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Памяти Дмитрия Яковлевича Резуна посвящается



ОТ РЕДАКТОРА

Жизненный путь и научное творчество известного рос-
сийского историка — сибиреведа, историографа, создателя 
и научного руководителя сибирской школы урбанистики 
Дмитрия Яковлевича Резуна (1945–2012) уже нашли отра-
жение в исторической литературе*. Признанный в России 
и за рубежом, ученый является автором более тысячи пу-
бликаций, в том числе 18 авторских и коллективных моно-
графий, редактором многих тематических и документаль-
ных сборников, энциклопедий и энциклопедических сло-
варей, отражающих самые разные аспекты истории Сибири 
конца XVI — начала XX в.

Но в изучении его научного вклада и творчества в це-
лом существует еще немало пробелов. Мало кому известно, 
что Дмитрий Яковлевич оставил после себя огромное ар-
хивное наследие, которое во многом остается еще неизучен-
ным и в значительной мере не введенным в научный оборот. 
Тяжелая болезнь и преждевременный уход из жизни не по-
зволили ему осуществить ряд масштабных научных про-
ектов, воплотить в жизнь всё задуманное. Планы Дмитрия 
Яковлевича по разработке больших актуальных тем: «Нем-
цы и поляки в Сибири в XVII в.», «Шведские военноплен-
ные в Сибири в XVIII в.», «Участие иноземцев в начальном 
этапе освоения русскими Сибири» лишь частично были ре-
ализованы в его книгах, статьях, выступлениях на конфе-
ренциях разного уровня. Большая часть собранного им ар-
хивного документального материала еще ждет своих иссле-
дователей.

Особую ценность для историков Сибири, занимаю-
щихся изучением эпохи землепроходцев, представляет его 
обширная рукописная картотека, содержащая богатейшую 
коллекцию «личных дел» служилых людей Сибири кон-
ца XVI — начала XVIII в., которую исследователь собирал 
по крупицам в течение трех десятилетий своей плодотвор-
ной научной деятельности. Она содержит около 20 тысяч 
имен и фамилий сибирских дворян, детей боярских, атама-
нов, пятидесятников, десятников, рядовых казаков, стрель-
цов и других категорий приказных и приборных людей, со-
ставлявших преобладающую часть населения русской Си-
бири в ранний период ее освоения. С редкой, присущей 

* Каменецкий И. П. Д. Я. Резун — ученый, педагог, человек: 
к 60-летию со дня рождения историка // Культурологические ис-
следования в Сибири. Омск, 2005. № 1 (15). С. 5–10; Он же. Ко-
рабли, книги и окружение Д. Я. Резуна (субъективные заметки 
об учителе) // Проблемы социально-экономического и культурно-
го развития Сибири XVII–XX вв.: сб. науч. тр. Новосибирск, 2005. 
С. 294–298; Ивонин А. Р. Сибирский историк Дмитрий Яковлевич 
Резун (к 60-летию со дня рождения) // Проблемы социально-эко-
номического развития Сибири XVII–XX вв.: сб. науч. тр. Ново-
сибирск, 2005. С. 3–11; Комлева Е. В. Вклад Дмитрия Яковлевича 
Резуна в сибирскую урбанистику // Энциклопедический словарь 
по истории купечества и коммерции Сибири. Новосибирск, 2013. 
Т. 2. С. 462–464; Гончаров Ю. М., Климова О. Г. Д. Я. Резун как ор-
ганизатор изучения истории предпринимательства в дореволю-
ционной Сибири // Гуманитарные науки в Сибири. 2018. Т. 25. 
№ 3. С. 5–9; Каменецкий И. П., Комлева Е. В., Туманик Е. Н. Послед-
ний проект историка: к биографии Дмитрия Яковлевича Резуна // 
Исторический курьер. 2018. № 2. Статья 14. URL: http://istkurier.
ru/data/2018/ISTKURIER-2018-2-14.pdf

только самым добросовестным исследователям научной до-
тошностью и скрупулезностью ученый выписывал из ар-
хивных документов, опубликованных источников и исто-
рических исследований на отдельные карточки самые раз-
нообразные сведения о каждом служилом человеке Сибири, 
не упуская даже мельчайших подробностей. Многие из кар-
точек, наряду с именами и фамилиями служилых людей, 
временем и местом проживания, содержат ценные сведения 
об их происхождении, статусе, служебной деятельности, се-
мейном положении, хозяйственных занятиях, участии в со-
циальной жизни, подробностях быта и другие важные «ан-
кетные» данные, позволяющие воссоздать подлинный пор-
трет сибирского землепроходца и колониста, выявить его 
индивидуальные, личностные особенности и общие, в том 
числе ментальные черты.

Часть этих материалов была использована Д. Я. Резу-
ном при написании ряда монографий, издании тематиче-
ских и документальных сборников, в многочисленных на-
учных статьях, краеведческих журнальных и газетных пу-
бликациях. Данными своей картотеки он также щедро 
делился со своими аспирантами, коллегами по работе, крае-
ведами и всеми, кто в этом нуждался. 

Благодаря этому «фамильному» банку данных исто-
рия русской Сибири обрела в трудах Дмитрия Яковлеви-
ча во многом одушевленный, персонифицированный ха-
рактер. Впервые после блестящих портретных очерков С. В. 
Бахрушина и Н. Н. Покровского в контексте исторических 
исследований, посвященных первым векам освоения рус-
скими Сибири, стали появляться живые люди с присущи-
ми им чертами и особенностями, в которых преобладали 
своеволие и непокорство, бесстрашие и удаль, стремление 
к риску и предприимчивость, позволявшие им выживать 
в сложных условиях сибирского «фронтира».

Несомненную ценность в собрании Д. Я. Резуна пред-
ставляют сведения о сибирской службе сподвижников Ер-
мака — тобольских атаманов Гаврилы Ильина, Саввы Бол-
дыря; о землепроходцах — тобольском сыне боярском Кур-
бате Иванове, енисейском атамане Василии Колесникове, 
якутском сыне боярском Федоре Козыревском, руководи-
теле обороны Албазина енисейском сыне боярском Афана-
сии Бейтоне; об участниках многих посольств в восточные 
страны — томском конном казаке Емельяне Вершинине, то-
больском конном казаке Федоре Скибине и других извест-
ных и малоизвестных лицах. Систематизация накопленных 
ученым материалов позволяет также выявить и достаточ-
но полно представить династии сибирских служилых лю-
дей: Бобарыкиных, Бубенных, Колмогоровых (Томск), Бе-
даревых, Кузьминых (Кузнецк), Кольцовых, Злобиных 
(Красноярск), Кокоулиных (Берёзов), Воиновых (Тюмень) 
и многих других.

Значительное место в картотеке наряду с русским на-
селением занимают уникальные данные о «черкасах», «бе-
лорусцах», «литве», а также «иноземцах»: немцах, поля-
ках, шведах и других представителях европейских госу-
дарств, оказавшихся разными путями и судьбами в Сибири. 
Часть их, в первую очередь бывшие военнопленные, вер-
нулась на историческую родину в ходе осуществлявшихся 
в XVII в. «розменов» пленных между враждующими сто-
ронами, но значительная доля добровольно осталась в Си-



ОТ РЕДАКТОРА 5

бири, успешно адаптировалась к экстремальным природ-
но-климатическим условиям, интегрировалась с коренным 
и пришлым русским населением и внесла свой вклад в про-
цесс освоения региона, становления и укрепления в нем 
русской государственности. 

В собрании также содержатся подробные сведения 
о представителях коренного автохтонного населения, ко-
торые также сумели достичь высокого положения в сибир-
ском служилом мире. Среди них красноярский сын бояр-
ский Иван Архипов Айканов (енисейский киргиз), кузнец-
кий татарский голова Савин Микитин (сибирский татарин), 
томские толмачи Василий Канаев и Никита Чура (выходцы 
из Джунгарии), тобольский сын боярский Садар Чюмеев 
Алачев (Алычев) (вогульский князь) и другие.

Все эти бесценные документальные «фамильные» сви-
детельства позволяют понять неоднородную социально-
сословную, полиэтническую структуру складывавшегося 
сибирского общества, составить реальное представление 
о многих русских и «иноземных» сибиряках-колонистах, 
более глубоко и точно реконструировать их образ жизни 
и деятельность. 

Выявленные данные, почерпнутые Дмитрием Яков-
левичем из архивных документов, опубликованных мате-
риалов, работ предшественников и современников пред-
ставляют сегодня бесценный инструментарий для следу-
ющего этапа изучения истории Сибири и в целом России 
конца XVII — начала XVIII в. Данный словарь, основанный 
на картотеке Д. Я. Резуна, можно считать важнейшим исто-
рическим, историографическим, биобиблиографическим 
источником и надежным указателем для многих исследова-
телей, историков, краеведов, генеалогов и всех, кому небез-
различны исторические судьбы сибирских пионеров-земле-
проходцев.

Цель настоящего издания — попытка максимально ох-
ватить все разряды военно-служилого населения Сибири: 
от рядовых казаков и стрельцов до детей боярских и сибир-
ских дворян за большой временной отрезок — со времени 
похода Ермака до проведения первой переписи населения 
России в 1719 г. По утвердившейся историографической 
традиции этот период считается начальным этапом коло-
низации Сибири, который отмечен становлением и утвер-
ждением русской государственности на громадной террито-
рии — от Уральских гор до берегов Тихого океана. 

Биографические статьи и заметки, предлагаемые вни-
манию читателей, базируются на анализе делопроизводст-
венных документов, представляющих собой своеобразные 
«статистические» материалы: именные окладные книги жа-
лования, разборные, дозорные, переписные книги и другие 
источники, находящиеся в фондах архивохранилищ Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Томска, Тюмени и других городов. 
Несмотря на имеющиеся недостатки, уже отмеченные исто-
риками, эти «первичные» документы содержат наиболее до-
стоверную, во многом верифицируемую информацию. Фак-
ты, встречающиеся в архивных источниках, дополнялись 
извлечениями из статей и монографических исследований, 
опубликованных в разное время видными отечественными 
историками и археографами. 

Работа над Словарем была сопряжена с немалыми 
трудностями. Одни из них были вызваны особой системой 
сокращений при написании текста, отдельных слов, терми-
нов, указании научной литературы, использовавшихся Д. Я. 
Резуном, его не всегда разборчивым почерком, а также под-
час разрозненностью и отрывочностью сведений о служи-

лых людях. Последнее обстоятельство объясняется прежде 
всего плохой сохранностью документов Сибирского при-
каза в хронологическом, тематическом и территориальном 
отношении, существовавшей делопроизводственной пра-
ктикой, когда предпочтение отдавалось преимуществен-
но документам делового, финансового характера, а также 
физической невозможностью исследователя использовать 
в полном объеме все имеющиеся единицы хранения.

При подготовке издания составители стремились прео-
долеть значительные пропуски, допущенные Д. Я. Резуном, 
дополнить и обобщить информацию. Плохо систематизи-
рованные, порой фрагментарные данные размещались в ал-
фавитном, хронологическом, системном порядке, подверга-
лись по возможности унификации и необходимой проверке 
в соответствии с принципами исторического исследования. 
При передаче текста авторы старались по возможности из-
бегать его чрезмерной «модернизации», т. е. использования 
современных литературных оборотов и терминов. Сохра-
нение делопроизводственной терминологии XVII — нача-
ла XVIII в., частое цитирование документов позволяют бо-
лее точно и выразительно передать эпоху и деятельность ее 
представителей. При этом отдельные, редко встречающиеся 
сейчас слова и выражения пояснены в скобках. 

Другая трудность заключалась в правильном прочте-
нии скорописи допетровской эпохи, правописание которой 
сохранялось в Сибири и с введением нового алфавита. Па-
леографические особенности XVII в. не дают возможности 
однозначного воспроизведения некоторых имен и фами-
лий, особенно в уменьшительных формах (Нехорошко Аб-
рамов, Медведко Пешник, Семейка Перепел), географиче-
ских и этнографических названий («ходил в калмыки», «в 
киргизы», «в Дауры»), а также не всегда позволяют точно 
датировать текст. Чтобы избежать разночтений, составите-
ли останавливались на конкретных наименованиях, исходя 
из частоты их употребления в документах, в скобках при-
водя другие схожие варианты имен и фамилий, упоминае-
мых в разных источниках. При указании отчеств сохране-
но старое правописание, т. е. без окончания «-ич». В Слова-
ре также широко употребляются распространенные четыре 
столетия назад написания географических названий, ис-
пользовавшихся в документах, и при необходимости при-
близительно устанавливаются временные рамки путем 
сравнения с данными других источников. 

