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Командировки служилых людей города Тобольска в Томский разряд  

в XVII в. 
  

Служилые люди столицы русской Сибири Тобольска играли большую роль в 
присоединении восточных областей Зауралья к Русскому государству. В Тобольске 

организовывались гарнизоны городов и острогов Томского разряда, затем туда посылались 

новые отряды служилых людей.  Тобольск был главной русской базой, откуда отправляли 

экспедиции для присоединения Сибири.  

 

Город, уезд,  воевода, служилые люди, дворяне, дети боярские.  

 
V.D. Puzanov,  

Shadrinsk 

Trips military people of the city of Tobolsk in the Tomsk region in the 

XVII century 
Military people of Tobolsk in Siberia Russian capital played a big role in joining the eastern provinces to the 

Russian. In Tobolsk organized garrison towns and forts of Tomsk region, and then to send new troops serving 

people. Tobolsk was the main Russian base, from where expeditions to joining Siberia. 
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Тобольск, благодаря своему стратегическому положению в центре Сибирского 

царства, быстро стал из небольшой крепости, основанной русским отрядом из  Тюмени, 

самостоятельным уездным центром, а затем и столицей русской Сибири центром особого 

разряда – крупной административной единицы. Тобольск имел главное административное 

и военное значение в Сибири, благодаря географическому положению города. В XVII в. из 

состава Тобольского разряда были образованы Томский и другие разряды. По данным 

Сибирского Летописного Свода, в 1629 г. по государеву указу в Томске был образован 

особый стол и разряд, в составе Томского, Нарымского, Кетского, Кузнецкого, 

Красноярского и Енисейского уездов. После 1629 г. из Тобольска в города Томского 
разряда посылали продовольствие для жалования гарнизонам, оружие, и часто служилых 

людей для подкрепления.  

В период Смуты служилые люди Тобольска участвовали в борьбе за свободу 

Русского государства. В 1612 г. в городах Сибири был проведен сбор служилых людей для 

похода на Москву. В апреле 1612 г. служилые люди пришли в Ярославль, где 

формировалось второе ополчение. В городах гарнизоны были серьезно ослаблены, что 

было замечено ясачными людьми и вызвало намерение народов Сибири поднять восстание 
против русской власти «государя на Москве нет ныне одни в Сибири воеводы, а людей 

русских во всех сибирских городах мало» [1, 58]. Главное значение в подобных 

экспедициях обычно имел гарнизон Тобольска.   
Тобольск традиционно обладал наиболее крупными в Сибири военными силами, 

однако и задачи, стоявшие перед ними, были также очень большими. Воеводы Тобольска 

часто жаловались на недостаток служилых людей в городе. Однако в других городах 

Сибири, особенно на юге края, большой проблемой была слабость гарнизонов.  На 

территории Томского края в XVII в. часто случались военные конфликты с киргизами, 

которых поддерживали ойраты. В 1609 г. воеводы Томска просили прислать служилых 



людей в город, которому грозило нападение киргизов и ойратов. В ответ воевода 

Тобольска сообщил, что в городе «служилых людей мало, послати к вам в Томской город 

некого, все служилые люди по службам» [2, 329]. 

В 1621 г. киргизы готовили нападение на Томск, воеводы Томска требовали послать 

к ним в город 200 служилых людей из Тобольска. В это время по царскому наказу 

Тобольск должен был отправлять служилых людей в Томск при известиях о набегах. 

Однако и в этот раз служилые люди в Томск не были посланы. Матвей Годунов, воевода 

Тобольска, писал, что в Томске достаточно своих служилых людей для защиты не только 

самого города, но и ближайших острогов, а также сообщил, что из Тобольска послать в 
Томск некого, «все служилые люди по службам... а в Тобольску немногие люди» бедные и 

голодные [3, 334].  
Позднее воеводам Томска удалось добиться постоянной посылки в город 

годовальщиков из старых сибирских городов. По данным воеводы Томска князя Петра 

Пронского, до его приезда в 1629 г. «присыланы были служилые люди на годовую из 

Сибирских же городов, с Тобольска, с Тюмени, с Березова, из Сургута, из Нарыма… 

человек по 200 и больше» [4, 177].  

Материалы Сибирского приказа показывают меньшее количество годовальщиков, 

присланных в это время. В 1627 г. в Томск было прислано «на годовую к томским 

служилым людям в прибавку тобольских и иных сибирских городов служилых людей и 

татар прежним годовальщикам на перемену 136 человек». Так, в 1627 г. туда был послан 

из Тобольска сын боярский, с которым прибыло 20 человек литвы, казаков и стрельцов, 40 
человек служилых татар, из Тюмени 30 служилых людей и 20 служилых татар, из Березова 

12 чел, из Сургута 5 человек, из Нарымского острога 5 человек [5, 87].  

