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Причины и предыстория похода.
Новый сибирский хан Кучум, пришедший к власти в 1563 году, 
стал наращивать свое влияние внутри региона. Сначала он 
демонстрировал лояльность и соглашался платить дань 
Москве, но как только собрал достаточно сил, убил 
московского посла. Дипломатически это означало объявление 
войны. Однако Иван Грозный не мог в то время оперативно 
отреагировать, так как вел тяжелую Ливонскую войну.

Закономерно, что в отсутствии должной реакции царя, 
начались набеги татар на приграничные территории русских в 
районе Перми. Довлели над этими землями богатейшие купцы 
Строгановы, заселившие эти территории с разрешения царя. 
Они-то и обратились за помощью к казакам.

Сибирский поход Ермака — поход казачьего отряда Ермака на территорию Сибирского ханства в 1581—1585 
годах, который положил начало русскому освоению Сибири.



Участники похода.
Отряд численностью в 840 человек был сформирован во 
владениях Строгановых, в Орле-городке. Деятельное 
участие в оснащении отряда всем необходимым приняли 
купцы Строгановы. Казаки Ермака прибыли на Каму по 
приглашению Строгановых в 1579 году для защиты их 
владений от нападений вогулов и остяков. Поход 
осуществлялся без ведома царских властей, и Карамзин 
назвал его участников «малочисленной шайкой бродяг». 
Костяк завоевателей Сибири составили волжские казаки в 
числе пяти сотен во главе с такими атаманами, как Ермак 
Тимофеевич, Иван Кольцо, Матвей Мещеряк, Никита Пан, 
Богдан Брязга, Яков Михайлов. Помимо них, в походе 
принимали участие татары, немцы и литва. Войско было 
погружено в 80 стругов.



Поход Ермака.
1 сентября 1581 года 31 дружина Ермака в составе 540 волжских казаков выступила в поход и, поднявшись по реке 
Чусовой и перевалив Уральский хребет, начала свое продвижение на восток. Плыли на легких стругах по сибирским 
рекам Тагилу, Туре, Тоболу в направлении столицы Сибирского ханства Кашлыка. Сибирские летописи отмечают 
несколько крупных сражений с отрядами Кучума, которые приняла дружина Ермака на пути следования. Среди них 
сражение на берегу Тобола у юрт Бабасана (в 30 верстах ниже устья Тавды), где задержать дружину пытался один из 
опытных военачальников Кучума Маметкул. Недалеко от устья Тавды дружине пришлось сражаться с отрядами мурзы 
Карачи. Укрепившись в городке Карачи, Ермак направил группу казаков во главе с Иваном Кольцо к Строгановым за 
боеприпасами, продовольствием и служилыми людьми. Зимой на нартах и лыжах казаки добрались до вотчин Максима 
Строганова, а летом. 1582 г. вернулись назад с подкреплением в 300 служилых людей. В сентябре этого года пополненная 
дружина Ермака двинулась в глубь Сибири. Дойдя до впадения Тобола в Иртыш, отряд начал подниматься вверх по 
Иртышу. Решающее сражение произошло в 20-х числах октября на подступах к столице у так называемого Чувашского 
мыса. Кучум надеялся остановить казаков, устроив на мысу засеку из поваленных деревьев, которая должна была 
защитить его воинов от русских пуль. Источники сообщают также, что на мысу были установлены 1 или 2 пушки, 
привезенные в Кашлык из Казанского ханства (до занятия его русскими).



