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ПРЕДИСЛОВИЕ

В	2000	г.	впервые	в	более	чем	300-летней	истории	города	Ир-
кутска	по	моей	инициативе	было	создано	генеалогическое	обще-
ство	в	форме	городской	общественной	организации	«Родословие»,	
юридически	утверждённой	20	марта	2001	г.	Кроме	функций	оказа-
ния	методической	помощи	иркутянам	в	деле	поиска	родовых	кор-
ней	и	составления	родословных	древ,	общество	стало	пропаган-
дировать	укрепление	семейных	и	родовых	связей	и	организовало,	
в	сотрудничестве	с	Иркутским	областным	краеведческим	музеем,	
выставку	генеалогических	древ	иркутян	с	показом	атрибутов	се-
мейного	быта.	Выставка	прошла	в	здании	Спасской	церкви	в	2003-
2004	гг.	под	девизом	«Сильная	семья	–	сильная	Россия».	Общество	
всячески	поощряет	стремления	своих	постоянных	членов	к	состав-
лению	родовых	древ,	к	описанию	семейной	жизни	прошлых	лет,	
к	составлению	воспоминаний.	В	число	постоянных	членов	обще-
ства	вошли	преимущественно	иркутяне,	хотя	есть	члены	общества	
из	Култука,	Саянска,	Черемхово,	Шелехова,	Москвы.

В	 нашем	 обществе	 ещё	 в	 2001-2002	 гг.	 родилась	 идея	 со-
ставить	 именник	 жителей	 Иркутска	 со	 дня	 основания	 города,	
используя	 опубликованную	 литературу	 и	 архивные	 материалы.	
Эта	 идея	 была	 оформлена	 в	 виде	 проекта,	 представленного	 на	
областной	конкурс	«Губернское	собрание».	На	конкурсе	проект	
был	 поддержан,	 но,	 по	 условиям	 конкурса,	 мы	 получили	 сред-
ства	лишь	на	оргтехнику.	Авторский	коллектив	из-за	отсутствия	
средств	на	трудоёмкую	работу,	особенно	в	архивах,	фактически	
распался,	и	мне	пришлось	начатую	уже	работу	продолжить	само-
стоятельно.	Это	вылилось	в	опубликованную	небольшую	статью	
«Первые	иркутяне»	[2003,	журнал	«Тальцы»,	№	1	(17)],	получив-
шую	устные	одобрительные	отзывы.

С	крещения	в	1088	г.	языческой	Руси	в	православную	веру	
в	 русском	 народе	 укоренились	 греческие	 (византийские)	 имена	
(Иван,	Алексей,	Андрей,	Петр	и	др.),	наряду	со	старославянски-
ми	(Велимир,	Владимир,	Владислав,	Будимир,	Мирослав,	Мстис-
лав,	Святослав,	Станислав,	Ярослав	и	др.)	и	заимствованными	в	
древности	из	скандинавских	языков	 (Игорь,	Олег,	Ольга	и	др.).	
Не	все	из	греческих	имен	быстро	приживались.	Резкое	невоспри-
ятие	 со	 стороны	древнерусского	 языка	 вызвало,	 например,	 имя	
Георгий	(от	греческого	георгос	–	«земледелец»).	Древнерусский	
язык	не	воспринимал	сочетания	гласных,	поэтому	это	имя	было	
переделано	в	Егорий,	Егор,	Юрья,	Юрий.	Попытка	реформаторов	
православной	церкви	вновь	ввести	личное	имя	Георгий	в	русский	



6

именослов	ни	к	чему	не	привела.	И	в	XIX	в.,	и	даже	в	начале	ХХ	
в.	имя	оставалось	лишь	произносительной	формой	литературно-
го	языка.	Только	в	ХХ	в.	имя	вошло	в	русские	именословы.

В	XVII	в.	Русь	переживала	тяжкие	последствия	церковного	
раскола,	вызванного	разночтением	русских	церковно-славянских	
книг	 с	 греческими	 (византийскими).	 Раскол	 коснулся	 не	 толь-
ко	обрядовой	стороны	православия	(крещение	двумя	или	тремя	
пальцами	руки	и	т.п.),	о	чем	мы	теперь	чаще	всего	вспоминаем,	но	
и	православного	именослова.	Существовавшие	греческие	(визан-
тийские)	календарные	личные	имена	при	исправлении	церковных	
книг	были	дополнены	именами	из	южнославянских	книг	или	ис-
кусственно	созданными.	Таким	образом	русский	именослов	был	
дополнен	формами	юго-западного	извода	церковно-славянского	
языка,	 отличавшегося	 от	 русского	 московского.	 Новые	 списки	
личных	имен	были	церковью	разосланы	по	епархиям,	и	в	то	же	
время	старые	церковные	книги	и	именословы	не	были	изъяты	из	
употребления.	Старинные	именословы	были	сохранены	привер-
женцами	старинных	церковных	книг.	Таких	приверженцев	стали	
называть	старообрядцами,	раскольниками	(сосланные	в	Сибирь,	
они	стали	именоваться	кержаками	на	Енисее	и	Ангаре,	поляками	
и	каменщиками	–	на	Алтае,	семейскими	–	в	Забайкалье).

Человек	на	Руси	в	XVII	в.,	как	показали	Е.А.	Грушко	и	Ю.М.	
Медведев,	получал	по	документам:	1)	крестильное	имя;	2)	имя,	про-
звище	или	профессию	отца;	3)	собственное	прозвище;	4)	место	рож-
дения;	5)	национальность;	6)	профессию	или	должность.	Наряду	с	
крестильным	именем	в	древнерусской	семье	давались	свои	имена	в	
виде	имён-оберегов	(например,	Негодяй,	Некрас,	Немир,	Нехорош	
и	др.)	или	по	порядку	появления	детей	(например,	Первый,	Второй,	
Третьяк,	Пятый,	Шестак,	Семак	и	др.).	От	крестильного	имени,	се-
мейного	имени	или	прозвища	возникали	со	временем	фамилии.	Они	
носили	 исключительно,	 как	 показал	 Б.О.	Унбегаун,	 патронимиче-
ский	характер	и	образовывались	с	помощью	суффиксов	-ов (-ев), -ин,	
реже	-ский (-ской, -цкой), -цын.	Фамилии,	образованные	от	прозвищ,	
обычно	не	вызывают	больших	трудностей	при	их	идентифицирова-
нии.	К	тому	же	прозвища	в	русских	фамилиях	нередко	сохраняются	
без	изменений	(например,	Балалайщик,	Бешеной,	Ветряной,	Ветлу-
га,	Волга	и	др.).	А	вот	фамилии,	образованные	от	личных	имен	и	
носившие	характер	отчеств,	вызывают	затруднения	(напр.,	Иванов	
Петр,	Андреев	Иван	и	др.).	В	этом	случае	бывает	так,	что	человек	
указан	в	документе	под	данной	фамилией,	а	в	другом	документе	он	
же	показан	под	фамилией	отца,	а	приведённая	фамилия	уже	фигу-
рирует	как	отчество.	Эти	двухчленные	наименования	человека	со-
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Сравнение	фамилий	первых	иркутян	с	фамилиями	современ-
ными	показывает,	что	подавляющее	большинство	фамилий	сохра-
нилось	в	городе	и	поныне.	Есть	и	иркутяне,	которые,	по	их	мнению,	
ведут	свой	род	от	первых	поселенцев	Иркутского	острога.	Это	по-
зволяет	надеяться,	что	современные	иркутяне	могут	найти	в	перво-
жителях	города	не	только	однофамильцев,	но	и	своих	далёких	пред-
ков.	Хронологическая	ограниченность	именника	только	XVII	в.	яв-
ляется,	конечно,	недостатком,	однако	я	убеждён,	что	работа	в	этом	
направлении	рано	или	поздно	будет	продолжена,	и	со	временем	ир-
кутяне	могут	быть	ознакомлены	с	жителями	города	XVIII-XX	вв.

Именник	в	рукописи	известен	членам	общества	«Родосло-
вие»,	и	некоторые	из	них	уже	пользовались	рукописными	сведе-
ниями.	Это	 укрепляет	меня	 в	 практической	 надобности	 публи-
куемого	именника.	К	тому	же	в	2010	г.	в	общество	«Родословие»	
обратился	 за	 консультациями	 житель	 города	 Железногорска	
(Красноярский	край)	Юрий	Павлович	Похабов,	собравший	инте-
ресные	сведения	о	роде	Похабовых,	о	своих	предках,	живших	как	
на	Руси,	так	и	в	Сибири,	в	том	числе	об	основателе	города	Иркут-
ска	Я.И.	Похабове.	С	разрешения	Ю.П.	Похабова	мною	использо-
ваны,	с	моими	дополнениями,	его	материалы	о	Я.И.	Похабове.

Благодарен	 я	 научному	 сотруднику	 Архитектурно-этно-
графического	 музея	 «Тальцы»	 А.К.	 Нефедьевой,	 обратившей	
моё	внимание	в	своё	время	на	архивные	материалы	музея	и	би-
блиотеки,	а	именно:	на	рукописи	В.И.	Коротова	и	Ф.С.	Сверч-
кова,	содержащие	сведения	о	жителях	Иркутска	и	Иркутского	
уезда	и	извлечённые	из	архивов.	Признателен	я	также	кандида-
там	исторических	наук	Т.А.	Крючковой,	занимающейся	изуче-
нием	истории	церквей	Иркутска,	 составляющей	именники	по	
священнослужителям	городских	и	районных	церквей	и	допол-
нившей	 собранные	 мной	 сведения	 по	 некоторым	 церковным	
деятелям	Иркутска	XVII	в.,	Ю.П.	Лыхину,	ученому	секретарю	
музея	«Тальцы»,	и	А.Н.	Шинковому,	сотруднику	Иркутского	об-
ластного	краеведческого	музея,	за	ознакомительное	прочтение	
текстов	 и	 сделанные	 замечания.	Кандидат	 исторических	 наук	
И.П.	Бедулина	ознакомила	меня	с	архивными	материалами	по	
иркутскому	воеводе	И.Ф.	Никалеву,	особенно	по	форме	напи-
сания	его	фамилии.	Член	общества	«Родословие»	Л.Н.	Лузгина	
консультировала	меня	по	иркутянам	Михалёвым.

Всем	 указанным	 лицам	 я	 выражаю	 искреннюю	 благодар-
ность.

С.А.	Гурулёв,	почетный	член	общества	«Родословие».
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ОТ ОСТРОГА К ГОРОДУ

Иркутск,	 в	 отличие	 от	 других	 сибирских	 городов,	 всегда	
славился	летописцами.	И	среди	летописцев	не	было	единого	мне-
ния	по	вопросу:	с	чего	же	начинался	город?	Одни	говорили	–	с	
зимовья,	другие	–	с	острога.

О	зимовье	писал	иркутянин	Антон	Иванович	Лосев	в	летописи	
«Обозрение	разных	происшествий,	до	истории	и	древностей	касаю-
щихся,	 в	Иркутской	 губернии	и	 сопредельных	оной	 странах	быв-
ших,	 сообразно	 предписанию	 г-на	 главного	 губерний	 начальника	
сочинённое	губернским	землемером,	надворным	советником,	импе-
раторского	Санкт-Петербургского	Вольного	экономического	обще-
ства	членом	Антоном	Лосевым	в	городе	Иркутске	в	1812-м	году»:

«Иркутск основан зимовьём при реке Иркуте на левом берегу 
выше устья за версту. Первые в зимовье поселились: енисейский пя-
тидесятник Березовский и сын боярский Петрушка Тальшин. К ним 
как начали приселяться с разных сторон российские зверопромыш-
ленники, то кочевавшие около оного зимовья буряты стали приходить 
в приметную робость и скоро почувствовали над собою их величие».

Эти	 события	 (основание	 зимовья,	 приселение	 зверопро-
мышленников)	датированы	летописцем	1620	г.	Он	отметил	так-
же,	что	позднее,	в	1629	г.,	«у	Иркутского	зимовья	хотя	было	уже	
острожное	укрепление,	но	жителей	было	мало».

В	других	иркутских	летописях	говорится	об	Иркутске	с	при-
вязкой	событий,	совершавшихся	ещё	в	доострожный	период.	Так,	
в	анонимной	«Летописи	губернского	города	Иркутска»	отмечено	
прибытие	«в	Иркутск»	в	1652	г.	Ерофея	Заболоцкого	из	Тоболь-
ска,	в	1654	г.	Петра	Бекетова	из	Енисейска.

В	Иркутске	долгое	время,	вплоть	до	30-х	гг.	XVIII	в.,	населе-
ние	сохраняло	предания	о	ясачном	зимовье,	построенном	по	Ирку-
ту,	на	острове	Дьячем	(по	левому	берегу,	уточняет	А.И.	Лосев).	В	
преданиях	назывались	разные	даты	постойки	зимовья	–	и	1620	г.,	
как	у	А.И.	Лосева,	и	1652	г.	Ныне	здесь	существуют	3	намывных	
островка,	затопляемых	при	половодье.	Названия	этих	островков	не	
сохранились.

Однако	версия	о	зимовье	давно	отставлена	(правда,	привер-
женцы	её	сохранились,	например,	в	лице	иркутского	профессора	
В.И.	Зоркина).

Иркутск	как	город	начинался	с	острога.	Таково	мнение	со-
временных	исследователй.	В	1661	г.	по	заданию	енисейского	вое-
воды	Ивана	Ржевского	енисейский	сын	боярский	Яков	Иванович	
Похабов	поставил	острог	на	правом	берегу	Ангары	против	устья	
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ский	в	1691	г.	сообщал	в	Москву	о	расселении	присланных	в	деся-
тинную	пашню	людей:	

«…поселено тех новопришлых пашенных крестьян в иркут-
цком уезде по Белой реке 49 семей дворами, на Куде реке по посто-
ронной речке Оёке – 61 семей, да в ыркутцком же уезде в Уритской и 
в Разводной деревнях поселено 3 челов. Всего поселено в ыркутцком 
уезде тех новопришлых пашенных крестьян 104 человека, а посеяно 
у тех пашенных крестьян на себя в полях в прошлом во 198-м году к 
нынешнему к 199-му году 21 десятина, три чети ржи, да в нынешнем 
же во 199-м году посеяно ярового всякого хлеба 88 десятин 2 чети, да 
впред к 200-му году спахано земли под ржаной сев 123 десятины. Да 
по челобитью иркутцких пасадцких людей из тех же новопришлых 
пашенных крестьян, -– женатых и холостых, – повёрстаны в посад 10 
человек мастеровых разного рукоделья. А не поселилось дворами… 
46 человек и никакова заводу у них нет, потому что многие из них ста-
ры и дряхлы, а иные увечны, слепы и безноги, – кормятца скитаю-
чись меж дворов Христовым именем, и впред за старостью и увечьем 
в… десятинную пашню и ни в какое тягло не годны».

Несколько	ниже	Иркутска	по	течению	Ангары,	за	устьем	её	
правого	притока	Иды	 (Ушаковки),	 в	1693	 г.	 возник	Знаменский	
женский	монастырь,	обросший	со	временем	предместьем	(ныне	
предместье	Маратово).	В	этом	же	году	была	построена	первая	в	
городе	соборная	Богоявленская	деревянная	церковь.	

В	1693	г.	произведено	новое	расширение	острога.	Оно	вы-
разилось	в	том,	что	восточная	и	южная	стены	были	перенесены	
на	22	м,	а	две	другие	удлинены	на	такое	же	расстояние.	Теперь	
острог	имел	в	плане	форму	правильного	квадрата	и	длина	каждой	
стены	достигала	130	м.	Южная	стена	острога	оказалась	на	линии	
ныне	 существующей	 каменной	Спасской	 церкви,	 которая	 была	
встроена	прямо	в	острожную	стену	в	1706-1710	гг.

В	1697	г.,	когда	малолетний	воевода	Н.С.	Полтев	и	выбран-
ный	ему	в	товарищи	И.М.	Перфильев	принимали	острог	от	сме-
щённого	иркутским	миром	воеводы	А.Т.	Савёлова,	острог	выгля-
дел	следующим	образом:

«Иркуцкий великого государя рубленый город мерою в длину и в 
ширину по 60 сажен, крыт тёсом, в вышину до обламов 21 венец, обла-
мов 5 венцов, по городу строенья 6 башен новых в вышину до обламов 
по 40 венцов, обламов по 6 венцов, в том числе 4 башни четырёхуголь-
ныя, пятая проезжая 8-угольная вверх о 3 уступах большая, да башня 
ж 4-угольная проезжая с мосты да вместо башни сушило большое с мо-
сты с верхними и с середними и с подошвенными боями и городовые 
ключи и всякую великого государя городовую казну и снаряд, пушки и 
разное ружьё, хлебные и пушечные запасы, порох и свинец.
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В городовой стене… приказная изба с сенми, под нею подклет, 
под сенми подклет, а приказная изба и сени крыты тёсом. В при-
казной избе Божие милосердие – иконы образ Пресвятыя Богоро-
дицы Владимирския, писан на цке, риза и венец с короною сере-
бряные, вызолочены, чеканные, поля серебряныя ж позолочены, 
резные. В приказной же избе на стене образ Господа Бога и Спаса 
нашего I. Х. Вседержателя, в подножие преподобных отец Зосимы 
и Савватия Соловецких. В приказной избе… печать серебряная, 
на ней вырезан бабр поймал соболя, а кругом печати вырезана пе-
чать государева земли Сибирския города Иркуцкаго…».

В	1698	г.	в	городе	Иркутске	составлялась	переписная	книга	
(под	текстом	её	стоят	подписи	стольника	и	воеводы	Ивана	Фёдоро-
вича	Никалева	и	подьячего	Александра	Андреевича	Курдюкова),	в	
которой	произведено	 группирование	посадских	людей	 города	по	
размерам	годового	оброка.	Всего	в	книге	учтено	110	посадских	лю-
дей,	которые	платили	в	совокупности	оброк	в	сумме	46	рублей.

В	1699	г.	тоже	составлялась	переписная	книга	(под	текстом	
книги	 стоят	 подписи	 конного	 казака	 Луки	 Васильевича	 Корча-
женского	и	земского	старосты	Василия	Ферапонтова,	вместо	ко-
торого	расписался	с	его	согласия	посадский	А.	Юдин),	которая	
учитывает	посадских	людей,	их	детей,	братьев	и	захребетников	
(приживальщиков),	женатых	и	холостых,	а	также	людей,	которые	
на	своём	или	чужом	дворе	живут.	Всего	посадских	было	111	чело-
век.	Из	них	только	2	жили	в	чужих	дворах,	а	у	18	не	указано	под-
ворье	(то	есть,	скорее	всего,	они	не	имели	своих	дворов).	Холо-
стых	среди	них	было	22	человека,	у	5	жёны	не	указаны,	но	вместе	
с	тем	перечислены	дети	(видимо,	они	жили	вдовцами,	бобылями).	
Детей,	братьев	и	захребетников	у	посадских	было	126	человек	(учи-
тывались	лишь	лица	мужского	пола).

Для	того	же	1699	г.	в	литературе	указывается,	что	в	городе	
проживало	около	1000	человек.	Это	были	в	основном	служилые	
люди	 (2	 дворянина,	 13	 детей	 боярских,	 5	 подьячих	 приказной	
избы,	409	конных	и	пеших	казаков	с	десятниками	и	пятидесят-
никами,	50	служилых	людей,	присланных	на	«вечное	житьё»	из	
Сургута,	Туринска,	Верхотурья	и	Берёзова,	то	есть	ссыльных,	но	
занимавших	места	служилых	людей).

На	«Чертеже	земли	Иркутского	города»,	включённом	в	состав-
ленную	в	1701	г.	книгу	С.У.	Ремезова,	показаны	и	названы	поселе-
ния,	существовавшие	вокруг	Иркутска	(не	сохранившиеся	нами	вы-
делены	знаком	♀):	по	левому	берегу	Ангары	выше	города	–	деревни	
и	заимки	Михалёва♀,	Каргополова♀,	Поршенникова♀,	Могиле-
ва♀,	Курминская♀,	по	правому	берегу	Ангары	выше	города	–	дерев-
ни	 Николская	 (ныне	 Никола),	Щукина♀,	 Уксусова♀,	 Панова♀,	
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по	реке	Куде	–	деревни	Урикская	(ныне	Урик),	Граненых	(ныне	
Грановщина),	Хомутовская	 (ныне	Хомутово),	Галкинская	 (ныне	
Галки),	слободы	Кудинская	(ныне	Куда),	Карлукская	(ныне	Кар-
лук),	Талкинская	(ныне	Талька),	Оёцкая	 (ныне	Оёк),	по	Иркуту	
–	деревня	Ивана	и	Остафия	Перфильевых	(ныне	Максимовщина),	
Смоленских	 (ныне	Смоленщина),	 по	Ангаре	ниже	 города	 –	 де-
ревня	Маркеловых♀,	по	Балею	–	Индинская♀,	Ольенская	(ныне	
Олонки),	по	Белой	–	Бадайская	(ныне	Бадай),	Курдюкова♀,	Сре-
тенская	Белская	слобода	(ныне	Бельск).

К	первожителям	Иркутска	я	отношу	всех	поселенцев	остро-
га	и	затем	города	(людей	служилых,	промышленных,	посадских,	
гулящих,	торговых,	пашенных	крестьян,	членов	их	семей,	а	также	
людей	церковных),	проживавших	в	остроге	(«городе»),	в	город-
ском	посаде,	в	окрестных	заимках,	деревнях	и	слободах	(вошед-
ших	в	состав	Иркутского	уезда),	в	острогах,	вошедших	с	1682	г.	в	
состав	Иркутского	воеводства.	Исключены	из	рассмотрения	бай-
кальские	и	забайкальские	остроги,	относившиеся	тоже	к	Иркут-
скому	уезду	(рассмотрение	жителей	этих	острогов	предполагается	
сделать	отдельно).	Население	города	и	уезда	было	разноликим	по	
социальному	положению	–	от	неграмотного	крестьянина	до	дво-
рянина,	а	также	и	по	национальности:	преобладали	русские,	но	
заметную	прослойку	среди	них	составляли	украинцы	(черкасы,	
черкашенины),	 поляки	 (шляхтичи),	 литовцы	 и	 белорусы	 (люди	
«литовского	списка»,	литва),	немцы	(немчины),	греки	(гречины).	
Оно	пополнялось	людьми	коренных	национальностей	–	бурятами,	
эвенками.	Антропологический	славянский	облик	горожан	и	насе-
ления	Иркутского	уезда	был	заметно	трансформирован	в	сторону	
азиатского	монголоидного	типа	по	причине	вступления	мужчин	в	
браки	с	бурятками,	эвенкийками.	В	Сибири	ощущался	большой	
дефицит	женщин.	На	 этой	почве	местами	начинало	процветать	
скотоложество.	 Московское	 правительство,	 обеспокоенное	 по-
добным	положением,	периодически	завозило	в	Сибирь	с	Руси	и,	
особенно,	с	Русского	Севера	и	Поморья	большие	партии	женщин	
(«девок»)	и	отдавало	их	в	замужество	по	разнарядке	всем	желаю-
щим.	В	этих	женских	партиях,	поставлявшихся	и	век	спустя,	по-
падало	много	«недоброкачественного	товара»	–	нищих,	убогих,	
больных,	покалеченных,	спившихся.	В	монастырях	приписанные	
к	ним	крестьяне,	преимущественно	выходцы	из	гулящих	людей,	
женились	на	женщинах,	отдаваемых	в	монастырь	вкладчиками,	а	
также	на	женщинах,	покупаемых	монастырями.	

Поэтому	в	Сибири	и	в	том	числе	в	Иркутском	уезде	русские	
охотно,	не	только	по	необходимости,	вступали	в	смешанные	бра-
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ки	с	женщинами	коренных	народов.	Если	в	Западной	Сибири	рус-
ский	ценил	жену-татарку,	то	здесь,	в	Восточной	Сибири,	лучши-
ми	жёнами	признавались	эвенкийки	за	их	миловидность,	красоту	
и	 умение	 вести	 семейное	 хозяйство.	 Монголоидность	 иркутян	
и	 населения	 уезда,	 заложенная	 в	XVII	 в.,	 заметно	 сказывалась,	
постепенно	стираясь,	даже	в	XIX	в.;	она	сказывается,	хотя	и	не	
столь	с	первого	взгляда	различимо,	и	ныне.

На	Руси	существовало	холопство	(рабство).	Оно	пришло	и	в	
Сибирь.	В	холопы	попадали	прежде	всего	люди	малоимущие,	мате-
риально	зависимые,	должники.	Сюда	же	включались	ясыри	(плен-
ные).	В	холопах	было	много	людей	из	коренных	народов.	Правитель-
ство	запрещало	кабалить	инородцев,	в	приказной	избе	Иркутского	
острога	велась	специальная	«книга	о	записке	ясырей	и	поголовном	
с	них	поминке»,	но	эти	запреты	и	учёты	в	жизни	не	принимались	во	
внимание	и	не	соблюдались.	В	Иркутске	порою	рабыни	продавались	
по	цене	5	рублей	за	душу.	Попав	в	холопы,	инородцы	нередко	при-
нимали	православие,	переходя	в	разряд	так	называемых	новокрещё-
нов.	При	это	они	часто	брали	русские	имена	и	фамилии,	писались	и	
считали	себя	русскими,	поступали	на	службу	наравне	с	русскими,	
женились	 на	 русских	 женщинах,	 языком	 общения	 их	 становился	
русский	язык.	Перед	крещением	проходило	духовное	усыновление,	
и	новокрещён	принимал	фамилию	крестного	отца.

Так	в	Сибири	постепенно	сложился	особый	тип	людей	–	си-
биряки.	По	национальности	они	русские,	по	этнической	принад-
лежности	 смешанные,	 монголоидно-европеоидные.	 С	 особым	
бытом.	С	особым	характером.	С	особым	мироощущением.

Официальным	языком	и	языком	бытового	общения	сиби-
ряков	выступал,	конечно,	русский	язык,	но	он	заметно	отли-
чался	заимствованиями	из	языков	коренных	народов.

Распространено	мнение,	что	население	сибирских	городов,	
в	 том	 числе	 и	 Иркутска	 и	 Иркутского	 уезда,	 формировалось	 в	
основном	выходцами	из	поселений	Русского	Севера	и	Поморья.	
Это	 мнение	 определённо	 впервые,	 пожалуй,	 выразил	 в	 1915	 г.	
И.И.	Серебренников:

«Большинство первых посельников Ангаро-Ленского края, как 
и всей Сибири вообще, были выходцами с севера Европейской Рос-
сии, нынешних великорусских губерний: Архангельской и Вологод-
ской и смежных с ними. Уроженцы других районов терялись в общей 
массе северян, уроженцев Устюга, Яренска, Пинеги, Соли Вычегод-
ской, Мезени, Усть-Цыльмы и других местечек Северной Руси. Се-
веряне несли сюда с собою свои привычки, навыки, свои предания и 
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песни и свой говор. Они строили здесь свои церкви, остроги и города 
так же, как привыкли строить их и у себя на родине».

Это	мнение	 поддерживалось	 и	 позднее,	 причем	 нередко	 со	
ссылками	на	«Писцовую	книгу»	Ф.С.	Сверчкова.	В	связи	с	подоб-
ными	утверждениями	было	решено	проверить	по	документальным	
записям	этой	книги	высказываемое	мнение	о	формировании	граж-
данского	населения	Иркутска.	Составленная	таблица	(прил.	№	1)	
показывает	иркутян,	выходцев	из	двух	регионов	Руси,	а	именно:	
а)	Севера	и	б)	Центра	и	Юга,	и	не	подтверждает	мнение	о	преи-
мущественном	выходе	людей	в	Сибирь	из	северных	городов.	Из	
центральных	и	южных	районов	Руси	выходило	в	Сибирь	равнове-
ликое	число	людей.	И	к	тому	же	здесь	существовали	разные	пред-
посылки	переселения	людей.	Если	с	Севера	Руси	и	Поморья	шли	
в	 Сибирь	 добровольно,	 на	 заработки,	 руководствуясь	 желанием	
обогатиться	и	вернуться	в	родные	пенаты	(этих	жизненных	прин-
ципов	придерживались	прежде	всего	промышленные,	 гулящие	и	
торговые	люди),	то	из	Центра	и	Юга	Руси	шло	принудительное,	по	
царским	указам,	переселение	(такие	люди	стали	называться	пере-
веденцами),	преимущественно	«в	пашню»,	на	службу	и	реже	в	по-
сад,	но	отнюдь	не	в	промыслы	или	торговлю.

Соотношение	 выходцев	 из	 южно-центральных	 и	 северных	
районов	Руси,	если	учитывать	весь	период	с	1661	по	1700	г.	(вклю-
чая	сюда	и	данные	«Писцовой	книги»	Ф.С.	Сверчкова),	меняется	
в	пользу	выходцев	из	северных	районов	(прил.	№	2).	Однако	это	
обусловлено	 одноразовым	 приходом	 в	 период	 с	 1686	 по	 1688	 г.	
большой	группы	 (из	27	человек)	промышленных	и	 гулящих	лю-
дей	из-под	Великого	Устюга	(из	села	Калитино),	отправленных	из	
Иркутска	всей	группой	на	театр	военных	действий	–	на	Селенгу	в	
Ильинскую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	командовав-
шему	 московским	 стрелецким	 полком.	 Возможно,	 такие	 группы	
выходцев	с	Русского	Севера	приходили	и	раньше,	но	«Писцовая	
книга»	Ф.С.	Сверчкова	их	не	учитывала,	поскольку	в	книге,	в	со-
ответствии	с	наказом	енисейского	воеводы,	фиксировались	только	
посадские	люди	и	пашенные	крестьяне.	Всё	это	как	будто	свиде-
тельствует	в	пользу	мнения	о	преобладании	выходцев	с	Русского	
Севера.	Но	в	этом	вопросе,	на	мой	взгляд,	опускается	из	рассмо-
трения	ещё	одна	сторона	дела.	А	именно:	не	учитываются	ратные,	
военные,	служилые	люди.	Все	эти	люди	имели	право	жениться,	они	
обзаводились	семьями,	 заводили	хозяйство	в	виде	крестьянского	
двора,	получали	возможность	вместо	хлебного	жалованья	служить	
«с	пашни»,	оседали,	привязываясь	к	земле	навечно.	А	на	военную	
службу	вербовались	люди	исключительно	из	центральных	районов	
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Руси,	 а	 отнюдь	не	 с	Севера.	Учёт	 этих	 людей,	 как	мне	 кажется,	
опять	должен	уравновесить	или	даже	перетянуть	в	другую	сторону	
соотношение	между	выходцами	из	разных	районов	Руси.

Следовательно,	Сибирь	 заселялась	 не	 только	 выходцами	 с	
Русского	Севера,	но	и	выходцами	из	всей	Руси.	Вся	Русь	осваива-
ла	новую	колонию	империи	–	Сибирь.

Служилые	люди	получали	от	государства	годовое	жалованье,	
оно	 было	 денежным,	 хлебным	 и	 соляным.	Денежное	жалованье	
служилых	людей	исчислялось	в	рублях	(руб.),	алтынах	(алт.),	день-
гах	(д.).	В	этих	же	единицах	брался	с	населения	оброк.	Деньга	при-
равнивалась	к	полукопейке,	алтын	был	равен	шести	деньгам	или	
трём	копейкам.	Сто	копеек,	как	и	ныне,	составляли	рубль.	Копейка,	
деньга	и	алтын	были	по	существу	разменными	монетами.

Особо	следует	сказать	о	хлебном	жалованье.	Оно	измерялось	
особой	единицей	измерения	–	четью.	Первоначально	четь	равня-
лась	4	пудам	23½	фунта,	а	с	80-х	гг.	XVII	в.	–	8	пудам.	Она	делилась	
на	осмины	(½	чети),	полосмины	(¼),	четверики	(1/8),	полчетверики	
(1/16),	малые	четверики	(

1/80).	В	течение	всего	XVII	в.	государством	
предпринимались	усилия	по	упорядочению	и	приведению	к	един-
ству	и	однообразию	хлебных	и	других	мер,	но	этого	так	и	не	было	
достигнуто.	В	1696-1700	гг.	в	Иркутске	применялись	разные	чети:	
в	 4,	 6,	 8	пудов.	Четями	измерялась	рожь,	 а	 вот	овёс,	 входивший	
тоже	в	хлебное	жалованье,	измерялся	то	четями,	то	пудами.	Слово	
четь	 употреблялось	 и	 как	 единица	 измерения	 чего-либо,	 напри-
мер,	денег	или	пашни,	и	понималось	как	«четвёртая	часть».	Когда	в	
документах	указано,	что	соляное	жалованье	составило	«2	пуда	без	
чети	соли»,	то	это	означает,	что	оно	равнялось	2	пудам	без	четверти	
пуда,	то	есть	1¾	пуда	соли.

Перечень	 поселений	Иркутского	 уезда	можно	 найти	 в	 доку-
менте,	датированном	1699	г.	В	связи	с	тем	что	в	Иркутске	проводил-
ся	сыск	по	злоупотреблениям	воеводы	А.Т.	Савёлова,	в	окрестные	
поселения	посылались	для	опроса	жителей	сын	боярский	Ф.Н.	Чер-
ниговский	и	конный	казак	И.	Чичагов.	Им	предписывалось:	

«Ехати им из Ыркутцкого в Ыркутцкой уезд [в] Вверх-Иркутцкую 
и Ангарские деревни, в Кудинскую и в Уриковскую, и в Оёцкую сло-
боды, в Хомутовскую и в Талькинскую, и в Карлуцкую и в Познякову 
деревни, в Ыдинской и в Бельской остроги, и в Олонскую деревню».

По	другим	документам	конца	XVII	в.,	как	уже	говорилось,	в	
состав	Иркутского	уезда	включались	Верхоленский	острог,	Куз-
нецкая	слобода	близ	Балаганского	острога	(а	сам	острог	оставал-
ся	в	ведении	Енисейска),	Бирюльская	слобода	на	Лене,	Тункин-
ский	острог	по	Иркуту,	забайкальские	остроги.
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ИМЕННИК ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОГО ОСТРОГА
И ГОРОДА ИРКУТСКА

Аблин (Аблимов, Облин) Сеиткул (Сеткул), тобольский	
служилый	бухарец	(в	РБС	–	татарин),	гонец,	1655-1668	гг.;	посол,	
ездил	в	1668-1672	гг.	с	«государевою	казною	для	торгового	про-
мысла	в	Китайское	государство»	(в	РБС	–	под	видом	гонца	разве-
дывать	положение	торговых	дел	в	Китае),	1666-1674	гг.;	проездом	
был	в	Иркутском	остроге	в	1670	г.

Лит-ра:	РБС;	Дулов	А.В.	Иркутская…,	1989.
Абрамов Иван (Ивашка),	ссыльный	из	Тобольска	в	Иркут-

ское	воеводство,	1698	г.
Абрамов (Обрамов, Обрим) Трофим Евсевьев,	 рядовой	

конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	
овса,	 2	 пуда	 соли	 в	 год,	 1699-1700	 гг.;	 рядовой	 конный	 казак	 с	
денежным	окладом	7	руб.,	1704	г.

Авакумов Григорий,	житель	Иркутска,	послух	(свидетель),	
1705	г.	◙

Аввакумов Дмитрий, енисейский	сын	боярский,	приказчик	
Иркутского	острога,	1666	г.

Аврамов Никифор,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Агапитов Антип (Антипка), прислан	на	пашню,	повёрстан	на	
казачью	службу	при	воеводе	А.Т.	Савёлове,	рядовой	казак,	1699	г.

Агапитов Антип (Антика, Антипа), пашенный	крестьянин	
Урикской	слободы	на	реке	Куде,	родом	из	города	Козлова	(где	был	
служилым	человеком),	пахал	десятинную	пашню,	собинную	паш-
ню	не	пахал	и	сено	не	косил	за	одиночеством	и	скудостию	своею,	
дети:	Ивашко	 годовой,	 1686	 г.;	 иркутский	 посадский	 человек	 с	
годовым	оброком	с	человека	по	13	алт.	2	д.,	жил	своим	двором,	
женат,	дети:	сыновья	Ивашко	15	лет,	Стенка	2	лет,	1699	г.

Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883;	Скалон	В.Н.	Русские…,	2005.
Агеев Осип (Оска), посадский	человек,	1684	г.
Адамов Симеон,	 нежинский	протопоп,	 ссыльный	по	делу	

украинского	гетмана	Д.И.	Многогрешного,	1681	г.;	был	переве-
дён	из	Енисейска	в	Иркутский	острог	в	церковную	службу,	слу-
жил	первым	протопопом	иркутской	Спасской	церкви	с	окладом	
20	руб.,	по	20	четей	ржи	и	овса,	5	пудов	соли	в	год,	1684	г.	

В	1684	г.	енисейский	воевода	князь	К.О.	Щербатов	писал	в	
грамоте	иркутскому	письменному	голове	Л.К.	Кислянскому:
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«Во 192 году июня в 14 де[нь] по указу великих Государеи Ца-
реи и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича 
всеа великия и малыя и белыя росии самодержевцев выркутцкой 
острог писмяному голове Леонтью Константиновичю Кислянскому. 
В нынешнем во 192 году …бря в 30 де прислан из Тоболска бывшеи 
нежинскои протопоп Симеон Адамов, а в Тоболскои отписке обнём 
протопопе Симеоне написано велено ему быть выркуцком остроге, 
а указ де обнём протопопе Симеоне с Москвы выркуцкои острог к 
столнику и воеводе к Ивану Власову послан, и в нынешнем же в 
192-м году апреля в 3 день в грамоте великих Государеи Цареи ве-
ликих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всеа вели-
кия и малыя и белыя Росии Самодержцев из Сибирскаго приказа 
писано в Енисейск к боярину и воеводе князю Костянтину Осипо-
вичю Щербатому стоварыщи: во 191-м году декабря в 14 де в указе 
великих Государей в Тоболеск к боярину и воеводе князю Алексею 
Ондреевичю Голицыну стоварыщи писано. Велено его протопопа 
Симеона ис тюрмы свободить и послать ево выркуцкои острог и 
давать ему великих Государей жалованья денег по дватцати рублёв 
хлеба по дватцати чети ржи, овса тож, по пяти пуд соли».

А. †	в	1687	г.	в	Иркутске.
Лит-ра:	 Первое…,	 1902;	 Дулов	 А.В.,	 Санников	 А.П.	 Православная…,	

2006.
Айдаров Савва, выходец	из	города	Берёзова,	служилый	че-

ловек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.
Алабога* Иван (Ивашка),	1697	г.
Алексеев Ефим (Елфим, Елфимка, Елфимко), посадский	

человек,	родом	вычегжанин	из	Еренского	городка,	из	Руси	при-
шёл	в	Иркутский	острог	 гулящим	человеком	в	1660	 г.;	 годовой	
оброк	платил	в	1681	г.	с	человека	по	13	алт.	2	д.,	в	1683	г.	–	по	16	
алт.	2	д.,	в	1686	г.	–	по	полтине;	пашенных	земель,	рыбных	ловель	
и	птичьих	угодий	не	имел,	сено	косил	(на	полудесятине	20	копен)	
вместе	с	иркутскими	жителями	по	отводным	книгам;	был	женат,	
дети:	Гришка	10	лет,	Ганка	8	лет,	1686	г.

Алексеев Иван,	промышленный	человек,	1688	г.
Алексеев Пётр, промышленный	человек,	1684	г.	◙
Алексеев Фёдор (Федька), служилый	человек,	писарь,	ему	

была	 выделена	 земля	 «вверх	 по	 Ангаре	 р.,	 вверх	 до	 водяного	
глубокого	ручья	и	потому	ручью	в	гору	прямо	до	чёрного	лесу…	
под	хлебную	пашню	чистого	и	лесного	места	10	десятин,	а	под	
сенные	покосы	отведено	ему…	земли	по	кае	речке	от	броду	и	от	
езища	вверх	до	болота	по	обе	стороны	и	для	рыбной	ловли	про	
себя	речка	Кая,	а	по	двор	и	под	капусник	и	под	гумно	отведено	
ему…	и	против	тех	заимок	рыбная	ловля»;	подавал	челобитную	
о	выделении	земли	в	другом	месте,	его	просьба	была	удовлетво-
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рена,	а	ранее	принадлежавшая	ему	земля	была	отдана	казачьему	
пятидесятнику	К.Ф.	Сидоровых,	1686	г.

Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883.
Алфёров Иван (Ивашка), промышленный	человек,	 1692-

1693	гг.
Алфимов Григорий (Гришка), посадский	человек	с	годо-

вым	оброком	с	человека	по	20	алт.,	1681	г.
Алфимов Степан (Стёпка), родом	усолец	(видимо,	из	Соли	

Вычегодской),	гулящий	человек,	1692-1693	гг.
Амосов Иван, выходец	из	города	Берёзова,	служилый	чело-

век,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.
Ананьин Сысой (Сысойко), служилый	человек,	1684	г.
Андреев Григорий, посадский	человек	с	годовым	оброком	

с	человека	по	16	алт.	4	д.,	1698	г.;	посадский	человек	с	годовым	
оброком	с	человека	по	17	алт.,	1699	г.;	сбежал	в	1699	г.

Андреев Евдоким (Евдокимко), пашенный	 крестьянин,	
1665	г.;	промышленный	человек,	1692-1693	гг.

Андреев Сидор,	пашенный	крестьянин,	по	заданию	воево-
ды	И.Е.	Власова	выезжал	в	Баргузинский	острог	«для	ради	хлеб-
ного	опыту»,	1681	г.

Андреев Трофим, посадский	человек,	1670	г.
Андреев (Ондриев) Фёдор (Фетька), охочий	казак,	участ-

ник	 строительства	 Селенгинского	 острога,	 1666	 г.;	 иркутский	
рядовой	казак	из	отряда	А.	Корбетцкого,	отряжённого	«на	усть	
Ангары	реки	к	Байкалу	морю»	для	организации	караула,	1688	г.

Аникиев Яков (Якушка), промышленный	 человек,	 1692-
1693	гг.

Анисимов Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Анисимов Семён, выходец	из	Сургута,	служилый	человек,	
поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699-1700	гг.

Анофриев Савва (Савка), промышленный	человек,	1692-
1693	гг.

