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В спеöиальной литературе на конкретно-историческом материале убе-
дительно докаçано ãетероãенное (соöиальное и этническое) происхождение 
сибирскоãо каçачества, которое в первый век русской колониçаöии Сибири 
предстаёт как совокупность отдельных ãарниçонов воçникавших ãородов (öен-
тров уеçдов)1. Военно-служилая верхушка этих ãарниçонов Сибири (своеãо рода 
сибирская «служилая аристократия») в той же мере, что и рядовой контин-
ãент, продемонстрировала свою раçнородность. При наçначении на командные 
должности военно-служилым населением Сибири действовали две тенденöии — 
наçначение кандидатур öентральным правительством (каçачьи и стрелеöкие 
ãоловы ãарниçонов, иноãда прикаçчики крупных остроãов) и принöип, иду-
щий от традиöий каçачьеãо самоуправления (выборность атаманов каçачьим  
«войском» ãорода, которая, как правило, подтверждалась öентральной властью).  
В состав служилой верхушки сибирскоãо ãорода входили и дети боярские, ко-
торые по-раçному достиãали этоãо чина-çвания.

Городовые дети боярские ко времени начала русской колониçаöии Сибири 
уже составляли ниçший слой формирующеãося дворянскоãо сословия на основ-
ной территории России. Дети боярские, хотя часто беспоместные, имели право 
(как служилые люди «по отечеству») на получение поместья. Время Смуты 
(1604—1618) особенно способствовало пополнению прослойки детей боярских 
выходöами иç податных слоев общества. В Сибири верстание в дети боярские 
представителей верхушки местноãо каçачества (атаманов, пятидесятников и их 
родственников, находившихся на ãосударевой службе) являлось обычной прак-
тикой. Дети боярские в составе сибирских ãарниçонов обычно наçначались на 
командные должности или выполняли ответственные поручения воеводской 
власти. Выполняя фактически одинаковые обяçанности с верхушкой служи-
лых людей «по прибору», они сливались в одну ãруппу «начальных людей» 
военно-служилоãо населения2. Друãое дело — трудноуловимое для историка 
самосоçнание потомственноãо сына боярскоãо иç öентральной России, при-
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бывшеãо в Сибирь на время, и сына боярскоãо, достиãшеãо этоãо чина своей и 
родительской службой на месте, в Сибири. Говорить просто о «сибирских детях 
боярских», не учитывая их происхождения, не совсем корректно.

В фонде Сибирскоãо прикаçа РГАДА (ф. 214) в раçроçненном виде со-
хранилось немало челобитных сибирских служилых людей первоãо столетия 
русской колониçаöии, написанных с öелью повышения чиновноãо статуса или 
улучшения материальноãо положения. Среди них есть челобитные и детей бо-
ярских — как «природных», потомственных, так и выбившихся в этот чин иç 
служилых людей «по прибору»3. Будучи документами личноãо происхождения, 
они отчасти çаменяют отсутствовавший в XVII в. жанр автобиоãрафической 
мемуаристики. Зачастую они являются единственным подробным источником 
сведений о людях, чьи имена свяçаны с теми или иными историческими собы-
тиями, но чьё происхождение, воçраст, предшествующая карьера остались не-
иçвестны историкам. Челобитные моãут содержать и уникальную информаöию 
о событийной канве освоения Сибири, которая не сохранилась в документах 
иноãо характера4.

К 1669 ã. относится челобитная тобольскоãо сына боярскоãо Андрея Си-
лича Княжнина, человека «родословноãо», который хорошо çнал свою ãенеа-
лоãическую леãенду. Еãо предок Лев при великом княçе Василии Дмитровиче 
«вышел иç немеö». Îт Льва и пошла череда предков Княжнина: у Льва был 
сын Гаврило, «а иç Гаврила уродилися два сына — Елиçарий и Дмитрей. А иç 
Елиçарья уродилися два сына — Федор Беклемишов да Афанасий Княжнин». 
Эти сведения челобитной Княжнина совпадают со сведениями Государева ро-
дословöа 1555 ã.5 При Èване Васильевиче Гроçном и öаре Фёдоре Èвановиче 
дед Андрея, Матвей Акакиев сын Княжнин, «по Пскове служил мноãое вре-
мя». При öаре Борисе Фёдоровиче, писал челобитчик, «отеö мой Сила Мат-
феев Княжнин служил мноãое время по Пустой Ржеве, а иные родителе мои 
служили великим ãосударем по Москве»6. Далее в экскурсе Андрея Княжнина 
в семейную ãенеалоãию следует çначительный пробел, охватывающий 1605—
1629 ã. — ничеãо не ãоворится о службе еãо и отöа в ãоды Смуты. Можно 
предположить, что Андрею Княжнину нечем было похвастать перед династией 
Романовых. Сам же он около 1629 ã. начал служить сыном боярским по То-
больску и пребывал в этом чине следующие 40 лет. 

