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Аннотация. В статье рассматриваются исследования, касающиеся воеводского управления Сибирью в конце XVI–
XVII вв., опубликованные в период 2010–2021 гг. Данные материалы позволяют ввести в научный оборот новые сведения, в 
большинстве своем, основанные на изучении неопубликованных архивных источников. Кроме того, они уточняют ранее 
известную информацию, которая систематизируется, позволяя исследователям создать целостную картину развития адми-
нистративного руководства Сибирью в конце XVI–XVII вв. В статье показаны работы: Е. В. Вершинина, Я. Г. Солодкина, 
А. А. Бродникова, О. П. Еланцевой, О. Ю. Шаходановой, М. О. Акишина, В. И. Трухина, В. Н. Добжанского, П. Н. Бараховича, 
А. Ю. Конева, В. А. Слугиной, Г. П. Визгалова, В. Д. Пузанова, И. П. Каменецкого, А. А. Люцидарской, Е. А. Тимохина, 
А. П. Санникова, Е. А. Багрина. Эти материалы посвящены: особенностям структуры и работы административного управле-
ния Сибири как в целом, так и отдельных ее регионов; публикации и анализу неизвестных и малоизученных документов, 
связанных с воеводским управлением (наказов, росписных списков); сведениям о личностях воевод, их биографии и слу-
жебной деятельности. Особенное внимание в исследовании уделено монографии екатеринбургского историка 
Е. В. Вершинина «Русская колонизация Северо-Западной Сибири в конце XVI–XVII вв.», в значительной мере резюмировав-
шего данные об изучаемой проблеме, накопленные на данный момент. Отметим также ряд статей ученого из Нижневар-
товска Я. Г. Солодкина, посвященный становлению административного управления в Сибири на начальном этапе ее присо-
единения. Значительное количество и высокое качество исследований, связанных с изучением различных аспектов сибир-
ского воеводского управления, показывает, что эта тема является одной из самых востребованных в сибиреведении. 
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* Кроме того, в статью включены некоторые материалы о приказных людях, управлявших крупными уездами, но не 
имевших статуса воеводы (например, в Нерчинском уезде). 
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Abstract. The article presents the studies related to the voivode (governor of province) administration of Siberia at the end of 
the 16th-17th centuries, published in the period 2010-2021. These materials introduce new information into scientific field, mostly 
based on the study of unpublished archival sources. In addition, they clarify previously known information and allow researchers to 
create a complete picture of the administrative leadership development of Siberia at the end of the 16th-17th centuries. The article 
presents the studies of: E. V. Vershinin, Ya. G. Solodkin, A. A. Brodnikov, O. P. Elantseva, O. Yu. Shakhodanova, M. O. Akishina, 
V. I. Trukhin, V. N. Dobzhansky, P. N. Barakhovich, A. Yu. Konev, V. A. Slugina, G. P. Vizgalov, V. D. Puzanov, I. P. Kamenetsky, 
A. A. Lucidarskaya, E. A. Timokhin, A. P. Sannikov, E. A. Bagrin. These materials are devoted to: 1) aspects of work and structure of 
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the administrative department of Siberia; 2) publication and analysis of unknown and insufficiently explored documents related to 
the voivod department (mandates, copies); 3) information about voivodes personalities, their biography and official activities. Spe-
cial attention is paid to the monograph of Yekaterinburg historian E. V. Vershinin “Russian colonization of North-Western Siberia at 
the end of the 16th-17th centuries” which summarizes the data on problem under study accumulated at the moment. Author also 
notes number of articles by Ya. G. Solodkin, a scientist from Nizhnevartovsk, devoted to the formation of administrative manage-
ment in Siberia at the initial stage of its joining to Russia. A significant number and high quality of research related to the study of 
various aspects of the Siberian voivodship administration shows that this topic is one of the most popular in Siberian studies. 
 

Keywords: voivodes (governors), administration, power, Siberia, Tobolsk, county, XVII century, history, historiography 
 

* In addition, the article includes some materials about clerks who ruled large counties, but did not have the status of a Voi-
vode (for example, in Nerchinsk county). 
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Воеводское управление Сибирью с самого 
начала сибиреведения традиционно является од-
ной из самых популярных тем для исследования. 
Данной проблеме посвящено большое количество 
научных статей, монографий и диссертаций. Мы 
позволим себе не упоминать здесь работы, посвя-
щенные сибирским администраторам, которые 
были представлены научному сообществу в XIX–
XX вв., сконцентрировав свое внимание на иссле-
дованиях, увидевших свет в 2010–2022 гг., затронув 
в контексте излагаемой информации также и мате-
риалы десятилетия, предшествовавшего этому пе-
риоду. 

