
Судьбы казачьи: 
Ермак Тимофеевич



Годы жизни Ермака 
Тимофеевича на сегодняшний 
день доподлиннонеизвестны. По разным версиям, родился он или 

в 1531, или в 1534, или даже в 1542 году. Но точно 
известна дата смерти – 6 августа 1585 года. Ермак 
был казачьим атаманом, его называют 
Национальным героем. Именно он открыл огромную часть нашей страны – 

Сибирь.
По одной версии родился казак Ермак Тимофеевич в 
районе Среднего Урала. Выглядел он следующим образом: 
крупный, широкоплечий, с черной бородой, среднего 
роста, с плоским лицом. Мы не знаем, какую фамилию 
носил Ермак. Но один историк уверен, что полное имя 
звучало, как Василий Тимофеевич

Алёнин. Ермак был участником Ливонской 
войны, командовал казаками. В 1581 году 
сражался в Литве. Также Ермак участвовал в 
освобождении осажденного Пскова. В 1582 году 
был в войске, остановившем шведов.



Ермак Тимофеевич: 
покорение Сибири и 
открытие новых 

земель.
Как все начиналось



История покорения Сибири Ермаком начинается в 1552 г., 
когда русское войско завоевало Казанское ханство. После этого 
непосредственным соседом России на востоке стало ханство 
Сибирское. В 1555 г. его правитель хан Едигер (Эдигар) получил 
согласие на подданство Ивану IV Грозному. В царскую казну стал 
поступать умеренный пушной налог – ясак. Он составлял одну 
соболиную и одну беличью шкурку в год с человека.

Именно этот ясак и стал тем самым магнитом, который 
тянул к себе людей. Сибирь издавна славилась пушными 
богатствами, а меха в те времена очень ценились не только за 
красоту. Потому неудивительно, что этот край был 
излюбленным местом русских купцов, которые совершали 
чрезвычайно выгодную торговлю с местным населением, 
нередко обманывая его.

Однако Сибирское ханство подчинялось требованиям 
Ивана Грозного недолго: вскоре в Сибири произошел переворот, 
и ханом стал потомок Чингисхана Кучум. Поначалу он продолжал 
считать себя вассалом царя, но затем перестал присылать ясак, 
сам обложил данью племена, ранее подчинявшиеся Ивану 
Грозному, и даже осмелился нападать на уральские поселения 
русских купцов.

Историческая 
справка



Среди купцов выделялись богачи Строгановы, которым 
правительство разрешило строить крепости и содержать на Урале 
стрелецкие войска, вооруженные пищалями. Несмотря на то, что 
войска эти представляли значительную силу, они не могли 
препятствовать постоянным набегам отрядов сибирских князей. 
Тогда Строгановы решили нанять людей действительно искусных в 
ратном деле, которые могли бы не только оборонять границу, но и 
предпринять поход в Сибирь для захвата новых территорий. 
Причем второй пункт был едва ли не важнее первого. Хитрые купцы, 
всюду искавшие выгоду, помышляли одним ударом убить двух 
зайцев: и отвести опасность от своих стен, и заполучить новые 
земли, способные принести немалый доход.

Казаки подходили на роль таких людей идеально. Поход «за 
Камень», как в те времена называли Урал, сулил огромную 
прибыль, и отказываться не имело смысла. Кроме того, в это 
время сам Ермак и его отряд находился в царской опале за набег на 
ногайцев, что царь строжайше запретил.

Иван Грозный вызвал отряд из волжских степей, чтобы 
направить его в самое пекло бушующей Ливонской войны.

Когда  главный атаман отряда Ермак Тимофеевич узнал о 
плане царя, то сразу откликнулся на предложение Строгановых — 
во многом из-за заботы о своих казаках. Иван Грозный собирался не 
просто отправить их на войну, а выставить в авангарде, что 
означало неминуемую смерть. Несогласные с решением царя, 
казаки  решили бежать на волжские степи. Но на Волге они были в 
досягаемости царской власти, тогда как за Камнем никто не смог бы 
достать их, кроме хана Кучума.