Составители затрудняются в установлении этнической 
принадлежности служилых людей, называвшихся «лит-
вой», «черкасами», «немчинами» и другими распространен-
ными в России XVII в. этнонимами, а также широко быту-
ющего в сибирской лексике термина «иноземцы», под ко-
торым зачастую подразумевались народы неправославного 
вероисповедания.

Словарь основывается на картотеке Д. Я. Резуна и не 
претендует как на исчерпывающее воспроизведение био-
графий всех сибирских служилых людей, так и на полно-
ту используемых источников и литературы. Необходимо 
иметь в виду, что издаваемая работа носит незаконченный 
характер. Словарь представляет собой лишь первый опыт 
массового охвата всех категорий преимущественно рус-
ского служилого населения, внесшего неоценимый вклад 
в присоединение Сибири, ее хозяйственное, политическое 
и социокультурное развитие, без которого не было бы сов-
ременной России.

И. П. Каменецкий



СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ СИБИРИ 
КОНЦА XVI — НАЧАЛА XVIII В.

А
АБАЗА Петр Васильев — томский служилый, «новокре-
щен»; в 1623 пахал пашню по «старой Калмацкой» дороге.
Лит.: Мосин А. Г. Уральские фамилии: Материалы для сло-
варя. Екатеринбург, 2001. Т. 2. С. 10.

АБАКУМОВ Матвей (Матюшка) — тарский пеший казак, 
в 1698 состоял в сотне В. Можантинова с окладом 4 руб. 25 
алтын.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 1169. Л. 61.

АБАКУМОВ Никита (Микита) — тарский казак «литов-
ского списка»; в 1682 участвовал в походе томского пись-
менного головы И. Суворова «в киргизы».
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 715/716. Л. 93.

АБАЛАКОВ Добрыня Михайлов — енисейский казак, вер-
стан в 1681, жил у своего отца, служил «с пашни». Упоми-
нается в 1684/85 в том же чине.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 942. Л. 312; Кн. 815. Л. 157 об.

АБАЛАКОВ Михаил Фомин — енисейский казачий пяти-
десятник. В 1677 десятник, служил «с пашни». В 1684 повер-
стан в пятидесятники с окладом 5 руб. с полтиной, 5 четей 
ржи, 4 чети овса, служил «с пашни». В 1686/87 был приказ-
чиком в д. Марково Городище. В 1688 приехал в Красно-
ярск для проведения «сыска» по «извету» казаков на вое-
воду И. Башковского, но тот не дал вести «сыск» и выгнал 
Абалакова из города. Женат (1684).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 413. Л. 83 об.; Кн. 815. 
Л. 147 об.,149; Кн. 942. Л. 312.
Лит.: Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирско-
го приказа. М., 1895. Ч. 1. С. 138; Бахрушин С. В. Научные 
труды. М., 1959. Т. 4. С. 158.

АБАЛАКОВ Петр Михайлов — енисейский казачий сот-
ник (1698). В 1684 упомянут как рядовой казак. В 1698 со-
провождал ссыльных из Енисейска в Иркутск.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 815. Л. 156 об.; Акты, относящи-
еся до юридического быта древней России. / Под ред. Н. В. 
Калачова. СПб., 1884. Т. 3. № 326. С. 256.

АБКИН Моска Алексеев — красноярский пеший казак 
с окладом 5 руб. (1665).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 749. Л. 763.

АБЛАМСКИЙ Александр — тобольский сын боярский, 
бывший шляхтич; в 1668 имел оклад 9 четей ржи, столько 
же овса, 3 пуда соли.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 812. Л. 351.

АБЛАМСКИЙ (АБЛАМСКОЙ, АВЛАМИНСКИЙ, ОБ-
ЛАМСКИЙ) Андрей — томский сын боярский, бывший 

шляхтич из Брестского воеводства, «взят на бою» под Глу-
ховым. В 1668 вместе с женой — «иноземкой» Оленой, и сы-
ном Мишкой (р. 1664) послан на службу в Томск. В 1677 
упоминается как томский сын боярский с окладом 9 руб. 
В 1680 получал 9 руб., 9 четей ржи, 9 четей овса, 3 пуда соли. 
В 1682 в назначен в поход И. Суворова «в киргизы», но по 
пути следования «с дороги с Томска ушел». В 1680 у Андрея 
были сыновья: Якунька (р. 1668), Сава (р. 1673). Его отец 
служил а Томске «по шляхетному списку».
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 715/716. Л. 107; Стб. 812. Л. 328; 
Кн. 622. Л. 60; Кн. 698. Л. 42 об.; Томск в XVII в.: Материа-
лы для истории города со вступительной и заключительной 
статьями прив.-доц. П. М. Головачева и картой окрестностей 
Томска конца XVII в. СПб., 1912. С. 42; Первое столетие си-
бирских городов: XVII век. (История Сибири: первоисточ-
ники. Вып. 7). Новосибирск, 1996. С. 119–120.
Источ.: РГАДА. 

АБЛАМСКИЙ Иван — томский сын боярский, в 1682 на-
значен в поход И. Суворова «в киргизы», но в поход не по-
шел.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 715/716. Л. 107.

АБЛОЙСКОЙ Торте — тарский служилый, бывший поль-
ский «вязень», драгун. В 1657 в послан «к Москве на роз-
мен» пленными, на дорогу получил «кормовых» 23 алты-
на 2 деньги.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 1566. Л. 17.

АБЛОЧИНСКИЙ Степан — шляхтич из Гомеля, взят «на 
бою». В 1655 прислан в Томск в пешие казаки.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 577. Л. 18.
Лит.: Белокуров С. А. Юрий Крижанич в Сибири (по новым 
документам). М., 1901. С. 56.

АБРАМОВ Авра(а)м — томский казак, в 1633 вез из Мо-
сквы «в сибирскую службу» донских казаков-«изменников».
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 162. Л. 164.

АБРАМОВ Афонасий — тарский стрелец, в 1698 состоял 
в «вологодской» сотне И. Седельникова с окладом 4 руб. 
с четью.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 1169. Л. 54.

АБРАМОВ Борис — тарский рядовой казак; в 1698 имел 
оклад 7 руб. с четью, служил «с пашни».
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 1169. Л. 32, 94 об.

АБРАМОВ Борис (р. 1659) — кузнецкий отставной казак 
(1719). Сыновья: Василий (р. 1694) — конный казак, Григо-
рий (р. 1702), Яков (р. 1709), Дмитрий (р. 1713).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 1611. Л. 127.
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АБРАМОВ Иван — тарский десятник конных казаков, 
участник похода И. Суворова «в киргизы» в 1682.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 715/716. Л. 95.

АБРАМОВ Иван — тарский конный казак. В 1652 «тор-
гов и промыслов» не имел, грамотой не владел. В июле 1678 
принес в казну 3 соболя, за что «дано ему» 32 аршин хол-
ста хрящу.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 489. Л. 174; Кн. 1169. Л. 285.

АБРАМОВ Иван — томский пеший казак; в 1675 и 1677 
имел оклад 5 четей с осьминой ржи, 4 чети овса, 1,5 пуда 
соли; служил «с пашни».
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 566. Л. 579; Кн. 622. Л. 82 об.

АБАРАМОВ Иван — тобольский конный казак; в 1682 на-
значен в поход И. Суворова «в киргизы», но из Томска с до-
роги самовольно ушел.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 715/716. Л. 85.

АБРАМОВ Иван Козмин — тобольский конный казак 
из рейтар; в 1696 служил с окладом 7 руб.
Источ.: Тобольск: Материалы для истории города XVII 
и XVIII столетий / Изд. Н. А. Найденов. М., 1885. С. 51.

АБРАМОВ (ОБРАМОВ) Казимер — шляхтич, прислан 
в 1661 в Илимский острог «в конную службу».
Лит.: Белокуров С. А. Юрий Крижанич в Сибири (по новым 
документам). М., 1901. С. 68.

АБРАМОВ Кузма — тобольский конный казак, в 1682 
назначен в поход И. Суворова «в киргизы», но «с дороги 
с Томска ушел».
Источ: РГАДА. Ф. 214. Стб. 715/716. Л. 85.

АБРАМОВ Кузьма — тобольский конный казак. С 17 авгу-
ста 1639 по 6 декабря 1640 ходил с посольством к «калмац-
кому» контайше. Вместе с С. Мокринским 26 февраля 1640 
послан «провожатым калмыцких послов к Москве».
Источ.: Русско-монгольские отношения. 1636–1654. Сбор-
ник документов. М., 1974. № 37. С. 171, 190.
Лит.: Миллер Г. Ф. История Сибири. М.–Л., 1941. Т. 2. 
С. 456–460, 465.

АБРАМОВ Михаил — тарский стрелец; в 1652 «торгов 
и промыслов» не имел; неграмотен.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 479. Л. 217.

АБРАМОВ Нехорошко — тобольский служилый, в 1640 
вместе с другими служилыми людьми (Н. Денисовым, 
К. Игнатьевым, М. Михайловым, А. Киприяновым) взял 
на откуп 3 торговые бани на Илимском волоке.
Источ.: Акты, относящиеся до юридического быта древней 
России / Под ред. Н. В. Калачова. СПб., 1864. Т. 2. № 182. 
С. 577.

АБРАМОВ Осип (Оска) — томский пеший казак (1677).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 622. Л. 90.

АБРАМОВ Павел — енисейский стрелец, в 1638 имел хлеб-
ный оклад 5 четей ржи, 4 части овса.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 70. Л. 189.

АБРАМОВ Семен — томский пеший казак; в 1665 и 1676 
состоял в десятке С. Мельникова с окладом 4 руб. с че-
тью.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 479. Л. 12 об.; Кн. 622. Л. 79.

АБРАМОВ Степан — тарский пеший казак, состоял в сот-
не И. Шатова. В 1681 послан в тобольские слободы и Верхо-
турье «по государевы хлебные запасы»; на него жалование 
взял казак И. Рогов.
Источ.: Первое столетие освоения Сибири русскими: но-
вые документы: Собрание сибирских грамот XVII — начала 
XVIII веков в фондах Научной библиотеки Томского госу-
дарственного университета / Сост. В. А. Есипова, Г. Н. Ста-
риков. Томск, 1999. С. 55, 59.

АБРАМОВ Якун (Якушка) — тюменский стрелец, в 1663 
состоял в сотне Б. Малышева.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 450. Л. 255.

АБРАМОВИЧ Казимир — илимский служилый, бывший 
шляхтич Вилинского воеводства, состоял в полку Подбере-
зовского, «взят на бою» под Межиловым. В 1657 прислан 
в Тобольск, где пожелал нести службу. В 1667 отпущен 
из Илимска в Москву «на розмен» пленными.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 1566. Л. 3.
Лит.: Сафронов Ф. Г. Ссылка в Восточную Сибирь 
в XVII веке. Якутск, 1967. С. 84.

АБРАМОВСКИЙ Александр — красноярский конный ка-
зак, холост (1689).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 902. Л. 133 об.

АБРОСИМОВ Абрам — томский конный казак. В 1626 
и 1630 имел оклад 7 руб. 8 алтын. 2 деньги; женат.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 11. Л. 442; Кн. 23. Л. 234; Томск 
в XVII в.: Материалы для истории города со вступитель-
ной и заключительной статьями прив.-доц. П. М. Головачева 
и картой окрестностей Томска конца XVII в. СПб., 1912. С. 32.

АБРОСИМОВ Степан — тобольский служилый; 9 октября 
1672 продал «скотину на убой».
Источ.: Таможенные книги сибирских городов XVII века. 
Новосибирск, 2003. Вып. 5. Тобольск, Кетск. С. 38.

АБРОСИМОВ Тимофей (Тимошка) — сургутский служи-
лый, владел грамотой: в 1699 «руку приложил» (расписал-
ся) вместо казака А. Батолина.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 1387. Л. 16 а.

АБЫШЕВ Григорий — томский пеший казак (1677).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 622. Л. 90.

