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Часть I 
История и историография 

Л..М. Яковлева 

Л.А Дмитриев о Строгановской легоинсн 

Обстязсльсгва. при котрых н XVI в. произошло присос.ишсмис Сибирскою 
ханства к России, и сею дня вызываюз немалый шмсрес у исследователей. ' ) к л 
вопрос до сих нор диску шруекя в исзорической лиг сразу ре. Причина рил 101 ла-
син. между прочим, заключается в том. что сибирские летописи (Строгановская 
и I сиповская. лалсс - СЛ и I Л). - основные источники по истории Сибири XVI 
в.. - весьма противоречивы в изложении событии "Ермакова взязия". Дошедшие 
ло нас документы кклавляюз усомниться в некоторых извесшях сибирских :с-
гонисей. в частности, в их хронологических данных. 

Грудносли в |ракювке извссшй ранних сибирских летописей и соознесении 
н и х показаний с документальными свидетсльсзвами гого же времени привели к 
образованию жух фупп нсследовазслсй - сзороиников "строкшовекой" и "сси-
повской" версий "вопия" Сибирскою парс та. Основное внимание в полемике 
улслялои. вопрос) о сIснсни лоствсрносш извссшй СЛ п о роли "пмешпых 
.нолей" Сфоктовых в оркиипацип иохола Грмака п покорении С ибири Яркий 
пример подобной шскуссни - развернувшаяся в 1890-х юлах полемика между 
Д.Л.Дмитриевым и С Л.Л.зриановым. 

Л.Л.Дмшриев. из им ель альманаха "11ермская сларпна". озелапвал 1с шс о не-
сомненной. на его и л ля. I. достоверности известий СЛ и (чмечал. что основные 
пропжорсчия у псе 1Сдователей женелипии I рмака за Урал возникли и {-за рас-
хождений в показаниях иавных сибирских летописей о времени и обстязельел-
нах нриоышя ка»аков и Пермь и начале их похода проз ив Кучума Вслупая в по-
лемик) со своими оппопеи 1 ами 11.И.11ебольеипым и С.Л.Лдриановым \..Л.Дми-
1рнев пыгадея доказан, как достоверность известий СЛ о походе ! рмака. гак и 
гипотез} о личной заинтересованности и прямом у ч а с т и пменизых солепромы-
шленников в организации сибирского "взятия". 

Обосновывая свои выводы. Л.Л.Дмитриев ссылался на сопоставление самих 
леюписей. а также известий СЛ с царскими грамотами Сзрокшовым 01 (> ноября 
15X1 I. и 16 ноября 1582 I.. привлекает он итак называемое "Сказание Сибирской 
земли" Первая из у казанных царских грамоз - реакция царской администрации 
на челобишую Семена и Максима Строгановых о зом. что 11икиза С :ро1апов не 
оказал им помощи в обороне чусовских городков 01 пиар: вторая - озвез на ю-
нееепие пермскою воеводы В.11ерепе.зицииа относительно посылки Пикиюй и 
Максимом Строгановыми ермаковой дружины в Сибирь в условиях реальной но-
синой угрозы для слолицы Перми Великой. 
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()т носи 1С паю при тваппя ( 1 ро1 ановыми I рмака Л \ .Дми I рнсв счн пы. чн> С 'I 
:асл>жпвас1 больше!о .доверия как месшая летопись. анюр ко юрой был более 
ОСВС.ТОМ.1СН О /КИШИ С1 Р<)1 аНОВСКИХ ВОТЧИН. чем ТОбо.Н.СКИЙ леюписеп 1см пс 
менее, к пом вопросе еле.тует прежле всею полагаться, по мнению исслслотне-
ля. на грамоту от К) ноября 1582 г . свилете.тьствуюшх к> о призвании Строкшо-
выми I рмака с "лружипой". Данные о святи Строгановых и I рмака авюр иахо-
Ш1 и в "С касании", м с юворшея. ч ю I рмак набрал 154 человека в во1чппа\ 

( I ро! ановых. И вопросе о л;и ировке собыI ни но.хо.та V \ . Д м ш рисв. о.шако. от-
лавал прсл1ЮЧ1снне 1рамо1ам. иахоля. ч ю летописи солсржа! прежле всею цен-
ный факшческий материал. 

Обосновывая .достоверность СЛ. Д.Л.Дмитриев учшывает ланные юпоинми-
ки 11срмского края и 11ри\ ра.тья. полагая, что сопоставление н \ с твеет пнми С'Л 
иошоляют оирслс.тить сибирский п> п. отряла I рмака. Н пом ошошепии соста-
ви 1 ель СЛ. - по с ю мнению. - в силу своей осведомленное!» в 1со1ра(|)ИИ При-
\ ра.тья (пал больше, чем тобольский летописец. 

О шако исследователь пришает неясной степень достоверное!!! сведений ( Л о 
ч.»"ч.мия\ :10x01а I рмака ;а пре кмамп Пермскою края \ \ Дмитриев ыкже пс 
склонен юверяп. сведениям пермскою дсюнисца о письме С фо! ановых. швс-
шавшего паря о пленении М а м е ж у ш и втяпш Сибири. I к. н и ишные пс пахо-
1Я1 по.ивержлення ни и сибирских летописях, пи в других источниках. При ном 

он ссылается на грамот\ 01 16 ноября 15X2 1.. ш которой еле п е к ч ю в Москве 
не шали о нрелнрпяпш катаков. Сами же Строкнювы. но мнсннв> пес 1с.юв;пе-
ля. не посмели бы швсшаи. царя о шятии Сибирского ханства п 1ем более ехать 
с ним известием в Мое к ну т.к. были в н о время в опале. А .А .Дмифисв е ч т а л 
фальсифицированными и свидетельства СЛ о пожаловании Семена Строганова 
С олью Ьолыиой и С олью Малой на Мо и с. а т акже о наделении Максима и 11ики-
1Ы правом беспошлинной торговли в Прикамье. Моиомч А .А .Дмифисв сома-
сился с нскоюрымн положениями сто основного ониопеша С.Л.Лдрпанова. 

11ослелнпй считал ошибочной I ииокчу А.А.Дмигриева о нрптванни ( Зюгано-
выми I.рмака и их активном участии в организации сибирского похода. С.А.Ад-
рианов упрекал А.А.Дмитриева в стремлении шпсрпрст прова! ь кшныс леюпи-
еей и .документальных неючников в л>хе своих положений. По мнению С А.Ал-
рнанова. вволя в оборо! новые источники ("Скачаннс Сибирской »емдн". фамо-
1Ы о1 20 и 3() декабря 1X52 г . пермские у с ш ы с прелапия). А .А .Дмифисв не пол-
вер! ал их должному критическом) анализу что в ш а ч т е д ы ю й мерс подрывао 
их шаченне как исюрнческнх источников н вставляет усомпип.ся в их д о с т -
всрноспг С.А.Адрианов пришел к выводу. что его оппоненту пс удалось убеди-
1С.1ЫЮ обоснован, своп положения. 

( кришкой рабо| \ \./1м111рнева в ы с т ш л мкже II I I Гыжнов. Рамсдяя ря 1 
кино.дов С Алрнанова. II I1.1ыжнов таключпл. ч ю авюр "11срмской сIарниы" пс 
привнес ничем о иово1 о в мею.ты работы с пет очникам п. но при ном И И I ыжнов 
пришивал, ч ю ему удалось расширит!. бату факлических мнных по проблеме 
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И.И . Тыжнов} предславдялась неудачной ноиьмка А.А.Дмичрисва в в с с т н обо-
р«п новые источники: доверия шел}живаюч т.п.ко т и п , грамочы 01 20 и лО 1е-
кабря 15X1 тола и сил} сиосго официальною происхождения И И Тыжнов ири-
ШС.1 к чаключенню. ч ю к работах А Л.Дмитриева "с'1 ротаноиская юория" иапма 
снос по. и юс выражение и исчерпала нее докачачедьсч на. ()лпако \ же н 40-х 11 \ \ 
иска полемика ранорс шсь с поной си юн и сторонники "стро1 аиовской юорин" 
выдвинут ряд лопо.шшедьпых положении в ее обоснование 

О Н. Внукова 

Верхотурскис грамоты конца \ \ ' 1 - начала \ \ I I в», 
как ИСТОЧНИК' по истории сибирских служилых .нолей 

История сибирских служилых полей копна \ \ 1-пачала XVI I вв осласкя ма-
лом} ченнои. п ре ж ле всего по состоянии) источников 

отечссл веппо.м сибирсведеиин роль служилых полей оценивалась по-рачпо-
му. В работах дореволюционных исследователей на первый план вычиталась во-
снно-алминнстративпая сторона их деятельности И недавних исследованиях 
А.Л. Преображенского. II II Покровского. II. Л. Минеико. II. И. Никитина }про-
чилась мысль о с \тсс !венной роли служилых .полей в хошклвенной жнчнп ре-
гиона. 

('веления, которые содержатся в всрхот}рских грамотах. тпо.тпяю! карч и н} 
службы и быта детей боярских, казаков. Стрельцов в сибирских 1арнмонах. на-
чиная с 1597 1 ода 

1'ял царских |рамо| сообщает о сборе с поморских юродов хлебных шпасов 
для отправки в Сибирь. С} тесл венная роль в выполнении 1акп\ \к ;нов 01 поли-
лась служилым людям Им надлежало гр\ инь на суча и сопровождав х д е б т ю 
" качт " чо Верхо1\рья. а шчем в Тобольск. Счргуг Ьерсчов. Мапкиею и (рмис 
сибирские юрода. Для "(нмеры" хлебных шпасов \ целовальников паправля иг 
как правило, д е к и боярских (в 1000 юд\ им был Андреи Кольч} I пи и; Кашпп) 

Грамота 01 24 мая 1601 года верхот} рском} воеводе М.Д.Львов} п I олове N В 
Новосильцев} сообшасч о юм. ч ю ил Москвы ми сопровождения дсвжп "колод-
ников" были "отпущены" Черкас Александров (татарский Iолова), "личвин" Вой-
ал Крпвинкпй. "няччаппи" счрелец 11етр} шка. иелымский о ре леи Чавароха Пиа-
нов и служилые пиары. Воеводе и юлове надлежало тоIчас "ошчепш, " их в То-
больск. а до Тюмени чать "с_\ ню и провожатых". Спустя месяц качачий атаман 
Максим Панююп также сопровождал в Тобольск ссыльных, черед Всрхочлрьс. 
Октябрьская (1601 года) грамота царя Ьориса сообщает о выдаче ссыльным хле-
ба перед отправкой в Тобольск, велли )тнх "опальных" людей "личвин" Кашиир 
Ольховский /Орковский . тобольские казаки и бсречовскнй качак Василий Леев 
Тчце несколько I рамот подобною содержания сообшасч об отправке ссыльных нч 
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Москвы. их еопровожлали конные. пешие казаки, " пина", о ре и.им но I ыве с 
ашмаиами пли юм.ми боярскими 

Лр\1ая грамош. .кпироваиная ним же солом перелает \кач о иронелепии на 
Перхоту рье переписи иаселепня. и юм числе местных и приезжих с |\жилых во-
юй "переписан) и Iороле п в остроге ютей боярских, и слре.юикис. и казаки, 
и п\ шкарскне полей лворы". 

11.1 вновь построенном I осгинном лнорс и 1600 гол} пионе I С (.'алмлпову на-
казывалось оршнпзовам. нзыманне пошлины с юрювых но юн. ч ю поручено 
бы ю нслоналышк} и сыну боярскому В связи с 1см. ч ю русские юрювые по ш 
п и т о на реках, в Н)р1ах. волостях трювалп с пиарами, осляками. вопламп Ми-
мо" I ос шиною лнора без м г к н ы юсямшпой пошлины. I рамою паря 1>ориса 1о-
1\иова 01 21>ссшября 1600 юла сообшас I о запрос 1акой юрювлп п прслписи-

васч нос ми. юIс.*1 • боярских, сгрслмкш "провела!I." юрювых иоюп. перенисам. 
ювар и привели ею на Верхопрье. взяв пеню 

I шс олиа грамо1а 1600 юла сообшас! о сборе ясака за 1600 - 1601 юлы.а с 
"ясачной казной I 1Я бережепия и за отчетом" пеобхолпмо бы ю ошравпп. лечен 
боярских, казаков, орелыюв. 

Час п. верхо1\рских |рамо! еообшасл о разрабожс соляною нромыс ш К I ра-
мок-. цпирусмой 20 лекабря 1600 юла. сообщается о полборс .полей "к соляно-
му нромыс 1\": из 1обо.и.ска был направлен пушкарь Ворошилка Власьев- пен-
ный маслер н соловар. из Пслыма - сын боярский, несколько человек слре.и.цов и 
пашенных .полей, а голове 1С (.'алмаиову пеобхолпмо было "к пелымекпм в при-
бавку лля варочного .тела" послам, лесять стрельцов СЧм.таено пой же 1рамо1е 
па Верхопрье ми 1а нахолплнсь на службе сорок шеек, стрельцов. из них лсеям. 
по царскому указу были посланы в новый Нпапчин острог. в Iороле несли служ-
бу ю.п.ко 1ссям. человек, а остальные иахолились "в носы жах". помочу (. алча-
нов смо1 послам, только чечырех человек, а лругих набирали из " | \ юшиих н 1\-
пппих" нолей "Па полмогу" полям, направленным к соляному промыслу, было 

вылапо из царской казны на четыре мелели но четыре руб 1я человеку 
Поволом 1ля основания Всрхотлрья нос пжнло огкрыше новой лорогн и С и-

бирь. Но уже через юл служилые .поли жаловались в челобимюй парю, ч ю на 
новая юр«иа "чпшена у зко и хуло". а мослы снесло весенней полой н образова-
П1сь бо панне выбоины, н если ксенон не булеч произве юн ремонт ю по юрок1 

сибирских хлебных запасов и "сибирском ю сутре ной казны" невозможно бу кл 
привепн. и им. "служилым нолям. ее ппь булеч гяюсм. великая' 22 апреля 
юла правительство распорялплось отравим, с Верхотурья носошпых .полей, а с 
ним сына боярскою лля юю. чтобы "лороги чистим, и мослов моеммь. ч т о ю-
рога была числа и мослы б были вечны" По. как сообщаем лругая грамот. 01-
нр,тленная осенью ю ю же юла. лорога иахолится в плохом состоянии, оскются 
нечищенной, посошиые поли "мосты мостят неспешно и хуло". а имеет "лосмо-
|ра" за сибирской лорогой " Иван ( Парков - О IV) у них емлет посулы н помин-
ки" Воеволе и т .юве слсловало проверим, содержание лоро! и. и виновною "пе-
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шадно" иак.пынаи.. 
Ьлаюларя о ш о с т с лыюй о .иниии Перми\р|>м н положению е ю на большой 

лоро|е. и нем появлялось множеелно "охочих нолей" П 1Ы>4 юлу нарекая фамо-
1а верхопрекому воеводе сообщаем о выборе "о\очи\ нолей" н с у р т с к и с 
С1 рельцы. на дороп им нелепо выдан. но I рублю, по "ое1.мнне" му кн. "но иолу -
оолите кру ны" и ю.юкна 11а еду жбу и ("у ргу I было отравлено 5п человек, а че-
ре« ю I сюлько же в 1омек 

Ямская служба 01 Исрчопрья ю Соликамска первоначально была номожена 
на лялинскнч 1101 уличей По уже в 1 ю ч у после т и с жа лова шсь парю, ч ю 
"всякие" служилые л ю т беру I иинннс но т о л ы и не вотрашаич. а и ипмп но 1-
волами во1\ 1НЧН " типом" бон км посыла! ь. иоюму ч ю "их каыкп. и сфсльцы. и 
.пива б ы т " Ноеноле Пжсмскому было велено упорядочит псион.юванпе но-
1\льекнми подполами и лошадьми, рашскап. неверну вншеся. а 1лкжс усфоип. 
на верхо1\рекой доро1с"ям" и с 1ялнискич во1\.юв полно ил больше нсбрат 

И 15 ЧУ юлу после челобитой всрхотурских с I ре льнов п казачьих 1сся1 никои 
1М оленишена и Ф. Ьровкн "вмесю своих товарищей" - сорока ш е с т человек, 
нроспвшпч "по 1Мо| и" на нюроные ел роения - на Псрчочуркс бы ла отравлена 
нарекая I рамою о выдаче елрельнам и кашкам "иодможных" 1ене1 "на дворы" 

И 1Ы»3 тду на Перми\рье крест .шсь четыре тиуда. и в царской Iрамок* 01 5 
мая сообщаемся о вы |аче жалованья ним новокрешеиам (два су кна ере ншч. су к-
по юброе. рубашка, саиош. Iрн рубля) и о новерелапии ич в слрелеику ю службу. 

Служилые люди бы ш и сборщикам и пошлин с юрюныч людей, и ясачпика-
мн. и оброчниками. П фамоче паря Ьориеа I одунова К><М года сообщается о юм. 
что сгреленкий десятнк Роман I олсиншсв "с юварншами" с «лил собирап. 1сся-
пшные пошлины с юрюныч людей на реки С ы т а и Прснь. а т к ж е о юм. ч ю 
I фотиовы "влачеки рыбными ловлями самовольно", почему последовал ука: 
с (ан. "на оброк рыбные ловли" на иич реках и блимежашич о!ерач 

1Ш><Ы юлу помеиекий I олова А Ьенюраюв писал и Москву о юм. ч ю "еду жи-
вые люди МИ01НС иооп.егжпм сюрожам на караулы чоля> нети юша 1с*н у иич 
нс|" Н одной царской фамоче вермиу рекому воеводе II Плещееву и ю.юве \1 
Члоиову ю в о р т с я о нсобчо ш м о с т покупки лошадей у ж т е лей поморских уеч-
дов. 

Гакнм обраюм. Исрхоирскис 1рамоп.1 рубежа \ \ I - \ \ I I веков ншсрссны 
сне 1СНИЯМН о ро ш служилых но 1сй как в чо 1С присос ншепия 01 |е н.иыч :еме и. 
Сибири к России, обеспечением бсюнасносш Iранни, кн. и в чомйе тейпом ос-
воении края, в повседневной жпчни общее та . 
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ИМ. (уГиш 

К опенке концепции присоединении Сибири к России, 
нм ишмушн ( И. Ьпхрушиным 

(на материале русско-сибирских шнпшеннн еере.шны \ \ I века) 

1щсн1 (>1б1 была опубликована нерпам скш.я С И Ьачруппша Iу и-мные де-
1сн н.1 к "( ибнрекой неюрии" С Реме юна" По нолечечам 1111 кинарнпа. I И22 
по I(<55 11 после ювакчем было опубликонаио более 10 книг скней и рснен ;пи 
но истории Сибири 

Исследователи подчеркиваю!. чго тля фудов п о ю ученою чараклерны пасы-
1ИСНПОС11. бомпым фактическим материалом, юнкос и мубокос понимание со-
к-ржания источников. проницательное!ь н реалистичное и. мышления. Решаю-

щей движущей силон собышй. и рстудьипе ратвериавания коюрыч Сибирь сча-
ла час п.и > 1сррнюрии Русскою юсударсчва. 1.11. Ьачрушин ечтад юрюво-нро-
мышлепиыч людей. 

Л М 1 орюшкпн и II V Мппспко представляют ею концепцию следующим об-
ра юм: "Ходившие ш юла н юл )а Урал русские купцы и очоишки нроюрнлн ю-
ро! \. нос I сиен но обраставшую слободками и зимовьями. «а ними на носюк про-
пинались крупные предприниматели • Сфоынонм. которые с 1574 I. приступи-

ли к "планомерному" завоеванию С ибири. п. и частое!и . снарядили лкспсдпиню 
I рмака: только после <ачна1а сю.пшы Сибирскою чаиеша - Каш.пака наемными 
войсками ( фокиюнмч и дело вступило правше дьежо.. Москна нечунаеч и 1с и< 
лини. Ю1 1.1. мм |,| ну жно !анершип. палате ирелпрняше и оркшпюнам. у ирав-
1спис киши, присоединенными обдаслями" 

И нсюрно|рафии 70 -ХО-ч п на конненппя ученою "о (акоснанни трюво-
промышдспиыми ио н.ми ( нбири" подвсриаеь роком крншке ы 

чре(мерную переоценку роли торгово-нромышленныч .полей нообше и Сфо-
1аноны\ к особенное 1И (считалось, ч ю " л и л юли сами (анисе.ш 01 юсуларсша 
п не располагали достаточными средствами и люлскими резервами тля ни о. 'ин-
ом служим, решающей силой собышй включения всей Сибири и сослав Рос-
сии"): И1 нориронанис роли нарола в ссльскочозяйсч венной колони танин- пересе-
ления кресп.ян и ремесленников, а 1акжс пополнения та нч счеч приборного слу-
живою населения, рассмтренис включения Сибири и сослан России как процес-
са (авоенапня (насилье I пешим о нрпеоелннения). 

11аско и.ко енранеллива такая оценка концсицпи С.И. Ьачру шина примени 1сль-
ио к Сибири середины XV I века Рели говори п. о первом у нреке. .ту масчея. он не-
справедлив. свидетельством чему является Жалованная грамота Ивана I розною 
Строгановым 01 155Хг Что касасчся шнорирования С М 1>ачру шипым роли па-
родпыч масс в освоении Сибири, ю исслелонакмь преду сматривал специально 
рассмофси. ну проблему н рамкач "и(учения внутрспнич процессов колонны-
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ими . 
Относительно фетьего ''недоспика" коннснннп С И Ьахрмнппа е 1С зус! под-

черкну т ь. что сам ученый не разделял столь уткни но. 1x0.1 к процессу присоеди-
нения Сибири к России. В статье "Задачи историческою изучении Сибири" он 
писал: "Пас интересует не последовательный ход поенною продвижения, лаже не 
поенное продвижение само но себе. 11ас интересу км действу юшне силы мирно!о 
присоединения страны, завоевание не мечом, а трудом и кулмурон" 

Зачастую забывавм. ч ю С В. Ьахрушип в своих 1 рулах |ал цсдоспюс и ре клав-
лепие как о процессе присоединения Зауралья к России, пж и сосюяннп пасе лив-
ших его народов накануне н в ю время. 

Опельная книга исследователя даже гак и называемся " Остяцкие и вшу п.-
скис княжества в Х \ ' 1 - . \ \ П вв." (1435). Следуя "Ьолыиому чертежу". С В. Ьахру-
шпн приходит к выводу о сом. что "понятие "Югорской земли" выходит из упо-
требления у же в самом начале XVI в. .. 11леменам же. известным раньше под име-
нем Югры. с XVI века присваиваемся пиарское название "уштяк" или "осляки"" 
Исследователь подмены частую с.ту чанное I ь у нот ребленпя обоих крминов юс-
тик н вогул - В.З.)" Исследовакмь на основании наличного корпуса исючипков 
пытается осуществить 1еографнческую локализацию омельных п 1смеп п шжс 
определин. их крайне приблизшельную численноеп. 

I овори об жспапсии Строгановых. исследователь иодчеркивас! шлеи» пебез-
роиотпую позицию манси", нашедших союзников в лице сфопиювских крссп.-
ии и мелких служивых людей. 

СВ. Ьахрушип сумел установим, сотенную орппшшишо у большинства мссл-
пых народов, в частности, у иедымских манси, "в царстве Кучума". в ко юрой ви-
дел наследие "татарского владычества". 11(1 мнению ученого, "каждая сотня со-
стояла из двух или более юртов и ире.тстав.ти.та совершенно условную величину 
без всякого соот ветст вии с наличным числом входивших в ее состав людей" С.В 
Ьахрушип подметил, что ни сотни имели тенденцию к объединению в более 
крупные образовании во главе с "великим князем". Исследовакмь нжже даем 
кражу ю характерис шку наиболее крупным пжим объединениям XVI века, к о т -
рис (что. на его взгляд, вполне логично) участвовали в войнах три с друтом и 
вступали в отношения с другими государствами. 

Исследователь копе пи провал, ч ю в XVI в. "небольшие мансийские и х а т ы н -
ские княжества -(Кодские и Обдорскпс - В.З.)- попали в зависимое п. ш пиар-
ских ханов, господеIпопавших у слияния Иртыша с Гободом". ")|а швпспмосль. 
и оценке С В. Бахрушина, была очень поверхпоепш. ограничивалась уплати 
ясака н нскотрой военной помощью сибирским "царим" 

11о заключению ( .В Ьахру шина. "01 ношении меж |\ Москвою п ее к» орскими 
вассалами в XV -XV I вв. "определились царской ф а м о т и 155К) Москва при-
нимала кии!си Ююрской земли под свое покровтсльсто . обязуясь "жалован, и 
01 строи беречи. под своею рукою держат" , и в обмен фебовада дани со всяко-
т человека по соболю. |розя в случае неповиновения "вослрою саблею" ( юч-
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км зрения I И Бахрушина. русское правительство использовало кодских кпязсп 
1.1Я НОЛЧИПСНИЯ СОСС ЛНИХ С НИМИ ОСТЯЦКИХ м к и п р с к и х ПДСМСП. 11о н о м у м о е I мая 

княжеская династия сохранила спою власть и после присоединения земель по 
нижней Оби к 14ее кому госуларемзу. 

С IV Ьахрушип сформулировал тезис о юм. ч ю "русские тсудари иросю "пе-
репели" на себя ясаки", ло 1С\ пор у идачинаемыс п \ предшественникам ( кнарам 
-К V)". По ею сломам: "Чрезвычайно облепился сбор ясака 1см. ч ю мо мши их 
случаях на местах еще ло русских существовал н шестым учел яеачиою населе-
ния н Сибирский парь I ми ер у же сообщал парю Ивану ючиое число по I шпных. 

коюрых он обязался даиап. дань..." 
\ ченын 1акже пока зал. ч ю I кчымскоо хат. I но не и, :я косприпим.п I. как нечю 

етиное как самоеюяичьные ч а с т м нею кхотилн Копда и I абары 
Ишк. бахру шинская копненпия "присоединения Сибири к России" не сио ин-

ея зо.п.ко к завоеванию Москонскнм тсударспзом зауральских земель, она учи-
п.изает комплекс (фактором, в том числе способствующих мирному вхождению 
Сибири в состав русского государства. Большинство возражений С И 1>ахруши-
пу. относительно его концепции, применительно к нюхе "И збранной Рады" нель-
зя признан, весомым. На наш взгляд. видение русско-сибирских отношений ю ю 
времени благодаря использованию п о й целостной кониеппнн становится более 
ло1 ичным и мио1 о1 рапным. 

11>а1марнн I II Иекоюрыс вопросы нешрио! рафии вхождения С'поири к синаи России 
Якукк. 1471 I 16- 17 Никитин II II История Сибири н Iрулах С И Ьахрупмша. Пробле-
мы социально - жоно.чнчсскон истории ||>еодадык>П России М 14X4 С <Х 

2 Ьашарнн I II Некоторые вопросы исторшмрафии вхождения Сибири н состав России 
Якмск. 1471.С 16- 17 Нпкнпш II II История Сибири в грудах I ' И. Бахрушина Пробле-
мы социально - жономнческой истории феодальной России \ 1 14X4 С .>4 

! Горюижни I М . Мпнеико Н А Псторпо! рафия Сибири дооктябрьскою периода е к 
XVI -и XVIIв. С 27 

4 Ьашарпп I II Некоторые вопросы петрит рафии вхож |сння С нбнрп г. еоекш России 
Якмск РГ К Г 

> Ьашарнн I II Пскоюрыс вопросы н,.торно1 рафпн ими; юнпя I попри г, соекш РОССИИ 
Яку Iек. 1471 I IX 

(> Ьахруашн С И З&зачн неюрнческою щучснняС пбпрп он Же Научные 1ру.и.1. I III 
Ч 2.М. 14551 260 

7 ( м Гам же. С 26(1 
X Там же. С 260 
4 Гам же. С. 100 -101 
10 Там же. С 114 
11 Гам же. С. 115 
12 Ьахру шин С М. Ясак в Сибири Гам же. I 56, 
I л Гам же. С 56 
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А . Л и в н "Церковь Покрова. Персславль Залссскмн". 
бумаш. караплаш. 14% 
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Л.Ливн "!вш11И|;| Силсо-Андронниконн монасмарн". 
бумага. каран, шш. 19% 
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Л . Л и в н "Новоаганск " . б\мажиый картом. гсчпсра. 1УХ5 
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О.I I . Дронкнна 

Известия " К н и г и Записной" о первоначальном освоении Сибири 
и их источники 

Крупнейшим памятником официального сибирской* летописания второй поло-
вины XV I I сюлстня являемся свод, первая редакция которою полу чила название 
"Книги записной" (далее - КЗ) составленной в 16X7 г.. ")тот памятник, иеодио-
кратно редактировавшийся вплоть до середины XV I I I века, сложился в крмах 
высшей светской администрации Тобольска и воссоздаем события истории Заура-
лья. начиная с женедииин 1-рмака. Все пять редакций и один вил Сибирскою ле-
тописной) свода, выделенные 11.А.Дворенкой. открываются рассказом о разгро-
ме "Ку чу мова царства", который в отличие от ранних сибирских летописей -1 сн-
повской и Строгановской - весьма лаконичен. )то обстоятельство, между про-
чим. ставш под сомнение утверждение I .К.Ромодаповекой будто "Книга запис-
ная" и последу юшне редакции свода базируются на Гсиповской летописи рас-
пространенной редакции либо представляют собой ее дополнение. Не омичасч-
ся точностью и мнение I .К.Ромодановской. ч ю в основу свода легло "Описание 
о поставлении юродов и острогов в Сибири". Последнее, как показано II .Л.Дво-
рецком. является разновидностью самою свода исхода XV I I века. 

КЗ является ценным источником но истории Сибири первых десятилетий по-
сле начала ее присоединения к Московскому царству Отражая реалии сибирской 
лсйстишс.тмюстп. КЗ. будучи своеобразным официальным справочником, вк.по-
чаеч мпо1 очне.тенные известия о строшсльствс юродов и острогов, монасшрсй 
и церквей, назначении и смене воевод (кто какой юрод строил и первый воевод-
сгвовал там. названы последующие воеводы либо письменные головы). 

Сосмавитель мой официальной летописи с самою начала объясняет цель сво-
его повествования - "...сколько и в каком юлу бояр, око.тничих. столииков и дво-
рян на воеводствах бывали, кто какой город ставил и в каком юлу. 01 котораго ца-
ря кто был...". 

Уникально известие о том. что еще за X лет до жснслинии 1-рмака в Сибирь 
был направлен полковой воевола князь Афанасий Лыченицын с людьми "Кучума 
царя воевать", но е ю поход закончился неудачей (кстати, выражение "полковой 
жзевода" в X V I веке не использовалось. оно появляемся только в XV I I веке), а 
пушку и ядра пушечные Кучум "велел сисхнуть с Чувашевых ю р в реку Иртыш". 
Приведенный рассказ считается легендарным. в частости , среди московских 
дворян, тем более князей. Лыченицыных не было. Видимо, автор записал ею. ис-
пользуя какой-то местный устный источник. ( '>ю известие встречается и в Соли-
камском летописце. По сказать утвердительно, что составитель КЗ заимствовал 
его из Соликамскою летописца, не приходится. Об у ппчтожепион татарами ну ш-
ке. как отмечал И.И.Тыжнов. упоминается и у II. Внтзена) 
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Н отличие (>1 ранних сибирских летописей - 1-сииовской и Строгановской - о 
"ношествии атамана Г.рмака Тимофеева с Волги в Сибирь со всем товарством 
его" автор КЗ сообщает весьма кратко (может бып». он знал. что нособьиис опи-
сано в .ф}>тих источниках). Налицо некоторые расхождения ваше нрибьния I р-
мака с казаками в Сибирь: в Ксиповской лсюниси указывается. что "в лета 
70X9. . приилоша сии воини с Полги в Сибирь...", в Стро1 ановской тинам 709(1 
г.. а согласно КЗ. - "708Х-Ю юл> во исходе пришел атаман Крмак Гимо(|)есв в Си-
бирь...". 

Н летописи подчеркивается факт "присылки" царем Иваном Наснльевичем и 
помощь казакам первых воевод Ивана I лу\ова и Семена Волховскою, что долж-
но было свндс1сльс|в0ва1ь об у ч а с т и московских в.моей в "Сибирском ти-
ш и ' . И( 1 синовской ленншен извеспю. ч ю 01 правка воевод п< Москвы после-
довала н 7091 юлу. КЗ и пом совпадав с летописью I синова. 

По сообщению летописца после гибели I рмака в Сибирь был прислан отря.1 
Ивана Мансурова, по. у шав. ч ю I рмак 1101 но. а кашки покинули Сибирь, воева-
ла решил верну и.ся. Дойля до Оби. И.Мансуров вынужден был шнмовать. тля 
чего ему пришлось построить на Нелогорье "городок". Гак появился первый рус-
ский укрепленный пункт та Уралом. " )ю извей не о И.Мансурове находим в Глм-
повской летописи (гл. 27). татем и в своде Игнатия Римского - Корсакова. Веро-
ятно. исючником лого известия могла послужить разрядная мнись, либо четное 
местнос свидетельство. 

КЗ сообщается о "постав.тении" воеводами И. 1>.Сукиным н И 11.Мясным, 
письменным головой ДД.Чудковым "первою города" Тюмени на месте Чинши 
города в 15X4 Х5 году. Данила Чу.тков. по сведениям юй же лсюниси. кием воз-
вел в устье рек Тобола и Ирп.нпа "город Тобо.теск". и тогда страна »а "Камнем" 
была наречена Сибирью. Здесь "сиисатель" допустил явный анахроинтм. 11») дан-
ным 11оюлпнско1о летонисна и 1'синовской лсюниси. Тюмень была носI роена и 
1585 ХО юлу. а Тобольск год спустя. Но другим сведениям. Д. Ччлков был послан 
московским правительством специально для носI ройки Тобольска и являлся кш 
первым воеводой в течение фС.х лет Говоря о нрппяшп Тобольском "иарейшен-
едва" и воеводстве Д.Чулкова. аиюр указывает другой год сооружения юрода-
15X5 Х6. очевидно, уже на основании новою источника 

1>с шее 1 ими автор очень подробно описал возведение первой церкви в 1обо.н>-
скс Он сообщает 111 какою леса был ноиавлен "1обольскип" юрод, шворш н 
позднейшей переаройке поп крсмосш. как и Гюмени с Недымом (С опасно КЗ. 
сложенный князем П.И.Горчаковым Педымский юрод сгорел в 1620 21 юлу при 
восво.(сIвс I ГНе.тьямпнова. а два года спустя, в воеводство ИНсльяминова. был 
отсфосп заново при у частии принцев. верхотурнев и помеппсв). 

О "поставленни" Ьерезова в 1592 93 юлу летописец сообщает весьма кратко, 
отметив, что город построен "...воеводой Пикнфором Граханиотовым да князем 
Мпхайлой Но.тхонскпм. да иисмяиной головой Иваном Змесвым. ." с пришедши-
ми с ними ратными людьми - вят чанами. нермичами. вымичамн и усольнамн 
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Й пом же юлу. если верить КЗ. П.И.Горчаковым быт заложен юрод Целым, в 
строительстве которою у част попали ссыльные ут дичане. 11ослелиее утверждение 
является результатом осмысления сообщения Новою летописца, который отно-
сится к числу главных источников КЗ (главным образом его общерусских статей). 
Документально, в частности, наказом князю П.И.Горчакову о ноетавлении Полы-
ми по сообщение не подтверждается, тгот документ, известный еще I Ф Милле-
ру. свидетельству ет лишь о переводе впавших в немилость угличан в "I Колым-
ский город" (накануне они жили в Перми). 

Любопытно у казание официальном) деюписна на ссылку шамепнтого угдич-
ском) колокола, призвавшею в 1541 году горожан к бушу. )ип колокол отправи-
ли в Тобольск. I тс он занял место в твоннипс С офийского собора и позднее по-
гиб во время одного из пожаров. 

Согласно КЗ. Тару в 1593/94 голу возвели слу жилые люди сибирских городов, 
которые были присланы с воеводой князем Андреем Глецким. а Су ргу т в 1594 95 
году был пост роен под началом воеводы Ф.П.Ьорятинскою. 

Гол спустя, как указывает летописец, сургутским атаманом Гутариным Федо-
ровым были поставлены Нарымский и Кетскпй остро! и. 

Таким образом, сведения КЗ о первоначальном освоении Сибири, нередко вос-
ходящие к документальным материалам, порой утраченным, и недошедшим до 
нас устным известиям, можно признан, ценным источником но истории Зау ра-
лья. 

Н.Н. С имачкова 

"Накат основателям С ургута " к а к исторический источник 

Наказ первым воеводе и го лове юрода Су р т а являемся важным источником 
для выяснения обстоятельств основания города и формирования административ-
ной власти в Западной Сибири вообще. 

')тот наказ, очерчивающий крут обязанностей первых сургутских "начальных 
людей", ценен еще п потому, что относится к периоду становления воеводской 
системы у правления. 

11.11. Ьупинский первым ввел в научный оборот пот документ и на с ю основа-
нии определил дату появления Сургута - лето 1594 т.. хотя, сам документ был на-
писан 19 февраля ю ю же юла (судя по содержанию документа воевода должен 
был прибыть на место только через три месяца). 

В.В.Сторожен, который издал лот документ в 1908 и 1909 гг. писал, что "нака-
зы относящиеся к XV I в. и особенно, которые касаются Сибири, представляют 
большой интерес, не для формальной характеристики воеводской власти, но и 
для изу чения истории сибирской колонизации...". 

Наказ 1594 года содержит сведения об основании Су р! у га. I го первыми адмп-
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1111с I ра юрами сл адп носко. и кия п. Фс юр I км ров с ми Ьоря пшский и I о юна Пла-
н ш и р Аничкин <>пнчкчж 

( удя но наказу пум. И \пичкона продсчад и : Перми кЛозьку. н е нзяку пое-
но, пи Андрея I лейкою хлебные запасы п лепи п. будущий с у р н д с к и й I олова 
должен был о т р а и п н . с я и 11слыч. 01 куда п о д у ш и у косно.ни кпязя Петра Горча-
кова м с с т ы х казакон. ему следовало типу н.ся в 1обо.п,ск. Из 1ободьска Петр 
1>оря I пискни и Ила ншнр Хннчкок 01 правил пек к ( )бскнй юро юк. I 1С п р и х в а т и 
"разШ.1Ч по 1ей. дпIну н ка 1акон. коюрые ! юсь юду вч " . и "паря. 1. и к ка т е зе.п.я. 
и евннен. п всякие ну шечшне запасли по росписн". дождавшись людей от березов-
е к о ю носко пи Ипкпфора I ра\аниои>ва. князю Ьорятнскочу и Аничкову следо-
вало огпрашп вся "вверх по ()би вС у р | \ I иди к Л у н п у к п к Ьсзскону водоем.". |де 
"ноемшип." юрод. 