Исследования, рассмотренные в этой статье, 
можно условно разделить на работы: 
а) описывающие особенности структуры и работы 
административного управления в Сибири как в це-
лом, так и отдельных ее регионов; 
б) анализирующие различные документы, связан-
ные с воеводским управлением; в) посвященные 
личностям воевод, их биографии и служебной дея-
тельности; г) прочие работы, не вписывающиеся в 
рамки предыдущих пунктов, часто имеющие меж-
дисциплинарный характер. В изложении материала 
мы будем руководствоваться этим делением. 
 
Исследования, посвященные особенностям 
воеводского управления в Сибири 

В конце 1990-х гг. и первом десятилетии  
2000-х гг. появился целый ряд крупных работ, по-
священных процессу складывания и особенностям 
функционирования воеводского управления в Си-

бири XVII – начала XVIII столетия. Были опублико-
ваны монографии и диссертации М. О. Акишина1, 
Е. В. Вершинина, Н. Н. Симачковой, О. Ю. Шахода-
новой2, включавшие в себя огромное количество 
сведений, впервые вводимых в научный оборот 
(Вершинин, 1998a; Симачкова, 2006). Материалы 
по данной тематике также вошли в справочные 
издания «Власть в Сибири XVI – начало XX в.»3 и 
«Историческая энциклопедия Сибири»4. 

На наш взгляд, в ряду работ последнего деся-
тилетия большое внимание заслуживает моногра-
фия Е. В. Вершинина «Русская колонизация Северо-
Западной Сибири в конце XVI–XVII вв.» (Вершинин, 
2018). Известный екатеринбургский ученый, не-
сколько десятилетий изучающий тему воеводского 
управления в Сибири (Вершинин, 1988; Вершинин, 
1989; Вершинин, 1991; Вершинин, 1998a; Вершинин, 
1998b; Вершинин, 2000), проанализировав большой 
объем информации, резюмировал накопленные 
данные в соответствующем разделе исследования. 

                                         
1 Акишин М. О. Российский абсолютизм и управление 
Сибири XVIII века: структура и состав государственного 
аппарата: специальность 07.00.02 «Отечественная исто-
рия»: дис. … на соиск. уч. степ. д-ра ист. наук. Новоси-
бирск, 2003. 391 с. 
2 Шаходанова О. Ю. Центральные и местные органы 
управления Западной Сибирью в конце XVI – начале XVIII 
века: специальность 07.00.02 «Отечественная история»: 
дис. … на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. Тюмень, 2000. 
190 с. 
3 Власть в Сибири XVI – начало XX в.: межархивное спра-
вочное издание. Новосибирск : Сова, 2005. 695 с. 
4 Историческая энциклопедия Сибири: В 3 т. / гл. ред. 
В. А. Ламин. Новосибирск : Историческое наследие Сиби-
ри, 2009. Т. 1–3. 
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Остановимся на некоторых выводах исследова-
теля, базовых для изучения обозначенной пробле-
мы: а) становление системы воеводского управле-
ния в общероссийском масштабе совпало с первыми 
десятилетиями присоединения Сибири, где админи-
страция при наличии специфических черт формиро-
валась по тем же принципам и имела аналогичные 
функции, что и в европейской части России; 
б) главной отличительной чертой местного управле-
ния в Сибири стало «создание здесь более крупной, 
чем уезд, административно-территориальной еди-
ницы – разряда»5. При этом иерархия управленче-
ских звеньев: уездный центр – разрядный воевода – 
центральный приказ, на практике часто не соблюда-
лась, т. к. уездные воеводы по ряду причин стреми-
лись решать свои дела, миновав среднее звено, 
вследствие разрешения Москвы докладывать 
напрямую «о больших делах»; в) администрация 
разрядного города имела, прежде всего, военные 
функции, превышавшие полномочия уездных вое-
вод, сочетавших гражданскую и военную власть в 
уезде (Вершинин, 2018. С. 220–227). 