АБЫШЕВ Якун (Якушко) Гаврилов — томский пеший 
казак, из гулящих людей; пришел в Томск «своей охотой» 
из Сысольского уезда. В 1665 состоял в десятке Л. Фотеева 
с окладом 4 руб. с четью. В 1677 имел оклад 4 руб. с четью, 
5 четей овса, 4 чети ржи, 1,5 пуда соли.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 479. Л. 126 об.; Кн. 622. Л. 84 об.; 
Томск в XVII в.: Материалы для истории города со вступи-
тельной и заключительной статьями прив.-доц. П. М. Голо-
вачева и картой окрестностей Томска конца XVII в. СПб., 
1912. С. 98.

АВАКУМОВ Никита (Микишка) — тарский конный казак, 
в феврале 1675 продал рыбы на 10 алтын.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 632. Л. 501.

АВВАКУМОВ Андрей — мангазейский стрелец. В 1679 ему 
«дано в оклад» 8 алтын 2 деньги; в 1680 получил 7,5 пудов 
муки. Занимался торговлей пушниной: 1 июня 1680 «явил» 
на таможне 10 соболей; 24 августа 1685 вместе с ясачными 
сборщиками (всего 8 чел.) — пушнины на 72 руб.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 623. Л. 228, 639 об.; Кн. 708. 
Л. 213, 310 об.

АВВАКУМОВ Андрей — мангазейский стрелец, в 1680 
имел оклад 5 руб. с четью, 8 четей муки, 2 пуда соли; холост.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 708. Л. 160, 197 об.

АВВАКУМОВ Григорий — тобольский острожный во-
ротник. В 1672 совершал торговые операции: 1 сентября 
продал бычка «на убой»; 12 сентября купил корову «на 
убой» за 1 руб. 31 алтын; 22 сентября — «скотину на убой» 
за 1 руб. 20 алт.; 3 октября — «скотину на убой» за 1 руб. 
20 алт.; 10 ноября скупил по деревням 3 «скотины на убой» 
за 5 руб.; 9 декабря купил 4 «скотины на убой» за 6 руб.
Источ.: Таможенные книги сибирских городов XVII века. 
Новосибирск, 2003. Вып. 5. Тобольск, Кетск. С. 14–16, 38, 
48, 62.

АВВАКУМОВ Илья — енисейский казак из «белгородских 
черкас». В 1643 служил с окладом 5 руб. В 1669 отставной 
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казак, жил с женой и 12-летним пасынком в д. Маклаков-
ской, платил посадский оброк 20 алтын и «с пахоты пяти-
ный хлеб».
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 153. Л. 66 об.
Лит.: Копылов А. Н. Русские на Енисее в XVII в. Земледе-
лие, промышленность и торговые связи Енисейского уезда. 
Новосибирск, 1965. С. 62.

АВВАКУМОВ Аникий (Оничко) — мангазейский стрелец. 
В 1673 подал мирскую челобитную о своих нуждах; вла-
дел грамотой: в том же году расписывался за П. Савина, У. 
Григорьева, Д. Устинова. В 1673 ему «дано в оклад» 9 пу-
дов 15 гривенок муки; в 1674 — 10 пудов 36 гривенок муки; 
в 1676 — 5 руб. с четью; в 1677 — 3 руб. 15 алтын; в 1679 — 
3 руб. 25 алтын 1 деньга; в 1680 — 2 руб. 11 алтын 4 деньги. 
В 1681 служил ясачным сборщиком в Тетерском зимовье; 
1 июля «явил» 20 соболей «своего промысла». В 1680 оклад 
составлял 5 руб. с четью, 8 четей муки, 2 пуда соли; холост.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 635. Л. 19—19 об.; Кн. 623. 
Л. 343 об.; Кн. 708. Л. 159 об., 195, 205, 208, 213 об., 217 об., 
251 об., 260.

АВДЕЕВ Богдан — тюменский пеший казак, в 1624 имел 
двор в остроге.
Источ.: Тюмень в XVII столетии: Собрание материалов для 
истории города с «Введением» и заключительной статьей 
прив.-доц. П. М. Головачева, изд. А. И. Чукмалдиной. М., 
1903. С. 23.

АВДЕЕВ (ОВДЕЕВ) Вишняк — кузнецкий пеший казак, 
в 1630 имел оклад 5 руб., 5 четей с осьминой ржи, 2 чети 
овса, 1,5 пуда соли; холост. 17 сентября 1635 убит при напа-
дении калмыков на рыбной ловле.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 27. Л. 263, 300.
Лит.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. М. -–Л., 1941. 
№ 336. С. 441.

АВДЕЕВ (ОВДЕЕВ) Захар — томский служилый. В 1625 
пытался совершить побег из Томска. 28 июля 1627 купил 
лошадь «солову, грива налево». В 1630 пеший казак с окла-
дом 4 руб. с четью.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 27. Л. 239 об.
Лит.: Бояршинова З. Я. Население Томского уезда в в пер-
вой половине XVII в. // Труды Томского государственного 
университета им. В. В. Куйбышева. Томск, 1950. Т. 112. Се-
рия историко-филологическая. С. 191; Таможенные книги 
сибирских городов XVII века. Новосибирск, 1999. Вып. 2. 
Туринск, Кузнецк, Томск. С. 116.

АВДЕЕВ Захар — томский пеший казак, в 1625/26 имел 
оклад 5 четей с осьминой муки по чети круп и толокна; же-
нат. В том же году сбежал из Томска, а «в его место» повер-
стан Ф. Андреев.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 11. Л. 462.

АВДЕЕВ Иван — тарский пеший казак, в 1656 «торгов 
и промыслов» не имел, в чем за него расписался М. Иванов.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 489. Л. 32.

АВДЕЕВ Иван — тюменский стрелец; в 1700 занимался ко-
жевенным промыслом, платил оброк 16 алтын 4 деньги.
Лит.: Тюмень в XVII столетии: Собрание материалов для 
истории города с «Введением» и заключительной статьей 
прив.-доц. П. М. Головачева., изд. А. И. Чукмалдиной. М., 
1903. С. 43, 56.

АВДЕЕВ Иван (р. 1671) — кузнецкий казачий сын (1719). 
У него сын — Прокофий (р. 1717).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 1611. Л. 34.

АВДЕЕВ Назар — тарский конный казак, «литвин»; в 1630 
имел оклад 7 руб. с четью.
Источ: РГАДА. Ф. 214. Кн. 27. Л. 148 об.

АВДЕЕВ (Овдеев) Никита — томский пеший казак; в 1636 
имел оклад 5 четей ржи, 2 чети овса, служил без пашни; холост.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 70. Л. 181 об.

АВДЕЕВ Семен Ильин — тюменский стрелецкий сын, 
в 1663 поверстан «в место» М. М. Дудикова.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 450. Л. 244.

АВДЕЕВ Степан — тюменский пеший казак, в 1624 имел 
двор в остроге.
Источ.: Тюмень в XVII столетии: Собрание материалов 
для истории города с «Введением» и заключительной ста-
тьей прив.-доц. П. М. Головачева,. изд. А. И. Чукмалдиной. 
М.,1903. С. 23.

АВЕРКИЕВ Антон — мангазейский стрелец; 25 января 
1652 подписал мирскую челобитную о плохом состоянии 
Успенской церкви в городе. В1677 нёс службу в Енисей-
ском остроге.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 413. Л. 81; Обдорский край 
и Мангазея в XVII веке. Сборник документов. Екатерин-
бург, 2004. С. 15.

АВЕРКИЕВ Василий — берёзовский казак с окладом 5 руб. 
с четью (1635).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 27. Л. 177.

АВЕРКИЕВ Владимир — кузнецкий десятник конных ка-
заков. В 1629 один из челобитчиков в Томск о неполучении 
жалования за 1629, которое 27 марта было послано казакам 
из Тобольска.
Источ.: Из истории земли Томской. 1604–1917. Сборник 
документов и материалов. Томск, 1978. Вып. 1. С. 50.

АВЕРКИЕВ (ОВЕРКИЕВ) Владимир (Володька) — куз-
нецкий десятник конных казаков. В 1624 и 1630 его оклад 
составлял 8 руб. без чети, 6 четей с осьминой ржи, 2 чети 
овса, 2 пуда соли. Вместе с М. Астафьевым 9 мая 1626 по-
вез воеводскую «отписку» в Тобольск; 30 сентября вер-
нулся в Кузнецк. В июле 1626 послан в погоню за беглеца-
ми из Кузнецка, при этом крестьянин И. Зверев и казак И. 
Игнатьев оказали упорное сопротивление и ранили трёх 
кузнецких «погонщиков». В 1628 был среди челобитчиков 
о предоставлении казённых подвод для доставки колоко-
ла к Преображенской церкви; для этой цели казаки послали 
«к Москве» 600 собольих хвостов. Вместе с П. Дорофеевым, 
И. Ивановым и Г. Яковлевым 20 января 1629 ходил за яса-
ком. В 1630 «бил челом» за весь город о «недодаче» жалова-
нья за 1629; 27 марта эта «додача» была отправлена из Том-
ска. 25 февраля 1634 сообщил в томской съезжей избе о на-
падении киргизов на Кузнецк 16 сентября 1633. В 1681 при 
«розборе» его внук — Федор Кузьмин сообщил, что его 
дед Владимир Аверкиев, «родом холмогорец», в Холмого-
рах же при царе Михаиле Федоровиче «прибран в Сибирь 
в конную службу» и направлен в Тобольск, затем переведен 
в Кузнецк, где служил в десятниках 25 лет. У него сын — 
Кузьма Володимеров.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 458. Л. 10, 12 об.; Кн. 27. Л. 261; 
Кн. 716. Л. 1005; Русская историческая библиотека, издава-
емая Археографической комиссией. СПб., 1884. Т. 8. № 11–
33, 36. С. 529, 596, 600; Первое столетие освоения Сибири 
русскими: новые документы: Собрание сибирских грамот 
XVII — начала XVIII веков в фондах Научной библиотеки 
Томского государственного университета / Сост. В. А. Еси-
пова, Г. Н. Стариков. Томск, 1999. С. 95.
Лит.: Миллер Г. Ф. История Сибири. М.–Л., 1941. Т. 2. 
№ 320–321. С. 410.

АВЕРКИЕВ Ждан — красноярский конный казак, в 1637 
имел оклад 7 руб. с четью, 5 четей ржи, четь крупы, 2 чети 
соли; холост.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 70. Л. 121, 203 об.

АВЕРКИЕВ Иларион (Ларион) — енисейский стрелец 
(1677).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 413. Л. 88 об.

АВЕРКИЕВ Леонтий — красноярский пеший казак, в 1638 
имел оклад 5 четей муки, по чети крупы и толокна, 3 чети 
соли.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 70. Л. 211.
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АВЕРКИЕВ Лука — берёзовский казак с окладом 5 руб. 
с четью (1630).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 27. Л. 174 об.

АВЕРКИЕВ Никита (Микитка) — верхотурский стрелец; 
в 1678 ручался за стрельца И. А. Корнилова, в «поручной за-
писи» вместо него «руку приложил» И. Головин.
Источ.: Акты, относящиеся до юридического быта древней 
России / Под ред. Н. В. Калачова. СПб., 1864. Т. 2. № 262–
V. С. 825–826.

АВЕРКИЕВ Петр — берёзовский казак, в 1630 служил 
с окладом 5 руб. с четью.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 27. Л. 180 об.

АВЕРКИЕВ Посник — томский конный казак. 28 декаб-
ря 1609 отвозил в Москву «отписку» томских воевод В. Во-
лынского и М. Новосильцова о «сыске» по делу томских пе-
ших голов М. Ржевского и С. Бартенева и их пашне.
Источ.: Русская историческая библиотека, издаваемая Ар-
хеографической комиссией. СПб., 1875. Т. 2. № 83. С. 188.
Лит.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. М.–Л., 1937. № 60. 
С. 419.

АВЕРКИЕВ (ОВЕРКИЕВ) Пятой — сургутский казак 
с окладом 5 руб. с четью (1630).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 27. Л. 249 об.

АВЕРКИЕВ Сав(в)а Лукин — берёзовский казак, в 1681 
и 1684 имел оклад 5 руб. 8 алт. 2 деньги, 7 четей ржи, 4 чети 
овса, 2 пуда соли; женат.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 777. Л. 6, 100, 119.