Антонов Иван (Ивашка), промышленный	человек,	1676	г.
Антонов Иев (Иевко),	промышленный	человек,	1688	г.
Анцифоров Исай (Исайка), работный	промышленный	че-

ловек	И.	Арефьева,	приказчика	гостя	И.	Ушакова,	1692-1693	гг.
Арефьев Игнатий, приказчик	гостя	И.	Ушакова,	1692-1693	гг.	
В	иркутской	книге	таможенного	денежного	сбора	1692	г.	о	

нём	записано:	
«Того же числа гостя Ивана Ушакова прикащика его Игнатья 

Арефьева с работных его промышленных людей с Федки Семёно-
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ва, с Никитки Николева, с Васки Максимова сына Шароглаза, с 
Омельки Гаврилова сына Оленя, с Андрюшки Иванова сына Голо-
го, с Ивашки Васильева сына Тобольского, с Андрюшки Семёнова 
сына Тобольского, с Сидорка Вахромеева, с Исайка Анцифорова, с 
Ивашки Перевозкина, с Мишки Кондратьева, с Федки Поликарпо-
ва сына Мезенца, с Лёвки Моховоза, с Гашки Карпова сына Том-
ского указных пошлин на нынешний на 200 г. в доимок по 8 алт. 
по 2 деньги с человека, с Федки Иванова сына Кокурева указных 
пошлин полтина, а всего с них 4 рубля».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Аринов Алексей,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	

четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.
Аринов Яков,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-

тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.
Ариньев	(без	имени),	1697	г.
Аристов Степан,	 рядовой	 казак,	 1699	 г.;	 рядовой	 конный	

казак	с	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.
Арлаков Гавриил (Гаврило),	рядовой	пеший	казак	с	окла-

дом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.

Арсеньев Иван Александров,	ссыльный,	шурин	С.В.	Ше-
стакова,	1689-1690	гг.;	иркутский	сын	боярский,	1697	г.;	служи-
лый	человек	с	окладом	7	руб.	4	д.	в	год,	1704	г.

Сначала	А.	велено	было	служить	в	Селенгинске.	При	воево-
де	князе	И.П.	Гагарине	по	челобитной	из-за	его	скудости	он	был	
переведён	служить	в	Иркутск	с	окладом	при	повёрстке	Ф.А.	Го-
ловина	7	руб.	16	алт.	4	д.,	по	7	четей	с	осьминою	ржи	и	овса,	2	пуда	
соли	в	год,	1691	г.	◙

Арсеньев Игнатий, приказчик	гостя	И.	Ушакова,	1692-1693	гг.
Артёмов Степан Артемьев,	рядовой	конный	казак	с	окла-

дом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	
год,	1699-1700	гг.

Артемьев Остей (Остенка), родом	еренчанин,	гулящий	че-
ловек,	1692-1693	гг.

Архипов Дмитрий (Митка), гулящий	человек,	1673	г.
Асонов Игнатий, выходец	из	города	Верхотурье,	служилый	

человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.
Астраханцев (Астраханцов, Остраханцов) Михаил (Ми-

хайло, Мишка) Фёдоров, рядовой	конный	казак,	отправленный	
из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	 слободу	 к	 полковнику	
Ф.И.	 Скрипицыну,	 1688	 г.;	 иркутский	 рядовой	 конный	 казак	 с	
окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	
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в	год,	1699-1700	гг.;	иркутский	рядовой	конный	казак	с	окладом	
7	руб.	в	год,	1704	г.

Афанасьев Архип,	промышленный	человек,	1688	г.
Афанасьев (Офонасьев) Иван, промышленный	 человек,	

1684	г.
Афанасьев (Афонасьев) Иван (Ивашко), пашенный	кре-

стьянин,	 отправленный	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Афанасьев (Афонасьев) Пётр, посадский	человек,	1665	г.	
В	феврале	1665	г.	иркутские	жители	выдали	поручную	за-

пись	по	посадскому	А.:
«Се аз, Иркутцкого острогу пашенные крестьяня Осип 

Яковлев, Иван Савельев, Савостьян Стефан[ов], Иван Петров, 
Онисим Иванов, посадной Васил[ей] Давыдов поручились есми 
в Ыркутцком ост[ро]ге посадном по Петре Афонасьеве, быть Пе-
тру за нашею порукою в Ыркутцком остроге в посаде и никуда 
ему, Петру, из Ыркутцко[го] острогу великих государей без указу 
и без отпу[ску] приказных людей не збежать, и великих госуда-
рей оброку не снесть. А будет он, Пётр, збежит и великих госуда-
рей оброк снесёт, и на нас, порутчиках, великих государей пеня, 
а пен[ю], что великии государи укажут, и в ево Пет[ро]вы головы 
наши порутчиковы место ви[…]».

Лит-ра:	История	Сибири…,	1996.
Афанасьев Семён (Сенка),	1684	г.	◙
Базанов Иван,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	че-

тей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-
1700	гг.;	рядовой	пеший	казак	с	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Балалайщик* (Балалайщиков) Алексей (Алёшка),	ссыль-
ный,	 повёрстан	 на	 казачью	 службу	 при	 воеводе	А.Т.	 Савёлове;	
рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	
4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	посадский	
человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	10	алт.,	1704	г.

Балда* Григорий, посадский	человек	с	годовым	доходом	с	
человека	10	алт.,	был	холост,	1698-1699	гг.

Балин Иван,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	че-
тей	 с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	 2	пуда	без	чети	 соли	в	 год,	
1699-1700	гг.

Банщиков Семён,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	
четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Барахмат* Афанасий Иванов, торговый	человек,	1676	г.	
В	иркутской	книге	«Расход	хлебным	запасам	в	184	г.»	о	Б.	

записано:	
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«Куплена в приказную избу коробка простая, без железа, у тор-
говаго человека у Афонасья Иванова сына Барахмата для береже-
нья всяких государевых дел; дано 3 алтына 2 деньги».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Барашков Дмитрий (Митька), рядовой	казак,	отправлен-

ный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковни-
ку	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	иркутский	рядовой	конный	казак	с	
окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	
в	год,	1699-1700	гг.;	иркутский	рядовой	конный	казак	с	окладом	
7	руб.	в	год,	1704	г.

Баргузинский* (Баргузинской*) Семён (Сенка) Савин, 
гулящий	человек,	1692-1693	гг.

Барнашлёв (Барнешлёв, Барнышлёв, Бернслей, Бурна-
шёв) Андрей (Вилим, Вильгельм) Афанасьевич, ссыльный,	
Енисейск,	1645	г.;	енисейский	сын	боярский,	1654	г.;	приказный	
человек	Байкальских	острогов	(Ангарского,	Баргузинского,	Баун-
товского),	1666-1668	гг.;	казённый	приказчик	и	строитель	Иркут-
ского	острога,	1668-1672	гг.;	якутский	воевода,	1675-1678	гг.

Родился	Б. около	1620	г.;	принадлежал	к	богатой	и	религи-
озной	английской	семье;	его	отец,	Иван	Ульянов	Бянзлин	(Бярн-
зли),	входил	в	число	крупных	московских	торговых	иноземцев,	
долго	жил	в	России	(упоминается	в	русских	документах	в	1626	и	
1636-1637	гг.);	в	1640-х	гг.	отец	покинул	Россию	и	вернулся	в	Ан-
глию;	дети	его	–	три	дочери	и	сын	–	были	крещены	в	лютеранской	
кирхе	Москвы	и	 воспитаны	отцом	в	духе	 строгого	 соблюдения	
протестантизма.

В	начале	1640-х	гг.	Б.	активно	помогал	Петру	Марселису	в	
переговорах	с	царём	и	его	окружением	о	разрешении	свободно	
строить	в	Москве	протестантские	кирхи	в	связи	с	проектом	же-
нитьбы	датского	принца	Вальдемара	на	царевне	Ирине	Михай-
ловне;	после	провала	 этого	проекта	Б.	 попал	в	царскую	опалу;	
по	одной	из	версий,	опала	была	вызвана	ухаживанием	Б.	за	юной	
женой	престарелого	боярина	Б.	Морозова.

В	1645	г.	Б.	был	сослан	в	Енисейск	и	там	посажен	в	тюрьму;	
находясь	под	следствием	в	Москве,	он	неоднократно	обращался	с	
челобитными	к	царю	с	просьбой	разрешить	ему	вернуться	в	Англию	
к	отцу;	в	1648	г.	за	него	ходатайствовал	датский	король	Христиан	IV,	
увещевая	царя	Алексея	Михайловича	отпустить	англичанина.

Однако	челобитья	и	монаршее	заступничество	не	помогли;	
Б.	остался	в	Сибири;	24	сентября	1654	г.	он	был	вынужден	при-
нять	православие,	после	чего	его	поверстали	в	дети	боярские	(в	
грамоте	о	ссылке	Б.	указывалось,	что	если	он	примет	правосла-
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вие,	то	«поверстать	его	сыном	боярским»);	в	1660	г.	он	обнаружил	
две	слюдяные	горы	под	Енисейском	на	реке	Кие	и	подавал	заявку	
на	открытие	слюды;	будучи	сыном	боярским,	он	получал	в	Ени-
сейске	оклад	23	руб.	и	5	пудов	соли	в	год.

В	1660-х	гг.	Б.	 сумел	завязать	хорошие	отношения	с	якут-
ским	воеводой	И.Ф.	Голенищевым-Кутузовым,	стал	его	«кумом»	
и	доверенным	лицом.

В	1666	г.	Б.	был	назначен	стрелецким	и	казачьим	головой	в	
Байкальские	остроги	(Ангарский,	Баргузинский);	служа	здесь,	он	
построил	новый	Еравнинский	острог;	вернувшись	в	Енисейск,	он	
занимался	закупками	хлеба	для	Нерчинского	острога.

В	1668	г.	Б. получил	задание	 заново	отстроить	Иркутский	
острог;	отстроив	острог,	он	составил	его	подробное	описание:	

«…мне, холопу твоему, велено в Ыркуцком новый острог по-
ставить для остереженья от немирных мунгальских людей разных 
земель и в прошлом, государь, во 179-м г. сентября в 1 день я, холоп 
твой, служилыми людьми и с приезду своего и с пашенными крестья-
ны за помощью божьею в Ыркуцком на Мунгальской границе возле 
Ангары пониже устья Иркута реки вниз по Ангаре на правой сторо-
не новой Иркуцкой острог поставил: мерою того острогу длиннину 
и по перешину до пятидесяти сажень печатных в стене и всего, госу-
дарь, мерою Иркуцкой острог в стенах, кроме башен, двести сажень 
печатных, а острожины поставлены длиною по три сажени печатных 
с аршином, да от Ангары реки на передней острожной стене сверху 
на углу башня о трёх жильях снизу анбары, над анбаром горница, над 
горницею развал с жильём, над развалом вышка с перилами и подле 
той башни двор, где живут приказные люди, да на той же острожной 
стене в середине башня спасская, под нею ворота проезжие, над воро-
ты анбар казённой, над анбаром развал з жильём, над развалом вы-
шка с перилами, да у той же, государь, башни с острожную сторону 
зделан предел, а в пределе стоят нерукотворный образ господа бога и 
спаса нашего, Иисуса Христа, а с переднею сторону от Ангары реки 
предел, а в пределе стоит образ знамение богородицы, на нижнем углу 
той острожной стены башня, снизу казачья изба, над избою анбар, 
над анбаром развал з жильём, над развалом вышка с перилы. И те, 
государь, все три башни з боями крыты тёсом, вышина башням по 
девять сажень печатных с аршином, а на горной, государь, острож-
ной стене сверхную сторону на углу башня, сысподи изба казачья, 
в середине острожной стены проезжая башня с вороты, над вороты 
анбары, над анбаром развал с жильём, поверх развалу вышка, а на 
нижнем углу острожной стены башня, снизу изба казачья, над избою 
развал с житьём, над развалом вышка, а те, государь, башни крыты 
тёсом, а вышина тем башням по осьми сажень печатных с верхними 
и средними и нижними боями. И кругом башен для вылазов и для 
очищенья башен и острогу построены по углам острожные выводы 
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з боями. А на верхней острожной стене в середине построен анбар о 
трёх жильях для збору десятинных хлеба, на нижней острожной сте-
не в середине ворота проезжие в посад, над вороты анбар з боем. Да 
в остроге же, государь, поставлена изба для стенного караулу, да в 
том же остроге поставлен анбар, под ним погреб с выходом для тво-
ей государевой зелейной пороховой и свинцовой казны, а коло того 
острогу поставлены надолбы мерою четыреста сажень… Да тому ж, 
государь, новому Иркуцкому острогу, написав подлинный чертёж, я, 
холоп твой, в Енисейском остроге5 в съезжей избе стольнику и воево-
де Кирилу Аристарховичу Яковлеву подал, чтоб для ведома послать 
тебе, великому государю к Москве…».

Есть	сведения	о	том,	что	Б.	 ставил	острог	наскоро	днём	и	
ночью,	потому	что	«шло	на	Иркутской	и	на	Брацкой	и	на	Верхо-
ленской	остроги	 семь	 тойшей	 с	 войском	двадцатью	 тысяч	и	 то	
войско	было	на	Иркуцких	степях	и	божиею	милостию	твоим	го-
сударским	счастьем,	слыша	острожную	поставку,	те	мунгальские	
люди	с	ыркуцких	степей	отошли	назад».

При	Б.	шло	заселение	острога	пашенными	крестьянами.
22	 августа	 1675	 г.	Б.	 был	 назначен	 воеводой	Якутска,	 эту	

должность	он	занимал	до	1678	г.;	на	должности	воеводы	он	отли-
чался	жестокостью	и	самодурством,	добился	усиления	и	без	того	
тяжёлого	ясачного	гнёта.

Ясачные	 якуты	 в	 челобитной	 писали	 о	 злоупотреблениях	
воеводы:

«…чинил им налоги и обиды тесноты велики, имал насиль-
ством у них и соболи, и скот, и кони добрые, и дочерей их девок, и 
от живых мужей жён имал себе во двор в холопство и крестил, и… 
силою замуж выдавал, а иные отослал в Енисейск, а у иных имал жён 
и отдавал иным якутам, для своей бездельной корысти».

Узнав	о	челобитных	якутов,	Б.	призвал	якутских	шаманов	и	
велел	им:

«…шаманить о смерти их, челобитчиков, и о приезде воевоц-
ком, чтоб к нему воевода был добр».

Злоупотребления	Б.	вызвали	недовольство	и	русского	насе-
ления;	в	1677	г.	якутские	казаки	составили	заговор	против	него	и	
даже	предполагали	«…воеводу…	убить	и	весь	город	погубить»,	а	
потом	бежать	на	Амур;	однако	воевода	сумел	арестовать	заговор-
щиков;	в	1678-1679	гг.	преемник	Б.	на	воеводстве	Ф.И.	Бибиков	
вёл	следствие	о	его	злоупотреблениях.

Будучи	якутским	воеводой,	Б.	в	1675	г.	сообщал	в	Москву	об	
оскудении	и	захирении	соболиных	промыслов	на	некогда	богатых	
соболем	землях	по	Оленёку,	Яне,	Индигирке,	Алазее,	Колыме	–	«на	
тех	реках	соболиных	промыслов	не	стало».
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Б.	 был	 достаточно	 образованным	 для	 своего	 времени	 че-
ловеком;	 не	 случайно	 в	 течение	 трёх	 десятилетий	жизни	 в	Си-
бири	его	продолжали	называть	«немцем»;	после	его	смерти	при	
описании	его	имущества	были	обнаружены	книги:	«Псалтырь»,	
«Апостол»,	«Часослов»,	«Книга	сказание	разных	статей»,	«Книга	
в	полдесть»,	«да	девять	книг	малых	немецких».

Б.	имел	сына	–	И.А.	Барнашлёва.
Он	†	в	1679	г.	на	реке	Кеть	по	пути	в	Москву.	◙
Лит-ра:	 РБС;	 Оглоблин	 Н.Н.	 Обозрение…,	 1900;	 Копылов	 А.Н.	 Очерки…,	

1974;	 Сафронов	 Ф.Г.	 Русские…,	 1980;	 История	 Усть-Ордынского…,	 1995;	 Лето-
пись…,	1996;	Власть	в	Сибири,	2005;	Скалон	В.Н.	Русские…,	2005;	Во	имя…,	2008.

Барсуковский Василий,	торговый	человек,	перекупщик	слюды	
у	промышленных	людей	и	казаков,	купил	у	промышленного	человека	
Максима	Фёдорова	3	пуда	слюды	за	3	руб.,	1695	г.

Барышников Яков (Якунка, Якушка), посадский	человек	с	
годовым	оброком	с	человека	по	23	алт.	2	д.,	1681-1683	гг.

Бебякин Василий,	десятник	конных	казаков	с	окладом	7	руб.,	
7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
десятник	конных	казаков	с	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Безпёрстов	Стефан,	выходец	из	города	Сургута,	служилый	че-
ловек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Безруков (Безруково, Безрукой*) Андрей, посадский	человек,	
1684	г.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	8	алт.	2	д.,	
1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	оброком,	жил	своим	двором,	дети:	
сын	Мишка	(женатый,	у	него	сын	Петрушка	6	лет),	1699	г.

Безруково (Безрукой*) Борис (Бориско) Ананьин 
(Ананьев), посадский	 человек,	 родом	 из	 города	 Переславля-
Залесского,	 ссыльный	в	1671	 г.;	повёрстан	в	посад	при	приказ-
чике	А.А.	Барнашлёве	с	годовым	оброком	с	человека	в	1681	г.	по	
13	алт.	2	д.,	в	1682	г.	–	по	16	алт.	2	д.,	в	1685	г.	–	по	полтине;	па-
шенных	земель,	рыбных	ловель	и	птичьих	угодий	не	имел,	сено	
косил	(на	десятине	50	копён)	вместе	с	иркутскими	жителями	по	
записным	книгам;	дети:	сын	Кирюшка	15	лет,	1686	г.;	посадский	
человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	жил	своим	
двором,	был	женат,	имел	сына,	1698	г.;	посадский	человек	с	годо-
вым	оброком	с	человека	по	17	алт.,	1699	г.

Безрукий* (Безрукой*) Дмитрий (Митка),	казак,	убитый	
заморским	 казаком	И.	Мягким	 во	 время	 приплытия	 в	 Иркутск	
восставших	заморских	казаков	и	стрельцов,	1696	г.

Бейтон Яков Афанасьевич, сын	А.И.	Бейтона	(героя	защиты	
Албазина	от	маньчжуров,	приказчика	Удинска);	служилый	человек	
с	окладом	8	руб.,	8	четей	ржи,	2	пуда	соли,	1699-1704	гг.;	участвовал	
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в	работах	по	подготовке	посольства	 в	Китай	С.Л.	Владиславича-
Рагузинского,	1725-1728	гг.

Бекря* Ефрем,	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	че-
ловека	по	10	алт.,	1699	г.

Белобородов Иван (Ивашко) Иванов, енисейский	рядовой	
конный	казак,	 служивший	в	Иркутском	остроге,	1684	г.;	иркут-
ский	 казак,	 1688	 г.;	 казак,	 ясачный	 сборщик,	 1689-1690	 гг.;	 ря-
довой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	
4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	 год,	1699-1700	 гг.;	 рядовой	конный	
казак	с	окладом	7	руб.,	1704	г.	◙	

Белоглаз* Афанасий (Афонка), посадский	человек	с	годо-
вым	оброком	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	1681	г.

Белокопытов Иван (Ивашко), енисейский	казак,	 отправ-
ленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полков-
нику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Белокуров Кузьма (Козма), выходец	из	города	Верхотурье,	слу-
жилый	человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Белокуров Тимофей, выходец	из	города	Верхотурье,	служи-
лый	человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Белоусов Никита, рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Белых Иван, выходец	 из	 Верхотурья,	 служилый	 человек,	
поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Беляев Андрей, выходец	из	Туринска,	служилый	человек,	
поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Беляй* Лука, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	чело-
века	по	11	алт.	4	д.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	
оброком,	жил	своим	двором,	был	женат,	1699	г.

Бердников Емельян (Емелька) Савин, рядовой	казак,	от-
правленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	пол-
ковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	 1688	 г.;	 иркутский	 рядовой	 конный	
казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	
пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	иркутский	рядовой	конный	казак	с	
денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Бердоносов Савелий (Савва), енисейский	 казак,	 рядовой	
служилый	человек,	1673	г.

Березовский (без	 имени),	 енисейский	 казачий	 пятидесят-
ник,	основатель	Иркутского	ясачного	зимовья,	1620	г.

Лит-ра:	Летопись…,	1996.
Бериданов Иван, выходец	из	Берёзова,	служилый	человек,	

поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.
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Берников Емельян,	рядовой	служилый	человек,	участник	по-
сольства	Г.П.	Кибирева	к	джунгарскому	Бушухту-хану,	1690	г.

Бечевин (Большой*) Иван (Ивашка) Васильев (Саве-
льев), прядильщик	с	окладом	8	руб.,	по	8	четей	ржи	и	овса,	3	пуда	
соли	в	год,	1697-1699	гг.

Бечевин (Меньшой*) Иван Васильев, прядильщик	с	окла-
дом	8	руб.,	по	8	четей	ржи	и	овса,	3	пуда	соли	в	год,	1699	г.

Бечевин (Бочевин) Степан,	пятидесятник	пеших	казаков	с	
окладом	5	руб.	с	полтиною,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	
2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	прядильщик	с	окладом	по	
16	четвертей	ржи	и	овса,	6	пудов	соли	в	год,	1704	г.

Бечевщик* (Бечевшик*) Гавриил (Гаврила, Ганка),	 но-
вопривёрстанный	казак,	1682	г.	

В	«Смете	хлебных	и	соляных	доходов	и	расходов	190	г.»	о	
нём	записано:	

«Да сверху помёт иркуцкому новопривёрстанному казаку Ган-
ке Бечевшику на 190 г. дано 4 чети без полосмины ржи, 4 чети без 
полосмины ячменя, 2 пуда без чети соли. Оклад его сполна».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Бжицкий (Бжицкой) Михаил (Михайло), рядовой	 кон-

ный	 казак	 с	 окладом	 7	 руб.,	 7	 четей	 с	 осьминою	 ржи,	 4	 пуда	
овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Бобров Никита (Микитка) Фёдоров, иркутский	 рядовой	
конный	казак,	казак	Тункинского	острога,	1688	г.;	иркутский	ря-
довой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	
4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	иркутский	рядовой	
конный	казак	с	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Бобровский (Бобровской) Алексей Андреев, торговый	че-
ловек,	1684	г.

Бобруково Борис (Бориско) Ананин, посадский	человек,	
выходец	 из	 города	Переславля-Залесского,	 ссыльный	 в	 1671	 г.,	
был	повёрстан	в	посад	при	приказном	сыне	боярском	А.А.	Бар-
нашлёве,	платил	годовой	оброк	с	человека	по	полтине,	сено	косил	
по	50	копен	вместе	с	иркутскими	жителями	на	отводных	землях,	
дети:	сын	Кирюшка,	1686	г.

Богатырёв Сидор, подполковник,	начальный	человек	Даур-
ского	полка,	прибыл	вместе	с	полномочным	послом	Ф.А.	Голови-
ным,	1686-1691	гг.

Богданов Григорий (Гришка), иркутский	казак,	годоваль-
щик	и	приказчик	Тункинского	острога,	1690	г.;	иркутский	казак,	
1699-1700	гг.	
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В	иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	не-
окладных	расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	о	нём	записано:	

«Да с тех вышеписанных перечню послано в подарки мунгаль-
скому тайше Тайчитазию из присланнаго московской присылки 
сукна аглинскаго 4 арш. с четью с иркуцким казаком с Григорьем 
Богдановым». 

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Божедомов Тимофей Иванович, сольвычегодец,	приказчик	

московского	гостя	Г.Р.	Никитина,	1689-1693	гг.;	в	1695	г.	Б.	вместе	
с	другими	приказчиками	был	отправлен	в	Китай	«для	торгового	
своего	промыслу»,	приказчиков	сопровождали	работные	люди	–	
«да	с	ними	же	для	всякого	вспомогания	и	работы	и	береженья	ра-
ботных	людей	15	человек»;	в	августе	1696	г.	«в	дороге,	не	дошед	
Нерчинска»	Б. скоропостижно	† и	был	похоронен	на	кладбище	
в	Нерчинске;	на	могильной	плите	было	написано:	«Сег[о]	 году	
августа	въ	[…]	представис[я]	раб	[б]ожий	гостя	гаврила	никитина	
прикащикъ	ево	тимоф[е]и	с[ы]нъ	божедомовъ».

Лит-ра:	Артемьев	А.Р.	Города…,	1999.
Бойболов (Байбаков) Прокопий,	рядовой	конный	казак	с	окла-

дом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	
1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Бойтериков Игнатий, человек	гостя	А.	Филатьева,	1697	г.
Боков Алексей, лавочный	 сиделец	 гостя	 И.	 Ушакова,	

1694-1695	гг.
Большаков (Болшаков) Максим (Максимка),	рядовой	пе-

ший	казак,	1697	г.;	пятидесятник	пеших	казаков	с	окладом	5	руб.	
с	полтиною,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.;	пятидесятник	пеших	казаков	с	окладом	
7	руб.	в	год,	1704	г.

Борисов Степан (Стенка), служилый	человек,	1697	г.
Борлов Степан (Стёпка),	1697	г.
Боровский (Боровской) Иван, рядовой	пеший	казак	с	окла-

дом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.

Борода* Кирилл (Кирило), посадский	человек	с	годовым	
оброком	с	человека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	
оброком,	был	холост,	1699	гг.

Борода* Фёдор,	десятник	пеших	казаков	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Бородин Иван (Ивашко), пашенный	крестьянин,	1685	г.
Бочевин Степан,	рядовой	казак,	1699	г.
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Боярщина* Дмитрий Иванов,	 промышленный	 человек,	
1688	г.

Бранд (Брант) Адам (Brand Adam), спутник	Е.Е.	Идеса	в	пу-
тешествии	в	1692-1695	гг.	в	Китай;	любекский	купец,	родом	из	города	
Глюкштадта	в	Голштинии	(Германия);	во	время	путешествия	вёл	днев-
ник,	который	при	возвращении	в	Европу	неоднократно	издавался.

Лит-ра:	Сибирь…,	1941.
Бронник* Андрей, рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	

7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Бронник* Григорий,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	
7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Брюсов (Брюк*) Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	
7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-
1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Брюхо* Дмитрий,	промышленный	человек,	1688	г.
Брюхов Григорий, выходец	из	города	Верхотурье,	служилый	

человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.
Брюхов Пётр,	служилый	человек,	был	отпущен	из	Иркутска	

в	Нерчинск	вместе	со	служилым	человеком	Иваном	Прокопьевым	
для	продажи	60	голов	скота,	1692	г.

Брюхов Пётр, мельник,	1692-1693	гг.	
В	иркутской	книге	таможенного	денежного	сбора	1692	г.	о	

нём	записано:	
«Куплено на свечи сальныя пуд без чети жиру говяжья топле-

ного у мельника у Петра Брюхова, дано 20 алтын».
Лит-ра:	Первое…,	1902.
Брюхов Стефан,	пятидесятник	пеших	казаков	с	окладом	5	руб.	

с	полтиною,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.;	пятидесятник	пеших	казаков	с	окладом	
7	руб.	в	год,	1704	г.

Бузуй* Иван (Ивашко), служилый	человек,	1684	г.
Бундов (Буйдов, Бунидов) Кузьма (Козма, Косма) Иванов, 

посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	13	алт.	2	д.,	
1698-1705	гг.	◙

Бурдуков Исаак (Исай, Исачко), служилый	человек,	1684	г.
Бурдуковский (Бурдуковской) Федот, торговый	 человек,	

1681	г.	
В	иркутской	«Сметной	книге	189	г.»	о	нём	записано:	
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«Куплено замок задоросчатый к житницам у торговых людей 
у Федота Бурдуковскаго, у Микифора Поповых. Денег дано рубль 
6 алтын 4 деньги».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Бурзыковский	(Бурзыковской) Михаил,	устюжанин,	тор-

говый	человек,	1687-1690	гг.
Бурков Иван,	промышленный	человек,	1688	г.
Бурцов (Бурцев, Бурцовых) Даниил (Данило, Данилко) 

Иванов, посадский	человек,	родом	москвитин,	в	Москве	был	кре-
стьянином	стольника	С.	Зубова,	из	Москвы	прислан	в	Иркутский	
острог	в	посад	в	1683	г.	при	воеводе	И.Е.	Власове;	пашенной	зем-
ли,	сенных	покосов,	рыбных	ловель	и	птичьих	угодий	не	имел;	об-
року	платил	с	человека	по	полтине;	дети:	Ивашко	10	лет,	1686	г.;	
повёрстан	из	посада	в	казачью	службу	при	воеводе	И.П.	Гагарине,	
начало	1690-х	гг.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	
по	16	алт.	4	д.,	был	холост,	жил	в	чужом	дворе,	1698	г.;	посадский	
человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	17	алт.,	1699	г.

Буславский (Буславской) Михаил (Михайло),	 рядовой	
пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	
овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Бутусин Гавриил (Гаврила, Ганка, Ганька), казак,	1684	г.	◙
Бутусин Михаил, казачий	десятник,	1684	г.
Бутусин Яков (Якушка), казак,	1684	г.
Бушков Василий,	родом	устюжанин,	купец,	1699	г.
В	1699	г.	Б.	привёз	в	Иркутск	русских	товаров	и	пушнины	

на	1750	руб.,	продал	в	Иркутске	товаров	на	441	руб.,	купил	здесь	
пушнины	на	41	руб.	и	с	оставшимися	товарами	и	деньгами	от-
правился	в	Нерчинск.

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-
шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958.

Бушков (Бушковский) Савва, родом	устюжанин,	торговый	
человек,	1687-1696	гг.;	приказчик	гостя	А.	Филатьева,	1697	г.;	по-
давал	челобитье	на	Якова	Евсеева,	первого	мужа	жены	иркутского	
казачьего	головы	Афанасия	Бейтона,	в	отношении	300	руб.	по	по-
ручной	записи	и	300	руб.	по	заёмной	кабале.

Бушковский Никифор,	 торговый	 человек,	 перекупщик	
слюды	у	промышленных	людей	и	казаков,	купил	у	иркутского	
казака	Леонтия	Трифонова	20	пудов	слюды	за	15	руб.,	иркутско-
го	казака	Григория	Заева	11	пудов	слюды	за	11	руб.	и	иркутского	
казака	Петра	Макарова	5	пудов	слюды	за	5	руб.,	посылал	из	Ир-
кутска	в	Енисейск	с	устюжанином	Петром	Пахолковым	36	пу-
дов	иркутской	перекупной	слюды,	1695	г.;	в	течение	1695	г.	Б.
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скупил	у	промышленных	людей	и	казаков	56	пудов,	а	в	1696	г.	–	
62	пуда	слюды.

Лит-ра:	Машанова	Л.В.	Из	истории…,	1974.
Быков Иван,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	

осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.
Вагин Клим, выходец	 из	 Верхотурья,	 служилый	 человек,	

поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.
Вагин Никифор,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	

с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.
Вазанов Иван (Ивашка) Андреев, гулящий	 человек,	

1692-1693	гг.
Вареников Михаил, рядовой	казак,	1699	г.
Варфоломеев Иван (Ивашко), брат	 Н.	 Варфоломеева,	 в	

1683	г.	он	был	привёрстан	в	посад	на	место	своего	брата	и	платил	
оброк	с	человека	16	алт.	2	д.,	1683-1684	гг.

Варфоломеев Никита (Микита, Микитка), художник-
иконописец,	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	
16	алт.	4	д.,	Иркутск,	1673-1683	гг.;	житель	Ильинской	слободы	
на	Селенге,	1683	г.

По	приезде	в	Иркутский	острог	В. стал	получать	заказы	от	
острожной	администрации,	церквей,	жителей	острога,	ближайших	
сёл	и	деревень	на	написание	образов.	В	заручных	книгах	приказчи-
ка	Иркутского	острога	В.К.	Самойлова	в	1675	г.	написано:	

«Августа в 1 день куплено в государеву судную избу моление – 
складни на двух досках – Спасов образ да Петра Алексея, Ионы у икон-
ника у Микитки Варфоломеева. Дано рубль денег». 

В	1676	г.	В. расписал	стены,	соорудил	иконостас	и	расписал	его	
иконами	в	Спасской	церкви	и	в	1679	г.	-	в	Вознесенском	монастыре.

Лит-ра:	Иркутская	летопись…,	2003.
Васениных Фёдор,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	

7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.
Васильев Афанасий,	промышленный	человек,	1668	г.
Васильев Герасим,	рядовой	казак,	1699	г.;	десятник	пеших	

казаков	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	
2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1700	г.

Васильев Дружина, енисейский	 казачий	 пятидесятник,	
приказчик	Иркутского	острога,	1666	г.

Васильев Ерофей (Ерофейко),	 калитинский	 (выходец	 из	
села	Калитино	близ	Великого	Устюга)	гулящий	или	промышлен-
ный	человек,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.
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Васильев Иван,	иркутский	казак,	1666	г.;	казак,	перевозив-
ший,	вместе	с	Ф.	Короваевым,	из	Иркутска	в	Удинск	хлебные	за-
пасы	и	соль	на	дощаниках	по	Байкалу	и	Селенге,	1689	г.

Васильев Иван, дьячок	 Спасской	 церкви,	 1672	 г.;	 дьякон	
Спасской	 церкви,	 оклад	 6	 руб.,	 по	 6	 четей	 хлеба	 и	 овса	 в	 год,	
1699-1700	гг.

Васильев Иван (Ивашко), посадский	человек,	 родом	мо-
сквитин,	прислан	из	Москвы	в	Братский	острог	в	посад,	переве-
дён	в	Иркутский	острог	и	повёрстан	в	посад	в	1682	г.	при	воеводе	
И.Е.	Власове,	оброку	платил	с	человека	полтину,	пашенной	земли	
и	угодий	не	имел,	владел	сенным	покосом	по	записным	книгам	
вместе	с	иркутскими	жителями	(на	полудесятине	20	копен),	жил	
своим	двором,	был	женат,	дети:	Ивашко	5	лет,	1684-1686	гг.

Васильев Иван (Ивашко), калитинский	 (выходец	из	 села	
Калитино	 близ	Великого	Устюга)	 гулящий	или	 промышленный	
человек,	 отправленный	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	промышленный	
человек,	покрученник	К.Н.	Мигунова,	1692-1693	гг.

Васильев Михаил (Михайло),	 торговый	человек,	 приказ-
чик	гостя	О.	Филатьева	(Филатова),	оценщик	Иркутского	гости-
ного	двора,	1690	г.	◙	

Торговые	люди	по	приказу	Ф.А.	Головина	в	1690	г.	состави-
ли	ценовную	роспись	ясачного	сбора,	предназначенного	для	по-
дарков	джунгарскому	Бушухту-хану:

«198-го марта в 12 день. По указу великих государей и по 
приказу окольничего и воеводы Федора Алексеевича Голови-
на с товарыщи Иркуцкого гостиного двора приезжие торговые 
люди гостя Остафья Филатьева прикащик ево Михайло Васи-
льев, да гостя ж Семена Лузина человек ево Макар Игнатьев, 
гостя ж Гаврила Раманова человек его Дмитрий Иванов ценили 
в-Ыркуцку в приказной избе ясачного збору нынешняго 198-го 
году в посылку калмыцкому Бушухту-хану на подарки прямою 
иркуцкою настоящею ценою: 5 соболей в косках с хвосты, по 
рублю по шти алтын по 4 деньги соболь, да 5 лисиц красных в 
косках с лапы и с хвосты, по рублю по 3 алтына по 2 денги ли-
сица, всего на 11 рублев с полтиною.

В том в-Ыркуцку в приказной избе и ценовную подали».
Лит-ра:	Материалы…,	2000.
Васильев Никита (Микитка), родом	устюжанин,	гулящий	

человек,	1692-1693	г.
Васильев Никифор, торговый	человек,	1692	г.	
В	иркутской	книге	таможенных	денежных	пошлин	1692	г.	о	

нём	записано:	
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«…у торгового человека у Никифора Васильева иркуцкой по-
купки с русского товара 100 аршин сукна сермяжнаго, 100 арш. хол-
ста средняго по иркуцкой таможенной оценке на 14 р. с полтиною. 
Порублёвой пошлины с рубля по 10 денег, итого 24 алтына 1 деньга. 
И с тем товаром отпущен он за Байкал в Ильинскую слободу и пи-
сан в отпуску марта сего же числа».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Васильев Парфён (Парфёнко), пашенный	крестьянин,	от-

правленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	пол-
ковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Васильев Пётр (Петрушка), промышленный	человек,	1681	г.	
В	иркутской	«Сметной	книге	189	г.»	о	нём	записано:	
«Куплено 2 каюка в отпуск в Енисейской под сына боярскаго 

под Никиту Зенбицкаго да в Селенгинск для чикойскаго отпуска у 
промышленных людей у Петрушки Васильева с товарищи да у торго-
ваго человека у Микифора Попова; денег дано 11 руб.».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Васильев Сидор (Сидорко), подьячий	приказной	избы,	от-

купщик	площадного	и	приставного	откупа,	с	него	и	его	товари-
щей	по	откупу	было	взято	в	1681	г.	50	руб.,	1681-1684	гг.;	чело-
битчик	по	церковным	делам	Спасской	церкви,	по	его	челобитной	
последовал	в	1686	г.	царский	указ	на	имя	полномочного	посла	и	
воеводы	Ф.А.	Головина:

«От царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра 
Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Россий самодержцев 
окольничему нашему боярину воеводе Фёдору Алексеевичу Голо-
вину. В нынешнем в 7194 году, апреля в 27 день били челом нам, 
великим государям, иркутские дети боярские Остафий Перфильев 
и пятидесятники, и десятники, и рядовые казаки. В прошлых годах 
по указу отца нашего государства, блаженной памяти великого госу-
даря царя и великого князя Алексея Михайловича всея Великие и 
Малыя и Белыя Россий самодержца и по благословению богомоль-
ца нашего Сибирского и Тобольского, построена в Иркутском по 
их челобитью церковь во имя Нерукотворного образа Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа, дав предел Николая Чудотворца, 
а книгами и причетниками скудно, потому что яко люди скудны 
и селиться вновь за малолюдством церковных причетников про-
питаться нечем, и нам бы, великим государям, пожаловать их, ир-
кутских детей боярских и служивых людей, велеть им дать к той 
церкви всемилостивого Спаса Николая Чудотворца, да в часовню в 
Тункинский острог - книги, и ризы, колокола, церковные потребы 
и церковным причетникам для их скудности учинить против иных 
сибирских городов руги. Мы, великие государи, пожаловали иркут-
ских церковных причетников, веленио им нашего государя годовые 
оклады учинить противу денег 10 рублей, хлеба десять четвертей, 
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ржи, овса -–тож, пять пудов и соли. Попу денег 7 рублей, а хлеба 
семь четвертей, ржи, овса тож, два пуда и соли. Дьякону и понома-
рю – денег по три рубли, хлеба по три четверти, ржи, овса по два 
пуда и соли; просвирнице – денег два рубля с полтиною, хлеба три 
четверти, ржи, овса тож, два пуда и соли. И как сия наша, великих 
государей, грамота придёт, то тогда тех иркутских церковных при-
четников имени с окладов велели в окладных имянных денежных, 
хлебных и соляных книгах справить и наших, великих государей, 
денежное, хлебное и соляное жалованье им, церковным причетни-
кам, велеть давать из иркутских доходов во все годы. Да сим же 
всем церковным причетникам наше, великих государей, денежное 
жалованье на нынешний, на 7194 года апреля с 24-го числа дано на 
Москве сполна челобитчику Сидору Васильеву. Писан на Москве, 
лета 7194 году, мая в третий день». ◙

Лит-ра:	Зоркин	В.И.	Иркутские…,	2006.
Васильев Фёдор (Федька),	тобольский	посадский	человек,	

ездивший	вместе	с	товарищами	в	китайские	города	и	Монголь-
скую	землю	без	проезжих	грамот,	1686	г.

Васильев Фёдор (Федка), промышленный	человек,	1692	г.	
В	иркутской	книге	таможенных	денежных	пошлин	1692	г.	о	

нём	записано:	
«…продал промышленный человек Федка Васильев своего 

промысла 2 соболя без пупков с хвосты, а взял он, Федка, за те собо-
ли 2 р., а десятая пошлина плачена у него, Федки, в прошлом в 199 г. 
апреля в 10 числе (порублёвая пошлина алтын 4 деньги)».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Васильев Фёдор (Федка), устюжанин,	 гулящий	 человек,	

1692-1693	гг.
Васильков Семён (Сенька),	 подьячий	 разрядного	 шатра	

полномочного	 посла	 Ф.А.	 Головина,	 включённый	 в	 состав	 по-
сольства	«для	письма»,	1687	г.	◙

Васитцкий (Васитцкой, Вяситцкий, Вяситцкой) Васи-
лий, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	10	алт.,	
1698-1699	гг.

Вахромеев (Вахрамеев) Иван, посадский	 человек	 с	 го-
довым	оброком	 с	 человека	 по	 10	 алт.,	 1698	 г.;	 посадский	 че-
ловек	с	тем	же	оброком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	
Петрушка	8	лет,	1699	г.

Вахромеев Сидор (Сидорок), работный	промышленный	чело-
век	Игнатия	Арефьева,	приказчика	гостя	И.	Ушакова,	1692-1693	гг.

Вачевский (Вачевской) Фёдор, подьячий	Иркутской	приказ-
ной	избы,	1684	г.;	подьячий	Братского	острога,	вкладчик	братской	
Спасской	пустыни,	1695	г.;	†	от	побоев	приказчика	Х.Ю.	Кафтыре-
ва	в	Братске.	◙
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С	1692	г.	В.	числился	думным	дворянином	в	Москве.
Известно,	что	В.	имел	сына	Петра.	◙
Лит-ра:	РБС;	Сборник…,	1960;	Очерки…,	1978;	Амурские…,	2008.
Водопьянов Иван,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	

5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Волга* Иван (Ивашка) Галактионов (Галахтионов), по-
садский	человек,	1670	г.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	
человека	по	16	алт.	4	д.,	1681-1698	гг.;	посадский	человек	с	годо-
вым	оброком	с	человека	по	17	алт.,	1699	г.

В	 1670	 г.	 иркутские	жители	дали	поручную	 запись	по	по-
садскому	В.:

«Се аз, Иркутцкого острогу посадцкие люди Яков Григорьев 
сын псковитин, да яз, Мирон Фёдоров сын Кузнец, Трофим Андреев 
сын, поручилися есми в Ыркутцком остроге великих государей в 
казну по Иване Галахтионове сыне Волге в том, быти ему, Ивану, за 
нашею порукою в Ыркутцком остроге в посадцких жилецких людех, 
и, будучи ему, Ивану, в Ыркутцком, всякие великих государей оче-
редные службы служить своею братьею с посадцкими людми вме-
сте, годовой оброк великим государем в казну платить, и без указу и 
без отпуска ему, Ивану, за нашею порукою из Ирку[т]цкого никуды 
не сотти и не збежать. А будет о[н], Иван, за нашею порукою в Ыр-
кутцком не почнё[т] в посаде жить и служеб служить государевых, 
и не почнёт великим государем в казну годового оброку платить, и 
без государева указу и без отпуска куде из Иркутцкого сойдёт или 
збежит, и на нас, на порутчиках, великих государей годовой оброк, 
и великих государей службы, и великих государей пеня, а пеня, что 
они, великие государи, укажут. А которой нас, порутчиков, будет в 
лицах, на том великих государей пеня и годовой оброк, великих го-
сударей службы, и наши порутчиковы головы в его, Иванову, гол[о]-
ву место, и порука вся сполна безрозвытно.