Е. В. Вершинин отмечает, что в разрядные цен-
тры обычно назначалась высшая придворная ари-
стократия – бояре и окольничие, а в уезды – носите-
ли чина «дворяне московские» и стольники. Иссле-
дователь, приводя сведения о составе и функциях 
сибирской администрации, предполагает, что служ-
ба «письменного головы», прежде всего, носила 
военный характер, а не делопроизводственный. Он 
также указывает на эволюцию этой должности в 
помощника воеводы6. По мнению ученого, отсут-
ствие регламентированного разделения власти пер-
вого и второго воеводы в руководстве уездом было 
вызвано стремлением правительства установить 
взаимный контроль администраторов, но на практи-

                                         
5 О. А. Курбатов отмечает, что «понятие «разряда» как 
формы управления воеводами в Сибири пришло из прак-
тики Разрядного приказа второй половины XVI в.». В то же 
время, по причине малочисленности вооруженных сил 
Сибири и отсутствия полковой организации, существовало 
принципиальное отличие «разрядов», создаваемых на 
южной границе России и Новгородского разряда от си-
бирских, которые были отдельной разновидностью воен-
но-административных округов (Курбатов, 2017). 
6 Эту же точку зрения разделяет и Я. Г. Солодкин, посвя-
тивший военным функциям письменных голов специаль-
ное исследование (Солодкин, 2015). 

ке часто приводило к дезорганизации местного 
управления (Вершинин, 2018. С. 225–228). 

Фискальная функция воевод, которые должны 
были обеспечить максимальные доходы казны, 
представляется Е. В. Вершинину ведущей по отно-
шению к другим их обязанностям7. Исследователь, 
используя данные челобитных с росписью «прибы-
лых дел» и прошениями о пожаловании, затрагивает 
такую малоизученную проблему как стремление к 
добросовестному исполнению наказов администра-
торами, которое влияло на рост их дальнейшей ка-
рьеры и материального обеспечения (денежное 
жалованье и поместные оклады)8. При этом 
Е. В. Вершинин считает, что для населения уездов на 
первое место выступала судебная компетенция вое-
вод, т. к. в Сибири не было губных старост для уго-
ловных расследований, отсутствовала возможность 
переноса большинства дел в московские приказы. 
Приведены примеры роли воеводского управления 
в функционировании судебно-полицейского аппара-
та, в т. ч. по отношению к ясачному населению 
(Вершинин, 2018. С. 249–254, 269–275). 

Кроме того, ученый поднимает вопрос о мало-
изученной проблеме обеспечения воеводской 
службы, обращая внимание на то, что должность 
воеводы не имела определенного денежного жало-
ванья. Последнее соответствовало окладу, который 

                                         
7 А. А. Космовская, опираясь на изучение материалов 
Перми Великой, считает, что система управления в Верх-
нем Прикамье была сходна с управлением в Сибири. По 
ее подсчетам, от 72 до 84 % воеводских дел приходилось 
на административное-хозяйственные функции, от 2 до 
15 % – на военные (причем, максимальная цифра соответ-
ствует периоду Смутного времени) и 13–14 % – на адми-
нистративно-полицейские и судебные дела (Космовская, 
2012; Космовская, 2014). В. Н. Глазьев, напротив, считает 
военную функцию уездных и городовых воевод основной. 
Он также отмечает, что именно военная карьера позволя-
ла служилым людям претендовать на воеводские долж-
ности. Например, после указа 5 мая 1661 г. все претен-
денты должны были иметь подтверждение своего актив-
ного участия в боевых действиях, иметь ранения, свиде-
тельства о пребывании в плену (Глазьев, 2004. С. 166–
167). 
8 Тему, связанную с вознаграждением за службу сибир-
ских администраторов на примере тюменских воевод, 
продолжил Е. А. Тимохин, предложив рассматривать их 
ожидания награды как компонент правового сознания 
(Тимохин, 2011). 
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получал служилый человек по отечеству на момент 
назначения администратором. Также воевода мог в 
течение срока своей службы рассчитывать на ресур-
сы, привезенные с собой, количество которых строго 
регламентировалось (Вершинин, 2018. С. 232–237). 

Известный новосибирский ученый 
А. А. Бродников также обратился к обозначенному 
выше вопросу обеспечения воевод. В своей работе 
на примере администраторов Якутского уезда он 
раскрывает механизм транспортировки запасов, 
предназначенных для обеспечения воевод и их дво-
ровых людей. А. А. Бродников отмечает, что попыт-
ки правительства ограничить поток «запасов», вво-
зимых в Сибирь воеводами «путем введения норм 
на обеспечение» при помощи таможенного кон-
троля, часто не давали особого результата. Одной из 
причин было то, что значительная их часть перево-
зилась по рекам вне досягаемости надзорных орга-
нов (Бродников, 2021). 