Но многолетние войны с татарами и турками, закалившие казаков, научили их разгадывать тактику противника и 
использовать в полной мере преимущества своего вооружения. В этом сражении Маметкул был ранен и едва избежал 
плена. Слуги успели переправить его на другую сторону Иртыша. В войске Кучума началась паника. По преданию, 
вассальные хантыйские и мансийские князьки после первых же залпов покинули позиции и тем облегчили казакам 
победу. Кучум наблюдал за боем с горы. Едва русские начали одолевать, он с семьей и мурзами, захватив наиболее 
ценное имущество и скот, бежал в степь, бросив свою ставку на произвол судьбы. Местные племена, покоренные 
Кучумом, отнеслись к казакам весьма миролюбиво. Князьки и мурзы поспешили явиться к Ермаку с дарами и заявили о 
желании принять русское подданство. В Кашлыке казаки нашли богатую добычу, особенно меха, собранные в ханскую 
казну за много лет. Ермак, следуя законам вольных казаков, велел разделить добычу поровну между всеми. В декабре 
1582 г. Ермак отправил на Русь гонцов во главе с Иваном Кольцо с донесением о взятии Сибирского ханства. Сам же, 
расположившись на зимовку в Кашлыке, продолжал отражать набеги отрядов Кучума. Весной 1583 г. была разгромлена 
ставка Маметку-ла на берегу Вагая. Сам Маметкул был взят в плен. Это заметно ослабило силы Кучума. К тому же с юга, 
из Бухары, вернулся потомок тайбугинов, сын Бекбула-та Сепдяк (Сеид-хан), которому в свое время удалось избежать 
расправы, и начал угрожать Кучуму. Предчувствуя новые усобицы, знать стала спешно покидать ханекий двор. От Кучума 
«отъехал» даже один из самых верных его приближенных мурза Карами. Захватив кочевья по р. Оми, он вступил в 
единоборство с Ермаком, добиваясь возвращения улуса под Кашлыком. В марте 1584 г. Карачи выманил из Кашлыка отряд 
казаков во главе с вернувшимся из Москвы верным сподвижником Ермака Иваном Кольцо и уничтожил его. До самого 
лета татары, осадив Кашлык, держали отряд Ермака в кольце, лишив его возможности пополнить скудные 
продовольственные припасы. Но Ермак, выждав момент, организовал в одну из ночей вылазку из осажденного городка и 
внезапным ударом разгромил ставку Карачи. В бою были убиты 2 его сына, сам же он с немногочисленным отрядом успел 
спастись бегством.



Власть Кучума перестали признавать и некоторые местные племена и их 

князьки. Еще весной 1583 г. Ермак отправил по Иртышу на Обь 50 казаков 

во главе с Богданом Брязгой и обложил ясаком целый ряд татарских и 

хантыйских волостей.

Силы дружины Ермака были подкреплены летом 1584 г. Правительство 

Ивана IV, получив донесение о взятии Кашлыка, направило в Сибирь 

отряд служилых людей в 300 человек во главе с воеводой С. Д. 

Болховским. Это отряд зимой 1584/85 гг. оказался в трудном положении. 

Нехватка жилья и продовольствия, жестокие сибирские морозы вызвали 

сильный голод. Многие стрельцы умерли, умер и воевода Семен Бол-

ховский.

Кочевавший со своим улусом в степях Кучум собирал силы, угрозами и 

лестью требуя от татарских мурз помощи в борьбе с русскими. Стремясь 

выманить Ермака из Кашлыка, он распространил слух о задержке 

торгового каравана бухарцев, направлявшегося в Кашлык. Ермак решил 

предпринять против Кучума еще один поход. Это был последний поход 

Ермака. С отрядом в 150 человек Ермак на стругах вышел в июле.



1585 г. из Кашлыка и двинулся вверх по Иртышу. Во время ночевки на 
острове Иртыша, неподалеку от устья р. Вагая, отряд подвергся 
неожиданному нападению Кучума. Многие казаки были убиты, а Ермак, 
раненный в рукопашной схватке с татарами, прикрывая отход отряда, 
сумел пробиться к берегу. Но струг, на край которого он неудачно 
прыгнул, перевернулся, и, облаченный в тяжелые латы, Ермак утонул. Это 
случилось в ночь с 5-го на 6-е августа 1585 г.

Узнав о гибели своего вожака, стрельцы во главе с головой Иваном 
Глуховым ушли из Кашлыка в европейскую часть страны печорским 
путем - через Иртыш, Обь, Северный Урал. Часть казаков с Матвеем 
Мещеряком вместе с присланным из Москвы небольшим отрядом И. 
Мансурова осталась в Сибири и заложила в устье р. Иртыша первое 
русское укрепление — Обской городок.



Историческое значение похода.
Поход казачьей дружины Ермака создал благоприятные условия для присоединения Сибири к Русскому 
государству, для последующего широкого хозяйственного освоения ее русским населением. Господству 
чингисидов в Сибирском ханстве был положен конец. Многие улусы западносибирских татар уже тогда 
перешли под покровительство России. В состав России вошли ранее подвластные Кучуму башкиры, манси, 
ханты, жившие в бассейнах рек Туры, Тавды, Тобола, Иртыша, была окончательно закреплена за Россией и 
левобережная часть Нижнего Приобья (Югорская земля).