На то послух Иван Семёнов сын Ушаков служилой человек.
Поручную писал служилой человек Максим Шадриков лета 

7178-го июня в 3 день».
Лит-ра:	История	Сибири…,	1996.
Волгин Степан, посадский	 человек	 с	 годовым	 оброком	 с	

человека	по	16	алт.	4	д.,	жил	в	чужом	дворе,	был	женат,	дети:	сын	
Федька	 6	 лет,	 1699	 г.;	 посадский	 человек	 с	 годовым	 оброком	 с	
человека	по	6	алт.	4	д.,	1704	г.

Волков Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Волков Фёдор (Фетька), рядовой	казак,	отправленный	из	Ир-
кутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скри-



48

пицыну,	1688	г.;	иркутский	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.;	иркутский	рядовой	пеший	казак	с	окладом	7	руб.	в	
год,	1704	г.

Воронин Селивёрст (Селивёрстка), часовщик,	 рядовой	
пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	
овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.	

В	иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	нео-
кладных	расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	о	нём	записано:	

«Часовщику от воженья часов, Селивёрстке Воронину, на 
207 г. дано 5 р.».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Ворониных Захар (Захарка) Киприянов, гулящий	человек,	

1692-1693	гг.
Воротников Стефан,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	

7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Второв Иван,	казак,	1700	г.
Выжигальщик* Любим, посадский	человек	с	годовым	об-

роком	с	человека	по	10	алт.,	1698-1699	г.;	сбежал	в	1699	г.,	чис-
лился	сбежавшим	и	в	1704	г.

Высоцкий (Высоцкой) Иван,	рядовой	пеший	казак	с	окла-
дом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.

Вятка* Семён (Сенка) Андреев, гулящий	 человек,	
1692-1693	гг.

Гаврилов Емельян,	наёмный	человек,	1688	г.
Гаврилов Иван, иркутский	 служилый	 человек,	 служил	 в	

Нерчинском	остроге,	1688	г.
Гагарин Иван (Ивашка) Петрович, князь,	стряпчий,	столь-

ник;	родился	в	семье	князя	П.А.	Гагарина,	принадлежавшего	к	роду	
Гагариных	–	стародубской	ветви	рода	Рюриковичей.

Илимский	воевода,	1679-1683	гг.;	из	времени	его	воеводства	
в	Илимске	известно,	что	он	отправлял	в	Енисейск	казачьего	пяти-
десятника	Колесова,	ехавшего	из	Якутска	в	Москву	с	денежной	
казной,	 что	 он	 осуществлял	 надзор	 за	 мятежными	 стрельцами,	
сосланными	в	1683	г.	в	сибирские	города;	в	деле	о	стрельцах	ему	
были	 даны	 полномочия:	 не	 доводя	 до	 сведения	 царя,	 казнить	
смертью	всех,	кто	заведёт	смуту,	кто	будет	уличён	в	укрыватель-
стве	мятежников	и	«воров».

Иркутский	воевода,	1691-1694	гг.;	в	Иркутске	товарищем	(за-
местителем)	был	его	брат	М.П.	Гагарин	(1691-1692	гг.);	царские	ука-
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зы	по	Иркутску	касались	отношений	с	Китаем	(в	частности,	указы-
валось	выяснить,	сколько	получают	продовольствия	в	Китае	русские	
посланники,	калмыцкие	посланцы,	чтобы	определить,	сколько	про-
довольствия	выдавать	в	Москве	ожидавшимся	китайским	посланни-
кам),	условий	перехода	в	христианство	монгольского	тайши	Мерген-
Ахая,	воспреемником	которого	должен	стать	сам	воевода,	условий	
поселения	в	Селенгинске	новокрещёных	именитых	инородцев.

При	Г.	был	заново	отстроен	Иркутский	острог,	об	этом	вое-
вода	сообщал	в	Москву:	

«…холоп ваш, Ивашка Гагарин, построил в Иркутске деревян-
ный город со всяким городовым строением, с башнями и с вороты, с 
верхними и серединными и подошвенными боями».

Как	видно	из	грамоты	царя	Петра	в	1697	г.	верхотурскому	
воеводе	Д.П.	Протасьеву,	многие	сибирские	воеводы,	в	том	числе	
князь	Г.,	не	только	не	заботились	о	прибыли	казне,	но	заодно	со	
сборщиками,	 забыв	 крестное	целование,	 корыстовались	 и	 в	 та-
моженном	 сборе,	 и	 в	 питейной	 продаже,	 притесняли	 торговых	
людей	и	ясачных	иноземцев,	а	служилых	людей	разоряли,	не	вы-
давая	им	положенного	жалованья,	и	безвинно	наказывали	их.

Лит-ра:	РБС;	Манассеин	В.С.	Иркутский…,	1936.
Гагарин Матвей Петрович, брат	 И.П.	 Гагарина,	 князь,	

стольник,	иркутский	воеводский	товарищ,	1691-1692	гг.;	нерчин-
ский	воевода,	1693-1695	гг.;	казнён	в	Петербурге	в	1721	г.

Галактионов (Галахтионов) Иван (Ивашка), посадский	
человек,	окладчик,	1678-1684	гг.	

В	иркутской	книге	«Расход	хлебным	запасам	в	184	г.»	о	нём	
записано:	

«В 187 г. по енисейской указной памяти собрано десятой день-
ги сбору окладчиков Ивашки Галактионова, Офонки Патарьева с 
иркуцких посадских и с торговых и с промышленных людей 148 р. 
31 алт. 2 деньги, и те деньги и книги и скаски  посланы в Енисейск с 
Савкой Берданосовым, с Тимошкой Серебрениковым».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Галактионов Иван, выходец	из	 города	Туринска,	 служилый	

человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.
Галактионов Кузьма (Козма), выходец	из	города	Турин-

ска,	 служилый	 человек,	 поселённый	 в	 Иркутске	 «на	 вечное	
житьё»,	1699	г.

Галашев Яков (Иаков),	 рядовой	 конный	 казак	 с	 окладом	
7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Галка* Кузьма Леонтьев,	 казачий	наёмщик,	 был	ранен	 в	
бою	с	монголами,	1684	г.
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Галкин Яков, рудознатный	мастер,	 высланный	 из	Москвы	
с	«денежною	казною	и	со	всякими	рудоплавными	заводы,	сиречь	
материалы»	в	полк	к	полномочному	послу	Ф.А.	Головину,	чтобы	
«промышлять	серебро	с	великим	радением»,	1688	г.

Герасимов (Гарасимов) Иван (Ивашко), посадский	чело-
век,	родом	москвитин,	присыльный	человек	по	указу,	повёрстан	
в	Иркутский	посад	при	воеводе	И.Е.	Власове;	годовой	оброк	пла-
тил	с	человека	по	1	руб.;	пашенной	земли	и	угодий	не	имел;	жил	
своим	двором;	был	холост,	1683-1686	гг.

Герасимов Иван (Ивашко),	калитинский	(выходец	из	села	
Калитино	 близ	Великого	Устюга)	 гулящий	или	 промышленный	
человек,	 отправленный	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Герасимов (Гарасимов) Карп (Карпушка), мельник	на	го-
сударевой	мельнице,	1673-1678	гг.	

В	заручных	книгах	приказчика	Иркутского	острога	А.В.	Стро-
ганова	в	1673	г.	написано:	

«Дано денежнаго жалованья государевы иркуцкой мельницы 
мельнику Карпушке Герасимову на 181 г. 5 руб.».

В	иркутской	 книге	 «Расход	 хлебным	 запасам	 в	 184	 г.»	 за-
писано:	

«Мельнику Карпушке Гарасимову великаго государя денеж-
наго жалованья дано 3 руб., для того что он поставил на мельнице 
новые жернова и сделал новое сухое колесо».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Герасимов (Гарасимов) Леонтий,	наёмный	человек,	1688	г.
Глазунов Григорий, выходец	из	города	Верхотурье,	служилый	

человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.
Гласков (Глазков) Ефим (Елфим),	рядовой	пеший	казак	с	окла-

дом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	
год,	1699-1700	гг.;	рядовой	пеший	казак	с	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Гнус* Григорий (Гришка) Иванов, гулящий	 человек,	
1692-1693	гг.

Гоголев Нифантий (Нифант),	рядовой	пеший	казак	с	окла-
дом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.

Голобетцкий (Голобетцкой) Семён,	рядовой	казак,	1699	г.
Головин Фёдор Алексеевич (1650-1706), окольничий,	боя-

рин,	 граф,	 наместник	 брянский,	 полномочный	 посол,	 даурский	
воевода,	1687-1693	гг.

Родился	в	1650	г.	в	семье	А.П.	Головина,	бывшего	позднее,	в	
1686-1690	гг.,	воеводой	в	Тобольске.
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Горняев Осип,	 рядовой	пеший	казак	 с	 окладом	5	 руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	
год,	1699-1700	гг.

Горчаков Алексей (Алёшка) Львович, письменный	голова,	
Иркутский	острог,	1686-1689	гг.;	письменный	голова,	Енисейский	
острог,	1689	г.;	письменный	голова,	Тобольск,	1689-1690	гг.	◙

В	январе	1686	г.	Г.	сообщал	енисейскому	воеводе	С.А.	Собаки-
ну	о	приходе	в	Иркутск	ойратских	посланцев	и	с	ними	торговых	бу-
харцев	и	тобольских	людей.	В	отписке	о	посланцах,	прибывших	при	
приказчике	И.М.	Перфильеве,	которого	и	сменил	Г.,	говорилось:

«В нынешнем во 194 году октября в 14 день писал в-Ыркуцкой 
ис Тункинского острогу прикащик Андрюшка Савельев к приказно-
му к-ыркуцкому сыну боярскому к-Ывану Максимову сыну Перфи-
льеву, а в отписке ево написано. – В нынешнем де во 194 году октября 
в 7 день посылал он, Андрюшка, ис Тункинского острогу служилых 
людей в подъезд 20 человек вверх по Иркуту-реке для проведыванья 
приходу неприятельских воинских людей. И те де служилые люди 
встретили выше Погромной-речки 2-х калмыцких посланцов от 
Даина-ламы Номон-ханов кичюл Даржа, да Бушухту-ханова послан-
ца Надирбая, да тобольских посадцких людей 7 человек, да торговых 
людей бухарцов 15 человек з жёнами и з детьми на 130 верблюдах. Да 
они ж де, посланцы, сказывали ему, Андрюшке. – Прибежал де из Ир-
куцкого острогу в Мунгальскую землю иноземец з женою, а братцкой 
ли де породы тот иноземец или тынгуской, того де они не ведают. А 
сказывал де тот иноземец мунгальским людем, что идут де из Иркуц-
кого острогу на них, мунгал, воинские люди. И те де мунгалы отко-
чевали в дальные свои урочища и ожидают де к себе из Иркуцкого 
послов, а своих де мунгальских послов в-Ыркуцкой послать не смеют 
для того, что де руские люди их мунгальских послов побивают.

И против той ево Андреевой отписки приказной иркуцкой сын 
боярской Иван Максимов сын Перфирьев о пропуске мимо Тункин-
ской в-Ыркуцкой тех посланцов к Андрею Савельеву писал и посылал 
иркуцких казаков Степана Жареникова, Григорья Кибирева с товары-
щи 5 человек. И ноября в 2 день он, Степан, с товарыщи с теми послан-
цы из Бухары и з тобольскими жители в-Ыркуцкой острог пришли.

И по указу великих государей приказной иркуцкой сын боярской 
Иван Перфирьев велел тех послацов взять в-Ыркуцкой острог в при-
казную избу переговору их слушать. А как они, посланцы, в приказную 
избу для переговору взяты были, и что говорили, и как на встречю про-
тив тех посланцов учинена была стойка, и тому всему послал я под сею 
отпискою к тебе, стольнику и воеводе Степану Афонасьевичю, с това-
рыщи с-Ывановой посольскою запискою за своею рукою список».

Лит-ра:	Материалы…,	2000.
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Горчаков Василий,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Гранатчик* Фёдор, посадский	человек	 с	 годовым	оброком	 с	
человека	по	10	алт.,	жил	своим	двором,	был	женат,	1698-1699	гг.;	по-
садский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	16	алт.	2	д.,	1704	г.

Гранатчин (без	имени),	 енисейский	казак,	отправлялся	на	
даурскую	службу,	ему	в	Енисейском	остроге	вперёд	было	выдано	
жалованье	–	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли,	в	Иркутском	остро-
ге	ему	должны	были	выдать	5	четей	с	осьминою	ржи,	1685	г.

Гранин Иван Матвеев, сын	М.А.	Гранина,	внук	А.Ф.	Гра-
ны,	посадский	человек,	1705	г.	(числится	умершим	в	переписной	
книге	1722	г.).	◙

Гранин Семён Агеев,	 сын	А.Ф.	Граны,	брат	М.	и	Ф.	Гра-
ниных,	сначала	он	был	пашенным	крестьянином	Карлукской	де-
ревни,	а	с	начала	1690-х	гг.	занялся	систематически	торговлей	и	
переселился	в	город;	потомки	его	в	середине	XVIII	в.	в	Иркутске	
числились	купцами.

Грек* Николай,	1696	г.
Григорьев,	протопоп	иркутской	Спасской	церкви	с	окладом	

10	руб.,	по	7	четей	хлеба	и	овса	в	год,	1684	г.
Григорьев Аверкий, посадский	человек	с	годовым	оброком	

с	человека	по	13	алт.	2	д.,	женат,	1698-1699	гг.
Григорьев Алексей (Алёшка), захребетник	 у	 посадского	

человека	И.	Штинникова,	был	женат,	1699	г.
Григорьев Артемий (Артюшка), посадский	человек,	родом	

вычегжанин	из	Еренского	городка,	отец	и	он	были	государевыми	
крестьянами,	в	Иркутский	острог	пришёл	гулящим	человеком,	был	
повёрстан	в	посад	при	письменном	голове	Л.К.	Кислянском;	годо-
вой	оброк	платил	с	человека	по	20	алт.,	сено	косил	вместе	с	иркут-
скими	жителями	по	записным	книгам	(на	полудесятине	20	копен);	
жены	и	детей	не	было,	1686	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	
оброком,	1698	 г.;	посадский	человек	с	 тем	же	 годовым	оброком;	
жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Мишка	6	лет,	1699	г.;	посад-
ский	человек,	целовальник,	посылался	с	товарищами	в	Баргузин-
ский	острог	с	государевой	меновой	казной,	предназначенной	«для	
мены	у	инородцев	чёрных	лисиц	и	соболей»,	1699	 г.;	посадский	
человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	23	алт.	2	д.,	1704	г.

Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883.
Григорьев Астафий (Остафий, Осташка), гулящий	 или	

промышленный	человек,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	
в	Ильинскую	слободу	 к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	 1688	 г.;	
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иркутский	 рядовой	 конный	 казак,	 1699	 г.;	 иркутский	 десятник	
конных	казаков	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	овса,	2	пуда	
соли	в	год,	1699-1700	гг.

Григорьев Герасим (Гарасим, Гараска, Гарашка),	 казак,	
имел	недоимку	за	1666	г.	в	размере	1	руб.	30	алт.,	1681-1686	гг.

Григорьев Дмитрий, посадский	человек,	1684	г.
Григорьев Максим (Максимко),	калитинский	(выходец	из	

села	Калитино	близ	Великого	Устюга)	гулящий	или	промышлен-
ный	человек,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Григорьев Михаил (Мишка), промышленный	 человек,	
1692-1693	гг.

Григорьев Никифор, посадский	человек	с	годовым	оброком	
с	человека	по	1	руб.,	жил	в	своем	дворе,	был	женат,	1698-1699	гг.

Григорьев Пётр, протопоп,	ружник	(священник	на	годичном	
содержании	от	прихода),	сопровождал	сына	боярского	И.М.	Пер-
фильева	в	поездке	в	Удинский	острог	на	переговоры,	закончившие-
ся	неудачно,	с	восставшими	казаками,	1696	г.;	протопоп	с	окладом	
10	руб.,	по	10	четей	хлеба	и	овса,	5	пудов	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Григорьев Яков, родом	 псковитин,	 посадский	 человек,	
1668-1670	гг.

В	1669	г.	иркутские	жители	дали	поручную	запись	по	по-
садскому	Г.:

«Се аз, Иркутцкого острогу посадцкие люди Фектистит Семё-
нов сын вычегжанин, да яз, Мирон Фёдоров сын москвитин Куз-
нец, да яз, пашенной крестьянин Агей Фёдоров сын Грана, пору-
чилися есми в Ыркутцком остроге по посацком человеке по Якове 
Григорьеве сыне псковитине быти ему, Якову, за нашею пору[кою] 
в Ыркутцком остроге в посадцких жилцах, и, живучи ему, Якову, 
в Ыркутцком остроге за нашею порукою, государевы службы слу-
жить по выбору очередные своею бра[ть]ею с посадцкими людми, и 
оброк государев платить по вся годы безпереводно, в чём он будет по 
государеву указу обложен, из Ыркутцково острогу ему, Якову, за на-
шею порукою без государева указу и без отпуска никуды не съехать 
и не збежать. А буде он, Яков, за нашею порукою не почнёт жить в 
Ыркутцком, и государевых служеб не почнёт служить поочерёдно, и 
не почнёт государева оброку платить по вся годы или куде без госу-
дарева указу, куде без отпуска съедет или збежит, и на нас, на порут-
чиков, будет в лицах, на том и государева пеня и порука вся сполна. 
На то послух беломестной казак Михайло Ефтефиев.

Поручную писал служилой человек Максимко Шадриков лета 
7177-го сентября в 17 день».

Лит-ра:	История	Сибири…,	1996.
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Громов Григорий (Гришка) Иванович (Иванов Григо-
рий), пономарь	 Спасской	 церкви,	 1672	 г.;	 посадский	 человек,	
пономарь	 Спасской	 церкви,	 родом	 пинежанин,	 на	Пинеге	 он	 и	
его	 отец	 были	мирскими	 закладчиками,	 с	Пинеги	 в	Иркутский	
острог	пришёл	гулящим	человеком	в	1663	г.;	годовой	оброк	пла-
тил	в	1681-1683	гг.	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	в	1686	г.	–	по	полти-
не;	пашенных	земель	и	угодий	не	имел,	сено	косил	(на	полуторах	
десятинах	50	копен)	на	пожалованных	церкви	покосах	Анисима	
Михалёва;	дети:	Федька	3	лет,	1686	г.

В	окладной	книге	Иркутска	за	1699-1700	гг.	отмечено,	что	
Г.	получал	оклад:	3	руб.,	хлеба	3	четверти,	овса	3	четверти	и	2	
пуда	соли	в	год.

С	1707	 г.	по	день	 смерти	Г.	 служил	священником	Христо-
рождественской	церкви	в	Китое.

Позднее	 в	 архивных	 материалах	 было	 обнаружено,	 что	Г.	
имел	в	 семье	8	 сыновей,	из	которых	трое	–	Григорий,	Иоанн	и	
Гавриил	–	стали	в	Иркутске	священниками.

Автограф	Григория	Иванова	выглядит	так:

† Г.	в	1740	г.	◙
Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883;	Во	имя…,	2008.
Давыдов Андрей,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	

5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Давыдов Анцыфор,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	
год,	1699-1700	гг.

Давыдов Василий, посадский	 человек,	 1665	 г.;	 торговый	
человек,	приказчик	Иркутского	гостиного	двора,	1690	г.

В	январе	1665	г.	иркутские	жители	выдали	поручную	запись	
по	посадскому	Д.:

«Се аз Иркутцкого острогу пашенные крестьяне Савостьян 
Стефанов, Трофим Семёнов, Анисим Иванов, Осип Яковлев, Иван 
Савельев, Евдоким Андреев да посадцкой человек Пётр Афонасьев 
поручил[и]сь есми в Ыркутцком остроге по посадцком человеке по Ва-
силье Давыдове. Быть ему, Василью, за наш[ей] порукою в Ыркутцком 
остроге в посаде и никуд[а] ему не збежать, и жить ему в Ыркутцком 
остро[ге] неотступно. А будет он, Василей, збежит без указу и ж[ить] в 
Ыркутцком остроге не станет, и на нас, на пор[ут]чиках великих госу-
дарей пеня, а пеню, что великие государи укажут, и оброк весь сполна.



57

На то посл[ух] служилой человек Онофрей Фёдоров. Поруч-
ную писал в Ыркутцком остроге служилой человек Вторко Фролов 
лета 7175-го году генваря в 30 день».

В	октябре	1690	г.	торговые	люди	гостиного	двора	по	при-
казу	Ф.А.	Головина	оценивали	подарки,	присланные	монголь-
ским	Ундур-гегеном:

«199-го октября в 12 день. По указу великих государей… и по 
приказу… Федора Алексеевича Головина с товарыщи велено оценить 
присланные от мунгальского Гегень-кутухты 3 подстава камок, один – 
цветом лазоревый, 2 – волнистые темнолазоревые; 3 подстава отласов, 
которые присланы против великих государей жалованья, что посла-
но было к нему, Кутухте, с тоболенином Иваном Качановым, по на-
стоящей цене, по чему купят в Удинску и в-Ыльинской слободе для 
того, что те камки плохи и к великим государем к Москве за худобою 
вести не годитца. И те камки и отласы роздать по оценке торговых 
людей великих государей в жалованье служилым людем.

И того ж числа торговые люди Макар Игнатьев, Василей Да-
выдов, Егор Иванов присланные от Кутухты 3 подстава камок да 
3 подстава отласов ценили: трем де подставам камкам цена по шти 
рублев с полтиною подстав, отласы по 5 рублев подстав.

К сей ценовной вместо гостина прикащика Василья Давыдова 
да Макара Игнатьева по их велению гостиной же лавочной сиделец 
и за себя Егорко Иванов руку приложил».

Лит-ра:	История	Сибири…,	1996;	Материалы…,	2000.
Давыдов Иван, выходец	из	Туринска,	 служилый	человек,	

поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.
Давыдов Михаил (Михайло), рядовой	пеший	казак	с	окла-

дом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.

Давыдов Семён,	промышленный	человек,	1688	г.
Давыдов Фёдор,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	

7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-
1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Давыдов Федот, торговый	человек,	1677	г.	
В	иркутской	книге	«Расход	хлебным	запасам	в	184	г.»	о	нём	

записано:	
«Куплен топор к государевой мельницы для всяких поделок у 

торгового человека у Федота Давыдова; дано 8 алт. 2 деньги».
Лит-ра:	Первое…,	1902.
Давыдов Филипп, выходец	из	 города	Туринска,	 служилый	

человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.
Дачевский Фёдор, подьячий	 Иркутской	 приказной	

избы,	1684	г.	◙
Дементьев Борис (Бориско), прядильщик,	1681	г.	
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В	иркутской	«Сметной	книге	189	г.»	о	нём	записано:	
«Дано прядильщику Бориске Дементьеву за работу от пря-

дильной работы рубль 16 алтын 4 деньги».
Лит-ра:	Первое…,	1902.
Дементьев (Демидов) Иван, холоп	московского	торгового	че-

ловека	Г.	Никитина,	проезжавший	с	товарами	через	Иркутск,	1698	г.
Дементьев Тарас (Тараска), прядильщик,	1682	г.	
В	иркутской	«Смете	хлебных	и	соляных	доходов	и	расходов	

190	г.»	о	нём	записано:	
«У прядильщика у Тараски Дементьева в поворот взято 2 чети 

ржи, 2 чети ячменя, который хлеб даван ему, Тараске, на корм для 
прядильной работы в прошлом в 189 г.».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Демидов Фёдор, посадский	 человек,	 1684	 г.;	 откупщик	

площадного	письма,	20	января	1689	 г.	 он	обратился	к	воеводе	
И.М.	Перфильеву	с	просьбой	«на	гостине	дворе	и	в	прасольном	
ряде,	и	по	улицам,	и	по	переулкам	прокликать	клич	в	Иркуцком	
и	в	уезде	помимо	ево	площадных	дел	и	крепостей	и	всяких	пи-
сем	не	писали»	под	угрозой	штрафа,	так	как	«мимо	иво	Федьки	
пишут	площадные	дела	и	всякие	писмянные	крепости	сторонние	
всяких	чинов	люди»;	воевода	удовлетворил	просьбу	Д.,	дав	соот-
ветствующее	указание	бирючу	(глашатаю).

Лит-ра:	Копылов	А.Н.	Очерки…,	1974	г.
Демьянов Пётр, сын	боярский,	участник	приёма	монголь-

ских	послов,	1689	г.
Дмитриев (Димитриев) Богдан (Богдашка), промышлен-

ный	человек,	1681	г.	
В	иркутской	«Сметной	книге	189	г.»	о	нём	записано:	
«Промышленному человеку Богдашку Димитриеву от каюш-

ной починки, который каюк починивал в отпуск в Енисейской с со-
болиной казной, за работу дано рубль 6 алтын 4 деньги».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Дмитриев Василий, посадский	человек,	1684	г.
Дмитриев Григорий (Григорей),	 рядовой	 служилый	

человек,	 участник	посольства	Г.П.	Кибирева	к	джунгарскому	
Бушухту-хану,	1690	г.

Дмитриев (Дмитреев) Иван, промышленный	человек,	1684	г.
Дмитриев Пётр, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	че-

ловека	по	10	алт.,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Стенка	10	
лет,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	оброком,	1704	г.

Добров Митрофан, посадский	человек,	1684	г.
Добрынин Фёдор,	 иркутский	житель,	послух	 (свидетель),	

1705	г.	◙
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Долгая Очередь* (Очередь*, Черед*) Андрей,	казак,	1684	г.;	
рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	
4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	
денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Доля* Иван (Ивашка), подрядчик,	 казачий	 десятник,	
1699-1700	гг.	

В	иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	не-
окладных	расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	о	нём	записано:	

«Дано в подряд великаго государя из казны за 10 лодок в зада-
ток подрядчику Ивашке Доле с товарищи 6 р. с полтиною».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Доровик* Евдоким, брат	Ф.	Доровика,	промышленный	че-

ловек,	держал	вместе	с	братом	в	Иркутске	мыловаренный	промы-
сел	и	платил	за	него	пошлину	1	руб.	25	коп.,	1693	г.;	промышлен-
ный	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	1	руб.	6	алт.	4	д.,	
1698	г.;	промышленный	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	
1	руб.	7	алт.	4	д.,	1699	г.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	
человека	по	1	руб.	6	алт.	4	д.,	1704	г.

Доровик* Фёдор, брат	Е.	Доровика,	промышленный	чело-
век	с	годовым	оброком	с	человека	по	1	руб.	6	алт.	4	д.,	1698	г.;	
промышленный	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	1	руб.	
7	алт.	4	д.,	1699	г.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	чело-
века	по	1	руб.	6	алт.	4	д.,	1704	г.	

В	иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	не-
окладных	расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	о	нём	записано:	

«С иркуцких посадских людей годового оброку на 207 г. сентя-
бря с 1 по 208 г. сентября по 1 ж число по оброчной книге собрано, 
в том числе с промышленных людей с 2 человек Федки Доровика с 
братом, всего 40 р. 26 алт. 4 деньги».

В	сметном	списке	окладным	и	неокладным	доходам	на	1704	г.	
записано:	

«С промышленных людей, с Фёдора да с Евдокима Доровиков, 
годового оброку с них и с мыльнаго их промыслу на 1704 г. в помёт-
ном списке написано взять рубль 6 алт. 4 д.».

Лит-ра:	 Первое…,	 1902;	 Кашик	 О.И.	 Из	 истории	 социально-
экономического…,	1952;	Кашик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958.

Дорофеев Федот (Федотко),	отец	Л.	Федотова,	церковный	
староста	 иркутской	Спасской	 церкви,	 16	 декабря	 1684	 г.	 подал	
челобитную	о	покраже	из	церкви	жемчуга	весом	в	1	золотник	от	
иконы	Знамения	Божьей	Матери.	◙

Дружинин Гавриил (Гашко),	 енисейский	казак,	 отправ-
ленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полков-
нику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.
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Дубровский (Дубровской) Яков,	 рядовой	 пеший	 казак	 с	
окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	
чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	пеший	казак	с	денежным	
окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Дуда* Даниил (Данилко), енисейский	 казак,	 отправлен-
ный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	
Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Дулов Трифон,	промышленный	человек,	1688	г.
Дураков Григорий (Гришка),	рядовой	казак,	1689-1690	гг.	◙
В	1690	г.	Д.	поймал	и	привёл	в	Иркутскую	приказную	избу	бе-

глого	холопа	из	монголов,	принадлежавшего	иркутскому	сыну	бо-
ярскому	С.В.	Шестакову,	о	чём	в	приказной	избе	было	записано:

«198 г. декабря в 5 день в Ыркуцком в приказную избу перед 
стольника и воеводу Леонтья Костянтиновича Кислянского пришёл 
иркуцкой казак Григорей Дураков, а с собою привёл иркуцкого сына 
боярского Сидора Шестакова малого Ивашку, а сказал: в нынешнем 
де во 198-м году ноября в 30 день у моря в Култуке иркуцкой пятиде-
сятник казачей Анисим Михайлов отдал ему того Сидорова малого 
Шестакова, а велел ему того малого отвесть в Ыркуцкой, а сказал 
ему, что де тот малой беглой, бежал от Сидора Шестакова. А ныне он 
объявился у тунгусов и он де Григорей взяв того малого у Онисима 
Михайлова и привёз ево в Ыркуцкой и привёл в приказную сказать с 
кем где он в бегах был и хто ево подговаривал и с кем бежал». 

Лит-ра:	Сборник…,	1960.
Дурасов Григорий,	десятник	конных	казаков	с	окладом	7	руб.,	

7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
десятник	конных	казаков	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Дурилёв Григорий, служилый	человек,	1697	г.
Дьяконов Иван (Ивашко),	ссыльный,	повёрстан	на	службу	

при	воеводе	А.Т.	Савёлове,	1690-е	гг.;	казак,	1699	г.
Дьячков Иван,	пятидесятник	пеших	казаков	с	окладом	5	руб.	с	

полтиною,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	четверти	
соли	в	год,	1699-1700	гг.;	пятидесятник	пеших	казаков	с	денежным	
окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Евплов Феодосий (Федос, Федоска), родом	еренчанин,	гу-
лящий	человек,	1692-1693	гг.

Евреинов (Евреин*) Алексей, посадский	человек	с	годовым	
оброком	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	жил	своим	двором,	был	женат,	
1698	г.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	17	алт.,	
1699	г.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	23	алт.	
2	д.,	1704	г.	(числится	умершим	в	переписной	книге	1722	г.).

Евсевьев Иев, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	че-
ловека	по	11	алт.	4	д.,	1698	г.;	посадский	человек	с	годовым	обро-
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ком	с	человека	по	12	алт.	4	д.,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	
Алёшка	7	лет,	Ивашка	2	лет,	1699	г.;	посадский	человек	с	годовым	
оброком	с	человека	по	11	алт.	4	д.,	1704	г.	 (числится	умершим	в	
переписной	книге	1722	г.).

Евсевьев Карп (Карпунка), промышленный	человек,	1676	г.	
В	заручных	книгах	приказчика	В.К.	Самойлова	о	нём	написано:	
«Наймованы промышленные люди Карпунка Евсевьев, Иваш-

ка Антонов к государевой мельнице жернова сделать шестерики и 
за ту работу дано 8 руб.».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Евсевьев (Евсеев) Тит (Титко),	 конный	 казак,	 сыщик,	

1692-1700	гг.	
В	1692	г.	в	Уриковской	слободе	Иркутского	уезда	он	произ-

водил	следствие	по	обвинению	крестьянки	М.	Родионовой	в	«на-
пущении	грыжи»	на	другую	крестьянку.

В	1698	г.	Е.	подавал	челобитную	на	таможенного	и	заставно-
го	голову	В.	Курлакова,	обвинияя	его	в	злоупотреблениях.

В	иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	не-
окладных	расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	о	Е.	записано:	

«Из доимки взято разного чина на людях и недовозной велико-
го государя казны 206 г. привозу казака Тита Евсевьева и за начёт-
ныя деньги из остатков из продажи Григорья Турчанинова, всего 
235 р. 16 алт., в том числе за 5 кумачей московской присылки по 
цене 4 руб. 25 алтын»

В	1701	 г.	Е.	 был	 в	Москве	 по	 делу	 об	илимском	 воеводе	
Б.А.	Челищеве.

Лит-ра:	Сборник…,	1960;	Копылов	А.Н.	Очерки…,	1974.
Евсеев Яков, первый	муж	жены	Афанасия	Бейтона,	1697	г.
Егоров Василий, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	

человека	по	17	алт.,	1699	г.
Ездоков Василий (Васка) Фёдоров, казачий	 десятник,	

входил	в	состав	отряда	Я.И.	Похабова,	ставившего	Иркутский	
острог,	первый	приказчик	острога,	руководил	группой	казаков	
числом	в	20	человек,	1661	г.

Лит-ра:	Памятники…,	1993.
Екимов Пётр, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	че-

ловека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	
оброком,	1704	г.

Елезов (Елезев) Василий, таможенный	голова,	Енисейск,	
1660	г.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	16	алт.	
4	д.,	Иркутск,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	об-
роком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Ефимко	8	лет,	Митка	
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6	лет,	Якушко	5	лет,	Сенка	3	лет,	1699	г.;	посадский	человек	с	тем	
же	годовым	оброком,	1704	г.	◙

Елизаров Абрам (Абрамка), промышленный	 человек,	
1692-1693	гг.

Елизарьев Пётр, посадский	человек,	1684	г.
Елизарьев (Елизарьевых) Фёдор Иванов,	 рядовой	 кон-

ный	 казак	 с	 окладом	 7	 руб.,	 7	 четей	 с	 осьминою	 ржи,	 4	 пуда	
овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1704	гг.;	рядовой	конный	казак	с	
денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Еликалов Василий, выходец	из	города	Верхотурье,	служи-
лый	человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Елисеев Еремей (Еремий),	рядовой	служилый	человек,	от-
правленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	пол-
ковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Елисеев Тит (Титок),	 рядовой	 конный	 казак	 с	 окладом	
7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Елфимов Григорий (Гришка),	посадский	человек	с	годо-
вым	оброком	20	алт.,	1683	г.;	в	этом	же	году	он	†,	«оброк	снял	с	
него	ссыльной	человек	Пахомко	Сидоров».

Елфимов Макар, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	че-
ловека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	об-
роком,	жил	своим	двором,	дети:	Ивашко	8	лет,	Ганка	6	лет,	1699	г.

Елчанинов Лазарь,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Емельянов Василий (Васька),	 промышленный	 человек,	
с	 него	 и	 его	 товарищей	 (11	 человек)	 в	 таможне	 была	 взята	 с	
200	 пудов	 слюды	 Байкаловского	 промысла	 пошлина	 20	 пудов	
слюды-шитухи,	1696	г.

Емельянов Максим, служилый	человек,	1684	г.	◙
Емельянов Перфирий,	промышленный	человек,	был	отпу-

щен	из	Иркутска	«с	товарищи»	(6	человек)	на	рыбный	промысел	в	
Селенгинское	устье;	промышленники	везли	с	собой	70	пудов	ржа-
ной	муки	и	50	пудов	соли,	купленной	у	Игната	Ерофеева,	1700	г.

Емельянов Фёдор, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	
человека	по	16	алт.	4	д.,	жил	своим	двором,	был	женат,	1698	г.;	по-
садский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	17	алт.,	1699	г.

Епифанов Алексей, посадский	человек	с	годовым	оброком	
с	человека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годо-
вым	оброком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Микитка	5	лет,	
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Андрюшка	3	лет,	1699	 г.;	посадский	человек	с	 тем	же	 годовым	
оброком,	1704	г.	(числится	умершим	в	переписной	книге	1722	г.).

Епифанов Лука, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	че-
ловека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	об-
роком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Афонька	5	лет,	Алёшка	
2	лет,	1699	г.	(числится	умершим	в	переписной	книге	1722	г.).

Епифанов Михаил (Мишка), казак,	толмач	на	переговорах	
воеводы	Л.К.	Кислянского	с	посланцами	джунгарского	Бушухту-
хана,	 1684	 г.;	 толмач,	 1688	 г.;	 городовой	 толмач,	 участник	при-
ёма	 С.В.	 Шестаковым	 джунгарских	 и	 монгольских	 посланцев,	
1689	г.;	конный	казак,	толмач,	участник	поездки	к	джунгарскому	
Бушухту-хану	посланника	Г.П.	Кибирева	и	участник	приёма	по-
сланцев	 Бушухту-хана	 воеводой	Л.К.	Кислянским	 в	Ильинской	
слободе,	1691	г.;	рядовой	конный	казак,	1699-1704	гг.

В	1688	г.	иркутский	воевода	А.С.	Синявин	посылал	Е.,	вме-
сте	с	казаком	И.	Белобородовым,	привести	с	Китоя	и	Белой	воо-
ружённых	бурят.	В	указной	памяти	говорилось:

«196-го году марта в 7 день по указу великих государей память 
иркутским толмачю Мишке Епифанову да казаку Ивашку Белоборо-
дову ехать им из Ыркутцка в уезд в брацкие улусы на Китой и на Белую 
реки и собрав в тех во всех родех и улусех брацких людей по выбору и 
по разветке привесть в Ыркуцкой сто пятьдесят человек тотчас с конь-
ми и с ружьём саадаки и с куяки и панцыри, а в Ыркуцкой объявить 
тех брацких людей стольнику Алексею Сидоровичю Синявину.

К сей памяти стольник Алексей Сидорович Синявин печать 
свою приложил».

Лит-ра:	Сборник…,	1960.
Еремеев Андрей (Андрейко), посадский	человек	с	годовым	

оброком	с	человека	по	13	алт.	2	д.,	1681	г.
Еремеев Илларион (Ларион),	рядовой	конный	казак	с	окладом	

7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-
1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.,	1704	г.

Еремеев (Еремиев) Онуфрий (Онофрей, Оношка), по-
садский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	13	алт.	2	д.,	
1683-1684	гг.	◙

Ермолин Даниил (Данилка), новоприборный	 человек,	
1697	г.

Ерофеев Иван (Ивашка), промышленный	 человек,	
1692-1693	гг.

Ерофеев (Ярофеев) Игнатий (Игнашка), приказчик	 гостя	
И.	Ушакова,	1689-1692	гг.;	квасной	откупщик,	1696-1697	гг.	

В	иркутской	книге	таможенных	денежных	сборов	1692	г.	о	
нём	записано:	
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«…гостя Ивана Ушакова у прикащика его Игнатья Ерофее-
ва с иркуцкаго его кожанаго промыслу с 25 юфтей кож красных, с 
5 кож дублёных по иркуцкой таможенной оценке на 41 р. порублё-
вой пошлины с рубля по 10 денег 2 алт. 3 деньги. А те юфти по-
слал он, Игнатий, в Енисейской с лавошным сидельцем с Иваш-
ком Семёновым и писан в отпуску мая сего числа».

В	таможенной	книге	Иркутска	за	1696	г.	записано:
«…отпущен из Иркутска… в Братский острог гостя Ушакова 

приказчика Игнатия Ерофеева лавочный сиделец… Молев с ним 
послал он, Игнатий своего варения 100 пудов соли».

Лит-ра:	 Первое…,	 1902;	 Кашик	 О.И.	 Из	 истории	 социально-
экономического…,	1952;	Кашик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958.

Ерофеев (Ерофиев) Филат (Филатко),	 калитинский	 (вы-
ходец	из	села	Калитино	близ	Великого	Устюга)	гулящий	или	про-
мышленный	 человек,	 отправленный	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	
Ильинскую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Ероцкий Василий (Васка), служилый	человек,	1697	г.
Есаулов (Ясаулов) Гордей (Гордий),	рядовой	конный	казак,	

1699-1704	гг.
Ефтефиев (Евтехеев) Михаил (Мишка), послух	 (свиде-

тель),	беломестный	казак,	1669	г.	◙	
Жаравлёв Елизар,	 рядовой	 служилый	 человек,	 сопрово-

ждал	 посольство	Г.П.	Кибирева	 к	 джунгарскому	Бушухту-хану,	
1690	 г.;	пятидесятник	пеших	казаков	с	окладом	5	руб.	 с	полти-
ною,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	
год,	1699-1700	гг.

Жареников (Жареницков) Степан (Стефан, Стенка), ени-
сейский	казак,	служивший	в	Иркутском	остроге,	1684-1688	гг.;	ря-
довой	казак,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	иркутский	десят-
ник	пеших	казаков	с	окладом	5	руб.	с	полтиною,	5	четей	с	осьми-
ною	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

В	1695	г.	он	был	приёмщиком	хлебных	запасов	в	Идинском	
остроге,	 что	 отражено	 в	 указной	 памяти	 иркутского	 воеводы	
А.Т.	Савёлова	идинскому	приказчику	Ф.Н.	Черниговскому:

«Как к тебе ся память придёт, а иркуцкие казаки, приёмщик Сте-
пан Жареников с товарыщи, на дощаниках в Олонскую слободу при-
пловут, и тебе б велеть им в те дощаники грузить великих государей 
хлебные запасы бельские пахоты и монастырской деревне Бадае.

А у тово хлеба у груски быть тебе самому. А будет тово хлеба мало, 
и тебе б те дощаники велеть догрузить великих государей десятинным 
хлебом из олонской пахоты.
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А сколько того великих государей десятинного хлеба в те до-
щаники и которой пахоты нагружено, и отпущено будет, и тебе б о 
том в Ыркуцк к стольнику и воеводе Афонасью Тимофеевичю Са-
вёлову писать имянно.

А впридачю на те дощаники в работу к ыркутцким казакам 
велеть б тебе дать идинских казаков шесть человек до Иркутцка, и 
те дощаники велеть б тебе нагрузить полным грузом при себе. И на-
грузя, отпустить в Ыркутцкой тотчас, и велеть им на тех дощаниках 
великих государей с хлебными запасы итить, нигде не мешкая.

Того ж числа послана память в Бельской острог приказному Фё-
дору Москвитину об отдаче того хлеба, чтоб отдать весь без остатку, и о 
том в Ыркуцк писать имянно, сколько того хлеба отпущено будет».