Добиваясь места в администрации Сибири, 
претенденты надеялись поправить тем свое матери-
альное положение. В контексте «негативной» дея-
тельности воевод Е. В. Вершинин предлагает не ис-
пользовать термин «злоупотребление», заменив его 
на «должностное преступление». Исследователь 
приводит новые данные как о расследованиях дея-
тельности отдельных воевод, так и об общесибир-
ских сысках (Вершинин, 2018. С. 255–269). 

Проблема злоупотреблений сибирских адми-
нистраторов поднята также в статьях тюменских ис-
следователей О. П. Еланцевой и О. Ю. Шаходановой. 
Они отметили, что воеводы, сведения о должност-
ных преступлениях которых отсутствовали, являлись 
исключением из общего правила. При этом обычное 
наказание со стороны центральных властей своди-
лось к штрафам и отстранением управленцев от вла-
сти (Еланцева, Шаходанова, 2014; Еланцева, Шахо-
данова, 2020). В связи с этой же проблемой 
И. В. Сизикова отметила, что к 1670-м гг. назрел кри-
зис между центральным и воеводским управлением 
в Сибири. Следствием его стало издание ряда зако-
нодательных актов, «направленных на правовую и 
духовную стабилизацию в Западной Сибири и регу-
лирование контроля над взаимоотношениями вое-
водского (регионального) управления в целях 
укрепления российской государственности» (Сизи-
кова, 2015). 

В ряду исследований, описывающих общие 
процессы формирования сибирского администра-
тивного управления, отметим также работы 
Я. Г. Солодкина, известного нижневартовского уче-
ного, изучающего служилое население Западной 
Сибири XVII столетия. Он считает, что в первые годы 
становления воеводской системы в Сибири, начиная 
с постройки Тобольска, существенная (по отноше-
нию к европейской части России) административная 
роль в управлении сибирскими городами принад-
лежала письменным, казачьим и стрелецким голо-
вам. Он также обращает внимание на то, что уже к 
1590 г. возросла роль тобольских «начальных лю-
дей», в итоге определившая появление Тобольского 
разряда (Солодкин, 2015a). Создание последнего, по 
мнению Я. Г. Солодкина, произошло в 1599 г., когда 
главным сибирским воеводой стал окольничий 
С. Ф. Сабуров родственник нового царя Б. Годунова 
(Солодкин, 2014). 

Отдельное исследование Я. Г. Солодкин посвя-
тил управлению Сибирью в период Смутного време-
ни. Он отметил, что «во главе приказных изб ряда 
сибирских городов очутились родственники умер-
шего накануне Бориса Федоровича, что для них яв-
лялось почетной ссылкой». В это время фиксируется 
некоторый упадок Тобольска как «столицы» Сибири 
по причине того, что Лжедмитрий I разрешил уезд-
ным воеводам напрямую адресовать отписки в 
Москву. Исследователь также обращает внимание 
на то, что в Смутное время администраторы занима-
ли свои посты дольше, чем обычно (Солодкин, 
2012). 

Я. Г. Солодкин, приведя данные о службе 
большого количества сибирских воевод, отмечает, 
что многие администраторы назначались на воевод-
ские места по два, три и даже четыре раза, вслед-
ствие востребованности накопленного ими опыта по 
управлению новыми территориями, имевшими 
свою специфику. При этом письменные головы, по-
лучая повторное назначение, нередко становились 
уездными воеводами или «товарищами» первого 
Тобольского воеводы. Кроме того, практика перево-
да воевод из одного города Сибири в другой позво-
ляла правительству избавиться от значительной ча-
сти казенных расходов на обеспечение проезда чи-
новников из европейской части России в Сибирь 
(Солодкин, 2016). 
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Я. Г. Солодкин фиксирует многочисленные слу-
чаи временного замещения должности воеводы в 
случае их смерти. Разрядных воевод на несколько 
месяцев заменяли уездными, а на их места назнача-
лись их «родственники, преимущественно, сыновья 
прежних воевод, письменные, стрелецкие и казачьи 
головы, дети боярские, чаще всего, тобольские, ино-
гда местные атаманы и приказные люди». Причиной 
такой практики была отдаленность сибирских уез-
дов от Москвы, обуславливающая невозможность 
быстрой присылки новых администраторов (Солод-
кин, 2019). 

В связи с обозначенными выше проблемами 
Е. В. Вершинин и Г. П. Визгалов отметили, что на пе-
риод смены сибирских воевод значительно влияла 
война с Польшей. Правительство не спешило от-
правлять в Сибирь сменщиков, т. к. военный опыт 
представителей высшей аристократии был востре-
бован для участия в конфликте. Например, по этой 
причине мангазейский воевода Р. М. Павлов нахо-
дился на своей должности с 1662 по 1670 г. вместо 
положенных 2 лет (Вершинин, Визгалов, 2020). 