М с с ю под счроте.п.сл но воеводе и юдоне предписывалось определить самим. 
Н1 1сч двух месI. коюрме выбрали в Москве - н о Сургу 1 пли Ьезекова водоем., 
воевода должен был онрелелни. "в ко юром месле пригоже" нос I р о ш ь крепосм,. 
"ныемо1ря м с с ю крепкое под юрод" 

Ввиду о н , к л ю е т напалеипм со сюропы инородцев юрод предписывалось 
сгроим. наспех "лес на юрод р о п п ш лс1 кий. ч ю б вскоре юрод следам." \о1я 
первые сибирские юрода возводились и основном слу жилыми людьми, прибыв-
шими кмес I с с носко юй. но после .ннм прихо. шдось ириндека! ь к ст рои 1 ельемзу 
Iоро. 1а п кореное население - "осляков, коюрме бди зко нч о т ч и и о Iоро 1а бу 1\ Г'. 

Воевода п юлока должны были иозабоммьея о заинме юрода к наказе пред-
писывалось установим. караулы, а "ранним людям" еле юкало выи дачикам. жало-
ванье. 

1ак как с I р а к ч ическнч направлением праммсльелкспнои п о п м и к п н ( нбнрп 
яклялось получение "мяпсой рухля иГ. па воеводу нол.ип адась задача обьясачп-
ванпя ч е с т н о ю населения 

И наказе юнорнгся о райрапнчеими ясачных кдаленпй между Сур|у ю м (к не-
му были от несены "волос I и все и юродкп. коюрые пошли 01 Обскою юродка 01 
уем.я Иртыша к новому юроду С'ур|\ | \ и Сомаровской волос I и и коюрые кодо-
с I и пошли вверх но Оби к Пеюй Орле и выше ..") и Гобольском. которому под-
чинялись волости "по Принту 01 устья Ирмишскою к Гобольскому юроду" . 

Собранный к Су рту те ясак следовало отравлять к Тобольск к воеводе князю 
Фслору Лобанову - 1'ос юнекому. а л 1я сохранности в ну ш "посылам, за казною 
до 1ободьскою юрода пз поною юрода линзу и ка закон". 

Согласно наказу, воевода и голова распоряжались хлебными и денежными за-
пасами. распределяли и выдавали жалованье служилым людям. 

Сургу 1СКИМ алмипнеграюра.м предписывалось сломим, сопротивление Пегой 
Орлы, которая преда ан.тя.та еще большую опасность. "Федору н Владимиру, пе-
ребран с ннм лучших людей кпязя Ишчеека с людьми и т о ш н и х осляков. Пе-
т о Орду коскам., ч 1 обы его (кпязя Вопю) нзвосвать и ясак с нею п всей П о ой 
Ор пи., с о б р а т п прнненн их под юсу ыреву руку, ч ю б ы они прпхо т л и в ио-
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вый юром и ясак с с соя шн.мп с но та" 1акн\| обра юм. носимая функция 01.1.1а 
Особо амуальна на маис С1амон.1С1И1я русском влас ш и "( попреком п а р с т с " 

Пака) воеводе м ю.юис па тачаемых и сур|\ 1скос воеводе I во 1545 юла апа.ю-
гнчен предыдущему. но и нем уже ю н о р т с я о пропс 1 \рс смснм воеводы. а 1ак-
же функциях алминпораюрон. которые ирис «жали в у же пост роенньн"! юрод 

Можно о т е ш и . , ч ю . судя по пака «у. на су рту 1скпх воевод н первую очередь 
нотлакмись военные п алмннпсфанншые функции, а 1ак же важнейшая обя шн-
нос11. по сбору ясака, как п н дру I их юро |ах Западной Сибири гою времени - 1о-
больскс. Педыме. Гюмсни. Ьсреювс 

Я.1. ( олодкин 

Об одной ошибке сибирских летописцев \ \ 11-Х\ I I I в.в. 
( к биографии маю а к ' и с к о ю ю л о в ы С . Г .Пушкина) 

Н самом начаде XV I I в. на северо-восточной окраине Московскою царства 
встал Машазсйский осчро! С рели е ю основателей был I авдук 1рсп.якон сын 
11у т к н и - во (можно, первый п I нре |ков ведпко! о по на. попавший 1.1 Урал 

К Кнше (аписпон и I о ювннской ре 1акцип п о ю 1еюписмою с во. [а маш.исп-
ский I олова (порой с ю пеючио нре кл авдянн воеводой) 11\ шкнн именуемся И лу-
ком!. 1ак шпыванн ею и иекоюрые псслеловакмп. причем II I реп.яков (ума I. 
ч ю "Вдук" ошачас! водк2 Ряд исюриков вслед (а Нарышкинской редакцией и 
Гочским видом С ибнрекой дсюписиЗ считает, ч ю сослу живца кижя И М.Рубца-
Мосадьскою в " (аюнеком Iободке" шали Лукой. (М1101 не ученые при ном оши-
бочно полагаю!, ч ю он приходился сыном умному дворянину I истафию Ми-
хайлову сыну Пушкину, славшему в 1Ы)1 г вюрым воеводой Гобольска). В.И.Ко-
ренкпй писал о пребывании Луки в Маш .нее и "посылке" Санлука "в Гонбусы" 
приняв их. верояпю. (а раинах лиц. I-..И.Вершинин указывает на "головелво" в 
новом тура.п.ском осфогс ю Л у к и . ю Савлу ка. В представлении В И.Щербачеп-
ко гам несли службу разом Лука I вегафьев и I авдук Грстьяков4. 

Заметим, что ере ш многочисленных Пушкиных рубежа ХУ1-ХУП вв. Лука не 
встречается Имени же "Вду к" в источниках нет вообще. Савлу к. по определению 
С.Ь Веседовскою. - название сорта яблок коричневого цвета. Га кос имя носили 
некоторые служилые люди в юрой половины \ \ 1-начала XVI I вв.5 Известны 
дворяне и дьяки Савлу ковы ю ю же времени и последующих десяти, чггийб 

( ючки трения В.А.1 кревадона и К).М. ' )скнна. Савлу к - вюрос имя машазей-
скою юловы кануна Сму па: "достоверно успиювит ь". кго из сларших сыновей 
I М Пушкина "упоминаемся в сибирском летописании" под ним именем, "пока 
невозможно", по скорее всею речь юлжиа 11.1111 об Алексее? В Кнше (аписиой 
н ее переработках один и< первых "начальных людей" "Газовскою" «строю, од-
нако. называется Вду ком и Лукой. От ей же Савлу ка наряду с популярным нрошн-
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тем "Третьяк" именовался Сергеем. Оюждесчвдять Алексея I исмафьеиа сына 
Пушкина с Савлуком не нричоднтся. И боярском списке 159Х-1599 и \ 1сксей 
у казан после, пшм и з московских дворян. а С аилу к (с пометой "н С ибирь" 1 наши 
и числе зубнонскич И перечне выборныч шорни, ко юры 11 А.Л.Станиславский 
си пес к началу 159<)-ч п.. ( авдук и П и к т а 1рс1ЬЯКоны л е т Пушкины кк.ночены 
н сослан зуонежской корпорации, а Алексей с браIом. южс Н и к и т й . - бежецкой. 
По Зубнову и Бежецкому Перчу соответственно С.Т. н А Г. Пушкины числились 
и н первые юлы XVI I в X 

И разрядной записи за 1571 72 I говорится о дьяке Конюшенного (а не Земско-
ю . как упзержлает И ИЩсрбачснко) приказа Сандукс Третьякове^ ) ю самое 
раннее и звестне о маш азейском юлове нервыч 10 "бушапнюю века" К 1ссишс 
Московскою уе зла. составленной весной 157Х I . ( I Пушкин фшурнруо вряд» 
. 1С I ей боярских с окладом в 21К) чет вертеп и 12 рублей, а шкже ныслупасч пору-
чителем но друшм помещикам И). Сандук у поминаемся и и докумешач начала 
XV I I 1г. включая наказы о походе "в Мангазсю и в Тписсю". Последит! раз. на-
сколько известно. С I Пушкин числится в боярской книге 1015 к. причем уже 
дворянином московским (впрочем, как "Иванов сын", ч ю ну жно при т а к . ошиб-
кой)! I М 1631 г но Ржеву служил И ( Пушкин 12. вн шмо. сын Савлука. 

Вероятно, при создании или копировании К и ш и шннснон в имени юлоны. 
служившею вмеемс с И VI Рубцом Мосадьским "на Маиптзее". был пропушен 
первый слог а редаклор 1 пбирскою летописного свода решил замсиии. нсношп-
нос "Иду к" на привычное "Лу ка". I кчочиость. дону шенная безвеемнымн книжни-
ками. ввела в заблу ждение многих историков. Обращение к документам послед* 
пей трети XV I - начала XVI I сюлетий позволяет заключить, что при царе Ьорисс 
совместно с захудалым князем Мосадьским (но не Кольцовым, как иногда счита-
емся) Маш азсйским осIрогом ведал Савлу к Третьяков (Сергеев) сын 11у шкнн. 

1 Полное собрание русских летописей (далее - ИСРЛ). VI.. 19X7 I 36. С. 
N1.191 

2 Iречьяков 11 Iуруханский край ( 116 . 1X71 ( 131: Алексеев VI I I С ибирки 
нзвестпяч иностранных ну кчиссмпенников и писакмей. Ирку 1ск. 1932. I I 
( 242. Примеч.: Коньков II.. Палточий К) Предки Пушкина в Сибири'/ Югра 
1999. № 3. С.17: Кузнецов Т.Н. Сибирский летописец. Тюмень. 1999. ,2Х. 

Кематн. рецензент записок нпжневарювекич краеведов (ем : Нарчимович С. Не 
беI кккки (С1 1я Лукич. 2(МИ). .V» 3. С.27) не "замени". ч ю в нашей работе вш-
лнчис о! изрядно усмаревшей счап.и I В .Ку знснова юворшея о происчождспни 
не имени "I рмак". а самою аюмапа. покорившею имеем с с ка шчьей "дру жиной" 
Сибирское ханство 

; ||( |» ! | I 4,(1 
-I корепкнн I! I I Исюрия рхсскот ленчшеання и т р о н нолоннны X V I - начала XVI I к 

М . 1У8(> С 244. 250.25Х: Вершинин I 13 Воеподекос управление нСибири (XV I I иск) I ка-
1 ершилрг 19УХ С 8 4 . Ы : Пкрбачснко В.И Пушкины в Сибири СПб . 1909 С 27-29.57 

5 См напр Сторожен В Малерналы лля истории русского днорянсмва М .1X41 Ним 
I С 344 41Н1.44Ч. НссслокскнП С 1> Оиомасшкон Дреяиеру сскис имена, прошита и фамн-
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щ и М . 1474 1.276. Лк1м фсоданамп» 1см.тсв.та1сння н мияПсша: А к т ы московскою 
Симонова монастыря < 1506-161.» и 1 /С о а а в ш с н . Л И И вина Л . 14>Х я I 126.1 XX. 140 141 

6СМ напр Кирам шн I I . М Нсюрнм 1ос\ларсгва Российскою М . ИХ1) Кн.? 14 При-
мем 26Х. С трожсв И Мак-риалм Ими I I 175-177. Новюродскнс (аннснмс кабан.нмс 
киши 1(10-11)4 и 111 10.101X1541-1546 и 16(12-1603 к 1/Ио.т ред нроф Л И Яков 1сва М .. I 
143К 4 2 С 421. 1миояя.тснскнй С К Приказные судьи X V I I века М . Л 11»4б С 2X3 

7 Псреваюв В.А )скни 1( > М Первые воевоты Машазен Русские старожилы Маи-рн-
алм III С'ионрского симпозиума "Культурное нас юане народов Западной С ионри" 1и-
оо.н.ек. Омск. 2000 ( 246 2') ' 

X Ьоярскис епискн последней чегверш XVI - начала X V I I в м роспись русскою поиска 
1604 I V I . 1474 Ч I С 1X6.141 212.242 315 324 4 2 С 4. 12 

4 Ра<рялнаи мина 1475-154Хп М 1466 С 246 И "рафяде" (а 154Х| сю ор.и Пикша 
дворянин ( Нмнс/Ьскин ня 1 ним нч.с \ помят I ос 1 фамилии 11ам же С 5341 

10 Сииневскин I Десятин Московскою ус иа 70X6 н 7044 11 Чи'ния в (Н'чисове нсю-
рнн и древнооей росснПскнч при Московском уннвсрсшстс 14| |, Кн I С 4. 14.15. IX.20 И 
юм же докумеше с ок ином 200 чсмигргсН шачшея Грен, я к I рнюртсв сын Пушкин I Гам 
же С 10). видимо, «пси Сайду ка 

11 Акгы Московскою юсуларива С По 1X40 I I С 146 
12 Сюрожсв И И 1всрскос дворянеIко X V I I века. Тверь. 1X91. Нын I. С 24 
Считается. ч ю письменным годовой. каконым яидядся и Мангазсс С I 

Пушкин, был такой, который упоминался "в ледовой корреснонленпии". ч ю 
указывало на ею "реальный административный статус", блиткий к воевод-
скому. а само название должности связано с получением годовой списка 
служилых .нолей (Нсрншннн I Н. Укаг соч. С. 14. 1X6 Примеч. 4). Но в 
последнем случае, как видно из специальною исследования И. Л Андреева, 
речь должна идти о сотенном голове: вероятно, перечни подчиненных вру-
чались также головам стрелецким и казачьим, " л и т ы " и гагар Судя же по 
обширному доку метальному мак'риалу. и юм числе сибирскою происхож-
дения (Описание С ибирскою Царства С очинено Гсрартом Фри.териком Мил-
лером. М . 144Х. Кн I. С . 273. 274. 2Х<>. 2X7. 29(1-292. 297. ЗЮ-.317. \ндреев \ 
Описание актов, хранящихся в Археографической комиссии \кадемни наук 
ССС Р Летопись 1аня1ий \р\ео1 рафнчсской комиссии (а 1427-1428 годы Л 
1424 Нын. 35 С. 242-245. и (р.). письменный юдова-такой "начальный чело-
век" города или оорога. коюрый надеялся правом "иксам." в Москву, со-
ставлять отписки на государево имя 

Малопонжпая же и опенке Г Неришпииа фраза сибирскою дстописпа 
"а ннсьмянные головы писали" относнтс.тыю служивших "на Нерхотурье" И. 
О. Плещеева п ею "товарища" М. М Хдоиова всего лини, означает. что их 
обоих в току мен I ах называли юловами. ни один из них не считался вое-
водой. 

I. 
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М.Д. Лрхинова 

К"I• I• рI• 11 Старорусенков в Смутное время 

Одним н ! наиболее крупных церкокно-по.ипичеекнх деятелей 1'оеепп неркой 
нолоиины X V I I кека является Кинриан Спфоруеснкок ( I юрору т а н и н ) Он сии 
першам архиепископом 1обо.и.ским и Сибирским, позднее пои .кипя л мигроио-
1ип Кру ш и к у ю и 11ошородск\ю Назначение Кннриана на иокообраюканнут 

сибирскую кафедру обычно снязывается с е ю л е ж е д ы ю с п . ю к Смушое время, 
коюрая ос гас I с я слабо изученной. 

Роль Кннриапа в событиях шходегия начала XV I I кека. п е р е ж н ю ю Повюро-
юм. нршзлекла внимание еше состашпсля П о к о ю летописца ( . ' I I Морозова и 

I к . Ромоданонская нредно.инакн. ч ю н и м составителем был сам кннриан. с 
чем фудно сомаситься. Скорее акюром официальною лсюписма копна 1620л 
п . являлось лицо, близкое к киириану в I кжюродс . ) 11а данных I к ж о ю летние-
на к основном основываются биографы Кннриана. которым, например Н А. Аб-
рамову. не удалось избежать ряда фактических неточностей. Наиболее подробно 
деятельность Кннриана к юлы Смуты рассмотрена Г А. Замяшным к моногра-
фии. носвяшенной иерсчопорам об избрании шведскою королевича на русский 
престол. 

Поданным И М . Сфоева.Кннриаи. очевидно, родившийся к С Юрой Руссе цч-
сюда его прозвище), ю 16Н)|. являлся строителем олонецкою клеменн-евскою 
монастыря, а затем стад архимандритом Снасо - Ху и.1 некой обители - одной щ 
наиболее авторитетных к Новгороде и даже к стране. (Напомним, ч ю снасо-чу-
Iынекий настоятель Дионисий к 1581 году был возведен на митрополичий пре-
стол. ) 

Летом 161 П. Нонюролбм.т занят шведскими войсками, и вскоре начались пе-
реговоры об избрании королевича "на Московское юсуларсню" Шведскою 
нрипца хотели видеть русским царем, как показал I .А Замятин. р\ коко ипеди и 
Неркою, и Н ю р о ю земских ополчений После ю ю . как офя на Я II Дс.киарш 
вступили к Повюрод. возник вопрос об избрании шве к к о ю королевича кначатс 
на нокюродский престол с 1ем. чтобы затем приннстад и российским юсу трем. 
С весны 1613г. положение изменилось, на московский нресюл по решению Зем-
с к о ю собора вступил Михаил Романов. По ному и королевское правительство, и 
оккупационная администрация Новгорода вернулись к замыслу нолнорешк 
принца (тогда у же карда-Филиппа) на престол Новгородского юсударства. кото-
рое должно было от делит ься «н Москокскою. В Стокгольме и I кжюродс . правда, 
не исключали, что со временем Карл-Фидинп из новгородскою государя превра-
тится к общерусскою. Iем более, что класть Михаила Федоровича поначалу не 

II редегавл ядась 11роч пой. 
Летом 16131. сам кард-Фпдпнп прибыл в Выбор!, куда собирались явиться д.и 

нереюворон с ним ноиюродские послы ко макс с Кинрианом Нонюродскис 
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кре пчайше ш снабжены бы.ш накаюм. который, очеин ню. нышем щ канцеля-
рии мшропо.ппа Йен.юра н боярина И I I Ьолмного > > досвского. ( \ |я но накал, 
послам предписывалось пршласить Карла-Филиппа именно на Повгородекос ю -
сударсию Но время но речи с королем Киприан как пана пошоро ккого носо н.-
она. очени ню. с ю. |\ я накал, просп.I короленнча не ославляй. нош орошен бо. 
ымпнм п прибыть н и\ юрол с Iем. чюбы упрандяи. ими подобно Рюрику Но 
нремя следующей аудиенции новгородских нослон они обратились с просьбой, 
чтобы Карл-Филинн поначалу приехал н какой- н> и) городов 11ош о рол с кой 1ем-
ли. например. Ивангород Шнедекис дипломаты, со сносй стороны, у же шая о но-
царении Михаила Федоровича. исш.пынади подозрения оиюсшс.н.но полномо-
чий новгородских нослон По-видимому, н Стокгольме опасались. что новгород-
цы могу I итменитт.своему решению и начап. переговоры о признании власти но-
вого московского паря, если 101 окажо им номопн. прошв Швеции Помпее 
шведские уполномоченные вырашдн недовольство 1см. чго новгородское по-
сольство окупалось не слишком прело авш еды нам и 01 ража.ю паороенпя не 
"всей »ем ш" (т.е. России), а голько Новгородской «емли. Шведские в ы с ш . оче-
видно. о а д и склоняться к гому. чюбы не ошускам. Кар.ы-Фи.нппы в Новгород 
в качестве месшого государя: они добивались нрншания своей кан ш ииуры и в 
Москве 

С гочкп «рения I А Замяшиа. Кинрианн 101 ш ооанадся верным накал. тс 
же.та 1 01 нпы новгородцев пюрания Кар ы-Фп пиша хо1я бы вначале на новго-
родский престол ( 01 1асно шведским исючиикам. когорые можно пригнан, ю-
еюнерпымн. даже иоки ыя Ныборт. нос на во маве с Кинрнаном пок ш шсь на-
нес! да ооап.ся нерпоно.панпымн "|ерио1а" По-видимому, шведское правше.п.-
сгво не чувствовало себя в силах сохраним. Новгород, даже 101 да. когда опира-
лось на поддержку верхов местного населения. Киприан же сшс в начале весны 
1614г. убеждал новгородцев оставаться верными королевичу и не вести перегово-
ры с Москвой о возвращении пол ее власть. 1см не менее, в последующие меся-
цы (сомасно и сведениям самих шве юн) новгородцы, но словам I А Замяшна. 
"решительно отвергли предложение унии со Швецией" По-ви шмому. сома-
шаясь о а г ь подданными Карда-Фи пиша, повторо т ы пс желали быи. подвдао-
пыми Густаву Адольфу. Иначе говоря. Карл-Филипп, окупавшись правителем 
Новгородской тем.ш. не должен был являться вассалом своего брань Новгород-
ское государство сохраняло самостоягслмюоь в отношениях и к Швеции, п к 
Москве Однако и прело авше.тн оккупационной адмппиорапин Новгорода, и 
руководители шведского правшедьова сочли 1акой проект малореальным, осо-
бенно в условиях. ко1 ы в Новгороде и его пятнах епыо шнршься ншжепие 
прошв ыхвамшков (тюбопышые данные о 1аком пшженнн содержа к я внес 1с-
юваппях Н \ Фи1 аровекого) Шве |скнн I арии юн 11овгоро ы исиьмыва 1 все во 

расчавшие |ру п ю о н со снабжением, в первую очередь проду ыамн К 1М* мчу 
положение Михаила Федоровича ы м о п о укрепилось, по-видимому, уже 101 1.1 в 
Москве решили нонмннься онюевам. Новгород у шве юн И них условиях т м с -
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пилась и политическая ориентация митрополита Исилора и воеводы И.II. Боль-
шого Одоевского. Вероятно, под впечатлением своей выборгской миссии, кото-
рую следует расценить как неудачу. Киириан тоже стал склоняться в пользу сою-
за с Москвой против оккупантов, т.е. за признание власти Михаила Федоровича. 
В Новгороде, надо ду мать вслед за Л.В. Черепниным. сложилась парт ия. ратовав-
шая за воссоединение с Московским государством, и одним из лидеров ной 
группировки нс позднее 1615г. стал Киириан. ')то наряду с у же имевшимся у пе-
го дипломатическим опытом объясняет, почему он возглавил новую посольскую 
миссию уже в Москву. Согласно 11овому летописцу. Киириан во время приема ею 
на "сенях" государева дворца принес повинную от имени новгородцев, которые 
прежде изъявили готовность признать своим правителем шведского принца. Ви-
димо. принимая во внимание намеки дьяка Ивана Тимофеева, автора широко из-
вестного "Временника". Киприан сумел заручиться и согласием московского пра-
вительства простить тех новгородцев, которые акт ивно сотрудничали с оккупан-
тами. По возвращении хутынекою архимандрита в Новюрол. если верни, лето-
писцу. захватчики стали жестоко преследовать новгородцев, высту павших про-
шв шведской власти, и мучить самого Кинриана. видимо, за ю. что воллавляе-
мый им монастырь нс уплачивал положенных налогов. I два ли пи репрессии, 
вопреки летописной версии, объясняются тем. что шведская администрация ре-
шила всяческими способами удерживать Новгород за собой. Ведь поехать в 
Москву Киприан мог только с санкции оккупационных властей. Вероятно, гоне-
ния на Кинриана связаны с ею неуступчивостью во время переговоров об у сло-
виях оставления шведами Новгорода и новгородских земель. Видимо, такая по-
зиция Кинриана. которая могла определиться уже в ходе московскою посольслва. 
и снискала ему авторитет в придворной среде. Вместе с зем считать подобно ле-
тописцу Кинриана решительным противником шведской кандидату ры на новго-
родский престол, если не на "Московское государство", ду мается, не стоит. 

I аким образом, у част не Кинриана в переговорах о судьбах 11ов1 орода в Выбор-
ге и Москве свидетельствует о нем как авторитетном политическом и церковном 
деятеле, что скорее всего объясняет стремительную карьеру "Старору шанина" в 
последу ющне годы. 11о в период шведской окку нации 11овюрода Киириан внача-
ле. видимо, подобно митроиолиту Исидору считал шведскую кандидаIу ру наибо-
лее приемлемой и лишь потом склонился к признанию новюроднамн Михаила 
Федоровича. 
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Ю . Б ы ч к о в "Путешествие в х а н т ы " . х о т а , мас.ю. 19'Д) 
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Л.Л. Шеннон 

С.>. Речезов-нсюрнк н опенке С.В. Бахрушина 

К" рубежу ХУП-ХУШ ни. относится оживление шпсрсса к псюрии Сибири 
Появившаяся и но время "Сибирская исюрия" С У Реме юна. подучившая изнс-
с ' < изданию "Истории Сибири" I -Ф Ми.мера и распространению 
списков Чсрепанонской .тегоппен. замечательному ученому \ \ в. С В. Бахруши-
ну представлялась первой попьнкой научною изучения прошлой» Зауралья, а не 
нроимм летописным намяпшком. Гобо.п.скпй сын боярский. - ш м с п м с В 1>а-
\ру шин. - являясь п шестым в свое время у чепым. со зла. I именно пау чный исто-
рический |рул. в основном соошстстнуюший современным ( В. Бахрушину по-
пятим «> I л коном. хо)я и отражающий несовершенсIво метлой н приемов еще 
зарождаюшсйся научной рабоп.1 копна XVI I с т л с ш я (в омичне 01 С У Ремею-
ва. стоявшего у нстков зарождения отечественной научной фадипин. 1.-Ф Мнл-
лс'р ох называем в своем "Описании Сибирскою Царства" более широкий период 
и пытается раскрын» прошлое Зауралья на основах строти паучиосш. в духе ев-
ропейской пегориофафнп первой половины Х \ III в.). Груду прославленною ю-
бодьскою 1С0фафа и псюрнка носняшена опубликованная в 1916 I слан.я "1у-
земные лечепды в "Сибирской истории" С Ремезова". коюрой С В Бахрушин 
впервые заявил о себе как исюрик Сибири. 

Со канне "Сибирской псюрии" связано с рабоыми авюра по сибирской гео-
графии. Но словам С .В Бахрушина. С У. Ремезов в своем ученом нсюрнчсском 
груле объединил в единое целое известные ему лшерагурные памятники с дан-
ными у с т о й фалпнни. в чае т о с т , зу земной. 

С.В. Бахрушин показал, ч ю I V Ремезов был поставлен в более выюлнос по 
сравнению с многими современниками положение |дя пополнения знаний про-
шлом Сибири Географические исследования, связи ею семьи в 1ободьскс спо-
собствовали расширению нсюрическою кругозора авюра. В часшосш. изуче-
нию прошлого Зау ралья наряду с семейными преданиями (предки истрика жи-
ли в С ибири со времени Михаила Федоровича) содействовала работа нал состав-
лением географическою атаса с У. Ремемнза. Для проверки и пополнения имев-
шихся у нею сведений в 1 6 % - В М п. С У. Ремезов предпринял опрос как рус-
ских жителей Сибири, шк и |\ зе.миев. С В. Бахрушин обьяснпл осведомленность 
СУ. Реме юна и местом фольклоре постоянным общением с "инородцами", слу-
жившими н 1обольскс п жившими и пределами русских владений. I желневио 
сталкиваясь с г\темпами. С У Ремезов получал 01 них данные, связанные не 
только с географией, но и с историей. 

Личные интересы С У Реме зона. - пода) ад С.В Бахрушин, -направляли ею гс-
о|ра(|шческие нсслелонания в дру 1 не обдаст - историю, археоло! ию и фольклор. 
' )ю отразилось и в атасе знаменитою тбодяка. п е среди географических о«н>-
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значений встречаются заметки летописного характера. В святи с работами по из-
ографии С У. Ремезов собирал сведения но истории Сибири. Первоисточниками 
ею исторических разысканий С IV Вахрчшнн признал местные легенды. сонос-
I .шлейные и со|ласованныс с книжной лтератчрой. например. Г.синовской лето-
писыо. 

11о шключению С.В. Бахрушина. С У Ремезов. несмофя на некоторые ногреш-
носги. передаст смысл гч темных легенд достаточно ючно. по крайней мере бет 
сознательного искажения. Ученый покатал, что хотя в Ремезовской летописи ав-
т р ссылае1ся на "бчсурмапскис истории" и "повести", ее автор не имел в распо-
ряжении письменных памятников мусульманскою происхождения, пользовался 
исключительно четными преданиями. 

(.' В. Бахрушин проанализировал предания о смерт и I рмака. лежащие в основе 
легенд гч земного происхождения. к которым обращался С .У. Ремезов. Несомнен-
ным источником "С ибирской истории" послужил рассказ Аб.тая-тайши отцу ле-
тописца Ульяну. У Ремезов записал рассказ князя одною из калмыцких племен, 
и достоверность "сказки" последний подтвердил своей печатью. "Сказка" была 
составлена по форме официальной) документа. С.У. Ремезов пользовался данной 
"скаткой" в подлиннике или в копии. - утверждает С В. Бахрушин. - несмотря на 
некоторые хроиоло! пчеекпе неточности, объясняемые небрежностью. Совпаде-
ние "скатки" с описанием гибели I рмака в Г.синовской летописи С В. Бахрушин 
объяснил тем. что рассказ о смерти атамана полностью построен на гуземной ле-
генде н соошетствует повествованию Кспнова. 

Легенда о панцирях I.рмака и о чудесах на его могиле представляла для С.В. 
Ьа.\р>шина особый интерес, гак как раскрывает процесс создания книжной гра-
динки щ предания - "сказки". Подтверждаемый документами Сибирского прика-

расска! С У. Ремезова показывает путь вхождения местной легенды в строй 
русской литературы и ее использование пачкой рубежа Х У П - Х У Ш сто.теппг -
писал ученый в "Очерках по истории колонизации Сибири". 

11о наблюдениям С В Кахрч шипа. I уремные легенды С У Ремезов гапнеал до-
вольно добросонси но Суля но сопоставлению рассказа о панцирях I рмака с по-
дробными документальными данными об ном. 

ЗаслуIа С.У. Ремезова. как отметил С.В. Бахрушин. заключается в том. что он 
сохранил для последующих поколений запись фольклора народов Сибири гою 
времени. 

Ремезовской летописи представлены именно народные предания, подверг-
шиеся в силу объективных причин невольном), но все же незначительному иска-
жению русским православным писателем рубежа Х У П - Х У Ш столетий. 

С.IV Ьахрчшнн отмечает, что для С.У. Ремезова. равно как и для его современ-
ников. не существовало различий между язычеством и мусульманской релшией. 
причем "тобольский ученый" культурно-религиозный быт мусульман изображал 
несколько односторонне. 
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С.С. к 'оилрачина 

Вопросы истории Сибири и творчестве В.Н.Татищева 

Замятии мсгорнем В Н . Татищев начал н 1720 юл>. имеете со сбором мак-риалов 
но обшерусской истории. Именно ки та он стал собирать исторические. гоофа-
фичсские и нчюграфические описании Зауральн. а также и искажениях. имею-
щихся и иноеI рапных трудах. Гатчине», исходи из ирактической важности дела, 
решил "особливо сибирску ю течи рафию сочинит ь". Дли В I I I атишева I ео1 рафия 
была важна прежде всею той пользой, которую она приносит государству. поэто-
му он отмечал, что "географическое совершенное всею государства описание не-
обходимо. нужно и вейком\ знать полезно..." 

Программа географической) описания была им тщательно продумана. Анкета 
Гатишсна "Предложении к сочинению истории и географии российской", откры-
вает шоху всестороннею изучении о р а н ы и свидетельствует о широком круго-
зоре автора. От веты на вопросы анкеты были частично иснолмонаны в Гач нщев-
ском "Общем геогра(|)Ическом описании Сибири". Ич м о ю сочинении известны 
только первые главы, в которых дано физико-географическое описание Зауралья. 
За ними должны были следован, подробное описание населении, по.чнпжо-адми-
мистрат ивная и жопомичсскаи характеристика С ибири. Однако закончит заду-
манный труд оказалось невозможным из-за недостатка сведений 

()чевидно. в нерву к» очередь В II. I ачнщева ншересовали <|)и зико-1 еч>1 рафичсс-
кис явления Он ясно понимает. ч ю без выиснения фпззжо-1 софафпческпх осо-
бенностей. составляющих основу для характеристики жономнки и населении, 
невозможно научное географическое описание интересующей е ю 1сррнторни. 
Моному при построении своею фуда Ганниев основоио.инаюшнми факторами 
считает описание граним, климата, вод. юр. почв, солей, руды, флоры и фауны. 

По е ю плану "Общее географическое описание всея Сибири" должно 61,1.10 со-
стоят!. из 45 глав. 

Паммсанпые им 12 глав географического описания Сибири, ивдинмея. как вид-
но из плана, отрывком обшей части н о ю труда, за которым должно было следо-
вать описание "но губерниям, провинциям, уездам, волостям и слободам". В до-
шедшем до нас тексте. В.II.Татищев большое внимание уделяет физической гео-
фафни. высказывая иногда очень интересные су ждения. Любопытно, например, 
его объяснение сибирских морозов. В разделе "О воздухе" Татищев дал обстоя-
тельное истолкование причин, делающих Сибирь холоднее I вропы. Он ссылает-
ся на собственные измерения мощности снежною покрова и говорит о намере-
нии вести наблюдении за осадками, пишет о наблюдениях северного сияния 
Вильнюс место занимаю! 13 очерке о Сибири сведения о минеральных 601 ач ствах. 
среди которых немало данных о вновь 01 крытых полезных ископаемых. М н о ш с 
из суждений Татищева кажутся теперь курьезными. Например, рассуждай о ка-
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менном >1.1С. исслсдошис и. говорю. ч ю хо!я он пс мет.1.1 и не со и., о шако 
меж IV минералами почитаемся. Он сосюи! ич темди субкдмюй. смешанном с 
серою, коюрое ду \ и кшах ею на 01 не свплсчельсмнусм Он иистм черен, сдос-
н.м и на ному \с ра(сынаскя. и по оному частню же и 01 >апача при шаскя н нем 
купорос". Подобный характер имсс! и ннншенскос суждение о юбыче 10.101а в 
С ибири I данными же пскопаемымн ( нбири ученый нерпой нолонпны \ \ III ис-
ка с п и н 1 мс н. и жедсчо. причем тадежи ич он укан.шал и юно.н.но мнших мсс-
1ач н описывал ич выплавку. Ошечал В И Ганпнси и наличие <а Уралом синима, 
серебра и у 1 ли 

Являясь лини, ч а с т о груда, подборка сведений о подешыч ископаемых. как и 
о 1 ндро| рафии, вымя ни довольно бле ню. Например, о реках И II I ат и шеи ни-
ше!: "3 1ес1. я имею юкмо скатан. о 1сч. коюрые череч рашыс нровиипии пере-
ходя! и при оных описан, псу ннню" В "Оннсании" имеется раме I "О вну фен-
послях 1см.ш". коюрый и сов|Ч'менном понимании соотнсмешусч рубрике - "|со-
ю! ическос сIроение" Здесь описано все. <алс! лютее нод " |ерном" При ним ш -

мечено. ч ю одни юла "селеслистю положены", дру 1 не же в них "по еду чаю", как 
"нскоюрыс киружеппя находя 1ся" К "знфужсипям" авюр 01 п о с т нре ж |е всею 
ра (личные органические осип кн. а именно "дивные или фигурные каменья, и ко-
юрых (акаменедые рыбы, черви, листья от деревья или граны, раковины и ир .". 
а I акже осинки мамон га. о ко юром "Вся С ибнрь наполнена скашнием ". о чем 
(а но (робпослями исс.телоиаюль от см 1нс! чикие лей к свои с I ;и 1>мм 17л(> и I ~ 
11. 

В маис "О великоеIи" В.II . Гатишсн приводи! данные о ю.нотс и широк' ( и-
бирн. суммируя все и»всс!ные ему данные н> работ Сфадепбсрга. Ьернша. Ки-
риллова. Делили. причем но всех случаях, когда В.II Кнпшсн нснодыуст чьи-ли-
бо наблюдения или маюриалы. он дслас! ссылки 

Ученый впервые в России провел границу между I кроной и Азией по Ураль-
скому хребту. Заменив ним именем старые названия Урала - "Рифсйекис юры" и 
"Каменный пояс" В счлесчвенпопаучном обосновании мой границы Ганннев 
ука(ал не голько на ю. ч ю хребет раз 1Сдясм речные бассейны, по и на отличия 
животного и раеппелмюго мира к шпалу и востоку от нею 1ак. например, но 
ею у 1верждениям. и ( ибнрн нет !уба. орешника, ракон. шеутенлвм 1аракан1.г 
р.нличны и рыбы, встречающиеся в реках к «анаду и востоку 01 Урала. \р|умеп-
Iамия В II Ганннев;) юенпочно убедительна даже для нашею времени 

Грнналнатая пава "О жителях или народах", в которой Iатишев намеривался 
лап. об юр сибирской исюрни. сохранилась лишь в начальной ч а с т Однако, как 
Ганннев собирался осу шее ион I. народоописание Сибири, видно из п лана, каса-
ющеюся. например, черемнеои. Учеши о интересуем наименование ннро м преж-
нее и пасюяшее. само наиинше. а 1 акже 1апныс ему |р\ I нмннаро |амп Важное 
шаченпе о т о нпся я (ыку месюобшанню наро ы п ею исторической хараклери-
с 1 икс 1.ппшена (анимао вея жпин. сибирских народов - с их вошикнонеш.м ю 
современное!и. о1 рождения ю смерти пшичною индивидуума: внешний вид. 
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одежда. ору жие, ремесла. (емдедедне. формы орюшканнп и прочее. План е ю ис-
следований был ионеIпне I ран ничей I атишев бы I намерен н I нбнрн "нее наро-
ды нороин. описан»". "зачав с шпала, один йодле (р> ю ю " . 11рав м. оювариваясь 
при ном "если и т с с шя подучим, во (можно" 

И шееню. ч ю последние I лапы (40 п 45-я» "()бше1 о I ео| рафичееко!о описания 
С ибнрп" анюр иамеренался посвяппь по.пническоп исюрпн ( ибпри и ее совре-
менному сосюяиню <)собыН ншерес у I.пмшена. м я к о ю р о ю С иоирь являлась 
полем преобраюваппй. вышвавн м.нерпа.п.пые условия ж и и ш ю р о м , юрюв-
ля. ремесла, фабрики 

Несмотря па незаконченное н- |рула. очевидно, ч ю И II 1анннен преднолаюл 
выполни п. иреж 1С всею полноценное исследование привлечением мак-риалов 
ш различных областей науки Широким криюческим пено.н.ювапнем накоплен-
ных сне 1еиий. а кнеже пока 1анпи ф \ I их пс I очников I с ли бы план IVII I .и нше-
н.! был реалн ю н . т . е! о I р\ I пре I». м и 1м I оы собой \ пика п.пып I ео1 р.м|мгкч кип 
жономнчеекпп. >11101 рафичсскнп н пеюричеекпй а мае I нбпри 

В.В. МпIрофанов 

Проблемы первоначального освоения ( 'нбнрн в грудах С'.Ф. Плаюнова 

На >ак лючшелмюм пане пюрчеелва выдающеюся отечественною исюрика 
ака.(емнка ( Ф 11даюпова ( ) одной н I п е т рады пах 1ем его и (ысканни 
о а н о в н к я колони(ання С евера европейской России и С ибпри. 