В. Суриков «Покорение Сибири 
Ермаком»



Сам поход Ермака в Сибирь начался 1 сентября 1581 г., когда 
экспедиция, снаряженная Строгановыми, отправилась в путь. 
Осенью 1582 г. после упорного штурма, во время которого 
блестяще проявилась вся военная хитрость казаков, небольшому 
войску Ермака удалось взять главное укрепление хана Кучума – 
Кашлык на реке Тобол. Войско Кучума было смято и 
отброшено. Подвластные хану племена хантов и манси 
присягнули на верность русскому царю, и Ермак снарядил 
посольство, во главе с атаманов Иваном Кольцо, которое 
доставило присягу царю.

Учитывая чрезвычайно сложную обстановку, сложившуюся 
на фронтах Ливонской войны, Иван Грозный был рад, что отряд 
казаков, которых он собирался казнить, преподнес ему в подарок 
целое ханство. Правда, покорение Сибири как таковое еще не 
состоялось, и с Кучумом не удалось разделаться окончательно, 
однако, учитывая, что он был стал и сильно «болел глазами», а 
также то, что малочисленный казачий отряд не шел ни в какое 
сравнение со стрелецким войком, которое могло быть отправлено 
ему в подмогу, Иван Грозный располагал поводами для 
оптимизма.





Приближение к 
цели



      В районе нынешней Тюмени, которая тогда  принадлежала 
Кучумову родственнику – Епанчу, произошла первая битва. 
Войско Ермака разгромило татар Епанчи. Казаки упорно 
двигались вперед. Татарам оставалось только бежать и 
сообщать о нападениях Кучуму. Необходимо отметить, что у 
татар не было порохового оружия, они пользовались луками. 
Поэтому ружья отряда Ермака совершенно обескуражили их, о 
чем они и сообщили хану. Но, с другой стороны, татары имели 
превосходство в численности войска в двадцать раз или даже 
больше. Кучум, хоть и был подавлен, но как истинный лидер 
быстро собрал всех татар под предводительством 
Магметкула и приказал им идти на казаков. А в это время он 
укреплял границы города Сибири – столице ханства.



Поход Ермака в Сибирь. 1580—1585. Бои под 
Березовым урочищем и Караульным Яром. Июнь 

1581.
Фотолитография с рисунка в Кунгурской летописи 

II половины XVII в. 1880



Поход Ермака в Сибирь. 1580—1585. Бой в 
Бабасанах. 21 июля 1581. Фотолитография с 

рисунка в Кунгурской летописи II половины XVII в. 
1880



Покорение Сибири Ермаком. Картина В. Сурикова, 
1895. Фрагмент





     Магметкул и казаки сражались кровопролитно и жестоко. 
Вооружение первых значительно уступало, поэтому 
Магметкулу пришлось бежать. А казаки тем временем 
продвигались дальше, взяли пару городов. Ермак 
останавливается, чтобы решить, как действовать дальше. 
Решать нужно было следующее: возвращаться назад или 
двигаться вперед. Атаман Ермак Тимофеевич опасался, что 
врагов стало слишком много. Был уже октябрь 1582 года. Реки 
скоро опять начнут леденеть, поэтому рискованно плыть 
назад.

Покорение Сибири Ермаком — Ермак в бою, гравюра



      

И вот, рано утром 23 октября, войско Ермака с 
надеждой на божью помощь идут в наступление. Войску 
Ермака никак не удавалось прорвать оборону татар. Но вот 
русским удалось прорваться, татары начали бежать с поля 
боя. Кучум, увидев все это, тоже бежал, оставив Сибирь. И 
26 октября Ермак со своим казачьим отрядом вошел в 
столицу, богатую на драгоценные металлы и меха. Знамя 
Ермака теперь развевалось в Сибири.