Исследователь из Благовещенска В. И. Трухин 
посвятил свою работу формированию администра-
тивного управления Даурии (Нерчинского и Алба-
зинского уездов). Автор обращает внимание на то, 
что созданное в 1654 г. Даурское воеводство во гла-
ве с А. Ф. Пашковым, после того как не состоялось 
присоединение Амурских земель к Забайкалью, бы-
ло переведено в статус уезда Енисейского разряда. 
Около 20 лет им управляли приказные люди, не 
имеющие статуса воеводы. При этом «основным 
документом, регламентирующим их деятельность, 
Нерчинские приказчики должны были считать цар-
ский наказ, данный при отправлении на службу вое-
воде А. Ф. Пашкову. Вновь прибывший приказчик 
обязан был сделать с него себе копию и исполнять 
все его предписания». Описывая реформу по созда-
нию Нерчинского (в Забайкалье) и Албазинского (в 
Приамурье) воеводств, В. И. Трухин уточняет время 
создания последнего, отнеся его к периоду между 
2 апреля и 31 августа 1683 года, а не к 1682 г. как 
считалось ранее (Трухин, 2020a). 

Иркутский исследователь А. П. Санников обо-
значил большое значение совместных действий во-
евод и духовенства, способствующее скорейшему 
освоению Сибири, строительству церквей и мона-

стырей, христианизации коренного населения и 
обустройству быта первопоселенцев (Санников, 
2019). 

В заключение этого раздела выделим также 
обобщающую работу В. Ю. Софронова «Воеводское 
управление в Сибири: от возникновения до упразд-
нения: сибирская история в документах» позволяю-
щую комплексно ознакомиться с обозначенным во-
просом (Софронов, 2014). 
 
Исследования документов, связанных с 
воеводским управлением Сибирью в XVII в. 

Традиционно, наибольшее внимание исследо-
ватели уделяют такому источнику как воеводские 
наказы (Шаходанова, 2010). Благодаря сравнитель-
ному анализу наказов сибирским воеводам, 
Е. В. Вершинин считает, что их основное содержание 
сложилось к середине XVII в., изменяясь в дальней-
шем лишь в малой степени, т. к. к этому периоду 
правительство определилось с принципами и зада-
чами колонизируемых территорий. Несмотря на 
стереотипное содержание, наказы не были пустой 
формальностью, помогая воеводам, впервые по-
павшим в Сибирь, ориентироваться на новом месте, 
имевшим серьезные отличия от европейских и юж-
ных территорий России (Вершинин, 2018. С. 244–
248). 

Кемеровский исследователь В. Н. Добжанский 
впервые полностью опубликовал наказы и наказные 
памяти тобольским воеводам С. Ф. Сабурову и 
А. Ф. Третьякову (1599 г.), а также Ф. И. Шереметеву 
и О. М. Пушкину (1601 г.). На основании этих доку-
ментов В. Н. Добжанский считает, что значительное 
расширение сферы влияния тобольских воевод про-
изошло после 1601 г., после того как на них были 
возложены функции контроля над сбором денег и 
хлебных запасов не только в Тобольске, но и во всех 
сибирских городах и острогах. Исследователь уточ-
няет дату смерти воеводы С. Ф. Сабурова, обращая 
внимание на то, что она наступила не ранее 11 фев-
раля 1601 г., а не июня 1600 г. как считалось ранее 
(Добжанский, 2020; Добжанский, 2021). 

Историк из Тюмени А. Ю. Конев в статье, по-
священной наказу тобольскому воеводе князю 
А. Н. Трубецкому 1628 г., пришел к выводу о том, что 
большую часть текста наказов первой трети XVII в. 
составляли статьи, связанные с политикой в отноше-
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нии народов Сибири. Уточняя приведенные выше 
выводы Е. В. Вершинина, А. Ю. Конев считает, что 
именно наказ 1628 г. закрепляет особую роль 
«больших тобольских воевод», обобщая в себе опыт 
освоения Сибири к этому моменту. Он отмечает, что 
«оформившийся» формуляр 1628 г. в дальнейшем 
изменялся незначительно (Конев, 2019). 

Красноярский ученый П. Н. Барахович опубли-
ковал наказ енисейскому воеводе Ж. В. Кондыреву 
(1631 г.). Для Енисейска это первый и самый ранний 
документ такого рода, который дополняет ряд 
опубликованных царских наказов сибирским воево-
дам XVII в. (Барахович, 2018). 