Русско-сибирские святи, как 01мечае1 С'.Ф Платонов. уходят в ыубь веков В 
стап.е "( |ро1ановы. Г.рмак и Машатея". напечанишой в сборнике е ю рабо1 
"Прошлое русскою севера" (I {)23 юл) ученый \ шержлаек "Можно шивать 1С1-
скн наивным ю предел ав.тенпе. чго Сибирь 01 крыли Строкшовы. а I рмак ее ы-
воева Г Крайний север Сибири - нотчеркивад песте юватель - был известен рус-
ским. в ч а с п ю с ю . повюролпам. ю I рмакова ывосвання. но меньшей мере, века 
>а (№1. По 1е 1 оипеным пшссшям. повюродиы. вла 1евшпе русским С евером- По-
морьем. вшма ш ишь с самое юв. ЖИВШИХ ПО обе сюроны Ура м. еше в \ I веке 
Во<можпо ч ю п о б ы л и >пп (одические нерс1 у дярпые сборы 11о у же МОСКОВ-
СКИЙ велнкнн кня п. Иван III ечнм I СВОИМИ ышшкамн во|у юв. ооякон. "само 
н и," н носы мл против них военные отряды 

"I ибирскос царсшо". иошпкшее та Уралом в роудыак " распада Ч о . ю ю п ор-
лы"в 1555 юлу. признало мвпсимосп. 01 Москвы и обжалось платшь по 100(1 
соболей в юл Воспользовавшись фулнооями. возникшими у России с началом 
Ливонской войны. Сибирское царство выхолиI и( повиновения 

Как писал ( Ф.11лаюпов. кроме Сибири, ру сские предприимчивые лю ш боль-
шой ишерес проявляли к 1срршорни между Обской I уоой и ннювьямп I ипсся. 
по реке I а |у. и (вес 1 ной под на (ваипем "Маш а (ея". 11о замечанию у чепо! о. "в пей 
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пс существовало никакой власти. .1 народы, населяющие честность - "»>фа"| 
"сачоядь" бродили но т и р е и мели меновой юр: с нропикашнимп русскими' 
Новгородское предание повествует об ном следующим обратом "помавают ру 
кою. просяще железа. и аще кто даст им нож ли. секиру ли. дают скорою нроти 
ну" Велел та 11.11Ьупинским ( Ф Платонов у тнержлаег. что Машазся была "то 
лшмм том" , "своей» рода Калифорнией" Пушнина была главной пртяпие.ш 
пой сплои 1ля прелпрннмчив1.1\ нолей И гноефируи богатство ной местностн 
С Ф Платонов криво пп стелмоший пример Московский ревизор. посланный 
по с |у жебным 1С мм в Маш а «ею в Ю25 I о |у. ирнве! I 5 сороков еобо 1сй. 25 "не* 
юсоболей". 72 4 нынмка собольих. более 400 пупков, более НЮ бе п.1\ песцов.6 

юлубых пес нов. 15 бобров. Ю2 таечины. несколько мечовыч одеял, кафзанови 
шуб. 16 н шетин собольих и мною "всякою лоску га" и более дешевыч мехов. "(>| 
удачной поездки в Машатею можно было сразу разбогатеть",- отмечает СФ 
11лаггоиов. 

Исследователем подробно описаны пу ти, которые вели в Машатею. Северный 
нуль шел с реки 11ечоры черед Камень (Уральские горы) до ()би Великой. 13юрой 
пуль начинался на реке Вычегде, проходил черед Печеру и Камень и далее, но 
мнению ученою, "нерояпю. но реке Щутуру и реке С'осьве в Обь" I рсчьич иу-
Iем. южным, начинавшимся на Каме, двигались по реке 1авде или 1уре в реку 
Гобол и ш.тмис по Иртышу. Оби то Обской губы "Южный путь был наиболее 
у юбен".-констатирует С Ф 11лагонон. но и "наиболее долог". I данный же его не-
достаток состоял в юм. что песь распо.кн адось Сибирское царство В дальней-
шем следовало устранить но препятствие Опасности еухону гных дорог, по на-
блюдению С.Ф Платонова, "заставляли русских промышленников, идущих» 
Машатею. выбирать морской ну и . " Он начинался с ( енерной Двины, из Холчо-
гор иди п< "Кулойскою устья", или ит "11уста-озсра" Ни Печеры). откуда "бежа-
III парусом" в Карскую |убу. черед водок и реку Зеленую в Мапкпсю Пу II.оыд 

с южен ш-! , ! 1ру шослей северных морей, по "позволял в корожне сроки пере-
брасывать ошоелмедмю большие гру ты". - «ачечал I Ф Платонов. 

О юм. что русские нсподыовали >тот пуль издавна, свидетельству юг иност-
ранны. появившиеся на берегах Карского моря в середине XVI века Здесь они и-
стали русских, хорошо юворпнших по-самоедски н совершавших ежечолныено-
ездки на реку Обь. Уже в 1556 году Ьорро. спутник английской) капитана Ченс.кь 
ра. выполняя поручение по поиску ну гей на Восток, побывал в Кольской I у бе. до-
спи Канина носа. Ююрскою шара. Войгача и даже Повой тем ли. С ною време-
ни иностранны, прежде всего англичане, а затем и голландцы, начинают искал 
более удобные пути в Сибирь и дальше на Восток. 1ак. уроженец Ьрюссел» 
Нрюипель. торговый агент ку шюв Строгановых, "дважды спит в Сибирь", к ре-
ке ()би. а в 15X4 юлу. как у казы нал С Ф 11.загонов в статье "И по темпы на русским 
Севере в XV 1-Х VII пи" (тоже включенной в сборник "11рош.тос Русского Севера"! 
отравляется на Восток, но да 1ее Повой юмли ему продвину и.ея из-»а льлошк 
удалось 
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Горгоны и азарт расширение юр! оной сферы. но м о ком\ набнокнию 
С Ф I Гчагоиона. голкади пноземнсв к н а к- юнанию побережья :1с юнп им о океа-
на. "Мошны коммерческие 1сжа.И1 н оепоне и\ иредирпяпш". - скрапе I диво за-
ключаем учепый Основной юнар. когорый крин 1ека.1 как иное)ранней, зак к рус-
ских. - ич» меч. н> шпина. 11о шниым С «1» 11дагопона. "не одни ра з но нору четно 
I I ро1 аноныч Ьрюпнсль но 111.1 для про лажи меча за I ранппу. в 15X4 I т у Лишний 
Марш с злил за ску икон меча": н 1614 юлу I ор юн нобынад на Северном N ра 1е и 
и "1<)|ре" скупил пушнину. 

Ьолмное мест - находи 1 ( Ф 11 да юной - 01 но лили иное! ранта ра же. 1кс ну 1еи 
н Азию Поиск шел как через северные моря. 1ак и но суше Указанные ну из в 
Машазею являлись частью искомою маршру 1а ИноеIранта внесли свои вклад 
н разните торговли, исследование и освоение путей в Сибирь. 

Опережая иностранцев, русские предпринимал ели. купны. поддержанные нен-
1 рал 1,11оГ| властью. продолжали свое движение на Восток. В XV I веке особую 
роль играли в тгом движении купны новгородского происхождения • Сфошпо-
вм. "вотчины которых были разбросаны но всему северу".- очмечасч С.Ф Плат-
нов. Ич привлекала соль, железо п. I данное, ну шннна. С ам I розный поручал им 
нриобрелаи, для нею соболей. Iлис родоначальник известной нети рода Аника 
нослалал своих агентов в Машазею на ()бь (>п сумел раньше фу 1 их доешчь <>бп 
и наладить обмен драгоценных мехов на "немецкие" безделушки (По мнению 
голландца Исаака Массы, хорошо знавшей» русскую жизнь гого времени, имен-
но оз гор|а с самоедами на низовьях Оби и пошло 601 ачс 1 во Динки) С Ф Плат-
нов с восхищением нише! о размахе деятельности Сфошновыч "Кажется. все 
бе з исключения селсетиснпыс 601 актна северною края 01 Коды ю ()бн вхо шли 
в их 1С твой обороГ Сфшановы з; вели хозяйство в 11ермском крас, на Каме и 
Чу совой По ному "для них с 1500-1570 годов получил шачепне южный ну п.. к<>-
тор|,1й выводил на При,ни и Обь. б.ннкнй к ич новой тнчине". - заключаем 
С Ф I 1латонов. 11о ному не случайно и возникла мысль о иасчу ичеипи за Урал но 
Гободу н Иртышу С Ф Платонов относич ее появление к 1574 году, копа Сфо-
ншовы просили об ном. а Грозный разрешил им военан. с "сибирцами". К ному 
времени Строгановы превратились в главную жономичсскую силу "на ной 01-
ромной окраине". - у чверждаст С.Ф.Платонов. Начиная с 1558 гола. Сфогаповы 
получанн ряд жалованных фамоз "Обращение окраинных земель в частую 
собственность 601аюй средствами и силами семьи С 1 ршаноных мы ечтаем 1а-
кнм же правительственных! приемом ".- отмечаемся историком )ш новый 
взгляд на проблему государешейной колонизации С ибирп 

С появлением иностранцев на русском севере Строгановы вступают с ними в 
деловые ич ношения. Не довольствуясь шрювчей на местных рынках, они иьпа-
ючея проникну п. и Западную I врону. (С ной целью они ищу 1 горговыч а1ешов 
среди пленных Ими был. в частности, выкунлеи Ьрюпнсль. находившийся н яро-
славской порьме). I Ф Платонов с достаточным основанием ио.кпасм. чго "по-
видимому. но |е.и» у Сфшановых было оснонак' паю налажено" 
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С 1574 шла. воснольювавшись Ираном с киши. крепнет, одержан. тч>р\жен-
ные силы. а Iакже оберсч ан> русские «см.ш ш "сибирскою самана". ( фоинвшы 
сIаняI городки, вербую! каюков 11ачадо ночода I рмака цмнруемся обычно I ссн-
Iморя 15Х1 юла. "С амою правильною оценкою мою предпрняшя будем 1а. но ко-
юрой иочод "акшапои- корон" был поенным поиском", "одним н< шиюдов ю ю 
I )га1К| иас1) < >меп ". чтаем н слап.е С Ф 11датнона. 

Об ном свидстедьел ву км и дру I ие факты. 1орговып а1ен1 ( фопшовыч Ьрюи-
не.п. дважды побывал в Мапниес Первый ра> он юоирался |\ 1а сучим ну 1см. 
в юрой - морем. Видимо он убедил своич чо!яев. ч ю можно юбран.ся морем и 
Обью ю Кшая () ыльнемшей су н.бе морской жене пиши ничего не и т е с н ю 
"По |ля нас чрешычанно важно ю укатанис. ч ю в 15X1 году, одновременно с 
но н о гонкою сучону т о г о поиска 1 рмака на Ирп.нн и Обь. С |ро1аноны ююнидн 
и морс.чолнын поиск на 1\ же Обь", -делаем вывод нсюрнк. Морской поиск, но-
ви шмому. остался б о речудьпна Сибирское царство стало легкой юбычей ка-
1аков. инородцы при шали власть Московскою нравше.н.елва. "Падеж 1ы Сф01а-
повыч сбылись полнее и лете, чем они момн нак'яп.ся". - подчеркиваем мет-
рик. "Манппся. "то.югое ню", манила нч к себе всеми ну 1М\нг и "морем", и "че-
ре» Камень",-о1мечае1ея веннье ! Ф П ьмонова По I I|хчаноным. иссмофя на 
т . ч ю нч В01ЧННЫ нос |ужнлн оаюн ия наслунлення на (смлм но рекам 1обо|\ 
и Прп.нну. а офомные ере 1С т а боннон промышленной семьи были обращены 
на досшженне юсу шретвеппыч мелем, добын. какич-дибо преимуществ и ю-
спнпу м. преобладания не пришлось. По южному ну ш вслед ы I рмаком "в Май-
|.иею пришла I осу ларе I венная выси., котрая н усвоила себе плоды С '| ростов-
ского успеча". - пределавдяемся С.Ф.11латонону. .По всему южному нуш прави-
I слит ном станмкя юро 1ки и крепости I Ьеретов. Обдорск и др_м ие). 

1акнм обраюм. С Ф Плагонов поставил и но новому ошешл на вопросы о ро-
ли С фопшовыч в "покорении С ибирн". шаченни ночода I рмака. о ну 1яч в Ман-
I а {сю Как иеодпокр.н по подчеркивалось в литературе, остается актуальным 
при пав у чепого но новому, в ра 1рете колоннтацин "Закамснной страны", исследо-
ван. старую проблему сибирского "втяшя". 
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Л.И. (Та.шик 

Начато колонизации Севере-$анада ( попри 
н научном наслелии П.П.Ьунинского 

С роли учетах рубежа \ 1 \ - . \ \ вв.. ншсресовавшпчся вопросами истории Си-
бири \ \ | - \ \ | 1 ст о. 1С I и й. вылс.1яс1ся II II Ьутшнский I 1X5.1- 11И(>). Наиболее 
крупное ею исследование - "Заселение Сибири и бьн первых ей насельников" 
11X89). 

Сын священника. он полу чил нача.п.нос образование в ду човиом у чп.шше и се-
минарии. йогом поступи I в Харьковский универсаме!. $а дисссркшию по исто-
рии заселения Сибири он был удостоен ученой степени юкгора русской исюрпи 
Работа с архивным чкнерналом позволила 1111 Ьушшскому более широко, чем 
его предшественникам, т у чаи. вну фснние процессы колонизации Сибири ()е-
новная чаем, вжументов была почерпну за историком из фон юв архива ( ибир-
екою нрнка за. 

I ше в 1X91 юлу А II 11|.ннш указал на основную, с ею ючкн зренззя. положи-
тельную сторону труда II I I Ьу нпнекою "Заселение Сибири": киша являося "на-
чалом разрабозкн сибирской исюрни но документальным архивным мазерна-
лам". Оценка II I ГЬу пинского дана в работах Н.1 Мирзосва и М.Ь.Шсйифельда 
Заеду юй ученою при знается новизна выдвину пах задач историческою изучения 
Сибири на первичном архивном материале и несомненная нау чность ею трудов. 

11.1ГЬупинский определил продвижение русских в Сибири как преимущест-
венно мирное. 11о ею словам, "помимо материальных шперееов ими ру ководнли 
необыкновенный дух предприимчивости, страсть к рискованным и ре зпрпяизям. 
жажда знания - что зашея 1з неведомых местах". А зу земные племена были 1з 
сравнении с оз ром нон страной ничтожны по своей численное I и ()сиовной 1С вне 
историка состоял 13 юм. ч ю "оружием можно зо.тько победтI.. по удержам, в под-
чинении побежденных можно главным образом через заселение покоренной 
страны русскими элементами, последствием чего явилось обрусение края"." 

Обратимся к рассмотрению IШ.Ьупинским ранней исюрни одною из первых 
городов Зауралья - Нелыма. Как 01мечае1 1111 Ьушзнскнй. "верхние места" Кон-
ца. а "|икжс река Целым, впадающая в Гавду. слишком далеко отстоя ш оз 1о-
бо.н.ска. и ноюму 1амошннх вогулов и осляков ф\ ню было заставим, ндазим. 
ишь" 11арекий у ка з. - как пишел 11 11 Ьу пинский. - нре низелава з кия ею 11 И I ор-

чакову вместе с II И Граханногошам и друшмн воеводами и головами ирибын. зз 
Лозьвннскнй городок к весне 1593 года, а опуда. как пройдет дед. но реке Л о т е 
спуститься в Гаму и построить юрод, или на месте татарского городка в 'Набо-
рах". или в каком дру юм месте. 11о так как воеводам наказано было но прибытии 
на Гавду "промышлять" над пслымским князем, го они решились. - заключает 
IШ.Ьу цннский. - остановиться около устья реки 11елымкн и здесь заложим, рус-
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скин I про 1. коюрый пашали I Климом по натанию ной реки. Крсносм. 01.1.1а ос-
нована н 15УЗг. 

II I1.Ь\ пинский укатывает ч ю еще и 1545 юлу юрол не 01.1.1 лостросн. Гоиа 
не намекни мое пола сообщал н Москву. что башни в остро! е уже все рашалились. 
ров 01 I 1с.тымки-рскп тасыпался. и ему достраивать юрол некем, а и 1617 юлу во-
свола 10П0СН.1. ч ю крепостное сфоенпе в 1Климе ночги совсем о ни.ю и 01 час-
1н нова. т.(ось И Н>21 юлу случился пожар и Не.ним стрел: т .н.ко к 1623 юлу 
юрол был о 1 ороси ЧТО касасгсн иервопачалмюю населения "Пслымского юро-
м" ю. но кншым 11 1I Ьупинскою, от» состояло и» 10Ги»ярскн\ |к>лен. 50 кон-

ных к.паков. ИМ1 Ионич, набранных в рашых номорскич городах. 1и семсйсн» 
крссн.ян. -II ссмсйс I ва ссыльных. включая ссыльных м.шчап Население Исла-
ма на нервыч порах было шачше.и.пым и разнообразным Н оценке II П.Ьунин-
скою желание правше.н,ста перевесгн служилых и ссыльных в члебопашны 
окупалось невыполнимым, Земля пол юролом оказалась малоплодородной. По 
с.ювам 1111 1>у пинского. "у же в 15У6 юлу ссыльные карюпо.п.пы - 7 человек - он-
ш челом юсуларв>. >11001111. обрабатывая государеву пашню, одолжали велики-

ми ю.иамп. помирают голодной смертью с женами и детьми. а в 1600 юл> жало-
вались государю на свое 1Яжелое положение все пашенные .ищи юрола 1Клима 
11ере. 1 нравнкмьемюм встал вопрос о целесообразности держать в 1Климе 1акое 
количество крестьян и морить ич гам голодом, и что они мо|лт принести боль-
шую пользу в местах более н.юлоролных. Но свелепням I I I 1Ь\пинского, часть 
крео ьяп была переселена в новый юрол Ту рннск. а в 11едымс к 1625 их осталось 
юлько восемь. Гочно гак же н количество служилых нолей в Пслыме {начитс.ть-
по у меиыиплось. 1см более что I I I 1.1>у пинский отмечает, что в 1625 юлу в 1Клы-
ме проживало 106 человек. И конце же царствования Михаила Федоровича рус-
скою населения мужскою пола (но кресюприволной кпше) составляло 126 чело-
век 

Ооаиовнмся на вилядах I I I 1.1>у пинскою относительно вошикновения и нер-
выч 1С1 существования Ьсрсзова и его уезда. 

Как тмсчас ! I I I 1.Ьупинский, строителем н о ю юрола был II.И Граханиотов. 
учаемювавший и в основании Ие.тыма. Следуя нака)\ об основании Нслыма. 
11 1I Ьу пинский отмечаем. ч ю I рачапиоюв должен был пробыть некоторое время 
с 11.11 1орчаковым. пока укрепит новый юрол. татем ошравпп.ся в 1обольск. а 
оиула - на "Ьерстов осIров". Леюм 1544 г Ьсрсюв уже существовал (но доку-
мету . и шестому еще I Ф.Миллеру). 

1111 Ьу цппскому ка <алось. что юрол «юразовался рали ю ю . "чтобы удерживать 
в повиновении обскич осляков и вогулов, уже плативших ясак, наложить ясак на 
самоедов, кочевавших в северной ч а с т Ьерезовского уезда. и. наконец, следить 
1а гачюшней юрювлей и <а приезжими промышленными людьми". ')та цель бы-
ла доспнпута. Ьерстов первоначально занимал небольшое пространство, и 
велелс! вис большой 1есногы слу жилые люли в 1606 г. били челом государю о 
расширении к'рритории юрола. 1'атрсшснис было получено в юм же голу. 
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Одновременно с закладкой города строится ксркош. Суля по выявленным 
11.Н.Ьупинским документам. сутостовал храм в Керезове до 1599г Уже в н о м 
году кодская княгиня, принявшая крешенне. била челом о 1 юс I ройке в с с во1 чи-
пе церкви. Государь удовлетворил т кроем!) и велел бсрсзовскому воеволе наи-
1И попа лля службы в Коиде. I ели в Ьерезовс су тостовало духовенето. ю. ша-
чит. была там и церковь Н сибирских юро т х было югче иоезроизь церковь, чем 
найти лля нее священное.|)Ж1пелей. 

Население Ьерезова па первых порах, как нише1! 11.11.Ь\ пинский. сосюяло из 
духовенства. торговых. служилых и I удящих .нолей. И.Н.Ьуцннский укашвает. 
что в 1608 I. служилых .нолей в юроле было 323. кроме восволы. п.яка и подья-
чих. I 1озднее в Березовском крае число служилых л юлой у меиыпилось: в 1629| о-
лу было около 240. в 1634 №Ц\ - 259. в 1645 гол) - 260. !1п торговых .нолей, пи 
крестьян в течение второй половины царствования Михаила Федоровича в Ьере-
юве не было. 

Интересные данные приводи! I I I !.Ь> минский относиюлыю возникновения 
Сургута. Ученый выяснил, что основан, С у р т было приказано князю Федор) 
Ьорятиискому и Владимиру Аничкову. Г.щс зимой 1593/94 I. воеводы должны бы-
ли прибыть в Лозву. а оз |ула. как вскроется лед. па судах плыть в Обский город 
через Целым и Тобольск, взяв в л их крепостях служилых людей согласно роспи-
си. посланной пелымском) и тобольском) воеводам. "А пришел кпяно Федор) и 
Владимир) в Сургут в котором месте пригоже высмотря место крепкое поста-
вить город всеми ратными людьми и тамошними осляками." Из карского накат 
следует, что Сургут был возведен летом 1594 г. II I 1.Ь\ пинский ошечаез. ч ю го-
род был носIроен на правом берег) Оби. при впадении в нее речки 1 ) р т к н . 
п о ч т посреди юй ч а с т Приобья. которая находилась между Обским юродом и 
юрризорией Пегой Орды. С">р|> • являлся кила небольшой кроноймо с дв\мя 
воротами. 4 башнями глухими и одной башней проезжей: в центре находились 
воеводский двор, тюрьма, пороховой погреб и церковь, остро! с двумя ворозами 
и одной проезжей башней: тут же размешались дворы служилых людей. Все >ш 
постройки воздвигнуты были за одно лею 1594 года. 1акой быстрою сибирских 
городов нечего удивляться. - указывает I Ш.Ьуципскип: наказ всеIда предписы-
вал воеводам стропи, город "наспех", возить лес легкий, а в постройке города 
принимали участие не только все служилые люди, по и ближайшие инородны 
Но пому часто случалось, что через каких-нибудь пять лез после основания горо-
ла он уже нуждался в значительном ремонте, а лез 15-20 спустя восволы доноси-
ли. что город совершенно обвез шал и разваливается. 

Интересные данные 11.11.Ну пинский приводит относительно хрисшашыанпн 
инородцев Сургутского уезда. Как пишет ученый, православие п о ч т по имело 
успеха среди них: в течение 1594-1645 гг. упоминается только один осляк подго-
родной Юганской волости, принявший крещение и живший в Сур|у ю Обыкно-
венно новокрещены "записывались в царскую служб)", но в списках о р | \ юких 
служилых людей мы не встречаем никого из инородцев. 
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1аким обратом. к манном снбирсвслчсском фуле 11 11 Ьушшскпм принсмсп 
шачнтсльнын фактический ма1срнал о начале кодошпашш ( сиеро-Чаиада ( поп-
ри. укатаны нели строительства городов. численность и\ населения, ею шиами-
ка и сделаны любопытные выводы. выскатаны ишсрссиые наблюдения опюсн-
к'лыю промесса кодонитаппн русскими курильской окраины России 

II. В. ( аножннкона 

"Мио раскололся пополам, и трешина прошла мере» мое сердце" 
(К вопросу об нсторисофнп "Писем н> Сибири" декабриста М . ( Л у н и н а ) 

С у дьба ру кописей, равно как и су дьба пскоюрыч людей не нее! ы о рою "чро-
нологп шрована" II 1с. и фугпе моп I быть "отсрочены во времени" ю моменм 
появлении СВ< )1 I О собеседника, ра шелёппого с автором временным мослом По 
именно ия его ушей и сер ша. собственно, и нрелнашачены мысли, выстрадан-
ные и мюрчсскич муках жчистснниалмюго од ипомеи ил 1ак нронюнгю н с 
"11исьмами и т Сибири" (скабрпста \1 ( Лунина историософский аналич кою-
рыч. несмотря на ряд нмеюшичея исторических исследований, пока виере ш 

Слова I Гейне, вынесенные в кн ыине как ёмкая емыс 1сформа. <ак ночи ш в 
себе весь фаппм ярко блеснувшей жншн человека непостижимо уникальной 
ПОРОДЫ. Он выделялся даже на фоне юго. петнеетного Росс мм мым1мы\ кри-
нолинов. нро)ресснвноючеловеческою мша. пределавтели мморою. нос в>вам 
Ю Ло1мапа. "лвиганм вперёд, жшип российское нроевешение. уча1 и у чаюя и 
нериыч у нивсрситстах. липеяч". "Дети 1Х12|.". ставшие ниимной карючкой по-
ной нючн с её величайшими историческими камж.тптмамн. с полным нраном 
моми подписаться под пушкинским. "Чему, чему свидетели мы были!" Пообь-
ясним. феномен 1скабричма. в т. ч. л> минской ею страницы, большинство нч ннч 
всё-1аки не бралось, чемя прекрасно осознавало дистанцию между "веком ны-
нешним и веком минувшим". Подвёл черту пол мим волорамслом II / I Якуш-
ине "Мы ушли о1 ннч на см> .тем вперёд".! 

М Лунин, как. впрочем, и мнение другне декабристы. не вписывался в гра ш-
ннонные рамки понятия "жертва". По он начолидся рядом и всё же особняком 
среди свопч собрап.ев по несчастью, ч ю усиливало и бет мио шостнос ею по-
ложение В одном И1 своих сибирских писем сестре I С Уваровой 01 2Х септ 
1Х.»6|. он отстранено - юрько ымети.г "Живу с людьми, коюрые ни ш и не по-
нимаю! меня, н с невидимым, которою я не иосипаю" Несколько могшее, в 
1Х.?Х| . мо непонимание, видимо, не голько не исчез ю. но мстави ю фи.юсофн-
чсски нидяиун. на существовавший в отношениях поря юк пешем "Опымюсп. 
не отменила. но переладила мои чувства. Теперь с равным сожалением воб.ио 
дру чей и врагов". 
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Сложившаяся сшуания п дала основание декабристам в посмело вис оросим, 
в адрес Лу нпна у нрёки в I шее лавин. браваде, карикагу рпом фрондере т е п даже 
намекну м. на сумасшествие Лнпн. немногие догадывались о "нелинейное! и" 
драмы н о ю чедонека. как. например. С. II. Трубецкой, полагавший, ч ю "одно 
только ипесдавие едва ли способно заставить ... желай, окончить свой век и 
тюрьме" Ф. Ф Вадконский. отзываясь о нём. как о "замечательном оарике с не-
имоверною Iвер.юсIыо духа и характера". отказывал ему в "1 дубокомыедии" но 
причине того, ч ю он "уюнул и стакане воды". Нризшпься. образ М. Лунина и 
стиль снармшской жизни заставляют усомним.ся и юм. ч ю его встреча со оаро-
о ы о состоялась. Лунннский дух был "занро!раммирован" на мо.юдооь. коюрая 
нс но июля.1а лаже в таких условиях, вопреки веем (аконам человеческой дошки 
посл у пи I ьея её идеалами, а потому он продолжал искам, смысл своей "ненолмш-
чьей" жизни, выстраивая пирамиду смысловых универсалий - ценностей И ею 
положении они могли оказаться ловушками, ( 'опасно "акеио имнческой шкале" 
И Франкда. иерархический ря I ценностей 01 ношений и ценностей переживаний 
завершают высшие - мзорчеова. коюрым Лунин и 01 ы 1 и ре нвпменне Мно1 не 
декабристы с достоинством приняв неизбежность, "пирами зу" переверну ш же-
нились. ролнлн детей, огородничали, состояли на службе, обнимись, писали. М 
С. Лу пин. как и И И Су чинов, пошли своим собственным, самоубийственным, на 
сторонний взгляд, ну тем 

Одна из 1сч. кто. возможно, приблизился к истинному пониманию степени 
природной одарённости м о ю "липшего" человека, "иностранца дома, иностран-
ца в чужих краях", была жена декабриста I I I 11арышкина. убеждённая, ч ю "Лу -
ннн пришёл слишком рано". Известно, что А. Пушкин, сохранивший на иамям. 
прядь волос декабриста, и состоявший, по словам И М. Смирнова, в "дружбе н 
переписке", оюзвался о нём. как о человеке "поистине замечакмыюм". носвяшв 
ст роки X главы'Тли ения Онегина".4 

Легенды п мифы сопровождали всю ею 1срнистую жизнь, как ничью другую 
Даже её конец 1ак и остался загадкой. Ну кто же мог рандядеть за оыоченно-
дерзким остроумием и изощрённо-шатиру юншми выходками повесы - псара 
инте.т лек ту альпую утончённость и ыптарпую ишсллшсптность будущего собе-
седника Сен-Симона. Ьезусловно, у нею были свои слабости Как и все романш-
кн его поколения, он не был лишён честолюбивых. \о1я и высоких помыслов И. 
наверняка, письмо с ю с с о р ы от 17 апреля 1ХЗШ. пролило бальзам на |утиу "ю-
сударственпою преступника" И нём сообщалось, что "он на устах у всех. 01 
тардейекою полка до салонов н даже дворца Мак'риалов больше, чем юста-
ючпо лля нескольких томов мемуаров" 5 

I до сибирская жизнь - легенда была озвучена авторским голосом собственных 
"сочинений - поступков", за которые им и было заплачено сполна. Ровно столько, 
сколько и стоил его "сладостный" "жребий - >ша<|>01 - история" в противовес "ко-
зырной карте", выпавшей на юлю его бывшего шефа в Варшаве - II I I Ново-
сильцева (Новосильцева). - "нредседанпя в Совете и адрес - календарь" (•> 
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Км.ю бы неверным > прошением \ сматривать в диспозиции дичноези М Луни-
на 1е\ .не-1 >лсменты нарочитого вызова - жагажа. хозя ничто человеческое ему 
не было чуждо. Между 1ем ингепниальная. предметная направленность челове-
ка. творящего себя самою в процессе свободной деятельности. является связую-
щим шеном между ним и миром, лаже когда мир. казалось, опор!ну I 01 нею 
Для Лунина СЛОВО и стало ЖИЗНЬЮ. СМЫСЛОМ и целым МИРОМ Iдо 
"11исьма и! Сибири", со{дававшиеся меж.|\ 1Я36 и IХ4111 . нашли свое!о чи I аю-
1и минь спус!я 2о де! с "лёшш руки" вольною излаю.1Я \ I ернеиа И\ фн ю-

еофско-.нпера!урная (|юрма. как нредн<мвесзннк бу зу шеи >пиего 1ярно-жанроиои 
унниерса щи. с её ралп.пымн адресными фапнпами. прямым обращением к не-
н шее тому ЛРУ1 < )М N какСВО! МУ. по-лу иннекп орш инальнмм способом ю-
ствки . "наверняка" не ю.и.ко через чииовпичьи руки цеторов. но и самою все-
могушею мавы 111-го озделенпя. а также особым коннспзуа.зьно-копсз ру кпиои-
ным шмыслом расположения писем - всё п о прелечаиляез собой самосзояю.зь-
пмй иредмс! исследования 

Композиционная схема "Писем" включаем в себя та блока - серии, имевшие 
же редакции - раннюю и позднюю. В первую серию вхоляз 16 писем к с ее 1 ре с 

авюрскнм предисловием. Взорая начинается с письма шефу жандармов графу 
Бенкендорфу, юн которого 1адаё1 ршм осзальным десязп. Впу |рп каждой серии 
авзором введены своеобразные «пие тодярпые "капсулы - (|)пкнии" - письма, адре-
сованные Г). С. Уваровой, но никогда ей не отправлявшиеся. Они "начинялись" 
фидософско-зеологичсекпмн и лилакшческими раздумьями о псгоричсском та-
боре п свободе личности, судьбе России, азами иодизодо!ическон грамошосгн 
прокламационного харакзера. По основной стада дскабрисл екая тема. 

Выбор жисюляриого жанра был предопределён ею особой ролью в жп шп ю-
кабрисгов. '>13)1 ру чеёк связи с миром требовал несомненною литералрною ы-
ра "скашзь всё обо всём", с риском п шящеснюм избечая еизуапип. провп (чески 
обыгранной М. Луниным в качестве и {обретённою им же афоризма "В России 
язык до Киева, а перо до Шлиссельбурга". "Письма" сзади манным Iрудом сю 
"несвободной" жизни в Сибири, продемонстрировав |срзновеппый 110.101 воль-
ной трансцендентной мыс.зи что го российского идипа. 

1 Якушкмм I I Л 'Зимпеки. едан.и письма М |У.»1 ( 
2 . К и п и NI С Письма из I помри \ ! 1ЧХ7.1 <> Ю Декаормс! ы на ниее к и п и И .архм-

иа Я к\ шкииыч М 1')2<1. С МО. 
4 С \< Череиекии . I \ Пчшкмм и е ю окружение .1 11>Х') I 212 
5 11 аил ючен ко ' ) Л В юбронолммм им маимм М ( 11 7 

(1. К мим М С Ука ! еоч ( 7 
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И. В. ( т ы пока 

Сибирь XIX века глазами европейцев 

XIX иск - часп>европейской исюрии. имеющей кардинальное шачепиедля по-
нимания 1снлснций последу юшей то.нопии че.ювечеелва. Именно гогда нроию-
Iпол переход контнентадьной I.кроны к новым тсуларо венным и оощоч цен-
там системам п сформировался классический каншалитм с ею основными чер-
Iими. I крона оала представлю ь регион с неповторяющейся жопомнкон. Гц,пом 
н нравами Одних но изумляло, друшч - насюраживало. Россия находилась ря-
дом с I кроной, но огромная часI ь I раницы приходилось на Азию. Сибирь пред-
слакляла пограничный раттел. в ко юром перс и. кладись черна строй и новой 
жн лиг 

Ишерее к Сибири в I кроне был 01 ромным Н рабок* немецкою псюрика I 1'о-
беля "11еменкие у ченые и ич кк ыл к и 1\ченне I пбирн I "40-1Х50 Iоды аналн ш-
руося процесс шучения Сибири и т о т н о ю процесса I 

И XIX веке продолжились исследования I ибири европейскими учеными Пч 
коилавляли ")рик Лаксман. Франк Ьенедикл 1ерманн. Фрн |рп\ I ербер Пое к-1-
ний. после получения к Пене оененн юклора ме шнннскнч и чируршческнч на-
ук. приехал к Россию н был патиачен пнснскюром мелиннискич учреждений к 
Алтайском крас Он снимался преимущественно изучением мочерных кмии-
кок и совершил несколько ну гсшссгвии к слепи коеючною Казахе 1ана. Д.пап ис-
следовал и берлинский ориешадист Генрих Юлиус Клапро! И 1X05 I через 
1омск и Красноярск он прибыл в Ирку к к . мс присоединился к иосольсгву I одо-
вина и вместе с ним отправился к Китай. На обратом пули он оклад и кшмлен 
изучением местностей вокрут Усть - Каменогорска. Алтая и Иртыша. 