Нам ничеãо неиçвестно об обстоятельствах, çабросивших Княжнина, сына 
боярскоãо, с северо-çапада России, на долãую службу в Сибирь. Еãо военная 
служба была свяçана с обороной южноãо поãраничья Западной Сибири от ко-
чевников — калмыков и кирãиçов. При тобольском воеводе кн. А.Н. Трубеö-
ком (1628—1631) Княжнина послали на Тару под началом ãоловы Наçария 
Жидовскоãо. Îн участвовал в походе на «ãосударевых иçменников» (видимо, 
отложившихся от русскоãо подданства татар) во ãлаве с Ябалаком и еãо братом 
Авбеляком. Ябалака Княжнин вçял в плен «своими руками», «и тот Ябалак 
вам, великим ãосударем, и ç братом своим Авбеляком и со всею ордою три-

3 Пузанов В.Д. Дети боярские и дворяне Западной Сибири в XVII в. // Вопросы истории. 2019. 
№ 4. С. 34—56.

4 Èтоãом мноãолетнеãо сбора фраãментарноãо материала биоãрафическоãо характера является 
моноãрафия Д.Я. Реçуна, пока что единственная в своем роде (Резун Д.Я. Родословная сибирских 
фамилий. Èстория Сибири в биоãрафиях и родословных. Новосибирск, 1993). 
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6 РГАДА, ф. 214, стб. 1560, л. 451.
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ста пятьдесят луков приклонился к тебе, великому ãосударю, ясак платят и 
по нынешнее время»7. В 1630-х ãã. Княжнин неоднократно участвовал в по-
ходах против калмыков, ãде «бился явственно» и убил двух «мужиков». При 
тобольском воеводе кн. М.М. Темкине-Ростовском (1635—1639) он был послан 
к калмыкам по поводу воçвращения ясачных людей Каурдаöкой волости —  
«и тех поãромленых людей öаревич отдал». Далее Княжнин кратко отметил, что 
служил он и в Томске против «кирãиç» и «жил мноãое время на мноãих боях». 
Среди «мирных» служб Княжнин перечислил сбор выдельноãо хлеба и прибор 
в ясачные люди, которые он осуществлял при посылках в волости по Èртышу 
и Тоболу. Видимо, трафаретно Княжнин писал: «А во всех тех службах вам, 
великим ãосударем, яç, холоп, работал и радел прямою душею, лиöа своеãо не 
скрывал и ãоловы своее не щадил и терпел ãолод, и холод, и всякую большую 
нужу». В 1666 ã. стареющий сын боярский был переведён на службу в далёкий 
Èлимский остроã, «беç твоеãо ãосударева денежноãо и хлебноãо жалованья».  
К слову скаçать, в 1666 ã. Èлимск сãорел; может быть, поэтому Княжнин çа-
держался в Енисейске, не определённый с местом службы и жалованьем. Судя 
по всему, семьи у неãо не было: «А живу яç, холоп твой, в Енисейском больши 
трех лет, в миру скитаюся, помираю ãолодною смертию». Княжнин просил по-
верстать еãо в дети боярские по Енисейску и наçначить окладное жалованье8. 
Реакöия öентральноãо правительства на челобитную неиçвестна.

В сибирских условиях должность атамана служилых людей и чин сына бо-
ярскоãо окаçывались блиçки. Несмотря на то что речь в данной статье идёт о 
«природных» детях боярских, нельçя не отметить случаи, коãда атаманство слу-
жило ступенью к получению чина сына боярскоãо. В 1652 ã. о поверстании еãо 
в дети боярские просил томский конный каçак Фёдор Îлпатов. Îснованием 
были «службы» еãо отöа, Леонтия, и самоãо Фёдора. Леонтий Îлпатов нахо-
дился в свое время в числе тех, кто «ставил» Сурãут и служил çатем в составе 
сурãутскоãо ãарниçона. В 1604 ã. Леонтий был пожалован атаманством и послан 
далее на восток. Îн участвовал в строительстве Томска, в составе ãарниçона ко-
тороãо и остался9. Томские «службы» Леонтия свяçаны в основном с военными 
походами в степь против калмыков и кирãиçов и с дипломатическими мисси-
ями к ним же. Еãо сын Фёдор в челобитной спеöиально отметил, что 12 марта 
1620 ã. Леонтия во ãлаве отряда иç 38 служилых людей послали «в Куçнеöкую 
çемлю на усть Кондомы реки», ãде он «остроã поставил и башни сделал со 
всякими крепостми». Îснованный в 1618 ã. Куçнеöкий остроã летом 1620 ã. 
был перенесён на правый береã р. Томи (ниже устья р. Кондомы); воçможно, 
сообщение Фёдора Îлпатова свяçано с воçведением новоãо Куçнеöкоãо остро-
ãа. В марте 1652 ã. томским воеводам Нащокину и Болтину укаçали поверстать 
челобитчика в дети боярские «çа службы отöа» и еãо самоãо окладом в 12 руб., 
хлебноãо жалованья по 10 четей ржи и овса и 3 пуда соли в ãод10. 

