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Abstract 
The voivode system of government emerged in Western Siberia at the turn of the 16th–17th centuries, 

following the legendary expedition of Yermak‘s Cossacks. Its implementation depended crucially on the 
succession in which the Russian acquisition of the new vast territories had taken place. Voivodes and 
departmental administrators usually acted as county governors as the counties were formed around towns, 
with stockaded settlements shaping the scope of responsibility of departmental administrators, whose status 
and functions have often created considerable confusion in Russian historiography, inasmuch as they are 
frequently but groundlessly identified with voivodes, with the latter‘s functions sometimes attributed to 
streltsy commanders or even Cossack atamans. In the early period of the Russian colonization of Siberia, as 
well as in the subsequent years, it was standard practice to send to the newly acquired lands voivodes and 
departmental administrators who possessed extensive experience in governance. The practice of Intra-
Siberian transferring of departmental administrators, which gained wide currency in the 17th century, had 
been adopted well before 1599, the year when the Tobolsk department was established. In most cases, the 
officers who founded towns and stockaded settlements served a one-year term of appointment, with the 
latter being occasionally extended to two or three years. 

Keywords: Siberia; county; town; stockaded settlement; voivode; departmental administrator; term 
of office; experience in governance; Intra-Siberian transferring of departmental administrators; Tobolsk 
department. 

 
Введение 
На протяжении последних десятилетий заметно возрос исследовательский интерес к 

проблемам развития центрального и местного управления в позднесредневековой России. Появился, 
в частности, ряд трудов о становлении воеводской власти в первых западносибирских уездах 
Московского государства. Однако многие аспекты утверждения этой системы управления на востоке 
России в конце XVI – начале XVII вв. еще остаются неясными, так, дискутируются вопросы о 
разграничении функций воевод и письменных голов, мотивах их назначения в Сибирь, специфике 
складывания здесь административного аппарата.  

 
Материалы и методы 
Исследование темы предполагает максимально полное привлечение источников всех 

разновидностей и необходимость критического отношения к показаниям документов и нарративных 
памятников. Обращение к данным биографий будущих воевод и письменных голов Азиатской 
России, уточнение хронологии их деятельности в «Сибирской земле» позволяет нередко иначе, чем 
прежде, судить о порядке и формах возникновения там управленческих структур. Требуется 
рассмотрение проблемы в сравнительно-историческом ключе с тем, чтобы установить особенности 
зарождения воеводской администрации в присоединенном накануне к Московскому государству 
громадном крае. 
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Обсуждение 
Отдельные аспекты распространения системы управления, олицетворяемой воеводами и 

письменными головами, на сибирскую «украйну» России, порой интересовавшие еще Г.Ф. Миллера, 
получили отражение в трудах С.В. Бахрушина, а недавно – В.А. Александрова, Н.Н. Покровского, 
Е.В. Вершинина, А.Т. Шашкова, Н.Л. Конькова, Н.Н. Симачковой и ряда других историков [1, 2, 3, 4], 
постаравшихся выявить и общие, и своеобразные черты административной структуры, 
утвердившейся в процессе русской колонизации «восточной страны». Бытующие в историографии 
представления о составе «начальных людей» первых российских городов Сибири, однако, нуждаются 
в уточнениях, как и суждения о полномочиях воевод и письменных голов, ведавших «далечайшей 
вотчиной» московских государей вскоре после «Ермакова взятия» «Кучумова царства», а также 
служебном статусе представителей центральной власти на новой окраине России. 

 
Результаты 
«Начальными людьми» тех более или менее обширных уездов, которые сложились вокруг 