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Жданов Василий (Васька),	тобольский	посадский	человек,	

ездивший	вместе	с	товарищами	в	китайские	города	и	Монголь-
скую	землю	без	проезжих	грамот,	1686	г.

В	Иркутской	приказной	избе	на	расспросах	он	сообщил:
«А в китайском де городе в Шурге пушек и мелково оружья 

они, Васька с товарыщи, не видали, а тот де город Шурга кирпиш-
ной, не крепок. А в Мугальской де землех у тайшей и у зайсанов ни-
какие крепости около юрт и надолоб не бывает, а кочюют по степе, 
переходя с места на место».

Лит-ра:	Материалы…,	2000.
Жеглов Афанасий,	 ссыльный,	 повёрстан	 на	 службу	 при	

воеводе	А.Т.	Савёлове,	1690-е	гг.;	иркутский	казак,	1699	г.
Жидоусов Лука, выходец	из	 города	Верхотурье,	 служилый	

человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.
Журавлёв Владимир (Володимир),	рядовой	пеший	казак	с	

окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	
чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Заболоцкий (Заболоцкой) Григорий Дмитриев,	 рядовой	
конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	
овса,	 2	 пуда	 соли	 в	 год,	 1699-1700	 гг.;	 рядовой	 конный	 казак	 с	
денежным	окладом	7	руб.,	1704	г.

Заборовский (Заборовской) Семён (Сенька), «сибиря-
нин»,	торговый	человек,	Енисейск,	Иркутск,	1684	г.

Загребаев Семён, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	
человека	по	13	алт.	2	д.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годо-
вым	оброком,	1704	г.

Заев Григорий,	казак,	добытчик	слюды,	1695	г.;	отставной	
казак,	продал	11	пудов	слюды	«своего	промыслу»,	1696	г.

Замятнин Пимен,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.
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Зарубин Григорий Петрович, посланник,	1674	г.
Зарубин Максим Григорьевич, сын	Г.П.	Зарубина,	1674	г.
Заусаев Дмитрий (Митька) Григорьев, посадский	 чело-

век,	 родом	из	Енисейска,	 его	 отец	 в	Енисейске	 был	пашенным	
крестьянином,	он	сдал	там	десятинную	пашню	и	пришёл	в	Ир-
кутск	гулящим	человеком	в	1674	г.	при	приказчике	В.К.	Самой-
лове;	платил	годовой	оброк	с	человека	в	1683	г.	по	13	алт.	2	д.,	в	
1686	г.	–	по	4	гривны,	пашенной	земли	и	угодий	не	имел,	1686	г.;	
посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	13	алт.	2	д.,	
1698-1699	гг.;	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Пашко	6	лет,	
1699	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	оброком,	1704	г.

Заусайлов Михаил (Мишка) Григорьев, посадский	чело-
век	с	годовым	оброком	с	человека	по	13	алт.	2	д.,	1681	г.

Захаров Гренко,	казак,	1684	г.
Захаров Дмитрий, тюменский	 стрелецкий	 пятидесятник,	

имел	крепкое	хозяйство,	участвовал	в	военных	походах	и	в	пода-
влении	бунтов	раскольников,	1670-1680-е	гг.;	сослан	из	Тюмени	в	
Иркутск	за	«непристойные	слова	про	великого	государя»,	1701	г.

Лит-ра:	Резун	Д.Я.	Родословная…,	1993.
Захаров Иван (Ивашко), родом	пинежанин,	на	Руси	жил	

бобылем,	в	Сибирь	пришёл	гулящим	человеком,	пашенный	кре-
стьянин	 Вознесенского	 монастыря,	 холост,	 1686	 г.;	 служилый	
человек,	1691	г.	◙

Захаров Третьяк (Тренка, Тренька),	казак,	1676-1684	гг.	
В	иркутской	книге	«Расход	хлебным	запасам	в	184	г.»	о	нём	

записано:	
«Сентября 7. Дано служилому человеку Тренке Захарову взаймы 

5 пуд муки ржаной из даурских запасов, и в той муке взята кабала».
Лит-ра:	Первое…,	1902.
Захаровых Никита, выходец	из	города	Верхотурье,	служилый	

человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.
Зверев Кузьма (Козёмка, Козма, Козьма, Кузька), при-

слан	на	пашню,	повёрстан	на	службу	при	воеводе	И.П.	Гагарине,	
1690-е	годы;	казак,	отставной	толмач,	1699-1700	гг.;	рядовой	кон-
ный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

В	1693	г.	З.	подавал	челобитную	об	украденном	у	него	коне.	
На	его	челобитную	отвечал	идинский	приказчик	Ф.Н.	Чернигов-
ский	в	отписке:

«Великих государей… стольнику и воеводе князю Ивану Пе-
тровичю Фетька Чернеговской челом бьёт.

В нынешнем 201 году, июня в … день прислана ко мне от тебя, 
стольника и воеводы князя Ивана Петровича, подписная челобит-
ная иркуцково толмача Козьмы Зверева. А велено мне у идинскова 
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казака у Петрушки Бутакова, выня с понятыми коня чалово, и от-
дать Козьме Звереву.

И я тово коня у нево, Петрушки, взял и отдал ему, Козьме Зве-
реву. А ево, Петрушку, допрашивал. И те допросные речи под сею 
отпискою послал в Ыркутцкой, и велел подать в Приказной избе 
тебе, стольнику и воеводе князю Ивану Петровичу».

К	отписке	Ф.Н.	Черниговский	приложил	допросные	речи:
«201 году, июня в … день, бил челом великим государем, а в 

Ыдинском в Приказной избе приказному пятидесятнику Фёдору 
Никифорову сыну Чернеговскому словесно Идинского острогу пе-
шей казак Петрушка Бутаков в том, что в нынешнем де 201 году, 
июня в … день, прислана из Ыркуцкого от стольника и воеводы 
князя Ивана Петровича потписная челобитная.

А в челобитной писано: в прошлых де годех в Великой пост 
на заимке Фёдора Гранина выкрали у иркуцкого коннова казака 
у Козьмы Зверева коня чалово, и тот де конь объявился у него, Пе-
трушки. И он де, Козьма, у него, Петрушки, того коня чалово взял 
и назвал своим, что тот де конь ево, Козьмин. А он де, Петрушка, 
тово коня выменял у олонсково пашеново крестьянина у Никиты 
Хомкала, а иных де животов никаких не видал.

И чтоб великие государи пожаловали ево, Петрушку: велели 
словесное ево челобитье записать, а ево, Никиту Хомкала, допро-
сить, где он тово коня взял, а Петрушке променял.

Того ж числа против сего словесного челобитья пашенной кре-
стьянин Никита Хомколо допрашиван. А в допросе говорил: он де, 
Никитка, ему, Петру, тово коня чалово променял. А выменял де он, 
Никитка, тово ж чалово коня у олонского пашенново крестьянина 
у Нефедка Иванова сына Синькова при многих сторонних людех. А 
иных де никаких животов он, Никитка, у него, Нефедка, не видал и 
не имывал. А ныне де он, Нефедко, убежал за море».

На	представленную	идинским	приказчиком	Ф.Н.	Чернигов-
ским	отписку	иркутский	воевода	ответил	указной	памятью,	в	ко-
торой	говорилось:

«И против сей отписки к Фёдору Черниговскому память указ-
ная послана. Велено ему розыскать, при ком у Никитки с Нефедкою 
конская мена была. И буде по розыску третьие скажут, что де он, 
Нефедка, ему, Никитке, променил чалово коня на ево, Никиткина, 
коня, и велено у ево, Нефедкиной, матери и у брата взять коня и от-
дать Никитке, до тех мест покаместа Нефедка будет из-за моря, и в 
том чалом коне справитца».

В	том	же	1693	г.	З.	привозил	из	Идинского	острога	гвозди,	
что	отметил	иркутский	воевода	И.П.	Гагарин	в	памяти	идинскому	
приказчику	Ф.Н.	Черниговскому:

«…Да с Кузьмой Зверевым прислал тысячю гвоздей тесовых 
малые руки да триста шездесят гвоздей большие руки.
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А в отписке твоей написано, что послано с ним, Кузькою, ма-
лых гвоздей тысяча сто гвоздей. И против счёту в отдачю ста гвоз-
дей не объявилось.

И тебе б о том велеть с кузнецами справиттца и те недовозные 
гвоздья прислать по тому ж в Ыркутцкой. И те гвоздья самого плохо-
го дела, шляпки малы и не присадисты, и кованы из худово железа.

И как к тебе ся память придёт, и тебе б велеть кузнецам ско-
вать из доброго мяхково железа, которое было неломко, малые руки 
полторы тысячи гвоздей присадистых, и шляпки велеть ковать 
больши прежних, чтоб было к городовому строению прочнее, и при-
слать их в Ыркутцкой с нарочным посыльщиком тотчас, и велеть 
явить стольнику и воеводе князю Ивану Петровичю Гагарину».

В	иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	не-
окладных	расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	о	З.	записано:	

«Для посылки в мунгальские улусы в дорогу отставному тол-
мачу Козёмке Звереву дано 3 р.».

В	1705	г.	перепись	мельниц	Иркутского	уезда,	выполненная	
В.И.	Коротовым	с	«товарыщи»,	отметила	у	З.	мутовчатую	мель-
ницу	 на	 речке	Ошуне	 (?),	 построенную	 в	 1703	 г.;	 на	 мельнице	
амбар,	угодий	нет,	жернова	одни;	оброк	в	казну	не	платился;	на	
мельнице	мололось	в	свой	домашний	обиход	50-60	пудов	зерна	в	
год;	для	сторонних	людей	ничего	не	мололось.	◙

Лит-ра:	Первое…,	1902;	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Зверев Михаил (Мишка), прислан	 в	 Иркутск	 на	 паш-

ню,	повёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	И.П.	Гагарине,	
1690-е	гг;	казак,	1699	г.

Зверев Яков (Якунка), прислан	в	Иркутск	на	пашню,	по-
вёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	И.П.	Гагарине,	1690-е	гг.;	
казак,	1699	г.

Зверев Яков (Якушко),	 пашенный	 крестьянин	 деревни	
Балей	на	реке	Иде,	приписанной	к	Идинскому	острогу;	в	1695	г.	
он	сдал	1	четь	десятины	гулящему	человеку	Ивану	Красноярову,	
передав	 ему	 2	 лошади,	 корову	 с	 телёнком,	 20	 пудов	 ржи,	 соху,	
сошники,	топоры,	косы,	серп	и	1	рубль	денег,	он,	кроме	того,	дол-
жен	«лесу	пособить	выронить	и	избу	срубить»;	после	сдачи	тягла	
З.	был	повёрстан	в	Иркутске	в	казачью	службу.

Зеленин Василий, выходец	из	города	Верхотурье,	служилый	
человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Зеленовский (Зеленовской) Василий,	 рядовой	пеший	ка-
зак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	
без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Зенбицкий Никита, сын	боярский,	1681	г.
Зиновьев Иван,	рядовой	казак,	1699	г.



69

Зиновьев Феодосий (Федос, Федоска), родом	 еренчанин,	
гулящий	человек,	1692-1693	гг.

Злобин Иван (Ивашка), красноярский	казак,	привозивший	в	
Иркутск,	вместе	с	казаком	Фёдором	Ивановым,	вести	от	посланцев	
монгольского	хана	Гелея	кутухты,	 выразившего	желание	вступить	
в	русское	подданство;	допрашивался	в	Иркутской	приказной	избе	
воеводой	Л.К.	Кислянским,	1689	г.	◙

Злобин Илья Петров,	 рядовой	 конный	 казак	 с	 окладом	
7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	
1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	
в	год,	1704	г.

Злыгостев Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Зобнин Андрей (Андрюшка), пашенный	крестьянин,	выбор-
ный	челобитчик,	ездивший	с	челобитной	в	Москву,	1700-1701	гг.

Золотых Савва (Сава, Савка) Фёдоров,	десятник	конных	
казаков	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	
2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

В	1701	г.	З.,	оказавшемуся	в	Москве	по	делу	об	илимском	воево-
де	Челищеве,	была	выписана	подорожная	от	Москвы	до	Иркутска:	

«От великаго государя царя и пр. от Москвы по дороге до Пере-
славля Залесскаго и до Ярославля и до Вологды и до Тотьмы и до Устюга 
Великаго и до Соли Вычегодской и до Кай-городка и до Соли Камской 
и до сибирских городов до Верхотурья и до Туринска и до Тюмени и до 
Тобольска и до Сургута и до Нарыма и до Енисейска и до Иркутцка по 
ямам ямщикам, а где ямов нет всем людям без омены чей кто нибудь, 
чтоб есте все давали иркуцкому десятнику Золотых подводу в готовыя 
его сани и с проводником, а где лучится водяной путь, чтоб давали в го-
товую лодку кормщика вниз реки против подводы, а вверх реки вдвое 
везде не продержав ни часу, и за ту подводу имали б у него прогоны от 
Москвы до Тотьмы по нашему великаго государя указу, а от Тотьмы до 
Иркутцка давали бы ему подводу, кормщика без прогонов.

Писан на Москве лета 1701 г. февраля в 18 день. А у подлинной 
подорожной припись дьяка Ивана Золотурина. Справка подьячего 
Кузьмы Кучумова. Да позади подорожной подписано: прогонов от 
Москвы до Тотьмы по рублю с деньгою.

К сему списку вместо десятника казачья Савки Золотых, по 
его веленью, сын боярский Пётр Перфирьев руку приложил, а под-
линную он, Савка, к себе взял».

Лит-ра:	Первое…,	1902;	Сборник…,	1960.
Зуев Яков,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	

осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.
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Зыков Иван,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	
с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-
1700	гг.;	рядовой	пеший	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	
откупщик	«деньщичья	хожёного»	откупа,	1704	г.	

В	иркутском	 сметном	 списке	 окладным	и	неокладным	до-
ходам	на	1704	г.	о	нём	записано:	

«Приказныя избы с деньщичья хожёного откупу на дольщи-
ках иркутцких служилых людях на Иване Зыкове с товарищи на 
8 челов. 8 руб. Печатныя пошлины взяты сполна».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Зырян* Ефим (Елфим, Евфим), посадский	человек,	1684	г.;	

посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	
жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Гришка	(женатый),	Гаврилко	
(холостой),	1698	г.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	чело-
века	по	17	алт.,	1699	г.

Зырян* Иван,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	
осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Иванов Анисим (Онисим), пашенный	крестьянин,	1665	г.
Иванов Архип (Архипко), посадский	человек,	родом	пинежа-

нин,	отец	и	он	на	Пинеге	были	государевыми	пашенными	крестья-
нами,	в	Иркутский	острог	пришёл	гулящим	человеком	в	1676	г.,	был	
повёрстан	в	посад;	годовой	оброк	платил	в	1681-1683	гг.	с	человека	
по	16	алт.	4	д.,	в	1686	г.	–	по	полтине;	пашенной	земли	и	угодий	не	
имел,	сено	косил	(на	полудесятине	20	копён)	вместе	с	иркутскими	
жителями	по	отводным	книгам;	был	холост,	1686	г.

Иванов Борис,	промышленный	человек,	1688	г.
Иванов Герасим, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	

человека	по	10	алт.,	жил	своим	двором,	был	холост,	1699	г.
Иванов Григорий (Гришка), родом	вологжанин,	гулящий	

человек,	1692-1693	гг.
Иванов Давыд (Давыдко),	 пашенный	 крестьянин,	 от-

правленный	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	 слободу	 к	
полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Иванов Дмитрий,	торговый	человек,	человек	гостя	Г.	Рома-
нова,	оценщик	иркутского	гостиного	двора,	1690	г.

Иванов Егор (Егорко),	торговый	человек,	лавочный	сиде-
лец	Иркутского	гостиного	двора,	1690	г.	◙

В	октябре	1690	г.	И. участвовал	в	оценке	подарков,	прислан-
ных	монгольским	ханом	Ундер-гегеном.

Иванов Иван (Ивашко),	 калитинский	 (выходец	 из	 села	
Калитино	близ	Великого	Устюга)	гулящий	или	промышленный	
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человек,	 отправленный	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Иванов Кузьма (Козьма, Козёмка), служилый	 человек,	
1684	г.

Иванов Кузьма (Куска),	 калитинский	 (выходец	 из	 села	
Калитино	близ	Великого	Устюга)	гулящий	или	промышленный	
человек,	 отправленный	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Иванов Леонтий,	наёмный	человек,	1688	г.
Иванов Лука (Лучка), промышленный	человек,	1692-1693	гг.
Иванов Матвей (Матюшка), промышленный	 человек,	

1692-1693	гг.
Иванов Михаил (Михайло), посадский	человек,	1684	г.
Иванов Мокей (Макушка), посадский	 человек,	 родом	

москвитин,	в	Москве	отец	и	он	служили	в	стрельцах,	прислан	в	
Иркутский	острог	по	царскому	указу	в	пашню,	сдал	десятинную	
пашню	при	приказчике	В.К.	Самойлове	и	был	повёрстан	в	посад;	
годового	оброку	платил	с	человека	по	10	алт.;	пашни	и	угодий	не	
имел,	сено	косил	по	записным	книгам	на	полудесятине	20	копен;	
жены	и	детей	не	было,	1686	г.

Иванов Мокей (Мокейко, Мокий, Маковей), посадский	
человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	10	алт.,	1681-1704	гг.;	
выборный	целовальник,	1684	г.;	жил	своим	двором,	был	женат,	
дети:	сын	Тишка	12	лет,	1698-1699	гг.	◙

При	избрании	в	1684	г.	посадскими	людьми	в	целовальники	
И.	были	даны	наказ	и	характеристика:	

«…выбрали излюбя мы в службу иркуцкого ж посацкого чело-
века Мокея Иванова душею пряма животом прожиточна к государе-
вым иркуцкого острогу к житницам во 193 году сентября с 1 числа да 
по 194 год сентября по то ж число в целовальники. И ему Маковею 
будучи у приёма и у роздачи государевых хлебных запасов за нашым 
мирским выбором во всём великим государем радеть и прямить и 
прибыли искать и государевыми хлебными запасы самому не ко-
рыстоватца и на сторону не продавать и не отдавать и ни за каким 
воровством не ходить и не бражничать и того смотреть и беречь на-
крепко, чтоб хлебные запасы великих государей в житницах сверху 
и сысподу не подмочило и не изгноило и никакой бы порухи над 
хлебными запасы не учинилось. А будет он Маковей будучи в цело-
вальниках у государевых хлебных запасов великим государем радеть 
и прямить не учнёт и прибыли искать или хлебными запасы учнёт 
корыстоватца или за каким дурном станет ходить и бражничать или 
государевы запасы своим нерадением и недосмотром сверху или сы-
споду подмочить и от того те запасы погниют или что на нём Маковее 
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будет взочтено государевых хлебных запасов, а выркуцком в приказ-
ной избе писмянному голове Леонтью Костянтиновичу Кислянскому 
про то будет ведомо, и на нас на выборщикях… пеня. А пени, что ве-
ликие государи укажут и взочтеной великих государей хлебной запас 
и нашы выборщиков головы в его Макеевы головы место. В том мы, 
Иван с товарыщи на него, Макея, и выбор дали».

Лит-ра:	 Найдёнов	 Н.А.	 Иркутск…,	 1883;	 Ионин	 А.А.	 Новые…,	 1895;	
Первое…,	1902.

Иванов Пётр (Петрушка),	брат	гулящего	или	промышлен-
ного	человека	Якова	Иванова,	гулящий	или	промышленный	чело-
век,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	
к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Иванов Пётр (Петрушка),	 калитинский	 (выходец	из	 села	
Калитино	 близ	Великого	Устюга)	 гулящий	или	 промышленный	
человек,	 отправленный	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Иванов Родион, посадский	 человек	 с	 годовым	 оброком	 с	
человека	по	8	алт.	2	д.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годо-
вым	оброком,	1704	г.

Иванов Степан (Стенка, Стенька, Стёпка), промышлен-
ный	человек,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	промышленный	
человек,	Иркутск,	1693	г.

Иванов Ульян (Ульянко), служилый	человек,	1665	г.	◙
Иванов Фёдор (Федка, Фетька), каргополец,	промышленный	

человек,	 Кетский	 острог,	 1629	 г.;	 промышленный	 человек,	 Туру-
ханское	зимовьё,	1634	г.;	промышленный	человек,	Якутск,	1675	г.;	
промышленный	человек,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	
Ильинскую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	про-
мышленный	человек,	Иркутск,	1702	г.

В	иркутских	таможенных	книгах	1702	г.	об	И.	записано:	
«Февраля 1 у промышленного человека Федки Иванова с то-

варищи камки малой руки, с 3 концов китайки малой руки по ир-
куцкой таможенной оценке на 3 р. десятой пошлины 10 алт. А те 
вышеписанныя китайки и портища камки выработал он у всяких 
чинов людей чёрною работою».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Иванов Фёдор (Федька), красноярский	казак,	привозивший	

в	Иркутск,	вместе	с	казаком	Иваном	Злобиным,	вести	от	монголь-
ского	хана	Гелея	кутухты,	выразившего	желание	вступить	в	русское	
подданство;	допрашивался	в	Иркутской	приказной	избе	воеводой	
Л.К.	Кислянским,	1689	г.	◙
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Иванов Филипп (Филька),	тобольский	посадский	человек,	
ездивший	с	товарищами	в	китайские	города	и	Монгольскую	зем-
лю	без	проезжих	грамот,	1686	г.

В	Иркутской	приказной	избе	он	и	его	товарищи	подверглись	
расспросам:

«194-го ноября в 2 день явились в-Ыркуцком остроге в приходе 
с калмыцкими Бушухту-хановыми и Номун-хановыми посланцы и 
с торговыми людьми – бухарцы тобольские жители посадцкие люди 
Филька Иванов, Васька Жданов, Федька Васильев з братьями и с 
племянники, и с работными людьми, всего 7 человек, с китайскими 
всякими товары.

И 194-го же году февраля в 2 день в-Ыркуцком в приказной 
избе перед письмянным головою Алексеем Львовичем Горчаковым 
они, Филька с товарыщи, роспрашиваны. – Откуда де они и ис кото-
рого города или острогу в китайские городы и в калмыцкие и в му-
гальские земли шли, и по чьему отпуску или собою, и какими месты 
и людьми до китайских городов шли, и в-ыных государьствах в ка-
ких, опричь китайских городов, и в Китайском государьстве были 
ль? И буде были, каких ведомостей в Китайском государьстве и в 
городех и в калмыцких, и в мугальских землях, и злаго намерения 
на крайние великих государей городы и остроги, и на ясачных ве-
ликих государей людей не слыхали ль, и в китайском или в городех 
руских полонеников и изменников Гришку Мыльника и иных ково 
не видали ль? И буде видали, з Гришкою и с-ыными изменники о 
каком злом изменном намерении не ссылались ли и писем каких 
или грамот от него, Гришки, или от иных изменников с ним, Филь-
кою, и с товарыщи ево в руские люди нет ли? И как изменник Гриш-
ка Мыльник и иные руские изменники под Албазинской острог с 
китайскою силою приходили и Альбазинский острог взяли, и они, 
Филька с товарыщи, про то ведали ль, и в китайских городех от 
каких людей слыхали ль? И буде ведали – сколько под Албазинским 
китайской силы и ружья и зелья было?

А в роспросе они порознь сказали. – Филька Иванов в роспросе 
сказал: житель де он Тобольского города, посадцкой сын, а отпущен 
де он ис Тобольска к Ямышеву-озеру по соль и для торжишку своего. 
И дана де была ему, Фильке, в Тобольску ис таможни до Ямышева 
проезжая. И тое де проезжую от Ямышева послал он, Филька, в То-
болеск з братом своим родным Кирюшкою Ивановым. А у Ямышева 
де озера об отпуске в Китайское государьство бил челом великим го-
сударем словесно он, Филька, Алексею Дмитриеву сыну Мурзину. И 
против того де ево словесного челобитья он, Алексей, ево, Фильку, в 
Китайское государьство отпустил с калмыцкими с Номон-хановыми 
посланцы во 192 году сентября в 22-м числе. А в отпуску де с Филь-
кою было тобольских посадцких людей 6 человек: Федька Васильев, 
Васька Жданов с товарыщи. А проезжей де от отпуску в Китайское 
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государьство ему, Фильке, и товарыщем ево, он, Алексей, не дал. А от 
Ямышева де озера до китайского города до Шурги шел он с теми по-
сланцы и с товарыщи, калмыцкими и мугальскими людьми от Ямы-
шева до Номон-ханова улусу 6 недель. А от Номон-ханова де улусу в 
китайский город в Шургу пришли они во 193 году в марте месяце, а в 
котором числе, того де он, Филька, не упомнит. А в-ыных де государ-
ствах и ни в каких китайских и в-ыных городех, опричь того китай-
ского города Шурги, он, Филька, и товарыщи ево нигде не были, и 
никаких де ведомостей и злаго намерения в китайском городе Шурге 
и в калмыцких и в мугальских людех на крайние великих государей 
городы и остроги и на ясачных великих государей людей не слыхали, 
и в том китайском городе руских полонеников и изменников, Гришки 
Мыльника и иных, не видали, и с ним, Гришкою, и с-ыными измен-
ники ни о каком злом изменном намерении не ссылались, и писем де 
никаких от него, Гришки, и от иных изменников с ним, Филькою, и 
с товарыщи ево в руские люди нет. И как изменник Гришка Мыль-
ников и иные руские изменники под Албазинской острог приходили 
и как Албазинской острог взяли, и сколько под Албазинским китай-
ской силы и ружья и зелья, про то де он, Филька, и товарыщи ево не 
ведают. А в-Ыркуцкой де острог с калмыцкими посланцы пришли 
они для торжишку, а из Иркуцкого де об отпуске, куда им иттить или 
выслать, что великие государи укажут».

Лит-ра:	Материалы…,	2000.
Иванов Яков (Якунка, Якунька, Якушко),	 посадский	 че-

ловек,	родом	устюжанин,	с	Великого	Устюга	пришёл	в	Иркутский	
острог	гулящим	человеком,	был	повёрстан	в	посад	в	1676	г.;	годовой	
оброк	с	человека	платил	в	1681	г.	по	13	алт.	2	д.,	в	1683	г.	–	по	16	алт.	
2	д.,	в	1686	г.	–	по	полтине;	пашенных	земель,	рыбных	ловель	и	пти-
чьих	угодий	не	имел,	сено	косил	(на	полудесятине	20	копен)	вместе	
с	иркутскими	жителями	по	записным	книгам;	жил	своим	двором;	
дети:	Пашко	6	лет,	Петрушка	5	лет,	1686	г.

Иванов Яков (Яконка),	 брат	Петра	Иванова,	 гулящий	или	
промышленный	человек,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	
Ильинскую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Иванович Фока (Фочка),	конный	казак,	1691	г.	◙
Ивашёв Бажен (Боженко), плотник,	1699-1700	гг.	
В	иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	не-

окладных	расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	о	нём	записано:	
«Дано из казны великаго государя от дела 3 дощаников новых 

плотникам Боженку Ивашёву и работным людям с товарищи 64 р.».
Лит-ра:	Первое…,	1902.
Игнатьев Иван (Ивашка, Ивашко), посадский	человек,	ро-

дом	из	Великого	Устюга,	где	он	и	его	отец	были	посадскими	людьми,	
пришёл	в	Иркутский	острог	гулящим	человеком	в	1666	г.;	годовой	
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оброк	платил	в	1681-1683	гг.	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	в	1686	г.	–	по	
полтине,	в	1699	и	1704	гг.	–	по	10	алт.;	пашенной	земли	и	никаких	
угодий	не	имел;	в	1692-1693	гг.	был	казённым	целовальником;	в	
1699	г.	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Ивашко	3	лет,	Мишка	
2	лет,	Лёвка	1	год.	◙

В	иркутской	книге	таможенного	денежного	сбора	1692	г.	о	
нём	записано:	

«И всего таможеннаго сбору вышло на всякий таможенный 
расход 4 р. 6 алт. А за таможенным расходом таможеннаго денежнаго 
сбору денег на лицо 122 р. 28 алт. полчетверти деньги. И те все день-
ги отнесены в приказную избу и отданы в казну великих государей 
в приём казённому целовальнику Ивану Игнатьеву».

Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883;	Первое…,	1902.
Игнатьев Иван (Ивашко),	 енисейский	 казак,	 служивший	

в	 Иркутском	 остроге,	 был	 отправлен	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	
Ильинскую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Игнатьев Макар,	торговый	человек,	человек	гостя	С.	Лузи-
на,	оценщик	Иркутского	гостиного	двора,	1690	г.

В	октябре	1690	г.	И.	участвовал	в	оценке	подарков,	прислан-
ных	монгольским	ханом	Ундер-гегеном.

Игнатьев Фёдор, торговый	человек,	1676-1678	гг.	
В	иркутской	книге	«Расход	хлебным	запасам	в	184	г.»	о	нём	

записано:	
«Куплено железа кричного у торговаго человека у Фёдора Иг-

натьева на мельничную поделку, на веретено, на жабку, на судовые 
скосы и на гвоздьё; дано за то железо рубль 3 алтына две деньги. У 
него же, Федки, куплено 10 безмен железа на сварку к двум якорям 
лотиным; дано 10 алтын».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Иголка* Иван, промышленный	человек,	1684	г.
Идес Елизарий Елизаров (Эбергард Избрант Идес), рос-

сийский	посол	в	Китай,	1692-1695	гг.
Он	был	родом	из	города	Глюкштадта	в	Голштинии	(Германия,	

родился	около	1660	г.),	торговал	в	России	с	1677	г.	и	стал	известен	
молодому	царю	Петру	во	время	посещений	Немецкой	слободы;	ког-
да	его	торговые	дела	пошли	неудачно,	он	с	удовольствием	согласил-
ся	ехать	послом	в	Китай	в	1692	г.;	целью	его	посольства	было	узнать,	
принят	ли	китайским	правительством	Нерчинский	договор	1689	г.,	а	
также	завязать	торговые	сношения,	поэтому	его	сопровождал	тор-
говый	караван	(25	служилых	людей,	22	гостиных	приказчика	и	тор-
гового	 человека,	 130	 промышленных	 и	 работных	 людей),	 везший	
товаров	на	14	097	руб.	(2149	соболей,	4340	пупков	собольих,	2500	
песцов,	53	771	горностаев,	69	650	белок,	48	мехов	беличьих,	260	ме-
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хов	заячьих,	14	пудов	кости	моржовой,	20	выдр	и	др.);	назначение	И.	
состоялось	29	января	1692	г.,	из	Москвы	он	выехал	14	марта,	1	августа	
1693	г.	прибыл	на	китайскую	границу,	а	3	ноября	в	Пекин.

В	Китае	И.	пришлось	испытать	много	неприятностей	от	китай-
ских	чиновников,	которые	были	недовольны,	что	в	грамотах	титул	
царя	поставлен	ранее	титула	богдыхана,	они	заставили	посла	выдать	
грамоты	и	подарки	ранее	 аудиенции	у	богдыхана;	 состоялись	 три	
встречи	И.	с	богдыханом,	причём	последний	принял	посла	хорошо,	
расспрашивал	о	его	пути,	о	состоянии	России,	о	её	отношениях	к	
разным	государствам,	переводчиками	служили	иезуиты;	китайские	
чиновники	 высказали	 намерение	 соблюдать	 Нерчинский	 договор,	
они	вели,	кроме	того,	с	И.	переговоры	о	порубежных	делах,	о	по-
рядке	приезда	и	приёма	следующих	послов,	повторяли	свои	требо-
вания,	чтобы	царское	имя	писалось	ниже	имени	богдыхана;	со	своей	
стороны	посол	собирал	сведения	о	китайской	торговле.

19	февраля	1694	г.	И.	выехал	из	Пекина	и	1	февраля	1695	г.	
возвратился	 в	Москву;	 он	 представил	 царю	 карту	 и	 подробное	
описание	 своего	 пути;	 описание	 его	 путешествия	 издано	 было	
впервые	в	Амстердаме	на	французском	языке	в	1699	г.,	затем	на	
голландском,	немецком	и	русском.

Проезжая	через	Сибирь,	И.	отметил	бедственное	положение	
служилых	людей	в	Восточной	Сибири	из-за	постоянных	 задер-
жек	 в	 выплате	 жалованья;	 воеводские	 злоупотребления	 усугу-
бляли	это	тяжкое	положение;	он	оставил	описание	приангарских	
бурят;	об	Иркутске	он	писал:

«После нескольких дней пути среди бурят приехал я в город Ир-
кутской (Jekutskoi), расположенный на реке Ангаре, которая вытекает 
из озера Байкал в шести милях от города и течёт с юга на север. Этот 
город построен недавно и снабжён мощной крепостью и большими сло-
бодами. Хлеб, соль, мясо и рыба здесь очень дёшевы, ржи больше все-
го, и столь много, что за семь стюйверов можно купить её сто немецких 
фунтов. Тому причиной плодородие этой земли. От Иркутска до Вер-
холенска (Wergolensko) родится много разнообразных хлебных злаков 
(de graanen); там находится много русских дворов, которые наживают 
богатство земледелием и которые кроме этого ничем более не промыш-
ляют. Выше Иркутска, неподалеку от города, к западу, находится пе-
щера, которая некогда извергала пламя; но из неё в настоящее время 
выходит лишь небольшой дым. <…> Так как почти каждую осень в 
этих краях случаются землетрясения, хотя и без больших разрушений, 
я полагаю, что эта пламеняющая пещера благодаря им закрылась, ибо 
она представляет собою не что иное, как большую трещину в плотном 
грунте, в коем некогда, повидимому, залегали некоторые легко воспла-
меняющиеся жилы, ныне выгоревшие. Тем не менее даже теперь, если 
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глубоко воткнёшь в это отверстие палку и станешь шевелить ею пепл, 
оттуда исходит ещё некоторй жар. <…>

Отдохнув некоторое время в Иркутске, 4 марта я выехал в путь, 
а 10 марта приехал на берег озера Байкал, которое мы нашли уже по-
крытым крепким льдом. Переехав через него, мы счастливо достиг-
ли деревни Кабаньей (Kabania). Озеро Байкал имеет в ширину около 
шести немецких миль, а в длину – сорок. Толщина льда на нём была 
около шести футов. Опасно ехать по нему во время непогоды, потому 
что ветер сносит весь снег, и лёд тогда становится таким скользким, 
что лошади непрестанно падают, если подковы их не снабжены весьма 
острыми шипами. На этом озере встречаются  полыньи, которые ни-
когда не замерзают; они часто являются гибельными для путников во 
время сильных ветров, так как, когда лошади падают, то их собствен-
ная тяжесть, вместе с силой ветра, увлекает их по льду, а с ними и сани, 
так что их невозможно удержать, и если по несчастью случится в это 
время поскользнутся близ отверстия, то они прямо туда низвергаются 
и безвозвратно погибают. Иногда же сильный ветер раскалывает лёд 
с шумом, подобным грому, через несколько часов, однако, трещины 
снова замерзают. Когда же необходимо провести по льду этого озера 
верблюдов, то на ноги им одевают нечто вроде сапогов; на подошвах 
их приделаны железные шипы, которые их и удерживают. Быков под-
ковывают так же, как и лошадей, потому что в противном случае они 
не смогли бы ходить по льду. Вода в этом озере пресная, но такая же 
чистая и зелёная, как и в океане; в нём водится много морских собак 
[тюленей], которые вылазят в отверстия во льду и на некоторое время 
показываются над водой. Они все чёрные и без шерсти, как те, кото-
рые водятся в Белом море. В озере также много рыбы, осетров, щук, 
которых там ловят, причём некоторые бывают так велики, что каждая 
рыба имеет весом до 200 немецких фунтов.

Единственная река, которая вытекает из Байкала, – это Ангара: 
она течёт на северо-запад; впадает же в него река Селенга (Silinga), 
текущая с юга и являющаяся единственной большой рекой, которая 
берёт начало в земле монгольской; все прочие же являются малень-
кими ручейками, притом очень каменистыми. В упомянутом неболь-
шом море находятся также острова; на них и по берегам озера живут 
буряты, монголы и онкоты (onkotes); в окружающих горах и лесах 
ловят красивых чёрных соболей; здесь же водится лучший сибир-
ский кабардинер (Kaberdiner). Я забыл упомянуть, что когда я хотел 
спускаться на озеро у монастыря св. Николая, который расположен 
недалеко от того места, где вытекает река Ангара, местные жители 
пришли нарочно увещевать меня, чтобы я не называл Байкал озе-
ром, пока буду по нём ехать, но всегда называл бы его Далай, что зна-
чит море, так как, по их словам, все путешественники, которые не 
слушались их совета, подвергались многим опасностям от буйного 
ветра, который подымался как раз в момент их проезда через него. 
Я начал смеяться этому нелепому утверждению и решил испытать, 
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оставит ли море безнаказанным это моё оскорбление. Я поручил себя 
воле божией и поехал. Когда я был на самой средине переезда, я ве-
лел подать себе рюмку водки и, выпив за здоровье всех европейских 
христиан, призвал его в свидетели, называя его озером (osera), что 
означает стоячую воду, но ветры не только не прогневались на мея, 
но даже успокоились, и оскорблённое мною море покорно снесло 
меня на своей спине вплоть до острожца Кабанского, первого места 
в даурской провинции, причём день был тихий и совсем ясный. Не 
нужно ли сожалеть о невежестве народа, который находится в таком 
суеверии, вместо того, чтобы поручать себя богу, который всё создал 
и всем обладает, кому и море и ветры послушны?».

И.	†	между	1704	и	1709	гг.
Лит-ра:	 Сибирь…,	 1941;	 Кашик	 О.И.	 Из	 истории	 социально-

экономического…,	1952;	Кашик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958;	Сухова	Н.Г.	
Физико-географические…,	1964;	Александров	В.А.,	Покровский	Н.Н.	Власть…,	
1991;	Щеглов	И.В.	Хронологический…,	1993;	Бубис	Н.Г.	Усть-Куда…,	2007.

Иемонов Андрей,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Иконник* Дмитрий (Митка), посадский	 человек	 с	 годо-
вым	оброком	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	1681	г.

Иконник* Максим Протопопов (Григорьев, Прокопиев), 
иконописец,	енисейский	посадский	человек,	«по	государеву	ука-
зу…	писал	Иркуцкой	чертёж	до	Кудинской	слободы»,	автор	«Чер-
тежа	 земли	Иркуцкаго	 города»,	 вошедшего	в	картографические	
атласы	С.У.	Ремезова,	Енисейск,	1682-1696	гг.

На	чертеже	«…Иркуцкой	чертёж	до	Кудинской	слободы»	были	
показаны	 на	 левом	 берегу	Ангары	 деревни	Могилева	 и	 Глазкова,	
Вознесенский	монастырь,	на	правом	–	Знаменский	монастырь.	◙

Лит-ра:	Копылов	А.Н.	Культура…,	1968;	Копылов	А.Н.	Очерки…,	1974;	
Лыхин	Ю.П.	Хроника…,	2004;	Зоркин	В.И.	Иркутские…,	2006.

Иконник* Никита (Никитка),	 рядовой	казак,	направлен-
ный	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скри-
пицыну,	1688	г.

Ильиных Игнатий, выходец	из	Сургута,	служилый	человек,	
поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699-1700	гг.

Инотареев (Икотариев, Инотариев, Инотореев) Афана-
сий (Афонька, Офонька),	 посадский	 человек,	 родом	 из	 Ерен-
ского	городка,	где	он	был	государевым	пашенным	крестьянином,	
пришёл	в	Иркутский	острог	и	повёрстан	в	посад	при	приказчике	
И.М.	Перфильеве;	годовой	оброк	платил	с	человека	в	1683	г.	по	
16	алт.	2	д.,	в	1686	г.	–	по	полтине;	пашенной	земли,	рыбных	ло-
вель	и	птичьих	угодий	не	имел,	сено	косил	по	Топкой	речке	(на	
десятине	40	копен)	вместе	с	иркутскими	жителями	по	отводным	
книгам;	дети:	Ивашко	18	лет	(холост),	1686	г.
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Ипатьев Иван,	 подьячий	 (с	 приписью)	 приказной	 избы,	
1704-1709	гг.	◙

Исаев Гавриил (Гаврила),	промышленный	человек,	участ-
ник	артели	добытчиков	слюды	на	Байкале	вместе	с	иркутским	ка-
заком	Иваном	Осиповым,	селенгинским	посадским	человеком	Се-
мёном	Романовым	и	другими	промышленными	людьми,	1692	г.

Исаков Иван (Ивашка),	 казак,	 был	 «прибит»	 и	 ограблен	
на	 зимовье	 на	 Бурдугузе	 восставшими	 заморскими	 казаками	 и	
стрельцами,	возвращавшимися	из	Иркутска	на	Селенгу,	1696	г.;	
рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	
4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	конный	ка-
зак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Исаков Семён,	промышленный	человек,	1688	г.
Исаков Яков,	промышленный	человек,	1688	г.
Исленьев Герасим (Гараска), ссыльный	(имел	сына),	1696	г.
Кабан* Гавриил (Ганка), промышленный	человек,	1676	г.	
В	заручных	книгах	приказчика	В.К.	Самойлова	в	1676	г.	о	

нём	написано:	
«…лыжи куплены у промышленнаго человека у Ганки Каба-

на, дано 10 алтын…».
Лит-ра:	Первое…,	1902.
Кабунов (Кабун*, Кобун*) Иван Артемьев, илимский	служи-

лый	человек,	тункинский	беломестный	казак,	1684	г.;	казак,	Иркутск,	
1688	г.;	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	
ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	Иркутск,	1699-1700	гг.

Кадашевец* (Каташевец*) Иван (Ивашко) Васильев, по-
садский	человек	 с	 годовым	оброком	с	человека	по	16	 алт.	 4	д.,	
1683-1698	гг.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	
по	17	алт.,	был	женат,	дети:	Ивашко	(женатый),	Микитка	7	лет,	
Сенка	5	лет,	Васка	3	лет,	1699	г.;	посадский	человек	с	годовым	
оброком	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	1704	г.

Казаков (Казаковых) Иван, выходец	из	Туринска,	служи-
лый	человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.;	
десятник,	 откупщик	 (с	 товарищами)	 пролубного	 промысла,	 за	
который	он	платил	в	казну	4	руб.	в	год,	1700	г.;	пеший	казак,	от-
купщик	пролубного	откупа,	1704	г.	

В	иркутском	 сметном	 списке	 окладным	и	неокладным	до-
ходам	на	1704	г.	о	К.	записано:	

«Пролубного откупа с Ангары реки на откупщике, пешем ка-
заке Иване Казакове, да на посадском человеке Иване Нижегороде 
4 р. 17 алт. 2 д.».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
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Казанец* Никифор,	рядовой	казак,	1699	г.;	посадский	чело-
век	с	годовым	оброком	с	человека	по	13	алт.	2	д.,	1704	г.