АВЕРКИЕВ Терентий — кузнецкий конный казак (1637).
Источ.: Первое столетие сибирских городов: XVII век. 
(История Сибири: первоисточники. Вып. 7). Новосибирск, 
1996. С. 71.

АВЕРКИЕВ Терентий (Тренька) — кузнецкий конный ка-
зак из гулящих людей. В 1624, 1625 и 1630 упомянут как 
пеший казак с окладом 7 руб. с четью, 6 четей с осьминой 
ржи, 2 чети овса, 2 пуда соли. В 1637 конный казак, получал 
7 руб. с четью, 5 четей ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли; женат.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 458. Л. 5; Кн. 27. Л. 261 об., 
299 об.; Кн. 70. Л. 133, 214.
Источ.: Первое столетие сибирских городов: XVII век. 
(История Сибири: первоисточники. Вып. 7). Новосибирск, 
1996. С. 71.

АВЕРКИЕВ Шестак — кузнецкий казак, «литвин»; в 1630 
имел оклад 6 четей с осьминой ржи, 2 чети овса и 2 пуда 
соли.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 27. Л. 298.

АВЕРКИЕВ Якун (Якунко, Якунька) Лукин — берёзов-
ский казак; в 1681 и 1684 имел оклад 5 руб. 8 алт. 2 деньги, 
7 четей ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли; женат.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 777. Л. 5 об., 100, 122.

АВЕРЬЯНОВ Шестак — кузнецкий казак, происходил 
из «черкас»; в 1630 имел оклад 7 руб. с четью.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 27. Л. 260 об.

АВРАМОВ Аникий (Аникей) — тюменский десятник; 
17 июля 1647 привез в Москву воеводскую «отписку».
Источ.: Русско-монгольские отношения. 1636–1654. Сбор-
ник документов. М.,1974. № 93. С. 296.

АВРАМОВ Дмитрий (Дмитрей) — тарский казак, «чер-
кас»; в 1619 получил в Тобольске денежное жалование 
на 1620.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 11. Л. 177.

АВРАМОВ Дмитрий (р. 1677) — кузнецкий конный ка-
зак; в 1719 вместе с семьей проживал в д. Тихоновой. Же-
нат. Сын — Андрей (р. 1713).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 1611. Л. 143 об.

АВРАМОВ Иван (Ивашко) — енисейский стрелец, в 1629 
имел оклад 5 четей с осьминой ржи, 4 чети овса, 5 руб.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 27. Л. 308 об.

АВРАМОВ Константин — драгун, нес службу в Мехонской 
слободе; 4 февраля 1679 на его дворе собрались раскольни-
ки, чтобы совершить самосожжение.
Источ.: Дополнения к актам историческим, собранные 
и изданные Археографической комиссией. СПб., 1862. Т. 8. 
№ 50. С. 218.

АВРАМОВ Павел (Павлик) — енисейский казак, в 1628 
был среди челобитчиков о назначении сотником М. Перфи-
рьева вместо атамана П. Фирсова.
Лит.: Бродников А. А. Енисейский острог. Енисейск 
в XVII веке: Очерки из истории города и уезда. Красноярск, 
1994. С. 140.

АВРАМОВ Павел (Пашка) — енисейский стрелецкий де-
сятник. В смуте 1626 был в числе челобитчиков на воево-
ду А. Ошанина. В 1632 упоминается как «старый» десятник 
с окладом 5 руб. 16 алтын 4 деньги, 5 четей с осьминой ржи, 
4 чети овса, 2 пуда без чети соли. Вероятно, он же упоминал-
ся в 1637 и 1639 как енисейский стрелец: в 1637 его оклад 
составлял 5 руб.; в 1639 выступил одним из челобитчиков 
о повышении жалования за службу.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 12. Л. 9, 278; Кн. 27. Л. 305 об.; 
Кн. 47. Л. 83 об., 124,134 об.; Кн. 70. Л. 104.

АВРАМОВ Пятой — тюменский жилец. В 1635 плыл на ка-
юке от Соли Вычегодской; 28 января 1636 проезжал через 
Устюг на лошади из Ярославля с проводником, платил ему 
4 алтына 4 деньги.
Источ.: Таможенные книги Русского государства. М.–Л., 
1950. Т. 1. С. 174, 240.

АВРОВ Даниил (Данила) (р. 1679) — кузнецкий конный 
казак (1719).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 1611. Л. 14 об.

АВРОВ Дмитрий (р. 1674) — кузнецкий казачий сын (1719).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 1616. Л. 83 об.

АВРОВ Михаил (р. 1659) — кузнецкий казачий сын; в 1719 
вместе с семьей проживал в д. Тихоновой. Сыновья: Иван 
(р. 1689), Алексей (р. 1699), Семён (р. 1706); вскормлен-
ник — Афанасий (р. 1714).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 1611. Л. 149 об.

АВРОВ Семён (р. 1696) — кузнецкий казачий сын (1719).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 1611. Л. 86.

АВРОВ Федор (р. 1674) — кузнецкий казачий сын (1719). 
Сыновья: Семен (р. 1702), Алексей (р. 1706).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 1611. Л. 82.

АВРОВЫ — кузнецкие служилые люди.
Панфил — пятидесятник конных казаков. По словам 

его сына, Панфил родом из Устюжского уезда, бобыль, 
пришел в Кузнецкий «своею охотою», верстал его в кон-
ные казаки воевода Ф. Голенищев (1625–1626), и слу-
жил он в конной службе 10 лет (1625/26–1635/36). Око-
ло 1641 верстан в пятидесятники «в место» своего брата — 
Кузьмы Володимерова, который погиб на Телецком озере, 
куда был послан для разведки серебряной руды и слюды. 
Сын — Иван.

Иван Панфилов — конный казак. В 1681 сообщил, что 
поверстан «в место» умершего «иноземца» Кузьмы Михай-
лова «лет тридцать тому назад», а «оклад ему учинен» 7 руб. 
с четью, 6 четвертей с осьминоюй ржи, 4 четверти овса, 
2 пуда соли.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 716. Л. 1024–1025, 1067 об.

АВРОВЫ — кузнецкие служилые люди.
Поспел (Поспелко) Иванов — пятидесятник конных 

казаков. Упоминается как конный казак в составе гарни-
зона в 1637 и 1643. В 1647 пятидесятник, послан во главе 
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30 служилых и 10 юртовских татар на «черных калмыков» 
в Кондомские волости и Бакчетаев улус. В 1648 восставшие 
томичи призывали в своих «грамотках» к расправе над ним 
и другими «лучшими людьми» Кузнецка. В 1653 под нача-
лом его и атамана П. Дорофеева служилые ограбили охот-
ников-телеутов в верховьях Чумыша, взяли у них 100–170 
лосиных шкур, что привело к конфликту с телеутскими 
правителями.

Иван (Ивашко) Поспелов — конный казак с окладом 
7 руб. (1660, 1662).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 189. Л. 70–76 об.; Кн. 415. 
Л. 1–12 об.; Кн. 438. Л. 230–243; Русско-монгольские от-
ношения. 1636–1654. Сборник документов. М., 1974. Т. 2. 
1974. С. 308.
Лит.: Уманский А. П. Телеуты и русские в XVII–XVIII ве-
ках. Новосибирск, 1980. С. 85–86.Покровский Н. Н. Томск 
в 1648–1649 гг. Воеводская власть и земские миры. Ново-
сибирск, 1989. С. 243. 

АВРОШИН Петр — томский пеший казак; 12 августа 1649 
подписал мирскую челобитную против воеводы О. И. Щер-
батого.
Лит.: Покровский Н. Н. Томск в 1648–1649 гг. Воеводская 
власть и земские миры. Новосибирск, 1989. С. 329.

АВТАМОНОВ Василий — верхотурский пеший казак; 
16 июля 1703 послан с товарищами на Невьянский и Ка-
менский заводы «для государева дела»; в июне 1705 прое-
хал через Кокшайскую заставу.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 1386. Л. 20 об.

АВТАМОНОВ Никита (Микита) — тобольский стрелец 
с окладом 4 руб. с четью (1696).
Источ.: Тобольск: Материалы для истории города XVII 
и XVIII столетий / Изд. Н. А. Найденов. М., 1885. С. 51.

АВТАМОНОВ Михаил — томский пеший казак, в 1643 
и 1675 имел оклад 4 руб. с четью, 5 четей с осьминой ржи, 
4 чети овса, 1,5 пуда соли.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 189. Л. 30; Кн. 566. Л. 575.

АВТОМОНОВ Безпутко — красноярский пеший казак, 
в 1638 имел оклад 5 четей ржи, по чети круп и толокна, 
2 чети соли; холост.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 70. Л. 205 об.

АВТОМОНОВ Никита (Микита) — томский конный ка-
зак, в 1652 имел хлебный оклад 6 четей с осьминой ржи, 
4 чети овса, служил без пашни; женат.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 1518. Л. 16.

АГАПИТОВ Иван — мангазейский стрелец, ясачный сбор-
щик Илимпейского зимовья. 4 июня 1675 «явил» на тамож-
не 100 соболей «своего промысла». В 1676 вместе с И. Ва-
сильевым повез 8 черных соболей в Москву. 1 июля 1678 
«явил» на таможне 2 сорока соболей.
Источ.: РГАДА. Ф 214. Кн. 623. Л. 59, 144; Кн. 632. Л. 267 об.; 
Дополнения к актам историческим, собранные и изданные 
Археографической комиссией. СПб., 1859. Т. 7. С. 51.

АГАПИТОВ Тимофей — томский пеший казак, в 1675 
и 1677 имел оклад 5 четей с осьминой ржи, 4 чети овса, 1,5 
пуда соли.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 566. Л. 584 об.; Кн. 677. Л. 87 об.

АГАРИН Тренька — тюменский казак, 30 июля 1629 подал 
в Москве воеводскую «отписку».
Источ.: Русская историческая библиотека, издаваемая Ар-
хеографической комиссией. СПб., 1884. Т. 8. С. 593.

АГАФОНОВ Андрей — енисейский казак (1680).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 815. Л. 140.

АГАФОНОВ Влас — кетский казак, в 1633 имел оклад, 
7 четей ржи, по 2 чети круп и толокна, 2 пуда соли, служил 
без пашни; женат.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 47. Л. 160.

АГАФОНОВ Влас — кетский казак, в 1637 имел оклад 
5 руб. с четью, 7 четей ржи, 4 чети овса.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 70. Л. 149, 225.

АГАФОНОВ Иван — тарский казачий сын, 6 сентября 1697 
«явил» на таможне купленный на гостином дворе «русский 
товар» на 13 руб.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 1169. Л. 29 об.

АГАФОНОВ Ларион — томский пеший казак. В 1665 со-
стоял в десятке А. Воронина с окладом 4 руб. с четью. В 1675 
и 1677 служил без пашни.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 479. Л. 131; Кн. 566. Л. 587; 
Кн. 622. Л. 90 об.

АГАФОНОВ Никита — томский казак. В смуте 1648/49 
был сторонником второго воеводы — И. Бунакова, одним 
из основных участников восстания; 18 февраля находился 
в числе тех, кто отнимал печать у томского головы Ф. Мит-
рофанова и бил его «и резал».
Лит.: Покровский Н. Н. Томск в 1648–1649 гг. Воеводская 
власть и земские миры. Новосибирск, 1989. С. 288.

АГЕЕВ Давыд — томский конный казак; в 1662 и 1665 со-
стоял в десятке К. Семёнова с окладом 7 руб.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 479. Л. 109.

АГЕЕВ Иван — тобольский стрелец с окладом 4 руб. с че-
тью (1696).
Источ.: Тобольск: Материалы для истории города XVII 
и XVIII столетий / Изд. Н. А. Найденов. М., 1885. С. 52.

АГЕЕВ Степан — красноярский конный казак; в 1679 
во время осады города енисейскими киргизами «на вылаз-
ках бился явственно».
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 715/716. Л. 48.

АГЕЕВ Ф. — енисейский казак. В 1685 наделён пашней 
на «пометной» земле пашенного крестьянина Ф. Петрова 
в д. Подорожной «вповал» с другими крестьянами.
Лит.: Александров В. А. Русское население Сибири XVII — 
начала XVIII в. (Енисейский край). М., 1964. С. 187.

АГИШОВ Иван Михайлов — тюменский десятник конных 
казаков, в 1663 состоял в сотне И. Галичанина.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 450. Л. 236.