М 1X26 I на А пай выехала жепединия ботаника Карла Фридрича Ледебура. с 
ею учениками - Мейером и Ьуше Основной вклад жепединия внесла вГннани-
ческую науку несмотря на предыдущие исследования, ит 1(»00собраниыч видов 
рас I опий 400 были неитвесшы пауке. Одновременное рабоыми по<|).юре( иби-
ри проводились каримрафнчеекпе работы, исследовались шпменносш и кожы-
шенносгп. кпосплпсь корректны к карты Алтая Мейер и Ьуше ншже продол-
жили пачапае исследования: Мейер к 1ХЗХ г с Ьошарлом отравился в слепи 1а-
нашой Сибири, а Ьуше к 1X32 I - на восюк А.пая. к стенные районы 

Л.майская облаем, весьма ишересовала печербургское правше.и.елво из-за ы-
лежей серебра. Уже к IX к I апс Мнхамь 1'енованп. иткесшын ислербурккнп 
юрпору шын псслелокакмь. т у чал алтайские (алежн Однако скронснской об-
щеслвенносш о пич слало швее т о лишь после нуклнеелвня Хлександра фон 
I умболь.па )ю | т к с с т е й ш н й ученый своею кременн прибыл на А май к 1X24 
I ему с I рудом удалось лобим.ся разрешения на но ну клпеемше. >ак как россин-
ский мннпелр финансов Канкрин ему всячески прсиякл вокал. поскольку к обда-
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елях. к у ш стремился I умбодьдт. уже начиналась добыча серебра и были ожры-
и.| кмежп идапшы и Канкрин лаже подумывал о введении к России илатиноно-
н> рубля, ч ю стремше.тыю подняло бы престиж России на мироном рынке 

I умбодь.п. опираясь па свой южноамериканский опыт, ожи ыл ижже наши ы-
лежи алмазов Ну ктисспшс было рафешено с условием. ч ю информация обо 
всем найденном и от крыгом 11011.1сI иск.ночиIедыю к 11етербу рг I у мболь.на со-
провождали двое номоиншков: химик и минера км I услан Ро»с и бокшик и »оо-
ло1 Христпаи I 01 тфрил ')рснбср1 11у Iь жене днмпн пролеч ал через Ьарнауд. Ко-
лыхан. Усп. - Каменоюрск. Зыряповск - к китайской границе Обратно возираша-
дись через ( сминала! инск. Омск и Астрахань. За пяп. месяцев жеиединия про-
шла 151ИИ1 км И ре!у.п.кие жене шипи были собрат.! важные сведения о струк-
туре 1емли. (пложенные к основу жоха н.ного фу ы I умбодь на о Петра 11.11011 
\ щи Минера НЧ0-1С01 нос тческис псе дедовапия были опуб шковапы но икс в 
Перлине 

I !а южном Урале I умбо п. и встроил I со.ни он I еор!а фон I с.п.мер1сна и ' (ри-
а л I офмапа. у чеипкон О н о Мори на фон ' )ш еды ард 1а. ироиодпншпх 1 со. 101 иче-
екпе исслелокання. Они дошли 01 Урала до А.панского |ракIа и интересовались 
в основном I ск Iоипчсскон сфу клу рой юр и 1 идроспстсмои. но по ну I п ими был 
Iакже собран миографический мак'риа I по кмсу 1ам на Д.мае 

I офмап но пору чению Канкрина исследовал юдотодобычу к Восточной Сиби-
ри. I 1С с 1X36 I. была ра (решена свободная юдоюдобыча. Голько к енисейской 
области им было обнаружено более тысячи старакмеи 

И 1X28 т берлинский фишк 1сор1 Адольф )рмаи начал свое ну тешеоиие ж> 
и (учению мапнпиою ноля Земли. I до путь пролетал через Сибирь к Гихому 
Океану ' )кснед1шию сопровождал норвежский астроном Крис гофер Хаистссн. 
искавший в Сибири Второй магнитный полюс Земли Данные 11011 жеие.ишии 
внос дедствнн не пользовал Кард Фридрих Гаусс для своей 1сорнп мате пома 
Кроме ного жепединпеи был собран материал о Iешрафическом положении, 
флоре, фауне, населении пройденных к'ррпгорпй. )рманом были нзяиа пробы 
вечной мерз, юты мя ы н.неншего и (учения ного феномена 

Впоследствии проблемами вечной мергкчы ыпнмадась жеиединия \лексан-
|ра фон Минепдорфа к 1X12-1 N4-1 п 1с сопровождали ишпшекпй лтекарь 
1>ран н. нрепарагор Фу рманн и 101101 раф Ватанои За ычей женединип бы юиту-
чение количественного п качеегненпого состава сибирской флоры и фауны и ее 
обусловленноеп| кчмрафическимп условиями: рельефом, кдимагом и тд Мил-
1сн юрфом был нанессн на карту редье(|> Гаймырското полуострова 

Но основными исследованиями. проводимыми мой жспединией были иссле-
дования вечной мерзлоты, таложившис основу для ее дальнейшего научного изу-
чения. Ныли собраны Гни атейшие данные но >11101 рафии яку гон и яку к кому язы-
ку. 

С дс | \с • 01МСШП.. ч ю и основном интерес у сибирских нес дедова гелей (ак.ио-
чадся н естест веннонау чных наблюдениях. Мпоше женединип преследовали чи-
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сто меркантильные цели, связанные с изу чением и разведкой месторождений зо-
лота и серебра. Но у же в 19 в. растет число русских у ченых-неследоватс.тсй Си-
бири. своими разработками подтверждающих и дополняющих сведения юбытыс 
немецкими у чеными. 

Кроме научных ннаекаиий Снбирн. во мши их европейских юсударствах вво-
дились целые курсы по изучению исюрни Сибири. И I ермапин (I амбур|) про-
фессор А. Кейтгеп считал недопустимым Iля I амбурш. подтерживавшею в 1ече-
пие нескольких десятилетий прямое пароходное сообщение с Сибирью и Амур-
скими областями, плохое знание исюрни. быта и нравов народов, населяющих 
Сибирь. 

Он предложил оркшизанню специального отдела в I ерманском колониальном 
пнеIигу те но изучении! нсгорнп взаимоотношений Сибири и России, о которых 
мало знали в I ермании. особенно кунны и промышленники, жаловавшиеся на пс-
шанне условии русской жизни и влияние и ого на развише немецкой промыш-
ленности и юрювли 2 . 

Итогом интереса европейцев к истории Сибири стада Всемирная выставка в 
Париже 1900 года. Россия на ней была представлена очень солидно. )кспозпипя 
располагалась в 17 павильонах. Одни из павильонов назывался "Азия", в ко юром 
был раздел "Север", созданным г Коровиным. По стенам были развешаны кра-
сочные панно, изображавшие сцепы из жизни северных народов. ()формденпе 
было построено таким образом, ч ю н о с и т е л и иолу чади живое представление о 
северной ночи, быте и правах северных народов, о животном и растительном ми-
ре. Все стены павильона были искусно оформлены мехами, предметами бы и . 

Снбнрн был посвящен специальный зад. оформленный предметами из кол зек-
1Ш11 князя Ухтомского, включавшей предметы тбетской. бурязской кулмур. 
Особенно впечатляющим 1з нави.наше Сибирь был зал. посвященный сибирской 
железной дороге, представленной как панорама, на фоне ншсрссной выставки 
коллекции карт, видов дороги, рельефных моделей различных соору жений, моде-
лей и снимков паровою сибирскою парома, служащею ия перевозки поездов 
через Ьайкад. нодгоговлепной заведующим павильоном I I ( зярскнм и I жошам 
/3.'. 

Франку зека я публика очень сожалела об отсу чтвни подписей на франку зеком 
языке на многих коллекциях и фото!рафиях, ч ю давало возможность ия произ-
вольною голковання предметов старины. Гак клыки мамоша французская пуб-
лика приняла за клыки слона и очень была удивлена известием о юм. ч ю в Си-
бири водятся все без исключения животные: слоны, медведи и даже обезьяны. со-
общала немецкая пресса /4/. 

В европейских газетах много публиковали о добыче золота в Сибири, о паро-
ходстве на реках Сибири: Ангаре. Томи. Оби. Иртыше. Тоболе Особое внимание 
уделялось освоенному пути. связ1>пзающею Сибирь с и с т ром России- 01 Кя.хна 
до Нижегородской ярмарки. От Уст-яхт ы. расположенной на реке Селенге, суда 
шли до Байкала, затем в Ангару пли Верхнюю Гуизу зку. зазем но Кипсею. а но-
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том с помощью сухопу т о й переволоки по реке Кем,, составляющей 190 вора, 
впадающей в Обь. шли ло устья реки Иртыш, зачем вверх ло реки Гобол и Гобо-
лом вверх ло реки Iура и «нем ю торола Тюмени, составляющею последний 
пункт длинною Сибирскою водною ну ш. () | Гю.мснп шла по реке Чу совой гу-
жевая перевозка до Ужинекой пристани, соетавлякчпеи 350 верст, а зазем до го-
рода Пермь-665 вере1 5 

И IX веке суда поднимались верх по Хшаре к Ирку !ску С вс юпня об ном со-
храни.шсь в с кинетических заметках о Сибири I. Чябдовекою. (. смсвекото. Сте-
панова. На Оби пароходы появились с 18-14 года. Количество пароходов зависела 
о1 I Рязанова, коюрый имел монополию на все пароходное сообщение 6/. 

Пароходство в С ибири развивалось не за счет развития промышленности, а за 
счет юрювы.х поставок и по ограничивало возможности для освоения Сибири. 

Сибирь формировала на своей территории основные черты нового обществен-
ного устройства, по >то происходило замедленным путем на нот процесс, н 
большой степени, влияла подишка российского правительства. Однако огром-
ный интерес европейцев к Сибири позволял, с другой стороны, активизировать 
общее I веипо-поли I пчсскис процессы в ном регионе. 

1 Ко1те1 ( | ПеиЬеИе (|с1спе шн1 Ив НеВтау ап с1ег I г1ог>е1нту: Чйипсп^ 17(10-1X50 Ко1п 
14%. 

2 С ' а и м - П е к - р б у р к к и е ведомости 11>I-4 20 февраля 
3 Вес шик I вроиы СПб 1400 I 2 
4 \ а / ю п а 1 / е т т и 1400 14 ^ер1етЬсг 
5 С 'аикг -Петербурккие недохтеш 1X60 4аВ1\ста 

Л С лнкз-1 к т е р б у р к к м е не ю м о е ш 1Х(>п |4 октября 

П Н {ахаровя 

Переселенческая политика правительства 11.А.Столыпина 
в опенках современников 

В голы столыпинской аграрной реформы (1906-1914 гл.) переселенческое дви-
жение аграрной) населения из Гвропейекой России в Сибирь приняло невидан-
н ы е л о >33)10 м а с ш з а б ы . 

I раидпозпое переселение креезьяп. подобного которому не знала ни одна за-
падноевропейская страна, естественно, обратило на себя внимание историков, 
политиков, жоиомистов и миографов В начале XX века увидело свет более ты-
сячи журнальных стаз ей. брошюр и моно! рафий, хочя большинство из них носи-
ло публицистический характер. 

Специальное историографическое исследование, посвященное анализу взгля-
дов на псрсселепческу ю полпзику правительства 11.А.Столыпина, до сих пор от-
су IсIвуеI ")за тема зазра!пваезся лишь попутно во вводных разделах моно!ра-
фий И 11 Гюкавкииа. Л Ф С кдярова. И \ ( 'зспынина и ряда дру I их у чеиых. а шк-

48 



же и обошаюшнх трудах но историографии Сибири, подготовленных Л .М 1о-
ркипкииым и М.Ь.Шсйнфсльлом. Основные выводы. к которым пришли ни ав-
юры. нуждаются. на наш взгляд. в существенных коррективах, поскольку тачас-
ту ю они были нролинтованы скорее политическими, нежели научными, сообра-
жениями. 

Правительственный подход к проблемам переселенческого движения нашел 
отражение в опубликованных докладах и отчетах министров и председателей 
правительственных комиссий о поездках в Сибирь и о проверках устройства нс-
реселснпев в местах водворения. Нсенодданейпше доклады, предоставляемые 
царю высшими чиновниками, в отличие от губернаторских или министерских от-
четов. посвящены конкретным вопросам. Так. "Записка премьер-министра 
I I А.Столыпина и главноуправляющего земледелием и землеустройством 
А.В.Кривошеина о поездке в Сибирь и Поволжье в 1910 юлу" характеризует со-
стояние колонизационного земельного фонда в восточных губерниях, содержит 
личные наблюдения и многочисленные данные, собранные для авторов сопро-
вождавшими лицами и мссшыми чиновниками. Переселение в "Записке" на ха-
вают "важнейшим, государственным делом", "началом июрчсским. деякмь-
иым" Поездка в Сибирь. - как уверяин 11.А.Столыпин и А В.Кривошсип. - была 
предпринят не столько с целью ревизии деятельности Переселенческого управ-
ления. сколько для ознакомления с ходом переселенческою дела на местах На-
шедшие отражение на страницах "Записки", выводы явились своеобразным руко-
водством к совершенствованию правительственной переселенческой программы. 

I) докладах и отчетах указано и на отдельные недостатки в организации пере-
селений (нехватка денежных средств, несогласованность действий отдельных 
министерств и ведомств, бюрократические проволочки в центре и на местах) 

((цепки переселенческой политики правительства в С ибири содержит |ре\том-
ный груд "Азиатская Россия", подготовленный к 300 - детию дома Романовых. 
)то первая своею рода "Сибирская энциклопедия" дает отчетливые представле-

ния о геррнгорналыюм устройстве и социально-экономическом развитии сибир-
ских пберний. 

Критическое отношение к переселенческой политике правительства П.А.Сто-
лыпина характерно для исследований крупного экономиста, профессора Москов-
скою университета И.Х.Озерова. 11о е ю словам, эта политика "страдает крупны-
ми дефектами, и пост ановка переселений оставляет желат ь многою". Касаясь ма-
1сриадыюю положения аграрных мигрантов, автор пишет:" Грудное маленькими 
средствами переселенцу бороться в Сибири с девственными лесами, и мы видим 
как велик у нас процент возвращающихся обратно. Нередко не считаются при пе-
реселениях с климатическими условиями, и на север, с суровыми зимами, на-
правляются переселенцы из Могилсвской. Черниговской губерний, которые, ес-
тес I венно. не мо1 у т акклимаггизироват ься и скоро б е т обратно". Основную при-
чину плохой организации переселений жономист видел в культурной отсталоегн 
крестьянства, что. по его мнению, являлось следствием крайне скудного фипан-
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спронання юла народного просвещения и попрекни "| (убннке' 1аким обраюм. 
нею 01 веитвснпосн. (а "по рамшпоем, н ыбигосн." крссм.мп 11 \ ()1срон ноиа-
I;•.( на нраншельетво. 

11ронп1оиостандяя нсноворомнвослп российского право 1сльствл н оринныа-
пнп иереесмепчеекого дела о п т хошйст венного освоения американцами 1срри-
горнн Дальнего Чанша, ученый нрниана I к коренному ншснеиию всей жоиоми-
ческой по.пмнки ирашме п.ета в Зауралье. ечтая нскщможпым сопаиие "цне-
1%тих ммяйстн" и ном репюнсбс ! крупных к а т и л юндожепий 

Комплексное исследование всех основных вопросов правше п.е шейной ко.ю-
нн (анпп выношено нстриком. жопомисгом и ст л пешком \ \ Кауфманом Га-
бона. носвяшеппыс ана.нку причин бурного роста Пересе. 1еичееко|о ишжсння в 
готы ето.нанпнекпх нреобраюванин. состава а1рарны\ \нпрангов, у», юнин их 
персе «та и обустройства в С ибнрн. были (сено енжаиы с практической |ея1сп.-
поспао ученого, ч ю обуслоин ю насыщенное п. его • р\ юв пенным скпиешчсс-
кпм м.нериадом 

( раншнельнып апаш I рабш \ \ Кауфмана, шносящихся к РюМ- Р Н л п . и к 
более раннему времени, но ню 1яе1 проеме нш. чю в>.цпю в и 1я юв нес 1е юн.не-
ля на псрссслснчсску ю по лишку нрашпе.п.стна 

11срвонача.н.но .А.А.Кауфман бе(оговорочпо помержииад щкчрамму форси-
ровапия иереселепчеекого (ела как о .того и I >ффск пианах июсобов ра (решения 
(сме.н.по11 1есно1Ы в Цешралыюй Гоесни. По инее пссдсдон.нс.п. пришел к вы-
воду о бесперспективности иерееелеичеекой но.шшкн. в силу повссмесшых па-
рушений ншересов крестьянина бсирамошымн действиями чиновников неш-
ра п.ных и местных учреждений. 

А.Кауфман вылелял "две насущнейшие проблемы" переселенческого деда. 'Ши-
роком ическу ю номопн. и нодняше общего у ровня кудыу рносш" ее и.скохо(ЯЙет-
вениого населения. 

Изучая основные вопросы переселенческого движения. А \ Кауфман шачи-
Iс паю расширил исгочннкону ю ба «у. юеппочпо >ффекшнно испо и.(овал аиа ш-
ш чес кие метлы разрабожн массовых слашешчеекпх сведении, ч ю объясняй 
широкое привлечение его Iрулон современными авгорамп 

Попьнка выясним, ро и. ГосудареIвенной Думы в постановке иерееелепчееко-
го дела принадлежи! Н П Иоипшнну Именно пол давлением Думы, но мнению 
ангора, правительство П.А.1 голынина стало ш а ч т е л м ю больше (абопньея о 
переселенцах 

\иади|\ непосредственных причин переселенческого движения и конце \ 1 \ -
начале \ \ ни посвящены фуды вннюго 1Коиомнс1а и публицист II 111 и .инч,-
ского. Основная и( них. с гочкп (рения аншра. (ак почалась в абсолютом, »чт-
ром мало(сме.п.е крестьян. После.шее Отцовский обьясня I естественным при-
ростом населения, когорому "(а небо.п. 111011 емкостью городов и промышлен-
ность некуда было нодам.ся". Разделяя мнение 1М 1Вощипина. П П О 1 лионский 
считал 01 посте.паю хш.инсмсльнымп кресп.ян с участком ниже "тру 1011011 нор-
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мы", а абеолвчпо ма нчсмсльными. имеющих па км ниже "про.юво.зьсIценной 
нормы" Па основе ыпныхИОб-НН I п о »емзеобссиоченпостп иоресслсппси н«-
иссшый жопочпет примени к выиоду о преобладании среди мигрангом беззе-
мельных и малоземе н.пмч крестьян I и н п ы ч средством устранения 01 постель -
ного мм миеме.н.я и про 1е кнменпн 11 I И >1 лионского ю.зжпа бы ы с ы н . кресть-
янская кооперация Именном иен жоночист ни км "спасение" мя переселенчес-
кой бе пимы 

И целом 1111 <>1 лионский при шакал 01 ромпое (начеиис колонизации и ра «пи-
ш и сельскохозяйственного иронию, кт на н Сибири ()и «чмечал. например, рост 
численное I п населения, носенпыч н очна 1сй. поголовья сыч л. у кл н.ша I на ионы-
шепие уровня (ем ю 1С н.ческой ку 1ыуры 

И к и т е I И {енченко рассм;ириклс1ся система \ир,имения переселенческим 
пигженнем нршммжея мнные о ыгогонкс ко мчш (анионного фон. 1,1. опрею 1сн 

поря юк посылки чо юкон и о т о |л 1еме н.ныч у час 1 кон Но(мр.ппепие псус 1 ропв-
шичея и С попри нересе.1енпен амгор обьяспял ич псу ыч.ппюси.ю. неумением 
приспособиться к ноным к шмлшчеекпм и I рудовым условиям, ппюрнруя. несо-
мненные мросчегы н (еже н.носш нересе.1енческнч оркнннапнп. 

О Пересе. 1СННЯЧ много писала пстра.и.пая и сибирская пресса. 11а страницах 
I акпч изданий. как "Мопросы колонизации". "Сибирская жили." . "НосIочное обо-
«рсиие" публиковались рлбош. насыщенные б о с н ы м фактическим млюрилдоч 

И ном ряду особо слелчеч скакиь об "И т е с т я х К Ькпорусской обдаст поп 1см-
ской переселенческой ор| лип«аппп". со кржлшпх чак 'рпалы об у ч а с т и ( с м е т и 
орпишзацни переселений и С ибирь и голы столыпинской реформы. \ Чебанон. 
I Нашкеннч. М.Кру конский старались описан, условии персе! |л кресн.яп. лпл.ш-
шронали лсязслмюсм. пересслепческпч учреждений и земств но распрелелепию 
между 1\берннямн загогомденных ючельных участков лля а1рарныч мшрапгон. 
приводили (апные об имущественном положении крест ьяпскич хозяйств в Спбп-
ри 

Переселенческая н о п н п к л правше н.спы нашла шражеппе и 1 рч щч Н И Ле-
нина И стлп.яч "I !сресе 1снчсскнй вопрос" "К вопросу об а! рлрпой но.пннке со-
временного праншельелид" говортея об ор!апп;лппи Пересе. юппй. устройстве 
крестьян на новых мссых. и с к и опенка реI) .пл.нон переселенческого пшже-
пия Н И Ленин резко осуждал царское правше льет во за негодную постановку 
переселенческого кмл. прпиывая. о шако. чго при ю гжноп оркинпацнн массо-
вые переселения в С ибирь хиилн принести 01 ромную пользу. 

1акпм образом, первые неедедовакми иереселенчсской политики правигельез-
ва I СЛ.Сгодыпинл не го.и.ко поставили серьезные проблемы, по н сделали ише-
респыс вы во пл. собрали н опубликовали 601 агый фактический чиперилз. хозя им 
не удалось с доскиочной нолногой и (учить ни олпо из направлений переселен-
ческой про1 рлммы начала \ .\ века 11е было сдинсз на мнений в вопросе о гом. ка-
кие пели преследовало праншсдьсию II А С золыппна. поощряя псреселснческос 
движение на окраины. Часть авторов считала, что массовые переселения в Си-
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бнрь призваны были решить проблему земельной тесноты в Центральной Рос-
сии Друг ие исследователи, в качестве основной цели правительственной пересе-
ленческой политики определяли стремление к хозяйственному освоению восточ-
ных губерний 

В.В. Ц ы п , 

Александр Андреевич Исборяк 

А Л. Пеборак - красный командир, руководивший подавлением Западно-Си-
бирского крестьянского восстания на территории Сургутскою уезда. В его био-
графии отразились основные вехи российской истории 1-й половины XX в 

Александр Андреевич родился 22 февраля 1X45 г в селе I рииьки Кременчуг-
ского уеша Полтавской губернии в крестьянской семье. В годы столыпинской аг-
рарной реформы ею родители вынуждены были покинуть родной край и отпра-
виться в поисках лу чшей доли на Алтай. Жизнь переселенцев на новом месте, по-
видимому. сложилась не очень удачно, гк . Александр выну жден был батрачки, у 
зажиточных крестьян. 

Осенью 1913 г. будущий комдив призывается на службу в армию. В 1916 г. он 
окончил 1-е Киевское военное училище Пеборак показал себя способным педа-
гогом и командиром, т.к. его сразу же направили преподавателем в 3-ю Киевскую 
школу прапорщиков. В 1917 г. Александр Андреевич производится в подпоручи-
ки "за знание службы и шергичное отношение к деду ". Весной 1917г. школа пра-
порщиков расформировывается, и IIсборака посылаю! в действующую армию в 
611 Ку нгурскиП пехотный полк. С мая по октябрь 1917 г он участвует в боевых 
действиях против Австро-Веш рии. II июне получает чин поручика. Пеборак был 
два раза ранен, в том числе в бою под Козловым 20 июня 1917 I. Лею-осень 1917 
I - время прогрессирующего разложения российской армии, обусловленного в 
тнач тельной степени антивоенной пропагандой левых жстрсмисгон. Попался 
большевистской агитации и Пеборак. В ноябре партийная органнкшия 611 Кун-
гурского полка принимает его в |'КП(б). В феврале 191Х I. Пеборак демобилизу-
ется. возвращается на Алтай. 

В гражданской войне Александр Андреевич первоначально принял у част ие как 
командир партизанского отряда, действовавшей) в 1919 г. в Каменском и Барна-
ульском уездах Алтайской губернии. В августе 1919 г Пеборак назначается ко-
мандиром 3-го отдельного штурмового батальона, в сентябре - помощником ко-
мандира 7 полка Красных Орлов. В ноябре он уже занимает должность компол-
ка Возглавляемые Небораком части одержали ряд блестящих побед над кодча-
ковскнми войсками. Так. 30 ноября 1919 г в бою пол станцией Алей в плен было 
в 1Я10 40 офицеров и 3000 солдат противника. 2 броневика и дру I ие трофеи 11 де-
кабря 1919 г. в бою между селами Чесноковка и Ьелоярскос белогвардейцы, дей-
ствовавшие против 7 -юлка Красных Орлов потерпели окончательное поражение. 
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Ирм ном бы ю захвачено 12 артиллерийских ору шй. большое количество ноен-
ною снаряжения. 

С завершением поемных операций на Л.пае Нсборак назначается начальником 
гарнизона I Барнаула. И 14>20 I Александр Андреевич служит н различных стрел-
ковых подразделениях, дислоцированных в Западной Сибири: 3-м запасном пол-
ку. 34-м запасном полку, с ноября 1420 I - в 5-м стрелковом полку 2-й Сибирской 
оршады ( 27 тскабря полк и бригада получакн новые номера: соответственно 
257 и 86 Западно-Сибирское крестьянское восстание застало Меборака на посту 
командира 257 стрелкового полка. С 14> «февраля он временно возглавляет орша-
ду. И мае - июне 1')21 г. подразделения 257 полка под командованием А.А. Небо-
рака очистили Сургутский уезд от повстанцев. 31 мая ею отряд занял Сурп I. 4 
июня - Юган. X июня - Охтеурьс. в ночь на 9 июня - Ларьяк. (Подробнее см.: 
Цыеь И И. Ьоевыс действия на территории Су ргутского уезда во время Западно-
Сибирскою крестьянскою восстания 14>21 г./ Научные труды Нижневартовскою 
юс пел. нн-та. Серия "История" Нын I - Нижневартовск. 14)99. - С.70-74 I 

После окончания гражданской войны Александр Андреевич остался служить в 
Красной Армии, последовательно занимая должности командира батльона. пол-
ка. дивитнн. И 1927-1930 п Неборак прошел обучение в военной Академии им 
Фрунзе, в 1437-1938 гг. - работал старшим преподавателем академии И 193Х г 
Неборак был арестован. И 1940 г он оказался среди гсх немжи их репрессирован-
ных. кто су мел вырват ься и I застенков 11КИД И 1940 -1941 11 Алсксап |р Ли зре-
евнч преподавал в академии Генерального штаба И ноябре 1441 | Неборак на-
значается командиром 253 стрелковой дивизии (> армии |()го- Западною фронт 
И мае 1942 I \ 1сксапдр Андреевич был вн<чзь арестован по слан.мрпюму обвн-
ненпю "За клевету на Красную \рмню". исключен нз парши. сня1 с занимаемой 
должности 11о-вндимому. он оказался неосторожен в разговорах с сослуживца-
ми о причинах поражения советских вооруженных сил на первом папе войны, о 
низком уровне их пом т о н к и и гп Наверное, определенную роль \Ю1 сыграть и 
первый его арест в 1938-40 и. Дальнейшая судьба А Д. Пеборака нам неизвест-
на Скорее всего он был расстрелян или погиб в лагере. 
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1.11. \.к'кЧЧч*на 

Влияние снешн'ргсс.нчшси начала 14311-х п . 
на .демографическую «лпуанню в крас 

Переселение на Север и начале |4.«0-\ п . деенжон насяч раскулаченных крес-
п.чн привело к щменению числешюсш населения к крае К I*>.Ч4 I по мнным 
юк. м шоп «аинскн н ор| бюро ! [К И К' 11(6) (>мскон облает I сообща лось, \ио всс-

ю к северных окру I ах насчшмнилось 117.4 нас челонек. н т м числе ененнере-
селеннеи .>2 нас челонек Но национальным окрмам население распределилось 
следующим образом Осляко-Иопльеком - N5.7. Ямало-11енепком - .>2.2 На нача-
ло |4.«~ I чнеленноеп> пасс юиня несколько уменьшилась к Оеляко-|1о1\ м.ском 
окру I с н унслпчнлась и Ямало-11ененком. л55 н «5400 соотелелнсипо > 

I I ссшябрс 14«4| на Севере была н а ч а т перепись, коюрая про юлжалась но 
1скабрь |9.«4 | И переписи принимали у ч а е т е бо юе «00 счсршкон И целом, пе-

репись прошла юелатчпо ор1 аниюнапно. мим определенные пннннлешм нее 
же имели м е с т 1ак. на учаелке I кчру нического о (еиенолческою сов\о;.|. на-
чальник ела 1а не лапал парна счелчнку. ылержал е ю оп.еч I на 5 чаеои снабдил 
е ю и юхой о к'ш.еи у пряжкой Коченнпк ( смей 1аш арюи Н мнекпп ее п.соне) > 
(акал ;аие юмо ненерные сие |ення о шнраслс членои еиоен семьи I шноличппь 

- кочевник . 1е1Кон(ю1 же сельский соне о. юлю и вклад переписи, е ч о ч и к По-
пок искал е ю слойбише |ри шя-1 11о Нсссокчной нереннен 1939 I н (>с1яки-Но-
|ульском окру I с прожинало 93 2" I человека, а н Ямало-1 киепком - 15 Х-|п 11о I-
е ч т а и общу ю чпелеппоеи. населения н обоих окру I ах. иолу чпм цифру - I <9 11-1 
1акпм обраюм. население края >а 1п дс( унедичн юсь н 2.5 раы И нон с н я т т -
менп юсь с о т ношение аборшенон и и реле ниппелей фушх папноналынчлен 
1 ,ассмо|рим слелуюшпе данные 

' 'тс/тыс 11,1/411)11 •>< пт < А 1-Ни, л и„ ич.-ч и Я\/,11ч-1 Кисцкч.ч) чк/и.чм: '1 
Гчч.шцч Л:' / 

Окру 1а и наролы Чне 1енноен. коренною П р о п е т ко всему населению 
пасе 1епня окру I а 

< ч 1яко-Ко| у и.сыш 
Ч а т ы 
Манси 
11енпы 
Не е ю 

<>.Х I 
П.4| 

20.2» 
Яма ю-1 к н е н к п и 
11еШ|Ы 
\ а п I ы 5 !<>" 

24. 
I I " I 
И •• 1ке 
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Прицеленные и ыблипс сведения нонюдякн чип |си.. ч ю юля коренных наро-
дов по обоим о к р ч м м енншллсл. до . '" .65 "и и общей ч п с л с и и о с т населения 
кр;|я. |.е. п о ч т и т а р а й по ераннеишо с к н ш м м п неренпеп 1М2о г . однако со-
крашеппя самих народов не наблюдаемся Напомним, и 1424 I пх пасчии .та тел. 

пас. чсдокск. а и !М>ч - >~X12 1акнм обраюм. хон, п т ы к н и , но нее м к п ес-
тественный прирос! очевиден 

И I МММ |. под редакцией К ). Л 11одякона появилась клип а " В с с с о ю т а я перепись 
населения 1М.>М года Ослюнные т о т . 1'осспя ". и когорую пошла т а ч ш е . и . н а я 
чаем, д о к у м е н т а . ранее не публиковавшихся О шако и н о н клине не содержиI -
ся ш п е р е с ч к и ш и ! пас мак'рнад о народах Северо-Западной Сибири ( о е к н и п е -
лп приводя! скедепня шип. о б щ е ю хараклера. касающиеся наро юн ( еиера неси 
1ерриюрин России и иснолмунн I а кое* п о и я ш с как"паро пюс ш I еиера". и о | ко-
торым "по |ра »\ меканн ся 2^ ма ючпе клипах наро юн. ••кину ших на < енерс I нро-
нснскоп ч а с т России. 4апа и юн и Н о о очной I ибнрп на Лальнсм Ноем оке" 

В с е ю н России, по ьшпым переписи н а е ч т ы н а д о о . 141) 12" чслоиск коренных 
сснерных паролои. п< коих пароды ссвсро-ыиа.шон ( нбири составляли - X12 
чедонек или 26.МХ "и. 

Гаким обраюм. и вменение численности населения и р о п ю ш . ю и крае н с н я т с 
переселением на Север раскулаченных крестьян. ч ю выразилось не годько и из-
мепеннн национального сослана, но и повлияло на распространение инновации и 
общее шах северных народов 
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О.Л. Майорова 

Карточки Отечественной войны 

Карточки на продовольственные и другие товары - вырази тельные документы 
жономическою положения арапы. Как ирашмо. они ноявлякпея в период вой-
ны. ра зру \ н 

Карточки - весьма старые "спутники" жизненных бел. Появились они еще в 
Древней Греции и Древнем Риме. Когда-то 300 тысяч простых римлян - бедней-
шне слои юродскою плебса - получали свинцовые и бронзовые монеты • тессс-
ры. которые (авали право на беепдашое получение дешевою хлеба, мяса, олив-
ковом* масла, вина, на посещение рынка, цирка, бань. К праздникам были добав-
ления к ним выдачам из мнаса императора (сравни 1С с лимитными книжками 
1945-1947 ю.тов) 11о1 лисе моие1ы - 1ссссры заменили ичпечкн. коюрыс пере за-
кались по наследству. Именно от распределения н н \ "каргочек" береI снос нро-
нечож 1спне летучая фра (а " \ 1еба и зрелищ'" 

Карточная сиосма помома сдсрживан. народный I пев 11рпмер 1'пма ока за. к* 
убедительным. 

11ронеслись столетия. Грянула францу зская революция. Конвент вводит кар-
точки. организует продовольственные отряды. Первая мировая война II России 
впервые появились карточки, которые существовали до 1920 юла. Вновь на си-
стема была введена в период с 1928 но 1935 юлы. 

О мноюм могут рассказать карточки периода Отечественной войны. "Впервые 
они появились уже в июле 1941-ю в Сталин раде. Кустанае". - пишет Вадсшин 
1'ачилин. коллекпноПср. один из первых исс.тсловаммей ной |емы. 

Карточки делились на фи-четыре кактории С июня |942м*да ни Iруины на-
селения полу чили названия: рабочие, слу жащие, иждивенцы, школьники, студен-
ты Для киждой из групп была установлена своя норма продуктов и промышлен-
ных тваров на месяц 11орхш условно отражала затраты >иер| пи лицами различ-
ныч категорий Гак. с о л д а т получали Х00 I хлеба - больше, чем рабочие. 

Грстья категория ежедневно в среднем полу чала по 500 I мяса или рыбы Га-
мая большая норма была у жителей Свердловской облает, составляла 22(К1| 
("Очерки о Свердловске". 1%5| ). 

Норма 1.1 я лепит ра аких рабочих на мссяп -1>70 I мае ы п 12001 макаронных 
изделий. Интересно отметим., что в ряде юро юв су шеи повали карточки на при-
даное тля новорожденных 

11адо ска ьн ь. ч ю карIочная споема действительна юлько мила, кома ироду*-
на и товары пахолякя в единых руках - в руках государства. Вида рас пределе-
пне можно проводим, более-менее справедливо Мри ра (рушении же юсударст-
венной юрм*вли введение карточек, думаю, на спасет 

Война иавссма вписалась в псюрпюораны. Воспоминания моих земдякон-ее-
веряи - не о войне, но вызваны войной. Пера Матвеевна Винокурова • нрскрас-
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ный человек и учитель от Ьога. 11оеле окончания Самаровской школы ПОСТА пила 
в Тобольский учительский институт. Шел 1944 год. 

-Что я помню о карточках? Могу скатать, что ценнее мой бумаги у нас не бы-
ло. Трагедия для тех. кто утерял, если случалось такое, то помогали всем миром. 
Для студентов и преподавателей норма одна - 500 I хлеба. Для >вакуироваппы\ 
ленинградцев побыло неслыханноебогатаво. Мы же. студенты. принимали ре-
шение "сидеть на картошке" фн дня. а затем получим, хлеб - фехдневиув) нор-
му. Хлеб был черный, мокрый... по. как говорил Джефферсон: "Пикчм ы не рас-
каивайся в юм. что мало ел" Война - несдыхаиос испьпаппе. сибиряки пережи-
ли-преодолели ее достойно. 11е было большей радосш. кома мне. у же в Ларьякс. 
вручили фи метра креп-жоржета. Отменная мастерица Халилова плаи.е сшила, 
костром сентябрьским мне оно было. I кань переливалась красками осени, да и я 
горела. Молодость! Iдне помню: в макиииах продавалась белая ткань американ-
ская по 27 рублей. I ак мы н прост ыни, и скатерт и шили. Жили как белые люди.. 
В полном смысле >гого слова. 

Надежда Федоровна Помепцсва. старожил города: 
- Карточки выдавали рабочим, служащим, колхозникам. А рыбакам ханты ку-

поны красного цвета - квадратики с надписью: "Сахар - I кг". "Водка - 2 бут ". ')т и 
ку пончики выдавали в обмен на сланную рыбу. Жители Нижневартовска, как 
по всему Союзу, полу чали норму хлеба - 600 г. иждивенцы но 400 г Хлеб прода-
вался на развес. Неплохой, пшеничный. Хлебопекарня стояла на берегу Оби. ра-
ботали там Кайгородова. Кайдалова. 

'За перевыполнение дневной нормы выработки давалась поощрительная над-
бавка. Гак тетя Катя Курганова получала но 800г хлеба. Передовиков было мно-
го. 

Надежда Федоровна рассказываем, что планы были высокими, каждый фа мм 
стоил пота. Кормильцем был Самотдор. или. как ею называли в ю время. - Са-
маглар. 

На берегу стояли рыбозаводская и колхозная избу шки. Добирались до озера по 
снегу. Первые "топтали дорогу" на простой лошади, за ней - шесть подвод Озе-
ро весной вскрывалось, рыба шла на нерест к берегу, ме и сдавили сети. Ьсдая 
рыба не водилась, а щуки да оку пя было видимо-невидимо. Когда озеро бу шева-
ло. до неба поднимались черные торфяные волны. 

Возвращались пешком. За сутки доходили до Оку невой речки, потом выходи-
ли на Мадотархово. спускались на лодках по Ваху и Оби до Нижневартовска. 

На промтовары организации выдавали ку поны тем. кто работал. Эваку ирован-
ные ленинградцы. немцы, финны были одеты-обуты лучше, а вот старожилы жи-
ли бедно. 

Надежда шила себе сама. За белую ночь - шаровары из мешковины. Надо бы-
ло как-то спасаться от мошкары и прочего гнуса. За труды праведные белошвей-
ка получила отрез на платье. В платье "от Ьадахоновой". поселковой мастерицы, 
юная Пазя заливалась соловьем на сцене: "Чайка смело пролетела над седой вол-
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ной 
Вернемся к нс горни каргочек Пенса и сгон и бсюбллчпля пою |л I пч.мпа. 

н 1ю\ тмрсбтсния Н ннжневлр гонцах жила жлучая нофсбносп. и спрлие I пиш-
е т и пори |кс Во-первых. со мл 1лс1. мша. ко трои бы ю позволено ошварпкап.-
ея 6с« очере т . л манное - купоны, когорыс ножрашалисл. продавиу не ежлиа-
П1С1.. а снона шли н "дело" I |ре 1се 1агелистовал 1»> конский, еиране I пинай, чечл-

ный му жик. фронгоннк Добрым с ювом его веномннанп После су |еоно| о ра ти -
ра! с п.е I на инноншас полу чили по «ас 1\! лм. прав (а. у с тино 

\ | |10нпна Пе1ронпа ( N111 ЧЯ учтен . , лиректр. Почсшый |раж 1.1111111 Пнж-
нсварговска 

-Мое 1С1С1 но можно бы ю 61.1 на нем I. «V «облачным и иже счаслдпным. ее ш бы 
не воина Жили мы 6011.111011 семьей н селе Суерке Уиоровского района. I 1С мно-
го солнца. МНОЮ1 раш.е. и к т прикладывал руки к «емле. получал 01 нее опил 
хлеб, масло. С нойной нлру I нее иотросдсдн. С амые маленькие понимали иись-
мо-фсуго и.пик-добрая неси., коннер! государе минного обра «на -е1 ратная по-
хоронка И тме враз слало пасму рно после и т е с т я о 1 нбе.ш ота-офинера 11с-
|ра I мн.п.япоинча Инапона на Ьряшшшс. 