7 Там же.
8 Там же, л. 447.
9 При отсутствии атаманских мест в штате местноãо ãарниçона воеводы çападносибирских 

ãородов вынуждены были поступать подобным обраçом. В 1629 ã. в Тобольске в атаманы «çа от-
öову службу» поверстали бывшеãо берёçовскоãо каçака Èвана Галкина, котороãо сраçу отправили 
в Енисейск. Со временем он стал иçвестным çемлепроходöем Восточной Сибири (Вершинин Е.В. 
Русская колониçаöия Северо-Западной Сибири в конöе XVI — XVII вв. Екатеринбурã, 2018.  
С. 294).

10 РГАДА, ф. 214, стб. 339, л. 12.
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Странное впечатление проиçводит челобитная «Сурãуöкоãо ãороду атама-
на» Куçьмы Васильевича Горбунова (рассматривалась в Сибирском прикаçе 
28 ноября 1640 ã.), который çаявил, что еãо отеö служил «в Сибири с Ермаком 
с тех мест, как Боã поручил Сибирь под твою ãосудареву руку»11. В.А. Алек-
сандров и Н.Н. Покровский отмечали: «Сибирские служилые люди, добиваясь 
повышения по службе и перечисляя свои çаслуãи, часто ссылались на службу  
“с Ермаком”… Челобитья о поверстании в службу подросших детей даже при их 
далёком родстве с участниками событий конöа XVI в. не встречали воçражений 
Сибирскоãо прикаçа»12. Воçможно, Горбунов ложно воспольçовался оãромным 
авторитетом Ермака и участников «Сибирскоãо вçятья». Рядом с утверждением 
о службе отöа (не наçванноãо по имени) в отряде Ермака Горбунов çаявлял, 
что «родители отöа моеãо служили тебе, ãосударю, по Суçдалю — Хметевские». 
В XVI в. в рядах мелкоãо дворянства Хметевские действительно были: поãиб-
ший при вçятии Каçани «дмитровеö» Èван Тимофеевич и московский жилеö 
(по боярскому списку 1588/89 ã.) Тимофей Èванович13. Îднако принадлеж-
ность Горбунова к дворянскому роду Хметевских выçывает сомнения. Видимо, 
пытаясь «улучшить» свою служилую родословную, он, тарский конный каçак, 
привёл сраçу два малосовместимых арãумента: службу отöа в отряде «вольных» 
каçаков Ермака и принадлежность еãо «родителей» к служилым людям «по оте-
честву». Почему в «родственники» были выбраны Хметевские, иçвестно только 
самому Куçьме Горбунову. 

В челобитной Горбунов не очень умно пытался приниçить «службы» ста-
рейшеãо сурãутскоãо атамана Туãарина Фёдорова: «Был, ãосударь, в Сурãуöком 
ãороде отоман Туãарин Федоров, и он лежал в роçслабленье 25 лет, и я çа неãо 
служил всякие твои ãосударевы… çимние, и летние, и струãовые, и все службы, 
обнищал и çадолжал великим долãом, вконеö поãиб. È тоãо, ãосударь, Туãари-
на не стало, преставился»14. Челобитная çнаменитоãо атамана (ноябрь 1626 ã.) 
с иçложением еãо «служб», просьбами об отставке и поверстании в каçачью 
службу еãо 20-летнеãо сына Петра опубликована15. Èменно иç неё иçвестны 
основные вехи служилой биоãрафии Фёдорова, начало которой относится к 
1591 ã.: участие в постройке Пелыма и Сурãута, служба первым прикаçным 
человеком в новооснованных Нарымском и Кетском остроãах, походы против 
неясачных «иноçемöев» на Енисей и Томь, участие в военных событиях Смуты 
в öентральной России, в которых он «бился явственно и мноãижды был ра-
нен». Мотивируя просьбу об отставке, Туãарин Фёдоров çаявил: «È ныне я… 
ото мноãих служеб от ран увечен и твоей öарской службы служить не смоãу». 
Сурãутский воевода Н.Е. Пушкин отослал челобитную атамана в Москву; к 
сожалению, реакöия öентральной власти на неё нам неиçвестна. 

В конöе 1630-х ãã., как следует иç челобитной Куçьмы Горбунова, Туãарин 
Фёдоров умер. Сам Горбунов был переведён с Тары в Сурãут в 1633/34 ã. на 
«выбылое место» атамана Б.С. Зубакина. Лежал в последние ãоды жиçни «в 
раçслабленье» атаман Фёдоров или нет, но Горбунов не моã выполнять çа неãо 

11 Там же, стб. 88, л. 267.
12 Александров В.А., Покровский Н.Н. Власть и общество… С. 80.
13 Памятники истории русскоãо служилоãо сословия. С. 182, 200; Станиславский А.Л. Труды 

по истории ãосударева двора в России XVI — XVII веков. М., 2004. С. 209.
14 РГАДА, ф. 214, стб. 88, л. 268.
15 Там же, стб. 8, л. 133—137; см. также: Вершинин Е.В., Шашков А.Т. Документы XVII века по 

истории Сурãутскоãо уеçда // Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири. 
Вып. I. Екатеринбурã, 2002. С. 172—173.
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«всякие службы» в течение 25 лет. Îкаçавшись в 1640 ã. в Москве, последний 
лично подал челобитную в Сибирский прикаç, ãде просил о пожаловании ему 
окладноãо денежноãо и хлебноãо жалованья умершеãо Т. Фёдорова (оно было 
намноãо больше, чем у покойноãо же атамана Зубакина). Эту просьбу прикаç 
удовлетворил16. В дальнейшем мы не находим в служилой среде Сурãута потом-
ков первых атаманов — Фёдорова, Зубакина и Горбунова. 