Следом за казаками Ермака в Сибирь двинулись крестьяне, промышленники-звероловы, служилые люди, 
началось интенсивное промысловое и земледельческое освоение края.

Царское правительство использовало поход Ермака для распространения своей власти на Сибирь. 
«Последний монгольский царь Кучум, по словам К-Маркса, был разбит Ермаком» и этим «была заложена 
основа азиатской России». Царизм нес угнетение коренному населению Сибири. Его гнет в равной мере 
испытывали на себе и русские переселенцы. Но сближение трудового русского народа и местных племен 
благоприятствовало развитию производственных сил, преодолению вековой разобщенности сибирских 
народностей, воплощая в себе будущее Сибири.



Народ прославил Ермака в своих песнях и 
сказаниях, отдав должное его мужеству, 
преданности товарищам, воинской доблести. Более 
трех лет его дружина не знала поражений; ни голод, 
ни суровые морозы не сломили волю казаков. 
Именно поход Ермака подготовил присоединение 
Сибири к России.

Ермак "прорубил окно" в Азию и положил начало 
присоединению Сибири к России. Началось 
покорение сибирских народов. Открылись 
возможности заселения и освоение земель за 
Уральскими горами. В казну государства начали 
поступать новые налоги.



Личность Ермака.

Ермак Тимофеевич - казачий атаман, который завоевал значительную часть 
территории Западной Сибири для государства Русского. Очень многие 
моменты биографии этого великого русского первооткрывателя числятся в 
разряде легенд и мифов, но также существует немало официальных 
документов, по которым все же можно отследить основные вехи биографии 
Ермака.

В последнее время открываются все новые и новые древние документы, из 
которых дотошные историки буквально по крупицам добывают весьма 
важные сведения о прошлом. Есть надежда, что таким образом получится 
восстановить и биографию нашего героя, если и не в полном объеме, то в 
значительной ее части.

Введение.



Откуда пошел Ермак.
Итак, начнем с основных данных. 
Предположительная дата рождения этого 
исторического деятеля – 1532 год. Достоверной 
информации касательно происхождения Ермака 
Тимофеевича нет, поскольку многие реальные 
факты, которые, так или иначе, касаются его 
биографии, очень сильно смешались с 
легендами, которые трудно отделить от правды. 
Но по этому поводу имеется несколько весьма 
достоверных теорий, которые имеют право на 
то, чтобы их взяли на вооружение даже в 
серьезных биографических исследованиях.



Исторический факт! На данный момент трудно установить точную дату рождения Ермака. Сейчас уже трудно различить 
правдивую информацию и мифы, которые опутали эту великую историческую личность.

Суть первой из таких легенд заключается в том, что атаман является выходцем с Урала. Якобы родился он в одном из 
поселений в нынешнем Пермском крае, размещенном на берегах рек Кама и Чусовая.

Дело в том, что Ермак очень хорошо знал эти и многие другие местные реки, что позволяло ему свободно по ним 
передвигаться во время своих походов, и это достоверный факт. Обычно такими знаниями обладают исключительно 
уроженцы этих очень сложных в топографическом плане мест, особенно в те далекие смутные времена.

Что касается других версий происхождения нашего героя, то они опираются на некоторые хоть и не бесспорные, но 
вполне убедительные свидетельства того, что родина Ермака – донские степи, которые в те годы весьма активно 
осваивали русские «пионеры» - казаки, постоянно сражаясь с татарами и прочими азиатами, совершавшими набеги на 
южные границы Руси.

Некоторые специалисты, также опираясь на косвенные доказательства, твердят о поморском происхождении атамана, в 
соответствии с ней, он происходит из Борецкой волости Архангельской губернии, центром которой на то время было 
селение Борок.



Полное имя сибирского завоевателя дошло до нас в официальных документах - Ермолай, а Ермак является сокращенным 
вариантом от этого имени, и такие сокращения в те времена были довольно распространены. По части фамилии – она 
подлинно не установлена. Причиной этому служит тот факт, что во времена жизни атамана на Руси не было фамилий, а 
если и были, то только у тех людей, которые относились к высшим слоям общества, да и то не всегда, ведь у 
современника Ермака, царя Ивана Грозного, тоже не было фамилии как таковой.