Карючки? Конечно. Помню. Па мои плечики и ножки лета "отварка" 
Каж пай день - хлеб, сахар Как у всех - норма. Квадратики «слепого пнем шаре-
«али с лис 1.1 На керосин 1101 не было картчек К т носгрсл. 101 и поспел Я бы-
ш добытипа еще га! Мама, как жена офицера, но аыескпу получала 400 руб-

лей ) т было хорошее подспорье в семье. 
Лилия Яковлевна I ВСЮКОВЛ. старожил Севера, в голы войны - бухт.пер 

оленеводческого техникума в С алехарде: 
-К01 1а поехал на фрош I всюков. картчек сше не 61,1.10 {начш их ввели в се-

ре пше 12-го Норма х 1сба • Х00 I. 11я пж тнеинен ма пах и сырых - *00 1 М са-
шках. яс 1ях половина ипскои нормы н<ымалась Норма на мясо, в основном 

оленину - 2.5 К1 в месяц Па рыбу каргочек не было 11а мыло, водку, спнчкн рас-
пре кляли пионы ортшплнии Норма на мыло - 4(И1 1 водку в семьях военных 
выдавали и военкомате. И Салехарде, ввиду омалениостп. была наценка на гова-
ры 2.25"». Самые тяжелые годы для Севера - 1946-1947. Повысились пены. Па-
пример. масло слоило 2(1 рублей, а стало - ХО рублей. ')гн пены существовали до 
1949 года. Моя славка - 600-650 рублей. Самые высокооплачиваемые - но врачи, 
преподаватели. В войну северные надбавки не росли, как раньше, по !()"<> в год. 

Каргочкп получали абсолюпю все пенны, «ыряпе. старожилы, ссыльные, а вш 
"северные" нлашли юлько приегжим. «ак.почившим договор. 

I ео1 рафия моего исследования - Тюменская облаем.: 01 Суерки до ( але.харла 
Коллекционирование картчек и подобных им документов - одно и« направлений 
бонистики, дополняющее информашнность денежных ку шор того времени. Луч-
ше бы таких первоисточников наш народ нс имел. Ьыть у времени в плену -
у чаем, не и I леч ких. 
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|>Л. ( 1-ра 1С1 ш и п и 

. к тпаи мром 1.Ш1.1«.-нно*.-11. \ М \ ( ) 
н I (мы Не.шкои О и -чсп венной ноши.! (1941-1945 11.) 

С мерных .шеи нойнызасфс.п.шнкамп соревнования н иомоип. фрошу ерели 
рабочих м служащих 1'енера выступили лесорубы Хампа-Мамсммскою окрма 

И мерно л войны продолжалось м «у чемме лесных массннои окру I а л ля I км юл пе-
нни сырьевой ба на ч е й шах нре шрня I ни. ныно шянишх оборонные >ака на 11 ма-
ска I ел п пропели ипнешарн(аншо 1ссо женлул! анионных районом. и а>ров1ну-
альные обе лслоиания 1есон н бассейнах рек окрма Полученные кшные пото -
лкли определим. ере иною 1сснсгос1Ь Чашы-Манеинскою окрма - 44.2"«. 
> чес п. промышленные кшасы древесины хвойных п лнешеннмх норо| сосны, 
ели. .шел иеннины. ке |ра. березы п сосны 

Лесная промышленное и. ()бско| о С енера и юлы 11011111.1 была нрелсланлепа шу-
мя лесозаююшпе.н.нымн прелприятямп - Коношским н Хашм-Мапсийскнм 
десиромхоыми н одним десообрабаианаюшпм - Ьслогорскнм «аиоюм 

Услонпи рабопа и 1ссу были очеш. фудиы Киоювка и нытика 1еса нроно ш-
лнел. нру чпу ю с применением конной ими Па 1ссиых кчяпках не бы ю пи о шо-
т I рак юра 

Перестройка 1ссною \1>:яис т а окрма нрее 1С ювада важные пели 1 )мсмш о« 
ком нармш. оненнная р.н'мну к ' с о м ю ю в ш е 1ен облает и начале войны. паша I 
лучшим нре шрпятем трас ш Хашы-МапсийскиП леенромхо! и по (черкну I ю -
су дарственную шачимоеп. ф\ {а рабошнкчш 1сса "Война но ею кра1 унелнчи м 
потребность ораны в 1ссе ()|ромпая шипя фронт при современной юхникс 
поыощас! бо.н.шое колпчесшо древесины. Она является наиболее часюуио -
|рсбдясмым матриалом н носиной клинке. Обеспечение оборонной промыш-
ленное т кысококачсс!ценными и специальными с о р т м е т а м и леса • I ывная 
(алача омских лесорубов" 

Выполняя ну талачу. нрелпрпяшя Хашы-Манеийскот окруIа освоили «ат-
тику к производство лыжного бруса к лыж дли ноннон леннш ра к к о ю и Карель-
скою фронтн. аннаппонпой и корабельной сосны, ру же й 11011 бол на шеи. фанерно-
т кряжа Аркми лесохимической кооперации увеличили добычу живицы. вы-
пуск |реиесного у 1.1я. скипидара и к 'пя. противоцинготной хнойной наслойкн; 
сбор лекарелненных расленпй 

План лееоинотнок и первом подую и т 1941 юла ХанIм-Манснпскпн 1сс-
промхоз шачтедьно перевыподни 1 I ебесюнмосп. лесной иродуккин снижена, 
н р о у л м а т чего с жономлено 15Х пае рублей Успешно прово имея фанзншып 
сплав 1еса 

Успехи леспромхоз были ю с т й н о опеиены Хаи па-Мансийским лесорубам 
ирису ж |епо нерехо ннцее Красное шамя Омскою ВКН|б) и пепо жома обдеове-
1а. а т к ж е красное шамя ф е с т "Обьдсс" и обкома сонма 1ееа и сплава Пар-
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ком п. юс СССР и астральным ком мим профсоюза рабочих леса м см лама прису-
дили ему похвальную фамоту. 

Коллектив лесных работ ников обратился с призывом к лесорубам п лссовозчи-
ка.м ещё шире развернуть социалистическое соревнование за досрочное выполне-
ние производственного права. Они поставили перед собой следующие задач и: за-
кончить годовой план лесозаготовки к 5 декабря 1441 гола: повысит ь производи-
тельность груда рабочих на 15%: снизить средне головую себестоимость лесо-
продукпии не менее чем на Х%. закончить подготовку работы к осенне-зимнему 
сезону не позднее 15 сентября 1441 гола: на каждом лесопункте организовать но 
две школы для обучения рабочих методам стахановского труда зпапиах людей 
лесной промышленности тон I у зиенко и тов. 11оговицыиа. 

Коллектив Ханты-Мансийского леспромхоза обязался заготовить и вывезти 
сверх годового плана IX тыс. ф м деловой древесины для нужд фроша. повысить 
производительность труда на 10%. довести в декабре жономию средств за 1441 
год до 200 тыс. рублей 

Па Карымкарском лесопункте лесорубы Ьогдаиовы - I авриил. I ригорий и Фё-
дор. Русины - Иван. Екатерина на Х0% перекрывают дневные нормы выработки 

Па Добринском лесопункте оршады Мохирева Ивана. I нусарева Ивана. Ялу-
цина Петра ланн на заготовке леса 125% нормы и выше. 1 ам же бригады лссовоз-
чиков Литвинова Ивана п Дулипко Ивана перевыполняю! своп задания на 10"<• 

Занятыс на разработке ответственных сортиментов в лссотсках I кшамского ле-
сонункта Ситников В.1 . Девягков М.И.. Харалгнн С М. дают по 145% нормы *! 

Сверх годового задания они обязались заготовить 44 тыс фестметров и вынес-
1Н 20 гыс. фест метров древесины 

11а лесону пктах Ханты-Мансийского леспромхоза были организованы (^рото-
вые бригады 

С 1942 года леспромхозы стали заниматься в большей мере добычей сырья и 
изготон 1ением полуфабрикатов на непосредственные нужды фронта. Спснсорти-
мепт заготовляемой древесины состоял в основном из рунсейных пряжей и бол-
ванок. авиафанеры, бруска для лыж. аккумуляторной древесины и пр. В общем 
количестве заготовок снеисортимснты у величились с 6.5% в 1940 году до 45.6% 
в 1944 году. 

В 1943 году леспромхоз освоил производство ру жейных болванок. В 1944 голу 
регулярно перевыполняли нормы молодёжные бригады I Казанцева и Л.Дапнль-
ченко из Цпшалннского лесопункта. Комсомольское звено Х.Вороппевой из Па-
зымского лесону н и а. женская лесо за! отопительная брш ада В.Су харевой и з Лор-
бинского лесопункта. За 4 года войны лесорубы заготовили 925 тыс. фестметров 
древесины, причём, значительно расширив выпуск снсисоргимснтов. 

последний год войны в Ханты-Мансийском округе на лесозаготовках труди-
лось 35 молодёжных бригад: 7 из них за ударный гр)д были представлены к на-
граждению Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ. 10 - удостоены гвардейских и 
фронтовых почётных званий 
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Всею за голы войны лесники Обского Севера дали фронту: ружбо.тванки-900 
т с . шI\ к. авпафансры-25 тыс. куб.м.. аниасосны-7 тыс. куб.м ..а кедра-17 гыс. 
куб.м.. 

Угольные шахты и рудники Караганды иолу чили от Ханты-Мансийских лесо-
рубов I млн. 200 тыс. куб м леса"*2 

Коллектив Ханты-Мансийского леспромхоза трижды за время войны завоевы-
вал первое место но Всесоюзном соревновании лесозаготовителей и в апреле 
1445 года полу чил на вечное хранение Красное знамя Государственного комите-
та обороны. 

*1 И) мсюрни промышленного рашшия Тюменской области (1917-19 Н0> 
Докхменш и маюриалм С вер.иоиск 198Хе 151-152 
•2 Нссслкнна 0 13 Развитие жономнки национальных окрмов Гюмснсмно севера в го-

лы Ослиной Отечественной в«)Пнм Социалистические нреобраюванин в жономнкс и 
кулыуре Западной Сибири Помет. I I У. выи. 2.1 -44 

Часть II 

Культу ра, природа, общество 

Л.Г. С кульмовскам 

К вопросу о культурном потенциале )срриторип 

Изучение городской культуры северных территорий продемонстрировало воз-
растающее влияние внешних факторов па культу рный потенциал города. 

1. Исторически сложившиеся условия ра пиния общественного производства в 
России объективно обусловили примат экономических задач над социальными, 
когда само существование общества было у вязано с первоочередным развитием 
его индустриальной базы, а у зкая мононрофильипя специализация городов отра-
жала примат производства и пренебрежение к потреблению, к социальным и 
культурным потребностям человека. 

2. И общем приросте городского населения России около 70%составляют вче-
рашние сельские жители, а многие сельские территории были преобразованы в 
города, что способствовало возникновению такого явления, как "ложная урбанн-
1нпня" Стиль жизни и образ мышления жителей монофункционального поселе-
ния фулно отсети к истинно городскому. Духовное развитие здесь замещается 
потреблением но стан ырмм. выработанным "моносрс.той" 

3 Новые горота в России (смонсфнрувп невысокое качество гороккой ере-
па. характеризующееся нсдостагочным развитием социальной сферы, ншким 
уровнем благоустройства, однообразным архшектурным обликом, запущенной 
экологией. неразвитостью городской культуры, что. впрочем, характерно и для 
других российских городов. Можно сказать, что в России существует много горо-
дов и городских районов, лишенных городской среды. 

4 Длительное время в новых городах России, в том числе и расположенных в 
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Ханты-Мансийском автономном округе, имел меею принцип бету с ловно! о нри-
оршета вс.тохкт венных интересов. и конкретная сшуаиия. и которой и таимо |сй-
ствуют население и Iралообра »уюшес предпримите, (чей ру конч ине и. редко вы-
холит та рамки ведомственных отраслевых интересов), остается юслаючно 
сложной. Доминирующая роль ведомо венных нрелнрижий в мопофункцио-
н.| папах поселениях сомао сложную и нрошноречиную сшуапшп в рашимш 
кулмуры. а не и. именно I ра лообра «у юшен о I рас л и но мноюм (аннон функ-
нноннрование и ранниие инфраструктуры 

5 Следу о отменен. неправомерное н. нре дставлений некоторых хожйовен-
1П.1Х руководителей о вотможнооях материа н.ною стимулирования и комисиса-
нин социальной необу строен ноет и населения новых городов, кома созкюся 
".кн тана мыкании" |ребонаннй жшслей и сониа.тмю-быгонон ннфраору км ры 
) ю свидетельствует о потере социального шненпиала общее т а на тиной 1ср-

ршорни. трможенин в раинпин снособноосй человека, нос вменши ч е т ока-
и.жают в тянне на |смофафичсскнй и |уховный потешша I бу | \ншх ноко 1снпн 

(> Куре на рашише промыт. 1енпот жнешшада и со манне прочной жопомн-
чеекой б а ш в Хашы-Маисийском автономном округе сопровож ыстся и послед-
ние годы усилением социальной направленности раннпия окруIа I данная <а ы-
ча - реализовать право людей на достойную ж и т ь , хорошо оплачиваемый фу I и 
обеенеченну в> с I арость. 

7 Новые города Ханты-Мансийского автономною окруIа становятся более 
благоустроенными, ухоженными, и хотя каждый н> них индивидуален, в го же 
время в архитектурном облике городов нрослсжинаося стилевое единство По-
явились 1сафЫ. музейные и выставочные комплексы, картинные галереи. соо1-
иоствуюшис соврехюшому уровню, культурно- юсуговые учреждения для ра«-
лнчных ка1егорнй населения С целью повышения уровня благоустройства горо-
дов. у лучшения санитарно-техинческого состояния микрорайонов и кмстнчсско-
го оформления фасадов домов ежегодно проводятся копку рсы на лу чинш микро-
район. двор и дом 

X. Несмотря на то. что новые города Ханты-Мансийского ангономпого округа 
не имеют давней истории и тетагочио сложившихся ку идуриых фадицнй. кро-
ме некоторых событийных мероприяшй. тем не менее мы можем конскн нрован». 
что в них имеются отдельные "пиковые" достижения в сфере образования и кудь-
| \ры. носящие международный характер. 

1> Учнпавая шачшельные юоижепия ! 11нжнснаршкска в ранпнин кмтра.и.-
ного дела, можно скатать, чго он начинает приобретать иекогорые признаки 1еа-
фалыюго города театры активно включены в общественную жизнь, у чао ву ют 
в инициативах, а иногда сами становятся инициаторами различных акций, но но-
му одной из приоритетных залач муниципальных органов управления в сфере 
культуры должно стать развитие театрального дела и ориентация на классичес-
кое иску с о но. 

10. Рассматривая культурный потенциал любого региона, часто говорят о стс-
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пени изученности е ю историко-культурного нпемелия Ьулушсс рсчиона в значи-
тельной степени зависит от того, на какие образы. модели развития он ориенти-
руется сегодня. как они связаны с ею историко-культурным наследием. Культур-
ный потенциал округа не должен оцениваться как недостаточный. он сопоставим 
иди лаже превосходи! лр> I не рсч ионы России, но недостаточно вовлекаемся в со-
циальна в> жннн>. не всс1 ы превращайся в ресурс 

I I Можно юворпн. об отсутствии целенаправленной кадровой политики в 
сфере кулмуры на ренины и.ном уровне, п я которой характерны 

01с\ I с г вис сненпалпс юв. 01вечав1ШП\ современным фсбовлпияч реш-
она: 

недостаточное исподмованис имеющеюся кадрового потенциала. о чем 
свидетельству вн ориентация на привлечение специалистов издру I н \ рс1 ионов и 
традиционная недооценка местных специалистов: 

пера зработанноси» сне темы воспроизводства кадров: 
ОКА Iствне НСИХ0.Т01 ичсской системы работы с кадрами 

12. С середины У0-\ юдов происходиI систематическое уменьшение реальных 
вложении и социальную сферу, иссмофя на декларируемый приоршег I I данной 
сшуаиниучреждения с(|»еры культуры не имевм возможности (формирован, куль-
турные потрсбпосIн населения, осуществляя в основном мероприятия рекреа-
гивпо-рашдекакмыюю характера, что формирует, в свою очередь, стабильную 
установку ра(личных фупп населения на "дечкпе" жанры искусств;!. Данная тен-
денпня в случае усиления способна привести к необратимым изменениям куль-
прного облика Нижневартовска, что создаст дополнительные трудности, в пер-
вую очередь. органам власти Именно на них все больше южнтся функция удов-
летворения пофебиостей. соппа п.ной ыннпы и г н 

I V Муниципальная ку п.турная по пинка, направленная па полноценное ис-
пользование культуро1Ворчсских возможностей юрода, нрелно.ьнаст следую-
щее: 

он|К'дсляющий характер культурных функций юрода в процессе е ю 
ражншя: 

повышение социального статуса города и е ю участие в состязании за 
кудыурпое дилерство в рамках рсч иона, окруда. области: 

стимулирование региональных форм культуры: 
выбор направления культурной ориентации города: 
обеспечение "самодостаточности" юрода, пришаипого удовлетворяв 

культурные потребности населения: 
развитие самобытности и индивидуальных чер1 городской культуры: 
развитие производственной культу ры: 
выявление исторически сложившеюся ку льту рного фонда города: 
формирование устойчивого ядра жителей - носителей городскою само-

сознания: 
развитие социально-ггнической и пространственной стру кту ры города: 
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ншспсифнкапия контактов раз.тнчныч цпмп населения 
14 11ршра.мма развития кулиуры I Пнжнсварювска. принятая и 1УМ4 I.. |ре-

б\ет кар 111п,|.и,мои переработки и повои расстановки приоритетов. поскольку за 
прошедшие ю на гороккая соцнокулыурная елиуапия претерпела значительные 
изменения. некоторые 1а 1ачи уже решены, друшс Iребукм переемогра с учетм 
сонно шнамикн 

15 И стране уже накоплен оны1 функционирования при м »рня\ паучно-нсслс-
ловазсльскнх центров иол нашанием " М н с ш т юрола". нритванпыч исследо-
ван» несл. юрол с ко И социум, все сферы юродской жизни не юлько с нс.н.м иор|-
рстнронаппя. но и нрш позирования и проектирования. Конечной целью Инстп-
|\ га юрола является разрабожа системы Целеиыч программ развития юрола. 16-
ролекая дума и атмипиел рация юрола не способны объективно решать такую за-
1ачу. поскольку она Iребус! усилии многопрофильных профессионалов-ученых, 

среди которых главная роль принадлежит социологам юрола. 

11.11. Му гьн 

Художественная ж и т ь Нижневартовска 

Культурная жизнь Нижневартовска очень насыщенна. Здесь живу I и работают 
прекрасные литсраюры.. Салуин своими киашами актеры, музыканты, кшцо-
ры 

Ьо и.шую роль в культурном прост ранете города играют и художники 
Художественная жизнь города складывается из многих составляющих. 
\1у 1си 11а них во» южена прекрасная фу нкния - сохранят!» произве |сния искус-

ства 1ля ноюмком II городе но спелшали тированного художественного му «ся. 
часть ею фумкшп» выполняем краеведческий му зей (директор II I аеннкова). в 
коллекции ко юрою сель произведения художников и скульпторов соврсмениос-
1Н. предметы декора! ииио-ирикладиого искусства прошлого, образцы творчества 
коренною населения И му зее нрочодят постоянно выставки. 

Выставочные залы и галереи Выставочной деятельностью занимаются и 
лру I не у чреждепия 

К сожалению, в новой рыночной действительности практически невозможно 
иметь выставочную плошать, где будут жснонировагься только художественные 
произведения Участь закрышя поспи.1а Выставочный зал при службе художест-
венною обеспечения от |ела культуры Нижневартовска, занимающийся подобной 
1СЯ1СЛМЮСТЫО. 

В настоящее время постоянно фу нкниониру км в юроде только три выставоч-
ныч площадки. Все они созданы при муниципальных организациях, причем, вы-
ставочная практика в их деятельности не единственная. Чаще всею пи залы вы-
полняют синтетические функции. Итак, но зал в юродском му вес. галерея "АВ-
ГУСТ". выставочный зал Истра.нлюй библзвнеки. 
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I а.терея "Лшл ст" быта оркипгювана к 1УУ6 году У со истоков стояли Л Кона-
лева. I' Манаева. Л. Ирншляк. И I Ч У году Iа.терея пошла в сослан Цстра ис-
кусств. И настоящее время ру коно.пи галереей Л. Прншляк Здесь мрочоля! мно-
гообразные выставки: традиционные весенние и осенние вернисажи, персональ-
ные. выставки портрета, женотиннп акварелей. И Центре иску со и в 1УУ8 юлу 
была создана н детская художест венная галерея "Истер перемен" Ьо.тышшст во 
мероприятий тала проходит при активной поддержке директора - О. Лисепконой. 

Интересна и деятельность выставочного тала Центральной биопкиеки (дирек-
Iор VIV Ы1С Чернышева П.). Руководитель тала - Манаева I* Здесь нрочолж по-
стоянные в1>1ставки-копкурсы молодых художников. получившие помпческое ка-
тание "Салопы". Организаторы выставок юнко чу встну ют свя и. с собы шями со-
временной эпохи. что находи I о|ражепне в разнообразии нч клшшки К проме-
ру. к 25-детшо Нижневартовска проводилась выставка "Мой город", к 2000-лстню 
христ напет на - была создана релш но зная жепо й и щи Ныс I авкп-копку рсы знамс-
шны в городской художественной среде еше и 1ем. что каж мм нз ппч "обрыва-
ет" новое имя среди начинаюшич художников. 

И еше одна немаловажная кчаль: при по.иержке а гоипнелранин и спонсоров 
со1 рудники выставочных задов занимаются сослан 1еппем и <">лпканней к.ил ю-
1ов. 1ак сохраняется исюрня чу южссгвснной жншн юрч 1.. 

Подготовка кадров )юму процессу в гороте о1во н т я 'гершчтепсшюс нпп-
мание 1\гпш|ие художественного вкуса - о ша п з самьг I •• ь:. :а ыч 
ле восшпанпя поною поколения 

I лис до полу чення 11ижиеваргоиском с кпу са I оро и ! к-сь бы ш <ч кры 1а в I УМ* 
году школа искусств. ' ) ю тнамешпая школа искусств .V- I 'Помер первый" она 
не голько но нумерации, но и но качеству нолгоговки учеников. 

Долгое время заведующим и избрание лыюго годе деппя был II Ку шенов. Мно-
гое городские хуложнпкн обжат.! ему своими первыми успехами в ызорчсской 
1еятс.тыюсги И настоящее время руководи! 01 |еленнем II Кос мок 

Центр искусств, организованный на бате шкоды иску ест в.V- 2. имеет голь ко дс-
сяшдешюю историю. По и ею выпускники уже занимаю! а ктиную пошцию в 
художественной жизни горо ы. 

И 1УУ1 году в Нижневартовском педагогическом ннсипугс. когор!.й1 в ю вре-
мя был еше только (филиалом Гободьского государственного институт им. Л 
Менделеева, был создан художест вешим рафпческий факультет < |скап Перевер-
тев Д. |. И сразу было замечено, чго художественная жп ни. юро 1.1 бу рно акт ивн-
зировалась ( к и и чаше устраиваться выставки, салопы по продаже каршп на-
Н0.ШНЛПС1. шттерсспыми произведениями. у |учшндась горо|ск.1я у шчная рек ы-
ма. печатая ироду кип я. 

Объединении. Объединим. художников н ешную ор| анн ;апш<' с ь •м.ч• ( 'ни 
ранимы п амбициозны, ылатлпвы и бездарны. лшпиональпы и флстмашчнм. 
активны и пассивны А объединение - но весчда некая у средне! шость. ве н. в кол-
лективе большую роль играет равенство положений Всрояшо. по пому мношс 
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городские объединения художников распадались. По художникам необходимо 
профессиональное (отъединение. потому что оно решаем их проблемы: I ворчес-
кне и материальные. Именно ним целям служит Союз художников России. Нпол-
но возможно, что в недалеком бу пшем и в нашем городе енкроскя отделение 
ной организации. что репин многие проблемы, среди которых первостепенная -
<>бес иеч ен не ху дожн и ков мает ереки м и. 

Персоналии "Художественная намять города". Хотелось бы ввести 1акос по-
нятие. Мы хотим помнить Iех. кго стоял у истоков художественной жизни горо-
1а Среди них - А. Троянский. Романтик, колорист, мастер живописи. О его 
мзорчсствс можно говорнп. голько возвышенными инпстами. Мши не картины 
Iнорна стали достоянием культуры. Они до сих пор интересны потомкам. Сюжс-
н.I его полотен - но неот ьемдемая часть нашей истории, исгорпп нашего города 

Художники-станковисты. С. Медведев. Член сонма художников России Зри-
Iслей всегда ратует яркая красочное п. нрон (ведений Медведева Он со пае I ио-
ютна на мифологические и релшполные сюжеты. парадные и камерные нор фе-
на. ню. папорморты 

В. НиОепеев. Член союза ху тжпикои России. 1сропнсп карпш И Мили песка 
стала Русская Природа Каждый пейзаж художника имеет снос настроение, сном 
|\шу Созвучие красок но.кнеи весчда 1армоничпо. изысканно. С озерцая произ-

ведения живописна, застываешь о его великолепной юхнике. кидипп. юн.ко Кра-
счиу мира и сопереживаешь вместе с художником косгор! перед >1011 Красоюй. 
будь она либо броской, либо неприметной. 

Ю. Бычков. Член Творческого союза художников России и Международной 
Федерации Художников. Сюжеты его полотен - таймы мироздания, кру гоноре» 
жизни, религиозные обряды. 

V. А'уцчиев Iло интересуют индустриальные пейзажи нсф|яного города, виды 
Оби. дина горожан. 

Пссч 1а привлекаю! внимание зрителей полотна художников Н. К/нитм'трод-
кипи, .-1. Михееви, Ф. Фшиу.ииии. И. Хуаштша, фафнчсскис листы П. Мельни-
кова. 

Театральные художники. И городе уделяется внимание и гоаиралмюму искус-
ству. Здесь работают два нро||)ессионалын.1х театра: "Скворсппшк" и "Ьарабаш-
ка" 11емалую роль в сознании образа спектакля т раст работ а художника И ной 
области привлекает творчество В. Зайчнкова (театр-студия "Скнорсшник") >10-
му художнику ирису ШС чу ВСНЗО ИЮХИ Он у .МС.Ю НО! ру жаст зрителя в .нмосфсру 
прошлого п современности 1сатра.1Ы1ЫЙ художник имеет прекрасную нозмож-
нос н. он I корит п на плоскости и в реальном прост ранетке Декорации п кое но-
мы. со(.цпппае по ею )еки им. ерз 1авп попу ю реальность. И в ю же время рабо-
п.| ху южппка 1еатра одни щ самых недолговечных Никакая кхпньа не можеч 
(апечатлен. мгновенной смены чувств, настроении, когорая передастся не голыа» 
И1 рой актеров, но и всеми аксессуарами, заимствованными к спектакле Поно-
му горожане ждут открытия новой театральной нлошадки "С кворешиика". где 
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можно чаше встречаться с нолкюпншимся коллективом 
Зрители опошли понимание художником Зайчиковым русской кулыуры шо-

рой половины X I X века, нырашишсйся в художественном оформлении произве-
дений "раннею" Чехова ("Чайку"). проникновение в быI 5<)-Ы)-х годов XX века 
("До свиданья, папа, до свиданья, мама") I ели первый спсклакдь покори I фите-
лей Р.вроиы новым ирочкчшем нюрчества канонишронанною пиеакмя. ю вго-
ройстадоншм 1исимволов юрода 11нжисварговска. 1лк как покапана I романш-
ческую чюху. нюху. к т ы рож млея город 

Художник мечIасI о постановке "(. нечурочки" \ Ое1ровскою 11а о.тон и< вы-
ставок он нределавнл коллекцию (скитов к и шест ному нроиже кчнии Не пан 
мир яшчеекпх образов буквально творожил фшелеп Думается, ч ю мо| сиек-
Iакль будет одной И! новых 1е;нра.панах удач 

Художники по косиомам. И пашем юроде рабоптн и х> южникн по кос ми-
мам Их работа чем-го схожа с рабогой художника в к .нре По сфошя природа 
Севера не расположена к гому. чтобы ху тожинк минировал публику иьмынаю-
шей одеждой 11онох1\ художники-модельеры несколько сдержанны в ко юрше и 
силу гге кос мима, 01 швая нрслн041снпе к шссичсской юрмопии формы и пнем 
Однако. >ю касаемся ю.п.ко 1в>все шейной одежды Па ира;дппках мо п.ь прово-
димых в городе. а но и "Обра! юла", и "Сю.п. Афродиты", хна видим яркую па-
литру красок и неуемную фанIа>ню 

1см. в юроде и художники, омаюшис лань изучению национальной одежды. И 
тгой области привлекает внимание работы II Водик I с >екизы хантыйских кос-
тюмов интересны сочеманнем шания одежды малых северных народов и "прими-
рением" н о ю своеобразия с условиями современною |рсбования к косному. 

Художники непрофессионалы. И художественной среде юрода нашлось мес-
то и нрофсссноналыпах! ху южиикам. и художникам непрофессиональным 1нор-
чеелво нос 1СЛ1ШХ наслои.ко еамобымю. чю. кажемся, ыннос определение про-
сто неуместным. настолько вырос их ху южсетвенный уровень Ьссснорнымн ли-
дерами в ной среде являются Л. Симонова и II К'урач 

Ску напоры К сожалению, скульптуре в юроде уделяется нслостаючное вни-
мание Среди немноючнеменным памятников привлекает внимание художсет вен-
ными достоинствами ю.п.ко скульптура "Иокоршслям Само мора" 

Всроямю. по пому в юроде 1лк ма ю рабо1авч ску напоров 
М. I лушковекая Мастер небольших скудынур. по она обла ысм чувстом мо-

нумешалыюй пластики. Может 61.111. впоследствии именно ее работы украея! 
места 01Д1аха горожан. 

Многое проблемы, вошнклюшне у художников, учреж юнин. нохкнает решам. 
управление культуры хлшншпа.11.1101 о образования город 11пжнсвлргоиск ( на-
чальник А Iлоров) 

В статье затрону I ю.п.ко малый кру| вопросов художсет венной жшнн города. 
За рамками обсуждения остались проблемы .художественного оформления храма 
Рождества Христова, дизайна городской среды, рабопа фогоху ложи икон, город-
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с кой рекламы. 
Художественная жизнь города многообразна, хочется надеяться, что и дальше 

она будет активно развиваться. 



( .Медведев "Полет", 6>\ииа. смешанная |с\пика. 21)1)1» 
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( .Медведев "Натюрморт" . о\м;иа. счлс. 2000 
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С.Медведев " В кафе". бумага. соус. 2000 
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С.Мслнелев " И о г о н ш м к " . о\м;иа. паскмь. 2(ИН) 
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Л.А. Городнлова 

Зтнообшины современного северною города 
(I. Нижневартовск) 

На схеме нет лниых на/ннкн; 
Не.тчпе нарт/п синее не измеряется 

с.ч '///< а'шнн пн,н>. тмнн'шч тич\ 
как не 111 чне чеих;ека не н :черие1Нс и его ранним 

А .и н ()<хЪесм1> - еоинстнешше мерит 

Велик щит, кто шм)ает не:/икни пример 
И Гюго 

Город Нижневартовск многонационален и ноликонфсссионалсн. На ею терри-
юрии прожинает 104 нации и народности, граждане исповедуют христианство, 
ислам, признают новые религиозные культы. I) нем действует 12 национальных 
общественных и 14 религиозных объединений. Национальный состав юрода 
представ.юн: русские - 64.8%: украинцы - 10.9%: пиары - К).1%: 

башкиры - 3.6 %: белорусы - 2.1%. азербайджанцы - 1.2: молдаване - 0.7%: 
немцы - 0.6%: армяне - 0.3%: ханты - 0.2%: евреи - 0.2%: лен ипы - 0.21%): 
чеченцы - 0.17%: ненцы - 0.02%: манси - 0.03% и др> тис национальности. 
Наш город молодой, ему 29 лет. Процесс освоения извеезного на весь мир неф-

тяного месторождение Самотлор. а затем и строительство города шло снсниа.ти-
слами. приехавшими из Украины. Башкирии. Гагарин. Чечни. Азербайджана и 
лруIих уголков бывшего СССР Iброд складывался как многонациональная на.ш-
фа культур, я на ков. признавая особую роль коренных жителей - хан на и манси 
Основным путем формирования населения города 11ижнсварговска была внеш-
няя миграция, предопределяющая сосредоточение людей раинах кулмуриых фа-
лвинй и исторической среды обитания. Потребность в самореализации и носа в 
условиях демократизации общества привела к появлению в юроде первых земля-
честв. 

В феврале 1990 года в городе была создана татарская общественная организа-
ция "Ватан" - первое национальное общественное объединение. Уже в мае тою 
же юла создается украинское землячество, для многих ставшее кусочком Роди-
ны. их менталитетом. Годом позже - городское отделение общественной органи-
зации "Спасение Юфы" Ханты-Мансийского автономного округа. Возглавили 
ни общины достойные уважения люди, любящие свой народ, свою культуру и 
традиции - Халила Хамидуллииа. Игорь Прокопишин. Петр Юрков. Следом по-
явились общественное объединение немцев "Хоффну иг" и азербайджанское зем-
лячество. После выхода нового закона "Об общественных объединениях" (1945) 
и "Национально-культурной автономии" (1996) в городе созданы: 

1997 год - региональная общественная организация "Общество молдавской 
культуры " Кодры": юродская общееI венная ор| анизания "11анионалмю-к\.тьтур-
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ими и с т р " Да1 естан". 
Ю9Х ю л - городская общественная организация "Чсчено-Ишл шскин панно-

на папай ку пдурный п с т р "Наинах", региональная общее!венная ор|анитания 
"»)бшеето армянской кулыуры " \рарат": татарская нанионалмю-кулмурная ан-
юномия. 

2000 1Ч1{ - национально-культурная анюномпя прело а к т слои народов Д«и ее-
1ана имени Расула I амтатона: юродская башкирская общественная ор|ашпапия 
"Дуслык" татарская общесгвенная организация " П е т р Мирас". юролекая обще-
ственная организация "Община ру сской культуры " Славяне". 

' ) [ ннческне обшшн.1 имеют накопленный с голами опыт организационного 
обеспечения своей культу рной деятельности. При общинах действуют: 

хореографический ансамбль "Кавказ", пока.папай ансамбль украинской песни 
"Неседка". ансамбль ку ранетов. армянская воскресная школа. Организованы и 
рабокпш общественные оршмизапин кпарской и украинской культуры при го-
родских библиотеках. С 1У94 гота в школах №30 и №12 функционирую! нацио-
нальные классы по и {у чепню киарского. у краппскою. башкирскою я тыков, гот о-
вп I си к ш к р ы ш ю класс но т у ч е т н о хант ыйскою я пака п ку льту ры. которые 
тесно сотрудничают с мпообшинами города. 

Сложились |радицнп общения др\1 с другом лидеров национальных общест-
венных объединений через культурно-нроснститсльские меронрияшя. темашче-
ские вечера. фестивали. Гралинпонным для юрода слад праздник единения - фе-
стиваль Дружбы народов, проводимый в рамках "Самот.юрских ночей", с коло-
р п ю м национальной кухни, самобытным вые пилением ансамблей и ннгереспы-
мп конку рсами Между общинами сложились (ружеские о| ношения. взаимопо-
нимание 1п |ер|.1 осознают степень о т е ю н е и н о с т и та мир п согласие в городе 

И 1УУУ юлу при управлении по связям с общественностью, администрации го-
рода создан отдел но работе с общественными объединениями, курнруюншй. к 
юм числе и деятельность национальных общин, которым окала кается методиче-
ская. юридическая, финансовая, информационная но.цсржка Налажен диадо1 с 
лидерами национальных днаснор. 1Доводятся семинары, "круглыестолы", встре-
чи. И 2001 юлу подписано соглашение сотрудничества между управлением куль-
|у ры. управлением но связям с общественностью администрации муниципально-
го образования юрод 11ижнсварговск с национальными объединениями но разви-
1ию л шоку л муры, его цель -но.цсржка творческой деятельности но возрожде-
нию. сохранению и развитию культу рных традиций и самобыт ности народов. На-
верное. п о -замечательно, что в молодом северном городе интересы разных наций 
и народов достойно представлены. 

13 заключение хотелось бы процитировать ру ководителя московской армянской 
национально-культурной автономии С Григоряна: "Как бы не уравнивало всех 
развит не мировой цивилизации, различие людей разных плюсов нельзя будет ус-
I ранить. И п о хорошо. Человечество представляет собой цветущий луг. па кото-
ром расту т разные цветы, и тем пот дут прекрасен. Нужно признать по разли-
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чие п согласиться с тем. чго представитель каждого нноеа имсо рапные права 
на жн ни.". 

Г.К). Белякова 

К проблеме сохранении национальных культурных традиций 
лакцев, проживающих в г. Нижневартовске 

И современном обществе все чаще возникай интерес к проблемам сохранения 
ку.тыурных фаднцип ннических меньшинств. Ноявлякмся различные нацио-
нальные оркшизации. проводятся опросы, ведется достаточно разнообразная 
просветитсльская работа. Однако существует множество вопросов, па которые 
необходимо ответ п.. для того чтобы иоду чип. более ясное пределавленне об н-
ппчсских процессах, происходящих в крупных многонациональных юродах И 
частости, важно выяснить насколько помнят сами пределавтели ннических 
меньшинств свой язык, обряды, юсиды. песни и дру I не ллсмснты национал 1.11011 
ку дыу ры'.' 