В ноябре 1649 ã. подал челобитную о прибавке к денежному и хлебному 
окладам енисейский сын боярский Дмитрий Фирсов. Еãо отеö, енисейский 
каçачий и стрелеöкий ãолова Поçдей Фирсов, историкам прежде всеãо иçвестен 
фактом своей смерти: осенью 1625 ã. он, воçвращаясь череç Тобольск в Ени-
сейск, утонул в Îби17. В челобитной Дмитрий приводит сведения иç служилой 
биоãрафии Поçдея Фирсова: «До Московскоãо раçоренья служил мноãо лет, а в 
Московское сиденье в осаде сидел и ранен, çамерло в нем 12 пуль»18. Èменно 
çа это Поçдей получил должность каçачьеãо и стрелеöкоãо ãоловы в первые 
ãоды существования Енисейска. На место утонувшеãо Поçдея быстро нашлись 
претенденты: потомственный сын боярский иç öентральной России Пётр Беке-
тов и выдвинутый каçачьим «войском» Енисейска местный подьячий Максим 
Перфильев. В прикаçе предпочтение отдали Бекетову, наçначив еãо стрелеöким 
и каçачьим сотником в Енисейск. Эта должность была идентична должности 
каçачьеãо и стрелеöкоãо ãоловы, поскольку в 1628 ã. в енисейском ãарниçоне 
числились всеãо 105 стрельöов. Поçдей Фирсов был, скорее всеãо, выходöем иç 
«вольных каçаков» и поступил на ãосудареву службу, имея уже воинский чин 
атамана. Еãо сын стал енисейским сыном боярским. Дмитрий Фирсов остался 
в памяти потомков прежде всеãо как основатель Балаãанскоãо остроãа (на ле-
вом береãу Анãары, ныне скрыт водами Братскоãо водохранилища), который 
привёл в подданство Московскоãо ãосударства окрестных «балаãанских брат-
ских людей». По çаданию енисейскоãо воеводы А.Ф. Пашкова Дмитрий Фир-
сов построил Балаãанский остроã в мае—июне 1654 ã.19 

П.È. Бекетов, ставший иçвестным çемлепроходöем Восточной Сибири20, 
всю свою жиçнь свяçал со службой в енисейском ãарниçоне. В XVI—XVII вв. 
Бекетовы принадлежали, очевидно, к провинöиальным детям боярским, на 
что укаçывает в челобитной 1641 ã. сам Пётр Èванович: «А родители, ãосу-
дарь, мои служат тебе… по Твери и по Арçамасу, по дворовому и по выбору»21.  
В çнаменитой Бархатной книãе конöа XVII в. Бекетовы по каким-то причинам 
не çафиксированы, но фраãментарные сведения о представителях этоãо рода в 
раçных источниках обнаруживаются. В нескольких актах çа 1510—1541 ãã. от-
мечены дмитровский çемлевладелеö Константин Васильевич Бекетов и еãо сын 

16 Вершинин Е.В. Русская колониçаöия… С. 309.
17 Вершинин Е.В. Землепроходеö Пётр Èванович Бекетов // Îтечественная история. 2003.  

№ 5. С. 37.
18 РГАДА, ф. 214, стб. 339, л. 175.
19 Сборник документов по истории Бурятии / Сост. Г.Н. Румянöев, С.Б. Îкунь. Вып. 1. 

XVII век. Улан-Удэ, 1960. С. 200.
20 П.È. Бекетов считается основателем от пяти до восьми остроãов в Восточной Сибири; уже 

в XXI в. в Чите и Якутске появились памятники Бекетову как основателю Èнãодинскоãо острожка 
и Якутскоãо остроãа.

21 Îткрытия русских çемлепроходöев и полярных мореходов XVII века на северо-востоке 
Аçии. Сборник документов / Сост. Н.С. Îрлова. М., 1951. С. 95.
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Андрей22. В 1643 ã. в Москве не смоãли допросить стрелеöкоãо сотника Алексея 
Бекетова по поводу ссоры на Красном крыльöе в Кремле жильöов Чириковых 
и Èçмайловых, потому что Бекетов «съехал» в свою деревню23. В архиве пе-
реславскоãо Успенскоãо Гориöкоãо монастыря среди прочих актов находилась 
«купчая Родиона Èванова сына Бекетова на дворовое место в ãороде Переслав-
ле» (от 12 июля 1660 ã.)24. Сохранилась жалованная ãрамота от 30 авãуста 1669 ã. 
(в копии) «тверитину» Боãдану Бекетову: «çа мноãую службу» во время войны 
с Польшей часть поместных çемель Боãдана была пожалована ему в вотчину25. 
Принадлежность рода Бекетовых к слою провинöиальноãо дворянства не под-
лежит сомнению.