Казанец* Семён, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	
человека	по	10	алт.,	жил	своим	двором,	был	женат,	1698	г.;	посад-
ский	человек	с	тем	же	годовым	оброком,	1704	г.	(числится	умер-
шим	в	переписной	книге	1722	г.).

Казанцев (Казанец*) Василий, выходец	из	Туринска,	посе-
лённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	десятник	конных	казаков	
с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	
соли	в	год,	1699-1700	гг.;	десятник	конных	казаков	с	денежным	
окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Калакаев Алексей, толмач	 Иркутской	 приказной	 избы,	
1684	г.

Калинин Григорий (Гришка, Богданко) Иванов, рядовой	
казак,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	сло-
боду	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	иркутский	рядовой	
конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	
овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	иркутский	рядовой	конный	
казак	с	денежным	окладом	7	руб.,	1704	г.

Калинин Иван (Ивашка), уставщик,	строил	дощаники,	1673	г.;	
беломестный	(поселённый	на	пашню,	без	жалованья)	казак,	1681	г.	

В	заручных	книгах	приказчика	А.В.	Строганова	в	1673	г.	о	
К. написано:	

«Делано на государев обиход для даурские хлебные запасы 2 до-
щанника новые. За работу от тех дощаников по договору дано устав-
щику Ивашку Калинину 8 руб. да работникам 8 человекам дано по 
2 руб. человеку. Всего уставщику и работникам дано 24 рубля».

В	иркутской	«Сметной	книге	189	г.»	отмечено,	что	с	К.	взята	
пошлина	за	китайку	20	алт.,	а	также	записано:	

«Деланы у государева двора вороты, где живут иркуцкие вое-
воды; беломестному казаку Калинину дано рубль денег».

Лит-ра:	Первое…,	1902.	
Каменщик* (Каменьшик*, Каменьщик*, Каменьщиков) 

Василий (Васка), гулящий	человек,	1692-1693	гг.;	посадский	че-
ловек	с	годовым	оброком	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	1698	г.;	посад-
ский	человек	с	тем	же	годовым	оброком,	жил	своим	двором,	был	
женат,	дети:	сын	Ивашко	1	года,	1699	г.;	посадский	человек	с	тем	
же	годовым	оброком,	1704	г.

В	иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	не-
окладных	расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	о	К.	записано:	

«Куплено на государеву мельницу жерновной камень шестерик 
да насека у посадскаго человека Васки Каменьщикова (2 р. 10 алт.)».

Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883;	Первое…,	1902.
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Каменщиков (Каментщиков, Каменьщиков, Каменши-
ков) Дмитрий (Димитрий),	 таможенный	 и	 заставный	 голова,	
1689-1693	гг.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	
по	1	руб.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	оброком,	
жил	в	своем	дворе,	был	женат,	дети:	Козёмка	3	лет,	Васка	2	лет,	
1699	г.;	в	1701	г.	он	был	в	Москве	по	делу	об	илимском	воеводе	
Б.А.	Челищеве.	◙

В	иркутской	 книге	 таможенного	 денежного	 сбора	 1692	 г.	
записано:	

«И всего в нынешнем в 200 г. сентября с 1 дня числа января по 
1 число собрали в Иркуцку великих государей и пр. таможенной по-
шлины таможенной и заставной голова Димитрий Каменшиков да 
выборный целовальник Андрей Щарыпов с приезжих с торговых и 
с промышленных и с гулящих и со всяких чинов людей и с пашен-
ных крестьян с их со всяких русских товаров и с хлебных запасов с 
продажи и с покупки порублёвых пошлин, а с рыбных промыслов 
десятой пошлины и с отпусков с приезжих печатных и указных по-
головных пошлин и мелочных всяких таможенных денежных сбо-
ров 127 р. 1 алт. 1½ деньги».

Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883;	Первое…,	1902;	Серебренников	
И.И.	Покорение…,	1915.

Канаев Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Канаев Илья,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Караваев (Короваев) Андрей,	 рядовой	 конный	 казак	 с	
окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	
в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	
7	руб.	в	год,	1704	г.

Караваев (Короваев) Кирилл (Кирюшка) Фёдоров, рядо-
вой	 казак,	 отправленный	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	 1688	 г.;	 рядовой	казак,	
участник	посольства	Г.П.	Кибирева	к	джунгарскому	Бушухту-хану,	
1690	г.	иркутский	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	
осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Караваев (Короваев) Павел, рядовой	казак,	1684	г.
Караваев (Короваев) Прохор (Прохорко),	казак,	убит	каза-

ком	Д.	Домашневым	во	время	посещения	Иркутска	восставшими	
заморскими	казаками	и	стрельцами,	1696	г.

Караваев (Короваев) Фёдор (Федька), беломестный	 (по-
селённый	на	пашню	без	жалованья)	казак	Тункинского	острога,	
1684	г.;	иркутский	казак,	отвозивший,	вместе	с	Иваном	Василье-
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вым,	из	Иркутска	в	Удинский	острог	хлебные	запасы	и	соль	(100	
пудов	сухарей	и	51	пуд	соли,	5	бочек	«подрядной	же	соли»)	на	
дощаниках	по	Байкалу	и	Селенге,	1689	г.

Карандин Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	
с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	
конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Каргопов (Каргопол*, Каргополец*) Семён (Сенка) Ан-
дреев, подьячий	приказной	избы;	откупщик,	вместе	со	служи-
лым	человеком	Г.П.	Кибиревым,	площадного	письма	за	30	руб.	
18	алт.	2	д.,	1684	г.	◙

Каргопол* Андрей (Андрюшка),	 енисейский	 казак,	 служив-
ший	в	Иркутском	остроге,	был	отправлен	из	Иркутска	на	Селенгу	в	
Ильинскую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Каргопол* (Каргапол*) Василий (Васька),	рядовой	пеший	
казак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	
2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	пеший	казак	с	
годовым	денежным	окладом	7	руб.,	1704	г.

Каргопол* (Каргапол*) Михаил (Михайло, Мишка) Ива-
нов, родом	из	Каргополя	(«Каргопольского	у	Турчасовского	ста-
на	Нижного	конца»),	в	Иркутский	острог	прислан	в	десятинную	
пашню	 при	 приказчике	 А.В.	 Строганове,	 десятинную	 пашню	
сдал	гулящему	человеку	Ивану	Малахиеву,	был	повёрстан	в	по-
сад,	до	1681	г.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	
по	16	алт.	4	д.,	1681-1684	гг.;	острожный	целовальник,	у	которого	
находилось	на	хранении	хлебных	запасов	12	401	пуд	ржи,	1684	г.;	
посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	полтине,	па-
шенной	земли	и	угодий	не	имел,	1686	г.;	посадский	человек	с	го-
довым	оброком	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	жил	своим	двором,	был	
женат,	1698	г.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	
по	17	алт.,	1699	г.	◙

Каргопол* (Каргапол*) Савва (Савка) Иванов,	 есаул,	
входил	в	состав	отряда	Я.И.	Похабова,	ставившего	в	1661	г.	Ир-
кутский	острог.

Каргопол* Фёдор,	промышленный	человек,	1688	г.
Кармалин Никита Иванов, ссыльный	из	Москвы	 в	Якут-

ский	острог	в	1651	г.	вместе	с	отцом	И.С.	Кармалиным	«за	винную	
и	 за	 табашную	продажу»;	 якутский	 казак,	 участник	 восстания	 в	
Якутске	в	1690	г.,	сослан	по	приговору	якутского	воеводы	П.П.	Зи-
новьева	вместе	с	сыном	Петром	в	Иркутск,	1690	г.

Кармалин Пётр (Петрушка) Никитин,	сын	Н.И.	Кармали-
на,	сослан	вместе	с	отцом	из	Якутска	в	Иркутск,	1690	г.
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Карпов Афанасий, мельник	 с	 окладом	 5	 руб.,	 5	 четей	 с	
осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли,	1699	г.

Карпов Иван, служилый	человек,	1684	г.
Катарин Андрей (Ондрюшка) Осипов, сын	казака	О.	Ка-

тарина,	 владелец	 отцовскими	 пашенными	 землями	 и	 сенными	
покосами	в	Иркутском	уезде,	1686	г.

Катарин Осип (Оська), казак,	владелец	пашенной	земли	и	
сенных	покосов	в	Иркутском	уезде,	†	до	1674	г.

Каховских Андрей (Андрюшка),	десятник	конных	казаков,	
1691	г.	◙.

Кашин Борис (Бориско),	казачий	сын,	отправленный	из	Ир-
кутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скри-
пицыну,	1688	г.;	рядовой	казак,	участник	посольства	Г.П.	Кибирева	
к	джунгарскому	Бушухту-хану,	1690	г.

Кашин Василий,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	
7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-
1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	
1704	г.;	сопровождал	государеву	казну	из	Иркутска	в	Москву,	1708	г.

Квасник* Иван, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	чело-
века	по	11	алт.	4	д.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	об-
роком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Онашка	20	лет,	Петрушка	
17	лет,	1699	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	оброком,	1704	г.

Квасников Семён, рядовой	казак,	1699-1704	гг.
Квасов Иван, торговый	человек,	присутствовавший	в	Ир-

кутском	остроге	на	приёме	монгольских	посланцев,	1684	г.
Кибирев Григорий Петрович,	 казак,	 таможенный	 подьячий,	

толмач,	1683-1685	гг.;	подьячий	приказной	избы,	посланец	для	перего-
воров	с	монголами,	1690-1692	гг.;	десятник	конных	казаков,	1692	г.	◙

Официальные	документы,	составлявшиеся	в	1680-1690-х	гг.	в	
Иркутске,	скупо	рассказывают	о	К.,	рядовом	казаке,	который	ездил	к	
монгольским	ханам	для	дипломатических	переговоров.

Впервые	имя	К.	упоминается	в	августе	1683	г.,	когда	в	Иркут-
ский	острог	приходили	посланцы	от	джунгарского	хана	Галдана	
Бушухту-хана.	У	сопровождавших	посланцев	бухарских	торговых	
людей	товары	досматривали	таможенный	и	заставный	голова	
И.	Штинников,	целовальник	Я.	Псковитин	и	подьячий	К.	После	
досмотра	они	обратились	за	разъяснениями	к	воеводе	И.Е.	Власо-
ву,	и	воевода	повелел	с	досмотренных	товаров	пошлину	не	брать.

Когда	в	Иркутский	острог	в	сентябре	1684	г.	приехал	посла-
нец	Эйту	Дарго	от	монгольского	хана	Дайси	Косючи,	то	на	приёме	
К.	был	в	качестве	пристава	(то	есть	человека,	приставленного	для	
обслуживания	посланца	–	его	сопровождения,	угощения	и	т.	п.).
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В	мае	1684	г.	иркутский	таможенный	голова	И.	Штинни-
ков	подал	в	приказную	избу	«сказку»	по	поводу	сбора	пошлин	
с	 товаров,	 привозимых	 от	 монголов	 бухарскими	 торговыми	
людьми.	Так	вот	этот	документ	писал	таможенный	подьячий	
К. В	это	же	время	казак	И.	Пила	доставил	сообщение	о	том,	
что	из	Тункинского	острога	самовольно	ушли	на	Белую	и	Ки-
той	 люди,	 до	 этого	 назвавшиеся	 монгольскими	 посланцами.	
На	поиски	этих	людей	из	Иркутского	острога	был	послан	от-
ряд	казаков,	которым	командовали	Д.	Уразов	и	А.	Корбецкий.	
В	отряде	находился	рядовой	казак	К.

И	вот	тут	невольно	закрадывается	сомнение,	не	с	двумя	ли	
персонажами,	однофамильцами	и	 тёзками,	мы	имеем	дело.	Од-
нако	дальнейшее	знакомство	с	документами	показывает,	что	это	
был	один	человек.	К.	служил	казаком	(рядовым)	и	в	то	же	время,	
будучи	 грамотным,	выполнял	функции	таможенного	подьячего.	
Сейчас	мы	говорим	–	по	совместительству.	

К.	присутствовал	на	приёме	в	мае	1684	г.	монгольских	посланцев	
Тушету-хана,	тех	самых,	на	поиски	которых	посылался	отряд	казаков.	
Приём	проводил	письменный	голова	Л.К.	Кислянский.	Подьячий	К.	
был	на	приёме	одет,	как	и	все,	в	праздничное	платье.

Подьячий	–	низшая	должность	в	администрации	того	времени.	
В	его	обязанность	входило	ведение	делопроизводства	под	руковод-
ством	дьяка.	А	дьяки	–	это	секретари	различных	учреждений.	Дья-
ками	назначались	люди	весьма	грамотные,	а	таковых,	как	обычно,	
недоставало.	Поэтому	далеко	не	во	все	сибирские	остроги	подби-
рались	дьяки,	и	в	небольших	острогах,	как,	например,	в	Иркутском,	
делопроизводство	вели	подьячие,	которые	могли	назначаться	и	из	
среды	грамотных	казаков.	Так	было,	видимо,	и	в	этом	случае.

В	октябре	1685	г.	К.	и	другие	иркутские	казаки	в	поданной	
Л.К.	Кислянскому	«скаске»	писали	о	том,	что	на	Китое	и	Белой	
появляются	монголы	и	собирают	с	бурят	ясак,	уговаривая	их	пе-
рейти	к	ним,	в	Монголию,	а	то	и	просто	угоняют	скот	как	у	слу-
жилых,	так	и	у	ясачных	людей.

В	 ноябре	 1685	 г.	 Л.К.	 Кислянский	 принимает	 посланца	
Мергеня-хошучи	 опять	же	 от	Галдана	Бушухту-хана.	На	 приёме	
К.,	вместе	с	М.	Епифановым,	был	толмачом.	А	после	подношения	
посланцем	письменному	голове	подарков	он,	вместе	с	иркутским	
казаком	А.	Москвитиным,	исполнял	обязанности	пристава,	а	толма-
чом	при	этом	выступал	только	М.	Епифанов.	Приставы	потчевали	
посланцев,	а	затем	проводили	их,	снабдив	кормом,	за	Ангару	реку.	
Видимо,	на	следующий	день	у	монгольских	посланцев	и	приехав-
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ших	с	ними	бухарских	торговых	людей	был	произведён	досмотр	
привезённых	ими	товаров.	В	досмотре	участвовали	таможенный	и	
заставный	голова	И.	Штинников,	приставы	А.	Савельев,	К.,	Т.	По-
лежаев.	Роспись	о	досмотре	была	послана	в	Енисейск.

Вновь	монгольские	посланцы	от	Бушухту-хана	и	ойратско-
го	тайши	Номун-хана	появились	в	районе	Тункинского	острога	
в	октябре	1686	г.	На	их	поиски	посылался	из	Иркутска	отряд	ка-
заков,	который	возглавляли	С.	Жареников	и	К.	В	начале	ноября	
посланцев	доставили	в	Иркутск.	Вместе	с	ними	находились	бу-
харские	торговые	люди	и	русские	люди	из	Тобольска,	ходившие	к	
монголам,	видимо,	по	торговым	делам.

После	заключения	в	1689	г.	Нерчинского	договора	долго	ве-
лись	переговоры	с	монгольскими	ханами.	И	вот	к	этим	перегово-
рам	подключался	К.	В	феврале	1690	г.	он	участвовал	на	приёме	
в	приказной	избе	Иркутска	посланца	Дархан-зайсана	от	Галдана	
Бушухту-хана.	Приём	вёл	Ф.А.	Головин,	который	в	конце	разгово-
ра	с	посланцем	сказал	ему,	что	посылает	с	ним	своего	посланца	к	
Бушухту-хану	«с	листом	и	для	подлинной	ведомости	иркутцкого	
казака	Григорья	Кибирева,	а	с	ним	служилых	людей	20	человек».

Наказная	память	К.	была	выписана	26	марта.	В	ней	рассказы-
валось	подробно,	как	вести	себя	посланнику,	о	чём	говорить	с	самим	
ханом.	Выделялось	в	памяти	пять	статей	(тем)	для	разговора	с	ханом:	

«И как Бушукту-кан статьи чести велит, и ему говорить.
1-я
Чтоб он, Бушукту-кан, собрався со всеми своими силами, и 

на тех неприятелей поступил и всякой воинской поиск над ними 
чинил со всяким тщанием. А в которых числех на мунгал войною 
поступит, и ис которых урочищ, и на которых тайшей, и сколько 
при нем будет ратных людей числом, о том бы он, Бушукту-кан, к 
великим и полномочным послом послал с посланцы своими, также 
и в городы царского величества.

2-я
С стороны царского величества на тех же неприятельских 

мунгальских людей ис пограничных городов, из Селенгинска, и из 
Удинска, и из Нерчинска, и из-ыных, смотря по ево Бушукту-канову 
наступлению и по вестям, для воинского поиску ходити никогда 
да не престанут. А чтоб войска царского величества случить с ево 
Бушукту-кановыми силами, и того учинить за дальностию невоз-
можно. И ежели с стороны своей он, Бушукту-кан, будет на мунгал 
наступать, також де и з стороны царского величества на мунгаль-
ские улусы ходити войною не престанут.

3-я
Как он, Бушукту-кан, прибудет к порубежным царского вели-

чества городом, к Селенгинску и к Удинску, и которые есть в под-
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данстве у великих государей мунгальские тайши, также и иные 
ясачные иноземцы, и тем бы людем он обид и никакого насилия чи-
нити не велел.

4-я
Которые мунгальские владельцы, тайши или каких иных чи-

нов люди, похотят идти в подданство в сторону царского величе-
ства, и таким никакие запности и прешкоды чинить не велел, и сам 
бы не возбранял. А которые у него, у Бушукту-кана, мунгалы будут 
в подданстве, и з стороны царского величества учинено будет також 
де и разорения никакова им не будет.

А буде впредь к нему, Бушукту-кану, будут ис Китаи в при-
сылке какие посланцы и станут о каких делех предлагать о мун-
гальской войне, и ему о таких посланцах давать ведать в сторону 
[ц]арского [в]еличества, в которые городы ближе.

5-я
Буде он, Бушукту-кан, похочет выслать с товары торговых сво-

их людей и бухарцов, и он бы со всякими товары людей своих, также 
и бухарцов, высылал чрез Тункинской в-Ыркуцкой. А те торговые 
приняты будут и назад отпущены со удовольствованием, и торг им 
дан будет свободной».

В	памяти	давались	и	другие	поручения,	которые	посланник	
должен	выполнить	и	«проведывать	всякими	мерами».	В	частно-
сти,	предписывалось	выяснить,	что	это	за	русский	человек,	кото-
рого	Бушухту-хан	хотел	послать	с	Дархан-зайсаном,	и	почему	тот	
человек	не	пошёл	с	посланником,	и	какие	русские	люди	находят-
ся	сейчас	с	торгом	у	хана.	В	наказной	памяти	были	перечислены	
люди,	сопровождавшие	К.	Толмачом	был	назначен	М.	Епифанов.

Для	отправки	посольства	К.	по	приказу	Ф.А.	Головина	было	со-
брано	с	бурятских	родов	50	лошадей	в	подводы.	В	Иркутске	К.	полу-
чил	15	подвод,	в	Тункинском	остроге	ещё	25	подвод,	из	них	15	–	для	
Дархан-зайсана	и	его	людей.	Кроме	того,	в	Тунке	были	даны	скотины	
рогатые	и	верблюды	вместо	лошадей.

Между	русскими	владениями	и	Монголией	происходили	интен-
сивные	связи	различных	людей:	торговых,	ясачных,	гостивших	у	со-
родичей,	посланцев.	И	вскоре	были	получены	сведения	о	посольстве	
К. Одно	о	том,	что	К.	и	Дархан-зайсан	ещё	не	дошли	до	Бушухту-
хана,	второе,	в	декабре,	тревожное,	что	они	«были	побиты	до	смерти»	
на	реке	Толе	одним	монгольским	ханом.	В	январе	1691	г.	нерчинский	
воевода	расспрашивал	тунгусов	о	К.,	но	они	на	этот	вопрос	отвечали,	
что	ничего	о	нём	не	знают.	Надо	полагать,	что	в	Иркутске	были	обе-
спокоены	сообщением	о	гибели	посланника.

Вернувшись	 от	монголов	 в	феврале	 1691	 г.,	 то	 есть	 почти	
через	год,	К.	сам	подробно	рассказал	о	своей	миссии	в	«скаске»	
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в	Ильинской	слободе	Л.К.	Кислянскому.	В	«скаске»	он	называ-
ет	себя	казачьим	десятником.	Давая	отчёт	о	поездке,	он	пишет,	
что	они	в	степях	выехали		на	кочевья	Ирким-зайсана,	подданного	
Бушухту-хана,	 оставленного	 здесь	«для	расправы»	 (то	 есть	для	
управления)	 монгольскими	 тайшами.	 Ирким-зайсан	 не	 пускал	
его	дальше,	не	давая	ни	подвод,	ни	кормов.	И	жил	он	у	зайсана	
20	 дней.	Тогда	 он	 поднёс	Иркиму	 «пять	 аршин	 сукна	 красного	
анбурского,	3	лисицы	красные	да	своих	статчишков	юфьть	кож	
красных,	2	выдры,	зеркало	ерославское	большой	руки».	Да	ещё	
двум	тайшам	Ирким-зайсана	–	по	красной	лисице,	по	«юфьть	кож	
красных»,	 по	 выдре.	И	 только	 тогда	 его	пропустили.	А	«вожа»	
(проводника)	 ему	 пришлось	 нанять	 за	 особую	 плату	 –	 за	 кожу	
красную	и	одну	выдру.

Через	 шесть	 недель	 они	 достигли	 реки	 Керулен.	 В	 степях	
бродили	монголы,	разорённые	Бушухту-ханом,	голодные	–	«друг	
друга	едят».	На	реке	они	встретили	посла	от	далай-ламы	Жирим-
кутухту	и	посла	китайского	богдыхана	Илгусун-кутухту,	а	с	ними	
было	провожатых	400	человек	«з	жёнами	и	з	детьми».	И	снова	К.	
пришлось	подносить	подарки.	Далее	он	ехал	с	монголами.	И	вско-
ре	на	них	напали	трое	тайшей	с	войском	«сот	с	восемь».	Между	
монголами	 произошла	 кровавая	 стычка.	 Воины	 Жирим-кутухту	
побили	тех	«воровских	людей»	человек	«ста	с	полтора	и	боле,	а	
достальные	де	убежали	налегке».

С	монголами	К.	ехал	ещё	шесть	недель.	И	доехали	до	Бушухту-
хана	в	июле	«на	празник	Илии	пророка».	В	дороге	К.	пришлось	ку-
пить	подводы	и	скот	(видимо,	на	пропитание)	«дорогою	ценою».

Принял	К.	 Бушухту-хан,	 сидя	 в	 шапке,	 «по	 своему	 обы-
чаю»,	взял	от	него	«лист»	(грамоту),	положил	его	себе	на	голову,	
затем	отдал	своему	тайше	«на	свой	язык	списывать».	Помогал	
переводить	М.	Епифанов.

А	ответа	Бушухту-хан	К.	 сразу	не	дал,	 потому	что	он	при-
нимал	посла	китайского.	А	на	следующий	день	на	него	напал	«во-
инским	наступлением»	подданный	китайского	богдыхана	Алехан	
Ханбай.	Нападение	Бушухту-хан	отбил,	а	затем	пошёл	наступать	
на	Очирой	Саин-хана,	призывая	при	этом	К.	в	наблюдатели	и	сви-
детели.	Китайцы	на	помощь	Очирою	выслали	«тысяч	сто	и	больше	
силы	с	огненым	ружьём	и	с	пушками	и	с	рогатками».	Бой	между	
войсками	Бушухту	и	Очироя	длился	«с	половины	дни	до	тёмные	
вечерние	зори»,	а	ночью	войска	китайские	и	Очироя	бежали.	Воз-
вращался	с	боя	Бушухту-хан	«тою	же	сакмою	и	разорял»	кочевых	
людей.	На	Керулене	у	хана	появились	китайские	послы.	У	них	хан	
потребовал	выдачи	ему	Очироя.	При	переговорах	К.	с	товарищами	
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сидели	рядом	с	ханом.	Переговоры	завершились	тем,	что	отпра-
вили	посланцев	Бушухту-хана	к	 китайцам	 (да	 с	ними	бухарских	
торговых	людей)	для	того,	чтобы	либо	казнить	там	Очироя,	либо	
выдать	его	далай-ламе,	либо	привезти	к	Бушухту-хану.

К.	узнал	от	монголов,	что	перед	его	приездом	у	Бушухту-
хана	умерла	жена,	а	когда	хан	возвратился	после	боя	с	Очи-
роем	и	китайцами,	у	него	умер	брат.

В	ноябре	Бушухту-хан	отпустил	К.	в	Иркутск	и	отправил	с	
ним	своих	посланцев	«с	листы»	к	русскому	царю.	В	феврале	1691	г.	
К.	вместе	с	монгольскими	посланцами	прибыл	в	Удинский	острог.

Сообщал	при	этом	К.	и	другие	интересные	новости.	Напри-
мер,	о	том,	что	у	Бушухту-хана	в	полоне	находится	«иркенской	бу-
харской	царь	и	з	женою»,	а	в	«Ыркенском	де	городе»	заложником	
оставлен	один	из	зайсанов	хана.	Например,	о	приезде	к	Бушухту-
хану	русских	посланцев	из	Нерчинска	во	главе	с	Я.	Судейкиным.	
Последний	при	хане	говорил	невежливо,	бранил	далай-ламу,	кото-
рого	монголы	весьма	почитают,	называя	богом.	Бушухту-хан	в	раз-
говоре	с	К.	называл	Я.	Судейкина	дураком	и	выражал	недоумение,	
зачем	тот	приезжал.	При	этом	он	подчёркивал,	что	нельзя	насаж-
дать	у	них,	монголов,	другую	веру	и	что	они,	монголы,	своей	вере	
никого	не	учат.	Судейкина	после	его	речей	хан	больше	не	прини-
мал	и	«корму	не	давал».

Посланцев,	которых	направил	с	К.	Бушухту-хан,	в	Нерчинске	
принимал	воевода	Ф.	Скрипицын,	но	он,	К.,	при	этом	не	присут-
ствовал.	Кроме	того,	при	них	в	Нерчинск	приезжали	посланцы	от	
китайского	богдыхана,	и	он,	К.,	о	целях	этих	посланцев	спрашивал	у	
Ф.И.	Скрипицына,	но	тот	«в	том	ему	отказал».

К.	 сообщал	 подробно	 о	 том,	 как	 они	 возвращались	 от	
Бушухту-хана.	Ставка	хана	находилась	в	верховьях	Онона.	Оттуда	
посольство	вместе	с	монгольскими	посланцами	шло	вниз	по	Оно-
ну	«розвоёванными	пустыми	местами».	С	Онона	через	хребет	за-
тем	перешли	на	Агу-реку,	по	ней	шли	до	Нерчинска	две	недели.	В	
Нерчинске	им	дали	подводы	и	корм	небольшой.	Но	уже	в	Еравнин-
ском	подводы	«испристали»,	корму	«им	не	стало».	В	Еравне	им	не	
дали	ни	подвод,	ни	корму,	ни	провожатых,	дали	только	служилых	
четверых	человек.	Дальше	они	шли	до	бурятских	улусов	пешком.

Монгольских	 посланцев	 от	 Бушухту-хана,	 прибывших	 с	К.,	
принимал	по	поручению	Л.К.	Кислянского	в	Удинском	остроге	ка-
питан	О.Г.	Булгаков.	К.	на	приёме	не	присутствовал.	Вслед	за	этим	
посланцев	принимал	в	Ильинской	слободе	сам	Л.К.	Кислянский.	На	
этом	приёме	К.	и	М.	Епифанов	присутствовали	в	качестве	толмачей.	
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Подробнейший	отчёт	Л.К.	Кислянского	о	расспросах	посланцев	за-
нимает	более	пятидесяти	листов	текста.

После	переговоров	с	посланцами	Л.К.	Кислянский	все	доку-
менты	по	посольству	К.	«на	скоро»	отправил	в	Москву.	Он	просил	
при	этом	прислать	указ	о	высылке	посланцев	в	столицу.	Докумен-
ты	везли	казачий	десятник	К.	и	конный	казак	Ф.	Москвитинов.	
Они	подали	документы	в	Москве	20	сентября	1692	г.

О	 своей	 победе	 над	 Тушету-ханом	 (Очирой-ханом),	 чему	
свидетелем	был	К.,	Галдан	Бушухту-хан	сообщал	русским	в	спе-
циально	посланной	грамоте,	в	которой	упоминались	Фёдор	Алек-
сеевич	 (Головин)	и	Григорий	 (К.).	Грамота	сопровождалась	по-
дарками.	Вообще	монголы	в	своих	грамотах	К.	называли	Кибора-
тай,	а	за	Ф.А.	Головиным,	из-за	его	тучности,	у	них	закрепилось	
прозвище	Будун-нойон	–	Толстый	господин.

Переговоры	с	монгольскими	ханами	завершились	установле-
нием	мирных	отношений.	И	в	этом	была	великая	заслуга	русских	
дипломатов	и	немалая	десятника	иркутских	конных	казаков	К.

Казачий	десятник	К.	выступал	и	в	роли	гонца	по	доставке	
документов	из	Иркутска	в	Москву.	Так,	25	мая	1691	г.,	вскоре	
после	возвращения	из	Монголии,	он,	вместе	с	рядовым	каза-
ком	Фёдором	Москвитиновым,	доставлял	в	Сибирский	приказ	
18	различных	отписок	и	дел,	в	том	числе	дела	о	своём	посоль-
стве	в	Монголию.	◙

Лит-ра:	 Ионин	 А.А.	 Новые…,	 1895;	 Сборник…,	 1960;	 Чимитдоржиев	
Ш.Б.	Россия…,	1987;	Материалы…,	2000;	Гурулёв	С.А.	Иркутяне-дипломаты,	
2005;	Базарова	Б.З.	Монгольские…,	2006;	Бобров	Л.А.	Джунгарское…,	2007.

Кириллов (Кирилов) Афанасий (Афонька),	 енисейский	
казак,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	сло-
боду	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Кириллов (Кирилов) Григорий (Гришка),	рядовой	служи-
лый	человек,	входил	в	состав	отряда	Я.И.	Похабова,	ставившего	
в	1661	г.	Иркутский	острог.

Кириллов (Кирилов) Захар, рядовой	пеший	казак	с	окла-
дом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.

Кириллов (Кирилов) Мартемьян (Мартемьянко), посад-
ский	человек,	двор	его	был	расположен	«вверх	по	Ангаре	реке»,	
родом	он	происходил	из	казачьих	сыновей	Красноярского	острога,	
пришёл	в	Иркутский	острог	гулящим	человеком;	пахал	пашню	и	
платил	пятинный	хлеб,	рыбных	ловель	и	птичьих	угодий	не	имел;	
годовой	оброк	платил	в	1681-1683	гг.	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	в	
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1686	г.	–	по	полтине;	сено	косил	(на	десятине	50	копён)	вместе	с	
иркутскими	жителями	по	записным	книгам;	детей	не	было,	1686	г.

Кириллов (Кирилов) Симон (Симашка, Симанко, Симонка), 
посадский	человек,	родом	вычегжанин	«устьвымского	посаду»,	где	
был	крестьянином	вологодского	епископа,	в	Иркутский	острог	при-
шёл	гулящим	человеком,	повёрстан	в	посад	при	воеводе	И.Е.	Власове,	
годовой	оброк	платил	с	человека	по	полтора	руб.,	1683	г.;	пашенной	
земли	и	угодий	не	имел,	владел	сенными	покосами	вместе	с	иркутски-
ми	жителями	по	записным	книгам	(на	полудесятине	20	копен),	был	
холост,	1686	г.;	подрядчик,	1697	г.;	посадский	человек	с	годовым	об-
роком	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	1698	г.;	посадский	человек	с	годовым	
оброком	с	человека	по	17	алт.,	жил	своим	двором,	дети:	Ивашко	12	лет,	
Петрушка	8	лет,	1699	г.

Кирпишников (Кирпишник*, Кирпичник*, Кирпищик*) 
Иван (Ивашко), промышленный	человек,	отправленный	из	Иркут-
ска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	
1688	г.;	печник,	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	
10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	оброком,	жил	
своим	двором,	был	женат,	дети:	Афонка	2	лет,	1699	г.;	посадский	чело-
век	с	тем	же	годовым	оброком,	1704	г.

В	иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	не-
окладных	расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	записано:	

«Дано из казны великаго государя печнику, иркуцкому посад-
скому человеку Ивану Кирпишнику, за 1468 кирпичей, за 20 образ-
цов и от кладки печей на государеве дворе, где живут воеводы. Денег 
вышло в расход  5 р. 19 алт.».

Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883;	Первое…,	1902;	Сборник…,	1960.
Кирсанов (Хрисанов) Клим, рядовой	конный	казак	с	окла-

дом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	
1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	
год,	1704	г.

Кислянский Леонтий (Лёвка) Константинович	(1641	–	по-
сле	1701), стольник,	дворянин,	уроженец,	по	одним	сведениям,	До-
рогобужа,	по	другим	–	родом	из	Польши,	живописец	Посольского	
приказа	и	Оружейной	палаты	в	Москве,	1671-1679	гг.;	енисейский	
письменный	голова,	1680-1682	гг.;	иркутский	письменный	голова,	
1683-1687	гг.;	житель	Енисейска	и	Москвы,	1687-1688	гг.;	иркут-
ский	воевода,	1688-1692	гг.;	житель	Московского	уезда.

В	Москве,	служа	иконописцем,	К.	выполнял	работы	по	расписы-
ванию	стен,	по	серебрению	и	золочению.	В	1678	г.	«живописного	дела	
мастер	Леонтий	Константинов	сын	Кислянский	за	многую	работу	на-
писан	по	московскому	списку»,	то	есть	произведён	в	дворяне.
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Будучи	в	Енисейске	в	должности	письменного	головы,	К. за-
нимался	денежными	и	хлебными	сборами.

В	1683	г.	К.	принял	Иркутский	острог	от	воеводы	И.Е.	Власова,	
который	в	связи	с	военным	конфликтом	с	Китаем	назначался	воево-
дой	в	Нерчинск;	острог	в	это	время	имел	6	башен,	из	которых	3	были	
покрыты	тёсом	и	3	–	дранью,	в	острожной	стене	находилась	покры-
тая	тёсом	приказная	изба.	На	работе	письменным	головой	он	зареко-
мендовал	себя	исполнительным	и	энергичным	администратором.

В	 1683	 г.	 он	 сообщал	 в	Сибирский	 приказ,	 который	пред-
писывал	ему	развернуть	поиск	в	крае	ископаемых,	свои	первые	
шаги	в	этом	направлении:

«Велено в Селенгинском и Баргузинском и в Ыркуцку проведы-
вать про золотую руду и про серебро, и жемчуг, и каменья, и медь, и 
олово, и свинец, и железо, и я, холоп ваш, про те, про все статьи про-
ведывал и выспрашивал всяких чинов русских людей и иноземцев».

В	мае	1684	г.	К.	принимал	в	Иркутском	остроге	посланцев	
монгольского	Очирой-хана	(Тушету-хана);	острог	был	празднич-
но	украшен,	был	выстроен	почётный	караул;	вместе	с	тем	демон-
стрировалась	монгольским	посланцам	и	военная	мощь	острога-
крепости;	обо	всём	этом	докладывалось	в	Москву	в	специально	
составленном	документе:

«…а куды посланец пойдёт и стоять по обе стороны з знамё-
ны и барабаны иркуцким промышленым и гулящим людем в цвет-
ном платье с ружьём и пиками. А к посольскому двору стоять и до 
крыльца иркуцким служилым и торговым и посадцким людем в 
цветном платье с ружьём.

А в посольской избе перед писменным головою стоять дворя-
нам и казачьим атаманам и пятидесятником и казаком старым лут-
чим людем приказные избы и таможенным и площадным подьячим 
и мугальского языка толмачем в цветном же платье. <…>

Маия в 21 день по указу великих государей и по приказу писмен-
ного головы Леонтия Констянтиновича Кислянского и посольского 
двора учрежены пушки на станках и на роскате пушечка медная 
на станке близ крыльца посольской избы, да на роскате две пушки 
против крыльца уряженые мерою в длину по полупята аршина, уря-
женые ж три пушки на двухколёсных станках на вертлюгах мерою 
в длину по два аршина с четвертью у посольского двора стояли на 
площади. Да на Ангаре реке, куда им посланцам мимо путь два до-
щаника стоят на якорях, а на дощанике учрежены ж по пушке мерою 
в длину по четыре аршина. А на дощаниках было по прапору, а людей 
было по тритцать человек, на роскате у пушек пушкарь один был в 
латах, а другой в цветном платье з зажжёнными ж фитилями, на пло-
щади у пушек стояло знамя, а под знаменем сорок человек с пиками, 
а от посольского крыльца поставлено служилых и посацких и про-
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мышленных людеё до берегу, куда идти им посланцом девяносто пять 
человек с ружьём да с пиками двести тритцать пять человек в цвет-
ном платье по обе стороны в три ряды. А по Большой улице стояло 
конницы шездесят человек с сайдаками, а иные с копьями. <…>

А в посольской избе верх и стены обиты были сукнами крас-
ными и зелёными, на столах ковры, а на лавках палазы, пред по-
сольскою избою площадь и крыльцо сукнами ж были обиты с крас-
ными, а сукна на время браты из рядов.

Письмянной голова Леонтей Констянтинович Кислянский был 
в чистом платье, а перед ним были дворян, пятидесятников и лутчих 
старых казаков, подьячих и торговых людей в чистом же платье…».

При	 начавшихся	 переговорах	 с	 монгольскими	 посланцами,	
главным	 среди	 которых	 выступал	 посланец	Очирой-хана	Серен-
чин	Зорикту,	К.	показал	себя	искусным	дипломатом;	у	посланцев	
не	 оказалось	 никакого	 «листа»	 (грамоты)	 ни	 к	 иркутскому,	 ни	 к	
енисейскому	воеводам;	вначале	посланцы	спросили	о	том,	извест-
но	ли	русским	о	захвате	на	Амуре	30	человек	богдойскими	(китай-
скими)	людьми;	на	это	К.	отвечал,	что	в	каждом	русском	остро-
ге	ведётся	ведомость	о	пропавших	людях,	захваченные	на	Амуре	
люди	шли	туда	не	для	войны,	а	для	звериного	промысла;	Серенчин	
Зорикту	сказал,	что	Очирой-хан	велел	ему	передать	русским,	что	
«идёт	богдойское	войско	большое	–	девять	тысяч	–	по	всем	верх-
ним	острогам	и	до	Енисейска,	а	запасу	де	с	ними	идёт	на	всякого	
человека	на	дватцать	лет»;	К.	велел	спросить:	откуда	Очирой-хану	
это	стало	известно?	сам	ли	богдойский	царь	ему	это	сообщил?;	на	
эти	вопросы	Серенчин	Зорикту	ответил,	что	хану	стало	известно	
от	монгольских	людей,	которые	ездили	к	богдойцам	с	торгом;	тогда	
К.	 сказал,	что	 за	 такое	сообщение	Очирой-хану	будет	высказана	
царская	милость,	и	добрые	соседи,	которые	живут	в	мире,	всегда	
извещают	друг	друга	о	таких	вестях;	посланцы	ответили,	что	пере-
дадут	о	царской	милости	своему	хану.

К	этому	разговору	К.	сказал	посланцам:
«Богдойской царь пустил славу, что идёт де его войско боль-

шое, девять тысяч, на все верхние остроги, стращая и угрожая раз-
ве вам, мугальским людем, а не нам их великих государей крайным 
людем. Вам де про то и самим ведомо как было руских людей на 
Амуре реке Усть-Шингалы в Комарском острошке триста человек, 
а ево богдойского войска приходило под Комарской острог пятьде-
сят тысяч и в то де время то богдойское войско руским людем их 
государским счастием ничего не учинили и едва назад сами ушли от 
Комарского острогу с малыми людьми и великим стыдом».

Серенчин	Зорикту	ответил,	что	Очирой-хан	и	вообще	монго-
лы	знают,	что	русские	на	Амуре	побили	много	китайских	людей.
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И	только	после	этого	К.	распорядился	перевести	толмачам	
для	посланцев	речь	о	том,	что	русские	цари	богдойских	людей	не	
боятся,	что	за	многие	века	цари	собрали	под	свою	власть	много-
численные	народы	и	что	они	никогда	не	отдавали	завоёванные	ме-
чом	земли	и	народы,	живущие	у	них	в	подданстве	и	холопстве.

Конечно,	в	этом	заявлении	так	и	видится	нескрываемая	угроза,	
однако	в	дипломатии	того	времени	это	был	обычный	приём.

После	этих	объяснений	К.	прямо	сказал	Серенчин	Зорикту,	
что	посланцы	приехали,	как	стало	известно	в	Иркутском	остро-
ге,	собирать	ясак	с	братских	людей;	посланец	подтвердил	это	–	
Очирой-хан	требовал,	чтобы	русские	разрешили	с	бурят	собрать	
ясак	по	соболю	с	человека	и	чтобы	этот	сбор	происходил	с	раз-
решения	К.	и	с	назначенным	русским	толмачом;	на	подобное	за-
явление	К.	ответил	твёрдым	отказом,	но	вместе	с	тем	оставил	для	
посланцев	некоторую	надежду;	он	сказал,	что	об	этом	он	будет	
писать	енисейскому	воеводе,	а	на	вопрос	монголов,	дожидаться	
ли	им	ответа	из	Енисейска,	он	сказал,	что	дожидаться	им	ответа	
не	нужно,	и	если	таковой	будет,	он	перешлёт	его	Очирой-хану	с	
русскими	посланцами.

Переговоры	завершились	угощением	–	«по	серебряной	чар-
ке	вина	горячего,	по	стекляному	стокану	збитня,	по	серебряному	
стокану	пива».

В	конце	переговоров	Серенчин	Зорикту	преподнёс	К.	от	име-
ни	Очирой-хана	подарок	 –	 «камчишку	 соломянку»;	 на	 следую-
щий	день	воевода	вернул	подарок	посланцам	обратно,	мотивируя	
это	тем,	что	посланцы,	судя	по	всему,	люди	бедные	и	«камчишка»	
им	пригодится;	от	 себя	он	сделал	подарок	Серенчин	Зорикту	–	
«лисицу	чёрнодужчатую».

После	переговоров	посланцы	получили	«на	корм»	четырёх-
годовалого	быка	и	в	день	отъезда	–	такого	же	быка.