Па 1срригории Номенского Севера проживает мноючислеппая .инсстаиекая 
(паенора. ()бьеклом нашею исследования были выбраны лакцы, один из наро юв 

Дак'слапа. проживающий преимущественно в Лакском. Ку.шпеком и Поволакс-
ком районах самой южной Российской республики. 

I рхиной студеигов 2 курса нсюрпчсскою факулмста III ПИ было проведено 
обеде юваиие в виде анкетирования 25 респондспгов данною итюса в возрасте 
от 20 до 40 лет. С реди опрошенных 19 мужчин п 6 женщин. Из них 60"» имеет 
высшее образование. Х° «-неполное высшее, остальные среднее специальное 
Большинство респондентов на территории Тюменскою Севера живет сравни-
тельно недавно. Нее опрошенные исповедуют ислам. На вопрос "как часто посе-
щаете мечен." Х0°» ответили "регулярно", остальные заявили, что посещаю! ее 
только но значительным религиозным праздникам. 

11ри ответе на вопрос о том. какой язык они считают родным, русский назвали 
лишь 41 о. Однако свободно владею! национальным языком лишь 12"». Периоди-
ческие издания на национальном языке не выписывает никто. Из клип, связанных 
с национальной культурой. имени ю.п.ко Коран. 

На вопрос "знаете ли вы традиции, обычаи своею народа" положительно отве-
1И.ТП 6Х% лакцев. 12"о представителей данною иноса помнят свои националь-
ные песни. 20% - танцы. 40"» - фольклор. (>Х% - праздники. 

Из национальной к\ хин знают от одною до трех блюд 72%. остальные нацио-
нальной кухни не помнят Из национал!.пых блюд называли: жинга.т. сун из су-
шеной) мяса, мучной суп. шашлык, лалма. 

Регулярно отмечаю! национальные праздники 40"». 4"» праздников не огмеча-
Ю1 вообще, остальные - иноиа. Хорошо знаком 1а с творчеством писателей, ху-
дожников. композиторов и других деятелей культуры своего народа всею лишь 
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4"» респондентов. знаюз плохо - 72".. Ьолмиинсзво называли шаменигого пенни 
Длима Адамова. известного композитора Мурака Каржиласна 

С историей лакского народа, со своими национальными героями знакомы 40% 
рсснонленюв. И частности. большинство опрошенных упоминают Парту Фаш-
му. которая сражалась в мужской одежле. и лаже, по слонам респондентов. исту-
пила н единоборст во с самим Палиршахох! К национальных! героям относя! има-
ма Шамиля - великого полководца. \ панствовавшего в освобождении Дагестана 
от ннонсрнск 

На вопрос "считаете ли вы национальный вопрос важным в жизни нолей" 
"очень важен" о п о ш л и 72".., остальные )аявилн. чго не придави ему пикают) 
шачения 

И целом по результатам опроса можно консзашроваи.. чго представители ми-
ною нноса знают и помнят национальную культуру но не предпринимают ак* 
Iинных действии для ее сохранения Они счшавп родным свой нашюпадьныП 
я пак. однако редко пользуются им юма. не выписывают периодических ииапий 
па ро пюм языке. Национальную ку пдуру знают больше половины опрошенных 
М п о т е рсчулярпо носешаим мечеть 

Пссмо1ря на стремление сохраппн. и у крепни, свою ку пдуру. лишь немногие 
что-то реа.н.по (сдают тля >тою. Однако лакны любят и уважают свой народи 
стремятся не забывать национальный язык, обычаи и |радицин 

Н.Ф. Демидова 

"Общество изучения края" Нижневартовского района 

"Историю своей малой великой родины надо знаи. Она - родина, если ты зиа-
спи. ее н в пространстве, и во времени истории, а Iак - безымянное место рожде-
ния" фудно не согласиться с Анатолием Омельчукоч. классиком гюмснскош 
краеведения 11ос.тедние годы учреждения образования и культуры пытаются ре-
пьи I. проблему родшюдюбия. проводятся конференции, в системе образования 
вводяIся курсы по изучению края 

В 30- с годы, на уровне Москвы, уже предпринимались усилия по объедине-
нию краеведов К разрешению пой задачи привлекались, как гго было принято, 
"широкие массы фудяшихся. колхозников, служащих, специалистов". Каждому 
району, сельсовету вменялось в обязанность изучаи. свой край, приводился "пе-
речень вопросов краеведческой работы". В 1У37 г нЛарьякском районе былосо-
I кию общееIно но изучению края. 

I ейчас краснс |снис переживает "второе рож !синс" И бибдиоюки. как наибо-
лее массовое и доступное учреждение, как духовный и материальный объект 
культуры уже делают немало для изучения края. Здесь сосредотачиваются биб-
лиографические ресурсы края, бережно собираются, восстанавливаются и хра-
нятся малоизвестные факты, производится региональный краеведческий книго-
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обмен, и макнем журнала и сборники краеведческих материалов. Гак например, 
краеведами Нижневартовска издан ряд материалов, раскрывающих "белые пяша" 
исюрнп кран и готовится к и манию очередной выпуск краеведческих записок 
"Западная Сибирь: история и современност ь" 

Не осталась в стороне и библиотечная система Нижневартовского района. По 
ее инициативе в октябре I в р.пИзлу чинск была проведена районная крае-
ведческая конференция, которая положила начало созданию общества краеведов 
Участники конференции предложили организаторам начать работу над уставны-
ми документами районной краеведческой оршнизании. которую поста.па ическн 
назвали "Общество щученим края" Пока шла рабом над уставом и речист ранн-
ей 'Общества щучепия края", районные краске на нроне.ш вгорую конференннв< 
к к'ревне Мамну гольск 11ель конференипп - обьедншнь все июрчсскис си.на ия 
обсуждения пройдем комплексного нсслс юваиия кран, решепнм проблем сохра-
нения. использования, целенаправленного и систематическою изу чения нстори-
ко-ку льгу риого наследия 11пжнсвартовского региона, содействия патриотическо-
му воспитанию молодежи. В работе конференции приняли у частие нренолава-
1сли и студенты III ПИ. районные и городские библиотекари, сотрудники коми-
1ста но культуре и кино, комитета но образованию, краеведы, архивные и му зей-
пые работники, представители творческой интеллигенции. Участники конферен-
ипп привез 1н в тар Намну гольской библиотеке клин и. Актуальность рассмотрен-
ных тем. живой интерес аудитории к вопросам краеведения, убедили оришизаго-
ров в необходимости ежегодного проведения конференций в населенных пунктах 
района. С ледующую конференцию решили проводить в старейшем селе Ниж-
невартовского района Ларьяк. 

Ларьяк богат историческими событиями. Н XVI I I веке, после посещения и 
крещения осляков Фп.юфссм Лсшинским. здесь была построена церковь. 4 июля 
1Х96г. в Ларьякс побывал епископ Агафангел. сюда, в "дикий Наховский край" 
ссылались по.пп включенные. И разнос время здесь жили и работали известные 
ученые- ннофафы Н 2002 готу исполняется П О кт со ш я р о ж к ' н и я М ю 1ави 
( нре шуеа 1 1 X - 1 9 2 9 п ) известного финского ученою Н IХ1>9 I Сире шус по-
сетил остяков на Пахе и Насюгане Пекоюрое время жил и рабопм в Ларьякс 

Н юм же 2002 году исполняется 120 дет Михаилу Ьонифатьсвнчу Шатилову, 
известному Iомскому краеведу, ниофафу. И 1926 году он осуществил четырех-
месячиу ю поездку на р.Нах Итогом ной работы стада книга "Наховскис остяки", 
коIоран до настоящею времени остается единственным исследованием, посвя-
щенным отдельной фу пне п о ю народа. 

3 августа 2000 года "Общество изу чения края" Иижнсваргонского района было 
зарегистрировано в управлении юстиции Х М АО за номером № 11X6 

Юридический адрес организации: Нижнсварговский район, рабочий поселок 
И злу чинск. ул. Школьная, дом 7. г/факс: 2Х -.17 - 77. центральная районная биб-
лиотека 

Цели и задачи орипшзации: решение проблем сохранения, использования, не-
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лснапранленного и систематического изучения историко-культурного наследия 
1Нгжнснаргонского рсл инна. солеНслнпе напиоиадыт-натриошчсскому воешпа-
нин1 мо. к «лежи, постановка акгуалмнач оно- жо.вч ичсскич проблем, просвети-
кмьская деятельность Для осуществления послан кчшыч задач общество нрово-
ш 1 заседания нранления но но н отопке к III районной конференции и ииаиию 

сборника материалов. планирует иссле.тонатсльску к> раГнму н арчннач рел нона, 
орган и |\ ст инерагу рно-краенслчсские рейды но району 

I I . А . Муранюна 

"Ьлшодари неустанным хлопотам..." 

Но ининиашне н благодаря неустанным ч. 101101 аVI Инана Николаевича Юшко-
ва в Гобо.н.ске 20 апреля н е 1X70 гол был открыт му тей. Юшков ерату же на-
чипаел собирап. книги .тля библиотеки чу те я Постепенно библиотека пополня-
лась книгами но иеюрни Сибири. Гободьска. ) ю была очень ценная по своему 
содержа!пно библиотека, включавшая 323 названия (557 гомон). Здесь были кни-
I и Н1 ШН01 рафии ку пион Корни льсныч. сочинения Миллера. Су донкою. Абрамо-
ва и др\| ич нееледошпелеИ Сибири. Ьыли тдееь и карты, рукописи, планы, фого-
1 рафии 1'аГнпая секретарем статистическою комшеы. И.II.Юшков имел воз-
можность мною етдш I. но |убернии. собирая мак-риалы для х|\ тея н биб конски 
Инан Николаевич, будучи человеком бедным, бсскормсшо рабомд пал созланп-
ем му 1ея Он родился и 1ободьскс. в семье священника тобольскою кафедрально-
го собора. 

Учился в 1ободьской Дучонной семинарии. После окончания семинарии рабо-
1ал уипелем Дучовного нричодскою училища. За! см служил в 1ободьекоч об-
вил! |убернском унравдешш. 

И 1Х5Х году Юшков нроизнелс'н в коллежские решелрагоры. а кнем в I у берн-
ские секретари. И 1X54 году Иван Николаевич у изерж |си в должное!и редактора 
" 1обо.нл.кич Iуберпекпч ведомое I ей" А с 1X64 года он слал секретарем 1\бсрн-
ского сташсмзческого кочшета и релакгором неофициальной части " 1обол1.скнч 
|убернекн\ ведомостей". Несмотря на ю. что И.II Юшкову нрнчо.штся много ра-
бота! ь. он заботится о споем музее, носвяшая ему нее' свое время. 

Гло глубокий научный интерес к истории. нно1 рафии и чозяйст венному разви-
тию края, нсу томимое собирание коллекций, ич изучение и систематизация -1101 
1а основа, и) которой возникла идея создания му |ся Иван Николаевич искренне 
люби.т свой край и неустанно собирал чак'риалы для му зея Носемь лет он забо-
I идея о своем детище. 1л\> собрание насчитывает несколько сот жепонагов И II 
Юшков - актор нескольких научных трудов: "Сибирские кпары "- нот фуд по-
мешен н "1обо.и.скмч губернских ведомостях" 1а 1ХМ гол н №'35-45. кием был 
сделан отдельный оттиск ной рабона н тинофафии 1обольского I у бернскою 
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правления, им составлен "Краткий очерк промышленности и торговли к 1оболь-
скон губернии". "Прошслшее торгового лела в Западной Сибири", которые вы-
шли в Тобольске, в Iшив рафии гобольского губернского правления в 1X69 году 
"Выводы ил сгазисIпчсских таблиц Iобольекой губернии 1а 1X09 год"- на киша 
вышла в Тобольске в 1X70 году - Все его фулы свидетельствую! о нём. как о вил-
ном научном работнике А мы но праву считаем его первым биб ивнекарем на-
шего му те я Он вел обширную переписку с научными обществами России, ком-
плектовал библиотеку материалами по истории Сибири. В 1X77 году он умер от 
горловой чахотки в возрасте сорока четырех лет. Похоронен на Тобольском За-
вальном кладбище. Могила его не сохранилась. Долгие годы его имя было забы-
то. Основателем чу зея считали В. А. Тройнипкого. В газете "Сибирский пестик " 
за 1X92 год опубликована заметка /автор не называет своего имени . в которой он 
НПШС1 о своем знакомстве с вдовою И П.Юшкова. Из бумаг её покойного мужа 
он узнал о точной .ипс основания Гобольского музея и библиотеки-музея >го 
был 1X70 год. при губернаторе Соллогубе. Сколько труда стоило покойному при-
обретение для музея вещей при ничтожных средствах комитета и холодного от-
ношепия жителей губернии к >1011 новизне, пойма всякий благомыслящий. С по-
ниманием относились к чому начинанию губернаторы 1-да Пелино и Соллогуб 
Письма Казнакова к покойному Юшкову в 1X75 году. 1X77 году полны благодар-
ности и любезности. 

Софья Александровна Юшкова, дочь старшего сына Ивана Николаевича, раз-
бирая архив деда, написала письмо в Тобольский му зей на имя павши о храните-
ля Веры Ивановны Трофимовой, в котором подробно и пожила хьнериал о своем 
деле. Затем ею был прислан в Тобольский му зей архив Юшкова Работая с мим 
архивом, софулннки установили, что осноиатслсх! чу 1ея и библиотеки был Иван 
11иколасвич Юшков. 

После смерти Ивана Николаевича тринадцать дез не было библиотекаря. В но 
время директором музея был Лыткин Затем в 1X90 году появилась выборная 
должность библиотекаря и библиотекарем Тобольского губернского музея был 
и збран ннабс-капитан Степан Николаевич Мамеев. Он проработал в библиотеке 
семь лег (1X90- 1X97) Кандидатом к нему был избран I В. Кузнецов, историк и 
беллетрист. Степан Николаевич родился 27 декабря 1X59 года в приходе церкви 
села Усть- Питского Гииссйского уезда той же губернии. В 1863 году семья пере-
езжает в Тобольск, родину родителей Мамеева. С 1X71 года IЧепан Николаевич 
учился в Тобольской гимназии. В 1Х7Х году Мамеев поступил на службу во вто-
рой Западно - Сибирский линейный батальон, кварт ировавшийся тогда в городе 
Акмолинске, проходил службу в разных частях войск. Он дослужился до подпол-
ковника. командуя в Русско-японскую войну третьим 11ерчинскич батальоном За 
непринятие мер против распространения в 1905 году революционной пропаган-
ды. он был отчислен от должности и в возрасте 55 лез исключен из ополчения 

I ше в первые годы службы С 11 Мамеев обнаружи 1 пыант историка-архиви-
ста н библиофафа В 1ХХ1 году он заведовал архивом Iобольем» о резервного ба-
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т.п.она ( обрал мак'риал но шторми баы.и.оиа и нанисал большой исторпчсс-
кий очерк к ею 175- детшо. И связи с приближающейся >00-тетей годовщиной 
Гобо льска. Мамеев стал составлять библиографию по истории горола 11рожинам 
в Гобольскс. он мною работал в фондах му зея и библиотеки Им написано 20 ис-
горическнх работ, наисчакшо исследование "14 кописи библиотеки Гобо.и.скою 
губернскою му зея та 17 и 1-ю полонит 18 века." В 2-\ выпусках. 

•)го нсслеловапие посвяшеио тару вдовы нротоирся М. Ьоюлеиова. которая пе-
редала му тею свыше 300 названий актов п документа о городах Верхотурье. Пс-
лыма. Гу рннека. отчасти I юмени с их уездами. >то исследование было помешено 
н "I жегодиикс" во втором выпуске в 1894 I и седьмом выпуске, вышедшем в 
1897г. 

И местных 1атс1ах "Тобольские 1\бсрнскис ведомости" 1857-1919 и "Сибир-
ский листок" 1890-1919/. публиковались его "Материалы для библиографии Си-
бири". которые татем вышли отдельным изданием и гом же 1892 году, издателем 
выступил купец Л.А.С ыромяшикон. ()|дельным оттиском вышли "Документы, 
ошосяшиеея к ссылке Лвпста Копебу в Сибирь в 1800 году. Киша вышла в Го-
больскс в 1894 готу 

( Iси.Н1 Николаевич Мамеев составил кчна.ни бнб.нвнеки музея, вышедший н 
1890 году. 13 нот катало! вошло 489 клип В 1892 году выходит игорое издание 
>тчно каталоге, оставшееся незаконченным М 1890 голу выходя! "Мак'риалы ыя 
истории ну I ач с не кого бу т а на окраинах бывшей Сибирской I уберини". с предис-
ловием и примечаниями С II Мамеева. В 1895 году С.11.Мамесвым была состав-
лена "Ьибдиофафия же. 1езIюлорож11ого вопроса Сибири. Указатель синей, кор-
респонденции и заметок. помещённых н сибирских периодических щдаппях и 
сборниках. " 1X57-1894 . 

библиотека пополнялась та счет ножернзований. и пожертвования н и были 
весьма значительны. Книги присылали из Барнаула. Владивостока. Екатеринбур-
га. Ирку т ска. Красноярска. Ку ргана и т.д. Посту пали пожертвования и от тоболя-
ков: от Н.С.Знаменского, брата художника. отМ.Н.Костюриной. Л.С.Суханова, 
купца А.ЛСыромятникова. от редакции "Тобольских губернских ведомостей" и 
"I пархиадьных ведомостей", из Томска - от 11.Маку шипа. Императорского Том-
скоп) университета, редакции "Вестника золотопромышленности" и "Томских 
губернских ведомостей", из Тюмени от И Я Словпона. Углича- от 1епу киши 
ссыльного колокола и многих других лип и учреждений. Всем им была была вы-
ражена благодарность и письменном виде. 

В 1896 году вдова члена - соревнователя Му зея К. Я. I азепннпкеля. исполняя 
нолю покойного мужа принесла н дар библиотеке небольшую . по очень пенную 
его библиотеку .состоящую из трудов о Сибири. С.I I Ма.мееву отпускались сред-
ства на приобретение клип крайне редко. Часть средств, ощущенных па приоб-
ретение. была потрачена на клип п. касающиеся истории Сибири, часть была по-
фачена на переплет мни Чгобы продолжатI. нополням. биб.ппнеку пе.тослаю-
шнмн изданиями. С И.Мамееву бы.в» разрешено продать чаем, дублетной п не 
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имеющей отношения к истории Сибири кни1. а лепып потрапш. на нужную лля 
музеи литературу 

Для более правильной постановки библиозечного лела правлением комизоа 
Музея выработаны "Правила лля посетителей библиотеки", которые были \ | -
вержлены общим собранием членов Музея. 

Библиотекарем Му зея С.Н.Мамеевм.м на средства, которые предоставил член-
сорсвновазсль Музея ку иен Л.Л.Сыромят ников, излап "Указатель кпш о Сибири, 
вышедших в 1X92 году". Он был составлен по материалам библиотеки Музея 
Выхолил в свет по мере накопления материала. Особо была издана брошюра "11е-
реодическая печать Сибири. Указатель изданий, выхоливших в 1X92 году". )ш 
издания рассылались бесплатно гем липам, обществам и учреждениям, которые 
ну гем ножер! вования не ожазали в своем носильном содействии в пополнен и и 
библиотеки Музея. Каиыог второе издание которого было предпринято в 1ХЧ2 
году, но независящим от библшнеки обстоя гельствам вышел из иечато не закон-
ченным. и в I аком виде пришлось выпустить сто в свет. Нвн 1\ от су клвия полно-
то печатной) каталога помощником библт екаря Му зея Д А Герновским ечктав-
лен карточный указатель личных и географических имен и предметных названий 
к инвентарному рукописному кат алогу, в который занесен послу пивший за весь 
период су ществования библиотеки материал. 

С 1X90 по 1X97 I од посту и и до 370 жземп.тярон 01 различных ученых общее I в 
ораны, гак как С.II.Мамеев вел с ними обширную научную переписку При 
С П Мамееве вышло два печатных каталога. Он был незаурядной личностью, 
знал языки, обладал жниклопсличсскими знаниями. В 1X93 толу Мамеев С II 
избран в члены-сотрудники Императорского русского гео! рафичсского общества. 
И И О прислало в дар му всю свои труды, касающиеся непосредственно истории 
Сибири. Работая библиотекарем музея Мамеев много писал о Сибири и публико-
вал материал в местной печати: "Тобольских губернских ведомостях". "Сибир-
ском листке" и т.д. 

Затем, после ухода из му зея. Мамеев занялся изучением растительного мира 
I обо. IЬСКОЙ I у бери и и. 

В 1409 году он персезжае1 в Петербург где учатся его сыновья, но почти каж-
дый год бываем в Сибири на нршяженни 13 лез но просьбе Ботанического сада 
н му зея Академии Паук пополняет коллекцию флоры Гобольской и 1-дшссйской 
губернии 

Благодаря его стараниям в библиотеке му зей появились " I рулы императорско-
го Ботанического сада "и другие исследовании растите и.пого мира. Одна из ш -
крыгых им разновидностей березы с земно-бурой корой, найденная вблизи 1о-
больска в 1912 году, названа была его именем 

Вовремя жепедпнии летом 191Хгодав I (июльскую пберпню 5Х - леший С II 
Мамеев попал в водоворш I ражданской войны. В 1919 юлу он перебрался в 
Красноярск и у строился в библиотеку му зея Приенисейского края, затем зацело-
вал ис торическим архивом музея Был директором архивного фонда. 
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10 марта 1939 гола С И Мамеева не стало. Похоронили его на Красноярском 
Троицком кладбище вблизи могилы декабриста В.Л.Давыдова. 

После него библиотекарем Музея был Терновский Анатолий Алексанлрович.В 
1X91 году, в конце года он вступил к действительные члены Тобольского Музея 
и"Обшества вспомоществования белным студентам иг Тобольской губернииИ 
1X92 голу А.А. Терновский избирается помощником хранителя Музея В 1X93 го-
ду 31 января он избирается в члены редакционной комиссии "ежегодника" Го-
больского губернского Музея. В 1X94 голу принят в члены-соревнователи 1о-
польского Музея. X февраля 1X94 гола - директором-делопроизводителем" Обще-
ства вспомоществования бедным студентам из Тобольской губернии.." 7-го фев-
раля IХ96 года - делопроизводителем ()бшеетва веиомошесл новация бедным у ча-
щимся в Тобольской гимназии. 

29 ноября 1X94 года он - кандидат в библиотекари Тобольского Му «см. а в 1X95 
году вступил в члены" Iобольского Общества Взаимного страхования О! огня 
имушеетв." 12 октября 1X97 года он уже избран библиотекарем Тобольского 1\-
бернского Музея. 30 июля 1Х9Х года - член правления " Общества вспомощество-
вания учащихся в Тобольской губернии "В декабре того же года- член комитета 
Тобольского "Общества взаимного страхования ог огня имушеетв." Терновский 
А А был членом "Общества взаимопомощи имени тайного советника Кометам-
I ина Васильевича Кедрова." В библиотеке он проработал с IХ93 по 1901 гол. Тер-
новский коренной тоболяк. Получив прекрасное образование в Санкч-Пстербур-
ге. он вернулся в Тобольск. '>го был образованный и очень умный человек, знал 
много языков, преподавал в Тобольской гимназии, в Маршшекой женской гимна-
ши. печатался под псевдонимами А Терпонич и А Терский, принимал у частие и 
редактировании "Тобольских губернских ведомостей" и поместил там ряд статей 
краеведческого содержания. С 1X92 года А.А Терновский состоял сотрудником 
газеты "Сибирский листок", в которой поместил много статей и заметок о школь-
ном деле в Тобольской губернии, статей о Тобольском Губернском Музее и о ме-
стных обществах В 1X97 - 1X99 годах он составил полный систематический ката-
ло! библиотеки Работая библиотекарем му зея. Терновский вед обширную перс* 
писку с учеными обществами страша и тарубежья Когда му «ей приступил к из-
данию "Ежегодника Тобольского I у бернского му «ея". 1893 год. го сборники 
"Ежегодника" обменивались на фуды ученых обществ страны и высылались )а 
границу Лешими. Варшавский университет. Гельсснфорскпй у нннсрситст и I л. 
12 мая 1X94 года А.А.Терновскому вручен диплом на звание Почет ного члена му-
зея. 11ри активном участии А.А.Термовского был выпущен "Указатель книг о Си-
бири" "Указатель статей и главнейших заметок, касающихся Сибири и помещен-
ных в сибирских периодических изданиях 1X93 года" - он был напечатан в то-
больской типографии В 1X94 году выходит его труд: "Ьиблио! рафия и иконогра-
фия Тобольского му зея, /с приложением у казателя изданий, в которых встречают-
ся статьи, заметки и даже простые упоминания о Тобольском Губернском Муке 
с 1ХХ6 по 1X94 года На 1 января 1X97 года библиотека насчитывала 4 292 тома. 
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За 1X99- 1900 -ый юл библиотека пополнялась весьма у овлетворитс.тыш: Опять 
происходил обмен "Гжсюлннков" на труды учёных обществ и частных лиц по-
ступило таким обратом 514 названий печат ных и рукописи тх ироитведсний раз-
ною ро ы. Х23 газетных статей пожертвовано библшнскарсу С I I Мамеевым 

Было приобретено сочинение княтя Ухтомского "Нутешео ше на Восток Па-
следника Цесаревича в 1ХЧ1 году" в л-х юмах и "Коронационный сборик" и 2-х 
юмах. Коронационный сборник - но подарок Му «сю от начальника 1\бсрнии 
Л.М. Князева IX ноября 1900 юла Изданный Министерством Имнсрагорского 
лиора и состоящий пол редакцией В С Крнненко. большою (|юрма1а. к роскош-
ном перейдёте. издание прекрасно иллюсгрировано 11С амокишем. Самокиш-
Су д коне кой и Василевским. С приложением воспроизведений с оригиналов Бе-
ну а. Васнецова. Лебедева ")тог сборник прислали из Дснарт амеита общих дед г. 
Губернатору в 1-ом жземидярс Поступили книги <п I Г М Чукмалдииа. проф. Л 
И Менделеева. И Л Скалозубова и др. Л. Л. Герновскнм составлялись списки 
пожертвований, посту пивших н библиотеку Тобольского музея. Ни списки пуб-
ликовались в "Сибирском листке". 

3 апреля 1910 юла А.Л.Терновского пригласили па II Всероссийский сьетд пи-
сателей С11Ь 

11ос.те Л. Л. Гсрновскою библиотекарем му зея избирается М В. Филиппов, за-
нимавший «то должность около шести лет (1901 - 1906 гг.). Им были подготовле-
ны и изданы два каталога: "Рукописи библиотеки ГГМ". "Систематический ката-
лог библиотеки музея", выпуск I. II Систематический каталог М В Филиппова 
был продолжением катадша Д А Гсрновскою и содержал в себе I 830 названий 
книг, поступивших в библиотеку после 1400 года К сожалению, библиотека в 
ио | период пополнялась персп 1ярно В 1900 году Императорская Академия На-
ук преподнесла в (ар Му <сю I N своих изданий в 27Х-ми юмах "Известия Имне-
раюрекою Русскою I ео1 рафпческою общества". 'Вестник императорскою I ео-
I рафичекою Общества" и юбилейный выпуск "Императорское Географическое 
Обшесмю та 50де | " - пому приобретению библиотека обязана стараниям I у оср-
патора В А Гройшшкою. Му «ей не имел средств на приобретение нужных итда-
ний. а авторы лих изданий не догадались их прислать. 

В 1901 году в библиотеку Музея посту пило 157 названий книг, брошюр, пери-
одических изданий, итлапий разных обществ и учреждений. ' Н и поступления 
происходили в обмен на "Гжегодиики". посту пали и пожертвовании Некоторые 
кнш и сразу записывались в инвентарь, п сдавались в переплёт, а некоторые оста-
вались без переплёта и не записывались в инвентарь От п о ю происходила ну га-
ница. часто трудно было установил ь. когда посту нала книга, есть ли она в библи-
отеке. Был сделан "выжидательный шкаф" 'для книг, предназначенных в пере-
плёт Были сделаны новые шкафы. 11о всей вероятности они изготовлялись в То-
больском тюремном замке, в столярных мастерских. 

Перед библиотекой стояли задачи: составление каталогов и описей но вопро-
сам сибиревелеиия. обеспечение поступления в библиотеку исследований о Си-
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бнри. Пол ом} в "Ежегоднике был открыт отдел объявлений о сибирских газе-
тах Газеты библиотека получала в большом количестве. но остался открьиым 
вопрос о получении книг Н последующие юлы библжнека комнлскгоналасл. 
опии, же в обмен на "Ежегодники", поду чада издания мпоизч учреждений и об-
ществ. 'Зтому с нос обет вова.ю обращение Ранорялитслмюго Комитета Му зея к 
обществам, с нроеьбой обменивать свои груды на Гобольский "Ежегодник" 

Просьба мотивировалась тем. что библиотека Му гея. в которой главное место 
занимают труды но истории Сибири - единственная в местном крае, и комплек-
товалась она главным образом из изданий, бесплатно высылаемых Му зею за не-
имением у последнего средств па библиотечные расходы. Благодаря таким пись-
мам. были полу чены такие издания: "I орный журнал". "Записки киевского обще-
ства естествоиспытагелей". "Записки императорского Новороссийского универ-
ситета". "Лесной журнал". "Русское судоходство". "Уче'ныс записки Император-
ского Казанского университета" и др. Издания присылали из Барнаула. Варшавы. 
Екатеринбурга - "Летописи Николаевской ( данной физической Обсерватории". 
Ирбит - "Ирбитский ярмарочный листок". Петербур! - "Ежегодник зоологичсско-
1т> Музея". "Записки Императорской Академии Наук. Будапешта. Мошснилсо. 
Токио. Швеции Пополнение библиотеки происходило также за ече'т пожертвова-
ний соIрудников Му зея. жителей города которые дарили в библиотеку свои |ру-
ды и книги ззз частныч библиотек. Помимо п о ю путём покупки были нриобрс-
1сны книги в количестве 2-ч »кз. Гобольскнй зуб. афоном II. Л. Скалозубов пе-
редал 116 клин, журналов, отчетов, брошюр по сельскому чозяйству на условиях 
предоставления ему нрава пользования ими. Всего получено в 1905 году: 1азст-
IX наименований, изданий обществ и учрсжденнй-90 наименований, отчетов -ЗЕ 
мин-64 названия и 66 гомов. I) пом году вышел капмо!. сое1анленный библио-
текарем Музея М.И.Филинновым - "Систематический катало! кнш бзв'злнотекп 
Му зея Вып.2". н который ношли книги, иолу ченшае библиотекой после издания 
первого шануска каталога, составленного А А. Гсрповским 11лча1а опись 1еч>1 ра-
фичссих карт, планов, чертежей и диаграмм. 

При следующем библиотекаре С. С. Бульнинс (1906 - 1910) поступили в дар 
музею две библиотеки: от Гобольского губсрискош статистического комитета, 
более 2 500 гомон, и II. Л. Скалозубов передал 600 названий кнш в основном но 
сельскохозяйственным вопросам, но Булькни не смо1 составить каталог па н и 
книги 

В 1910 году С.С.Будьи ни переведен на службу в Барнаул, а библиотекарем был 
избран член Му зея I I II. С.тавиип. Начата работа по подготовке печатания систе-
матического каталога на новые кнш п. От Петербургского Археологического ин-
ститута был получен пенный дар. зтобыли издания но археологии. 11оду чеша да-
ры от разных учреждений и обществ: пополнение за счет пожертвований счита-
лось делом обычшам II I I Славнин проработал в библиотеке му зея недолго. В 
1911 году >ту должность стала исполнять I). Я I Ыгнагти. Как и в нредыду шие го-
на . библиотека пополнялась за счет обмена сборников "Ежегодника". ножер1во-
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нациями. И бнблтнску ирисы.кии сном фуды ( К.Нажанов. Х.М.Лоиарёв. ы-
ри.1 книги Л.С.Суханов . I VI Чузунон и |р И 1911 году уне т ч и ки список об-
щее т . лип и у чрежлепий. коюрые присылали сипи фуды и обмен на сборники 
"Г.жсгодннка" I) 1913 году В.Я.Пшнатзн был выпущен "С'истемазический кла-
ло! библиотеки ТГМ. с "Алфавитом" имён личных, предметных и географичес-
ких. встречающихся и "Каталоге". Вып. 3 ')зоз выпуск одиотинсн с 1-ым выпус-
ком. в него включен один новый раздел "I осударсшейная Дума". Редактировал и 
просматривал корректур) А.А.Терновский. Он провёл это кропотливое дело от 
начала ло конца. В пот выпуск "Каталога пошли киш и, посту пившие в библио-
теку с января 1906 года по 1-е яннаря 1915 гола в количестве приблизите.паю 
7000 юмов. а также почти все издания не вошедшие в два первых выпуска "Ка-
талога." 13.>1. Пигнагги у казывает на ряд ошибок, допущенных в" Капыоге." ш -
винястся та невозможность исправить их. В 1914 юлу при Му тес существовала 
бесплатная читальня, которая передавала библиотеке периодические издания I и-
бнри по сельскому хозяйству с приложениями к ним. 

А. С. Су ханов в 1914 году передал библиотеке 657 >кз.. относящихся к разделу 
"Государственная Ду ма" и большая част ь их - 569 экз. - законопроект ы с объяс-
нительными записками и приложениями, сметами 65 ж г доходов и расходов ми-
нистерств и равных у чреждений, а остальные 23 ж I различные брошюры но ра I-
ным вопросам, обсуждаем 1.1м I осударственной Думой. В ном же 1914 юлу бы ю 
ещё одно пожертвование: - И Ф Ку зпепона. вдова сибирскою писак* 1Н-гоболяка 
I В. Ку зпепона передала библшнекс Му зея 86 жз кпш в хорошей сохраиносш. 
6 листов рукописи, касающейся житии декабристов. 

От архимандрита Ирннарха. Настоятеля Корейской Миссии, бывшею Настоя-
теля Обдорской Миссии, прислан стс " " фст покойною Глшскопа 
Тобольскою Антония и два экземпляра книг Рассылка "Ежегодника" была увели-
чена на X алресагон. он был разослан всем сельскохозяйственным обществам 1о-
больской губернии. В 1914 году "Ежегодник" был отправлен в Ьудапеип - Наци-
ональный Му зей. Варшаву - Общество Кстсетноиснытатедой при Императорском 
Варшавском Университете. Гсльсинфорс - в Финпо-Уюрское общество. Фин-
дянлекое I сографическос общество. На I января 1915 юла фонд библиотеки со-
ставляет -15 Ю5 экземпляров, заключающих в себе 25 000 томов. Протоирссм 
A.А.Юрьевским была ножервована библиотека и 101 зкз. - но кпш и по богосло-
вию. из них 19 экз. на древнееврейском языке. В 1916 году, при библиотекаре 
B.Я.Нигнатти библиотека пополнялась также за счет пожертвований и обменов 
на "Ежегодник". В этом году А.С Суханов передал в библиотеку Музея 104 тома, 
были пожертвованы книги А.А. Герновским. А И Кссиофоптоиой и др По нако-
пилось и много дублетной литералу рьг она была разослана по учреж (сниям и ор-
ганизациям: Гобольской каторжной 1юр1лп>1 - 700 юмов кпш беллетристики и 
периодики. 10 (февраля 1916 юла начата работа но наклейке особых ярлыков на 
книги, не подлежащие выносу н( помещения. В 1917 юлу библиок'клрем А.Рае-
торгусвым приобретено 214 названии. в количестве 2049 томов. Библиотека так 
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и пополнялась за счет пожертвований и обменов на "Ежегодник". 
В 1919 год\ из магазина братьев Баскиных поступило 2(К) экземпляров к и т -

ни книги были отданы в магазин уезжающими из города людьми, г.е кшп и из ча-
с т ы х библиотек. 

В 1925 гол> в музей передана библиотека древлехранилища при Тобольском 
кафедральном соборе, н о были в основном книги духовной» содержания, в 1927 
год> - сохранившаяся часть библиотеки Тобольской ду ховной семинарии. 

I исполнялась библиотека му зея коллекциями книг и от частных лип Пос т) пи-
ла в библиотек) часть личной библиотеки А. А Дунина-Горкавнча - 191 экземп-
ляр. библиотека Константина Петровича Самко. энтомолога, сотрудника музея, 
репрессированного, а затем реабилитированного посмертно - 186 жземипляров 
В 1940 год) в библиотек) музея был принят архив А А Ду лшиа-Горкавича-это 
было большим событ ием в жизни музея. 

Годы Великой Отечесз венной войны были 1яжелымн для библиотеки, она 
практически не работала. Незначительное время здесь работали I / I Ку юная. I 
Ф Гвсеева. л С Никифорова, но они не имели библиотечного обранмшннн 

И 1952 году и библиотеке му >ся работает Левина И II. она имеем высшее бпб-
икнечное обраюванне. по череI 5 месяцев она уволилась 

И 1953 году в библиотеку пришла работать Валентна Ивановна Корыгова Н 
то время в библиотеке не было сотрудника и Корыгова В И нриету пила к работе 
без проверки фонда. Она привела в порядок фонд, выделила краеведческую ди-
1ературу. привела в порядок коллекцию фотографий, карт. Ею были переданы в 
основной фонд му зея: старопечатная клина - 155 жтемнляров. рукописная клина 
- 396 жземпляров. фотог рафии, ру кописи и карты Фонд библиотеки составлял в 
то время 32 354 экземпляра. Корыгова приобрела для библиотеки музея часть 
библиотеки Су ханова - книги на иностранных языках. Она разыскивала и вела 
переписку со знаменитыми людьми, родившимися в нашем городе - это М М Бра-
дис. П.! Утков. Сочава. Никитин. I I А Грабовский и т. л. В 1960 голу вышла ра-
бота Корытовой пол редакцией Конылова "Сельское хозяйство Зауралья в XV I I -
XX веках", работа печаталась в Тобольске, вышла небольшим шражом. состав-
лен "Указатель к "Ежегоднику Тобольского пбсрнского музея" Валентина Ива-
новна Корыгова проработала в библиотеке музея 31 год В |9Х4н>ду она у шла иа 
заслуженный отдых. 

18 марта 19X4 годабиблиотеку приняла Мурашова Нина Алексеевна. Книжный 
фонд к тому времени насчитывал 34 003 жземпдяров В 1987 году библиотека 
приобрела 5 Х69 жземпляров книг: но дореволюционные жу риалы и русская ли-
I ерш ура XIX века )ти книги были собраны В И Трофимовой. I ывиым хранп-
1сдсм музея. Она собрала п\ н< раинах библиотек Тобольска. в 1С гона, кч» ш 
списывалась дореволюционная литература. 