    Но радоваться было рано. Кучум, скрываясь в степях, 
продолжал нападать на казаков. Опасность представлял и 
Магметкул. Сначала он перебил часть казаков в ноябре 1582. 
Но Ермак совершил очень дальновидный поступок весной 
1853, отправив часть войска для нападения на татар и взятия 
в плен Магметкула. Казачье войско хоть и справилось с этой 
задачей, но стало убавляться в количестве и силах. На 
помощь отряду были высланы русские князья с войском из 
трехсот человек. Ведь Кучум не успокаивался, и надо было 
защищать завоеванный город.



После этого стрелецкий отряд под командованием князя 
Болховского численностью 300 воинов был направлен царем в 
помощь казакам, которых неприятель осадил в бывшей ставке 
Кучума крепости Кашлык. Увы, ничего хорошего это не принесло. 
Стрельцы, заехавшие к Строгановым по пути в Кашлык, не 
получили нужного количества провизии, так как купцы полагали, 
что у казаков в занятом городе еды достаточно. Но имеющейся у 
Ермака провизии едва хватило бы на то, чтобы прокормить 
казаков, а прибытие трехсот лишних ртов привело к тому, что в 
Кашлыке начался голод, чем умело воспользовались его 
осаждающие.

Только наступление весны и ледохода положило конец 
осаде. Теперь казаки могли покинуть крепость на своих стругах. 
Так они и поступили, разбив отряд осаждавшего их князя Карачи. 
Карача знаменит тем, что ему удалось обманом заманить к себе 
атамана Ивана Кольцо и расправиться с ним и его казаками.



 Поход Ермака в Сибирь. 1580—1585. Взятие города 
Кашлыка. 23—25 октября 1582.

Фотолитография с рисунка в Кунгурской летописи 
II половины XVII в. 1880



После разгрома отряда Карачи, покорение Сибири Ермаком 
вошло в завершающую стадию. Кучум стал действовать хитро. 
Он послал к крепости двух всадников, представившихся 
бухарскими купцами. Они сообщили Ермаку, что хотят торговать 
с Россией, и что Кучум этому препятствует и держит купеческий 
караван в плену.

Атаман решил освободить «пленников» и отправился им на 
выручку на одной из струг. Хан снарядил отряд, который 
неотступно следил за продвижением казаков по реке. В ночь, 
когда Ермак был вынужден пристать к берегу на ночлег, на его 
отряд напало войско Кучума. Практически все казаки были 
перебиты, погиб и сам Ермак. Любопытно то, что атаман до конца 
прикрывал отступление своих солдат и умер из-за того, что, 
бросаясь в уходящий струг, промахнулся и утонул – два 
драгоценных и тяжелых панциря, царский подарок, не оставили 
Ермаку ни малейшего шанса. Это случилось 5 августа 1585 г.

Гибель Ермака 
Тимофеевича



Поход Ермака в Сибирь. 1580–1585. Гибель Ермака. 6 
августа 1584. Фотолитография с рисунка в 
Кунгурской летописи II половины XVII в. 1880



Понятно, как обрадовался этому Кучум, как 
торжествовали гибель Ермака все враги его! А в Сибири 
весть о смерти вождя привела русских в такое отчаяние, что 
они уже не пытались и бороться с Кучумом, покинули 
Сибирь, чтобы вернуться к себе на родину. Это случилось 
уже по смерти Грозного.

Но дело Ермака не погибло. Путь в Сибирь был указан, 
и начало русскому владычеству здесь положено. После 
смерти Грозного и гибели Ермака русские отряды один за 
другим шли по пути, который он указал, за Каменный Пояс 
(Урал) в Сибирь; туземные полудикие народцы одни за 
другими подпадали под власть русского царя, несли ему 
свой ясак (подать); заводились в новом краю русские 
поселки, строились города, и мало-помалу весь север Азии с 
его неисчерпаемыми богатствами достался России.