первых русских городов Сибири, являлись воеводы и подчиненные им письменные головы, или же 
последние, в распоряжении которых находились остроги. В историографии, включая новейшую, 
зачастую, однако, не проводится различие между воеводами и письменными головами, а то и 
казачьими и стрелецкими, и основатели Тобольска, Сургута, Туринского острога Д.Д. Чулков, 
В.В. Аничков, Ф.О. Янов, служивший «на Таре» А.М. Воейков, нанесший окончательное поражение 
хану Кучуму, ведавшие Мангазеей князь М.М. Шаховской и Д.П. Хрипунов, их преемники князь 
В.М. Рубец Мосальский и С.Т. Пушкин, «сидевшие» в Пелыме, Туринске и Томске соответственно 
Г.Г. Пушкин, И.Ф. Лихарев, Ф.К. Фофанов и Г.И. Писемский, управлявший Кетским острогом 
П.А. Бельский нередко «производятся» в воеводы [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. А.Т. Шашков причислил к 
воеводам Верхтагильского городка Р. Языкова (подобно анонимному тобольскому летописцу конца 
XVII в.), В.А. Квашнина и И.И. Ордина-Нащокина [12, 13]. Д.Я. Резун и Р.С. Васильевский сделали 
Р. Языкова (видимо, оставленного в 1584 г. направлявшимся на помощь ермаковцам князем 
С.Д. Болховским во главе гарнизона Верхтагильского городка) лозьвинским воеводой. Скорее Языков, 
однако, являлся стрелецким головой, а два последних администратора того же городка, как и их 
предшественник Г.Ф. Елизаров, были письменными головами, ведь крепостица, «срубленная» на 
тагильском волоке, представляла собой острог. Д.Я. Резун и Р.С. Васильевский даже отнесли к 
воеводам Нарыма и Кетска сургутского атамана Т. Федорова [14], в подчинении у которого как 
«приказного» в этих острогах находились годовальщики. (В.Д. Пузанов, кстати, называет Ф.О. Янова 
и двух его преемников во главе администрации Туринского острога и головами, и воеводами). Зато 
В.И. Кочедамов «разжаловал» в казачьи головы Ф.О. Янова (до «посылки» «ставить» острог в 
«Епанчином юрте» вместе с князем Л.О. Щербатым управлявшим Тюменью) [15], Д.Я. Резун 
однажды (вслед за Г.Е. Катанаевым и Г.В. Трухиным) поступил так с Г.И. Писемским [16], а 
Ю.С. Худяков письменного голову Н.М. Изъединова, служившего в 1606–1610 гг. под началом 
боярина М.М. Годунова в Тюмени, превратил в татарского голову К. Изъетдинова [17, 18]. 

Нуждается в уточнении и состав первых администраторов «русской» Сибири, относившимся 
главным образом к московским и выборным дворянам. Так, Н.Н. Симачкова в число пелымских 
«градодержателей» 1593 г. включает воеводу князя М.Д. Львова, голов Б. Воейкова и И. Змеева [19]. 
Точнее, они находились в отряде князя П.И. Горчакова, выступившего из Москвы за Урал, чтобы 
заложить крепость в бассейне Тавды, и стали письменными головами позднее – в Тюмени (Воейков и 
Львов) и Березове (Змеев) [20, 21]. (Князь М.Д. Львов уже в начале XVII в. стал верхотурским 
воеводой). По допущению В.Д. Пузанова, князь Ф.Б. Елецкой вместе с другим выборным дворянином 
по Боровску князем А.В. Елецким – главой экспедиции, заложившей «Тарский город», – тоже был 
направлен в Среднее Прииртышье в 1594 г. и после основания новой русской крепости сменил там 
троюродного брата в качестве воеводы [22, 23]. Однако Ф.Б. Елецкой (вопреки утверждению 
В.П. Сукача [24]) не упоминается в пространном наказе о сооружении Тары, а по документам, 
известным еще Г.Ф. Миллеру, а также наказу сургутским администраторам О.Т. Плещееву и 
И.И. Колемину (1595 г.), второй воевода этого сибирского города отправился за «Камень» из Москвы 
вместе с письменным головой В.М. Нагаем Хлоповым через Лозьву, Пелым и Тобольск [25, 26]. 

После того, как в 1603 г. «на Верхотурье» умер А.В. Замыцкий, определенный в тюменские 
воеводы, первым русским городом Сибири в течение трех лет, до приезда М.М. Годунова 
«с товарыщи», ведал письменный голова А.И. Безобразов [27, 28], в сослуживцы ему московские 
власти никого не назначили. Кстати, накануне, вслед за кончиной верхотурского воеводы князя 
И.М. Вяземского, на протяжении без малого года, до новой «перемены», Верхотурьем управлял 
письменный голова Г.С. Салманов. Когда же в 1608 г., опять-таки в этом городе, считавшемся 
воротами за «Камень», умер окольничий М.М. Салтыков, ехавший сменить князя Р.Ф. Троекурова в 
должности первого тобольского воеводы, правительство царя Василия отправило в «столнейший 
град» «Сибирской страны» князя И.М. Катырева-Ростовского. Когда в 1594/95 г. «на дороге 
(в Березов. – Я.С.) не стало» письменного головы Ф.Е. Елчанинова, его место занял В.С. Толстой, 
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видимо, из-за обширности уезда, центром которого был город, основанный совсем недавно близ устья 
Северной Сосьвы. 

Некоторые исследователи одного из воевод, управлявших Тюменью в 1593 г., называют 
Богданом Васильевым [29, 30, 31]. Речь, однако, должна идти о письменном голове Богдане Воейкове, 
о чем упоминал еще К.Б. Газенвинкель, следуя документам, изданным Г.Ф. Миллером, и 
сложившемуся в Тобольске в XVII в. летописному своду [32]. 