Из	Енисейского	острога	К.	получил	задание	по	поиску	ме-
сторождений	полезных	ископаемых.	Он	активно	включился	в	эту	
работу.	Вскоре	в	Енисейск,	а	оттуда	в	Москву	пошли	из	Иркут-
ска	мешочки	и	ящички	с	образцами	руд	и	минеральных	красок	с	
байкальских	берегов,	с	Ангары,	Витима	и	других	мест.	В	одном	
из	ящичков	находилась	голубая	краска,	приобретённая	самим	К.,	
«какову	продают	в	рядах	и	к	иконному	письму	годится».	В	Мо-
скве	 присланная	 краска	 и	 квасцы	 изучались	 под	 руководством	
иконописца	Оружейной	палаты	Ф.	Зубова	и	были	признаны	не-
пригодными	для	иконописных	работ	из-за	большого	количества	в	
них	примесей.	Поэтому	К.	предлагалось	краски	«переделывать»	
и	только	тогда	присылать	в	Сибирский	приказ.	К.	искал	в	окрест-
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ностях	Иркутска	нефть.	Он	несколько	раз	выезжал	для	осмотра	
горы	вблизи	города,	из	которой	выходил	пар	с	запахом	нефти.	А	
нефть	в	те	времена	применялась	как	растворитель	при	изготовле-
нии	красок.	Об	этом	он	писал	в	Москву:

«…за острожною де Иркутцкою речкою из горы идёт пар неве-
до от чево, и на том месте зимою снег не живёт и летом трава не ро-
стёт… по досмотру то место от Иркутцкого не в далном ростоянии, 
только с версту иль менши, из горы идёт пара, а как руку прило-
жить, и рука не терпит много времени, и из паре и к скважине при-
пасть блиско, ис той скважины поболши прокопаешь, и из той сква-
жины и жар поболши пышет, и тут знатно, что есть сущая нефть… 
А нефти по сё число не копал для того: домышляюсь её добывать 
великими мерами, а людей ведущих про такое дело не сыскалось».

8	ноября	1685	г.	в	Иркутске	проходил	приём	монгольских	по-
слов	Мергень	Косючея	(представлявшего	Бушухту-хана)	и	Мер-
гень	Баахана	(представлявшего	мать	Бушухту-хана),	приехавших	
через	Тункинский	острог;	 вместе	 с	послами	пришли	бухарские	
торговые	люди	с	товарами	(«с	жёнами	и	с	детми	и	с	юртами	70	
человек,	 на	 170	 верблюдах,	 всех	 30	юрт»);	 при	 встрече	 послов	
в	Иркутском	остроге	«учреждена	была	стойка»:	«А	стойка	была	
для	посланца	учреждена	и	приём	для	ответу	на	посолском	дворе	
против	прошлого	ж	192	года»,	то	есть	стойка	(военный	парад)	и	
приём	были	такими	же,	как	и	21	июня	предыдущего	года.

В	начале	переговоров	К.	 спрашивал	посланцев	о	 здоровье	
хана,	 его	 матери,	 самих	 послов;	 послы	 спрашивали	 о	 здоровье	
русского	 царя,	 бояр,	 самого	К.;	 после	 этого	К.	 через	 толмачей	
спросил	послов,	есть	ли	у	них	«листы»	(грамоты);	Мергень	Ко-
сючей	предъявил	грамоту	от	Бушухту-хана	с	красной	печатью	и	
сразу	же	преподнёс	подарки	от	хана:

«…атлас голубой, мерою 8 аршин без трёх вершков, а по ир-
куцкой оценке 2 рубли с полтиною, да камку тёмнолимонную, ме-
рою 9 аршин, цена 4 рубля, да камку лимонную, цена 40 алтын, 
4 конца китаек тёмнолазоревых да 2 конца китаек же, за китайку 
по 11 алтын по 4 деньги за конец, да лошадь, шерстью саврасая, 
цена ей 2 рубли».

Поскольку	 грамота	 адресовалась	 русскому	 царю,	 преподне-
сённые	подарки	предназначались	тоже	царю;	грамоту,	без	подарков,	
показал	и	посол	Мергень	Баахан;	полученную	грамоту	от	Бушухту-
хана	в	Иркутском	остроге	не	смогли	перевести,	потому	что	она	была	
писана	по-тангутски	 (не	смог	её	перевести	и	калмыцкий	толмач);	
грамоту	от	матери	хана	перевели	с	калмыцкого	языка.

На	вопрос	К.,	о	чём	говорить	устно	на	переговорах,	Мергень	
Косючей	ответил,	что	хан	послал	его	с	миром	и	с	бухарскими	тор-
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говыми	людьми,	чтобы	торговать,	а	также	он	просил	проведать	
царскую	землю	в	дальней	стороне;	К.	подробно	ответил	на	этот	
вопрос	посла:

«…в здешней стране земля велика и широка, острогов много и 
людей руских их великих государей и ясашных, которые завоёваны 
мечем, а иные сами поклонились, видя их великих государей мно-
гое войско и победу на себя от храбрых мужей, и ныне они живут в 
ясачном платеже в вечном холопстве и в подданстве. Да есть же под 
великими государи река Лена, а на ней де живут всё ясачные люди; 
а от Иркуцкого идти до великия реки Лены 2 месяца, а всё люди 
государевы, и остроги частые, и ясачных людей промежь острогов 
много. Да Леню ж рекою плыть до Якуцкого города 2 ж месяца и 
болше, а по обе стороны реки всё ясачные государевы люди; а от 
Якуцкого идти государевыми ж острогами ясачными людми многи-
ми ордами через Ламу, через Собачью, на лошадях и водою, на соба-
ках и на оленях; а до крайняго острожку за Святой Нос, где великих 
государей ясак собирается, в одну сторону идти 3 года».

Посол	Мергень	Косючю	сказал,	что	Бушухту-хан	и	он	слы-
шали	о	том,	что	земля	царя	далека	и	широка,	но	вот	что	идти	до	
крайних	 пределов	 3	 года,	 они	 не	 слыхали,	 и	 он	 выразил	 этому	
удивление;	он	сказал	также,	что	им	известно	о	русских	на	Амуре,	
которые	там	собирают	ясак.

К.	спросил,	не	знает	ли	посол,	собираются	войска	из	Китай-
ского	государства	идти	на	даурские	остроги	и	на	Амур;	посол	от-
вечал,	что	он	сам	недавно	был	в	Китае	и	что	там	собирают	войско	
(2000	 человек)	 на	 Амур,	 потому	 что	 от	 китайских	 подданных	 с	
Амура	есть	жалобы	на	притеснения	русских;	он	добавил,	что	ки-
тайцы	с	ними,	калмыками	и	бухарами,	говорят	мало	и	опасаются.

Переговоры	 закончились	 тем,	 что	 послы	 преподнесли	 по-
дарки,	теперь	уже	предназначавшиеся	лично	К.:

«отласишко голубое, да ледоватого сахару на блюде с ¼ фунта, 
да дензую золотников с 5, на том же блюде».

Послам	«на	корм»	был	выделен	бык.
Такая	демонстрация	военной	мощи,	такой	грандиозный	тор-

жественный	приём	иностранных	послов,	какие	происходили	21	
июня	1684	г.	и	8	ноября	1685	г.,	в	Иркутске	в	последующем	никог-
да	не	проводились.

В	 1688	 г.	К.	 был	 вновь	 назначен	 в	Иркутск	 на	 должность	
воеводы.	В	наказе	ему	говорилось:

«Лета 7196-го маия в 25 день великие государи цари и великие 
князи… велели столнику и воеводе Леонтью Костянтиновичю Кис-
лянскому быти на своей великих государей службе в Сибири в Ыр-
куцком. Да ему ж ведать к Иркуцкому после околничего и воеводы 
Фёдора Алексеевича Головина, как он по указу великих государей 
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из даурских острогов пойдёт к Москве, прежние остроги, которые 
наперед сего ведал столник Иван Власов: Селенгинской, Удинской, 
Тункинской и все байкаловские остроги – Баргузинской, Кучицкой, 
Баунтовской, Ангарской, да остроги ж, которые для пополнения 
хлебных запасов в даурские отпуски, и для прибылых людей, и для 
росправных дел для близости до указу великих государей приписа-
ны от Илимского к Иркуцкому – Верхоленской, Удинской, Олон-
скую деревню. А покамест околничей и воевода Фёдор Алексеевич 
Головин будет в даурских острогах по отпуску околничего и воеводы 
Фёдора Алексеевича, ему, Леонтью, не переменять.

<…> и столнику и воеводе Леонтью ехати с Москвы в Сибирь 
в Ыркуцкой, не мешкая нигде ни часу. А приехав в Ыркуцкой, при-
нять ему у приказного человека, которого он в Ыркуцком заедет, 
острог, и острожные ключи, и на остроге наряд. И взяв с собою ир-
куцких детей боярских и пятидесятников казачьих, идти по острогу 
и пересмотреть на остроге и на роскатех всякого наряду старого и 
нового, и всяких острожных крепостей, и слухов, и подкопных мест, 
и рву. И взяти ему, Леонтью, в Ыркуцком в государеве казне госуда-
реву соболиную всякую мяхкую рухлядь, и денги, и зелье, и свинец, 
и всякие пушечные, и в государевых житницах хлебные всякие за-
пасы. И велеть хлебные запасы перемерить, а зелье и свинец пере-
весить, а денги счесть, и приход и росход денгам, и хлебу, и госуда-
реве ясашной и поминочной казне, и всякой мяхкой рухледи, что 
по ево приезд собрано, и с кого именем взято, и что на ком донять, 
книги и подлинные окладные ясачные книги же, что с которых во-
лостей с кого именем ясаку збираетца, и сметные и пометные спи-
ски прошлых годов и Иркуцкого острогу ружником, и оброчником, 
и всяким служилым людем имянные книги з денежными и с хлеб-
ными оклады, и прежние наказы, и грамоты, и всякие дела, а взяв, 
во всём в том росписатца. А как острожные ключи, и всякие госуда-
ревы дела, и денежную, и соболиную казну, и хлебные, и пушечные, 
и всякие запасы возмёт и во всём роспишетца, и ему, столнику и 
воеводе Леонтью, служилых людей, детей боярских, и казаков, и жи-
лецких, и торговых, и посадцких людей по имянным спискам пере-
смотрить всех налицо… <…>

<…> А наперед всего с приезду своего велеть ему, Леонтью, 
быти к себе в съезжую избу тамошним детем боярским, и казаком, и 
пушкарям, и затинщиком, и всяким жилецким людем.

И сказати им великих государей царей и великих князей… жа-
лованное слово, что великие государи цари и великие князи… по-
жаловали, велели их, служилых и жилецких людей, беречь и нужи 
их розсмотрити. А от кого будет им была какая обида, и насилство, 
и налоги, и они б о том приносили к нему, Леонтью, челобитные. А 
он, Леонтей, по тем челобитным учинит по указу великих госуда-
рей чего доведетца, чтоб им ни в чём нужи, и тесноты, и убытков, 
и обид,  и продажи, и налогов ни от кого никаких не было. А они б, 



97

служилые и всякие люди, их царским милостивым призреньем и 
жалованьем жили в тишине и в покое безо всякие нужи, и промыс-
лы своими всякими промышляли безо всякого опасенья. А которые 
люди учнут воровать, и тех людей от воровства унимать. И говори-
ти ему, Леонтью, тем служилым и охочим людем, чтоб они великим 
государем служили и во всём добра хотели, а воров объявляли и во 
всяких иноземцах шатости и измены проведывали накрепко всяки-
ми меры тайно, чтоб им было не явно. А кто великим государем по-
служит, и великие государи и великие князи… пожалуют их своим 
государевым жалованьем, смотря по их службе.

А в ясашные землицы послати ему с приезду своево от себя 
служилых людей добрых, сколко человек пристойно. И велети ис тех 
землиц быти к себе князцом лутчим и улусным людем, по сколку че-
ловек из волости пригоже, смотря по тамошнему делу. А как те княз-
цы и улусные люди к нему, Леонтью, приедут, и ему, Леонтью, быти в 
съезжей избе в цветном платье и служилым людем в то время велети 
быти в цветном же платье с ружьём. И сказати тем князцом и улус-
ным людем великих государей царей и великих князей… жалованное 
слово. Будет от служилых и охочих людей было к ним небреженье, и 
налоги, и продажи, или имали с них ясак с прибавкою не по указу 
великих государей и тем сами корыстовались, а приказные люди того 
не берегли, и суда им прямово не давали, и сами им продажи и убыт-
ки чинили, и посулы и поминки у них имали, и в волости к ним для 
ясаку посылали детей боярских, и казаков, и толмачей, а те дети бо-
ярские, и казаки, и толмачи, приезжая к ним, их продавали и имали у 
них посулы и поминки, – и великие государи цари и великие князи… 
пожаловали их, князцей и улусных людей, велели их ото всяких лю-
дей оберегать, чтоб им насилства, и продажи, и разоренья ни от кого 
не было, и полон их, которой у них служилые и охочие люди войною 
поимали, а тот их полон не крещён, им отдавать, и впредь войною на 
них великие государи посылать не велели. <…>

Да Леонтью ж досмотреть, которые земли даны из строенья для 
солоного варенья гостю Ивану Ушакову, и на тех ево даных землях, 
опричь того, что у него, Ивана, построена соляная варница, соляные 
ключи ест ли. И буде есть, сколко варниц мочно построить, и будет ли 
хто иные на тех ключах варницы строить, и буде будут, по чем станут 
с варницы оброку давать денежного или солью, и о том писать к ве-
ликим государем. А буде хто о тех соляных ключах учнёт бить челом 
великим государем, чтоб им на тех ключах построить варницы, и ему, 
Леонтью, с теми челобитчики об оброке уговариватца, и о том о всём 
по тому ж писать к великим государем незамотчав.

Да ему ж, Леонтью, в Ыркуцком досмотреть мелницы гостя 
Ивана Ушакова и всякое строенье и завод описать. И как та мелни-
ца по грамоте великих государей Ивану Ушакову отдана, и на ней 
что строенья и сколко жернов было, и после той отдачи сколко на 
ней какова строенья прибыло и почему. С какова хлеба помолу емлют, 
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и по сколку в год помолных денег збираетца, и государевых Хлеб-
ных запасов сверх указанного числа, что велено ему молоть по две 
тысячи пуд безденежно, по сколку на год мелют. И о том о всём пи-
сать к великим государем.

Да в прошлом во 193-м году писал к великим государем к Мо-
скве из Енисейска боярин и воевода князь Костянтин Осиповичь 
Щербатов с товарыщи. Писал де к нему, боярину и воеводе, из Ыркут-
цкого он, Левонтей, и прислал в Енисейск приискных красок голу-
бой, чёрной, жолтой, белой, лазоревой, да квасцы, да в одном ящике 
руду, а называют ту руду по-немецки оловко, а по-руски карандаш. 
И те краски, и квасцы, и карандаш из Енисейска боярин и воевода 
князь Костянтин Осиповичь прислал к Москве. И те все краски в 
Сибирском приказе Оружейные полаты иконописцы Фёдор Евтифе-
ев с товарыщи досматривали и для опыту к себе имали. А сказали и в 
заручных своих скасках написали, что те все краски к живописным 
и к иконным делам не годны. А москотилного ряду торговые люди 
тех же всех красок и квасцов смотрели, а сказали, те де все краски в 
ряд к ним купить не годятца для того, что те все краски самородные с 
песком и з землею, а не деланые, и наперед де сего у них таких красок 
в ряду не бывало. А про квасцы сказали, что в ряд к ним купить не 
годятца же, потому что они плохи. И столнику и воеводе Левонтью, 
будучи в Ыркуцком, сыскивать красок таких, чтоб которые годились 
к иконному делу. И буде где краски сысканы будут, и ему, Левонтью, 
те краски переделывать, да буде те деланые краски к иконному делу 
годятца, и те краски присылать к великим государем к Москве в Си-
бирской приказ. А которые деланые краски к иконному делу не го-
дятца, и таких ненадобных красок не посылать. <…>

Да в прошлых годех по указу великих государей посыланы 
в байкаловские остроги для государева ясачного збору служилые 
люди из Енисейска попеременно. А ныне ведомо в Сибирском при-
казе учинилось, что на Байкал в Баргузинской переведены из Ени-
сейска енисейские служилые люди на вечное житьё, и велено им 
служить с пашен бес хлебного жалованья. А наперед сего на Бай-
кале пашен не бывало, потому что места лесные и ясачные. И Ле-
вонтью тех служилых людей, которые в байкаловские остроги на 
вечное житьё из Енисейска переведены поселились, перевести всех 
в Ыркуцкой острог. А чтоб в байкаловских острогах они, служилые 
люди, пашен не заводили, и лесов под пашни не сеяли и не жгли, и от 
того б зверь не выводился и великих государей ясачному збору не-
добору не было, а для государева ясачного збору в те байкаловские 
остроги посылать служилых людей из Ыркуцкого против прежняго 
попеременно, да и впредь в байкаловских острогах на вечном житье 
служилым и иных всяких чинов людем жить и пашен заводить от-
нюд не велеть, чтоб от того их поселенья государеву ясачному збору 
помешка и недобор однолично не было. А которые служилые люди 
из байкаловских острогов в Ыркуцкой переведены будут, и буде те 
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служилые люди в тех байкаловских острогах служили с пашен бес 
хлебного жалованья, и им велеть в Ыркуцком служить с пашен же 
бес хлебного жалованья, и под пашни и под сенные покосы земли им 
в Ыркуцком отвесть по указу, а в ясачных местех никого не селить 
и под пашни земель никому не давать».

Будучи	в	Иркутске	воеводой,	К.	принимал	монгольских	по-
сланцев,	но	уже	не	столь	торжественно,	как	прежде;	так,	4	июля	
1689	г.	К.	принимал	посланца	монгольского	Бушухту-хана	Сокто	
Кашку	 и	 посланцев	 монгольских	 тайшей;	 посланцев	 сопрово-
ждали	сын	боярский	С.В.	Шестаков	и	подьячий	Е.	Самойлов;	на	
верхнем	посаде	была	выставлена	стойка	вооружённых	служилых	
людей,	которая	сопровождала	посланцев	по	обе	стороны	до	по-
сольского	двора,	то	есть	фактически	парада,	как	в	предыдущие	
годы,	не	было,	 а	был	небольшой	эскорт;	все	принимающие	по-
сланцев	в	посольской	избе	были	одеты	в	цветное	платье.

На	только	начавшихся	переговорах	в	посольской	избе	возник	
вопрос	этикета;	посланцы	шапок	с	себя	не	сняли	и	не	спросили	о	
здоровье	русских	царей,	как	ранее	это	делалось;	на	замечание	К.	
об	этом	нарушении	этикета	посланцы	отвечали,	что	они	посланы	
не	к	русскому	царю,	а	в	Иркутск	к	начальному	человеку.

И	далее	Сокто	Кашка	говорил	о	том,	что	Бушукту-хан	привёл	
в	своё	подданство	многих	монгольских	тайшей	и	что	монгольские	
люди,	находящиеся	в	подданстве	у	него,	будут	жить	в	мире	с	«край-
ными»	людьми	русских	царей;	согласие	жить	с	русскими	в	мире	
выразили	и	посланцы	монгольских	тайш,	бывшие	на	приёме.

К.	спросил	Сокто	Кашку	о	судьбе	Очирой-хана	и	его	брата;	
Сокто	Кашка	отвечал	следующее:

«Мунгальской де Очирой Саин хан и брат ево Шири Ширей и 
кутухта геген от калмытцкого Бушухту хана бежали за китайскую 
границу х китайскому богдо хану и китайской де богдо хан их не 
принял. А ныне оне кочюют на левой стороне степи под запад в уро-
чище Гандан Гоби».

Далее	К.	 спросил	 о	 русских	 торговых	 людях,	 находящихся	
у	Бушухту-хана;	Сокто	Кашка	ответил,	 что	действительно	 такие	
люди	у	хана	есть,	а	«на	службу	де	их	ходить	не	неволят».

Весьма	скромными	оказались	подарки	посланцам,	вручён-
ные	им	при	отъезде:	Сокто	Кашке	3	сулейки	стеклянные,	послан-
цам	монгольских	тайш	–	по	2	сулейки.

В	1690	г.	К.	в	отписке	в	Сибирский	приказ	извещал	Мо-
скву	об	отсутствии	в	казне	денег	для	выдачи	жалованья	мон-
гольским	тайшам:

«В нынешнем, великие государи, во 198 году июля в 8 день 
писал ко мне, холопу вашему, в-Ыркутцк из Селенгинска бывшей 
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черкаской гетман Демьян Многогрешный, а в отписке ево написа-
но. – В нынешнем де во 198 году марта в 5 день в указной памети ис 
полку окольничего вашего и воеводы Фёдора Алексеевича Голови-
на с товарыщи в Селенгинск к нему, Демьяну, писано: велено ва-
шим великих государей подданным мунгальскому тайше Мергень 
Ахаю и детем ево 4-м человеком из вашие великих государей казны 
давать подённого корму по шти рублёв по 13 алтын на месяц; да За-
бову сыну Броною, да Цырень Цехулаеву сыну Гиндузабу подённого 
ж корму по 3 рубли по 20-ти алтын на месяц. И что де было в Се-
ленгинску денежные вашие великих государей казны, и та де ваша 
великих государей денежная казна на подённые их кормы июня по 
2-е число вышла вся без ост[ат]ку, и впредь де им, иноземцом, ваше-
го великих государей жалованья – подённых кормов, по указным их 
статьям давать нечего, и чтоб мне, холопу вашему, о том послать к 
нему, Демьяну, ваш великих государей указ.

И я, холоп ваш, велел до вашего великих государей указу да-
вать тем иноземцом в ваше великих государей жалованье, в подён-
ной их корм, по указным их статьям из селенгинских доходов по 
оценке скотом, которой скот имал с селенгинских ясачных инозем-
цов за их скудостью в ваш, великих государей, ясак.

А в-Ыркутцку в вашей великих государей казне денег ничего 
нет. И впредь вышеписанным тем иноземцом на подённые кормы 
по указным их статьям на дачю вашего великих государей жалова-
нья денег ис которых доходов вы, великие государи цари и великие 
князи… укажете».

В	октябре	1690	г.	К.,	выполняя	указания	Сибирского	прика-
за,	принимал	от	капитана	московских	стрельцов	Осипа	Булгакова	
и	с	ним	же	отправлял	жалованье	монгольским	тайшам:

« <…> И по вашему великих государей указу и по вышеписан-
ной отписке от окольничего вашего и воеводы Фёдора Алексеевича 
Головина тех мунгальских посланцов и вашу великих государей ми-
лостивую жаловальную грамоту и подарочную казну у него, Осипа, 
приняв, послал к подданным вашего царского величества мунгаль-
ским тайшам, к Бинту Ахаю с товарыщи, и велел тое вашу вели-
ких государей  милостивую жаловальную грамоту ему, Бинту Ахаю, 
подать, и вашею великих государей милостию их, тайшей, обнадё-
жить. А вашего великих государей жалованья по вашему великих 
государей указу и по росписи, какова прислана под списком с вашие 
великих государей грамоты, послал к нему, Бинту Ахаю – 2 портища 
сукна кармазину, по 5-ти аршин портище, 5 юфтей кож красных, 
нить корольков; к Доржи да к Елдень Ахаем – по портищу сукна 
кармазину, по 2 юфти кож красных. А которое ваше великих госуда-
рей жалованье – 2 портища сукон кармазину, 5 юфтей кож красных, 
нить корольков, послано к подданному ж вашего царского величе-
ства, к мунгальскому тайше к-Ырки-контазию, которой, изменя 
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вам, великим государем, из стороны вашего царского величества 
бежал в Мунгальскую землю, и то ваше великих государей жалова-
нье послал по отписке окольничего вашего и воеводы Фёдора Алек-
сеевича Головина подданному ж вашего царского величества мун-
гальскому тайше Мергень Ахаю. Да к тому в прибавку за многие 
их к вам, великим государем, службы и радение сыну ево, Мергень 
Ахаеву, большему, из вашие великих государей казны, из Иркутцко-
го приёму – 5 аршин сукна анбурского красного, а другое портище 
сукна кармазину, мерою 5 аршин. Из дачи ево ж Ирки-контазиевы, 
послал за выход и за многие ж к вам, великим государем, службы и 
радение подданному ж вашего царского величества табунутцкому 
зайсану Окин-батуру, да ему ж юфть кож красных, и велел ево, Окин-
батура, вашею великих государей милостию обнадёжить. А которое 
ваше великих государей жалованье – 2 портища сукна кармазину, 
5 юфтей кож красных, нить корольков, послано подданному ж ва-
шего царского величества мунгальскому тайше Эрдени-контазию, 
которой, изменя ж и, презрев вашу великих государей милость, из 
стороны вашего царского величества ушёл в Мунгальскую землю, 
и то ваше великих государей жалованье оставлено в-Ыркутцку в 
вашей великих государей казне до вашего великих государей указу. 
А посланца ево одного велел отпустить для ведомости в улусы их, 
и велел ему учинить вашего великих государей жалованья – корму 
против иных таких иноземцов по чему давано при окольничем ва-
шем и воеводе Фёдоре Алексеевиче Головине.

А как капитан Осип Булгаков подданным вашего царского 
величества мунгальским тайшам Бинту Ахаю с товарыщи подал 
вашу великих государей милостивую жаловальную грамоту и роз-
дал ваше великих государей жалованье по росписи, какова ему дана 
под наказом, и что ему, Осипу, они, тайши, в розговорех сказали про 
мунгальских владельцов и про вышеписанных изменников Ирки и 
Эрдени контазиев, и про всякие тамошние ведомости, о том о всём 
он, Осип, подал мне, холопу вашему, за своею рукою статейной спи-
сок, и тот ево статейной список за своею и за ево руками послал к 
вам, великим государем царём и великим князем… к Москве, с сею 
отпискою и велел отписку и статейной список подать на Москве в 
Сибирском приказе вашему великих государей боярину князю Ива-
ну Борисовичю Репнину с товарыщи».

В	1691	г.	К.	принимал	монгольских	посланцев,	приехавших	
вместе	с	Григорием	Кибиревым,	в	Ильинской	слободе,	и	без	па-
рада,	и	без	речей,	в	обыденной	обстановке.	

Не	исключено,	что,	будучи	воеводой	в	Иркутске,	К.	занимал-
ся	 иконописанием.	 К	 такой	 мысли	 пришли	 иркутские	 историки	
Т.А.	 Крючкова	 и	Ю.П.	 Лыхин	 и	 высказали	 предположение,	 что	
ряд	 икон	 («Спас	Вседержитель»,	 «Апостол	Пётр»,	 «Пророк	Ав-
вакум»),	хранящихся	поныне	в	Иркутском	художественном	музее,	
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принадлежит	 кисти	именно	К.	Основанием	 такому	предположе-
нию	служит	как	несомненная	связь	этих	икон	с	искусством	цар-
ских	иконописцев	последней	 четверти	XVII	 в.,	 так	 и	 то	 обстоя-
тельство,	что	некоторые	из	этих	икон	были	обнаружены	в	начале	
1980-х	гг.	в	Иркутске	на	колокольне	Знаменской	церкви,	которая	
строилась	и	оформлялась	иконами	как	раз	в	тот	период,	когда	вое-
водой	в	Иркутске	был	К.

В	1692	г.	К.	уехал	в	Москву.	Известно,	что	он	в	должности	
стольника	участвовал	в	военных	походах.	В	1697	г.	в	возрасте	56	
лет	он	уволился	со	службы	и	поселился	в	Московском	уезде,	где	
получил	небольшое	имение.

В	1701	г.	в	Москве	на	К.	подали	челобитную	верхоленские	
буряты	Билуй	Бодороев	с	товарищами,	в	которой	они	писали	(в	
переложении):

«…чинил им многие обиды и налоги и имел многие взятки и 
на приказных людей управы не давал. А взятков в челобитье своём 
написали на него, Леонтия, на 1499 рублёв. Да от правежу и взятков 
человек ясачной умер тому лет сорок и болши».

К.	оспаривал	справедливость	челобитной,	равно	как	и	предъ-
явленную	сумму.	Однако	остаётся	неизвестным,	чем	закончилось	
разбирательство.

Воевода	К.	был	человеком	образованным	и	грамотным	для	
своего	времени;	он	умел	писать	и	читать.	◙

Автограф	 К.,	 приводимый	 А.А.	 Иониным,	 не	 поддаётся	
переводу	 на	 современный	 русский	 язык;	 он,	 скорее	 всего,	 со-
держит	титулы	и	должности.

Лит-ра:	Ионин	А.А.	Новые…,	1895;	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-
экономического…,	1952;	Кашик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958;	Сборник…,	
1960;	 Залкинд	 Е.М.	 Общественный…,	 1970;	 Копылов	 А.Н.	 Очерки…,	 1974;	
Чимитдоржиев	Ш.Б.	Россия…,	1987;	История	Сибири…,	1996;	Материалы…,	
2000;	Скалон	В.Н.	Русские…,	2005;	Гурулёв	С.А.	Иркутяне-дипломаты,	2005.

Китков Василий, казачий	десятник,	1684	г.
Кичин (Кычин) Фёдор, посадский	человек	с	годовым	об-

роком	с	человека	по	20	алт.,	был	женат,	1698-1699	гг.	(числится	
умершим	в	переписной	книге	1722	г.).

Кичкин Кузьма (Козма), выходец	из	Берёзова,	 служилый	
человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Кичнев Иван, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	че-
ловека	по	10	алт.,	1699	г.

Клепиков Богдан (Богдашка),	1697	г.
Клюсов Константин (Костька, Костянтин),	тобольский	стре-

лец,	направленный	из	Тобольска	через	Томск	с	грамотами	великих	
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государей	в	даурские	остроги,	1691	г.;	в	приказной	избе	в	Иркутске	
он	и	его	товарищи	были	допрошены	воеводой	Л.К.	Кислянским.

Кнутников Андрей,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Кобыла*,	служилый	человек,	1696	г.
Кобяшев Дмитрий,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	

5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Кожевник* Никита, промышленный	человек,	1684	г.
Козицын Алексей, выходец	из	города	Туринска,	служилый	че-

ловек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.
Козмин Василий (Васка), казак,	держал	ясырей	 (пленных),	

1684-1686	гг.
Козмин Ерофей (Ерко), промышленный	 человек,	 1692-

1693	гг.
Козмин Иван (Ивашко),	1665	г.	◙	
Козмин Пётр, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	че-

ловека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	об-
роком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Ивашка	5	лет,	Данил-
ко	4	лет,	1699	г.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	
по	13	алт.	2	д.,	1704	г.

Козьмин Кирилл (Кирила, Кирило), казачий	сын,	1684	г.;	ка-
зачий	пятидесятник,	1690	г.

В	1690	г.	К.	принимал	вместе	с	Ярофеем	Могуловым	Дархин-
зайсана,	 посланца	джунгарского	Бушухту-хана,	 на	 заимке	Смо-
ленской	на	Иркуте:

«198-го год февраля в 29 день пятидесят[ник] казачей Кирило 
Козьмин да Ярофей Могулов с товарыщи по указу великих государей 
и [по] наказной памяти стольника и воеводы Леонтия Констянтино-
вича Ки[слянско]го съехалися с калмыцким по[слан]цом на заимке у 
Смоленских. И на съезде их посланца спрашивали. И они, калмыц-
кой посланец, сказал себе, посланцу, имя Дархан-зайсан, а с ним 10 
человек от Бушту-хана. А у себя сказал 2 листа – один к окольничему 
Фёдору Алексеевичю, а другой лист к стольнику и воеводе Леонтию 
Констянтиновичю Кислянскому. А что де какое дело, и то де писано в 
листах, а словесно, что де будет, и то перед тобою, стольником и воево-
дою Леонтием Констянтиновичем. А ныне пошли от Смоленских, и 
ты где, Леонтей Констянтинович, изволишь поставить их?»

Лит-ра:	Материалы…,	2000.
Кокурев Фёдор (Федка) Иванов, работный	промышленный	

человек	И.	Арефьева,	приказчика	гостя	И.	Ушакова,	1692-1693	гг.
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Колбецкий (Кобыцкой, Колобетцкой, Кондецкой) Кон-
дратий (Кондрат),	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Колбецкий (Колбецкой, Конденцкой) Семён,	 десятник	
конных	казаков	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	
овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	десятник	конных	казаков	с	
денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Колокольников (Колокольник*) Иван Тимофеев (Тимофе-
ев Иван), посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	
10	алт.,	жил	своим	двором,	был	женат,	1698-1699	гг.;	посадский	че-
ловек	с	годовым	оброком	с	человека	по	13	алт.	2	д.,	1704	г.

В	иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	не-
окладных	расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	записано:	

«Дано из казны великаго государя от литья новых пищалей, 
которыя литы из присланной из Тункинска горелой меди, иркуцко-
му посацкому человеку Ивану Колокольнику по подрядной записи 
20 р. <…> В 207 г. принято по отписке из Тункинского острогу горе-
лой пушечной меди по иркуцкому весу 12 п[удов], и та горелая медь 
отдана была в пушечное литьё колокольнику иркуцкому посадско-
му человеку Ивашке Тимофееву, да к той же вышеписанной горелой 
меди вышло в расход в прибавок в литьё в дву котлех 2 п[уда] 30 
ф[унтов] меди уши и обручи железные, которые были в приходе с 
съезжаго двора, да московския присылки полпуда олова. Всего меди 
и олова дано 14 п[удов] 34 ф[унтов] опричь железа, а железо вынято 
в ушах и в обручах 16 ф[унтов], а на угар ему зачтено пуд 23 ф[унта] 
и из вышеписанной меди и олова и из литья от него, Ивашки Коло-
кольника, принято в казну великаго государя 5 пищалей: первая 
весом 3 п[уда], длина аршин пять вершков, другая весом...».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Колосов Никита (Микитка),	 рядовой	 казак,	 отправлен-

ный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковни-
ку	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Колотовин Филимон (Филька),	пашенный	крестьянин,	от-
правленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	пол-
ковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Колпак* Афанасий, промышленный	человек,	1684	г.
Колпашников Фёдор,	десятник	пеших	казаков	с	окладом	

5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	
в	год,	1699-1700	гг.

Колчажинский (Колчажинской) Лука,	 рядовой	 конный	
казак,	1699-1700	гг.
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Конденцкий (Конденцкой) Кондратий,	рядовой	конный	
казак,	1699-1700	гг.

Конденцкий (Конденцкой) Семён,	десятник	конных	ка-
заков,	1699-1700	гг.

Кондратов Герасим Иванов,	 десятник	 конных	 казаков	 с	
окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	
в	год,	1699-1700	гг.;	десятник	конных	казаков	с	денежным	окла-
дом	7	руб.,	1704	г.

Кондратов Прокопий (Прокопей, Пронка),	ссыльный,	по-
вёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	А.Т.	Савёлове,	1690-е	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	
4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Кондратьев Андрей (Андрюшка), родом	усолец,	гулящий	
человек,	1692-1693	гг.

Кондратьев Михаил (Мишка), работный	промышленный	че-
ловек	И.	Арефьева,	приказчика	гостя	И.	Ушакова,	1692-1693	гг.

Кондратьев Михаил (Михайло),	 рядовой	 пеший	 казак	 с	
окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	
чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Кондратьев Степан,	промышленный	человек,	1688	г.
Кондрашов Фёдор,	отставной	служилый	человек,	по	зада-

нию	иркутского	воеводы	И.Е.	Власова	выезжал	в	Баргузинский	
острог	«для	ради	хлебного	опыту»,	1681	г.

Конешной* Иван, выходец	из	города	Верхотурье,	служилый	
человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Кониев Даниил (Данила), рядовой	казак,	1699	г.
Конов Григорий, служилый	человек,	1684	г.
Коновал* Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	

четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Коновал* Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Коновал* Юрий (Юрья),	рядовой	пеший	казак	с	окладом	
5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	
в	год,	1699-1700	гг.

Кононов Григорий (Гришка),	рядовой	казак,	1673	г.;	рядовой	
казак,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	
к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	иркутский	рядовой	казак,	
сопровождал	ойратских	и	монгольских	посланцев,	под	началом	
А.	Колбецкого,	из	Иркутска	до	Тункинского	острога,	1689	г.;	иркут-
ский	десятник	пеших	казаков	с	окладом	5	руб.	с	полтиною,	5	четей	
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с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-
1700	гг.;	иркутский	десятник	пеших	казаков	с	денежным	окладом	
7	руб.	в	год,	1704	г.

В	 заручных	книгах	приказчика	А.В.	Строганова	в	1673	 г.	
написано:	

«Куплено на государев обиход для письма всяких государевых 
дел 9 дестей бумаги писчия у служилого человека у Гришки Коно-
нова. Дано 8 гривен. У него ж, Гришки, куплено на государев обиход 
на даурские запасы на мешечное шитьё 4 фунта пряди на трое сучи 
тонкой. Дано 4 гривны».

Лит-ра:	Первое…,	1902;	Материалы…,	2000.
Кононов Михаил (Мишка), кузнец,	1680-1681	гг.	
В	 иркутской	 книге	 «Расход	 хлебным	 запасам	 в	 188	 г.»	

записано:	
«Кузнец Мишка Кононов ковал якорь новый стопик, 400 скоб 

судовых, 15 гвоздей четвертных и за ту ему работу дано и за уголье 
2 рубля с полтиною денег».

В	иркутской	«Сметной	книге	189	г.»	записано:	
«Кузнецам Мишке Кононову с товарищи от кузни и от точенья 

за работу дано рубль 20 алтын».
Лит-ра:	Первое…,	1902.
Кононов (Конанов) Яков, посадский	 человек	 с	 годовым	

оброком	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	1698	г.;	посадский	человек	с	
годовым	оброком	с	человека	по	17	алт.,	жил	своим	двором,	был	
женат,	дети:	Петрушка	16	лет,	Ивашко	9	лет,	1699	г.

Коноплёв Гавриил (Гаврила), торговый	человек,	знакомый	
иркутского	воеводы	А.Т.	Савёлова,	посланный	воеводой	с	товара-
ми	к	монголам,	1696	г.

Константинов (Констянтинов) Илларион (Ларион, Ларь-
ка),	пашенный	крестьянин,	отправленный	из	Иркутска	на	Селен-
гу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Константинов (Костянтинов) Степан (Стенька),	калитин-
ский	(выходец	из	села	Калитино	близ	Великого	Устюга)	гулящий	
или	промышленный	человек,	отправленный	из	Иркутска	на	Селен-
гу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Копейка* Леонтий (Лёвка),	ссыльный,	повёрстан	на	казачью	
службу	при	воеводе	А.Т.	Савёлове,	1690-е	гг.;	рядовой	пеший	казак	
с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	
чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Копытов Терентий (Терёшка), ссыльный,	 пашенный	
крестьянин,	площадной	откупщик,	сидел	в	тюрьме,	откуда	бе-
жал,	1685	г.	◙

Встретившие	беглеца	ратные	люди	показывали:
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«…он, Терёшка, их, ратных людей, многих наговаривал и по-
давал воровские и бунтовские заводы, чтоб они, ратные люди убили 
в Иркутской приказной избе подьячего Сидора Васильева да служи-
лых людей Ивана Маркелова и Яшку Турчанинова».

Возможно,	К.	был	участником	бунтов	казаков	в	Красноярске	
и	Иркутске	в	1696	г.

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-
шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958.

Коренев Влас (Власко), енисейский	казак,	отправленный	
из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	 слободу	 к	 полковнику	
Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Корнилов Евстафий (Осташка), промышленный	человек,	
1684	г.

Корницкий Семён, дьяк	при	полномочном	после	Ф.А.	Голо-
вине,	1686-1691	гг.;	подьячий	Иркутской	приказной	избы,	1687	г.	◙

Коровин Степан Яковлевич,	жилец,	посольский	дворянин,	
член	посольства	Ф.А.	Головина,	1686-1689	гг.

В	1686	г.	полномочный	посол	Ф.А.	Головин	посылал	К.	для	
переговоров	к	монголам.	В	своей	отписке	в	Москву	посол	писал:

«И ноября, государи, в 15 день послал я, холоп ваш, в Селенгин-
ский острог жильца Степана Коровина, а велел ему, Степану, выбрав 
из селенгинских жителей человека доброго и бывалого, а с ним по-
слать толмача доброго ж с листом к мунгальскому Кутухте, которой с 
ним, Степаном, послан от меня, холопа вашего. Да из вашей великих 
государей казны послал к нему, Кутухте, сукно доброе в 8 рублёв, да 
лисицу чёрнобурую в 10 рублёв для того, государи, что мунгальские 
все владетели имеют ево, Кутухту, духовного чину в великом почита-
нии и во всяких великих делех без его повеления поступати не смеют. 
А в наказе тому посланцу велел написать, чтоб он, будучи у Кутухты, 
проведал Гоударственного Посольского приказу про подьячего Ми-
кифора Венюкова, где он ныне обретается, и приняли ль ево в Ки-
тайское государство, и с какою честию, также и о всяких ведомостях 
о китайском поведении проведал бы подлинно: какое есть у них к 
посольству намерение или хотят поступать воинским поведением, и о 
чём у него, Кутухты, с мунгальскими владельцы была дума».

С	К.	посылались	подарки	монгольскому	хану	Ундур-гегену,	
о	чем	было	записано	в	приказной	избе:

«195-го ноября в 14 день. <…> велено послать к мугальскому 
Гегень-кутухте в дарех лисицу чернобурую, ценою в 10 рублев, ис 
тех лисиц, которые посланы с Москвы из Сибирского приказу, да ис 
покупных – сукно кармазин цветом алое, мерою 4 аршина, цена по 2 
рубли аршин, с з жильцом Степаном Коровиным».

Лит-ра:	Материалы…,	2000.
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Корокой* Осип (Оска, Оська) Иванов, посадский	человек,	
родом	«мунгальской	породы	полоняник»,	ясаком	не	облагался;	го-
довый	оброк	платил	с	человека	по	13	алт.	2	д.	в	1681-1683	гг.,	по	
4	гривны	в	1686	г.;	пашенной	земли	и	угодий	не	имел;	жил	своим	
двором;	был	женат,	детей	не	было,	1686	г.

Коротков Василий,	казак,	в	1685	г.	по	заданию	письменно-
го	головы	Л.К.	Кислянского	вместе	с	казаком	Я.	Турчаниновым	
ездил	на	Витим	с	целью	поисков	руд.

Коротов Василий Иванов, иркутский	сын	боярский,	полу-
чал	оклад	9	руб.,	по	10	четей	ржи	и	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-
1700	гг.;	составитель	(с	«товарыщи»)	отписной	мельницам	в	сло-
бодах	и	деревнях	Иркутского	уезда,	в	Бельском	остроге,	1705	г.