Не ошибся Ермак, когда говорил своим сподвижникам: 
«Не оскудеет память наша в этих странах». Память об 
удальцах, положивших начало русскому владычеству в 
Сибири, живет доныне и здесь, и на их родине. 



В своих песнях наш народ и до сих пор вспоминает об 
удалом казацком атамане, который искупил свои вины перед 
царем покорением Сибири. В одной песне говорится о Ермаке, 
как он, одолев Кучума, послал сказать царю:
 
«Ой ты гой еси, надежа православный царь!
Не вели меня казнить, да вели речь говорить:
Как и я-то, Ермак, сын Тимофеевич,
Как и я-то гулял по синю морю,
Что по синю морю по Хвалынскому (Каспийскому),
Как и я-то разбивал ведь бусы-корабли...
А теперича, надежа православный царь,
Приношу тебе буйную головушку
И с буйной головушкой царство Сибирское!»

Стелла Ермаку в 
Тобольске





Ермак в казачьем кругу
1
Как на речке было,
На реке было Камышинке, Камышинке,
Как там жили-проживали
Люди вольные, свободные, свободные,
Казаченьки волжские,
Гребенские да донские, да донские.
У казаков атаманушка
Да Ермак-то Тимофеевич, Тимофеевич.
Не звонка-то труба,
Не громка речь возговорила, возговорила —
Говорил-то атаман
Сам Ермак-то Тимофеевич, Тимофеевич:
«Уж вы слушайте-ка,
Ребятушки, дайте думушку мне одумати!
Как проходит лето теплое,
Настает зима холодная, холодная.
Уж и где-то нам, ребята,
Зимушку-то долгу зимовать, зимовати?
Нам на Волге быти —
Нам на Волге все ворами слыть, ворами слыть;
На Яик идтить нам —
На Яик-то переход велик, переход велик;
Под Казань идтить нам —
Там стоит Иван Васильевич Грозный царь.
У него-то много силушки,
Силушки той сто сорок тыщ, сто сорок тыщ.
Идтить, не идтить нам
На Иртыш-реку великую на сибирскую.
Мы возьмем-то в полон,
Возьмем в полон Тобольск-городок, славный город.
А как взямши город,
Пройдем к царю-да поклонимся, воспокаемся».



2
Думайте, ребятушки, подумайте
Думу крепкую.
Как не сизые орлы
Ко соколикам солеталися —
Соезжалися мазурушки
Всё персидские,
Они старые, стародавние,
Беспачпортные,
Из тумы-то тумов мазурушки,
Чернославские, прироженые.
Соезжалися мазурушки
На высок курган,
Становилися мазурушки
Во единой круг.
Они думали-подумывали
Думу крепкую
Заединую:
«Да кому бы из нас,
Ребятушки,
Атаманом быть?
Атаманом быть,
Ребятушки,
Ярмаку-казаку,
Ярмаку-казаку
Тимофеевичу».

Ярмак-казак,
Ребятушки,
Речь возговорит:
«Да вы слухайте,
Послухайте,
Что я буду говорить!
Полно нам, ребятушки,
Пить да гулять,
Полно бражничать.
Не пора ли бы нам
Успокоиться
На сине море нам,
Ребятушки,
Времь отправиться».
На синем-то море,
Ребятушки,
На острове,
Легка лодочка.
Она плавала, восплавала,
Колыхалася,
К островочику прибивалася.
Не серебряная трубочка
Нам вострубила:
«Да пора нам,
Ребятушки,
Во поход идти,
Во поход идти
Да Сибирь покорять.

А и вот нам,
Ребятушки,
Быть повешенным.
А когда же мы,
Ребятушки,
Да Сибирь покорим,
То за это нас,
Ребятушки,
Царь простит, помиловаит,
Царь простит нас,
Ребятушки,
Всех пожаловаит».