В следующем, 1628 г. в Томск прислали 112 годовальщиков. В 1628 г. в Томск были 
отправлены из Тобольска сын боярский и 40 служилых татар, из Тюмени 25 человек – 10 

русских и 15 служилых татар, из Сургута – 30 человек. В это время гарнизон Томска стал 

одним из самых крупных в Сибири, насчитывая к 1628 г. 480 служилых людей, но 

количество годовальщиков там и в это время оставалось значительным, составляя 112 

человек. К 1635 г. гарнизон Томска вырос до 628 служилых людей, что позволило 

отказаться от присылки годовальщиков из других уездов. В 1654 г. в Томске получали 

государево жалование 862 человека ружников, служилых людей и оброчников. 
В литературе высказывалось мнение, что с 1629 г. посылка годовальщиков в Томск 

прекратилась [6, 177]. В реальности посылки годовальщиков в Томск позднее 

возобновлялись, даже в 1670-е гг. имела место посылка из Тобольского разряда на 

«годовую службу» в Томск. Так, 1671 г. из Тобольска в Томск были отправлены на 

годовую службу 1 рейтарский поручик, 26 литвы и конных казаков, 24 пеших казаков и 

стрельцов [7, 5]. В 1678 г. посланцы Галдана потребовали от Кузнецкого воеводы высылки 

из уезда «выезжих белых калмыков» и дани со всего остального ясачного населения. 3 

апреля 1679 г. томский воевода князь Петр Львов обратился за помощью в Тобольск, так 

как его сил было мало. Тобольский воевода П. В. Меньшой Шереметев сообщил в Москву, 
что пошлет по царской грамоте «по первой полой воде на дощаниках» в Томск 183 
служилых человека – тобольской литвы, конных и пеших казаков, новокрещенов, 

стрельцов а также отряды из Тюмени, Туринска, Пелыма, Верхотурья, Березова и Сургута.  

В Тобольске организовывались гарнизоны многих городов и острогов Сибири, а 

затем туда посылались новые отряды служилых людей. По данным Сибирского 

летописного свода, в 1617 г. по государеву указу по томским вестовым отпискам из 

Тобольска были посланы служилые люди Тобольска, Тюмени, Верхотурья, которые с 

томскими служилыми людьми построили на р. Томь Кузнецкий острог. По данным 

летописи, до приезда московских воевод в 1618 г. в него присылали из Тобольска на 



приказ детей боярских. В 1624 г. из Тобольска в Кузнецкий острог был отправлен для 

службы отряд ссыльных черкас. В 1625 г. в Тобольске были набраны 20 казаков для 

Кузнецкого острога. К 1626 г. гарнизон Кузнецкого острога составлял только 100 

служилых людей, этих сил было крайне мало для защиты уезда, рядом с которым 

находились владения Алтын-хана, ойратов, телеутов, киргизов и тубинцев [8, 121]. 

Тобольск был главной русской базой, откуда отправляли экспедиции для 

присоединения Восточной Сибири. В гарнизоне первого русского города Восточной 

Сибири – Мангазеи – годовальщики из Тобольска играли большую роль, составляя там 

первоначально до половины всех служилых людей. В 1598 г. из Тобольска был отправлен 
первый поход на север Мангазейского края. Летом 1600 г. из Тобольска в край был 

направлен отряд под командованием письменного головы князя Шаховского и Хрипунова 

в 100 служилых людей литвы, казаков и стрельцов. Первые десятилетия в Мангазее не 

было постоянного гарнизона, в городе служили годовальщики из Тобольска и Березова, 

обычно около 100 человек [9, 31]. В январе 1603 г. царским наказом новым воеводам из 

Тобольска было приказано послать в Мангазею атамана и 50 человек литвы, казаков и 

стрельцов на смену «прежним служилым людям». Надо полагать, новые воеводы должны 

были взять годовальщиков по пути в Тобольске. Царский наказ говорит о выборе 

годовальщиков из служилых людей. Вероятно, этот выбор проводился воеводами городов 

с войском. Воеводы отмечали, что подобный состав гарнизона был проблемой для 

укрепления русской власти. Годовальщики были заинтересованы в скорейшем окончании 

службы и возвращении домой.  

В результате, в Мангазее был организован собственный гарнизон. В 1625 г. воевода 

Тобольска боярин Ю. Я. Сулешов прекратил продолжавшуюся более двух десятилетий 

годовую службу ратных людей Тобольска в Мангазее и прибрал из вольных людей в 
Тобольске 50 человек новоприборных казаков, которых послал в Мангазею на постоянное 

проживание.  

Позднее гарнизон города был увеличен до 60 человек. В 1629 г. воевода Г. И. 

Кокорев прибрал службу из приезжих промышленников еще 40 человек [10, 20]. К 1633 г. 