Корцов Степан (Стенька),	пашенный	крестьянин,	отправлен-
ный	из	Иркутска	на	Селенгу	 в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	
Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Корчаженский (Колчажинской, Корчаженской, Корчежен-
ской) Лука Васильев,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	в	
1701	г.	он	был	в	Москве	по	делу	об	илимском	воеводе	Б.А.	Челище-
ве;	рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704г.;	
послух	(свидетель),	1705	г.	◙

Корытов Василий, иконник,	1684	г.
Корянного Осип (Оська) Агеев, посадский	человек,	родом	

из	Еренского	уезда	Пустынской	волости,	отец	его	был	дьячком	в	
церкви,	пришёл	в	Иркутский	острог	гулящим	человеком	и	был	по-
вёрстан	в	посад	при	письменном	голове	Л.К.	Кислянском,	оброку	
платил	с	человека	полтину	в	год,	пашенной	земли,	сенных	покосов	
и	других	угодий	не	имел,	был	женат,	детей	не	было,	1686	г.

Косотуров Мартын,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.;	рядовой	пеший	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	
год,	1704	г.

Костарев Емельян (Емелька), казак,	 имел	 недоимку	 за	
1671	г.	в	размере	28	алт.,	1681	г.

Костарев Степан (Стенка, Стёпка), казак,	имел	недоимку	
за	1671	г.	в	размере	1	руб.	30	алт.,	1681-1686	гг.

Костков Василий (Васка), казачий	сотник,	взята	печатная	
пошлина	в	размере	8	алт.	2	д.,	1681	г.

Котельник* (Котелник*) Семён (Сенка, Сенька) Афана-
сьев, посадский	человек,	 родом	устюжанин,	 его	отец	в	Великом	
Устюге	 был	 государевым	 пашенным	 крестьянином,	 с	 Великого	
Устюга	пришёл	в	Иркутский	острог	в	1678	г.,	был	повёрстан	в	по-
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сад	при	воеводе	И.Е.	Власове;	платил	годовой	оброк	с	человека	по	
20	алт.	с	1683	по	1699	г.;	пашенной	земли	и	угодий	не	имел,	1686	г.;	
жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Алёшка	7	лет,	1699	г.

	 Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883;	Первое…,	1902;	Серебрен-
ников	И.И.	Покорение…,	1915.

Котельщик* (Котельник*) Василий, посадский	человек	с	
годовым	оброком	с	человека	по	17	алт.,	1699	г.

Котков Василий, казачий	десятник,	1684	г.
Котков Михаил (Михайло), пятидесятник	 пеших	 каза-

ков	с	окладом	5	руб.	с	полтиною,	5	четей	с	осьминою	ржи,	2	пуда	
без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	пятидесятник	пеших	казаков	
с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Котков Осип (Оска),	ссыльный,	повёрстан	на	службу	при	
воеводе	А.Т.	Савёлове,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Котохов Дмитрий,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Котышев Юрий (Юшко),	 калитинский	 (выходец	 из	 села	
Калитино	 близ	Великого	Устюга)	 гулящий	или	 промышленный	
человек,	 отправленный	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Кочетов Фёдор, приказчик	 гостя	 Остафия	 Филатьева,	
1692-1693	гг.	

В	 иркутской	 книге	 таможенного	 денежного	 сбора	 1692	 г.	
указано:

«Сентября 12. С гостя Остафья Филатьева с прикащика его 
Фёдора Кочетова указной пошлины полтина».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Кочнев Иван, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	че-

ловека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	
оброком,	1704	г.

Кочюров Иван (Ивашко) Варфоломеев, посадский	человек,	
его	двор	находился	«вверх	по	Ангаре	реке»,	родом	вычегжанин,	он	
и	отец	его	на	Вычегде	были	государевыми	пашенными	крестьяна-
ми,	с	Вычегды	пришёл	в	Иркутский	острог	гулящим	человеком	в	
1674	г.	при	приказчике	В.К.	Самойлове;	пашню	пахал	полдесяти-
ны	в	поле,	владел	сенными	покосами	(2	десятины,	ставил	40	копен	
сена),	с	пашни	платил	пятинный	хлеб	(земли	под	двор,	покосы	и	
пашню	в	количестве	50	десятин	были	отведены	«за	Ангарою	ре-
кою	против	разводной	с	верхнего	конца	от	камени	до	Малой	речки	
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вниз	по	Ангаре	до	Сухова	ручья	прямо	в	гору	до	чёрного	леса,	а	
возле	чёрной	лес	вверх	до	той	же	Малой	речки»),	оброк	платил	с	
человека	полтину	в	год,	был	женат,	детей	не	было,	1686	г.

Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883.
Кошаев (Кащаев) Кондратий,	 рядовой	 конный	 казак	 с	

окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	
в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	
7	руб.	в	год,	1704	г.

Кошаев (Кашаев) Пётр Софронов,	рядовой	конный	казак	с	
окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	
в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	
7	руб.,	1704	г.	(скорее	всего,	это	сын	С.	Кошаева).

Кошаев (Кашаев) Софрон (Софронок), казак,	выдельщик,	
Орленская	волость,	Лена,	1677	г.;	рядовой	конный	казак,	Иркутск,	
1697	г.;	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	
ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	ясачный	сборщик,	Иркутск,	
1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	
год,	Иркутск,	1704	г.	(скорее	всего,	это	отец	П.С.	Кошаева).

В	иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	не-
окладных	расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	записано:	

«Принято за ясак из ясачнаго стола сборных с брацких людей 
и с мунгальских выходцев на 207 г. у сборщиков Софрона Кошаева 
с товарищи 72 р. 1 алт. 2 деньги».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Кощей* Яков (Якушко),	ссыльный,	повёрстан	на	казачью	

службу	при	воеводе	А.Т.	Савёлове,	1690-е	гг.;	казак,	1699	г.
Краснояр* Фёдор,	промышленный	человек,	1688	г.
Кривашёв Афанасий (Афонька),	 селенгинский	казак,	от-

правленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	пол-
ковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Крисантьев Борис (Бориско), енисейский	казак,	служилый	
человек,	Иркутский	острог,	1685	г.

Крисантьев Клим (Климко),	 рядовой	 казак,	 отправлен-
ный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	
Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Кручинин Герасим (Гарасим), казачий	пятидесятник,	1699	г.
Крыжановский (Крыженовский, Крыжановской) Юрий 

(Юрье, Юрья) Иванов, сын	боярский,	приказчик	Охотского	остро-
га,	Якутск,	1677	г.;	сын	боярский,	приказчик	верхнеангарских	дере-
вень,	1681-1684	гг.;	сын	боярский,	участник	торжественного	приёма	
в	1689	г.	в	Иркутске	монгольских	послов,	1696	г.;	сын	боярский	с	
окладом	9	руб.,	по	10	четей	ржи	и	овса,	2	пуда	соли	в	год,	Иркутск,	
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1699-1700	гг.;	сын	боярский	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	Ир-
кутск,	1704	г.

В	1684	г.	приказчику	К.	в	наказной	памяти	указывалось:
«…у ково сверх объявитца, сколько в ужине будет снопов, за-

писывать в книги».
В	1696	г.	при	походе	восставших	заморских	казаков	и	стрель-

цов	в	Иркутск	была	пограблена	его	деревня	в	Иркутском	уезде	по	
правобережью	Ангары.

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-
шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958;	Сборник…,	1960.

Кузмин Пётр,	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	че-
ловека	по	10	алт.,	1699	г.

Кузнец* Алексей,	посадский	человек,	1693	г.
Кузнец* Борис (Барейко, Борейко), посадский	человек	с	

годовым	оброком	с	человека	по	10	алт.,	1698-1699	гг.;	сбежал	в	
1699	г.,	числился	сбежавшим	и	в	1704	г.

Кузнец* Дмитрий (Митя), посадский	 человек	 с	 годовым	
оброком	с	человека	по	17	алт.,	1699	г.

Кузнец* Евсевий (Евсевей, Евсей), посадский	 человек	 с	
годовым	оброком	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	1698	г.;	посадский	
человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	17	алт.,	жил	своим	дво-
ром,	был	женат,	дети:	Прошка	10	лет,	1699	г.

Кузнец* Миней (Миня), посадский	человек	с	годовым	об-
роком	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	1698	г.;	посадский	человек	с	
тем	же	годовым	оброком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	
Мирошка	(женат),	Кирюшка	14	лет,	1699	г.

Кузнец* Мирон Фёдоров, родом	 москвитин,	 посадский	
человек,	1668-1670	гг.

Кузнец* С.,	 посадский	 человек,	 первооткрыватель	 место-
рождения	железных	руд	на	реке	Белой,	1683	г.

Лит-ра:	Очерки…,	1978.
Кузнец* Филипп (Филипп), посадский	 человек	 с	 годо-

вым	оброком	с	человека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	
с	тем	же	годовым	оброком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	
Кирюшка	7	лет,	Митка	3	лет,	1699	г.;	посадский	человек	с	тем	же	
годовым	оброком,	1704	г.

Кузнецов Алексей, выходец	из	Сургута,	служилый	человек,	
поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699-1700	гг.

Кузнецов Василий,	пятидесятник	пеших	казаков	с	окладом	5	
руб.	с	полтиною,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	
чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	пятидесятник	пеших	казаков	с	денеж-
ным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.
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Кузнецов Василий,	рядовой	пеший	казак,	1699	г.
Кузнецов Дмитрий,	 рядовой	 пеший	 казак	 с	 окладом	 5	

руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	
в	год,	1699-1700	гг.

Кузнецов Дмитрий,	 рядовой	 пеший	 казак	 с	 окладом	 5	
руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	
в	год,	1699-1700	гг.

Кузнецов Савва (Сава),	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	
руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	
год,	1699-1700	гг.

Кузнецов Фёдор,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Кузнецов Федот, выходец	из	города	Верхотурье,	служилый	
человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Кузнецов Фома (Фомка),	 рядовой	казак,	 1692	 г.;	 убит	 за-
морским	казаком	И.	Тархановым	во	время	приплытия	в	Иркутск	
восставших	заморских	казаков	и	стрельцов,	1696	г.	◙

Кузовников Андрей,	 рядовой	 пеший	 казак	 с	 окладом	 5	
руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	
в	год,	1699-1700	гг.

Куликов Григорий,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	
четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Курбатов Иван, торговый	человек,	1696	г.	
В	деле	по	сыску	о	злоупотреблениях	воеводы	А.Т.	Савёлова	

записано:
«Да он же, Афонасий, против челобитья торгового человека 

Ивана Курбатова во взятках с него насильством, в которых он не 
запирался, во 100 р. в Сибирском приказе обвинён. Пошлин с того 
иска довелось взять за насильство вдвое – 20 р. 7 алт. 2 д. и тех по-
шлин и иску на нём не взято. <…>

А на нём, Афонасье, довелось взять в государеву казну… да с 
искового дела Ивашки Курбатова пошлин 20 р. 7 алт. 2 д.».

Лит-ра:	Сборник…,	1960.
Курбатов Михаил (Михайло),	рядовой	пеший	казак	с	окла-

дом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.

Курдюков (Курдяков) Александр (Алексашко) Андреев, 
подьячий	 приказной	 избы,	 участник	 торжественного	 приёма	 в	
Иркутске	посланцев	от	джунгарского	(ойратского)	Бушухту-хана,	
1690	г.;	подьячий	приказной	избы	с	окладом	12	руб.,	по	7	четей	с	
осьминою	и	полосьминою	и	с	четвериком	и	с	полчетвериком	ржи	
и	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1696-1700	гг.;	владелец	колёсчатой	мель-
ницы	(на	мельнице	построен	амбар,	угодий	нет,	двое	жерновов),	
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построенной	в	1692	г.	на	речке	Хайте	в	Иркутском	уезде,	оброк	с	
мельницы	16	алт.	4	д.	в	год,	1705	г.	◙

Курдюков (Кудряков) Евдоким (Евдокимко) Андреев, иркут-
ский	сын	боярский,	приказчик	Верхоленского	острога,	1687-1688	гг.;	
сын	боярский,	замещавший	воеводу	Л.К.	Кислянского	при	его	отъез-
дах	в	другие	остроги,	1690-1691	гг.;	сын	боярский,	1696-1700	гг.

В	1688	г.	в	памяти	из	Иркутской	приказной	избы	предпи-
сывалось	К.	собрать	служилых	людей	и	выслать	их	на	выручку	
Ф.А.	Головина	в	Селенгинском	остроге:

«В нынешнем во 196 году вышеписанного числа писал ко мне 
в-Ыркутцк из Ильинские слободы стольник и полковник Фёдор 
Скрыпицын: генваря де с 24-го числа февраля по 11 число в удин-
ской острог и к нему в-Ыльинскую слободу с Селенги от окольничего 
и воеводы Фёдора Алексеевича ведомости не бывало, от них де на 
Селенгу ведомости учинить також некоторыми делы нельзя, потому 
что де мунгальских воинских людей везде по дорогам много, а моло-
людством де на Селенгу для выручки идти никоторыми делы нельзя, 
потому что их воинских людей много. И мне б для выручки с Селенги 
окольничего и воеводы Фёдора Алексеевича Головина иркутцкого 
присуду служилых и промышленых  людей с полными запасы, дав 
им довольно пороха и свинцу, выслать к нему в-Ыльинскую слободу 
наскоре, из-Ыркутцка в Верхоленск о том к тебе писать же.

И как к тебе сей великих государей указ придёт, и тебе б в Верхо-
ленском и Верхоленского присуду, собрав служилых и промышленных 
людей, сколько возможно с полными запасы, дав им довольно пороху 
и свинцу, послал наскоро в-Ыльинскую слободу в полк к стольнику 
и полковнику к Фёдору Скрыпицыну для выручки Селенгинского и 
окольничего и воеводы Фёдора Алексеевича Головина с товарыщи. 
А сколько человек соберёшь и пошлёшь, и о том бы тебе в-Ыркутцк 
к стольнику Алексею Сидоровичю и в-Ыльинскую слободу к столь-
нику и полковнику Фёдору Скрыпицыну писать и под отпискою тем 
ратным всяких чинов людем прислать имянные росписи».

Позднее,	видимо,	А.С.	Синявин	указывал	К.	и	о	присылке	
отряда	верхоленских	бурят:

«…собрать в Верхоленском и Верхоленского уезду брацких му-
жиков сколько мочно и послать наскоро, не мешкав, в полк к нему 
Фёдору Скрыпицыну, а из Ыркуцка в посылке брацкие люди к нему 
Фёдору будут…».

Восставшие	в	1696	 г.	 заморские	казаки	и	стрельцы	вершили	
самосуд	над	приспешниками	воеводы	А.Т.	Савёлова,	в	число	при-
спешников	попал	и	К.,	у	которого	они,	по	доношению	служилых	лю-
дей	и	пашенных	крестьян	Бельского	острога,	разорили	хозяйство:	

«Иркуцкой сын боярский Евдоким Курдюков курил на себя в 
деревне своей вино многое. И винокуренну его медную посуду, котлы, 
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и куб, и трубы, и два чана у него взяли. Да у него же взяли в дому его 
хлебных запасов, пуд с 30, да 2 коровы, да две свиньи…».

В	1700	г.	крестьяне	Бельского	острога	указывали	на	захват	
К.	части	сенокосных	угодий	на	Белой:	

«…а другую сторону Белой реки… верх по малой реке по обе 
стороны до речки Ирети со стрелкою близ Бочагиных юрт… завла-
дел сын боярский Евдоким Курдюков».

К.	был	убит	в	1700	г.
Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Кашик	

О.И.	Из	истории	заселения…,	1958;	Сборник…,	1960;	Полунина	Н.	Бельская…,	
1980;	Материалы…,	2000;	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.

Курилов Фёдор, торговый	человек,	1684	г.
Курлаков Василий, таможенный	и	заставный	голова,	при-

слан	в	Иркутск	из	Сольвычегодска,	где	состоял	посадским	чело-
веком,	1697-1699	гг.;	получал	от	воеводы	И.Ф.	Никалева	указания	
о	приёме	 государевой	меновой	казны	и	отсылке	её	в	Баргузин-
ский	острог,	о	выдаче	горячего	вина	на	жалованье	иркутским	слу-
жилым	людям	к	празднику	рождества,	о	поступлении	из	Верхоту-
рья	меновой	казны	(холст,	крашенина,	сукна)	на	300	руб.;	на	него	
подавал	челобитную	служилый	человек	Т.	Евсевьев	и	обвинял	в	
злоупотреблениях,	1698	г.

Куропат* Афанасий (Афонка), посадский	человек	с	годо-
вым	оброком	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	1681	г.

Куроптев Андрей, посадский	человек	с	годовым	оброком	
с	человека	по	16	алт.	4	д.,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	
Петрушка	2	лет,	1698-1699	гг.;	посадский	человек	с	тем	же	годо-
вым	оброком,	1704	г.

Куроптев Сидор, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	
человека	по	17	алт.,	1699	г.

Кутухта* Клим (Климка), казак	Тункинского	острога,	1689	г.;	
иркутский	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьми-
ною	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Куча* Роман, выходец	из	Сургута,	служилый	человек,	по-
селённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Кырин Порфирий (Перфирий),	рядовой	пеший	казак	с	
окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	
без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Лаврентьев Дементий, посадский	 человек	 с	 годовым	 об-
роком	с	человека	по	26	алт.	4	д.,	жил	своим	двором,	был	женат,	
дети:	Бориско	(женатый),	Андрюшка	13	лет,	Афонька	3	лет,	1699	г.;	
посадский	человек	с	тем	же	годовым	оброком,	1704	г.

Ладыженский (Ладыженской, Нижегород*) Фёдор, вы-
борный	новоприборных	казаков,	1697	г.
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Лазарев Василий (Васка), родом	усолец,	гулящий	человек,	
1682-1693	гг.

Лалетин* Анисим,	рядовой	конный	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Ланин Никифор,	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	че-
ловека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	об-
роком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Козёмка	20	лет,	1699	г.

Лапин Никифор (Никишка), повёрстан	на	казачью	службу	
при	воеводе	А.Т.	Савёлове;	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	
7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Ларионов (Ларивонов) Андрей, торговый	человек,	1673	г.	
В	заручных	книгах	приказчика	А.В.	Строганова	написано:	
«Куплена в Иркуцком остроге для посылки ужинных и умолот-

ных книг в Енисейск служилым людям Оношке Нестерову, Ивашку 
Уксусову нарта у торговаго человека у Андрея Ларивонова. Дано за 
ту нарту 16 алтын 4 деньги».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Ларионов Борис, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	

человека	по	10	алт.,	1698-1699	гг.
Ларионов Иван (Ивашка), гулящий	человек,	1692-1693	гг.
Ларионов Карп, выходец	из	 города	Верхотурье,	 служилый	

человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.
Ларионов Прохор, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	

человека	по	17	алт.,	1699	г.
Лачканов Марк, выходец	из	города	Верхотурье,	служилый	че-

ловек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.
Леденёв Григорий,	денщик	поставленного	в	Иркутске	Раз-

рядного	шатра	полномочного	посла	Ф.А.	Головина,	1688-1689	гг.
Лемтюгин Иван (Ивашко),	1685	г.
Леонтьев (Балку*) Кузьма (Кузка), казачий	 наёмщик,	

1684-1685	гг.
Леонтьев Яков (Якунка, Якунька, Якушко),	посадский	че-

ловек,	родом	из	Соли	Вычегодской,	где	был	мирским	вкладчиком,	
пришёл	в	Иркутский	острог	гулящим	человеком	при	приказчике	
И.М.	Перфильеве;	годовой	оброк	платил	в	1681-1683	гг.	с	человека	
по	13	алт.	2	д.,	в	1686	г.	–	по	4	гривны;	пашенной	земли	и	угодий	
не	имел,	сено	косил	вместе	с	иркутскими	жителями	по	записным	
книгам	на	полуторах	десятинах	70	копен;	детей	не	было,	1686	г.	◙

В	иркутской	«Сметной	книге	189	г.»	записано:	
«Куплено пуд жиру нерпичья на мельницу великого государя у 

посадского человека у Якунки Леонтьева; дано 8 алтын 2 деньги».
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В	1684	г.	посадские	люди	избрали	его	целовальником	тамо-
женной	избы	и	характеризовали	его	так:	

«…выбрали излюбя мы вслужбу иркутского ж посадского чело-
века Якова Леонтьева душею пряма животом прожиточна нивора ни-
бражника а быть ему Якову за нашим мирским выбором в таможен-
ной избе в целовальниках у десятинного соболиного и денежного и 
всякого сбору со 193 году сентября 1 числа да по 194 год в таможенной 
избе великих государей служба служить и во всём великим государем 
прямить и добра хотеть и прибыли искать а государевым ничем ни в 
каком десятинном зборе самому не корыстоватца и ни за каких воров 
стыдом и дурном не ходить и не бражничать а будет он Яков будучи 
за нашим мирским выбором не учнёт жить и великим государем в де-
сятинном и во всяком зборе радеть и прямить и прибыли искать или 
государевою казною учнёт корыстоватца или за каких воров стыдом 
и дурном учнёт ходить и станет бражничать или что на нём Якове 
великих государей казны взотчено а в иркутском в приказной избе 
писмянному голове Леонтью Констянтиновичу Кислянскому про то 
будет ведомо и на нас на выборотчиков… пеня, а пени что великие 
государи укажут взотчёная казна и наши выборщиковы головы в его 
яковлевы головы место в том мы Иван с товарищи и выбор дали».

Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883;	Первое…,	1902.
Лепнёв Михаил (Минка) Степанов, гулящий	 человек,	

1692-1693	гг.
Лескин Кирилл (Кирило), выходец	из	города	Верхотурье,	слу-

жилый	человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.
Липин Никифор, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	

человека	по	10	алт.,	1699	г.
Лисовитин Яков (Якунка), посадский	человек	с	годовым	

оброком	с	человека	по	23	алт.	2	д.,	1681	г.
Лисовский Самуил (Самойло) Александрович, поляк,	шлях-

тич,	московский	дворянин,	енисейский	стрелецкий	и	казачий	голова,	
приказчик	Байкальских	острогов	(Ангарского,	Баргузинского	и	Баун-
товского,	позднее	–	Ангарского	и	Баргузинского),	Иркутский	острог,	
1668-1672	гг.;	начальный	человек	экспедиции	из	Москвы	в	Нерчинск,	
которая	 уточнила	 границы	 ранних	 находок	 русскими	 служилыми	
людьми	серебросвинцовых	руд	на	Аргуни,	провела	разведку	новых	
месторождений	 этих	 руд	 по	 притокам	 Аргуни,	 вторая	 половина	
1670-х	гг.;	городской	голова	Нерчинска,	1679	г.;	иркутский	жилец,	в	
1683	г.	просил	отпустить	его	«к	Москве»;	имел	сына	Степана.

В	 ясачной	 книге	 Енисейского	 острога	 за	 1671-1672	 г.	
записано:	

«И нынешнем во 180 г. прислал с Байкала озера стрелецкой и ка-
зачей голова Самойло Лисовской сбору своего и служилых людей, что 
собрано на нынешней на 180 г. ясаку, 44 сорока 23 соболя с хвосты, бобр 
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карей вешней взят за 2 соболя. <…> И в нынешнем во 180 г. прислал 
из Баргузинского острогу Самойло Лисовской, что взял с енисейских 
служилых людей с десятника казачья с Васьки Едокова с товарыщи с 
их ангарских и баунтовских и витимских соболиных промыслов, при-
быльных 2 сорока 14 соболей с пупки и с хвосты. <…> Он же Самойло 
Лисовской прислал с Байкала озера, что взял по продаже у баргузин-
ских ясашных людей за государевы старые и увечные кони, 26 соболей 
с пупки и с хвосты. Да за государевы ж убойные кони, которых коней в 
прошлом во 179 г. и в нынешнем во 180 г. воровски побивали ж те бар-
гузинские ясашные люди шуленга Гавга Шетомов с товарыщи, взято 
27 соболей с пупки и с хвосты. <…> И обое прислал Самойло Лисов-
ской, что взял по продаже за государевы старые и увечные и убойные 
кони, 53 соболя с пупки и с хвосты. <…> И в нынешнем во 180 г. прислал 
Самойло Лисовской, что собрал в Баргузинском остроге с служилых и 
с промышленых людей с соболиных промыслов 8 сороков 8 соболей с 
хвосты, 11 сороков 25 пупков собольих».

Будучи	жильцом	(служилым	человеком	низшего	разряда	по	
московскому	списку)	в	Иркутске,	Л.	в	1680-х	гг.	исправлял	меже-
вание	между	Илимским	и	Иркутскими	уездами	по	Ангаре.

Лит-ра:	Оглоблин	Н.Н.	Обозрение…,	1900;	Сборник…,	1960;	Очерки…,	
1978;	Гурулёв	С.А.	Материалы…,	1995.

Лисовский Степан (Стефан) Самойлович, сын	С.А.	Ли-
совского,	потомственный	дворянин,	приказчик	Братского	остро-
га,	енисейский	письменный	голова,	1696	г.;	временно	исполнял	
обязанности	 красноярского	 воеводы,	 1697-1702	 гг.;	 полковник,	
Иркутск,	1712	г.;	казачий	атаман,	Иркутск,	1732	г.

Лит-ра:	 Оглоблин	 Н.Н.	 Обозрение…,	 1900;	 Первое	 столетие…,	 1902;	
Александров	В.А.,	Покровский	Н.Н.	Власть…,	1991;	Власть	в	Сибири,	2005.

Литвитин Яков, посадский	человек,	1681	г.	
В	иркутской	«Сметной	книге	189	г.»	записано:	
«Аманатам и мунгальским посланцам на корм на мясо и на 

сало говяжье, для прядильной работы дощаничных варовых при-
пасов на корм вышло в расход денег рубль 15 алтын, а мясо и сало 
куплено у посадскаго человека у Якунки Литвитина с товарищи».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Личиков Афанасий (Офонка) Миронов, гулящий	человек,	

1692-1693	гг.
Лобашков Даниил (Данила), лавочный	сиделец	П.	Худяко-

ва,	приказчика	гостя	О.	Филатьева,	1692-1693	гг.
Лобашков Пётр, лавочный	сиделец	П.	Худякова,	приказчи-

ка	гостя	О.	Филатьева,	1692-1693	гг.
Ловожёнок* Леонтий (Лёвка),	ссыльный,	повёрстан	на	каза-

чью	службу	при	воеводе	А.Т.	Савёлове,	1690-е	гг.;	казак,	1699	г.
Ломаев Афанасий (Афонка), служилый	человек,	1684	г.
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Лоншаков (Лонщаков) Григорий Иванович, енисейский	 и	
нерчинский	сын	боярский,	в	1676	г.	был	назначен	воеводским	това-
рищем	в	Иркутский	и	Албазинский	остроги;	в	1678	г.	служил	воевод-
ским	товарищем	в	Нерчинске;	посол	в	Китай	для	разъяснения	разных	
порубежных	дел,	1690	г.;	искатель	серебряных	руд,	1676-1691	гг.

Лоншаков Иван (Ивашка) Михайлов, гулящий	 человек,	
1692-1693	гг.

Лосев Кирилл (Кирило),	рядовой	пеший	казак	с	окладом	
5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	
в	год,	1699-1700	гг.

Лосев Сидор (Сидорко), московский	стрелец,	1688	г.
Лосев Яков, выходец	из	Сургута,	служилый	человек,	посе-

лённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699-1700	гг.
Лохотин Михаил (Мишка),	солдат	Московского	полка	ге-

нерала	 Лефорта,	 сосланный	 в	 Иркутское	 воеводство	 за	 побег;	
имел	жену	Ульяну	и	сына	Ивана,	1697	г.

Луговской Василий,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Лудин Кирилл (Кирило, Кирюшка), ссыльный,	повёрстан	
на	казачью	службу	при	воеводе	А.Т.	Савёлове;	рядовой	пеший	ка-
зак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	
без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Лузин Семён, гость,	1690	г.
Лузинов Парфён,	 рядовой	пеший	казак	 с	 окладом	5	 руб.,	

5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Лукин Григорий (Гришка),	тобольский	стрелец,	направлен-
ный	из	Тобольска	через	Томск	с	 грамотами	великих	государей	в	
даурские	остроги,	1691	г.;	в	приказной	избе	в	Иркутске	он	и	его	
товарищи	были	допрошены	воеводой	Л.К.	Кислянским.

Лукьянов Андрей (Андрюшка), родом	 усолец,	 гулящий	
человек,	1692-1693	гг.

Лукьянов Евдоким (Евдокимка), гулящий	 человек,	
1692-1693	гг.	

В	иркутской	 книге	 таможенного	 денежного	 сбора	 1692	 г.	
записано:

«Ноября в 4 день. С гулящих людей с Евдокимка Лукьянова, 
с Ивашки Михайлова сына Лоншакова, с Козёмки Фомина еренча-
нина, с Ивашки Ларионова указных пошлин на нынешний на 200 г. 
по 8 алт. по 2 деньги с человека итого рубль».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
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Лукьянов Захар,	промышленный	человек,	1688	г.
Лукьянов Лашко,	 калитинский	 (выходец	 из	 села	 Калитино	

близ	Великого	Устюга)	 гулящий	или	промышленный	человек,	 от-
правленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полков-
нику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Лукьянов Тимофей (Тимошка),	 рядовой	 казак,	 отправ-
ленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	пол-
ковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Лыскин Михаил,	рядовой	казак,	1699	г.
Лысковец* Герасим (Гарасим, Гараска),	казак,	1696	г.;	по-

садский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	1	руб.,	1704	г.
В	сыске	иркутского	воеводы	И.Ф.	Никалева	по	поводу	восста-

ния	заморских	казаков	и	стрельцов	в	1696	г.	говорится	о	том,	что	Л.	
объявлял	на	воеводу	А.Т.	Савёлова	государево	дело	и	что	деньги	по	
доставке	Л.	с	провожатым	в	Москву	взяты	с	А.Т.	Савёлова:

«Заморские казаки в челобитье своём записали и Гараска Лы-
сковец сказал на Афонасья Савёлова государево дело, что он отпу-
скал от себя на соболиные и на слюдяные и на рыбные промыслы, 
а дощаники и припасы давал государевы. А в сыску в Иркуцку ска-
зали: Афонасий де Савёлов на соболиные и на слюдяные промыслы 
посылал на государевых дощаниках и припасы и ломы даны были 
государевы казны, а промыслу было слюды коробов с 10, да соболей 
с 20, да лисица чёрная руб. в 40. И промышленные де соболи и слю-
ду делили с ним пополам, а лисицу завладел он, Афонасий, один. А 
по заказу ему, Афонасью, в ясачныя волости на промыслы никого 
отпускать и над государевою казною хитрости чинить не велено. А 
буде учинит противно, а ему быть в опале и разоренье.

А за вышеписанным изветом Гараска Лысковец прислан был 
к Москве, и ему, Гараске, и присланному за ним провожатому на 
дачу вышло государевы казны 20 р. 31 алт. 2 д. и те деньги велено 
доправить в Иркуцку на Афонасье Савёлове или на нём, Гараске, 
кто из них по розыску виноват будет, а Афонасий Савёлов к Москве 
писал: был де он, Гараска, в Иркуцку в казённых целовальниках в 
1695 г. и не дав в государеве казне отчёту, из Иркуцка бежал, а жену 
его и детей увезли заморские казаки.

Да в той же челобитие и в Гараскине известье написано: по его де 
Афонасьеву, приказу за морем прикащики вино курят и продают и много 
хлеба на вино пережгли, и в 1695 и 96 гг. они, служилые люди и ясачные 
иноземцы, подавали ему, Афонасью, на тех прикащиков челобитные и 
вино и винную посуду у них вынимали не по одно время и он, Афонасий, 
норовя им и потокая на воровство из своих пожитков больших, о винном 
куренье никакого указу не чинит и челобитья их не принимает и вино-
куренную посуду винокурам отдаёт и пенных денег не правит. <…>
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А на нём, Афонасье, довелось взять в государеву казну… да что 
дано на Москве наветчику Гараске Лысковцу и с ним провожатому 
20 р. 32 алт. 5 д.».

Лит-ра:	Сборник…,	1960.
Лысов Кирилл (Кирил),	пятидесятник	пеших	казаков	с	

окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	
без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Лыткин Михаил (Михайло),	рядовой	конный	казак	с	окла-
дом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	
год,	1699-1700	гг.

Макаров Пётр,	казак,	добытчик	слюды,	1695	г.;	рядовой	пе-
ший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	
2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Маковский (Маковской) Даниил (Данило),	 рядовой	
конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	
овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Максимов Иван, енисейский	сын	боярский,	сыщик,	1657-
1659	 гг.;	 в	1672	 г.	 обращался	«с	 товарищи»	к	 сибирскому	и	 то-
больскому	митрополиту	Корнилию	с	просьбой	о	постройке	мона-
стыря	и	церкви	на	Ангаре	ниже	Иркутского	острога;	митрополит	
ответил	согласием.

Максимов Иван (Ивашко), енисейский	 казак,	 служил	 в	
Иркутском	остроге,	1684	г.	◙

Максимов Семён, посадский	 человек,	 брал	 вместе	 с	
И.М.	Перфильевым	винный	откуп	с	обязательством	«подрядом	
сварить»	400	вёдер	вина	по	цене	50	коп.	за	ведро,	1695	г.;	по-
садский	человекс	годовым	оброком	с	человека	по	13	алт.	2	д.,	
жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Гаврилко	15	лет,	Федька	
10	лет,	1699	г.

Максимов Симан (Симанко, Симашко), посадский	 чело-
век,	родом	вычегжанин	из	Еренского	городка,	с	Руси	пришёл	в	Ир-
кутский	острог	гулящим	человеком	в	1666	г.;	годовой	оброк	платил	
в	1681-1683	гг.	с	человека	по	16	алт.	4	д.;	жил	своим	двором,	па-
шенной	земли	и	угодий	не	имел,	сено	косил	вместе	с	иркутскими	
жителями	по	отводным	книгам;	жены	и	детей	не	было,	1686	г.

Максимова Евдокия (Дунка), сестра	Григория	Турчани-
нова,	1697	г.

Максин Матвей,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Максин Матвей,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	
год,	1699-1700	гг.
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Максин Яков,	рядовой	конный	казак,	1699	г.;	рядовой	кон-
ный	какзак,	1708	г.

Максютов Пётр,	 казак,	 добытчик	 слюды,	 продал	 5	 пудов	
слюды	«своего	промыслу»,	1696	г.

Мальков Никита (Никитка, Никишка), служилый	че-
ловек,	1684	г.

Малыгин Симон, таможенный	голова,	1697	г.;	посадский	че-
ловек	с	годовым	оброком	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	1698	г.;	посад-
ский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	17	алт.,	жил	своим	
двором,	был	женат,	дети:	Ивашко	12	лет,	1699	г.;	в	1701	г.	он	был	в	
Москве	по	делу	об	илимском	воеводе	Челищеве.	◙

Мамаев Андрей, выходец	из	Туринска,	служилый	человек,	
поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Мантуров Аврам, жилец,	 ходил	 на	 судне	 с	 работными	
людьми	из	Иркутска	за	Байкал,	1682	г.

Марамыга* Никита (Микитка), балаганский	казак,	отправ-
ленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	
Ф.И.	Скрыпицыну,	1688	г.;	служилый	человек	Балаганского	острога,	
высланный	приказчиком	О.И.	Перфильевым	в	Иркутск,	1691	г.

Маркелов Алексей (Алёшка), рядовой	казак	из	отряда	А.	Кор-
бетцкого,	отряжённого	из	Иркутска	«на	усть	Ангары	реки	к	Байкалу	
морю»	для	организации	караула,	1688	г.;	рядовой	конный	казак	с	окла-
дом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	
1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Маркелов Василий (Васка), лавочный	 сиделец	 торгового	
человека	С.И.	Шангина,	1695	г.

Марков Алексей (Алёша),	 калитинский	 (выходец	из	села	
Калитино	 близ	Великого	Устюга)	 гулящий	или	 промышленный	
человек,	 отправленный	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Марков Андрей,	 енисейский	 казак,	 отправленный	 из	
Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	 слободу	 к	 полковнику	
Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Мартинов Василий (Васька), илимский	 казак,	 служил	 в	
Иркутском	остроге,	1684	г.

Мартинов Василий (Васка), посадский	человек,	родом	из	
Енисейска,	 пришёл	 в	 Иркутский	 острог	 гулящим	 человеком	 в	
1676	г.,	в	посад	был	повёрстан	в	1686	г.	при	письменном	голове	
А.	Горчакове,	пашенной	земли	не	имел,	сено	косил	вместе	с	ир-
кутскими	жителями	по	отводным	книгам,	был	холост,	1686	г.

Мартинов Роман (Ромашка), брат	 В.	 Мартинова,	 воз-
раст	 25	 лет,	 жил	 вместе	 с	 братом,	 пашенной	 земли	 не	 имел,	
был	холост,	1686	г.
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Маслов Иван (Ивашка), лавочный	сиделец	гостей	В.	и	А.	
Филатьевых,	1696	г.

Матвеев Гавриил (Ганка), человек	 иркутского	 воеводы	
А.Т.	Савёлова,	1696	г.

Меженец* Афанасий (Афонька),	 пашенный	 крестьянин,	
отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	 в	Ильинскую	слободу	к	
полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Мезенец* Фёдор (Федка) Поликарпов, работный	 про-
мышленный	человек	И.	Арефьева,	 приказчика	 гостя	И.	Уша-
кова,	1692-1693	гг.

Мезенцев (Мезенцов) Герасим,	 рядовой	 пеший	 казак	 с	
окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	
чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Мелентьев Терентий,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	
7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Мельник* Карп (Карпунька), отец	А.К.	и	И.К.	Мельнико-
вых,	казак,	1684	г.

Мельников Никита (Никитка), служилый	человек,	1697	г.
Мельников (Мелник*) Фёдор,	рядовой	пеший	казак	с	окла-

дом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	пеший	казак	с	денежным	окладом	
7	руб.	в	год,	1704	г.;	был	мельником	на	государевой	мельнице,	по-
строенной	в	1692	г.,	1704-1709	гг.

Мельшин Михаил (Михайло),	рядовой	пеший	казак	с	окла-
дом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.

Мендин Василий Иванов,	 промышленный	 человек,	
1684-1688	гг.

Меркулов Пётр,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Меркулов Юрий (Юрья, Юшка),	рядовой	конный	казак	с	
окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	
в	год,	откупщик	площадного	письма,	1699-1700	гг.	◙

В	иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	нео-
кладных	расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	записано:	

«С площадного письма откупу принято откупных денег у ир-
куцкаго конного казака Юрья Меркулова 30 р. 12 алт. 4 деньги». 

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Мигунов Кирилл (Кирило) Наумов, посадский	 человек,	

1692-1693	гг.	
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В	иркутской	таможенной	приходной	книге	1692-1693	 гг.	
записано:	

«…отпущен из Иркуцкого из таможни в Брацкий острог посад-
ский человек Кирило Наумов сын Мигунов, а с ним отпущено бай-
кальскаго и покрученников его рыбного промыслу 30 бочек рыбы 
омылей просольных, 2 бочки икры омылёвой, и с тое у него рыбы и с 
икры взята великаго государя десятая пошлина в Иркуцкой в тамож-
не в нынешнем в 200 г. по оценке деньгами, да с ним же отпущены 
покрученники его, промышленные люди Гришка Павлов, Артюшка 
Савин, Савка Наумов, Петрушка Павлов, Прошка Степанов, Иваш-
ка Васильев. Печатнаго с проезжия 8 алтын 2 деньги взято».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Микулин Алексей (Алёшка), прислан	в	Иркутск	на	пашню,	

повёрстан	в	служилые	люди	при	воеводе	А.Т.	Савёлове,	1690-е	гг.;	
рядовой	пеший	казак,	1699-1700	гг.

Микулин Ефим,	послух	(свидетель),	1705	г.	◙
Микулин Родион (Родка), прислан	в	Иркутск	на	пашню,	

повёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	А.Т.	Савёлове,	рядо-
вой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	
овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Минин Борис (Бориска), родом	еренчанин,	гулящий	чело-
век,	1692-1693	гг.

Минин Иван (Ивашка), бурят,	новокрещён,	1699-1700	гг.	
В	иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	не-

окладных	расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	записано:	
«Дано за восприятие православныя христианския веры брац-

кия породы иноземцу 3 р. Ивашке Минину <…> Дано из казны 
великаго государя московския присылки брацкия породы за вос-
приятие православныя христианския веры 4 арш. сукна шиптуги 
Ивашке Минину…».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Минин Миней (Минка), промышленный	 человек,	 1692-

1693	гг.
Миронов Иван (Ивашка), брат	П.	Миронова,	 возраст	 15	

лет,	жил	во	дворе	брата,	1699	г.	(числится	умершим	в	переписной	
книге	1722	г.).

Миронов Иван (Ивашка), брат	П.	Миронова,	 возраст	 11	
лет,	жил	во	дворе	брата,	1699	г.

Миронов Прохор, посадский	человек	с	годовым	оброком	
с	человека	по	16	алт.	4	д.,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	
Федька	2	лет,	 1698-1699	 гг.;	 посадский	человек	 с	 годовым	об-
роком	с	человека	по	23	алт.	2	д.,	1704	г.	 (числится	умершим	в	
переписной	книге	1722	г.).
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Миршенин (Мершень*, Миршень*) Михаил (Мишка),	
казак,	 1699	 г.;	 в	 1701	 г.	 он	был	в	Москве	по	делу	об	илимском	
воеводе	Б.А.	Челищеве.

Митрофанов Гавриил (Гашко),	гулящий	или	промышлен-
ный	человек,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Михайлов Анисим (Онисим), казак	Тункинского	острога,	
1688	г.;	иркутский	казачий	пятидесятник,	1689	г.

Михайлов Василий (Васька),	 гулящий	 или	 промышлен-
ный	человек,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Михайлов Дементий (Дёмка),	 гулящий	 или	 промышлен-
ный	человек,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Михайлов Евсевий (Евсей, Евсютка), хозяйский	 человек	
И.	Михайлова,	приказчика	гостя	О.	Филатьева,	1692-1693	гг.;	посад-
ский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	23	алт.	2	д.,	1704	г.

Михайлов Иван, приказчик	гостя	О.	Филатьева,	1692-1693	гг.	
В	иркутской	 книге	 таможенного	 денежного	 сбора	 1692	 г.	

