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Хабаров 
Ерофей Павлович –  

 русский 
землепроходец, 
исследователь 

Восточной Сибири 
и Приамурья.
(1605 – 1671) 
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Хабаров Ерофей Павлович 
(по прозвищу Святитский) 

родился около 1605г. 
в деревне Дмитриево 

(близ Великого Устюга) 
Вологодской губернии, 

которую смыло одним из 
разливов Северной Двины, 

в семье крестьян-поморов*. 
Семья Хабарова переселилась в 
деревню Святица – отсюда и 

прозвище Святитский. 

Поморы – русские поселенцы, обосновавшиеся в 12 – начале 18 веков 
на побережье Белого и Баренцева морей. Занимались они  рыбным 

и звериным промыслами, торговлей, судостроением. 
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В 1628г. Ерофей Хабаров вместе с братом 
Никифором отправился в Мангазею на 

заработки, затем перебрался к реке Хета, где 
служил сборщиком пошлины в Хетском зимовье. 

С 1632г. по 1639г., организовав артель, 
занимался промыслом соболя, ходил по реке 

Лене и её притокам. Добытую пушнину 
обменивал на товары для местного населения. В 

устье Куты, притока Лены, на соляных 
источниках основал варницу*. Там же основал 

пашенное земледелие, завел лошадей для 
перевозки государственных грузов в Якутск. 

Варница – заведение для добывания соли путем вываривания из 
соляных источников, озер и т.п.; то же, что солеварня. 
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В этом же году воевода незаконно отобрал 
в казну постройки, хлебные запасы и 

доходы Хабарова. Тогда он перебрался на 
устье Киренги, распахал 65 га и получил 

хороший урожай злаковых. Воевода* 
вскоре присвоил и это хозяйство, а за 

отказ дать взаймы денег реквизировал* у 
Хабарова 48 т хлеба, подверг пыткам и 

заточил в тюрьму, где тот просидел 
почти 2,5 года. Выйдя на свободу, Хабаров 

продолжал заниматься земледелием. 
Построил мельницу.

Воевода – военачальник, нередко как правитель, совмещавший 
административную и военную функции. Этот термин появился в X веке 

и часто упоминается в летописях. До XV века он обозначал либо командира 
княжеской дружины, либо руководителя народного ополчения. Затем 

воеводами стали называть и наместников государя в городах.
Реквизировать – принудительно изымать чьё-либо имущество 

в постоянное или временное пользование государства.
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Когда до Хабарова дошли слухи 
о богатствах амурских земель, 

он свернул свое прибыльное 
дело, собрал ватагу «охочих людей», 

прибыл в Илимск и 
в марте 1649г. от нового 

воеводы получил разрешение 
отправиться на Амур. Он взял 
в кредит военное снаряжение, 

оружие, сельхозинвентарь и во главе 
группы из 60 человек 

весной 1649г. вышел из Илимска.
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Медленно поднимались груженые струги* 
по быстрой и порожистой Олекме. 

Перезимовал отряд в устье Тунгира, но 
еще в январе 1650г., сделав нарты и 

погрузив на них лодки, двинулись волоком 
по снегу через высокий Становый хребет. 
Оттуда отряд направился по притокам 

вниз к Амуру. Здесь начиналась Даурия* со 
своими улусами* и даже небольшими 

городками. 
Струг – старинное речное деревянное плоскодонное судно.

Даурия – до середины XVII века дауры жили в верховьях Амура и в долинах 
рек Шилка и Зея, название части территории Забайкалья и (до XVII века) 

западной части Приамурья. Название дано русскими по населявшей 
эту территорию до середины XVII века народности дауры. По названию 

этого народа в то время регион их проживания русскими землепроходцами 
был назван Даурией.

Улусы –  в царской России на восточных и северных окраинах: 
административно-территориальная единица в составе округа;

 у некоторых народов Сибири и Средней Азии: селение. 
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Встретившаяся по пути местная 
женщина поведала о роскоши страны за 

Амуром, правитель которой имеет войско 
с «огневым боем» и пушки. Хабаров, 

оставив около 50 человек в полупустом 
городке на Урке, 26 мая 1650г. вернулся в 

Якутск и стал распространять 
преувеличенные слухи о богатствах новой 

«землицы». Назначенный «приказным 
человеком»* Даурии, он уже летом 

выступил из Якутска со 150 
добровольцами и осенью прибыл на Амур.  