Вакантное место стрелеöкоãо и каçачьеãо ãоловы в Енисейске (после смер-
ти Поçдея Фирсова) çанял «сынчишко боярский» Пётр Бекетов. На вопросы, 
коãда и по какому ãороду он начал службу, определённых ответов нет. В более 
поçдних челобитных (1651) сам Бекетов укаçывал на начало своей «службы» с 
1626/27 ã. в Енисейске26. В первой челобитной, добиваясь должности стрелеö-
коãо сотника в Енисейском остроãе, он стандартно писал: «Чтоб я, холоп твой, 
волочась меж двор, ãолодною смертию не умер». Похоже, что Бекетов, будучи 
«природным» сыном боярским, не был ещё «верстан» в какую-либо определён-
ную службу. Еãо просьба о наçначении относится к конöу осени 1626 ã. 13 де-
кабря 1626 ã. в Москве состоялся укаç о военной экспедиöии А.А. Дубенскоãо, 
которой предстояло основать Красноярск. Среди прочеãо Дубенскому укаçали 
вçять по пути в Енисейске у сотника Бекетова долото, напарью (большое свер-
ло) и скобель для плотничьих поделок. Следовательно, в прикаçе Каçанскоãо 
дворöа наçначение Петра Èвановича считалось уже вопросом решённым. 12 ян-
варя 1627 ã. последовал укаç об отпуске Бекетова «на Поçдеево место Фирсово 
и велеть еãо в Тобольску поверстать, кому он службою и отечеством в версту». 
Укаç был продублирован в ãрамоте тобольским воеводам кн. А.А. Хованскому 
и È.В. Волынскому27. Бекетов стал стрелеöким сотником в Енисейске, и в ка-
честве таковоãо несколько лет воçãлавлял походы енисейских служилых людей 
по Анãаре и Лене в çемли «немирных» тоãда ещё бурятов и якутов28. В 1632 ã. 
ãоловой у енисейских служилых людей (ãарниçон Енисейска в то время достиã 
300 человек) стал Боãдан Болкошин29. Бекетов, свяçавший жиçнь с Сибирью, 
стал в этом ãарниçоне просто сыном боярским с денежным окладом 10 руб., 
хлебным 6 четей ржи и 4 чети овса. В XVI в. Болкошины, видимо, относились 
к провинöиальному дворянству: в походе в феврале 1550 ã. под Каçанью был 

22 Акты российскоãо ãосударства. Архивы московских монастырей и соборов XV — начала 
XVII вв. / Èçд. подãот. Т.Н. Алексинская. М., 1998. С. 119—120, 448. 

23 Забелин И.Е. Домашний быт русских öарей в XVI и XVII столетиях. Кн. 1. Государев двор, 
или двореö. М., 1990. С. 272.

24 Антонов А.В. Èсторико-археоãрафические исследования: Россия XV — начала XVII века. 
М., 2013. С. 535.

25 РГАДА, ф. 199, оп. 3, № 150, ч. 9, д. 1, л. 1—10.
26 Сборник документов по истории Бурятии. Вып. 1. С. 175, 177.
27 Бахрушин С.В. Научные труды. Т. IV. М., 1959. С. 19; РГАДА, ф. 214, стб. 12, л. 92—93.
28 Вершинин Е.В. Землепроходеö Пётр Èванович Бекетов. С. 37—39.
29 Ещё в 1631 ã. Б. Болкошин был ãоловой у служилых татар Томска (Бояршинова З.Я. Население 

Томскоãо уеçда в первой половине XVII века // Труды Томскоãо ãосударственноãо университета. 
Т. 112. Томск, 1950. С. 108).



75

убит Данил Васильевич Болкошин. В Боярском списке 1588/89 ã. çафиксиро-
ван ржевский выборный дворянин Михей Левонтьевич Болкошин30.