Обычный же люд тогда именовали либо по отцу, либо по прозвищу, либо это именование имело отношение к виду 
деятельности, которой занимался именуемый. На самом деле историки знают лишь то, что именовали нашего героя 
Ермаком Тимофеевым.

Также встречается такое его имя - Ермолай Тимофеевич Токмак, причем Токмак – это не фамилия, а прозвище, имеет 
татарские корни, переводится примерно как «сытый», или буквально – «накормленный». Вероятно, так завоевываемые 
Ермаком татары окрестили своего нового хозяина, и это прозвище попало в официальные летописи.

Также разные исторические рукописи по-разному трактуют как имя, так и фамилию предводителя завоевателей Сибири. 
Часть из них говорит о том, что настоящей фамилией Ермака была фамилия Поволский, или же – Повольский, а реальным 
именем оказывалось Еремей, Ерема, от них то и уже пошло сокращение Ермак.



Один историк из Иркутска написал целое исследование на эту тему, и в 
нем утверждается, что фамилия, имя и отчество Ермака в полном объеме 
имели такое звучание, как Аленин Василий Тимофеевич. Идентичная 
фамилия Ермака также встречается в сказке «Ермаковы лебеди». Однако 
это всего лишь догадки, и если какие-то документы и прольют на 
настоящие ФИО Ермака свет, то они пока еще не отысканы.

Зачаток воеводской деятельности героя, вероятнее всего, взял начало из 
организации отрядов казаков, которые имели широкое распространение в 
то время на территории Руси, особенно в восточной и южной ее части. 
Уже тогда атаман имел довольно большое число боевых товарищей, 
которые достаточно лестно отзывались о нем и видели в его лице нечто 
больше, чем просто казака.

На этом этапе своей жизни Ермак имел вольный образ жизни, «полевал», 
как это принято было тогда называть. Он возглавлял отряды вольных 
казаков и совершал с ними рейды против кочевников, которые грабили 
окраины Русского государства.



Гибель 
Ермака.Погиб Ермак Тимофеевич в августе 1585 года. Почти весь его отряд, 
состоявший примерно из 50 человек, был полностью уничтожен 
Кучумом, а сам Ермак был ранен и, переплывая реку, утонул под 
тяжестью двух своих кольчуг. Впрочем, татары вытащили тело 
Ермака из реки, забрали обе его кольчуги, несколько дней 
пировали от радости, но потом похоронили его в почетном месте 
как уважаемого врага.

Место захоронения Ермака доподлинно неизвестно. Существует 
три версии его погребения. Первая – это деревня Баишево, 
недалеко от того места, где погиб казацкий предводитель, об этом 
свидетельствуют татарские предания. Вторая версия – Ермак был 
похоронен в Кашлыке, где 100 лет назад при раскопках городища 
были найдены некоторые детали одной из его кольчуг. Третья 
версия – самая новая и еще практически не разработанная, гласит, 
что останки Ермака следует искать в одном из районов Башкирии.



Присоединение Сибири к русскому государству.
Задолго до начала русского освоения Сибири ее население имело связи с русским народом. Первыми начали 
свое знакомство с Зауральем и Западной Сибирью новгородцы, которые уже в XI в, пытались освоить 
Печорский путь за Камень (Урал). Русских людей привлекали в Сибири богатые пушные и морские промыслы, 
возможности меновой торговли с местными жителями. Вслед за мореходами и землепроходцами в северо-за 
падных пределах Сибири стали периодически появляться новгородские дружины, собиравшие дань с 
местного населения. Новгородская знать издавна официально включала Югорскую землю в Зауралье в состав 
владений Великого Новгорода24. В XIII в. на пути новгородцев встали ростовские князья, основавшие в 1218 г. в 
устье р. Югра город Устюг, а затем инициатива освоения перешла к Московскому княжеству.