Тогда в Сибирь часто назначали воевод, имевших солидный административный опыт [33]. 
Им обладали и многие «начальные люди» Тюмени, Тобольска, Сургута и соседних русских городов в 
годы царствований «освятованного» Федора Ивановича и его «премудрого» шурина Бориса. 
Например, князь В.В. Кольцов-Мосальский до того, как стать в 1588 г. первым тобольским воеводой, 
управлял Орлом, Пронском и (где не имел предшественников) Ливнами. Попавший одновременно в 
Тюмень князь В.А. Звенигородский накануне воеводствовал на Двине, а ранее в течение трех лет в 
Ровном (Роннебурге). Князь Ф.М. Лобанов-Ростовский, являвшийся тобольским воеводой в 1590–
1595 гг., выполнял аналогичные функции и прежде – в Калуге, Пернове, Полоцке и Астрахани. 
Службе князя С.М. Лобанова-Ростовского в Сургуте предшествовали наместничество в Брянске и 
«властодержательство» в Ладоге, Новгороде, Порхове, Дедилове, Рязани и Воронеже. Князь 
Г.И. Долгорукий (Черт, Рыжков) до назначения в Тюмень являлся воеводой или наместником в 
Болхове, Шацке, Кеси, Падце, Апсле, Воронеже. Е.В. Бутурлин, прежде чем занять тобольское 
воеводство, управлял Пронском, Тулой, Орлом, Царицыным. Первый «разрядный» воевода 
Тобольска окольничий С.Ф. Сабуров до приезда в Сибирь основал Воронеж и Цивильск, и помимо 
этих городов, управлял также Алыстом, Ракобором, Торопцом, Черниговом. Впечатляющий 
«послужной список» ко времени назначения воеводой в Березов (1599 г.) имел И.Г. Волынский. 
Он побывал на воеводствах в Коловери, Лихоборе (Лиговери), Вильяне, Чебоксарах, Казани, 
Свияжске, Новосили, Саратове. Назначая Ф.В. Головина на сургутское воеводство (1603 г.), в 
Казанском приказе, очевидно, помнили, что дворянин из попавшего в немилость знатного рода успел 
проявить себя на административном поприще в Санчурске, Яранске, Лаишеве, Царевококшайске. 
А.И. Голохвастов стал письменным головой в Сургуте (1599 г.) вскоре после того, как занимал эту 
должность в Смоленске. Ю.В. Дмитриев и Ф.С. Наумов, прежде чем сделаться тюменскими 
письменными головами, управляли Себежем, Воронежем и Смоленском. Даже князь А.И. Вяземский, 
помогавший отцу на воеводстве в Верхотурье, ранее выполнял аналогичные поручения в Холмогорах 
и Казани [34, 35, 36, 37, 38, 39, 40]. 

К исходу XVI в. восходит начало практики внутрисибирских перемещений воевод и 
письменных голов, получившей широкое распространение в последующие десятилетия. Кроме 
И.Г. Нагого, переведенного из Лозьвы «на Березов», а вскоре в Тюмень, Ф.О. Янова – письменного 
головы в Тюмени, а следом в Туринском остроге, Т.М. Лазарева, поочередно бывшего «товарищем» 
воевод Тобольска и Березова, Г.И. Микулина – письменного головы в Пелыме, затем Березове, 
Г.И. Писемского – сургутского, потом томского письменного головы, первых письменных голов 
Мангазеи князей М.М. Шаховского и В.М. Рубца Мосальского, накануне служивших в Тобольске, 
выборному дворянину по Мурому Г.Ф. Елизарову, являвшемуся головой такого же ранга в 
Верхтагильском городке, довелось занять эту должность (выполняя и функции городничего) в Таре, а 
со временем и в Кетском остроге.  

Отметим, что воеводы В.Б. Сукин и И.Н. Мясной провели в основанной ими Тюмени два года, 
письменные головы Д.Д. Чулков и Ф.О. Янов, заложившие соответственно Тобольск и Туринский 
острог, а также воеводы, под руководством которых служилые люди «срубили» стены и башни 
Пелыма, Березова, Сургута, Тары, были сменены через год, а посланные в Мангазею письменный 
голова князь М.М. Шаховской и Д.П. Хрипунов (по-видимому, казачий голова) – даже раньше; 
наконец, первые администраторы Верхотурья (воевода В.П. Головин и письменный голова 
И.В. Воейков) и Томска (письменный голова Г.И. Писемский и голова, возможно, казачий, 
В.Ф. Тырков) управляли этими городами в течение около полутора лет. Позднее – в канун 
образования и в самом начале существования Тобольского разряда входившими в его состав уездами 
воеводы и письменные головы ведали чаще всего на протяжении двух – трех лет. (Пятилетнее 
«сиденье» князя Ф.М. Лобанова-Ростовского в будущей сибирской столице оказалось исключением). 