В. А. Слугина и А. Ю. Конев посвятили специ-
альное исследование «жалованному слову», содер-
жащемуся в наказах сибирским воеводам. Они про-
извели сравнительный анализ ряда источников, 
впервые выявив структурные, содержательные и 
формулярные элементы данной статьи наказов по 
отношению к ясачному населению и их трансфор-
мацию в течение XVII столетия. Ученые пришли к 
выводу об однозначной связи этих текстов с «жало-
ванным словом», включенным в грамоты Бориса 
Годунова о сложении ясачного сбора на 1600 г. (Слу-
гина, Конев, 2020). 

Вероятно, вторым по значимости видом доку-
ментации, связанной с административным управле-
нием, являются росписные списки, составлявшиеся 
во время смены руководства городов и острогов при 
передаче дел от одного администратора другому. 

П. Н. Барахович в монографии «Енисейск в XVII–
XVIII столетиях. Малоизвестные страницы истории» 
ввел в научный оборот росписной список енисей-
ских воевод А. П. Салтыкова и К. О. Щербатого 
(1683 г.) (Барахович, 2019. С. 163–188). 

В. И. Трухин впервые полностью опубликовал и 
проанализировал росписные списки Албазинского 
острога 1674, 1678 и 1684 гг. Полученная информа-
ция, позволила исследователю выявить ряд важных 
деталей, неизвестных прежде, которые значительно 
уточняют картину развития Албазинского острога на 
основных этапах его существования (Трухин, 2018; 
Трухин, 2020b). 

Е. В. Вершинин и Г. П. Визгалов привели по-
дробное содержание росписного списка Мангазеи 
при передаче города воеводой Р. М. Павловым сво-
ему преемнику Д. Т. Наумову. Этот документ позво-

лил исследователям сделать важный вывод о том, 
что причиной переноса административного центра 
из Мангазеи в Туруханск и переселение ее жителей 
было вызвано неудобным географическим положе-
нием Мангазеи как центра сбора ясака, а не проти-
водействие аборигенных народов русской власти, 
как утверждал известный историк географических 
открытий в Арктике М. И. Белов (Вершинин, Визга-
лов, 2020). 
 
Сибирские воеводы: биографии и служебная 
деятельность 

Большое внимание первым сибирским воево-
дам и письменным головам уделил Я. Г. Солодкин. 
Исследователь оспаривает мнение ученых считаю-
щих, что реальное присоединение Сибири к России 
началось с походов царских воевод, основавших 
первые русские крепости за Уралом: Обский горо-
док, Тюмень и Тобольск, а поход Ермака имел толь-
ко характер набега. Исследователь, следуя традици-
онной точки зрения, считает, что Ермак и его 
начальные люди, овладевшие столицей Сибирского 
ханства и удерживавшие ее около 2 лет, приводя 
новые земли к присяге русскому государю и собирая 
с них ясак, совершали первое административное 
управление, по сути, являясь служилыми людьми 
(Солодкин, 2018a). 

Я. Г. Солодкин в своих работах обратился к дея-
тельности воевод С. Д. Болховскова, И. А. Мансуро-
ва, В. Б. Сукина и И. Н. Мяснова, возглавлявших в 
1584–1586 гг. первые государственные военные экс-
педиции в Сибирь. По мнению ученого, вопреки 
мнению известного исследователя истории Сибири 
Н. И. Никитина, отряд С. Д. Болховского был не 
вспомогательным войску Ермака, а наоборот, ос-
новной силой, в которую должны были влиться ер-
маковцы. Сам же С. Д. Болховский должен был за-
ступить в «Сибирь … на воеводство». Отметим так-
же, что Я. Г. Солодкин не согласен с мнением 
Р. Г. Скрынникова о том, что И. А. Мансуров основал 
Обский городок для обеспечения безопасного от-
ступления «на Русь», считая, что крепость строилась 
для объясачивания населения Обь-Иртышского 
междуречья. Также он полагает, что отряд 
В. Б. Сукина и И. Н. Мясного включал в себя значи-
тельно больше служилых людей, чем это традици-
онно считается (Солодкин, 2011; Солодкин, 2017). В 
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контексте постройки первых сибирских городов уче-
ный убедительно показал, что дворянин московский 
Н. В. Траханиотов, ставший основателем и первым 
воеводой Березова, не имел прямого отношения к 
«поставлению» Обдорского острога и Сургута (Со-
лодкин, 2018b). 