'Уго большой фонд редких изданий на иностранных языках, русская классика, 
зарубежная, журналы "Русский архив". "Отечественные записки". " Русская ела-
рииа". "Исторический вестник" и др. Библиотека пополнялась неплохо По в тс-
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ченис семи лет она находилась в режиме "перманентного" ремонта - текущего, 
аварийного и т.д. В 19% году библиотека наконец открыта после продолжитель-
ных ремонтов. 

Постепенно штат расширяется. В сентябре 19X8 года научным сотрудником в 
библиотеку пришла Юнина Маргарита Валентиновна. 

После смерти бывшего I.тавною хранителя мулея Веры Ивановны I рофимовой 
в шр библиотеке бы. 1.1 передана ее личная библиотека - 830 жзсмнляров клин об-
щественно-политической литерату ры. 

В 1996 году при научной библиотеке му лея был официально открыт читальный 
тал. Библиотека обслуживает нау чных сотрудников мулея-заповедника, препода-
вателей ву зов города, студентов, краеведов, у ченых различных обществ страны 
В библиотеку допу скаются липа, достигшие совершеннолетнего возраста. 

В >10 же время при библиотеке была создана переплетная мастерская. 11оявил-
ся переплётчик, проработав не много, она закончила курсы реставраторов по бу-
ма! с. В марго 1997 года был принт на работу библиограф. Началась работ но 
со зданию ново! о Спрапочно-библиографичсскчи о а!шара 1 а 

В настоящее время фонд библиотеки составляет 44 276 экземпляров. Основу 
фонда составляет историческая краеведческая литература дореволюционного и 
современного периода. Обширны и интересны отделы естественных наук и гео-
графии Сибири, имеются отделы правоведения, статистики, дореволюционных 
изданий художественной литературы. Отдельно выделены следующие коллек-
ции: тобольская печать до 1917 года - I 469 экземпляров, па коллекция включа-
ет в себя книги, и зданные в Тобольске, в типографии Тобольского епархиального 
братства и ишографии Тобольского губернского правления. /Книги, которые вы-
пускала типография Корнильевых переданы в основной фонд му зея/. ')то неболь-
шая. но ценная по содержанию коллекция. Она включает в себя "11амятные книж-
ки". "Адреса-календари Тобольской I у бернии".1"Обзоры Тобольской губернии", 
литература по экономике, сельскому хозяйству, статистике, религии, .художест-
венной литературе и т. д. Книги переплетались в местной переплётной мастер-
ской. 

Выделяя коллекции, мы хотели также выделить коллекцию кшн с дарственной 
надписью, но были вынуждены отказаться 01 этого варианта Кшн с надписями, 
пометами, печатями различных учебных заведений и (рмими помоами очень 
много, кшн н из разных 01 кмов. но создало бы определённые неудоби на По-
тому. мы решили выдели п. книги с дарственными надписями только в ка1 алого. 
Выделили в отдельную коллекцию к и ш и Михаила Петровича Гарунипа - 15 эк-
земпляров. К. Самко. А.А.Дупин- Горкавича. Собраны в от дельный фота труды 
почетного гражданина Тобольска, профессора Ю Н Прибыльского. 

Газетный фонд выделен отдельно, так же как и жу рнальный. Основная часть 
этих фондов - дореволюционные издания и издания периода у становления совет -
ской власти. Особым спросом у исследователей пользуются газеты: "Тобольские 
губернские ведомости" 1857-1919/. "Тобольские епархиальные ведомости /1X82-
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И.С. 11 |»отрона 

Библиотеки Нижневартовского региона 30 лет начал 

И докладе дастся анализ состояния библиотечного дела ! (ижневартовского ре-
гиона за период 1<>7| - 1У72 п. Данный период характеризуется наличием 26биб-
Л1Ю1СК всех ведом с I и 

I Нижневартовск 3 библиотеки государственной сети. 3 школьные библиоте-
ки. 2 технические библиотеки 3 профсоюзные библшнекн. специализированная 
бнб.пниска му зыкалмюй школы, библиотека I К КПСС: 

Нижневартовский район: I городская библиотека. 10 сельских библиотек. 2 
ш ко. па пае библиотеки. 

Методическими и координационными центрами для всех библиотек региона 
являлись: 

Нижневартовская районная библиотека (методический центр для сельских 
библиотек): 

городская библиотека I (мелодический центр для библиотек всех ведомств 
Нижневартовска): 

городская детская библиотека (методический центр для всех библиотек, рать 
тающих с иггьмн). 

I) докладе дается характеристика направлений работы, приводятся основные 
статистические показатели библиотек - методических центров, а также школьной 
библиотеки №1. библиотеки I Меч иона, ряда сельских и технических библиотек. 

Вся характеризуемая работа дастся в связи и на фоне общей политической си-
Iх аиии в ел ране, основной политики, проводимой КПСС. 

Рассматривается роль библиотек на данном историческом маис, их функция, 
взаимодействие с органами власти. 

Наиболее ярко по проявлялось в пропагандист ско-досугоноП деятельности, н 
которой основным и непреложным фактом являлось наличие политически вер-
ной направленности. Приводится ряд примеров мероприятий в ной связи, назва-
ния. которых говорят сами за себя: беседа - "Империализм - вра1 пародов, обще-
ственного профссса". "Росл благосостояния - высшая цель жономнчсской поли-
тики партии". 

Но. несмотря на го. что библиотеки являлись одним щ идео.то!ичсскнх цент-
ров. п. казалось бы. нс до гжны бы ш исньнывать проблем материального плана. 
Iсм не менее, факты говорят следующее, помещения были неприспособленны, 
комплектование педостагочно. от су ктвовада необходимая мебель и техника. 

Н докладе проводятся общие параллели между лсякмыюстью библиотек 30 
лет паз;!.! и деятельностью современных библиотечных учреждений. '>то и про-
блемы. и формы проводимых мероприятий, и поиск нового (как говорят сейчас -
инновации), и. несомненно, кадровый фактор, являющийся основной составляю-
щей н работе каждой библиотеки но все периоды. 
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Уже 30 лет назад жители испытывали интерес* к краеведческой литературе 
Фонт ее был невелик, что заставляло работников библиотеки собирать краснс I-
ческий материал н "Уюлках краеведов" Большую помощь в пропаганде краевед-
чсской литературы оказывал читательский актив. 

Но самое основное, что характеризует работу библиотек 70-х - но ии> зиазм 
сотрудников, на который не смогли повлиять, иногда очень непростые условия 
работ ы. 

При написании доклада использовался архивный материал методическою 01 -
дела МУ "БИС". 

II.В. Перегоелова 

Краеведческие базы данных, генерируемые Г П Н Т Б С О РАН: 
проблемы формировании, перспективы использовании 

Одним из основных направлений деятельности I ПН ГБ СО РАН. как крупною 
информационною центра Сибири и Дальнею Востока, является формирование 
региональною библиографического репертуара в помощь науке, образованию, 
просвещению. Подготовка текущих и ретроспективных библиографических по-
собий и сводных каталогов ведется с применением современных информацион-
ных технологий, что позволяем одновременно фор.миро:зать базы данных - анало-
ги. а развитие международной компьютерной сети Интернет делаем итерируе-
мые I ПН I Б СО РАН информационные ресурсы доступными ми всех категории 
заинтересованных в информации потребителей - ученых и специалистов, осуще-
ствляющих научные исследования, аспирантов, работников высшей школы, бнб-
лиотск. слу жб НТИ и т.д. 

В настоящее время в ГПНТБ СО РАН формируются базы данных но природ-
ным ресурсам Сибири и Дальнего Востока, жономическому развитою региона и 
гуманитарному комплексу ("Природа и природные ресурсы С ибири и Дальнею 
Востока, их охрана и рациональное использование". "Проблемы Севера". "Эконо-
мика Сибири и Дальнего Востока". "История Сибири и Дальнего Востока". "Ли-
тература. искусство Сибири и Дальнего Востока". "Наука в Сибири и на Дальнем 
Востоке"). Глубина ретроспективы включаемых документов: естественно-науч-
ная тематика - с 14X8 г.: экономика - с 1990 г . гуманитарные проблемы - с 1991-
1992 1 г Совоку нный объем ре г иоиадьных БД - свыше 250 ООО биб.тио! рафичес-
ки.х записей 111. 

Краеведческая составляющая в той или иной мере, косвенно или напрямую, 
пронизывает региональные базы данных но природным ресурсам и гуманитар-
ным проблемам. Хотя в значительной своей части включенные в БД материалы, 
являющиеся основой для подготовки и издания научно-вспомогательных указа-
телей. не носяз краеведческого характера, в целом они являвмея отражением на-
учной жизни края, творческого вклада сибирских у ченых в развитие пауки 
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Большое внимание при определении тематики перспективных ретроспектив-
ных баз данных уделяется библиофафнческому обеспечению проблем, связан-
ных с изучением истории культуры сибирского края. Несомым вкладом в изуче-
ние проблем культурного наследия народов Сибири и Дальнего Востока являют-
ся формируемые в ГНН I Ь СО РА11 ретроспективные и тдектронные сводные ка-
талоги: "Сводный катало! сибирской и дальневосточной книги" (XVI I I - 1930 г.). 
"Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий по Сибири и 
Дальнему Востоку" (1789-1995 гг.). Создаваемые сводные каталоги - летопись 
жизни, развития и освоения сибирского и дальневосточного регионов, матери-
альное воплощение культу рного наследия народов Сибири и Дальнего Востока с 
их много этническим составом н у никальной историей и современными сложны-
ми проблемами. Это неисчерпаемый централизованный источник информации 
для практической и научно-исследовательской деятельности ученых и специали-
стов. занимающихся проблемами исторического краеведения Сибири и Дальнею 
Востока, содержащий научные, доку метальные и фактические материалы об ис-
торическом прошлом и настоящем . развитии и состоянии отраслей народного хо-
зяйства на отдельных папах истории, природных ресу рсах, культурном развитии 
региона. Подготовка ретроспективных сводных каталогов кшн и периодических 
и продолжающихся изданий Сибири и Дальнего Востока - по важная иапная ра-
бота по выявлению, учету и сохранению памятников местной книжной культу ры 

Значимым источником информации для краеведов является формируемая БД 
"История кшн п и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке" (XV I I - 1975 
г.). включающая публикации по многоаспектным проблемам создания, распрост-
ранения и использования произведений печати в восточной части страны, исто-
рии развит ия в регионе издательской деятельности и книжной торговли, форми-
рования сибирского читателя и его книжных интересов. Объем Б/1 - свыше 100(10 
библиофафических записей [2]. 

На основе вышеупомянутых БД предполагается опубликовать фундаменталь-
ные ретроспективные библиографические указатели; "Сводный каталог сибир-
ской и дальневосточной книги" (XVПI-1V17 г.) в 3-х томах, и "История книги и 
книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке" (ХУ||-1975 г.) в 2-х томах. 

Несомненный интерес для сибирских краеведов представит формируемая в 
I I I I I I Б СО 1'ЛН база данных "История Новосибирской области", включающая 
документы по проблемам социально-экономического, научно-технического и 
культурного развития Новосибирской области и города Новосибирска. ПОБД со-
стоит из следу юшпх фрагментов но.титсматичсская БД "История 11овосибирской 
области" (1990-2000 I г.): I ЮБД "История печати 11овоеибнрской области" (XIX -
2000 г) : свод библиографических изданий, посвященных Новосибирской облас-
ти и областному центру (X IX - 2000 г ) : сводный кагадш кшн. изданных на кр-
ритории Новосибирской области (начало XX в - 1930 г ) : сводный катало! пери-
одических и продолжающихся изданий, вышедших на к р р и тории Новосибир-
ской области (начало XX в. - 2000 г.). Совокупный объем информанионно-локу-
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ментальной базы но истории Новосибирской области свыше 19000 записей |3| 
В ходе реконструкции документальных источников 1а прошлые годы и обоб-

щения информации по истории Новосибирской области и областного центра за 
последние десять лет создана политематическая документально-аналитическая 
база, позволяющая показать процессы хозяйственного и культурного освоения 
края в динамике, представить полную картину его жономичсского и научно-тех-
нического развития Наиболее информативной частью документально-аналити-
ческой базы является политематическая ПОБД "История Новосибирской облас-
ти". обобщившая публикации последних десяти лез (1990-2000 п.). Тематика 
включенных в ПОБД документов обширна: экономический потенциал области, 
стру кту рная перестройка экономики, социально-экономические проблемы разви-
тия. ггнолемо! рафические процессы, история и археолог ия. х|\дойное дело, м ио-
графия. историческая география, ономастика, история языков и диалектов. науч-
но-технический потенциал области: научно-образовательный комплекс, между-
народные связи, развитие литературы, культуры и искусав. Документы в ПОБД 
систематизированы последующим разделам: история и археология: развитие ли-
тературы: художественная жизнь: нау чно-технический и образовательный потен-
циал: жопомическое развит ие области: библиотеки и библиотечное дело. Специ-
фика видовой стру ктуры включенных в БД источников заключает ся в том. что ос-
нову БД (61.5% от всего количества включенных публикаций) составили (азот-
ные материалы, предоставляющие ценные по значимости данные о событ иях по-
литической. экономической, культу рной жизни, историческом прошлом 1 Ново-
сибирска и области. 

ПОБД "История печати Новосибирской области" содержит публикации та пе-
риод с начала XX в. по 2000 I Объем БД - свыше 2500 документов В БД вклю-
чены материалы по истории новосибирских издательств (Сибгосиздаза. Сиб-
крайиздата. Западно-Сибирского. Новосибирского), отдельных книг, многотом-
ных изданий ("Литературное наследство Сибири". "Сибирская советская >шшк-
лополия". "История Сибири" и лр.) и серий ("Молодая проза Сибири". "Сибирью 
связанные судьбы". "Литературные портреты" и I д.). БД "История печати Ново-
сибирской области" содержи! сведения о более чем 140 газетах и жу рналах, вы-
ходивших на территории области с начала XX в по паши дни ">го информация о 
первых новониколаевекпх газетах "Народная летопись" (1906. 1909-1410). "Си-
бирская речь" (1907). "Обь" (1907-1909). о газетах (областных, городских, район-
ных. ведомственных и гл.). издававшихся в советский период на русском и дру-
гих языках народов СССР. I (рслставлсны сведения об отраслевых, специальных, 
научных журналах, издававшихся на территории области ("Охотник Сибири" 
(1925-1937). "11росвешение Сибири" (1923-1936). "Г еология и геофизика" (1960-
) и ряд других журналов). 

В процессе подготовки документально-аналитической базы "История Новоси-
бирской области" осуществлены работы по реконструированию репертуара кнш 
за период с начала XX в по 1930 г и периодических и продолжающихся изданий 
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за период е начала XX ». по 2000 г. изданных на территории области, и пиле свод-
ного каталога, с указанием в библиографических записях сли л библиотек-фондо-
держателей. В каталогах отражена литература универсального характера: обще-
ственно-политическая. краеведческая, по экономическим нау кам, техническим 
наукам, промышленности в целом, машиностроению, транспорту, сфоигсльону. 
сельскому хозяйству, здравоохранению, философским наукам, ре. пн пи. петрим 
и I г Объем и нх фра1 мспгои доку мен I а.п.ной балы: сводный клп алш кнш - свы-
ше 1X00 библио! рафпчеекпх записей, периодических и продолжающихся изда-
ний - око.ю 600 документов. 

II рамках реализации региональных библно! рафпческих проектов. представля-
ющих интерес для краеведов, в настоящее время формируемся информаниоиио-
аналитичсская база по комплексу проблем, освещающих период 01 крыт им и ос-
воения Сибири (XV I В.-1930 г.). ЬД включает публикации за 1990-2000 г Объем 
БД - свыше 10000 библиографических записей. 

Гсмашка БД обширна: история открытия, присоединения и колонизации Сиби-
ри. становление государственности в регионе: жономика региона: церковь, кон-
фессии. деятельность миссионеров, социальная структура народонаселения: 
культура народов Сибири и т.д. Материал в ЬД систематизирован по следующим 
разделам: открытие и освоение новых земель: жономичсскос развитие: история 
населенных пу нктов: здравоохранение: пнография: религия: культу ра. 

Освещая весь спектр проблем, связанных с освоением Сибири: жономическич. 
политических, жолозпчсских. социальных, демографических, культуро.кмичсс-
кпч. правовых. - проектируемая ипформапиопно-анадшичсская база имеет не 
только историко-нознаватсдыюе. по и нрактпчески-нрогносшчсскос значение, 
поскольку позволяет дать ретроспективную оценку предшестнующего исгоричс-
ского опыта, извлечь из нею позитивные и негативные уроки, сделан, вымолы на 
буду шее. 

В настоящее время в 11ИГГБ СО ВАН начаты работы по формированию фу пла-
мен I ал I.ной библио! рафнческой рет роснскт ивнон базы данных "С вод бпблно! ра-
фических пособий но Сибири и Дальнему Востоку" (XIX м -2000 г). Уникальная 
полшсматичсская информационная база данных включиI наиболее значимые 
библзкм рафичсскис пособия обшекраеведческою. комплексного, тематическою 
содержания. Основные систематические разделы БД природа п природные ре-
сурсы Сибири и Дальнею Востока (гео.ю! им. полезные ископаемые: климат и ги-
дрология: биологические ресурсы и т.д.). жономика. здравоохранение, медицин-
ская география, краевая п полоши. культурное строительство, история, этногра-
фия. антропология. Внутри разделов предусмотрена дробная иерархическая руб-
рикация. 

Основой для выявления информации о библиографических изданиях по Сиби-
ри и Дальнему Востоку послу жит фу идаментальное ретроспект ивное библиогра-
фическое пособие "Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальне-
му Востоку" (Х1Х-1968 г.) и последующие одноименные ежегодники |4|. Мо-

100 



скольку, выполняя подытоживающую фу нкнию. библио! рафические пособия 01 -
ражают результаты широкомасштабных научно-исследовательских работ, прово-
димых сибирскими у чснымп в различных областях и шин и (пау кн о Земле, фиш-
ка. химия, биоло! ия. меднко- жоло| ические. социально- жоиомнчеекие пау ки. пс-
юрико-архео.ю1 ическне и друше направления фу пламен I а.панах исследований), 
иреднола)летси нснольюнать ЬД "С вол библиографических пособии по Сибири 
и Дальнему Востоку" (Х1\-20(И1 г ) в качестве источниковои основы ия изуче-
ния истории становления, состояния и развития фундаментальных научных ис-
следовании в регионе 

11о.дготовка баз данных в IТПI I Ь СО РА11 осу шест влястея на основе новых ин-
формационных гехноло! пи. с применением компьютерных методов и средств об-
работки и представления информации. ЬД (|юрмирутотся под у правлением ин-
форманионно-поисконой системы СОХ/181Я-М. Специальная программа ввода и 
вывода инфорх1апии. позволяющая осуществлять корректировку документаль-
ных массивов, разработана на языке программирования РхРх-Рахса!. Структхри-
рование шк|)ормации осуществляется в соответствии со стандартами 1ХО-270У и 
КПХМАКС. Ьагы данных, как правило, снабжаются обширным поисковым аппа-
ратом (вил документа, автор, заглавие, название источника, место и год издания, 
издающая организация, персоналии, редакторы, еоставшели. географические и 
систематические рубрики, серия и др.). Возможно также осуществление поиска 
по словам из заглавий документов и аннотаций. 11о мере готовност и базы шнных 
представляются в 1шетие( по адресу: 1Шр: / /«л\л\ ,.^1.пхс.ги . 

Выбирая гехкпику ретроспективных баз данных. бибдиогра(|)ы N1111Ь СО 
РАН ориентируются в первую очередь на приоритетные направления научных 
исс ледований сибирских ученых, определяемые государственными и региональ-
ными научно-техническими программами ("Сибирь". "Развитие и сохранение 
культуры и искусства Российской Федерации". "Сохранение и использования па-
мятников истории и культуры, уникальных исгорпко-кулмурных и природных 
территорий, музейных и библиотечных фондов" и др.). При определении темати-
ки ЬД в последние годы решающее значение имеет финансирование создания баз 
данных российскими фондами поддержки пау ки - Р1 11Ф и РФФИ, а I акже дру I и-
ми фондами (Институт "Открытое общество" Дж. Сороса). Вес предлагаемые на-
ми конкурсные заявки проходят многоэтапную экспертизу. и некоторые актуаль-
ные темы полу чают финансовую поддержку. что и определяет проблематику 1е-
нерируемых информационных ресурсов. 

При отборе информации для ЬД используется весь комплекс имеющихся в рас-
поряжении библиографов первичных и вторичных источников обязательный эк-
земпляр. получателем которого является П И П Ь СО РАН. реферашнные журна-
лы ИНИОН и ВИ11И ГИ. доступные через 1и1стпе1 бала данных, ретроспективные 
библиотграфические пособия, ранее изданные I ПИТЬ СО РАН и другими библи-
отеками. региональные базы данных - аналоги текущих у казатедей и др. источни-
ки. Важнейшая задача библиографов - осуществить качественный отбор инфор-
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мании, отсеять второстепенные, дублирующиеся публикации, не упустив при 
лом значимые доку м е т м I ак. при формировании ЬД "Свод библиоз рафических 
пособии по Сибири и Дальнему Востоку" (Х1Х-2000 I.) было принят решение 
отказат ься от включения в БД пристатейной библиографии. 

Новые возможности для оптимизации подготовки ретроспективных БД дает 
использование современной техники. Так, для перевода в >лектронну к> форму ра-
нее изданных фундаментальных библиографических пособий нами предполага-
ется использование сканирующего оборудования, применение которого позволит 
при определенной ручной доработке ускорить процесс создания баз данных. 

Работы по определению перспективной тематики и совершенствованию мето-
дики формирования баз данных продолжаются. 11о нашему мнению, создаваемые 
ЬД "История Новосибирской области". "Свод библиографических пособий но 
Сибири и Дальнему Востоку". "Освоение Сибири" - значимый источник инфор-
мации. обобщающий и систематизирующий сведения об историческом прошлом 
и настоящем сибирского края, его развитии на отдельных л апах истории, при-
родных ресурсах, экономике, культурных процессах. Базы данных могут быть ис-
пользованы как для информационного сопровождения комплексных научных ис-
следований. так и в научно-образовательных и просветительских целях. Выше-
упомянутые электронные ресу рсы - хорошее подспорье для библиотек региона, 
которые могу I их использовать для подготовки краеведческих биб.пин рафичес-
ких пособий, при выполнении разного рода справок в процессе информационно-
библиографического обеду живания. 

Базы данных формируются при финансовой поддержке фондов. ЬД "История 
Новосибирской области" - РГНФ совместно с администрацией Новосибирской 
области (проект № 00-01-24009): БД "Освоение Сибири" - ИОО (проект № 
0ВВ006): БД "Свод библиографических пособий по Сибири и Дальнему Восто-
ку" - РФФИ (проект № 01-06-80246). 

Синеок литерату ры 
! Перегоедова Н.В . Размахнина Л.Ф Баженов С Р Ретроспективные базы данных по 

региональной тематике // Ретроспективная библиография современное состояние, пробле-
мы. перспективы развития: Материалы Регион науч.-нракл конф. 23-25 окл 1995 г. I Но-
восибирск -Новосибирск. 1996 - С 96-103 - Библиогр.: с. 103 (4 назв.) 

2 Мандринина Л А IЮБД "Книга и книжное дело Сибири и Дальнею Востока" как ис-
точник сведений по истории иркутской книги // Вторые Романовские чтения Материалы 
науч. конф. 8-9 окг. 1998 г. - Иркутск. 2000. - С. 125-129. 

3. 11ерегоедова Н.В. Базы данных по проблемам краеведения, итерируемые I III П'Б СО 
РАН // Материалы 5-ой Между нар конф. "I П И - 2000 Ин(|юрманионное общество Инфор-
мационные рес\ рсы н к'мю.нч ни Телекоммуникации". 22-24 нояб 2000 I I Москва - М. 
2000 - С 262 

4 Указатель библиографических пособии но Сибири и Дальнем) Востоку (XIX и-1%Х 
1 )/ГПНТБ СО АН СССР. I ПБим М.Н Салтыкова-Щедрина -Новосибирск 1975 
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Часть I I I 
Этнография 

11.11. Ве.шчко 

К нсюрин изучения хозяйства восточных ханты 

Человеческую деятелмюсть.как отмечал Э.С.Макарян. в целом можно подраз-
делить на хозяйственную -производство материальных условий жизни и соци-
альную -обеспечение общественных условий жизни. 

И в представления о хозяйстве как деятельности следует, что его история долж-
на быть не перечнем изобретений, приемов, средств, отраслевых характеристик, 
а реконструкцией развития системы действий но производству материальных ус-
ловий жизни. Системный подход к исследованию хозяйства имеет научно-позна-
ватслыюе и научно-практическое значение, подчеркивает А.В.Головпев 

Нее 1едонапие хозяйства восточных ханты имеет длительную историю, и кото-
рой можно выделить несколько основных панов. 

В целом работы нес ледова! елей ХУП1-Х1Х вв. содержат описание традициоп-
ного хозяйства коренных жителей, некоторые обобщенные зарисовки их уклада, 
замечания о роли >1 удельном весе отдельных видов занятий и носят оннсакмь-
ный характер Внимания авторов того времени. - но наблюдению А.В.1 оловпева. 
было привлечено главным образом к экзотическим и наиболее существенным ви-
дам и способами занятий. 

Первые труды данной теме принадлежат участникам Академической экспеди-
ции 176Х-1774 гг. И I'.Георги и II С Пал ласу. Они использовали как собственные 
материалы, так и данные сотрудников жепедиции (ВФ.Зусва. И.И.Лепехина. 
II Озерспкоиского). особенно отчетливо выделив наиболее важные отрасли хо-
зяйства и указав на роль вспомогательных. 

В середине XIX века появляются еще более полные обзоры хозяйственных 
циклов коренного населения Северо-Западной Сибири в трулахМ.А.Кастрсна. 
А. А л ьк виста. IО. И. Ку и к: лс всю» о. 

Вторым этаном истории изучения хозяйства восточных ханты явились иссле-
дования миографов-краеведов. В числе наиболее значимых работ мою периода 
первой |рсги XX в. следует назвать труды А.А.Дунина-Горкавнча. Ь.Н.Городко-
ва. Л 14Пун.на. М Ь Шатилова ')пюфафы-красвслы курировались сибирскими 
научными цешрами Западносибирским отделом Российскою I со1 рафичсского 
Общества. Гобольским и Гомским му зеями. а затем в юлы Советской власти Ко-
митетом Севера при президиуме ВЦИК. 

В работах этих авторов не только используется богатый нолевой материал, по 
и привлекаются статические данные, иногда дастся сравнительный анализ хозяй-
ства отдельных территориальных гру пп коренного населения Гобольского Севе-
ра. 
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Известный тобольский краснел А.А.Дунин-1 оркавич. описал н книге 'Тоболь-
ский Север" жилище, одежду, домашнюю утварь и предметы домашнего обихо-
да. художественные и зделия и му шкальные инструменты, орудия промысла вос-
точных ханты. 

Л Л Дуиин-Горкавич всех остяков подразделял на дошадных и оленных. по-
следние. в свою очередь, состояли из четырех групп, обособлявшихся по степе-
ни значимости оленеводства в хозяйственном цикле. "Звериный промысел" был 
основной отраслью хозяйства ханты Ваха и Югана. равносильным рыболове!ву 
- у аганских и тромаганских ханты". - закончил ученый. 11о его мнению, у осталь-
ных восточных х а т он главным источником существования являлось рыболовст-
во 

Исследования А.Л Ду нина-1 оркавича можно считать первым, причем удач-
ным. опытом змпирически разработанной классификации хозяйства коренною 
населения Северо-Западной Сибири. 

Слетом классификационную схему традиционного хозяйства ханты зз манси 
предложил С К Патканон Он подразделил остяков на "две крупные сборные 
группы" -дошадных и оленьих. Первых, прожинающих но Оби и Иртышу. 
С К 11атканов охарактеризовал как оседлых, "более культу рных", основывающих 
хозяйство на рыболовстве и. в меньшей степени, охоте, лесном собирательстве. 

Представители второй группы "кормятся оленеводством, которое, однако, у 
сургутских остяков в общем слабо развито, в особенности в бассейне р.Юган. за-
I ем звероловством и рыболовством...". - писал исследователь. 

Существенным дополнением к трудам А.А.Дунина-Горкавича послужили ра-
боты VI К Шатилова и Ь Н Городкова по ваковским ханты. а Л Р 1 Пульпа - но са-
лымским В лих работах прослеживаются различия в хозяйстве населения вер-
ховий н низовий рек. отмечено, что на одной территории может сосуществовать 
или смыкаться несколько хозяйственных циклов 

Исследования конца Х1Х-нервой трети XX вн. имели преимущественно змнв-
рический характер, в них зачастую отсутствовал элемент историзма. ">то объяс-
няется Iем. что большинство работ было выполнено краеведами, биологами, ста-
тистиками. 

С XIX - 30-х и начался новый лап и изучении хозяйства коренною населения 
Северною 11рнобья Одним из основных направлений в исследованиях н о ю вре-
мени с л ала рекопстру кипя древнею хозяйственною у клала аборт еппою населе-
ния Северо-Западной Сибири. 

Обстоятельный анализ хозяйства древнею населения представлен в исследова-
ниях М.Ф Косарева, основанных на сопоставлении археологических, лнозрафи-
чсских и экономических данных. Автор разработал типологию хозяйства авто-
х I оиов Западной Сибири, согласно которой в бронзовом веке сосу шест вовали две 
основные культурно - хозяйственные зоны - охотничье-рыболовная (таежная) и 
пастушеско-земледельческая (степная). В границах таежной зоны М.Ф Косарев 
выделил четыре "разновидности присваивающею хозяйства". 
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Значительный вклад в изучение хозяйства коренного населения был внесен ис-
ториками. опиравшимися на письменные источники. Так С.В.Вахру шин. который 
ввел к нау чный оборот немало архивных данных, определил основные формы 
экономики угров в XV I I столетии. 

Позднее основное место в исследованиях экономики ханты заняли работы и -
нографон-ссвсровслов 3.11.Соколовой. В.М.Кудемзнпа. I I И.Лукипой И лих ра-
ботах. которые содержащих подробные описания хозяйства, специальному ана-
лизу подверглись отдельные его отрасли - запорное рыболовство обских у I ров (у 
13.И.Васильева) и оленеводство (у 11.В.Лу кипой). 

Применительно к народам Сибири М.Г.Левин и Н.Н.Чебоксаров выделили 
пять хозяйственно-культурных типов: таежных охот пиков и рыболовов, арктиче-
ских охотников на морского зверя, рыболовов, арктических охот ников. Ханты 
были отнесены этими исследователями к типу таежных охотников и рыболовов, 
рыболовов бассейнов кру пных рек. 

Ценным подспорьем для исследователей темы является вышедшая в издатель-
стве Томского университета в 1986 году в двух томах книга "Народы Севера Си-
бири в коллекциях Омского Государственного объединенного исторического и 
литературного музея" под редакцией Н.А.Томилова. '>ги коллекции насчитывав)! 
свыше 100 тысяч единиц хранения, в их числе этнографических (свышсЗбОО экс-
понатов). археологических (свыше 7000 экспонатов). В этнографическом фонде 
сосредоточены собиравшиеся на протяжении более ста лет материалы, отражаю-
щие состояние хозяйства и культуры народов Сибири. Многие из них послу пили 
в музей еще и дореволюционный период. Хантыйская коллекция описанная 
В.Ь.Богомоловым. С.Ю.11сриы.х. 11..\. 1омиловым наиболее многочисленна и раз-
нообразна. Она состоит из 163 предметов материальной и духовной культуры 
ханты рек Оби. Демьянки и Казыма. Подробно описана домашняя у тварь, одеж-
да. орудия труда и промысла. (Коллекцию по восточным ханты собрал И.Н.Шу-
хов в 1913 году, причем экспонат ы не только для своего му зея. но и в му зей горо-
да Тобольска). 

Таким образом в процессе исследования хозяйства восточных ханты накоплен 
обширный фактический материал, сделаны цепные наблюдения и интересные 
выводы. Однако изу чение рассмат риваемой темы, как представляется, далеко от 
завершения. 
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Ю.Ьы чков "Маленький рыбак".м>.тс1. мас.ю. 1УУЗ 
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Ю.Ьычк-ов "Охотник". \о.1С1. мае.ю. 11>% 
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Н. И. Зинченко 

Тамга - древний родовой знак аборигенов 

(срафим 11аI канон к сноси кнш с "()с I я Iекая ми.ип на" \ I корж.шо. чго ни од-
ни и ( племен С сверной \ ши не имею и пс имсс1 снос1 о алфавта. а немногочме-
.1СПП1.1С коренные жинмп. знакомые со славянской письменноем.н). исподьзчо! 
ее исключтсдыю л.1я общения с русским миром Далее Папанов замечает чю 
уже влревние времена остяки и вогулы\мели перелавам, некоторые свои мысли 
и понятия знаками. 

Невольно возникает вопрос: какие мысли и понятия лревпис жители земли 
югорской отображали знаками? 

1-С.1И кому-то из остяков или вогллов. например, удавалось забить медведя. по-
ясняем С. Патканов. го он вырезал на соселнсм дереве определенный знак. Сле-
дом автор "Остятской молитвы" угочняед особенности знакового отражения про-
исшедшего события: п о несколько зар\бок или грубое изображение животном) 

Но последнее - п о воспроизведения действительной реальное) и. по никак не 
передача мыслей, тем более понятий. 

Вырезая на стволе дерева медведя, человек стремился не только запечатлен. 
>то событие на местности, но и в памяти окружающих деревьев, которых он при-
нимал за живых существ, и которые были, но его мнению, сторонними иаблюла-
I елями л ой встречи и ее трашческого исхода. Знак на сосне был ориентирован 
и на соплеменников п на чужаков, коюрые в |\ далсклю пор\ чшали их с таким 
же \довод|.сл вием и азарюм. с каким сегодня просвещенные люди читаю! све-
жий номер любимой игзаы иди ж\риала. 

На мой взгляд. >ю знаковое нопяшс пришло к ос тякам и вогхлам из м\бокой 
- пчбокой древноаи. со времени изобретения шмш. кома коренные народы Се-
вера перешли от первобытного "доства" в мюх\ "юности", и уже меньше, чем 
прежде, нуждались в общении на охотничьих и других тропах древней жизни. 
Од ныне с помощью примитивных знаков они мог ли передавать друг другу важ-
ные с их д очки зрения сообщения, рассказывать с их помощью о важных событи-
ях в своей жизни. 

И зобретение га\н и - но достижение совершенно новою \ровня человеческого 
осознания действительности, осознания человеком самою себя в окружающем 
его мире, а также проявление своею "я" во времени и пространстве. 

')то1 прорыв в мышлении должен был найги отражение н мифах и легендах, н 
смысловом обобщении значения рисованного знака на дереве или на камне. Ведь 
прими тивный с точки зрения Серафима Натканова знак - п о не что иное, как за-
кодированная информация о событии, которое произошло с определенным чело-
веком в определенном месте. 

Выражаясь современным языком, процарапывая знаки на деревьях и камнях, 
древний человек писал на природных подручных материалах первые репортажи 
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0 сноси жиши . п благодаря им мы сегодня знаем, чем закончилась гогшншяя 
встреча человека с медведем. 

Казалось бы. ( I 1ат канон должен был бы приложи I ь максиму м у сил 1111 для ю-
ю. чтобы записать нее. что могли рассказам, аборигены о древних знаках на де-
ревьях и камнях, о своем 01 ношении к ним. Он должен был. как истинный иссле-
дователь. записан. у остяков и вогулов и то. как они обозначали и произносили 
загадочное слово "тамга". С. 11атканов же не с тал у тру ждать себя подобными по-
исками. В "Остятской молитве" он приводи! русское название таких знаков-там-
га и поясняет, от какого татарскою слова произошло что название. 

С Патканон поясняет, что каждый осгятский или самоедский род имеет свои 
особые тамги, представляющие собой изображения животных, птиц, людей, пла-
нет. охотничьих и рыбных снаряжений и т. д.. причем значительная З1х часть из-
за грубого исполнения едва ли будет понят на непосвященным. 1ак как имеет вид 
бессмысленных знаков. 

Позволю себе не согласиться с последним у тверждением. Удалось выяснить, 
что бессмысленных знаков у коренных народов Севера вообще не существует 
Га.мги. которые они процарапывают на деревьях и тру I их предметах, представля-
ют собой не только изобразительное отражение того или иного события из жиз-
ни людей, запеча!девших его в рисунке, по и (что самое важное п главное в ном 
изображении)го. что в них -засвидетельствована причастность того или чс юнека 
к определенному, как правило, очень тревнему роду. 

Почему родовые'знаки, обозначающие животных, предметы и 1 д. постепенно 
приобретают вид бессмысленных знаков (как выразился Серафим Патканон)" 
Дело в том. что в древности родовой знак присваивался главе рода. Iдо дети п 
внуки тоже пользовались л им знаком, но привносили в него свои изменения, 
вернее, добавления в виде дополнительных линий, завитушек и г д . обозначая 
1 см самым причастность к ному роду, принадлежности именно к нему, а не к ка-
кому-то иному. 

Гели в каком-то роду рождалось и выживало больше мальчиков, то в нем пре-
терпевала большие изменения п тамга. Согласно традиции, каждый мужчина 
должен был имен» собственный знак, и почтому имел право дополнять родовой 
знак своим обо значением, то есть пририсовыват ь к нему то. что характеризовало 
именно его как человека и охотника. 

Древние считали, чго родовой знак обладает волшебной магической силой, он 
защищает охотника от злых ту хов и посылает на его тропу зверей и птиц. 1 к и т -
чу Iак велика была любовь аборигенов к та\не Благодаря чтому священному 
чувству в народе сохранилась память о сокровенном смысле что го родового зна-
ка. К счастью, и сегодня коренные жители Севера еше могу т рассказать о значе-
нии каждой линии на личной тамго. 