в городе служил гарнизон в 98 человек, 1 сотник стрелецкий, 4 черкас и 88 стрельцов. К 

1670 г. в Мангазее служило 145 человек, 3 детей боярских, сотник стрелецкий, 13 человек 

литвы, 128 человек стрельцов [11, 84].  

Гарнизон Мангазеи был мал для большого уезда, с 1630-х гг. он пополняется 

главным образом из Тобольска. В 1627 г. из Мангазеи было послано 11 человек 

тобольской литвы, стрельцов и казаков с боярским сыном Михаилом Байкашиным для 

посылки на Нижнюю Тунгуску для защиты торговых и промышленных людей, «которых 

иноземцы учали побивать на промыслах». В 1628 г. к ним на пополнение отправили через 

Енисейский острог с сыном боярским Самсоном Навацким еще 14 человек, «которые с 

Михаилом Байкашиным воротились с морского разбою». В 1629 г. из Тобольска 

отправилось еще 10 годовальщиков. Нередко обычные задания – доставка хлеба, казны в 
удаленные гарнизоны – переходила в «годовую службу». В 1632 г. 20 тобольских 

служилых людей отправились в Мангазею с хлебом и были там по 1634 г., фактически 

выполняя функции годовальщиков. Они были посланы на городские службы на зимовья 

для сбора ясака, так как свои служилые люди оказались в Москве или Тобольске по делам. 

В 1638 г. в Мангазею было послано из Тобольска с запасами сын боярский с 20 пеших 

казаков и стрельцов. В списке 1638 г. отмечалось, что служилые люди из посылок в 

Мангазею в Тобольск обычно «приходят в другом году, а иного года третий год». Кроме 

того, имелась явная тенденция увеличения количества посланных служилых людей в 

Мангазею. В 1640-е гг. отправляли уже по 40 служилых людей, в 1650-е гг. – по 50 

человек. В 1647 г. из Тобольска отправили сына боярского с 40 пешими казаками и 



стрельцами в Мангазею. В 1660 г. в Мангазею под началом сына боярского отправилось 60 

пеших казаков и стрельцов, а в 1661 г. уже 70 человек [12, 216].  

В присоединении к России других земель Восточной Сибири гарнизон Тобольска 

также принимал значительное участие. К сожалению, данные об этом отрывочны, однако 

и они показывают значительную роль «годовой службы» служилых людей Тобольска в 

отрядах и первых гарнизонах на востоке.  

По данным Книги Записной, Тобольск стал базой экспедиции, посланной для 

основания Енисейского острога. В 1617 г. из Тобольска на р. Енисей для строительства 

Енисейского острога, боярин князь Иван Семенович Куракин послал отряд под 
командованием сына боярского Петра Албычева из Пелыма и сотника стрелецкого 

Черкаса Рукина, которые должны были быть приказными людьми в новом остроге и 

собирать ясак. В 1619 г. в Енисейский острог был послан приказным тобольский сын 
боярский Максим Григорьев сын Трубчанинов. В 1620 г. боярин Матвей Михайлович 

Годунов послал в Енисейский острог на приказ тобольского сына боярского Михала 

Прокопьева сына Ушакова. В 1621 г. в Енисейский острог был послан на приказ сын 

боярский Михаил Осипов сын Байгашин. В 1622 г. на приказ был назначен тобольский 

сын боярский Павел Павлов сын Хмелевский. Таким образом, в первые годы после 

строительства Енисейским острогом управляли дети боярские Тобольска. Только в 1622 г. 

в Москве был назначен первый воевода в Енисейский острог, выборный дворянин по 

Ржеву Яков Хрипунов [13, 145].  

В это время в Енисейском остроге не было гарнизона, а служили годовальщики из 

городов Тобольского разряда. В первые годы существования Енисейского острога в город 
направляли 90 годовальщиков на один год из Тобольска, Тюмени, Тары, Туринска, 

Березова и Сургута. Позднее сын боярский Павел Хмелевский, управлявший острогом, 
просил воеводу Тобольска М. М. Годунова прислать в город постоянный гарнизон. По его 

словам, годовальщики «помнят, как бы им назад к себе в городы быть» и плохо собирают 

ясак. Новый воевода Тобольска князь Ю. Я. Сулешов направил в Енисейский острог на 

«вечное житье» более 100 служилых людей. Список 1633 г. отмечает, что в Енисейский 

острог было послано из гарнизона Тобольска на житье 108 служилых людей [14, 485].  

Из района р. Енисей русские отряды продвигались на восток Сибири. Как 

справедливо отмечал А. П. Павлов, в 1629 г. отряд Якова Хрипунова из Енисейского 

острога совершил поход на р. Лену. В 1628 г. в экспедицию с Яковом Хрипуновым на 

верхнюю Тунгуску для розыска серебряной руды из гарнизона Тобольска было направлено 
30 человек литвы, казаков и стрельцов. Значительные силы были посланы из других 

городов Тобольского разряда. Население юга Енисейского края после прихода русских 

было вынуждено платить дань как в остроги, так и киргизам. В 1626 г. из Тобольска на р. 

