия Сабурова, если была 

жива в то время, пока неизвестно, хотя Лжедмитрий 

распорядился отправить «весь род» Годуновых «до 

малого робенка» и «другов их» в дальние города «по 

тюрмам за приставы». См.: Белокуров С. А. 

Разрядные записи за Смутное время … С. 6, 202; 

БСР. Ч. 2. С. 60; Разрядная книга 1550 – 1636 гг. Т. II. 

Вып. 1. С. 228; ПСРЛ. Т. 34. С. 242, 243; РК 1605. Т. 

IV. Ч. II. М., 2003. С. 96. 

2 февраля того же года, когда в 

стоице еще не знали о смерти Сабурова, 

его преемником назначили Ф. И. 

Шереметева, который вскоре отправился 

за «Камень» вместе с новыми 

администраторами «провинциальных» 

сибирских городов и острогов90. (После 

кончины Семена Федоровича «до 

государева указу», очевидно, до приезда 

в Тобольск следующего «большого» 

воеводы, «Сибирской страной» ведал А. 

Ф. Третьяков91). 

Вновь очутившись на окраине 

Московского государства – теперь уже не 

северо-западной или южной, а восточной, 

– Сабуров, сделавшийся по воле царя 

Бориса главой впервые создававшегося в 

стране разряда, включавшего все 

сибирские уезды, попав в «стольный» 

Тобольск, оказался причастен к 

основанию Туринского и Мангазейского 

острогов, устройству Верхотурского и 

Туринского ямов, началу проникновения 

русских в бассейн Томи, а также к 

дальнейшему хозяйственному освоению 

этого чрезвычайно обширного края, 

ранее главным образом подвластного 

хану Кучуму, его вассалам и союзникам.

                                                 
90 См., напр.: Корецкий В. И. История русского 

летописания ... С. 239 – 241; РК 1605. Т. IV. Ч. I. С. 

114. 
91 Разрядные книги 1598 – 1638 гг. М., 1974. С. 

118. 
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OKOLNICHIY S. F. SABUROV: MAIN FACTS OF BIOGRAPHY AND ROLE IN THE 

PROCESS OF RUSSIAN COLONIZATION OF SIBERIA 

 

Annotation: Prominent Russian military leader of the last quarter of the 16th century. 

Semyon Fedorovich Saburov, who was in charge of several cities, founded Voronezh and Tsivilsk, 

spent the last year and a half of his life, already being a roundabout, spent in the province of 

Tobolsk. It was then, during 1599 - 1600, that a category developed in Siberia - the first in the 

Muscovite state, that is, a new administrative system began to form, which included elements of an 

order system. At the same time, the Turin and Mangazeya prisons arose, the penetration of Russians 

into the Tom region began, the Verkhoturye and Turin pits appeared, and a customs administration 

was born in eastern Russia. 

Key words: Semyon Fedorovich Saburov, the main milestones of his military and 

administrative career until 1599, the chronology of S. F. Saburov’s stay in the Tobolsk voivodship, 

the government colonization of Siberia at the end of the 16th century, the formation of the Tobolsk 

category, the foundation of the Turin and Mangazeya prisons, the beginning Yamskoy chase in 

Siberia. 
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