Прибирая к своим рукам «волости» Великого Новгорода, правительство Ивана III трижды отправляло за Урал 
отряды ратных людей. В 1465 г. воевода Василий Скряба прошел в Югру и собрал дань в пользу великого 
московского князя. В 1483 г. воеводы Федор Курбский и Иван Травнин с воинскими людьми " прошли вверх по 
притоку Камы р. Вишере, перевалили через Уральские горы, рассеяли отряды пелымского князя Юмшана и 
двинулись «вниз по Тавде реце мимо Тюмень в Сибирскую землю»25. Обойдя стороной владения тюменского 
хана Ибака, отряд перешел с Тавды на Тобол, Иртыш и Обь. Там русские ратники «повоевали» Югру, взяв в 
плен несколько угорских князей.



Этот поход, длившийся несколько месяцев, имел важные последствия. 
Весной следующего года в Москву прибыло посольство «от всея земли 
Кодские и Югорские», доставило подарки Ивану III и просьбу отпустить 
пленных. Послы признали себя вассалами русского государя и обязались 
ежегодно поставлять в его казну дань с населения подвластных им 
районов.

Однако установившиеся даннические отношения ряда угорских земель с 
Россией оказались непрочными. В конце XV в. правительство Ивана III 
предприняло новый поход на восток. Более 4 тысяч ратников под 
руководством московских воевод Семена Курбского, Петра Ушатого и 
Василия Заболоцкого выступили зимой 1499 г. До марта 1500 г. было 
занято 40 городков и взято в плен 58 князьков. В итоге Югорская земля 
была подчинена, и сбор дани стал осуществляться систематически. 
Доставка пушнины вменялась в обязанность «князьцов» угорских и 
самодийских объединений. С середины XVI в. началась посылка в 
Югорскую землю особых правительственных сборщиков «данщиков», 
которые доставляли собранную местной знатью дань в Москву.



Тесное общение с жителями Северо-Западной Сибири привело к тому, что русские промысловики 
заимствовали у них приемы охоты и рыболовства, стали использовать для езды оленей и собак. Многие из них 
подолгу живя в Сибири, умели говорить на угорском и самодийском языках. Сибирское население, в свою 
очередь, используя привозимые русскими железные изделия (ножи, топоры, наконечники стрел и пр.), совер 
шенствовало приемы охоты, рыбной ловли и морского промысла.

В XVI в. южным соседом Югры стало Сибирское ханство, возникшее на развалинах Тюменского «царства». 
После взятия Казани войсками Ивана IV в 1552 г. и присоединения к России народов Поволжья и Приуралья 
сложились благоприятные условия и для установления постоянных связей с Сибирским ханством. Правившие 
в нем тайбугины (представители новой местной династии) братья Едигер и Бекбулат, напуганные событиями в 
Казани и теснимые с юга чингисидом Кучумом, сыном бухарского правителя Муртазы, претендовавшим на 
сибирский престол, решили завязать дип ломатические отношения с русским правительством. В январе 1555 г. 
их послы прибыли в Москву и просили Ивана IV, чтобы он «всю землю Сибирскую взял в свое имя, и от сторон 
ото всех заступил, и дань свою на них положил, и прислал своего человека («дорогу») для ее сбора.

Отныне Иван IV прибавил к своим титулам титул «всея Сибирскыа земли повелитель. Послы Едигера и 
Бекбулата, будучи в Москве, обещали платить «государю со всякого черного человека по соболю, да дороге 
государеву по белке с человека по сибирской. Позднее размер дани был окончательно определен в 1 000 
соболей.



Царский посланник сын боярский Дмитрий Непейцин выехал в столицу Сибирского ханства, располагавшуюся 
на Иртыше неподалеку от современного Тобольска, где привел к присяге на верность русскому царю 
сибирских правителей, но не смог ни переписать «черное» население царства, ни собрать полную дань. 
Вассальные отношения между Сибирским ханством и Россией оказались непрочными. В условиях постоянно 
растущих усобиц между татарскими улусами и усиливавшегося недовольства «черных людей» и покоренных 
угорских и башкирских племен п

воспользовался Кучум, который в 1563 г. разгромил их войска, захватил власть в Сибирском ханстве и приказал 
умертвить попавших в плен Едигера и Бекбулата.