Кроме того, Я. Г. Солодкин продолжил серию 
исследований предыдущего десятилетия, посвя-
щенную биографии и службам воевод и письменных 
голов Сибири (См. например: Коньков, 2001; Солод-
кин, 2001; Коновалов, 2004). Он систематизировал и 
представил данные об административном руковод-
стве Тобольска, Тюмени, Березова, Сургута и ряда 
других городов (Солодкин, 2015a; Солодкин, 2015b; 
Солодкин, 2020). Большое количество информации 
о служебной карьере воевод, служивших в городах 
Западной Сибири, приведено также в монографии 
В. Д. Пузанова (Пузанов, 2010). 

Новосибирский ученый И. П. Каменецкий в 
библиографическом исследовании предпринял по-
пытку наиболее полно представить карьеру знаме-
нитого российского администратора, князя и бояри-
на Ю. Я. Сулешёва, занимавшего место Тобольского 
воеводы. По мнению исследователя, во время своей 
службы в Сибири Сулешев предпринял первую 
успешную попытку реформирования хозяйственной, 
финансовой и социальной системы колонизуемого 
края, определившей во многом её дальнейшее раз-
витие (Каменецкий, 2018). 

М. О. Акишин освятил сибирский период госу-
дарственной службы известного российского госу-
дарственного деятеля князя А. Н. Трубецкого. Ис-
следователь показал огромное значение Трубецкого 
в определении внешней политики на восточном 
направлении. Под его влиянием было организовано 
продвижение в Якутию и Колыму, Прибайкалье, За-
байкалье и Приамурье. Кроме того, он руководил 
дипломатическими отношениями с монгольскими 
ханствами и инициировал установления отношений 
с Китаем (Акишин, 2018). 

В. Н. Добжанскому принадлежит исследова-
ние биографии и сибирского этапа карьеры выбор-
ного дворянина Я. О. Тухачевского. Кемеровский 
ученый, используя ряд документов, приводит по-
дробные сведения о ссылке Я. О. Тухачевского в 
Сибирь, о назначении его воеводой Тары и участии 
во множестве военных предприятий, а также, в 

основании Ачинского острога. Несомненным до-
стоинством статьи является приложение с публика-
цией целого ряда неопубликованных источников, 
касающихся деятельности Я. О. Тухачевского в Си-
бири (Добжанский, 2019). 

Воеводам Средней и Восточной Сибири, к со-
жалению, уделено существенно меньше внимания, 
чем их коллегам из западной ее части. В конце  
1990-х гг. и первом десятилетии 2000-х гг. научные 
работы, описывающие деятельность воевод Якут-
ского уезда, опубликовали А. А. Бродников, 
А. Г. Жирнов, И. Р. Соколовский, администраторов 
Нерчинского и Албазинского уездов А. Р. Артемьев 
и Г. Б. Красноштанов (Бродников, 1994; Бродников, 
1996; Жирнов, 1995; Соколовский, 1999; Артемьев, 
2006; Красноштанов, 2008). В рассматриваемый 
нами период также опубликовано несколько инте-
ресных работ. 

Исследуя деятельность рода сибирских детей 
боярских Толбузиных, В. Д. Пузанов пришел к вы-
воду, что представители этой фамилии, служившие 
на воеводских должностях во многих городах и 
острогах Сибири, «пользовались большим довери-
ем воевод Тобольска, руководства Сибирского 
приказа», занимая «особое место среди … служи-
лых людей Тобольска и всей Сибири». Особое вни-
мание ученый уделил службе Лариона и Алексея 
Толбузиных в Нерчинском уезде (Пузанов, 2017). 

И. П. Каменецкий представил исследования о 
деятельности дворянского рода Сенявиных, не по-
лучившего еще должного освящения в научной 
литературе. Братья И. А. и Б. А. Сенявины в период 
с 1697 по 1711 гг. сменили ряд воеводских постов в 
сибирских городах. Вместе и по одному они служи-
ли воеводами в Кузнецком остроге, проявив себя 
умелой борьбой с «немирными» кочевниками. 
Затем оба брата занимали тот же пост в Иркутске, 
способствуя экономическому росту города и уезда. 
В частности, при Сенявинах в Иркутске развивается 
каменное строительство. Интересно, что 
Б. А. Сенявин после отъезда в Москву в 1711 г., 
пройдя ряд назначений в 1715 г., снова был опре-
делен в Кузнецк, где теперь уже как комендант 
занимался строительством пограничных крепостей 
на юге Западной Сибири. Их родственник 
А. С. Сенявин также как и И. А. Сенявин состоял в 
знаменитом посольстве Ф. А. Головина, подписав-
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шем с китайской стороной Нерчинский договор, 
определявший первую русско-китайскую границу. 
Кроме того, А. С. Синявин в период с 1686 по 1689 
год занимал место воеводы в Иркутске, обеспечи-
вая войско Ф. А. Головина и гарнизоны даурских 
острогов провиантом и мобилизуя в уезде военные 
силы для помощи в противостоянии войскам мон-
голов и маньчжуров (Каменецкий, 2009; Каменец-
кий, 2021). 