В декабре 1640 ã. Бекетов окаçался в Москве с отписками воеводы Н.Л. Ве-
ревкина и, польçуясь случаем, подал челобитную с иçложением своих «служб» 
и просьбой о наçначении еãо каçачьим и стрелеöким ãоловой в Енисейске на 
место Б. Болкошина. По поводу последнеãо Бекетов писал: «А тот Боãдан Бол-
кошин стар и увечен, такой твоей ãосударевой дальной службы служить не мо-
жет». Сибирский прикаç вынес по челобитной положительное решение: 13 фев-
раля 1641 ã. Бекетову выдали память о должностных обяçанностях стрелеöкоãо 
и каçачьеãо ãоловы. Денежный оклад ему наçначили, как и Болкошину, 20 руб., 
а çа хлебное жалованье он должен был служить «с пашни». Пётр Èванович не 
стал подавать в Сибирский прикаç челобитной о раçрешении провоçа «с Руси» 
к месту службы всякоãо рода «çапасов». Это и понятно: он давно уже осел в 
Енисейске и имел, раçумеется, своё хоçяйство. Èçвестно, что в Енисейске у 
Бекетова были жена, дети и «людишки» (холопы). К 1637 ã. он имел 18 десятин 
пашни и 18 десятин перелоãа. В 1641 ã. çемлепроходеö жаловался, что пока он 
был в отъеçде, воеводы брали иç еãо двора для выполнения подводной повин-
ности лошадей, которые ãибли на Èлимском волоке, и просил иçбавить себя от 
«волоковой воçки». До нас дошло описание этоãо двора (1640-е ãã.): ãорниöа на 
подклете и сени с подклетью и крыльöом, повалуша «о трех житьях», на çаднем 
дворе — иçба «на çамостье», сени и клеть. На дворе же находились «сушило» 
и баня31.

В июле 1647 ã. каçачий ãолова П.È. Бекетов получил иç Москвы ãрамоту с 
необычным распоряжением. Ему укаçали на три дня посадить в тюрьму ени-
сейскоãо воеводу Ф.Ф. Уварова, писавшеãо отписки томским воеводам «не-
пристойною речью». Бекетов выполнил укаçание, о чём доложил в Москву: 
8 июля он поместил Уварова в тюрьму, а 11-ãо освободил32. Думается, что 
каçачий ãолова получил это укаçание именно по причине принадлежности к 
служилым людям «по отечеству». В то время он, видимо, ещё не çнал о своей 
отставке: 6 апреля 1647 ã. место каçачьеãо и стрелеöкоãо ãоловы в Енисейске 
получил Ларион Андреевич Îдинöов. Îдинöову было иçвестно, что Бекетов 
«живет в Енисейском остроãе в ãоловах 6 лет» и что еãо оклад как сына бояр-
скоãо до сих пор «пороçжий». Сам Ларион Андреевич служил öарям Михаилу 
Фёдоровичу и Алексею Михайловичу «на ãосударевой конюшне» 28 лет, пока 
не получил приписку по службе к Владимиру, не имея при этом никакоãо по-
местноãо жалованья. Îн получил раçрешение на провоç с собой в Енисейск 
продуктовых и иных çапасов (на два ãода): 100 вёдер вина, 10 — масла конопля-
ноãо, 10 — уксуса; 30 пудов мёда, 4 — воска, 15 — коровьеãо масла, 10 — сала;  
40 полотей свиноãо мяса; 10 четей муки ржаной, 5 — пшеничной; по 5 четей 
круп ãречневой, овсяной и ячневой, толокна и сухарей, а также сукна, кожи 
и обувь. Îдинöова сопровождали холопы: «5 человек с женами и детьми»33. Î 
ратных подвиãах Îдинöова как каçачьеãо ãоловы Енисейска ничеãо не иçвестно.

30 Памятники истории русскоãо служилоãо сословия. С. 179; Станиславский А.Л. Труды по 
истории… М., 2004. С. 225, 344.

31 Îткрытия русских çемлепроходöев… С. 95; Барахович П.Н. Енисейск в XVII—XVIII сто-
летиях. Малоиçвестные страниöы истории. Красноярск, 2019. С. 51; Александров В.А. Русское 
население Сибири XVII — начала XVIII в. (Енисейский край) // Труды Èнститута этноãрафии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. Т. 87. М., 1964. С. 165.

32 РГАДА, ф. 214, стб. 289, л. 54.
33 Там же, стб. 339, л. 320—347.
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Бекетов же не смирился с ухудшением своеãо материальноãо положения. 
1 января 1651 ã. он объявился в Москве в Сибирском прикаçе с отписками вое- 
воды Ф.È. Полибина и, видимо, тоãда же подал две собственные челобитные. 
В первой çемлепроходеö перечислил свои службы в Енисейском остроãе с 1627 
по 1650 ã.: «А в те ãоды я, холоп твой, по мноãим рекам и по мноãим çемлиöам 
роçным по Тунãуске реке и на Рыбной, и на усть Îки реки, и на Èлимском 
волоку, и верх Лены реки, и на ниçу реки Лены в Якутах острошки и çимо-
вья поставил мноãие… мноãих роçных çемлиö княçöей и их улусных людей 
под твою öарскую высокую руку привел, тунãуских, и браöких, и якуöких»34. 
С явной обидой Пётр Èванович писал: «Да я ж… в Енисейском остроãе был 
у служилых людей ãоловством, а ныне я, холоп твой, ãоловства отставлен беç 
вины, неведомо почему» и просил велеть ему быть «по-прежнему ãоловством 
çа мое службишко». Предваряя отриöательный ответ на свою просьбу, Бекетов 
подал вторую челобитную, в которой просил повысить свой оклад как енисей-
скоãо сына боярскоãо (после отставки он снова составил 10 руб., «а хлебнова и 
соляноãо ничеãо не укаçано»). Вторая челобитная имела успех. Ему наçначили 
ãодовой оклад 20 руб. и 5 пудов соли; воеводе А.Ф. Пашкову укаçали отправить 
еãо прикаçчиком в Братский остроã35. В июне 1652 ã. отряд енисейских служи-
лых людей во ãлаве с сыном боярским Бекетовым отправился в Забайкалье. В 
конöе конöов Бекетов окаçался на Амуре в сборном «войске» прикаçноãо чело-
века Îнуфрия Степанова. В марте 1655 ã. он участвовал в обороне Кумарскоãо 
остроãа от маньчжурских войск — «бился явственно». Апрелем 1655 ã. дати-
рована последняя достоверная отписка от Петра Бекетова иç-под Кумарскоãо 
остроãа. Видимо, с Амура в Енисейск он не вернулся36.