АГУСТОВИЧ Самуил (Самул) — енисейский рейтар, 
в 1661 прислан в «литовский список» с окладом 6 руб., 6 че-
тей ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли.
Лит.: Белокуров С. А. Юрий Крижанич в Сибири (по новым 
документам). М., 1901. С. 47.

АДАМОВ Иван (Ивашка) — тобольский пеший казак 
с окладом 4 руб. с четью (1696).
Источ.: Тобольск: Материалы для истории города XVII 
и XVIII столетий /. Изд. Н. А. Найденов. М., 1885. С. 57.

АДАМОВ Ян — тобольский служилый, ссыльный «лит-
вин», шляхтич; в 1660 ему велено служить в «литовском 
списке».
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 663. Л. 127.
Лит.: Белокуров С. А. Юрий Крижанич в Сибири (по новым 
документам). М., 1901.С. 62.

АДАНОВ Степан (Стенка) — томский конный казак, 
в 1652 имел оклад, 6 четей с осьминой ржи, 4 чети овса, слу-
жил без пашни; женат.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 1518. Л. 14 об.

АДАРОВ Борис — тобольский служилый; в 1709 привез 
в Берёзов на продажу ржи, муки, масла и 1500 аршин хол-
ста (всего на 133 руб.).
Лит.: Миненко Н. А. Северо-Западная Сибирь в XVIII — 
первой половине XIX в. Новосибирск, 1978. С. 66.
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АДАРОВ Василий — берёзовский казак с окладом 5 руб. 
с четью (1630).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 27. Л. 180 об.

АДАРОВ Петр Дементьев — берёзовский казак, в 1681 
и 1684 имел оклад 5 руб. 8 алтын 2 деньги, 7 четей ржи, 
4 чети овса, 2 пуда соли; женат.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 477. Л. 103, 115 об.

АЗКАНОВ Степан — красноярский сын боярский (1688).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 902. Л. 214.

АЗКАНОВ Федор — красноярский сын боярский, в 1688 
имел оклад 3 чети ржи, 3 чети овса, 3 пуда соли.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 902. Л. 214.

АЗОВСКОЙ Иван — якутский служилый из ссыльных 
«литовских вязней», татарин. В 1661 прислан в Якутск 
с группой ссыльных татар в пешие казаки с окладом 5 руб., 
5 четей ржи, 2 чети овса, 2 пуда соли.
Лит.: Белокуров С. А. Юрий Крижанич в Сибири (по новым 
документам). М., 1901.С. 48.

АЗСАМОВ Мухарей — казанский татарин, в 1655 вместе 
с «литвою» прислан в Тару на службу решим казаком.
Лит.: Белокуров С. А. Юрий Крижанич в Сибири (по новым 
документам). М., 1901. С. 57.

АИГУСТОВ П. — письменный голова. В 1635 задержан 
на тобольской таможне в связи с незаконной торговлей «го-
рячим вином». При перемерке вина в 6-ти ведерной бочке 
был обнаружен тайник с запрятанными в нём 312 соболя-
ми, которых он купил в Обдорске. Товар был конфискован, 
а он бит батогами.
Лит: Павлов П. Н. Промысловая колонизация Сибири 
в XVII в. Красноярск, 1974. С. 28.

АЙДАРОВ Самуил (Самойло) — тарский драгун, ссыль-
ный польский «вязень». В 1655 послан в Тару на службу пе-
шим казаком. В 1657 отправлен в Москву «на розмен» плен-
ными, получив на дорогу «прокорму» 23 алт. 2 деньги.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 1566. Л. 16.
Лит.: Белокуров С. А. Юрий Крижанич в Сибири (по новым 
документам). М., 1901. С. 57.

АЙКАНОВ (АКИН) Иван — красноярский сын бояр-
ский, толмач из енисейских киргизов. В 1667 был послан 
толмачом к киргизам, когда они захватили в плен атаманов 
Р. Копылова, Д. Тюменцева и 46 казаков. Киргизы подда-
лись уговорам и отпустили пленников, но самого толма-
ча и еще 7 служилых схватили и грозились убить. После 
их освобождения по его просьбе был поверстан в сыны бо-
ярские.
Источ.: Дополнения к актам историческим, собранные 
и изданные Археографической комиссией. СПб., 1862. Т. 8. 
С. 35.

АЙКАНОВ Иван — красноярский сын боярский, в 1678 
должен был везти из Верхотурья жалованье красноярским 
служилым людям.
Источ.: Дополнения к актам историческим, собранные 
и изданные Археографической комиссией. СПб., 1859. Т. 7. 
С. 109.

АЙКАНОВ Иван Архипов — красноярский сын боярский 
с окладом 10 руб. (1665).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 479. 751 об.

АЙКАНОВ Степан — красноярский сын боярский, в 1679 
во время осады города из-за его «малолетства» вместо 
него «бился иноземец Борбактайко». В 1700 с С. Худоно-
говым и Р. Потылицыным послан для сбора ясака в Ка-
мышинскую волость, где енисейские киргизы их «поби-
ли до смерти».
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 715/716. Л. 41; Памятники 
сибирской истории XVIII века. СПб., 1882. Кн. 1. № 26. 
С. 113.

АЙКАНОВ Федор — красноярский сын боярский; в 1679 
во время осады города енисейскими киргизами был болен 
и вместо него «бился и на вылазки ходил» его сын.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 715/716. Л. 41.

АЙКАНОВ Федор — красноярский служилый человек. 
В 1686 монгольский кутухта Кеген обвинил его в том, что 
он в 1682 «воевал каюцких иноземцев», которые платили 
раньше ясак «в Мугалы», что вызвало ссору Кегена с рус-
скими властями.
Источ.: Русско-монгольские отношения. 1685–1691. Сбор-
ник документов. М., 2000. № 8. С. 73–74.

АЙТАЧИН Алексей — нарымский казак; в 1638 имел оклад 
3 чети ржи, четь овса, служил без пашни.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 70. Л. 223.

АКАРАКОВ Степан — красноярский служилый; 1 июня 
1653 вместе с Ф. Обуховым послан на реки Ангару и Унгу «в 
новую Булагатскую Братскую землю» за ясаком, но булага-
ты, в связи с зависимостью их от Енисейска, ясак им не дали.
Источ.: Дополнения к актам историческим, собранные 
и изданные Археографической комиссией. СПб.,1848. Т. 3. 
№ 111. С. 388; Сборник документов по истории Бурятии. 
XVII век. Улан-Удэ, 1966. Вып. 1. № 56. С. 188.
Лит.: Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1959. Т. 4. С. 44.

АКАРАНОВ Степан Ильин — красноярский служилый, 
в 1662 состоял в сотне «черкас и московских стрельцов» 
с окладом 5 руб.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 438. Л. 323.

АКИЛАЕВ Федор — тюменский сын боярский (1663).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 450. Л. 226.

АКИЛОВ Яков Васильев — енисейский подьячий приказ-
ной избы; в 1684 имел оклад 13 руб., 11 четей ржи, 8 четей 
овса, 4 пуда соли.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 815. Л. 135.

АКИЛОВСКИЙ Степан — тобольский справщик в приказ-
ной избе; 30 мая 1679 «справил проезжую грамоту важени-
ну торговому человеку» Михаилу Давыдову.
Источ.: Первое столетие освоения Сибири русскими: но-
вые документы: Собрание сибирских грамот XVII — начала 
XVIII веков в фондах Научной библиотеки Томского госу-
дарственного университета / Сост. В. А. Есипова, Г. Н. Ста-
риков. Томск, 1999. С. 33–34.

АКИМОВ Василий — тобольский служилый; в 1701 вместе 
с И. Шатерниным сопровождал пленных «черкасов» от Мо-
сквы до Тобольска.
Лит.: Тюменский уезд в XVII–XVIII вв. (Обзор фонда ком-
плекса Тюменской приказной избы и воеводской канцеля-
рии). Тюмень, 1969. С. 190.

АКИМОВ Дмитрий Петров — енисейский пятидесятник. 
В 1677 упомянут как десятник, служил «с пашни». В 1684 
поверстан в пятидесятники.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 413. Л. 83; Кн. 815. Л. 148.

АКИМОВ Якун (Якунько) — стрелец, приказчик Катай-
ского острога (1677).
Источ.: Материалы по истории Башкирской АССР (Труды 
Историко-археографического института. Материалы по исто-
рии народов СССР. Т. 18, вып. 7). М.–Л., 1936. Ч. 1. С. 197.

АКИНИН Владимир — сургутский казак; в ноябре в 1676 
продал говядины на 1 руб.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 632. Л. 50 об.

АКИНФЕЕВ Куземка — сургутский казак, в 1630 имел 
оклад 6 четей ржи, 2 чети овса, пуд соли.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 27. Л. 289.

АКИНФЕЕВ Петр (р. 1614) — сургутский казак, в 1689 со-
общил, что верстан при воеводе Б. Кокореве (1629–1631) 
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и служил 50 лет, был «в посылках» и на годовой служ-
бе в Таре, затем 3 года «в Даурах», а также на Ямыш-озере 
и на Енисее. У него племянник — Матюшка Володимеров 
(р. 1669), «не в службе»; внук — Федор Васильев (р. 1679)т.
Лит.: Никитин Н. И. Сургутские казаки в XVII в. // Сур-
гут, Сибирь, Россия. Междунар, науч.-практ. конф., посвящ. 
400-летию города Сургута: Тез. докл. и сообщ. Екатерин-
бург, 1994. С. 112.

АКИНФЕЕВ Якун (Якушко) — сургутский казак. В 1630 
имел оклад 7 четей ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли, 5 руб. с че-
тью. В декабре 1641 был послан в Москву с ясачной казной.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 96. Л. 271; Кн. 27. Л. 248, 286.

АКИНФИЕВ Сидор — красноярский служилый, ок. 1690 
совершил побег из острога.
Источ.: Город у Красного Яра. Документы и материалы 
по истории Красноярска XVII–XVIII вв. Красноярск, 1981. 
С. 74.

АКИНФОВ Архип Федоров — московский стрелец, в 1630 
послан Разбойным приказом на службу в Сибирь.
Лит.: Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирско-
го приказа. Ч. 4. М., 1902. С. 55.

АКСАКОВ Трофим (Трошка) — красноярский казачий де-
сятник, первостроитель города (1628).
Источ.: Город у Красного Яра. Документы и материалы 
по истории Красноярска XVII–XVIII вв. Красноярск, 1981. 
С. 22.

АКСАРИН Иван — тобольский казак «новокрещеного спи-
ска», из рейтар; в 1696 имел оклад 7 руб.
Источ.: Тобольск: Материалы для истории города XVII 
и XVIII столетий / Изд. Н. А. Найденов. М., 1885. С. 50.

АКСАРИН Якушко Тлевлеев — тобольский казак «ново-
крещеного списка», в 1896 имел оклад 5 руб.
Источ.: Тобольск: Материалы для истории города XVII 
и XVIII столетий / Изд. Н. А. Найденов. М., 1885. С. 49.

АКСЕНОВ Алексей — сургутский казак, женат (1710). Сы-
новья: Петр (р. 1690), Иван (р. 1700).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 1469. Л. 22 об.

АКСЕНОВ Амос (Амоска) — кузнецкий служилый. В 1673 
его оклад составлял 5 руб. В том же году «явил» в Тоболь-
ске 2 фунта шелка ряжского и другого товара на 30 руб. 26 
алтын.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 590. Л. 549; Таможенные книги 
сибирских городов XVII века. Новосибирск, 2003. Вып. 5. 
Тобольск, Кетск. С. 119.

АКСЕНОВ Иван — тарский стрелец из «вологодской» 
сотни И. Седельникова, в 1698 служил с окладом 4 руб. 
с четью.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 1169. Л. 56.

АКСЕНОВ Федор — сургутский казак, в октябре 1676 про-
дал казаку П. Екимову лошадь за два рубля.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 632. Л. 49 об.

АКСЕНТЬЕВ (ОКСЕНТЬЕВ) И. — тобольский подьячий. 
В 1669 вместе с Е. Шубиным проводил перепись деревень 
и пахотной земли на р. Исеть и земель Рафаилова монасты-
ря.
Лит.: Кондрашенков А. А. Крестьяне Зауралья в XVII—
XVIII веках. Челябинск, 1966. Ч. 1. С. 58, 77.