Приказные люди – служащие управлений Московского государства XV—XVII вв., 
Приказов. Делились на две группы: судьи занимались решением дел; 

дьяки и подьячие -  заведовали письменной частью. Судей в Приказах 
было по одному, а в более важных - два-три, при этом один из них являлся 

главным, другие - его товарищами (заместителями). 
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В захваченном городке русские 
перезимовали, а по весне, построив 

несколько дощаников* и стругов*, начали 
сплавляться по Амуру мимо сожженных 

самими жителями поселков. В конце 
сентября 1651г. Хабаров остановился близ 

озера Болонь на очередную зимовку. В 
марте 1652г. он разгромил двухтысячный 
отряд маньчжур* и двинулся дальше вверх 
по Амуру, останавливаясь лишь для сбора 

ясака.*
Дощаник – плоскодонное несамоходное деревянное речное судно небольшого 

размера с палубой … Срок службы такого дощаника составлял около 5—6 лет. 
Струг – старинное речное деревянное плоскодонное судно. 

Маньчжуры – тунгусо-маньчжурский народ, коренное население Маньчжурии 
(в настоящее время - Северо-Восточный Китай).

Ясак – натуральная подать, на языке монгольских и тюркских племён 
обозначает дань, уплачиваемую обыкновенно натурой, главным образом 

пушниной (мягкой рухлядью, как её называли на Руси).
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Но люди устали от постоянного 
передвижения, и в начале августа на трех 

судах бежали 132 бунтовщика. Они 
достигли низовьев Амура, где срубили 

острог*. В сентябре Хабаров подошел к 
острогу взял его после осады, а 

«ослушников» выпорол батогами* и 
кнутом, от чего многие умерли. Там же он 

провел четвертую зиму, а весной 1653г. 
вернулся в устье реки Зеи. 

Острог – постоянный или временный населённый укреплённый пункт, 
обнесённый оградой из заострённых сверху брёвен (кольев) высотой 

4 − 6 метров. 
Батоги – палки или толстые прутья толщиной в палец с обрезанными 

концами, употреблявшиеся в XV—XVIII веках в России для телесных 
наказаний, сначала за мелкие провинности; а с XVII века –  по решению 
суда. Битьё батогами считалось более легким наказанием, чем битьё 

кнутом. Различалось наказание простое и нещадное, когда число 
ударов не ограничивалось. 
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Отряд Хабарова 
одержал многочисленные 

победы над
местными даурскими и 
дючерскими* князьями, 
захватив много пленных 

и скота. 
Результатом этого 

похода является принятие 
коренным приамурским 

населением русского 
подданства. 

Дючеры – народ, проживавший по Амуру к востоку от Зеи, представители 
которого в настоящее время проживают в северной части Китая. 
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В этом походе 
Хабаров составил 

«Чертёж 
реке Амуру», 

который явился 
первой 

европейской 
схематической

 картой Приамурья.

 
наза
д
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Собирая ясак* летом люди Хабарова 
плавали вверх и вниз по Амуру. Между тем 
весть о подвигах землепроходцев дошла до 
Москвы, и правительство послало на Амур 

чиновника Сибирского приказа* 
Д. И. Зиновьева с отрядом в 150 человек. 

Царский посланец прибыл 
в августе 1653г. с наградами всем 

участникам похода. Воспользовавшись 
жалобами недовольных Хабаровым людей, 

он обвинил Хабарова в преступлениях, 
отстранил от руководства,  арестовал его 

и повёз в Москву. 

Ясак – натуральная подать, на языке монгольских и тюркских племён 
обозначает дань, уплачиваемую обыкновенно натурой, главным 
образом пушниной (мягкой рухлядью, как её называли на Руси).

Приказы – управления Московского государства XV—XVII вв. 
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Однако Хабарова признали 
невиновным. Спустя год Хабарова 

пожаловали* 
в «дети боярские*», 

дали в «кормление*» ряд деревень в 
Сибири, но на Амур возвращаться 

запретили. Между 1655г. и 1658г. он 
провел торговые сделки в Великом  
Устюге и возвратился на Лену не 

позже лета 1658г.. 
Пожаловать – возвести в какой-либо чин, присвоить какое-либо звание 

или назначить на какую-либо должность. 
Дети боярские – в Русском государстве 15-17 вв. – мелкие феодалы на военной 

службе у князей, царей, бояр, церкви. Слились с дворянством.
Отдать в кормление – значит поручить кому-либо управление этой 

местностью. 
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Осенью 1667г. в Тобольске 
Хабаров сообщил составителям 

«Чертежа всей Сибири» сведения 
о верховьях Лены и об Амуре. 

В январе 1668г. в Москве он вновь 
просил царя отпустить его на Амур, 

но получив отказ, возвратился 
на Лену и спустя три года умер 
в своей слободе в устье Киренги. 

Он имел дочь и сына. 
Экспедиции Е.П.Хабарова 

положили начало заселению 
русскими людьми Приамурья.  
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Хабаров Е.П. умер в 1671г. 
в деревне Хабаровка 

Иркутской губернии. 
Последние годы жизни 

он провёл в Усть-Киренге, 
остроге на реке Лене 
(ныне город Киренск 
Иркутской области). 
Могила Е.П.Хабарова 

находится 
в Свято-Троицком 

монастыре 
Иркутской области. 

 1605г. - 1671г.
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