По отношению к России Кучум с самого начала был настроен враждебно. Но смена династии в Сибирском 
«царстве» сопровождалась смутой. В течение нескольких лет Кучуму пришлось вести борьбу с непокорной 
знатью и с племенными князьками, добиваясь от них покорности. В этих условиях он не решился порвать 
дипломатические отношения с московским правительством. В 1571 г., чтобы усыпить бдительность русского 
царя, он даже прислал в Москву своего посла и дань в 10000 соболей.



Прибытие послов Кучума произошло в тяжелое для Москвы время. В 1571 г. она подверглась нападению и 
сожжению отрядами крымского хана Девлетгирея. Среди жителей столицы стали распространяться слухи о 
неудачах России в Ливонской войне. Когда послы сообщили Кучуму о своих наблюдениях, сделанных в 
Москве, он открыто решил покончить с русским влиянием в Зауралье. В 1573 г. в его ставке был убит царский 
посол Третьяк Чубуков и все сопровождавшие его служилые татары, а летом этого же года вооруженные 
отряды Кучума во главе с его племянником Маметкулом перешли через Камень на р. Чусовую и опустошили 
округу. С этого времени набеги в район Прикамья стали осуществляться систематически, и русские поселения 
в нем были основательно разорены. Кучум не щадил также никого из тех, кто ориентировался на союз с 
Россией: убивал, забирал в плен, обложил тяжелой данью народы всех подвластных ему обширных владений 
хантов и манси Оби и Урала, башкирские племена, татарские племена Зауралья и Барабинской степи.

В такой ситуации правительство Ивана IV предприняло некоторые ответные меры. В 1574 г. оно направило 
крупным вотчинникам Строгановым, осваивавшим Пермский край, жалованную грамоту, которая закрепила за 
ними земли на восточных склонах Урала по р. Тоболу и ее притокам. Строгановым было разрешено нанять на 
службу тысячу казаков с пищалями и построить крепости в Зауралье на Тоболе, Иртыше и Оби.



Первые крепости (общая характеристика).Бесконтрольный вывоз пушнины из сибирской «государевой 
вотчины» совсем не поощрялся Царским правительством, поэтому 
в конце XVI века на основных водных путях, которые вели в Сибирь, 
возникли первые города:

1. Тюмень - 29 июля 1586 год (Заложен воеводами Василием 
Сукиным и Иваном Мясным в июле 1586 года на месте древнего 
городища, столицы Тюменского ханства, находившейся рядом с 
татарским селением Чимги-Тура. В русских летописях XVI в. 
Тюменское ханство именовалось «Великой Тюменью». Тумэн 
(тюмян) на тюркских языках означает «низовье реки», 
«низменность». Этим же словом обозначалось и войсковое 
соединение в десять тысяч человек племени. Название было взято 
русскими в качестве имени нового, первого в Сибири города. 
Город Тюмень был заложен как форпост освоения Сибири и 
Дальнего Востока).



2. Тобольск - 14 июня 1587 год (Тобольск основан письменным 
головой Данилой Чулковым летом 1587 года. По преданию он 
поставлен в праздник Святой Троицы недалеко от места, 
возле которого высадились воины Ермака во время 
знаменитой битвы на Чувашском мысу, решившей вопрос о 
присоединении Сибирского ханства к России. Первый 
тобольский острог был выстроен из разобранных казачьих 
стругов, а первым городским зданием стала Троицкая 
церковь, поэтому и мыс, на котором стоит город, был 
переименован в Троицкий, а первое название города – 
Троицкий городок. Благодаря своему местоположению 
Тобольск приобретал всё больший вес среди прочих 
сибирских поселений, и довольно быстро – в 1590 году - стал 
столицей «заочной государевой вотчины» Сибири. Вплоть до 
XVIII века в географических картах Тобольск иногда 
обозначают как «город Сибирь»).



3. Березов - 1593 год (В 1593 г. на левом берегу 
Северной Сосьвы (на месте остяцкого поселения 
Суматвош — «город берёз».) для управления 
местными инородцами воеводою Н. Траханиотовым 
был основан Березовский острог. Остяки и вогулы, 
зависевшие прежде от Выми, были приписаны к 
новому городку. Одновременно со строительством 
города в 1593 г., служилыми людьми была 
воздвигнута соборная церквь Рождества

Богородицы. Уже с момента основания 
Берёзовский острог становится главным русским 
форпостом на севере Сибири).