АКСЕНТЬЕВ Федор — пелымский стрелец. Не ранее 
24 октября 1600 в Пелыме, должен был «по кабале» тоболь-
скому казаку Василию Иванову 40 алтын без гривны.
Источ.: Миллер Г. Ф. История Сибири. М.–Л., 1941. Т. 2. 
№ 17. С. 161.

АКСЕРЯ Павел — колодник, латыш, в 1601 в сослан из Мо-
сквы Тобольск.

Лит.: Корецкий В. И. Из истории заселения Сибири нака-
нуне и во время «смуты» (конец XVI -— начало XVII в.) // 
Русское население Поморья и Сибири (период феодализ-
ма). М., 1973. С. 47.

АЛАЕВЫ — томские служилые люди.
Иван — пеший казак, в 1703 вместе с братьями жил в д. 

Алаевой.
Захар — пеший казак, в 1703 с братьями жил в своей 

деревне.
Семен — пеший казак, в 1703 с братьями жил в своей 

деревне.
Лит.: Воробьева И. А. Названия населенных пунктов Кеме-
ровской области. Кемерово, 1971. С. 119.

АЛАЗУРОВ Сидор — енисейский пеший казак (1684).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 815. Л. 145.

АЛАТАЕВ Алексей — нарымский казак, 1638 служил без 
пашни с хлебным окладом 8 четей ржи, 4 чети овса; женат.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 70. Л. 221 об.

АЛАТАЕВ Гурий (Гуляй) — нарымский пеший казак. В 1673 
имел оклад 5 руб. с четью. В 1686 ему «недодано» за 1675 — 
29 алтын, за 1676 — 3 руб. 31 алтын, за 1677 — 5 руб. с четью. 
Упоминается в том же чине и с тем же окладом в 1687; слу-
жил «с пашни», к урожаю с которой получал «додачу». Же-
нат (1680). Сыновья: Иван (р. 1662), Мишка (р. 1666).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 749. Л. 538; Стб. 868. Л. 922, 
951 об.; Кн. 566. Л. 129 об.; Кн. 590. Л. 192; Кн. 698. Л. 27.

АЛАТАЕВ Сергей — нарымский пеший казак. В 1673 
служил с окладом 5 руб. с четью. В 1686 ему «недодано» 
за 1676 — 3 руб. 23 алтына; за 1677 — 5 руб. с четью. В 1687 
имел пашню, получал «додачу» — 3 чети с четвериком ржи, 
четь с осьминой овса, 1,5 пуда соли.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 749. Л. 538; Стб. 868. Л. 922, 
951; Кн. 566. Л. 129 об.; Кн. 590. Л. 192.

АЛАЧЕВ Садар Чюмеев — берёзовский служилый, вогуль-
ский князь. По его словам, служил государю «лет пятдесят», 
ходил походами на остяков. В 1645 тобольский сын бояр-
ский М. Байкашин якобы «по недружбе» записал двух его 
сыновей, которые служили вместе с ним государю, и 25 дво-
ровых людей в ясак; Алачев просил отменить это распоряже-
ние. Его просьба в отношении сыновей была удовлетворена.
Лит.: Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирско-
го приказа. М., 1900. Ч. 3. С. 112.

АЛАЧЕВЫ — пелымские служилые люди, остяцкие князья.
Алексей — сын боярский; в 1679 назначен в поход И. 

Суворова «в киргизы», но по дороге из Томска самоволь-
но «ушел».

Василий — сын боярский; в 1679 в назначен в поход И. 
Суворова, но по дороге из Томска самовольно «ушел».

Василий Петров — сын боярский с окладом 7 руб. 
(1696).

Данило Васильев — сын боярский с окладом 5 руб. 
(1696).

Петр Никифоров — сын боярский с окладом 10 руб. 
(1652).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 715/716. Л. 80; Тобольск: Ма-
териалы для истории города XVII и XVIII столетий / Изд. 
Н. А. Найденов. М., 1885. С. 46.

АЛАХТАЙ Григорий Яковлев — красноярский пеший ка-
зак с окладом 5 руб. (1665).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 479. Л. 761.

АЛБАРОВ Иван — тобольский служилый. В 1673 продал 
для таможни «леса на забор» и «колоды на дверь» на 18 ал-
тын.
Лит.: Таможенные книги сибирских городов XVII века. Но-
восибирск, 2003. Вып. 5. Тобольск, Кетск. С. 171.

АЛБЫЧЕВ Василий — пелымский сын боярский. В 1600/01 
под его присмотром строилась солеварня на р. Негле, там он 
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столкнулся с сопротивлением вогулов, которые в него стре-
ляли и «били».
Лит.: Миллер Г. Ф. История Сибири. М.–Л., 1941. Т. 2. С. 16, 
160–162.

АЛБЫЧЕВЫ — пелымские и верхотурские служилые 
люди.

Василий — пелымский сын боярский; в 1706 был при-
казчиком Табаринской слободы.

Иван — верхотурский сын боярский. В 1680/81 при-
казчик Камышенской слободы. В 1689 приказчик Аятской 
слободы, получил грамоту верхотурского воеводы с указа-
нием, «чтобы матерно никто не ругался». В 1693 приказ-
чик Новопышминской слободы Тобольского уезда, с жите-
лями которой у него возник конфликт. В 1699 приказчик 
Белоярской слободы. В 1703 вместе с П. Вискуновым по-
слан за ясаком.

Иван — пелымский сын боярский. В 1672/73 провёз че-
рез Тобольск «русский товар» на 9 руб. 15 алтын. В 1677 не-
верстанный сын боярский, 1 февраля 1677 «отпущен с Пе-
лыма на Верхотурье» с 3 возами «рыбы свежей» на 4 руб.; 
4 марта — «с возом рыбы свежей» на 1, 5 руб., 18 января 
1678 — с двумя возами рыбы. В 1679 без грамоты и указа 
из Москвы верстан в дети боярские. В 1686, когда он проез-
жал «за казной» через Верхотурье в Москву, у него в меш-
ках обнаружили пушнину. Вместе с П. Вискуновым 9 мар-
та 1703 послан вниз по р. Туре «до первых вогульских юрт» 
за «недобранным» ясаком; 10 апреля того же года вме-
сте с А. Булдаковым получил подводу для ясачного сбора. 
В 1706 служил воеводой в Пелыме.

Иса(а)к — пелымский сын боярский. В 1608 один 
из предводителей служилых людей, восставших против во-
еводских злоупотреблений. По словам воеводы И. М. Вель-
яминова (1616–1620), он якобы «убил бы… до смерти» на-
значенного воеводой И. М. Годунова (1605–1609). В 1625 
проводился «сыск» о непослушании Исака воеводе И. Ве-
льяминову. Последний обвинял И. Албычева в том, что он 
вместе с П. Албычевым, В. и Ф. Кондинскими, А. Петели-
ным, П. Степановым и другими служилыми людьми «воз-
мущал» торговых людей, чтобы «новый город не ставить». 
Когда город всё же был перестроен, то устроил свои «мыль-
ни» вблизи городской стены и отказался перенести их на р. 
Тавду; грозился также зарезать воеводу, держал у себя «в 
холопах» купленного вогулича — ребенка. «Сыск» выявил 
и другие его злоупотребления на посту приказчика у па-
шенных крестьян в Гаринской слободе: когда крестьяне хо-
тели разбрестись от голода, то он бросил их и сбежал в Пе-
лым; брал взятки и пошлины с пашенных вогуличей, с мур-
зы Е. Кудашева «доправил на себя» три «лосины», которые 
в то время в Пелыме стоили от 60 алтын до 2 руб. Несмотря 
на все это, в 1630 И. Албычев упоминается в прежнем чине 
с окладом 7 руб. В 1634 он был назначен приказчиком в Та-
баринскую слободу.

Константин Лев — пелымский сын боярский. В 1630, 
1634, 1637 и 1664 имел оклад 7 руб. 7 февраля 1637 «явил» 
на таможне пушнины на 3,5 руб. 24 марта 1639 доставил 
в Москву воеводскую «отписку» из Пелыма. В марте1641 
был в Москве с ясачной казной, получил там денежное жа-
лование.

Никита (Микита) Русаев — пелымский сын боярский. 
В 1664 служил с окладом 7 руб. Вместе со стрельцом И. 
Зыковым 25 февраля 1678 «отпущен к Москве» с пушни-
ной (14 соболей, 45 хвостов, 100 белок) на 4 руб. 16 алтын 
4 деньги.

Мирон — верхотурский сын боярский, 30 марта 1678 
купил в Пелыме «жонку»-вогулку Мамрутку за 8 руб. 
В 1679/80 упоминается как пелымский сын боярский, при-
казчик Гаринской слободы.

Н. — верхотурский сын боярский; в 1693 был приказ-
чиком Новопышминской слободы, ему крестьяне «отказа-
ли» и не стали чинить острог.

Порфирий (Перфилий) — пелымский сын боярский. 
В 1622 был в Тобольске и там раскрыл обман местного вое-
воды относительно леса «для строения нового Пелымского 
города». В 1625 вместе с Исаком Албычевым, Ф. и В. Кон-
динскими, А. Пелымским и другими служилыми во время 
постройки острога «возмущал» торговых людей, чтобы го-

род не «ставить», расположил свои «мыльни» вблизи го-
родской стены и отказался перенести их на р. Тавду. Он 
же был в числе тех, кто покушался зарезать воеводу, но тот 
убежал. За участие в бунте бит кнутом, после чего возник 
«сыск» о злоупотреблениях самого воеводы. В своем че-
лобитье П. Албычев опровергает показания воеводы, буд-
то он покупал «у вогулич ребят», на самом-же деле пелым-
ские воеводы сами покупали «ребят» и держали их у себя 
в холопах, а у Перфилия в холопах был лишь один «вогу-
лич». Упоминается 1630 в Пелыме в прежнем чине с окла-
дом 7 руб.

Петр — пелымский сын боярский. 28 июля в 1599 до-
ставил из Москвы в Верхотурье грамоту. 14 мая 1603 со-
провождал из Пелыма в Туринск 15 крестьян для устройст-
ва на государеву пашню. 17 июня 1607 привез в Верхотурье 
8 грамот из Москвы, государственные печати Верхотурья, 
Тобольска и Берёзова, а также казну. В 1610 с берёзовским 
служилым А. Галкиным отвозил в Верхотурье ссыльных 
и привез 2 грамоты. В 1613 (не ранее 30 апреля) ему было 
поручено набрать в Перми новых служилых для Пелыма 
из числа сосланных лиц и доставить их в Пелым. В 1618 ему 
выдан оклад «сполна» — 11 руб. В 1618 участвовал в строи-
тельстве Енисейского и Маковского острогов. 6 июня 1619 
наказал казака Петра Парабельца батогами за грабеж ясач-
ного человека. П. Албычев покинул Енисейск после 16 де-
кабря 1619 и вернулся в Пелым. В 1621 (ранее 2 июня) вме-
сте с пятидесятником П. Богдановым привез из Москвы для 
новой Преображенской церкви в Тобольске церковные при-
надлежности.