Примечательно, что сразу по возвращении из Сибири служивших там в письменных головах 
Ф.О. Янова и Г.С. Салманова пожаловали в дьяки. 

Обратим внимание на то, что среди первых администраторов формировавшихся с середины 
1580-х гг. восточных уездов России было по несколько представителей одних и тех же фамилий: 
Барятинские, Безобразовы, Воейковы, Волынские, Головины, Долгорукие, Елецкие, Елчаниновы, 
Мосальские, Пивовы, Плещеевы, Пушкины, Траханиотовы, Хлоповы, Шаховские, Щербатые. 
Опальными среди них можно признать лишь князя П.И. Барятинского, И.В. Траханиотова, В.П. и 
Ф.В. Головиных (вопреки представлению В.И. Корецкого и Л.Е. Морозовой, будто пребывание на 
воеводстве в том или ином сибирском городе являлось почетной ссылкой). Несомненным 
заблуждением служит и взгляд, что вначале Сибирью управлял тобольский воевода, рассылавший по 
подведомственным ему уездам приказчиков и сборщиков дани [41]. Превращение Тобольска в 
разрядный центр, тогда единственный на востоке России, относится к 1599 г.; с этого времени 
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С.Ф. Сабуров и его преемники, за исключением разве что князя Р.Ф. Троекурова в начале Смуты, 
получили право, как и московские власти, «писать» «с указом» в остальные города и остроги 
«Сибирской страны» [42, 43]. (Указание на существование Тобольского разряда уже в 1590 г. [44] – 
очевидная ошибка). 

О роли деятельности воевод и голов в раскинувшемся за Уралом необозримом крае 
выразительно сказано в грамоте Бориса Федоровича верхотурским администраторам князю 
И.М. Вяземскому и Г.С. Салманову: «во всем есмя положили наше дело на вас» [45]. В условиях 
наступившего вскоре в России Смутного времени эта роль еще более возросла. 

 
Заключение 
В первые годы существования основанных на рубеже XVI–XVII вв. русских городов Сибири ими 

управляли воеводы и письменные головы (в виде исключения – только последние, ведавшие и 
некоторыми острогами), круг полномочий, да и местнический статус которых был далеко не 
одинаков; письменные головы считались ниже по рангу. Многие из этих представителей центральной 
власти, часто принадлежащие к одним и тем же видным дворянским фамилиям, ко времени 
назначения за «Камень» имели солидный административный опыт и нередко после возвращения на 
«Русь» вновь определялись в уездные «начальные люди», в частности, в Среднем и Нижнем 
Поволжье.  
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Аннотация. В конце XVI – начале XVII вв., вскоре после легендарной экспедиции Ермака, в 
Западной Сибири по мере присоединения ее необъятных земель к России формируется воеводская 
система управления. Воеводы и письменные головы преимущественно ведали уездами, 
сложившимися вокруг городов; как правило, остроги находились в распоряжении письменных голов 
(в историографии они часто, но неоправданно, отождествляются с воеводами, функциями которых 
иногда наделяются стрелецкий голова и даже атаман). В виде исключения, и то из-за смерти воеводы 
А.В. Замыцкого, письменный голова А.И. Безобразов в течение трех лет управлял Тюменью. В Сибирь 
уже в первые годы ее русской колонизации, как и впоследствии, нередко назначали воевод и 
письменных голов, имевших солидный административный опыт. Примечательно, что многие из них 
(главным образом дворяне московские и выборные) относились к одним и тем же фамилиям, и 
опальными среди этих администраторов, вопреки убеждению ряда историков, являлись единицы. 
Еще накануне образования Тобольского разряда (1599 г.) складывается практика внутрисибирских 
перемещений письменных голов, получившая широкое распространение в XVII в. Те из «начальных 
людей», которые основывали города и остроги, зачастую несли службу в течение года, реже 
(в Тобольске, Верхотурье, Томске) – полутора – двух лет, остальные же воеводы и письменные головы 
преимущественно выполняли свои обязанности на протяжении двух – трех лет. (Пятилетнее 
«сиденье» в Тобольске князя Ф.М. Лобанова-Ростовского – исключительный случай такого рода). 
«Годованье» в Сибири являлось заметной ступенью служебной карьеры десятков дворян, и весьма 
показательно, что сразу по возвращении оттуда Ф.О. Янова и Г.О. Салманова – ранее письменных 
голов в Туринске и Верхотурье соответственно – пожаловали в дьяки. 

Ключевые слова: Сибирь; уезд; город; острог; воевода; письменный голова; срок службы; 
опыт административной деятельности; перемещение письменных голов из одного сибирского города 
в другой; Тобольский разряд. 