4. Пелым - 1593 год (Первый русский населённый пункт 
на реке Тавда — Пелымский острог основан и построен 
чердынским воеводой Петром Ивановичем Горчаковым 
в 1591—1593 годах как сторожевой пост на государевой 
дороге за Камень (Уральские горы). Пелымский острог 
на земле вогульских племен (манси) основан на месте 
кочующей столицы пелымских князей — разрушенного 
поселения последнего вогульского князя Аблегирима. 
Здесь проходил Вишеро-Лозьвинский водный путь из 
Европейской России в Сибирь).



5. Тара - 1594 год (Князем Андреем Елецким в 1594 г. был 
заложен город Тара - шестой по счёту город Сибири. Тара - 
старейший город Среднего Прииртышья. Царь московский, 
Федор Иоаннович, стремясь обезопасить Тобольск с юга, 
повелел на границе со степью основать новый город. В 
царском наказе князю Елецкому говорилось: "Итти город 
ставить вверх Иртыша на Тару реку, где бы государю было 
впредь прибыльняе, чтобы пашню завести и Кучума царя 
истеснить и соль завести…" Осмотрев устье р. Тара, князь 
Елецкий решил, что низкие, болотистые земли на реке к 
заведению пашни не пригодны, к постройке города не удобны. 
Место было выбрано на высоком левом берегу Иртыша возле 
реки Аркарки. Это была наиболее приподнятая территория, 
окруженная с запада заболоченными, трудно проходимыми 
низинами, с южной и северной сторон - оврагами, с восточной 
поймой рек Иртыша и Аркарки. Сейчас это центральная 
площадь города, самое красивое место).



6. Сургут - 1594 год (Историки по этому поводу 
спорят не одно столетие, но достоверно известно, 
что в 1594 году в Сургуте уже развернулось 
строительство деревянной крепости, Троицкой 
церкви, других сооружений. В настоящее время по 
датировке царского указа принято годом основания 
Сургута считать 1594 год. В конце XVI века Сургут 
представлял собой небольшую крепость с двумя 
воротами, четырьмя глухими и одной проезжей 
башнями. В первые годы возвели здесь церковь, 
воеводский двор, жилые дома. Все строения были 
деревянными. В XVI и XVII веках на селение Сургута 
состояло в основном из казаков и

стрельцов, город иг рал роль форпоста дальнейшего 
продвижения русских на восток и север для 
освоения новых территорий).



7. Верхотурье - 1598 год (Основан в 1598 году 
государственной экспедицией Василия Головина и Ивана 
Воейкова как острог на месте существовавшего ранее 
мансийского городища Неромкар для защиты одного из 
самых популярных водных путей в Сибирь: вверх по Каме 
до Соликамска, затем посуху, а затем вниз по Туре в Обь. 
Верхотурье стало главной крепостью на пути в Сибирь).

8. Туринск - 1600 год (Основан 9 февраля 1600 года как 
острог на месте разрушенного Ермаком древнего 
поселения Епанчин (Епанчин-юрт). Основание связано с 
открытием в 1597 году нового более короткого пути — 
Бабиновской дороги от Соликамска до верховья Туры, и 
острог между Верхотурьем и Тюменью был необходим 
для охраны водного пути в Сибирь).



9. Мангазея - 1601 год (Ещё в XVI веке через ямальский волок 
поморы совершали свои походы в Обскую губу. Предположительно, 
ещё в конце XVI столетия на правом, более низком берегу 
судоходной тогда реки Лососёвой, позднее переименованной в 
Мангазейку, при впадении её в Таз, могла появиться их торговая 
фактория. ак постоянное поселение, Мангазея была основана по 
инициативе царской администрации — в качестве опорного пункта 
для продвижения русских вглубь Сибири и укреплённого центра 
сбора ясака. В 1600 году по указу царя Бориса Годунова из 
Тобольска на реку Таз был отправлен отряд из сотни стрельцов и 
служилых казаков во главе с воеводой Мироном Шаховским и 
письменным головой Данилой Хрипуновым. В пути 
немногочисленный отряд подвергся вооружённому нападению 
«воровской самояди» — предположительно юраков или селькупов. 
Потеряв в бою около тридцати человек, служилые люди сумели, 
однако, добраться до реки и заложить деревянный острог и 
церковь).
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