Степан Перфильев — пелымский сын боярский, в 1633 
(позднее 29 мая) вместе с А. Бужениновым повез из Мо-
сквы в Тобольск грамоту к Алтын-хану. В 1660 и 1664 имел 
оклад 7 руб., 6 четей ржи, 4 чети овса; служил «с пашни», 
но получал «додачу» к окладу — 5 четей ржи, 3 чети овса.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 96. Л. 156; Стб. 731. Л. 195; 
Стб. 749. Л. 676; Стб. 1438. Л. 1; Кн. 27. Л. 136; Кн. 119. 
Л. 21 об.; Кн. 450. Л. 165–165 об.; Кн. 1385. Л. 7 об., 11; 
Кн. 1386. Л. 7 об.; Акты исторические, собранные и издан-
ные Археографической комиссией. СПб., 1841. Т. 2. № 27. 
С. 26; Дополнения к актам историческим, собранные и из-
данные Археографической комиссией. СПб., 1859. Т. 7. 
С. 116; СПб., 1862. Т. 8. С. 51; Русско-монгольские отноше-
ния. 1607–1636. Сборник документов. М., 1959. С. 313; Вер-
хотурские грамоты конца XVI — начала XVII в. М., 1982. 
Вып. 1. № 127. С. 128–132, 196; Актовые источники по исто-
рии России и Сибири XVI–XVIII веков в фондах Г. Ф. 
Миллера. Новосибирск, 1993. Т. 1. С. 58, 63; Первое столе-
тие сибирских городов: XVII век. (история Сибири: перво-
источники). Новосибирск, 1996. Вып. 7. С. 89; Таможенные 
книги сибирских городов XVII века. Новосибирск, 2001. 
Вып. 4. Тюмень, Пелым. С. 107, 109, 113, 116, 119; Новоси-
бирск, 2003. Вып. 5. Тобольск, Кетск. С. 81.
Лит.: Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирско-
го приказа. М., 1895. Ч. 1. С. 125–126; Миллер Г. Ф. История 
Сибири. М.–Л.,1937. Т. 1. С. 380; М.–Л.,1941. Т. 2. С. 42–
45, 66, 198, 225, 227, 247, 250–251, 266, 285, 419, 428, 550, 
562; Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1955. Т. 3, ч. 2. 
С. 74; Преображенский А. А. Урал и Западная Сибирь в кон-
це XVI — начале XVIII в. М., 1972. С. 358; Шунков В. А. Во-
просы аграрной истории России. М., 1974. С. 43, 191; Алек-
сандров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество. Сибирь 
в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 235.

АЛГАЗИН Лука (Лучка) — тарский пушкарь. В июне 
в 1678 принес в казну 4 соболей, за что ему было выдано 
17 аршин «холста гладкого» и «шуба баранья». В 1697 ку-
пил в Таре у В. Грибовского жеребенка за 8 гривен. В апреле 
1698 продал жеребенка П. Горчакову. В 1698 состоял в сот-
не В. Можантинова с окладом 5 руб. с четью; служил «с паш-
ни», но получал к окладу «додачу» — 2 чети ржи, четь овса.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 1169. Л. 62, 134 об., 287, 312.

АЛЕКСАНДРОВ Амвросий (Обросим) — тарский стре-
лец, «человек» тобольского воеводы Матвея Годунова. 
В 1626 прислан из Москвы в Тару «в стрельцы», из Тары 
«взят» в Тобольск, затем вновь возвращён с женой и детьми 
на прежнее место службы. В 1626 имел оклад 4 руб. с четью, 
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5 четей с осьминой ржи, 2 чети круп и толокна. В 1627вме-
сте с О. Пантелеевым участвовал в «сыске» об убийстве ка-
зака А. Прокудина.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 3. Л. 75; Кн. 11. Л. 316—316 об., 
414. 
Лит.: Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирско-
го приказа. М., 1900. Ч. 3. С. 225.

АЛЕКСАНДРОВ Богдан — тобольский подьячий, в 1624 
в жил «на улице от Воскресенской церкви».
Источ.: Тобольск: Материалы для истории города XVII 
и XVIII столетий / Изд. Н. А. Найденов. М., 1885. С. 7.

АЛЕКСАНДРОВ Василий — тобольский подьячий приказ-
ной палаты с окладом 4 руб.; в 1696 ему прибавили из окла-
да И. Г. Бесищева 3 руб. и он стал получать 7 руб.
Источ.: Тобольск: Материалы для истории города XVII 
и XVIII столетий / Изд. Н. А. Найденов. М., 1885. С. 47.

АЛЕКСАНДРОВ Давыд — якутский служилый из бывших 
польско-литовских военнопленных, татарин. В 1661 повер-
стан в пешие казаки с окладом 5 руб., 5 четей ржи, 2 чети 
овса, 2 пуда соли. В 1668 отпущен из Якутска в Москву «на 
розмен» пленными.
Лит.: Белокуров С. А. Юрий Крижанич в Сибири (по новым 
документам). М., 1901. С. 48; Сафронов Ф. Г. Ссылка в Вос-
точную Сибирь в XVII веке. Якутск, 1967. С. 85.

АЛЕКСАНДРОВ Иван — тобольский атаман станицы пе-
ших казаков. В 1635 в Москве в приказе Казанского дворца 
давал сведения о р. Лене, хотя сам там не был. В 1638 был 
«за пристава» при сопровождении в ссылку С. Француже-
нина в Красноярск.
Источ.: Русская историческая библиотека, издаваемая Ар-
хеографической комиссией. СПб., 1875. Т. 2. № 213. С. 967.
Лит.: Никитин Н. И. Тобольская литва в XVII веке // Го-
род и горожане России в XVII — первой половине XIX в. 
М., 1991. С. 69.

АЛЕКСАНДРОВ Иван (прозвища Черкас, Корсак) (ум. 
до 1626/27) — тобольский татарский голова, сподвижник 
Ермака. Был с первым посольством в Москве, вернулся 
в Сибирь в 1583, потом ушел со всеми «к Руси», в 1586 — 
снова в Сибири. Перед походом внес вклад в Чудов мо-
настырь — 80 соболей, которых позднее монахи продали 
за 50 руб. В 1598 служил в Таре. Во время похода А. Во-
ейкова на Кучума 1 августа вместе с И. Беклемишевым по-
слан за «языками» в ясачные волости; после 16 августа с М. 
Глебовым и Ф. Лопухиным и отрядом в 30 конных каза-
ков с той же целью ходил на озеро Ик. Участвовал в бит-
ве с Кучумом на р. Ирмень, 4 сентября с М. Глебовым по-
слан в Москву с «отпиской» А. Воейкова о победе. В 1601 
татарский голова в Тобольске, 29 мая отпущен из Москвы 
с тремя грамотами и партией колодников, которых сопрово-
ждали «литвин» Войтех Кривитцкий, стрельцы Петр Вят-
чанин, Завороха Иванов и двое татар; прибыл в Верхотурье 
29 июля. По сказке берёзовских служилых, в 1607 он при-
шел на выручку осажденному остяками гарнизону Берёзо-
ва. Будучи головой служилых татар, имел толмача, приста-
вов и собственный орган управления — татарскую съезжую 
избу. Воевода И. Бутурлин жаловался, что атаман «татар 
у него отнял и слушать его не велел». Его служба закончи-
лась до 1623/24, в 1626/27 «в его место» поверстан уже дру-
гой голова — К. Чистой. Сыновья: Афанасий и Дмитрий 
Черкасовы.
Источ.: Акты исторические, собранные и изданные Архе-
ографической комиссией. СПб., 1841. Т. 3. № 1. С. 1; Вер-
хотурские грамоты конца XVI — начала XVII в. М., 1982. 
Вып. 1. № 52–54. С. 99, 101–102; Тобольский архиерейский 
дом в XVII в. / Подг. Н. Н. Покровский, Е. К. Ромоданов-
ская. Новосибирск, 1994. С. 240, 290.
Лит.: Андриевич В. К. История Сибири. СПб., 1889. Ч. 1. 
С. 29; Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирско-
го приказа. М., 1902. С. 134; Миллер Г. Ф. История Сибири. 
М.–Л.,1937. Т. 1. С. 35, 288, 359; Ромодановская Е. К. Русская 
литература в Сибири в первой половине XVII в. // Истоки 
русской сибирской литературы. Новосибирск, 1973. С. 50–

51; Преображенский А. А. У истоков народной историогра-
фической традиции в освещении проблемы присоединения 
Сибири к России // Проблемы истории общественной мыс-
ли и историографии. М., 1976. С. 383; Александров В. А. Си-
бирское «войско» в XVII в . // История СССР. 1993. № 3. 
С. 99; Никитин Н. И. Тобольская «литва» в XVII веке // Го-
род и горожане России в XVII — первой половине XIX в. М., 
1991. С. 69–70; Он же. Соратники Ермака после «Сибирско-
го взятья» // Проблемы истории России: Сб. науч. тр. Ека-
теринбург, 2001. Вып. 4. Евразийское пограничье. С. 65.

АЛЕКСАНДРОВ Климентий (Клим) Калмык — тоболь-
ский стрелец с окладом 4 руб. с четью (1696).
Источ.: Тобольск: Материалы для истории города XVII 
и XVIII столетий / Изд. Н. А. Найденов. М., 1885. С. 54.

АЛЕКСАНДРОВ Михаил — сургутский казак с окладом 
5 руб. с четью (1630).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 27. Л. 249 об.

АЛЕКСАНДРОВ Насон — сургутский казак, в 1636 продал 
казне «полшеста» безмена сала говяжьего на свечи в съез-
жую избу за 12 алтын 4 деньги.
Лит.: Никитин Н. И. Казачество Сургута в XVII в. // Сур-
гут, Сибирь, Россия: Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 
400-летию города Сургута: Докл. и сообщ. Екатеринбург, 
1995. С. 107.

АЛЕКСАНДРОВ Никита (Микита) — тобольский конный 
казак с окладом 7 руб. с четью (1696).
Лит.: Тобольск: Материалы для истории города XVII 
и XVIII столетий / Изд. Н. А. Найденов. М., 1885. С. 50.

АЛЕКСАНДРОВ Петр — тобольский служидый, «лит-
вин»; в 1635 и 1642 имел оклад 8 руб. 8 алтын 2 д.еньги, 6 че-
тей с осм.иной ржи, 4 чети овса, 2 пуда с четью соли.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 159. Л. 163 об.

АЛЕКСАНДРОВ Петр — тобольский служилый, «лит-
вин»; в 1635 имел оклад 8 руб. 8 четей 2 деньги. Вместе с П. 
Михайловым 31 декабря 1635 послан в Москву со «сметной 
росписью» Березова, в Москве они подали воеводскую «от-
писку» 13 февраля 1635. В 1641 участвовал в походе Я. Ту-
хачевского «в киргизы», подписывал войсковую челобит-
ную на своего командира. В 1642/43 служил в Тобольске, 
состоял в «литовском списке» с окладом 6 четей ржи, 4 чети 
овса, 2 пуда соли.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 84. Л. 339 об.; Кн. 141. Л. 154 об.; 
Первое столетие. Первое столетие сибирских городов: 
XVII век. (История Сибири: первоисточники. Вып. 7). Но-
восибирск, 1996. С. 73, 78.

АЛЕКСАНДРОВ Савва — тобольский казак литовского 
списка с окладом 7 руб. с четью (1696).
Источ.: Тобольск: Материалы для истории города XVII 
и XVIII столетий / Изд. Н. А. Найденов. М., 1885. С. 48.

АЛЕКСАНДРОВ Семен — «иноземец», в 1661 веле-
но отправить его из Москвы на службу в Тобольск, затем 
в Томск, но из Москвы он так и не выехал.
Лит.: Белокуров С. А. Юрий Крижанич в Сибири (по новым 
документам). М., 1901. С. 59.

АЛЕКСАНДРОВ Степан — томский сын боярский; слу-
жил без пашни с окладом: в 1636 — 10 четей ржи, 4 чети 
овса; в 1642 — 14 четей ржи, 8 четей овса; в 1653 — 10 четей 
ржи, 4 чети овса. В 1636/37 послан к Алтын-хану в Монго-
лию. Ок. 1636 «отпущен к Москве» с челобитной от каза-
ков. В 1639 вместе с С. Неверовым был при ставке послов 
Алтын-хана в Томске. В 1643 при сборе ясака «в Тубинской 
земле» столкнулся с кузнецкими казаками, которым зая-
вил: «…кузнецкие де служилые люди их, томских казаков, 
кыштымы, а воевода де их кузнецкой томских воевод хо-
лоп», за что по государеву указу был бит батогами. В 1653 
упомянут как сын боярский.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 70. Л. 150 об.; Кн. 153. Л. 100; 
Кн. 1518. Л. 4 об.; Исторические акты XVII столетия: ма-
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териалы для истории Сибири / собр. и изд. Инн. Кузнецов. 
Томск, 1890. Вып. 1: (1633–1699). С. 7–8; Оглоблин Н. Н. 
Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа. М., 1900. 
Ч. 3. С. 41; Материалы по истории русско-монгольских от-
ношений. 1974. С. 83; Актовые источники по истории Рос-
сии и Сибири XVI–XVIII веков в фондах Г. Ф. Миллера. 
Новосибирск, 1993. Кн. 2. С. 13–14, 17.

АЛЕКСАНДРОВ Терентий (Тренка) — красноярский 
конный казак, в 1637 имел оклад 7 руб. с четью, 5 четей ржи, 
четь крупы, 2 чети соли. В 1644 после 17 лет службы привез 
свою семью «с Руси» в Красноярск. Холост (1637).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 70. Л. 120, 203.
Лит.: Александров В. А. Русское население Сибири XVII — 
начала XVIII в. (Енисейский край). М., 1964. С. 126.