Дети боярские, окаçавшиеся на службе в Сибири в XVII в., были людьми 
раçных судеб. К рядовым детям боярским относится Боãдан Андреевич Наçи-
мов. Еãо «родители» служили по Новãороду и «в немеöкое раçоренье» мноãие 
были побиты, «а иные по ãородам раçошлись». В 1624 ã. в Тобольск наçначили 
второãо архиепископа Сибирскоãо — Макария. Наçимов «с бедности своей» 
окаçался среди пяти архиепископских детей боярских, отправившихся вместе с 
Макарием в Сибирь. Îднако служба архиепископу никаких выãод Наçимову не 
дала, и в 1635 ã. он попросился служить в детях боярских на Таре. Раçрешение 
было дано, однако на Таре не окаçалось «выбылых мест» детей боярских. Тоãда 
Наçимов подал друãую челобитную с просьбой поверстать еãо на место тоболь-
скоãо сына боярскоãо Èвана Бовыкина (тоже иç бывших детей боярских Со-
фийскоãо дома), убитоãо в 1635 ã. под Тюменью калмыками. Наконеö Наçимов 
добился желаемоãо: в июле 1640 ã. еãо поверстали в тобольские дети боярские 
с окладом в 12 руб. и 12 четей ржи37. 

Î сложных, хотя и обычных коллиçиях своей жиçни поведал красноярский 
конный каçак «белянин» Василий Серãеевич Кольчуãин. Еãо отеö поãиб в ãоды 
Смуты; сам он, служивший «ç ãородом по Белой», был вçят «в полон в Лит-
ву», ãде провёл 17 лет. Еãо мать вместе с младшим братом тоже попала в плен, 
ãде они «живот мучили» 28 лет. За «мноãое полонное терпение» и çа верность 
православной вере еãо брата, тоже Василия, пожаловали поместьем в Галиö-

34 Сборник документов по истории Бурятии. Вып. 1. С. 176.
35 Там же. С. 175—186.
36 Леонтьева Г.А. Землепроходеö Ерофей Павлович Хабаров. М., 1991. С. 138; Вершинин Е.В. 

Землепроходеö Пётр Èванович Бекетов. С. 41—47. 
37 РГАДА, ф. 214, стб. 339, л. 285.
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ком уеçде. Вскоре брат умер, и поместье пожаловали челобитчику — Василию 
Кольчуãину. В 1642 ã. «вçыскалась» на Василии вина: «çа корчемное продажное 
питье» еãо сослали в конную службу в Красноярск. Впрочем, сам Кольчуãин 
уверял, что «скляниöу» вина у неãо украл и продал еãо дворовый человек. При-
сланный в 1650 ã. в Москву с соболиной каçной, Кольчуãин подал челобитную: 
«Вели меня иç Сибири освободить и свою службу по-прежнему по Белой слу-
жить, чтоб мне, бедному, в Сибири вконеö не поãинуть». В Сибирском прикаçе 
раçрешили Кольчуãину соединиться с семьёй и велели ему служить в Енисей-
ске в детях боярских с окладом 7 руб. и 5 четей ржи38. 

В 1636 ã. в Томск сослали Василия Серãеева сына Прокофьева, котороãо по 
ãосудареву укаçу воевода кн. È.È. Ромодановский поверстал в дети боярские 
с окладом в 10 руб., 10 четей ржи, 4 чети овса и 2 пуда соли. В 1641 ã. он уча-
ствовал в экспедиöии под началом тарскоãо воеводы Я.Î. Тухачевскоãо, в ре-
çультате которой был основан Ачинский остроã. Коãда Прокофьев, посланный 
Тухачевским с отписками в Москву, находился в столиöе, в Томске воевода 
кн. Клубков-Мосальский поверстал на еãо место Èвана Молчанова сына Лав-
рова, а «еãо отставил беçвинно». По словам Прокофьева, он с 1641 по 1653 ã. 
с женой и детьми «волочился меж двор» беç ãосударева жалованья. Во время 
сыска о Томском восстании 1648 ã. еãо выслали в Тобольск, ãде он провёл 
три с половиной ãода. В 1653 ã. в Тобольск пришёл укаç о высылке обратно в 
Томск вçятых к сыску детей боярских и каçаков. Èмя Прокофьева находилось 
в списке детей боярских. Прокофьев просил çачислить еãо в службу с прежде 
наçначенным окладом или давать какой-нибудь «кормеö». Воевода Н.Î. На-
щокин утвердил прежнее жалованье челобитчика «с порукой» и послал еãо с 
отписками в Москву, чтобы там попутно подтвердили наçначение Прокофьева 
в чин сына боярскоãо39.