Также И. П. Каменецкий посвятил свое иссле-
дование роду белорусов Аршинских, занимавших 
должности начальных людей в разных городах Си-
бири в течение всего XVII в. Один из них, 
Д. Д. Аршинский, долгое время возглавлял Нерчин-
ский уезд. И. П. Каменецкий отметил, что «все 
представители этого рода занимали важное место 
в военно-административном аппарате Тобольска», 
что свидетельствует «об успешном опыте интегра-
ции выходцев из белорусских земель в русское 
сибирское сообщество и вхождении отдельных его 
представителей в элитарную часть населения» 
наряду с представителями Речи Посполитой и дру-
гих «привилегированных групп «иноземцев», ока-
завшихся в Сибири» (Каменецкий, 2015). 

О деятельности нерчинского воеводы 
Ф. Д. Воейкова и его сына А. Ф. Воейкова, назна-
ченного его отцом на приказ в Албазинский острог, 
рассказывается в статье В. И. Трухина. Исследова-
тель заострил свое внимание на конфликте 
Ф. Д. Воейкова и албазинских казаков, отказавших-
ся подчиняться его сыну, по причине не выплаты 
им ожидаемого жалованья9. 

Потомкам И. М. Перфирьева, занимавшего 
должности приказчиков в ряде острогов Прианга-
рья и Забайкалья, посвящена статья 
А. А. Бродникова. Исследователь отметил, что его 
сыновья также занимали места приказных людей и 
руководили различными острогами. В связи с этим, 
А. А. Бродников заметил, что «мы не можем утвер-
ждать, что в семьях представителей «служилой 

                                         
9 Трухин В. И. Причины и последствия конфликта казаков 
Албазинского острога с Нерчинскими воеводами Воейко-
выми в 1682 году // Град Албазин. URL: 
http://albazin.ucoz.ru/publ/t/trukhin_v_i/prichiny_i_posledst
vija_konflikta_kazakov_albazinskogo_ostroga_s_nerchinskimi
_voevodami_voejkovymi_v_1682_godu/50-1-0-73 (дата об-
ращения 02.09.2022). 

аристократии» велась планомерная подготовка 
детей к выполнению в последующем каких-то 
управленческих функций, однако пример отцов, 
других старших родственников должен был фор-
мировать некоторые навыки, представления о пра-
вильности выбора действий» (Бродников, 2012). 

В заключение нашего обзора, отметим рабо-
ты, раскрывающие различные аспекты жизни си-
бирских воевод, не связанные с вопросами управ-
ления, личностями и их служебной деятельностью. 
А. А. Люцидарская посвятила свой материал одеж-
де сибирских администраторов, которая, по мне-
нию исследовательницы, «служила олицетворени-
ем власти и ставила барьер между воеводами и 
рядовыми жителями» (Люцидарская, 2017). Изоб-
ражения воевод в Ремезовской летописи как ис-
точник для реконструкции облика служилых людей 
в Сибири в XVII в. исследуются в статье 
Е. А. Багрина (Багрин, 2016). Эти материалы стали 
основой цветной исторической реконструкции, 
изображающей даурского воеводу второй полови-
ны XVII в. (Албазинский острог…, 2019). 

Таким образом, можно отметить, что в тече-
ние последнего десятилетия научное сообщество 
представило значительное количество высококаче-
ственных работ, раскрывающих вопросы, связан-
ные с различными аспектами деятельности и лич-
ностями сибирских воевод. Автор не претендует на 
то, что исследования, представленные в статье, 
полностью исчерпывают все работы, посвященные 
данной тематике, опубликованные в обозначенный 
период. Однако даже эти материалы позволяют 
судить о том, что в научный оборот активно водят-
ся новые сведения, в большинстве своем основан-
ные на изучении неопубликованных архивных ис-
точников, уточняется ранее известная информация, 
которая систематизируется, позволяя исследовате-
лям создать целостную картину административного 
руководства Сибирью, изучение которого по-
прежнему очень актуально для ученых-
сибиреведов. 
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