Серафим Патканов пишет, что тамги остяков и нагулов, состоящие из относи-
тельно простых линий и комбинаций прямых, прерывистых и кривых линий, из-
за неясности их су ш они не представляют для нас особого интереса. 
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На мой и .л ляд. гам! и любопытны как для аборигенов. гак и для ученых. пото-
му ч ю родовые знаки 01 ражакп не тлько мысли, бы I и чаяние дренмего челове-
ка. но и ею попытку соединить поколения но времени и нросграна не. Недаром 
мигрирующие с прежнею месга жителылва охотник и уносили на новое место 
жительства и свои родовые знаки. 

Родовые шаки аборигенов Земли - по первые документы древности, свидс-
те льствуюшие о попытке человека паладин, "дипломатические отношения" с ок-
ружающим миром. И )ги отношения они закрепляли с помощью тамги на кам-
нях. стволах деревьев и па дверях хижин. - на том. что составляло основу их жиз-
ни. 

I амга- но своею рода доку ментальное свидетельство первого древнею "кон-
|ракта"о ненападении. перемирии 

Га\па - но знак проведенных пероювороь древних с невидимыми сильными 
духами, с Iе.ми. от кчпорых зависела судьба п жизнь человека, знак совершенно-
го деиста в ш и ш у слабых 01 сильных, коварных и безжалоаных. 

( приходом цивилизации на древнюю югорскую землю 1а\на для меапых 
аборт спои неожиданно приобретаем значение личной подписи для скрепления 
сделок и договоров не владеющими письмом ч а т ы и ненцами, селькупами и 
манси, другими предаавитслями коренных пародов С евера. 
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Часть IV 
Лексикография 

Л.М. Кошка рёва 

Специальная лексика северных районов 
Тюменской области как предмет лексикографии 

Значительную чаем, специальной лексики составляет лексика промыслов, ре-
месел и производств. Под названием "промысел", "произволел во", "дело" следу-
ет понимать все занятия населения, исполняемые бет наемных рук. средствами 
своей семьи и притом не для себя лично, а для рынка или ску пшика Особо надо 
сказам, о хлебопашестве и огоро питчсстве. так как продукты н и х жизненно не-
обходимых занямзй населения шли. прежде всего, тля себя, продавались юлько 
излишки. 

Выбор промыслов населением связан с экономикой края, с природными усло-
виями: Татарский уезд бывшей Тобольской губернии, кроме хлебопашества, за-
нимался гончарными кожевенным промыслами, а также изготовлением деревян-
ной посуды. Сургутский и Ьсрезовский уезды жили в основном рыболовством, 
охотой, сбором кедровых орехов. I рибов и ягод, было разви то оленеводст во: юж-
ные районы бывшей Тобольской гу бернии - Тюменский и Тобольский у езды зани-
мались изготовлением колес, саней, телег, кошев, ткапнем ковров и гак далее. В 
одной только Липчипской волости Тюменского уезда изготовлением колес зани-
малось 70 хозяйств, изготовлением саней 1X0 хозяйств. В Тобольском уезде ши-
рокое распространение получили промыслы по обработ ке дерева, так. например, 
н Ьронниконскон волости лодочным промыслом занималось 37 хозяйств: делали 
колеса для телег 30 хозяйст в. 2 хозяйства занимались санным промыслом. 17 хо-
зяйств Дубровинской волости занимались лодочным промыслом. 

Толовое производство по Номснскому уезду Тобольской 1\берпии составило-
на1У14годприблизительно:кодсс 1000 штук, саней - 1600. 1слст 500. кошев 300. 
коробков 50. смолы и лепя 600 пудов Развшис названных промыслов в 1юмеп-
ском и Тобольском уездах объясняется озчаети 1см. что целые деревни, а инопа 
и 130Л0СМ1. занимались ямшиной. извозом - промыслами, повсеместно развитыми 
13 Сибири. 

Примером может служить I Кугаеиа. основанная вначале XVII века гобо.ть-
ским казаком Кугасвским. В сере нзне столетия деревня стала Кугаевским погос-
том.а рядом с погостом возникла деревня того же названия. Почти все жители по-
госта носили фамилию Кугаевски.х. которых по переписи 17X2 года было 34 се-
мьи. Позже к основателям деревни подселились новые поселенцы и жители со-
седних деревень. В XIX веке деревня стала волостным центром. Основной стать-
ей дохода становится ямской промысел. В 1910 году в Кутас во организуется Ку-
гаенекое кредитное товарищество. В связи с урожаем и хорошим уловом рыбы в 
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низоньях Иртыша и на Оби наблюдается польем ямскою промысла 6X3 хозяйст-
ва Ку I аевской полосш занимаются извозом 

Промысловая лсксика сибирских говоров привлек 1.1 внимание псе 1С твателей 
шмересиыс наблюлення на I лексикой сс н.скохо1яйс1 венной охотничьей. рыбо-
ловецкой содсржакя в рабок- II.Я Черных "( ибпрскис юворы" (Ирку к к . 1453). 
1сксика сапночслежпою промыс м о и ю ю щ районовIомской «мнасш исс юм-
н.пм I I Н 11.ыл1 нпон | 1омок. и \ <. еикевпчем щ у ч и м 1ексика ке фомин 
промысла п |каикая 1ерминологня I 1омск. 11>50). лексика рыбной ловли и омч-
НИЧ1.Я к'рмиио Ю1 пя I 1омск. 1475). нскоюрыс наблюдения пал лексикой ямшмиы 
мы нахолим и работах О М Ьлиповой ( 1омск). более 1еталм1о сю исследована 
лсксика сенокошения и сеноуборки, лексика оюролпичссгва. лсксика обработки 
льна, пря (спин н 1 качес 1 на. 1сксика |ровяп<чо промыс ш. лексика кедрового 1 ц"к>-
мысла По. 1 см не менее, сшс миошс группы спсииа п.нои лексики аарожпльче-
ских юноров осгавися (а пределами научных исследований И их мне к юксика 
промыслов, связанных с обработкой минера.юн. с обрабожон жиношы.х нродук-
юн. со сбором ягод. |рибов н лекарсч всиных трав и ф\1 их промыслов, бытонак-
ших в Западной С ибири в XV111-XIX вн. 

Лексика промыслов и ремесел находится на и алии отмирания. Хо1я па лекси-
ка и не является широко и ш е с т о й п о с т е >ям диалсиа. она представляет собой 
большой интерес п я исюрип языка, псюрпи народа и ею мак'риалыюй культу-
ры Необходимость расширения фактических иншых по лексикологии русской» 
языка определена как "впу |рснпяя потребность р у с и с т к и " в с н я т созданном 
шффереиииальнмх словарей ранки о типа 

{а |вч 1С пше (сся I и 1стя и ; к т о пес ко и.ко района п.ных 1 ювареп. содержа-
щих лексику различных кмашчсских пласюв юворон С нбнрп. в юм числе и 
промыс юиу ю лексику . 1скснка Помспской облает специальному к'кенкофафи-
ческому исследованию не поднер| алась. по своеобразие и 601 аил во промысло-
вой 1СКСПКИ тобольскою севера издавна обращали на себя внимание образован-
ных нолей края Гак. например, мною професспонали«мои содсржшся в "Спис-
ке слов и выражении" Зобннна. Николаева и Пажанова. и Ынанпчсском слона-
ре" юбольского | \бернскою афоиома II.Л.С калозубона 

Первой попы 1 кой целенаправленного офажепия промысловой 1сксикн. быт о-
павшей па к-рриторип Помсископ облает янлянпся "Ма1сриалы к словарю про-
мысловой 1 ермп|ю ни пп Iобо П.СК01 о Севера" II.Шенберга, опубликованные и 
"Ьюд.та сне общества изучения края при музее Тобольскою Севера" в IУЗО тол) 
С юварь содержи! 135 слов, офажаюших в основном лексику рыболовов» и охо-
ты как наиболее развитых в ном регионе. Словарные сипьи не содержат |рам-
матическнх. стилистических п других помет, нет ударения па словах, нет и.гное-
|раннй. по словарь шмересен 1ем. что содержи! устаревшую лексику и описание 
некоторых предметов промысла. Iспорь уже вышедших из употребления. 

И период с 11>Х0 но 2001 юл автором был собран большой лексический маю-
риал, который бы I по тер! ну I 1Скепко|рафической обработке и опубликован как 
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"Материала ия областного словаря северных районов Гюменской оба ас I и Спе-
циальная лексика" н четырех частях 

Ч I Лексика рыболове пза. 11ижнснари>иск 1993. 145с. (900 словарных сип ей) 
Ч II. Лексика ямщины и связанных с ней саино-кмежного и шорною нромыс-

юв Лексика ю.ючзюго промысла. Лексика охочы 11ижисварговск. 1955.(900 
словарных синей) 

Ч III Лексика иаро и юн мелинины. Лексика кедрового промысла Лексика се-
нокошения и сеноуборки. Лексика сбора ягод и грибов. Лексика прядения и I ка-
чества. Нижневартовск. 1997. (1000 словарных статей). 

Ч. IV. Лексика пчеловодства (в печати). 
По выше названным "Материалам..." подготовлен к изданию "Словарь специ-

альной лексики северных районов Номепской области". 

О.В. Ьаракоиа 

Своеобразие лексики Тюменской таможенной книги 1663 г. 
как одного из жанров деловой письменности старорусского я тыка 

Цель настоящей статьи - анализ лексических множеств, непосредственно пред-
ставленных в Тюменской гоможенной книге (далее Их I. хранится в I осу дарст-
венном архиве Iвше не кой области. И-47..М' 3X1. 132 л Кинга начата и окончена 
в 1663и 

Названия лиц но профессиональному признаку 
Лексика государственного нрава 
Названия лиц. связанных с таможенным телом 
Названия торговых людей. 
Названия документов, относящихся к таможенному делу. 
В исследуемом памятнике названия лиц. участвующих в торговле и таможен-

ной деятельности. характеризуются их с разныхегорон. 
В ГК1 можно выделить следующие характеристики дина: 
1. Социальный статус (крестьянин, сын боярский). 
2. Локальный статус - место жительства: национальность (важеини. буха-

ретнн. чюсонитин) 
3. 11рофсссиона.1Ы1ЫЙ статус (дьяк, целовальник, прикащик). 
Названия дин по профессиональному признаку. В I К I представлены названия 

лиц но их профессиональной деятельности. Рассматриваемая I К отразила лекси-
ку государственного нрава. Прежде всего, в ней фиксируются наименования лип 
русской канцелярии (в основном >то общерусские лексемы): соборный дьяк 
(ТКТ: л.25): дьячок ( I К Г: д.Збоб): соборный нон ( I К I : л 54): нономарь ( I К I 
л.79): дьякон ( I К Г: 1.Х4об ): протодьякон ( I К I д. 119). 

'Угомо ни ия основы дьяк восходиI к фсчсскому слову 11ы копох - "служитель" 
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И V I пиаровским ю илсз значение с.юна дьяк как " пню. нслапшсс нисьмовол-
с1иом в -земской избе и Н1 при меркни" В первом случае - "соборный и.як", или 
во т о р о м и.ячок" Приведем пример: 

( лу жи.пае люди . продали по тбо.п.екой проезжей I рамосе соборному дьн-
к\ Федору Фролов) 20 осез ров соленых, два нуда икры ... по габо.п.ской та-
моженной оценке... (ТК Г.д.25). 

В I К Г активно у потребляется название соборный поп - ("пои" - стар, "священ-
ник. иерей, человек посвященный в духовный чип" <Дадьд !И.стр.308>> 

С реди названии выделяется срунна наименований воинских чинов, воинских 
профессий пушкарь ( I К I ;л 15об): ясауд (1К1:л.16): сфслеп (л.23об): сотник 
(ТК1.Д.4Х): встречаед-ся просто обобщенное наименование едужилые люди 
( I К I л.25). (служилый человек - "подлежащий службе" Да.и,д.IV. слр.224 ) 

Дексика I осу даре I венного права. Делопроизводство в итоженных избах пе-
лось с учетом предписаний. наказов, послунавшихиз петра.п.пых учреждений. 
Памп выявлено название документа - проезжая грамота ( I КГ:.1.25) Приведем 
пример: тобольские слу жилые люди продали но тбо.п.екой просжен фамо-
Iс соборному дьяку да служилому человеку 20 осетров соленых. НИИ) язей, дна 
п\ (а икры но тобольской таможенной опенке . ( I К1 : д 25( Га кое наименование 
было широко пшееню на 1ерриюрии Московскою юсу мреша. 

Названия лип. связанных с таможенным 1елом В I К I оIмечены названия 
доджпоел пых лиц кгможни - ю.юва. итоженной Iолова, целовальник Наиболее 
аклпвеи в у потреблении в Гюменскон итоженной кпше 1срмнн итоженной т -
лова. (|шкспру ет ся с первой половины 17 в. н значении "должное! нос лицо, на-
чальник Iаможни" СдРЯ \1 - \ \ ' 11 . 1У.с.62>): 16631. января в Хдень подаль тамо-
женной солона Семен I риюрьень Котсдникь с Iопарыши ( I К I :л.66): К симь та-
моженным кнш амь вместо таможенного юлов1.1 Семена I риюрьева по с во ве-
ленью етрелысь Лучка Грмо.тащь руку приложил ( I К I :скреиы): 1.В старорус-
ском языке у слова "голова" развиваемся новое значение "начальник таможни" 
2.(в языке общеноегочиос.тавяиской народности слоно выступало в 1) лсксико-сс-
машичееких нарнашах С рези.I. е.542 ' ) . Историки указывают, что "в большим-
сI вс городов существовала объединенная администрация во пане с итоженным 
годовою Голова ведал сбором пошлины. а шкже изготовлением и распродажей 
каленного вина" (Л.Н.Мерзон. 1У2.С.75). 1срмины голова. итоженной голова-
общерусские, были ншссспы на к 'ррнгорип всею Московскою государства. 

Итоженный голова управлял делами и т о ж и и вмеое со своим помощником-
исдова.п.пиком 1 [слова.н.ник избирался в сослав 1аможсниой алмишклрации на 
юл. Вед у п.1Я к должное I ь. целовальник давал приея! у (целовал крест - о I сюда на-
звание). Целовальники отсчади перед цешрадыюй и ч е й ной власило за ис-
правпое носгунленпе денежных доходов н учаемзонадн в судебном и полицей-
ском над зоре за населением. Гермин целова н.пик просу шестнова.I и России с 
конца \ \ н вн.юн. до начала \ . \ века. Приведем пример н ; нашею источника 
Киша. Iюмснсконо города итоженному приходу 171( 1663) году таможенной) 
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головы гобольского иосанкого ч шка Грстйака Штпнникона 1а нслоиалмшкон мо-
мепсккх носалскич по 101 Митки < >вдьсва 1.1 Федьки I липа ( I К 1.1 I) В дск-
спкографической дН1срл1\рс однословный крмин цсловальник "присяжный че-
ловек" отмечается с конца 15в 

( лопарь В И. Даля отмечао еле п ю т е е значение термина целовальник "при-
сяжный человек, чрашпедь. продавец, сборщик казенною имущества при шмож-
няч. вееач. при продаже соли" <Д..т.1У.с.573>). 

В исследуемом источнике у пофсбтсдыю терминологическое сочетание (. 
опорным словом целовальник - таможенной целовальник К сим таможенным 
книгам вмеего мможенныч целовальников Родиона С 'око юиа. I рпюрпя I имофс-
ева но ич велению Порошка Иванов руку приложил!. ( I К I ;скрсны). 1срмнны 
целовальник. I ачоженпый нелова н.ннк - общерусские 

Названия торговыч полей Названия лип запнмавшичея куплей-продажей. го-
же подлежат рассмотрению, т к они опосредованно были спя 1.1111.1 с таможенным 
делом являли говар мя горкг заку пали хлеб мя кружечного двора зз 111 1руп-
на "торговые люди" в источнике представлена следующими терминами торго-
вый человек! торговые люди), купен, продавец, посадской человек!посадские лю-
Н1). приказншк. 

Гсрминоло! пческое сочетание гор! 0111.111 че.ювек "лицо, занимавшееся кун лей-
нролажей товара" фикспруоея в нашем источнике 1010 ж шн юрьевень 
горговой человект. Пашка 1са1вь для товарного береженя пдемянннкт. ню Моска 
Мапзепп. и с них явчего взято 2 ал. 4 д. С однех саней полотового 8 д. С провод-
ника 4 лены и. (ТК Г:л.44). 

Словарь Срезневского от мечает следу юшее значение термина торговые лю ш -
"горговцы" С ре зн.Ш 1054 . ' )го1 1срмипмо1 у потребляться и для обобщенного 
названия людей, занимающихся куплей-продажей: Октября иь 14 |с посадпкой 
человект. Пронка Васидьсвь продал носанкому человеку 1'омидку Зырянову 
мьрин коурь 1 рпва надьво у хо правое порою во лбу лысина взял 35 рублей По-
шлин взято рубль 25 ал С купца ношсрстного алтын ( I К I.л 2Уоб): (Посадские 
люди стар "торговые"« Да.ть.т.Ш. с.32Х>). 

Такое наименование как прикашик также имеет отношение к группе "торговые 
люди". Проиллюстрируем но примером из нашего источника Горговыс люди 
I рспекого горожа Ивана Шапгппа приказшик Мнкпфор Истомин. Дмитрея Ос-
колкова прикашик Васка I аврнлов с ннч явчего взято 5 ад 2 101 с 4-х саней 
подо юного 5 ал. 2 1сн с чет нерых проводников 2 ад I 1сн ( I К I .л б%б)|1 |рнка-
шнкн - "были испо 1ПП-1С н.ные служтели сборщнкн пошлин, управшелп 01 
казны, монастырей и владельцев " Да.н.л III.с 415 ) Вышеперечисленные на-
имеиованпя торговый человек, торговые люди - старорусские (( рези III Ю54) 
бытовавшие на территории всей Руси. 

Термины КУ11К11. "гот. кто поку паст говар" и 11РОДЛВ1 11 "тот. кто продает го-
вар" фикеиру ются. как правило, одновременно в одном кошское: . Того ж дни 
ямской охошикь 1вашко Родионов продал соборному дьячку Ивану Серп.пзу ко-
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рову бура. Взя.тъ 13р. Пошлин взято 13 ал. С купца роговою 2 ал (1"КI:л.36об). 
I) .тайном примере, что характерно лля исследу емого нами источника, говорится 
0 юм. что пошлина с продавца взяга 13 ал. но само слово "продавец" не фикси-
руется. КУГП'П и ПРОДАЖ.Н - >то древнерусские гормнны (СЛРЯ XI-
XV II.с 126:1 резн.II. 1520). Данные онлаюльные существительные в указанном 
выше значении были широко известны на Руси. 

Названия документов, относящихся к таможенному делу. К названиям сутубо 
таможенной документации относятся следующие: таможенная клина, проезжая 
1 рамота. 

Осуществлению контроля со стороны центральных учреждений должно было 
способствовать ведение и каждой таможне строгой отчетности, прежде всего 
кшн по сбору пошлин. В источнике!. Гюмени употребительно терминологичес-
кое сочетание итоженная клипа "клипа, офажаюшая делопронтолсто ымож-
ни в целом, в т.ч. фиксирующая взимаемые пошлины": К снмт. |аможсннмм 
клипам вместо таможенного юловы С емена I ригорына но т о ведению стрелып> 
Лучка 1рмола1вь руку приложил"...! ГКТ:скрены): " .. Книга тюменскою юрода 
1аможенному приходу"... (название ГК'Г): Старорусское термино.то!ичеекое со-
четание таможенная книга (СЛРЯ Х1-ХУИ. ХИ.с. 197) в XVI I в. было широко из-
вестно на Ру си. 

Для обозначения дедовой бумаги, предусматривающей льготы в горговде. упо-
требляется общерусское терминологическое сочетание проезжая Iрамота: ...то-
больские служилые люди... продали по тобольской проезжей грамоте соборному 
дьяку да служилому человеку 20 осетров соленых. 1000 язей, два пу да икры по 
тобольской таможенной оценке... (ТКТ:л.25). 

Литература: 
Даль И И . Толковый словарь живого великорусского языка. Г.1-4. М.. 1880-

18X2. 
К .пиаровский И.А. Лексика Беломорских актов Х\ ' | -ХУШв.в . Архангельск. 

1985. 

С ловарь русского языка ХБХУ'Ив.в. Вып.1-18. М.. Наука. 1975-1992. 
Срезневский И И. Материалы для словаря древнерусского языка по письмен-

ным памятникам Г.1-111. М..195Х 
Мерзон \ П Таможенные книги \ \ Ив. Учеб. пособие но источниковедению 

исгорпи СССР. М.. 1957 
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( .Медведев "Белые ночи" , т м л м черни м 

( Медведев "Вечерок" . о\мша. смотанная юмшка. 1 N 
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С.Медведев "Царица ночи", картон, пастель. 11>9Х 
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Часть \ 
Ьиерапрное краеведение 

11.11. Смирнов 

Тобольский> (НИК 

Летом прошлого гола побывал я и г. Ио.павс. К дальней такой поездке обязал 
му (си Полтавской битвы. А томнее один из участников, национальный герой Ук-
раины Семен Филиппович Палий. О дальнем предке нижпсварговца Виктора Ос-
иповича 11а.тия слышал давно и много, представлял его атаманом казацкой воль-
ницы. чем-то вроде I мсльяпа Пугачева или Степана Разина. Ратовал (а бедных, 
боролся с ннотемпами, жег помещичьи усадьбы 

По коль докатилась молва о "ноджш атс.те" до 'Западной С ибири, до времени 
нынешнего, значит фигу ра масшт абная, в любом слу чае не зау рядная, с тот пора-
зузнать подробнее. 

Оказалось, ч го Семен Филиппович всю свою жизнь сражался за не зависимое п. 
Украины 01 татарского и польского господеиза. сражался против Османской им-
перии. до конца своих дней ратовал за единство Украины с Россией, за что в од-
ночасье и поплатился жестоко: был сослан Петром I в Сибирь. Оказался гоболь-
ским у знпком 11(1 папу, в кандалах был переправлен в 1омск Веем» в п и папин 
провел гор гола. Обвинил патриот в пособничестве нмях1с всспзвссгнын г о -
маи Мазепа и высокие сановники нмнсраторскомт окружения Ла и сам само |ср-
жец не очень благоволил 11алню. 

Ссылку "отписал" в Минусинск, по до Минусинска дело почему-то не дошло. 
Может пе успели довести. Закоперщик доноса гетман Мазепа изменил шведско-
му королю Карлу и его черный коварный замысел но отношению праидоборпа 
тайная палата раскрыла: донос ложный! Узника вместе с пасынком Семашко вер-
нули домой. вернули звания, прежние награды, имущество. 

Авторитет С.Ф.Палия был как никогда высок, о нем слагали лечен ит и были, 
спивали протяжные песни банду рисш. к нему в городок Фастов искались ом>-
всюлу униженные и оскорбленные, даже из России. Он был подлинным предво-
дителем народа, мыс.иисдсм. стракмом. мчу дарственным и военным дея1сдсм. 
приверженцем едпнос.лавянской державы. 

Об ном человеке с г о т рассказать нижневартовнам. ведь именно у пас в горо-
де живет и плодотворно работает очень волевой человек, продолжатель досто-
славного рода 11а.тнев. дену т ат областной Ду мы. начальник у правления "Сибирь-
Славнефть". вице-президент компании. После визита в Полтаву стало понятно 
откуда у Виктора Осиповича гверлозакаленный характер. его носледова!ель-
нос ть в отстаивании соби венных принципов, сч о песл ибаемост ь 11с каждому да-
но 1акое борцовское сочекшис. 

Пасгояшая фамилия Семена Филипповича - I урко. Он сын проегом» казака, по 
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ми еиосю времени получил неплохое образование и кпсно-1>р,некой колленш 
Ч 1есь. как позже н Царскосельском лицее, учили любим, свою юм но. свой народ. 
11алпй-1 урко освоил несколько языков. н и\ числе русский, немецкий, польский, 
даишекий Владел различными му зыка.нанами инструментами 

Ьолмиос влияние на нею оказал популярный в ту пору, образованнейший мыс-
лшедь и ||шлосо<|). рек гор коллегии Галятонский. Именно 01 нею воспринял и (еи 
раненспза. призывы ра злели п. имушесизобокных между белными. с фоин. шко-
лы. больницы, монастыри, номогапь сиро1ам I аляювекий осу ж ыд беечнненза 
польской шлях 1 ы. ре.ппиозпын и наннона н.ный ш о на украинских землях, из-
мену украинскою духовенства и светских магнатов своему наролу 

По окнчании колли пи С емен Филиппович слу жл н Нежинском полку, охранял 
села Островского у с па 01 дальних ворогов и местных разбойных .нолей, гораз-
дых поживиться за чужой счс1 Служил он в чине полковника. Уже пила молва 
наделила его чертами богатыря, сверхчеловека, чулесиика-ку (сспика 

11осдедуюшее возмужание обрел Палий в Сечи Запорожской среди казацкой 
вольницы. стяжал всеобщую славу в борьбе с крымскими пиарами, носюявно 
совершавшими набеги на малороссийские земли, сжшаюшимп. |рабяшими. \но-
шншимп н полон Мужество п нсурошмая шершя ешс больше с к- млн ею из-

несшым ( 'опасно преданию Семена Филипповича назвали Па.шсм иоюму. что 
«и! н первые дни с нос I о пребынанпя н ( счп спалил а1аманскпй курень. 

1с1маи Левобережья Инан Мазепа писал в Москву "Палий имеет в воинских 
юлах счасп.е. 1а ч ю казаки его очень любят, и такого фугого человека на Укра-

ине ист" Об ном же писал нон К Рылеев, о том как юдодиые. прячась в балках 
и перелесках, па тента внезапно нападали на захвамикон-крымлян. прину ждая 
их бежит ь. 

Палий же сыграл решающую роль н спасении Иены 01 Османской империи, и. 
значит, в спасении всей Гвропы И составе войска польского и немцев "оборван-
цы" переправили через леса. горы, ушелья артиллерию союзников, внезапное 
пала ударили на янычар, засевших в шанцах Преследовали ту рок до Швсхаты и 
Ляйта. 

Восхищенная Гврона назвала Палия героем Пены Он вернулся юмой на воро-
ном коне не шкою нпшря Кара-Мус I афы-11аши. гывнокомандуюшею янычар 

И дальнейшем резиденцией Семена Фи шнновича стал городок Фастов на гор-
риюрии бывшего белоперковскою полка. К нему ирнбынакн самые разные во-
лн - на службу или заимагься сельским хозйством Разоренная между усобицами 
к'рриторня начала оживать. Первое время Палий старался избекпь спачек с 
польскими магшпамп. с ф о ю наказывал бесчиновуюших. 1а самоуправство. 
впло1ь до конфискации имений и передачи земель "безлошадной" юлы п.бе По-
ялки всерьез охотились за полковником, по он. предупреж и-нпып верными ноль-
мм. всякий раз ускольмл ш мса I 

Мсс-ыки ею н 1енпди В опил по всей фас юнщнне начались во шепни I рисю 
смельчаков, пол ни том купцов, оказа шсь в креиоо'и Марпснбурм Ночью, пере-
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он» о\раи\. они ворвались н казсмат. вызволили снос!о вожака. б.тагоподучно у ш-
,1П о| ноюнп. Семен Филиппович снопа оссм н Фас гоне. Женился нюричпо. 1.1 о 
пасынок Семашко стал е ю першам сподвижником, настолько, чго добровдьно от-
нраннлея с отчимом н ссылку 

Все н о время, бесстрашно сражаясь с крымчана.ми и шляхтой. Палий через 
гетмана просил Петра I "принять его со своими войсками и жилыми фастовскн-
ми людьми пол свою лержаву". Он всегда оставался госуларствеппиком. 

Уняпиий в северной воине со шислачи. император российский не хотел аито-
гопитмлс поляками и. нонроету юворя. "кидал" Палия, оставляя пасли не с хоро-
шо организованной папской Полыней, с ни а подпирали шнайпы. нал южными 
окраинами Малороссии нависали Iу ркм Помоши от московит ян не было. 

Ьолее ю ю Петр просил у Палия помоши против шведов, навешавших ему оп-
деу ( под Парной Семен Филиппович готов был выступить на нодмозу. но Мазе-
па. зная лейетвенноеть "нолжш аголя". его сноровку и бесстрашие, восирспякл-
вовал пому. "вым1>1с.тид измену" Ьу.гго сошелся втайне фастонский предводи-
тель с поляками прошв России. Заманил его к себе в стан, напоил пьяным, зако-
вал в кандалы. Соучаствовал в н>м грязном деде важный сановник Петра Голо-
вин. когорый су мел убедим, самодержца в предательских сношениях 11адия с но-
ялком Любомирским. якобы помзорствовавшим шведам. А еше накануне Петр 
обращался к Семену Филипповичу: "иметь воинский еду чай у потребляю будет". 
И Палий готовился к выступлению на войну. 

Вместо славных походов попал он на три юла в ссылку. 
После великой милости самодержца Семен Филиппович командует войсками 

всего малороссийского правобережья. Во время Полтавской баталии 27 июня 
1709 года он вдохновлял казаков, все время являлся перед войсками в сопровож-
дении телохранителей. И всякий раз радостные клики оглашали округу, один вид 
Палия побуждал к мужеству Палий много сделал для успеха 13 мой битве. 

Например, п о отмечал франку т Жан Ьенуа IИерер. Во время битвы Палий вос-
седал на коне на видимом отовсюду холме, "бит и теснил шведов, не давая им 
обозрешея (оглядеться!" Па коне ездил. - сообщает гот дс француз. - пока весь-
ма не ослабею! и не сладу 1ся". ()и же впереди русских I палея за отелу панннпмн 
шведами. "Напал на шведов в мал и на пх флат п. прорвавшись в интервалы, сде-
лал им поражение копьями и из ружей, отчею они. смешавшись, побежали к сво-
им шапкам и потеряли своею гоперала Шдипснбаха. взятого в плен вместе со 
имабом". - сообщал другой историк Гр.КописскиК Казаки выбили шведов нз 
шанцен-укреплений Несколько масяч казаков, подняв страшный крик, вызвали 
1акос смякшие. чго вра1 начал показывать спину. Взяли в плен п гоиерада Рове-
на со мно| ими офицерами н рядовыми. 

Iлис не раз 13 тот теш. надпевкы. пользуясь туманом, врывались внезапно и бо-
евые порядки шведов, охватывали с тыла п флангов, сеяли панику За дет . отсту-
пающий неприятель проделал путь в семьдесят верст, не многие переправились 
через Днепр у станины 11ервалочной. многие с военонача.тышкамп Леве!и ау игом 
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и кремнем сдались на ми .шеи. победителя. И но многом ному способа ковали 
КОННИКИ Семена Фи.ншповнна. сообща е русскими, ражен и миф Карла XII о по-
рабощении России, разделе ее на уле.папае княжества. Россия пошла н раш Пе-
ш к о й Держаны. "По народному украинскому мировоззрению. - писал историк 
II Костомаров. - Но панская победа приииеынасмея Семену Палию, мпя но. ко-
нечно. преу нелиепие" 

По народному же преданию Петр I после победы нал шне шми спросил Палия, 
ч ю он пожелает н шнраду. и Семи Филиппович от не I и I. ч ю просит об одном -
не пршесняп. ктмаишины "Ьып. но-1коему" - скатал Петр И с 1сржад слова 
Па шй остался и Фасюне и комаи юна л ножом, боролся I поляками, ирокон ли-
шал У краину но.папам казацким краем, а подписывался 1ак "I ю царскою прс-
сист нчо не шчеелна нойска Запорожского полковник ()\очекомониый и 1>елонер-
конскнй Семен 11алий". 

Умер Семен Филиппонпч IX января 171(1 юла. похоронен в Мсжнгорском мо-
настыре. нот и ш Киска. Там имелись его портрет и ееребрянный пернач - шаксн» 
воинской власти, боевая сабля в ножнах, по краям онрнленным к серебро и шел-
ковые зеленые паки 

() Палии в иолме "Чернен" писал Гарас Шевченко, писал Даипло Мордовец, 
пмепу я Семена Филипповича "воскресителем 11равобережья" А сколько всячес-
ких преданий сложено о нем ннародс! О нем написал роман Юрий Мушкстнк О 
нем повн на Хорпше и Днепре, в Фастонс и Киеве. Он вею свою жизнь отстаи-
вал ранопранне 1.1 я парода )тим и знамени I И парке Александрия Ьсдой Церк-
ви сеть гора и дуб 11а.тия. откуда чудесно видны дадн. 

И му лее не очень сегодня пропагандируют подвиги Палия перед Отчеством: 
он ведь рагонал та единство с Россией, а нынешние поползновении против ною. 
но ному н Палий не в чести Он и сегодня современен, п сегодня в опале, борет-
ся 1л единство. 

11а нрошанье ш ректор мемориала 11о.панской б и т ы \ И Янович по (арпл ксе-
рокопию п о р ф о а летен (арного правдоборна с авмчрафом | |я за 1ского пижме-
варговскою иогомка Ннкгора Палия, пере (ад бо папой «ем |яческий нрпнет шч-
по ему и всем сибирякам, породнившимся П1кнм обратом через борна за народ-
ное счастье и его иогомка с Ма лороссисй. О Палии из Фас юна писал и наш ис-
торик 11.Костомаров. Я же открываю имя для себя и друл их как бы заново, снязух 
его с совершенно конкретным нашим современником Пусть знаки многие о на-
шей исторической общности, наших корнях, драматических противостояниях, 
которые продолжаются п поныне 

124 



Наши авторы 
Алексеева Любовь Васильевна, кандидат исторических паук. допет, замес-

титель декана исгоричеекого факультет III ИИ. специализируется на и «учении 
истории Урала и севера Западной Сибири 20-30 - годов XX в 

Архниова Марина Дмифисвиа. соискатель кафе |ры не горин России III ПИ. 
сфера нау чных шнересов - история. Iобольской архиеиископип первых лет ее су -
шествования 

Ьаракова Ольга Витальевна, кандидат филоло! ическнх нау к, допет, шведу -
юшая ка<|>едрой русского языка III 11И Изу чаем историю лексики Сибири и севе-
ра I вроисйской России 

Белякова Татьяна Юрьевна, студентка III курса Историческою факультет 
III НИ. 'Занимается изучением проблемы сохранения культурных традиций ннн-
чсских менынииств. 

Величко Наталья Ивановна, старший научный сотрудник миографического 
музея "1орум - маа" (г. Ханты-Мансийск), соискатель кафедры истории России 
III ПИ. занимается изу чением материальной ку льту ры восточных хаптов. 

Внукова Оксана Валерьевна, учительница муниципальной средней школы г 
Радужного, аспирантка кафедры истории России ПГПИ 'Занимается изучением 
истории служилых людей 'Западной Сибири рубежа ХУ1-Х\ ' | | вв. 

Демидова Найдя Феияльевна. Гл. специалист по рекламно-массовой рабою 
МИКУ "ЬС" 11ижнсвартовского района. Председатель общееI венной краеведчес-
кой оргопизаппи "Общество изучения края" 

Закуанова Л у ш а Рншатовна, студентка V курса исторического факультет 
III НИ. занимается изучением шаманства в Западной Сибири 

Захарова Натальи Викторовна, ассистент кафедры истории России, замсстп-
тедь декана исторического факультета ПГПИ. сфера научных ишересов- колони-
зация Западной Сибири в годы сгодынинской афарной реформы 

Зин чей ко Нина Николаевна, журналист I К "ТИР", член Союза журналистов 
РФ. Изу чает фольклор севера Гюмснской облас ти 

Зубов Виталий Николаевич, ассистент кафедры истории России ПГПИ. зани-
мается изучением историографии внешней политики России в XVI в 

Конлрахнна Светлана Станиславовна, учитель истории школы №5 г Ниж-
невартовска. аспиратка кафедры истории России III ПИ. занимаемся исследова-
нием историографии истории Сибири. 

Кошкарева Альбина Михаиловна, кандидат филологических наук, юпеш 
кафедры русского языка III ПИ. Изу чает историю лексики Западной Сибири. 

Майорова Ольга Александровна - преподаватель истории школы отлич-
ник народного образования, заслуженный учитель школы РФ Ведет научно ис-
следовательскую работу по краеведению. 

Митрофанов Виктор Владимировна, завуч школы №31 г Нижневартовска, 
изучает историо! рафию истории русского Севера и Сибири 

Саиожникова Натальи Васильевна, кандидат исторических наук, доцент ка-
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форы ИСГОрИП России III ПИ Из\ЧаС1 историю русской шисто лярной МЫС.1И 
XIX и. 

Сераичлннон Ьорнс > ра тбековнч. кандидат исторических нал к. лонст кафе-
|ры не горни России Сургутского госу никсрсизста Занимается и (учением иснь 

рнн округа н период воины. 
Снчачкова Наталья Николаевна, старший прсподанатсн. I Ьтжнснаргонскош 

жономпческо-пра нового инстнгу га Тюменского госунинсрситста. соискатель ка-
федры истории России III ПИ. изучает историю сибирской администрации рубс-
жа ХУ|-ХУ11 вв. 

Сололкин Яков Григорьевич, локгор исторических паук, профессор, заведу-
ющий кафедрой истории России III ПИ. занимается изучением политической не-
горип и духовной культуры России \ \ ' 1 -Х \ 'И вв 

(Тядннк Анатолий Николаевич, учитель исгорип средней школы .Чв31 г 
Нижневартовска, сфера научных интересов - историо! рафия сибирской истории 

Степанова Вероника Владимировна - шн. кафедрой нссобщсй истории 
11111И. док гор исгорическнх наук. иро||)сесор. чден-коррсеиоидет Академии но-
дигических наук Гемашкой научных исследований является история втаимгнч-
ношений Сибири и Гвроны. история обьелиненпн I ермаппи XIX века и ро.п. От-
го Бисмарка. 

Фронкина Ольга Нгоревна, заведующая кабинетом исгорип. аснирашка ка-
фе (ры истории России III ПИ. сфера научных исследований • Сибирское клони-
саиис XVII в 

Цысь Валерии Валентинович,канднла! исгорическнх наук, допет кафедры 
исгорип России ПГПИ. изучаст исгорию Урала и Западной Сибири первых лет 
Совийской влас I и 

Шевцов Алексей Александрович, ассистент кафедры педагогики, аспирант 
кафедры истории России III ПИ. занимается изучением историографии сибир-
ской истории. 

Яковлева Анастасия Михайловна, ассистент кафедры ромапо-горчанскон 
филологии, аспирантка кафедры истории России III ПИ. занимается историогра-
фией раннего сибирского летописании 
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