АЛЕКСАНДРОВ Федор — томский пеший казак, пере-
веден в Томск из Берёзова; в 1625/26 имел хлебный оклад 
5 четей с осьминой муки, по чети круп и толокна.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 11. Л. 465 об.

АЛЕКСАНДРОВ Юрий — верхотурский стрелецкий де-
сятник; в 1609 доставил из Перми в Верхотурье списки 
с царских грамот, содержавшие сведения о прибытии на по-
мощь царю Василию Шуйскому 5 тыс. англичан и ожидае-
мом прибытии для этой же цели датчан. 
Источ.: Русская историческая библиотека, издаваемая Архе-
ографической комиссией. СПб., 1875. Т. 2. № 98. С. 274–275.

АЛЕКСАНДРОВ Юрий — томский конный казак, «лит-
вин». В 1660/61 имел хлебный оклад 6 четей ржи, 4 чети 
овса. В 1663 послан «к Москве на розмен» пленными.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Ст. 577. Л. 433; Кн. 438. Л. 97 об.

АЛЕКСАНДРОВ Яков — верхотурский стрелецкий десят-
ник, один из авторов челобитной служилых людей о хлеб-
ном жаловании за 1615.
Источ.: Миллер Г. Ф. История Сибири. М.–Л., 1941. Т. 2. 
№ 112. С. 230.

АЛЕКСАНДРОВ Ян (Янко) — томский сын боярский, 
шляхтич, «литвин». В 1660 сослан из Тобольска в Кузнец-
кий острог на службу конным казаком; в том же году 30 сен-
тября ему «велено быть в детях боярских». В 1664 имел 
оклад 10 руб.; отпущен «к Москве на розмен» пленными, 
от которого, вероятно, отказался — в 1670 он снова упомя-
нут как томский сын боярский.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 577. Л. 191.
Лит.: Белокуров С. А. Юрий Крижанич в Сибири (по новым 
документам). М., 1901. С. 63; Чтения в Императорском об-
ществе истории и древностей Российских при Московском 
университете. М., 1908. Кн. 3. С. 69.

АЛЕКСАНДРОВИЧ Юрий — томский конный казак, 
шляхтич; в 12 июля 1661 прислан в «литовский список» 
с окладом 7 руб., 6 четей ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 577. Л. 192.
Лит.: Белокуров С. А. Юрий Крижанич в Сибири (по новым 
документам). М., 1901. С. 45.

АЛЕКСЕЕВ Алексей (Олешка) Козьмин — тобольский пе-
ший казак, поверстан в 1696 «в место» своего отца.
Источ.: Тобольск: Материалы для истории города XVII 
и XVIII столетий / Изд. Н. А. Найденов. М., 1885. С. 57.

АЛЕКСЕЕВ Алимпейко — томский пеший казак; в 1665 со-
стоял в десятке С. Шелехова с окладом 4 руб. с четью, 5 че-
тей ржи с осьминой, 4 чети овса, 1,5 пуда соли.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 479. Л. 120; Кн. 566. Л. 574 об.; 
Кн. 622. Л. 78 об.

АЛЕКСЕЕВ Андрей — тобольский служилый, в 1678 вме-
сте с И. Антипиным, М. Рудаковым и М. Федоровым отво-
зил хлебные запасы из Ирбита в Тобольск.
Источ.: Дополнения к актам историческим, собранные 
и изданные Археографической комиссией. СПб., 1862. Т. 8. 
№ 21. С. 64.

АЛЕКСЕЕВ Андрей — томский пеший казак, в 1665 состо-
ял в десятке М. Микитина с окладом 4 руб. с четью, 5 четей 
с осьминоюй ржи, 4 чети овса, 1,5 пуда соли. Упоминается 
в 1676 и 1677 в том же чине и с тем же окладом.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 479. Л. 128; Кн. 566. Л. 582; 
Кн. 622. Л. 85 об.

АЛЕКСЕЕВ Артемий — тюменский стрелец, в 1630 состоял 
в десятке С. Иванова с окладом 4 руб. 8 алт. 2 деньги.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 27. Л. 116 об.

АЛЕКСЕЕВ Архип (р. 1669) — кузнецкий отставной казак 
(1719). У него сын — Ефрем (р. 1691), барабанщик пеших 
казаков.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 1611. Л. 89 об.

АЛЕКСЕЕВ Афонасий — казак в Кетском остроге. Грамо-
тен: 19 ноября 1659 «приложил руку» за своих товарищей 
к челобитной о перенесении острога на новое место. В 1662 
имел оклад 5 руб. с четью, 7 четей ржи, 2 чети овса, 1,5 пуда 
соли.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 438. Л. 538, 544 об.; Первое сто-
летие сибирских городов: XVII век (История Сибири: пер-
воисточники. Вып. 7). Новосибирск, 1996. С. 107.

АЛЕКСЕЕВ Василий (прозвище Тюменец) — енисейский 
атаман. В 1625 вместе с П. Фирсовым и с 40 людьми отправ-
лен на кочах вверх по р. Ангаре, «ходил» 6 недель, собрал све-
дения о бурятской земле. В 1626 со стрелецким пятидесят-
ником Т. Савиным послан в поход на тунгусского князьца 
Тасея, нападавшего на ясачных людей, но атаман больше за-
нимался охотой, чем государевым делом, вместо «изменни-
ков» побил и ограбил ясачных на р. Пити. При возвращении 
в Енисейск завел «воровской круг», во время смуты якобы 
у воеводы бороду выдрал и «посек» саблей его сторонника — 
И. Косицына, стрелял из пищали в И. Шеленина. «Сыск» 
по этому делу проводил тобольский сын боярский Б. Аршин-
ский, который отстранил воеводу от власти, а Алексеева с 10 
«пущими заводчиками» арестовал и отослал в Тобольск.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 12. Л. 30.
Лит.: Окладников А. П. Очерки из истории западных бу-
рят-монгол (XVII–XVIII вв.). Л., 1937. С. 14–16, 31–33, 55; 
Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество. Си-
бирь в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 237–238, 272.

АЛЕКСЕЕВ Викула — тарский конный казак; после 28 ав-
густа 1660 вместе с К. Пилюгиным отвозил в Москву «от-
писку» воеводы М. Н. Шаховского и челобитную служилых 
людей о выдаче им жалования.
Источ.: Первое столетие освоения Сибири русскими: но-
вые документы: Собрание сибирских грамот XVII — начала 
XVIII века в фондах Научной библиотеки Томского госу-
дарственного университета / Сост. В. А. Есипова, Г. Н. Ста-
риков. Томск, 1999. С. 11.

АЛЕКСЕЕВ Влас — тарский стрелец; в 1652 «торгов и про-
мыслов» не имел, неграмотен.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 479. Л. 235.

АЛЕКСЕЕВ Гавриил (Гаврила) — томский пеший казак, 
в 1626 и1630 служил с окладом 4 руб. с четью.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 11. Л. 445; Кн. 27. Л. 236 об.; 
Томск в XVII в.: Материалы для истории города. СПб., 
1912. С. 33.

АЛЕКСЕЕВ Ганка — томский пеший казак, в 1630 имел 
хлебный оклад 5 четей ржи, 2 чети круп; женат.
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 27. Л. 275.

АЛЕКСЕЕВ Григорий — красноярский конный казак, 
в 1679 во время осады города киргизами «на бою дрался яв-
ственно, мужика убил».
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 715/716. Л. 46.

АЛЕКСЕЕВ Григорий — нарымский кузнец с окладом 
4 руб. (1673).
Источ.: РГАДА. Ф. 214. Кн. 566. Л. 130; Кн. 590. Л. 192 об.



ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Албан — дань у восточных народов.
Алтын — денежная единица, равная 6 деньгам или 3 копей-

кам.
Аманат — заложник; использовался как гарантия уплаты 

коренными народами ясака.
Анбургское сукно — гамбургское сукно.
Аршин — мера длины, равная 4 четвертям или 16 вершкам, 

или 71,2 см. 
Беломестные казаки — служилые люди, проживавшие 

в пограничных слободах и острогах, несли воинскую 
службу «с пашни» (не обложенной налогами и повин-
ностями)

Белые калмыки — телеуты.
Бердыш — широкий топор на длинной рукоятке.
Бирюч — должностное лицо, объявлявшее указы, распоря-

жения и контролировавшее их исполнение.
Бобыль — одинокий крестьянин, не имевший земельного 

надела и не несший государственных повинностей. 
Братчина — общинный праздничный пир, устраивавшийся 

вскладчину.
Браты (братские люди) — буряты.
Бронник — мастер, изготовлявший воинские доспехи.
Бухарцы — обобщающее название узбеков, таджиков, уй-

гуров и других народов, переселившихся в районы За-
падной Сибири из Средней Азии в XV–XVII вв.

Бязь — восточная хлопчатобумажная ткань.
Верстание — назначение на службу с выплатой жалования. 
Воевода — военачальник; в уездной администрации — выс-

шее должностное лицо, совмещавшее административ-
ные и военные функции в управлении определенной 
административно-территориальной единицей и воен-
ными формированиями (войском).

Вож — проводник, лоцман.
Войт — выборное или назначенное должностное лицо в не-

которых западных сельских местностях.
Волок — участок суши, обычно с перевалом, между дву-

мя озерами или реками, через который тащили суда — 
«волоком».

Воротник — сторож у крепостных ворот. 
Вор — преступник, злодей, обманщик.
Выезд — добровольный выезд физического лица из страны 

и принятие подданства другого государства.
Вязень — военнопленный, заключенный.
Гайдук — повстанец, участник вооруженной борьбы юж-

нославянских народов против турецких завоевателей 
в XV–XIX вв.

Гиль — смута, мятеж, скопище.
Годовальщик — служилый человек, состоявший на годовой 

«отъезжей» службе. 
Горячее вино — водка, произведенная на основе ржи и со-

лода.

Гости — привилегированная торговая корпорация, сущест-
вовавшая на Руси до появления купеческих гильдий.

Гостиный двор — комплекс зданий для торговли и хране-
ния товаров.

Грамота —деловой документ, исходящий от правительства 
или частных лиц с предписанием адресату.

Гривенка — весовая и денежная единица. 
Гулящие люди — лица без определенных занятий и место-

жительства, работавшие по найму. 
Данная — свидетельство, подтверждающее право на поль-

зование землей.
Двор с заводом — дом со всеми хозяйственными построй-

ками.
Дворяне московского списка — высший слой неродовито-

го дворянства; дворяне московского списка служили 
воеводами в городах и полках, участвовали в посольст-
вах, были рейтарскими и стрелецкими полковниками 
(занимали те же должности, что и стольники).

Дворяне сибирские — низший слой непривилегированно-
го дворянства; дворяне сибирские появились в Сиби-
ри в конце XVII в., выполняли важные административ-
ные, военные, дипломатические и другие функции.

Дело государево — извещение об оскорблении государя 
или о другом государственном преступлении, влеку-
щее за собой сыск.

Десятильник — должностное лицо в низшем звене церков-
ного управления; руководил небольшой церковной ад-
министративной единицей.

Десятина — мера поверхности, равная 2 четям или 2400 
квадратным саженям, или 1,0925 га. 

Десятинная пашня — казенная пашня, которую обрабаты-
вали государевы пашенные крестьяне в принудитель-
ном порядке. 

Дети (сыны) боярские — «служилая аристократия», вместе 
с сибирскими дворянами входили в число «служилых 
людей по отечеству» и несли службу, за которую полу-
чали жалование.

Доезд — поездка должностного лица с официальным по-
ручением для передачи распоряжений, расследования 
дел и контроля.

Дозор — обход (объезд) с целью осмотра. 
Дощаник — плоскодонное речное судно. 
Дрань — колотые дощечки, использовавшиеся для покры-

тия крыши.
Елань — открытое место в лесу, пригодное для земледелия.
Ертаул (яртаул) — передовой сторожевой отряд.
Животы — имущество.
Заимка — поселение, обычно из одного двора, и земельный 

участок, занятый кем-либо по праву первого владения, 
вдали от освоенных территорий.

Зайсан — должностное лицо у восточных народов.
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