Енисей был отправлен для борьбы с киргизами отряд сына боярского Богдана Аршинского 

[15, 5]. Однако эти походы не могли защитить край от кочевников. В Тобольске был 

организован отряд из 300 служилых людей городов Сибири для строительства 

Красноярского острога под командой присланного из Москвы воеводы Андрея 
Васильевича Дубинского. Весной 1628 г. на юге Енисейского края русская экспедиция из 

Тобольска построила Красноярский острог для борьбы с киргизами. В городе был 

организован гарнизон, однако сил служилых людей было мало для борьбы с кочевниками. 
В Красноярск приходилось направлять отряды годовальщиков из городов Сибири. 

С. В. Бахрушин отмечал, что «в особо серьезных обстоятельствах, по указу из 

Москвы или по отпискам самих красноярских воевод на защиту Красноярска высылались 

вспомогательные отряды из Томска и Енисейска», а в исключительных случаях 

«годовальщиков» присылали из Тобольска [16, 68]. Наиболее долгой и массовой стала 

«годовая служба» в Красноярске в 60-70-е гг. XVII в. В Красноярском остроге к 1667 г. 



служили 377 человек. В августе 1667 г. воевода Красноярска Алексей Сумороков сообщил 

в Тобольск о выступлении ясачных людей уезда, поднятом киргизами и ойратами, которые 

изгнали русское население с территории уезда и осадили сам город и «воинских людей 

многих побили». Воевода просил выслать на помощь служилых людей, так как в 

результате этих событий в городе и остроге их осталось мало, по словам Алексея 

Суморокова, «сидеть в двух острогах некем», в бою было убито 194 жителя Красноярска, в 

том числе 131 казаков. Воевода Тобольского разряда Петр Годунов писал царю, что 

нападения угрожают русской власти по всему югу Сибири, и в этих условиях «без 

государева указа» он не решается выслать служилых людей на подмогу в Красноярск [17, 
64].  

В 1668 г. царь Алексей Михайлович приказал П. Годунову срочно выслать в 
Красноярск служилых людей с женами и детьми на постоянную службу, чтобы 

восстановить потери и увеличить гарнизон города и одновременно перебросить в город 

значительное количество годовальщиков, с целью надежной защиты уезда и находящихся 

за ним русских территорий. В 1669 г. П. Годунов сообщил, что в Красноярск удалось 

послать на постоянную службу 278 человек, кроме того, еще 129 служилых людей из 

городов Тобольского разряда было отправлено в качестве годовальщиков. Позднее 

материалы Сибирского приказа содержат сведения о том, что именно Красноярск в 1670-е 

гг. был единственным городом Сибири, куда направлялось большое количество 

годовальщиков,  обычно 131 человек из других уездов [18, 56]. 

По данным Сибирского приказа, до 1667 г. в Красноярский острог посылали из 
Томска по вестям 50 конных казаков. В 1667 г. из Томска были отправлены 100 казаков. 

Позднее эти посылки заменили присылкой годовальщиков Тобольского разряда.  

В 1679 г. в Сибирском приказе отмечали, что в Красноярский уезд направляют 131 
служилых людей из городов Тобольского разряда Тобольска, Тюмени, Туринска, Березова, 

Сургута, Верхотурья и Пелыма. Служилые люди Тобольского разряда жаловались 

государю, что из Красноярского острога их направляют в остроги на юг уезда на верхний 

Енисей, где нападали киргизы. В этих острогах служилые люди голодали. Служилые люди 

Красноярского острога посылались в другие северные остроги уезда, где собирали ясак и 

кормились от ясачных людей. Государь решил отказаться от посылок годовальщиков из 

Тобольского разряда и посылать в Красноярский острог отряды из Томского разряда. В 
1680 г. было решено организовать крупный поход на киргизов силами главных городов 

Сибири и так положить конец набегам кочевников на уезды [19, 10].  

К этому времени количество служилых людей Томского разряда было значительным. 

По данным книг Томска, к 1676 г. в разряде имелось 2 307 всяких чинов служилых людей 

русских и татар. Кроме того, в острогах Енисейского уезда жили 149 беломестных казаков. 

В Томске служили 974 человек, в Кузнецке 232 человек, в Енисейском остроге 479 

человек, в Красноярском остроге 622 человека [20, 5].  

Гарнизон Тобольска играл главную роль в колонизации громадных территорий 

Восточной Сибири. Именно оттуда администрация брала основные кадры служилых 
людей для формирования русских острогов на востоке. 
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