В 1649 ã. каçанскому воеводе укаçали выбрать иç местных детей боярских 
(беспоместных и с небольшими окладами) пять человек для посылки в Якутию 
с первыми воеводами П.П. Головиным и М.Б. Глебовым. В Якутию отправи-
лись Воин Татаринов сын Боãданов, Василий Îксентьев сын Власьев, Гриãо-
рий Родионов сын Демьянов, Алексей Семёнов сын Бедарев, Èван Пархачев 
сын Пильников40. На подъём на три ãода им выдали по 40 руб. Так Г.Р. Де-
мьянов на долãие ãоды окаçался в Якутии под началом Головина, воеводы, 
прославившеãося жестокостью и самодурством. Если Бедарев вошёл в число 
«ушников» воеводы, то Демьянов, как и мноãие друãие, попал в немилость. 
Еãо Головин прикаçал бить батоãами и бросить в тюрьму41. Демьянов три ãода 
провёл в тюрьме, çапертый «в каçенке наãлухо». Покупая хлеб по дороãой öене, 
он «çадолжал великими неокупными долãами»; своё жалованье сына боярскоãо 
(7 руб.) он от воеводы не получал.

После получения в Якутске öарской ãрамоты (июль 1645 ã.) иç тюрем были 
освобождены более 100 человек. При новом воеводе В.Н. Пушкине Демьянова 
послали прикаçным человеком на Èлимский волок с прикаçанием поставить 
там остроã. В 1649 ã. Пушкин доложил в Москву, что «поставлен Èлимский 
острожек с башнями новой», в нём построена öерковь во имя Нерукотвор-
ноãо обраçа Спаса. Èлимский остроã воçвели в 1647 ã., а еãо основателем 

38 Там же, л. 295, 301 об.
39 Там же, стб. 446, л. 60—62.
40 Там же, стб. 339, л. 404.
41 Якутия в XVII в. (Îчерки). Якутск, 1953. С. 241.
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надо считать каçанскоãо сына боярскоãо Г.Р. Демьянова. При Демьянове в 
остроãе построили съеçжую иçбу, два воеводских двора (один — для якутско-
ãо воеводы, который следовал к месту наçначения), каçённый амбар и «иные 
дворы». В Èлимске учредили самостоятельное воеводство. Первый воевода 
Èлимска Т.В. Шушерин, приехавший к месту службы 2 сентября 1650 ã., не 
нашёл в остроãе никоãо. В 1648/49 ã. там çимовал очередной якутский воевода 
Д.А. Франöбеков, çабравший с собой самоãо Демьянова, острожные башни с 
пушками, дела съеçжей иçбы и öерковные книãи. В марте 1651 ã. в Москву с 
соболиной каçной иç Якутска приехал Демьянов, подавший челобитную с опи-
санием своей сибирской жиçни и просьбой служить по-прежнему по Каçани.  
В Сибирском прикаçе пошли навстречу Демьянову: ему укаçали служить в де-
тях боярских по Каçани с окладом в 14 руб. и 300 четей поместья. В Сибири 
он провёл 12 лет42.

Как докаçано спеöиальными исследованиями, на службу в Сибирь попада-
ли представители провинöиальноãо дворянства метрополии — этнической тер-
ритории России. В дети боярские моãли быть повёрстаны выходöы иç неприви-
леãированноãо слоя служилых людей «по прибору» — каçачьи атаманы, пяти-
десятники и их родственники. Наконеö, чином сына боярскоãо часто жаловали 
представителей польско-литовской шляхты — военнопленных, направленных на 
службу в сибирские ãарниçоны. Îтношение правительства к детям боярским — 
«иноçемöам» было более покровительственным, чем к «природным» русским 
детям боярским. В 1649 ã. денежный оклад енисейскоãо сына боярскоãо ссыль-
ноãо «литвина» Андрея Бернадскоãо составлял 20 руб., в то время как у çаслу-
женноãо сына боярскоãо Петра Бекетова — 10 руб. Принявший православие 
А.А. Барнешлев (сосланный в Сибирь анãличанин Вильям Барнсли) стал ени-
сейским сыном боярским, а çатем якутским воеводой.

Как видим, в России дети боярские просились на службу в Сибирь только 
в случае крайней бедности, рассчитывая на получение жалованья и единовре-
менные наãраждения çа выдающиеся çаслуãи. Запрещение çа Уралом частноãо 
феодальноãо çемлевладения не стимулировало стремления дворян переселяться 
в Сибирь.

42 РГАДА, ф. 214, стб. 339, л. 409—410, 419.