записано:
«Гостя Остафья Филатьева прикащика его Ивана Михайлова 

с хозяйскаго человека с Евсютки Михалова указных пошлин на ны-
нешний на 200 г. в доимок к енисейскому оброку 8 алт. 2 деньги».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Михайлов Иван (Ивашко),	 стрелец,	 сосланный	 в	Иркут-

ское	воеводство;	имел	жену	Василису,	1698	г.
Михайлов Степан, солдат	Преображенского	полка,	сослан-

ный	в	Иркутское	воеводство,	1698	г.
Михайлов Фёдор,	промышленный	человек,	1688	г.
Михалёв Андрей (Андрюшка), казачий	наёмщик,	1690	г.
Михалёв Анисим (Онисим, Онисимка) Филиппов, брат	

Г.	Михалёва,	 енисейский	и	 иркутский	 казачий	пятидесятник,	
1646-1727	гг.	

В	1669	г.	ему	были	выделены	по	«отводной»	земли	(2	остро-
ва	с	«соляными	прожилинами»)	по	Ангаре,	между	Белой	и	Кито-
ем,	для	устройства	соляных	варниц,	о	чём	записано	в	книге	зем-
ляных	дач	приказчиком	Иркутского	 острога	 енисейским	 сыном	
боярским	В.К.	Самойловым:

«…по указу великих государей отвёл казачьему пятидесятни-
ку Анисиму Михалёву соляные пожилины на двух островах малень-
ких, на правой стороне, да земли на большом острову, тут же под 
двор, и под огород, и скотный выпуск. Да против тех же островов 
вверх идучи на левой стороне, выше Белой реки, а ниже Китою в 
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лугу меж каменьев сверху и снизу под пашню земли 30 десятин, сен-
ных покосов 10 десятин…».

На	выделенных	землях	М.	вместе	с	братом	Гавриилом	зало-
жил	деревню,	которая	получила	название	Михалёво	(ныне	г.	Усолье-
Сибирское);	деревню	отметил	в	1675	г.	Н.Г.	Спафарий:

«На правой стороне – деревня Михалёва, а стоит она на острове, 
а против той деревни остров, а на том острове соль варят той деревни 
Михалёвы жители, а иным варить не дают. На той же стороне – юрты 
зимние братские, от деревни Михалевой – 8 верст, а те юрты стоят под-
ле той же протоки, и идет та протока до самого Иркутского острога».

В	1673	г.	М.	отвозил	муку	в	Баргузинский	острог:	
«По енисейским указным памятям послано за Байкал в Баргу-

зинский острог на даурский обиход… с пятидесятником казачьим с 
Онисимом Михалёвым с товарищи 1300 пуд муки ржаной».

М. служил	пятидесятником	иркутских	казаков,	приказчиком	
Тункинского	острога;	в	заручных	книгах	приказчика	Иркутского	
острога	В.К.	Самойлова	в	1676	г.	написано:	

«Куплен струг однодеревый у пятидесятника казачья у Ани-
сима Михалёва впредь для посылки за Байкал с хлебными запасы; 
дано ему за тот струг рубль денег».

М.	жил	также	в	деревне	по	Ангаре	намного	выше	Иркутско-
го	острога	(позднее	село	Михалёво	на	левом	берегу	Ангары,	по-
павшее	в	зону	затопления	Иркутского	водохранилища),	служил	с	
пашни	без	хлебного	жалованья,	рыбных	ловель	и	птичьих	угодий	
не	имел,	за	ним	числилась	недоимка	за	1671	г.	в	размере	4	руб.	и	
за	1672	г.	4	руб.	с	полтиной,	1686	г.	

В	«Писцовой	книге»	Ф.С.	Сверчкова	отмечено,	что	М.	служит	
по	Енисейску	и	Иркутску	уже	40	лет,	то	есть	с	1646	г.,	и	что	на	па-
шенную	землю	и	сенные	покосы	данной	у	него	нет,	а	есть	в	Иркут-
ске	в	приказной	избе	отводная	указная	память	из	Енисейска.	

В	 книге	 А.К.	 Нефедьевой	 и	 В.В.	 Тихонова	 «Московский	
тракт»	деревня,	 основанная	М. вверх	по	Ангаре	от	Иркутского	
острога,	по	каким-то	причинам	остаётся	без	названия	и	помеща-
ется	«недалеко	от	Иркутска	на	правом	берегу	Ангары	по	дороге	
на	Байкал»,	что,	конечно,	неверно;	остаётся	под	вопросом	и	при-
водимый	год	основания	деревни	–	1677.

С	соляных	промыслов	за	период	с	1671	по	1681	г.	Михалёвы	
внесли	в	казну	583	пуда	пятинной	(одна	пятая	часть)	соли;	если	
исходить	из	этой	цифры,	то	за	десятилетие	они	добыли	соли	око-
ло	3000	пудов.	Один	из	документов	того	времени	говорит	о	цене	
соли,	добываемой	Михалёвыми,	в	Иркутске:	
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«А в прежние де годы, по сказкам иркуцких жителей, в Иркуц-
ке покупали иркуцкие жители у Гаврилы и Онисима Михалёвых 
соли пуд 1 р. 26 алтын 4 деньги, а меньше не купливали».

Михалёвы	взяли	в	компанию	на	соляной	промысел	иркут-
ских	посадских	людей	С.С.	Волынкина	(Кузнеца)	и	А.Я.	Куроп-
тю.	В	челобитной	Михалёвы	писали:

«…припускали они… в половину иркуцких посадских людей 
Сенку кузнеца да Офонку Куроптю и оне, де Сенка и Офонка с ними… 
соль варили и завод к тому соляному промыслу заводили вместе».

После	объединения	с	посадскими	Михалёвы	построили	но-
вую	варницу	вместо	сгоревшей	старой.	Они	писали	о	местополо-
жении	новой	варницы:	

«От иркуцкого острога вниз по Ангаре реке, пониже Телмы 
реки, на левой стороне остров, где построена у них, Онисима с то-
варищи соляна варница и повыше того острова другой маленькой 
остров, где преж сего была у них Онисима соляная варница, кото-
рая варница сгорела».

В	1681	г.	компаньоны	продали	варницы	иркутскому	челове-
ку	гостиной	сотни	Ивану	Ушакову.

В	1684	г.	М.	обнаружил	неизвестную	руду	в	верховьях	Малой	и	
Большой	Бугульдейки	и	слюду	на	Ольхоне,	указанную	ему	бурятами.

В	1685	г.	М.	вместе	с	С.	Семёновым	и	П.	Никитиным	«езди-
ли	к	Байкалу	до	малой	и	большой	Бугульдеихи…	руд	и	слюды	и	
всякие	узорочья	сыскивали».

Казачий	 пятидесятник	М. в	 1689	 г.	 служил	 в	 Тункинском	
остроге.

Лит-ра:	 Спафарий	 Н.М.	 Сибирь…,	 1960;	 Кашик	 О.И.	 Из	 истории	
социально-экономического…,	1952;	Кашик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958;	
Сычевский	Е.И.	Чиновники…,	1994;	Скалон	В.Н.	Русские…,	2005;	Зоркин	В.И.	
Иркутские…,	2006;	Нефедьева	А.К,	Тихонов	В.В.	Московский…,	2010.

Михалёв Гавриил (Гаврила) Филиппов, брат	А.Ф.	Миха-
лёва,	вместе	с	которым	он	осваивал	соляные	варницы	на	Ангаре	
и	основал	деревню	Михалёво;	М.	†	до	1681	г.

Лит-ра:	Спафарий	Н.М.	Сибирь…,	1960;	Зоркин	В.И.	Иркутские…,	2006.
Михалёв Иван, пятидесятник	пеших	 казаков	 с	 окладом	

5	руб.	с	полтиной,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	
без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	пятидесятник	пеших	казаков	
с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Многогрешный (Многогришный) Демьян (Демко) Иг-
натьевич,	гетман	Левобережной	Украины,	1668-1672	гг.;	проис-
ходил	из	крестьянской	семьи,	был,	по	выражению	недоброжелате-
лей,	«мужичий	сын»;	выдвинулся	во	время	борьбы	двух	гетманов,	
Брюховецкого	и	Дорошенко,	в	1668	г.	и	окончательно	в	1669	г.	М.	
стал	гетманом;	в	Москве	со	временем	стали	высказывать	недо-
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вольство	политикой	М.,	ему	ставили	в	вину	неисполнение	неко-
торых	параграфов	 (например,	 о	 выдаче	беглых	крестьян	из	Ве-
ликороссии),	очень	подозрительно	смотрели	на	сближение	М.	с	
Дорошенко;	разочаровавшись	в	гетмане,	в	Москве	решили	под-
держивать	враждебность	старшины	против	М.;	эта	враждебность	
возникла	на	почве	личных	отношений;	гетман	был	нрава	вспыль-
чивого	и	не	всегда	умел	себя	сдерживать;	подозревая	старшину	в	
интригах,	М.	проявлял	своё	недовольство	в	очень	резкой	форме:	
подозрительных	лиц	лишал	урядов	и	маетностей	по	своему	усмо-
трению,	без	суда;	глухое	недовольство	вспыхнуло	в	марте	1672	г.;	
казачья	 старшина	 составила	 заговор,	 схватила	М.	 и	 отослала	 в	
Москву,	обвиняя	его	в	измене;	обвинения	не	подтвердились,	но	
московское	 правительство	 решило	 свести	 свои	 счёты	 с	 неугод-
ным	гетманом;	гетман	с	семьёю,	женой	Анастасией,	сыновьями	
Петром	и	Иваном,	дочерью	Еленой,	братом	Василием	и	племян-
ником	Михаилом	Зиновьевым,	был	сослан	в	Сибирь	 (сначала	в	
Тобольск,	затем	в	Якутск,	по	другим	версиям	–	в	Енисейск,	и	от-
туда	в	Иркутский	и	Селенгинский	остроги)	и	жил	здесь	в	очень	
тяжёлых	условиях,	подавленный	постигшим	его	несчастьем.

Сам	 процесс	 ссылки	 опального	 гетмана	 и	 его	 товарищей	 в	
Сибирь	нашёл	отражение	в	документах	много	позже.	Так,	в	грамо-
те	енисейского	воеводы	князя	К.О.	Щербатого	от	14	июня	1684	г.	
иркутскому	письменному	голове	Л.К.	Кислянскому	писалось:

«…В указе великих Государей в… ис Посолского приказу напи-
сано указали [го]судари, по писму подданного их великих Государеи 
гетмана Ивана Самойловича, Дёмку Многогрешного, Петрушку Рос-
ловца, Нежинскаго бывшаго протопопа Симеона Адамова, Матюшку 
Гвинтовку сослать в далные Сибирские городы и велено их держать 
в тюрме в розных городех скованых, за крепкими и твёрдыми карау-
лами здобрыми приставники комуб в том можно было верить, с вел-
кой осторожностью и ис тюрмы их никуды выпущать не велено, чтоб 
изсылки, изсибирских городов неушли выные посторонные государ-
ства такимже обрасцом, как и преж сего ушол из Сибирских городов 
Пашко Грибович, и о том велено учинить против того великих Госу-
дарей указу, а корм им Дёмке Многогрешному и протопопу Симеону 
давать в тюрме против иных тюремных сиделцов…».

Гетман	М.	в	Иркутске	был	зачислен	в	воинскую	службу	(в	
указе	из	Москвы	писалось:	«в	пешую	казачью	службу»);	в	1677	г.	
он	получал	в	Иркутском	остроге	денежный	оклад	в	5	руб.,	о	чём	
говорит	запись	в	книге	«Расход	хлебным	запасам	в	184	г.»:	

«185 г. По енисейской указной памяти гетману Дёмке Игнатову 
дано великих государей денежнаго жалованья на 185 г. 5 руб. денег, 
оклад его сполна».
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Год	спустя,	в	1678	г.,	оклад	его	был	несколько	увеличен:	
«Дано великих государей жалованье бывшему гетману Демку 

Игнатьеву 5 четей с осминою ржи, 2 чети ячменя, оклад его сполна».
Вскоре	 М.	 был	 направлен	 на	 службу	 в	 Селенгинский	

острог.
Лит-ра:	РБС;	Щеглов	И.В.	Хронологический…,	1993;	Материалы…,	2000;	

Зоркин	В.И.	Иркутские…,	2007.
Многогрешный Яков Демьянов, сын	Д.И.	Многогрешно-

го,	 иркутский	 сын	боярский	 с	 окладом	13	 руб.,	 2	 пуда	 с	 четью	
соли	в	год,	†	в	1691	г.

Могилев Алексей,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	
7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Могилев Елисей (Елеска) Козмин, служилый	человек	Тун-
кинского	острога,	1690-1691	гг.;	иркутский	рядовой	конный	казак	
с	окладом	7	руб.,	2	пуда	соли	в	год,	за	хлебное		жалованье	служил	
с	пашни,	1699-1700	гг.;	скорее	всего,	это	сын	К.А.	Могилева.

Могилев (Могулев, Могулов) Ерофей (Ерошка, Юрко, 
Ярафей, Ярко) Яковлев, служилый	 человек	 или	 охочий	 казак,	
участник	строительства	Селенгинского	острога,	1666	г.;	нерчинский	
служилый	человек,	1677	г.;	иркутский	казак,	1682	г.;	приказчик	Тун-
кинского	острога,	1684	г.;	рядовой	казак,	отправленный	из	Иркутска	
на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	
1688	г.;	приказчик	Тункинского	острога,	1691	г.;	казачий	десятник,	
Иркутск,	1697	г.;	казачий	пятидесятник	конных	казаков	с	окла-
дом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	
Иркутск,	1699-1700	гг.;	переведён	из	пятидесятников	в	рядовую	ка-
зачью	службу	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	Иркутск,	1704	г.

В	1683	г.	иркутский	казак	М.	с	товарищами	ездил	в	Монго-
лию	и	в	Туву	для	покупки	скота	и	привёз	с	собою	«краски	жёл-
тые	и	белую	и	синюю»,	которую	очень	дёшево	купил	у	местных	
жителей;	привезённая	краска	была	подвергнута	исследованию	в	
Иркутске	и	отправлена	в	Енисейск	со	следующим	описанием:	

«…а зов тем краскам жолтым обоим по Немецку блегель, а по 
Руски жолть Цареградская, а ценою её купят не малою, а привозят 
её из Немец и покупают фунт по рублю, и болши и менши рубля бы-
вает: а синяя краска называют индык, а по Руски крутик, а белая 
что есть за краска и как её название тому толку не уметь, и знатцов 
на неё в Иркутцком нет, и к писанию иконному она не корыстна, 
разве она годитца в лекарства или в иные какие угодья. Да и иных 
де розных цветов красок в Мунгальской земле продают много».

В	1684	г.	М.	в	ответ	на	память	иркутского	письменного	го-
ловы	Л.К.	Кислянского	о	посылке	служилых	людей	на	реку	Ур	
(Монголия)	проведать	о	слюде	и	взять	опыт	писал	следующее:
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«И по указу великих государей и по памяти спрашивал яз в 
Тункинском у служилых людей и у ясачных иноземцов про тое слу-
ду что на Уре реке в утёсе и в ниском месте под мохом. И служилые 
люди и братцкие мужики и тунгусы про тое слуду не ведают. И ясаш-
ные люди в Мунгальскую землю вожем казаков вести не смеют».

Несколько	позднее	в	том	же	году	М.	снова	пишет	иркутско-
му	письменному	голове	Л.К.	Кислянскому	о	слюде	на	реке	Ур:

«Про слуду, государь Левонтей Костянтинович, спрашивал яз 
у долонгутцких людей, которые были в провожатых за посланцами 
в Тункинском с Уры реки. И оне на Уре реке нигде слуды не ведают 
и сказывают, что де по Уре реке нигде ни в которых местех, ни в 
горах, ни в утёсах, ни под мхом нет. Мы де знаем доподлинно и о том 
государь Левонтей Костянтиновичь как изволишь, не ведаючи про 
тое слуду казаков послать не смею».

В	1684	г.	М.	извещал	иркутского	письменного	голову	Л.К.	Кис-
лянского	о	приезде	в	Тункинский	острог	монгольских	посланцев:

«В нынешнем, государь, во 192-м году маия в 6 день приехали из 
Мунгальской земли от мунгальского царя Чирой кана посланцы дват-
цать человек к Тункинскому острогу. А сказывают, что де мы едем к 
тебе, государь, Леонтей Костянтинович, в Ыркуцкой пословатца, а о 
чём пословатца и оне посланцы тово мне в Тункинском не сказали и я 
их в Тункинском задержал и тебе… об этом ведомость учинил».

В	1688	г.	с	М.	неоднократно	отсылались	на	Селенгу	припа-
сы	и	служилые	люди,	о	чём	писал	иркутский	воевода	стольник	
А.С.	Синявин	полковнику	стольнику	Ф.И.	Скрипицыну:

«И по указу великих государей послано из Ыркуцка к тебе в 
Ыльинскую слободу Иркуцкого острогу служилых людей и казачьих 
детей дватцать семь человек да промышленых и гулящих людей 
тритцать восмь человек да зелейные великих государей казны бочка 
пороху ручного, весом семь пуд десять гривенок з деревом с рогожами 
и с верёвки, три пуд свинцу Иркуцкого острогу с казаком сь Ярофием 
Могулевым, а хто имяны иркуцких служилых и промышленых лю-
дей и казачьих детей посланы и тому под сею отпискою роспись. <…> 
Да в полк к стольнику и полковнику Фёдору Скрыпицыну с казаком 
сь Ерофеем Могулевым иркуцких служилых и промышленных лю-
дей шездесят пять человек, зелейные великих государей казны дано 
им бочка пороху ручного весом семь пуд десять гривенок с рогожи 
и с верёвки, три пуда свинцу, ружья промышленным людем девять 
мушкетов, девятнадцать с пик, девятнатцать бердышей».

В	1691	г.	приказчик	Тункинского	острога	М.	неоднократно	
писал	в	Иркутск	о	нападении	монголов	и	урянских	(урянхайских)	
людей	на	тункинских	бурят,	об	отгоне	у	них	скота,	о	просьбе	бу-
рят	 защитить	 их	 или	 разрешить	 перекочевать	 на	 реки	Китой	 и	
Белую	(в	переложении	иркутского	сына	боярского	Е.	Курдюкова	
воеводе	Л.К.	Кислянскому,	находившемуся	в	Удинске):
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«В нынешнем в 199-м году декабря в 2 день писал в Ыркуцкой из 
Тункинского прикащик Ерофей Могилев, а в отписке ево написано:

В нынешнем в 199-м году ноября в 17 день подъезжали к Тун-
кинску в братцкие улусы в Койморы воровские мунгальские люди и 
отогнали де у братцких мужиков у Бахулы и у родников ево конного 
табуну сто двадцать пять лошадей. Да они же де воровские люди у 
служилых людей у прежних тункинских годовальщиков подкололи 
на Торе подворного быка да коня.

Да декабря в 14 день писал в Иркутцк из Тункинска же Яро-
фей Могилев, а в отписке ево написано:

Били де челом великим государем, а в Тункинском перед ним 
Ярофеем говорили словесно братцкие ясачные мужики Доланчей 
Долбага с товарыщи: приезжали де к ним на Торскую степь воров-
ские урянские люди и отогнали у них конные табуны да погромили 
двух братцких ясачных мужиков Магулаевых детей Обызая да Ко-
готоя – их и жён их побили и всякой скот отогнали да на промыслу 
братцкого ж ясачного мужика Ботхолова брата, Алтуя, взяли з же-
ною и з детьми и со всяким юртовным борошнем. И он де Алтуй у тех 
воров з дороги ушёл, а жену ево и детей те урянские воровские люди 
побили и он де Ерофей по челобитью тех вышеписанных братцких 
ясачных мужиков посылал за теми воровскими урянскими людьми 
в погоню служилых людей Елеску Могилева, Ивашко Косуна с то-
варыщи да собою де, без ево отпуску пошли прежние годовальщики 
Гришка Богданов, Мишка Малахаев с товарыщи.

И те де служилые люди пришед ис походу подали ему Ярофею 
за руками доезд, а в доезде их пишет: нагнали де они тех урянских 
воровских людей в тесном месте и стали де их розговаривать и под-
зывать великих государей под самодержавную высокую руку и об-
надёживали их великих государей милостию. И те де урянские во-
ровские люди розговору их не послушав учали по служилым и по 
братцких ясачных людех стрелять и бою де с ними было многое вре-
мя и на том де бою ранили казака Стеньку Чекушу и от тех де ран 
Стенька на дороге, идучи назад, умер.

И били де челом великим государем ясачные братцкие мужики 
шуленги Босигачко да Доблочейко с товарыщи и перед ним Ярофеем 
говорили словесно, чтоб великие государи пожаловали их велели от тех 
воровских людей оборонить или б велели им кочевать на Китое и по 
Белой, а им де от разорения тех воровских людей кочевать около Тун-
кинска невозможно и ясаку великих государей промышлять не смеют 
для того, что де их на промыслех мунгальские и урянские воровские 
люди побивают, а ясак де великих государей в Тункинском збираетца с 
великою нуждою и скудно, а собрано де великих государей ясаку в Тун-
кинску декабря по 10 день два сорока соболей и по указу великих госу-
дарей послана к нему Ярофею память: велено жить в Тункинску с ве-
ликим оберегательством и держать по дорогам объезжие караулы, чтоб 
впредь объехав тайно такие же воровские люди над ясачными людьми 
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разорения какова не учинили, а братцким ясачным людем шуленгам 
Бисиге с товарищи велено кочевать до указу великих государей около 
Тункинского и оборонить тех ясачных людей от тех неприятельских 
людей и где им ясачным людем впредь кочевать. Стольник и воевода 
Леонтей Костянтинович что укажешь».

Лит-ра:	Сборник…,	1960;	Материалы…,	2000;	Скалон	В.Н.	Русские…,	2005.
Могин Афанасий (Афонька),	беломестный	казак,	отправ-

ленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полков-
нику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Молодкин Тимофей,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	
7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Молодой* Фёдор,	промышленный	человек,	1688	г.
Молоков Фёдор, торговый	человек,	1681	г.
Монастырщин Степан (Стефан), выходец	из	Сургута,	

служилый	 человек,	 поселённый	 в	 Иркутске	 «на	 вечное	 жи-
тьё»,	1699-1700	гг.

Москвин Марк (Марко),	 калитинский	 (выходец	 из	 села	
Калитино	 близ	Великого	Устюга)	 гулящий	или	 промышленный	
человек,	 отправленный	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Москвитинов Василий (Васька), балаганский	казак,	отправ-
ленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	
Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	балаганский	казак,	1691	г.

Москвитинов Осип, выходец	из	Верхотурья,	казачий	пяти-
десятник,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Московский* (Московской*) Василий (Васка), беломест-
ный	(поселённый	на	пашню,	без	жалованья)	казак,	1675	г.	

В	заручных	книгах	приказчика	В.К.	Самойлова	написано:	
«Августа 11 куплено на государеву мельницу и плот 2 ведра 

смолы у беломестнаго казака у Васки Московскаго. А дано за ту 
смолу 16 алтын 4 деньги».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Моторка* Григорий, посадский	человек	с	годовым	оброком	

с	человека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	
оброком,	1704	г.

Мотылёв Ерофей (Ерофейко),	рядовой	казак,	1688	г.
Моховоз* Леонтий (Лёвка), работный	промышленный	чело-

век	Игнатия	Арефьева,	приказчика	гостя	И.	Ушакова,	1692-1693	гг.
Мурзин Антон, выходец	из	Сургута,	служилый	человек,	по-

селённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.
Мурзин Иван, выходец	из	Сургута,	служилый	человек,	по-

селённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.
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Мурзин Роман,	 рядовой	 пеший	 казак	 с	 окладом	 5	 руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Муромцев (Муромцов) Иван,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	
5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	
год,	1699-1700	гг.;	подьячий	Иркутской	приказной	избы,	1709	г.	◙

Мусал* Василий, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	
человека	по	16	алт.	4	д.,	1698	г.;	посадский	человек	с	годовым	об-
роком	с	человека	по	17	алт.,	1699	г.;	сбежал	в	1699	г.

Мусин Василий (Васка),	 казак,	 повёрстан	 на	 службу	при	
воеводе	А.Т.	Савёлове,	1699	г.

Мыльник* Иев (Иевка),	енисейский	ремесленник,	мастер-
мыловар,	1683-1697	гг.

Мыльник* Леонтий (Лёвка), служилый	человек,	подавал	
челобитье	на	удинского	служилого	человека	Савку	Игнатьева	по	
поводу	беглой	«жонки»	Анютки	(велено	было	доправить	с	С.	Иг-
натьева	5	руб.),	1697	г.

Мясник* Яков,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Надгоров Иван,	промышленный	человек,	1688	г.
Назарков Пётр (Петрушка),	калитинский	(выходец	из	села	

Калитино	 близ	Великого	Устюга)	 гулящий	или	 промышленный	
человек,	 отправленный	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Назаров Иван,	 казак,	 1684	 г.;	 обследовал	 месторождение	
слюды	в	истоке	Ангары,	оказавшееся	негодным	к	разработке.

Накваса* Леонтий,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	
7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Налётовых Павел,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	
четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Нарыков Иван Афанасьев, сын	А.К.	Нарыкова	(пашенного	
крестьянина	Яндинской	волости	на	Ангаре,	умершего	в	1687	г.),	
рядовой	пеший	казак,	1687	г.;	рядовой	пеший	казак	с	окладом	
5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	
в	год,	1699-1700	гг.

Нарымский* (Нарымской*, Наранской*) Иван (Ивашка), 
енисейский	казак,	служил	в	Иркутском	остроге,	1684-1685	гг.;	тол-
мач,	Тункинский	острог,	1689	г.;	толмач,	Иркутск,	1691	г.



133

Насоновский Григорий, десятник	пеших	казаков	с	окладом	
5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	
в	год,	1699-1700	гг.

Наумов Савва (Савка), промышленный	 человек,	 покру-
ченник	К.Н.	Мигунова,	1692-1693	гг.

Недорезов Гавриил (Гаврило),	рядовой	пеший	казак	с	окла-
дом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.

Некрасов Амвросим (Обросим),	 рядовой	 пеший	 казак	 с	
окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	
чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Немчинов Еремей,	пятидесятник	пеших	казаков	с	окладом	
5	руб.	с	полтиною,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	
без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Нерадевский Андрей,	приказчик	И.	Штинникова,	в	1684	г.	он	
принял	9½	куска	мыла,	а	«ездил	для	торгов	со	скотом»	в	Удинск	и	
Нерчинск,	за	провоз	товара	от	Иркутска	до	«плотбища»	(Читинской	
слободы)	он	уплатил	по	30	коп.	за	пуд,	а	от	«плотбища	то	мыло	при-
плавил	до	Нерчинска	с	работными	людми».

Нестеров (без	имени),	казак,	выезжал	вместе	с	И.	Фёдоро-
вым	«для	жемчужного	промыслу»	на	реку	Белую,	1684	г.

Нестеров Ананий (Онашка, Оношка),	казак,	отвозил,	вме-
сте	с	И.	Уксусовым,	в	Енисейск	в	1673	г.	ужинные	и	умолотные	
книги,	1673-1684	гг.

Нестеровых Федот, выходец	из	города	Верхотурье,	служилый	
человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Нехорошев Степан (Стефан), выходец	из	города	Берёзова,	слу-
жилый	человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Нечаевский Архип,	 приказчик	 подьячего	 Александра	
Курдякова,	1705	г.

Нечаевский (Нечаевской) Василий, брат	С.	Нечаевского,	
торговый	человек,	1684-1692	гг.

Нечаевский (Нечаевской) Семён, брат	 В.	 Нечаевского,	
торговый	человек,	1684-1692	гг.

В	1684	г.	в	Енисейске	в	приказной	избе	воевода	К.О.	Щер-
батов	допрашивал	торговых	людей	о	том,	полезно	ли	будет	пере-
вести	из	Селенгинска	в	Удинский	острог	приказчика	и	служилых	
людей;	Н.	вместе	с	братом	В.	Нечаевским,	Семёном	Новоселцо-
вым	и	Михаилом	Поповым	дал	такой	ответ:

«А в допросе они Семён с товарыщи сказали: пристойно ли всем 
селенгинским служилым людем жить в Удинском, а не в Селенгин-
ском, и того они не ведают; а ведают ли про то они, что всем селен-
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гинским служилым людем жить в Удинском, а не в Селенгинском, и 
про вышеписанные про все статьи, которые писаны выше сего, они 
Семён с товарыщи ничего не ведают же, потому что они в Удинском и 
в Селенгинском бывали на время проездом; а поезжают де они с това-
рами своими из Удинского и из Селенгинского в Даурские остроги». 

В	1692	г.	Н.	купил	у	вкладчика	Туруханского	Троицкого	мона-
стыря	Ивашки	Иванова	200	шкурок	белки	за	8	руб.	13	алт.	2	д.	и	за-
платил	порублёвой	пошлины	с	продажи	с	рубля	5	денег,	всего	7	алт.

Лит-ра:	Сборник…,	1960.
Нечетинский Яков,	промышленный	человек,	1688	г.
Нижегород* Иван, посадский	человек,	1699-1700	гг.
Нижегород* (Нижегородец*) Фёдор,	рядовой	пеший	казак	

с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	
чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

В	иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	не-
окладных	расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	записано:	

«Полковым служилым людям, которые служат по Иркуцку, 
дано московския присылки привозу Федки Нижегородца в подъём-
ное жалованье 4 кумача красных без цены».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Никалев (Николаев, Николев) Иван Фёдорович, стольник,	

иркутский	воевода,	1698-1702	гг.;	мангазейский	воевода,	1702	г.
В	1698	г.,	после	смерти	его	брата	С.Ф.	Никалева,	нерчинско-

го	воеводы,	Москва	предписала	ему	чинить	«всякое	вспоможение	
для	научения»	своему	племяннику	И.С.	Никалеву,	заменившему	
отца	на	посту	нерчинского	воеводы.

22	апреля	1699	г.	Н.	получил	предписание	поставить	во	всех	сло-
бодах	и	деревнях	своего	воеводства	десятников	из	числа	«прожиточ-
ных	и	семьянистых»,	чтобы	они	фактически	осуществляли	полицей-
ский	надзор	за	населением;	по	предписанию	крестьянам	запрещалось	
уходить	на	промыслы	вне	ведома	десятников	и	вообще	отлучаться	без	
спроса	на	срок	более	пяти-шести	дней;	не	только	за	«воровство	и	тать-
бу»,	но	и	за	«пристанодержательство»	грозила	смертная	казнь.

Грамота	Сибирского	приказа	от	31	августа	1700	г.,	написан-
ная	от	имени	царя	Петра,	предписывала	воеводе	навести	порядок	
в	архивных	делах	и,	переписав,	отправить	документы	в	Москву:

«От великого государя царя и великого князя Петра Алек-
сеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца, в 
Сибирь, в-Ыркуцкой стольнику нашему и воеводе Ивану Фёдоро-
вичу Никалеву.

Ведомо нам, великому государю, учинилось, что во многих си-
бирских городех наши, великого государя, грамоты и дела, и столпы 
и книги прошлых лет валяютца под приказными избами и в анба-
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Никифоров (Микифоров) Прокопий (Прошка), пашен-
ный	крестьянин,	1681	 г.;	 с	него	взята	недоимка	прошлых	лет	в	
размере	6	руб.	с	полтиной.

Никифоров Трифон, плотник,	входил	в	состав	отряда	А.А.	Бар-
нашлёва,	строившего	заново	Иркутский	острог,	1668-1672	гг.

Никифоров Трофим (Трошка), посадский	человек	с	годовым	
оброком	с	человека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	
годовым	оброком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Ивашко	11	
лет,	1699	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	оброком,	1704	г.

Николев Никита (Никитка), работный	промышленный	чело-
век	И.	Арефьева,	приказчика	гостя	И.	Ушакова,	1692-1693	гг.

Новиков Григорий (Гришка), приказчик	Кабанского	остро-
га,	1695-1696	гг.;	иркутский	полковой	казак,	1697	г.;	иркутский	ря-
довой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	
4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Новокрещённых Кузьма (Козма),	 рядовой	 пеший	 казак	 с	
окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.

Новосельцов (Новоселцов) Семён, торговый	человек,	1684	г.
Норицын Григорий,	 приказчик	 посадского	А.	Самойлова	

на	слюдяном	промысле	на	Северном	Байкале,	1682-1683	гг.
Норицын Леонтий,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	

5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Норицын Павел, торговый	человек,	1681	г.
В	иркутской	таможенной	книге	записано:
«…куплено полтретья аршина сукна краснаго анбурскаго на 

стол в приказную избу у торговаго человека у Павла Норицына; де-
нег дано рубль 8 алтын 2 деньги».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Носков Митрофан, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	

человека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	
оброком,	жил	 своим	двором,	 был	женат,	 дети:	Матюшка	11	 лет,	
Антипка	5	лет,	Якушко	3	лет,	1699	г.;	посадский	человек	с	годовым	
оброком	с	человека	по	13	алт.	2	д.,	1704	г.

Носков Харитон (Харитонко),	пашенный	крестьянин,	от-
правленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	пол-
ковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Овчинник* Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Оглоблин Фёдор, устюжанин,	торговый	человек,	1687-1690	гг.
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Огородников Семён (Сенька), «сибирянин»,	торговый	че-
ловек,	Енисейск,	Иркутск,	1684	г.

Оконишников Михаил (Михайло),	 рядовой	 пеший	 ка-
зак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	
без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Оксентьев Иван (Ывашка), служилый	человек,	1686	г.
Олень* Алексей (Олёшка) Евдокимов,	 енисейский	 слу-

жилый	человек,	ходивший	с	отрядом	с	Илимского	волока	в	Вер-
холенский	острог	на	подмогу	Курбату	Иванову,	1645	г.;	отвозил	
отписку	К.	Иванова	и	Д.	Скробыкина	якутскому	воеводе	В.Н.	Пуш-
кину,	1646	г.;	енисейский	пятидесятник,	возглавлял	отряд	служи-
лых	людей	на	Лену,	«в	Братцкую	землицу»,	1647	г.;	пятидесятник	
Братского	 острога,	 подписывал	 общую	 челобитную	 служилых	
людей	о	злоупотреблениях	И.	Похабова,	1659	г.

В	1661	г.	пятидесятник	О.	входил	в	состав	отряда	Я.И.	По-
хабова,	ставившего	Иркутский	острог.

Лит-ра:	Сборник…,	1960.
Олень* Емельян (Омелька) Гаврилов, работный	 про-

мышленный	человек	И.	Арефьева,	приказчика	гостя	И.	Ушакова,	
1692-1693	гг.

Ондронов Иван, рядовой	казак,	холостой,	пришёл	в	Якутск	
гулящим	человеком	и	был	повёрстан	в	казачью	пешую	службу,	
участник	в	1690	г.	восстания	в	Якутске,	по	приговору	якутского	
воеводы	П.П.	Зиновьева	бит	на	козле	кнутом	и	в	проводку	нещад-
но,	сослан	в	Иркутск.

Оперелков Никифор,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Опряткин Иван (Ивашко),	рядовой	казак,	отправленный	
из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	 слободу	 к	 полковнику	
Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Осипов Андрей, служилый	человек,	1686	г.
Осипов Вавила (Вавил),	наёмный	человек,	1686	г.
Осипов Василий (Васка), лавочный	сиделец	торгового	че-

ловека	лалетина	В.И.	Норицына,	1692-1693	гг.;	приказчик	торго-
вого	человека	лалетина	П.	Бобровского,	1702	г.	◙

В	иркутской	 книге	 таможенного	 денежного	 сбора	 1692	 г.	
записано:

«Октября в день торговаго человека Василья Норицына с ла-
вочнаго сидельца с Васки Осипова указных пошлин на нынешний 
на 200 г. полтина».

В	иркутских	таможенных	книгах	1702	г.:	
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«Апреля 24. Лалетина торговаго человека Петра Бобровскаго с 
прикащика с Василья Осипова поанбарной пошлины на нынешний 
на 1702 г. на 16 недель по 10 денег на неделю, итого 26 алт. 4 деньги. 
В подлинной книге Василий Осипов росписался своеручно».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Осипов Иван,	рядовой	казак,	участвовал	в	артели	добытчиков	

слюды	на	Байкале	вместе	с	селенгинским	посадским	человеком	Се-
мёном	Романовым	и	промышленными	людьми	Гаврилы	Исаева,	с	
них	в	таможне	с	55	пудов	добытой	слюды	взято	пошлины	5,5	пуда	
слюды-шитухи,	1692	г.;	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	
7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Лит-ра:	Машанова	Л.В.	Из	истории…,	1974.
Осипов Ксенофонт (Фонка), промышленный	 человек,	

1692-1693	гг.	
В	иркутской	таможенной	приходной	книге	200-201	гг.	записано:	
«26 октября. Отпущены из Иркуцкаго с таможни на соболи-

ный промысел вверх по Иркуту реке промышленные люди Фонка 
Осипов, Ивашка Ерофеев, Якушка Аникиев, а с ними отпущено на 
ежу хлебнаго запаса  по 10 п. муки ржаной на человека. Из того у них 
хлебного запаса в Иркуцком в таможне десятой пошлины не взято, 
потому возьмётся у них десятая пошлина с соболиного их промыслу. 
Печатного с проезжия 8 алт. 2 деньги».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Осипов Никула,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	

с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	
конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Осипов Фёдор (Федка), лавочный	сиделец	торгового	чело-
века	лалетина	В.И.	Норицына,	1692-1693	гг.	

В	иркутской	таможенной	приходной	книге	200-201	гг.	записано:
«Октября в 24 день отпущен из Иркуцкого из таможни в Верхолен-

ский острог лалетина торговаго человека Василья Иванова сына Нори-
цына лавочной его сиделец Федка Осипов, а с ним послал он, Василий, 
из тобольской проезжей русскаго своего привознаго товару привозу 199 г. 
500 арш. холста средняго, 500 арш. холста хряща, ½ пуда воска, 150 арш. 
холста тонкаго, 50 арш. сукна белаго, 100 арш. крашенины, 3 ф. шёлку 
по цветам, пятеры сапоги телятинные, пятнадцатеры рукавиц вареги, 
пятеры чулки вязаные, на 10 р. мелочи лавошной, а по иркуцкой тамо-
женной оценке того с ним русскаго товару на 79 р., а те товары купил 
брат его, Павел Норицын, на явленые деньги на Москве и в Ярославле и 
в Туглиме, с которых его явленых денег плачена порублёвая пошлина с 
рубля по 5 денег, а в Иркуцком с того ж его товару взята порублёвая ж по-
шлина по 5 ж денег в нынешнем в 200 г., да с ним же, Федкой, послал он 
же, Василий, 50 р. денег, а те деньги вышли у него, Василья, в Иркуцком 
из товарной продажи, с котораго товару взяты у него в Иркуцком 
с продажи порублёвая пошлина с рубля по 5 денег в нынешнем же 
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в 200 г., да из енисейской проезжей привозу нынешнего 200 г. 2 п. 
хмелю, и по иркуцкой таможенной оценке того хмелю на 6 р., и тот 
хмель купил он, Василий, в Енисейску на явленые деньги, с которых 
же денег плачена у него порублёвая пошлина в прошлом в 199 г., а в Ир-
куцком с того хмелю с продажи возьмётся впредь порублёвая пошлина с 
иным его платежем вместе. Платнаго с продажи 8 алт. 2 деньги».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Осколков Елизар, торговый	человек,	1681	г.	
В	иркутской	«Сметной	книге	189	г.»	записано:	
«Куплено у торговаго человека у Елизара Осколкова две по-

ловинки да у казака у Григорья Якибарева три половинки лосиных 
для обшивки на вороты к соболиным сумам, да у торговаго чело-
века у Фёдора Молокова постеля оленья на соболиную суму; денег 
дано рубль 11 алтын 4 деньги».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Ослоповский (Ослоповской) Иван (Ивашко), рядовой	ка-

зак,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слобо-
ду	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	иркутский	десятник	
конных	казаков	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	
овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

В	1695	г.	О.	получал	хлебные	запасы	в	Идинском	остроге,	
что	отражено	в	указной	памяти	Иркутской	приказной	избы	идин-
скому	приказчику	Ф.Н.	Черниговскому:

«В нынешнем 203 году, июля сего ж числа, посланы из Иркутцка 
на Белую на Бадай великих государей по хлебные запасы иркуцкие 
казаки приёмщик Иван Ослоповской да для письма Иван Хмелёв с 
товарыщи, шесть человек, на дощанике. А впридачю в работе на тот 
дощаник велено им взять идинских казаков пять человек да бель-
ских казаков, которые посланы вприбавку, пять человек.

И как к тебе ся память придёт, а иркуцкие казаки, приёмщик Иван 
Ослоповской с товарыщи, на дощанике на Белую на Бадай припловут, 
и тебе б, дав им идинских казаков пять человек, велеть им плыть на Бе-
лую реку в монастырскую деревню на Бадай, и тот дощаник нагрузить 
великих государей десятинным хлебом из бельские пахоты.

А грузить тот дощаник при себе. А будет того хлеба мало, и 
тебе б в тот дощаник догрузить великих государей десятинным хле-
бом с олонской пахоты и отпустить тот дощаник в полном грузе безо 
всякого задержанья.

А сколько в тот дощаник хлеба нагружено, и что у тебя в 
Ыдинском и в Олонской слободах в остатке будет, и которого числа 
отпущен, и тебе б о том в Ыркуцк писать имянно».

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Ослоповский (Ослоповской) Роман,	 рядовой	 конный	 ка-

зак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	
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соли	в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денежным	окла-
дом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Ослоповский (Ослоповской) Трифон (Тришка), казачий	
сын,	1688	г.;	подьячий	приказной	избы	с	окладом	7	руб.,	по	3	чети	
с	осьминою	ржи	и	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1697-1700	гг.;	подьячий	
приказной	избы	с	денежным	окладом	7	руб.,	1704	г.	◙

Остафьев Изот (Зотка),	промышленный	человек,	1688	г.
Ошаровский Андрей,	выборный	человек,	1697	г.;	десятник	

конных	казаков	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	
овса,	2	пуда	соли	в	год,	посыльщик,	1699-1700	гг.;	десятник	конных	
казаков	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.;	владелец	зимовья	
на	устье	Голоустной,	1709	г.

В	иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	не-
окладных	расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	записано:	

«Принято по грамоте великаго государя московския присыл-
ки у посыльщика Андрея Ошаровскаго с товарищи на раздачу но-
воприсланным из городов казачьим детям 100 пищалей гладких».

В	1701	г.	О.	 обращался	к	тобольскому	митрополиту	Игна-
тию	с	челобитной:

«Бьёт челом раб твой великого государя холоп десятник каза-
чий Андрюшка Ошаровской… Пожалуй меня раба своего велико-
го государя холопа, вели по обещанию великому Архирею Николаю 
Чудотворцу на море в Голоустной поставить часовню».

Согласие	митрополита	было	получено.
Лит-ра:	Первое…,	1902;	Дулов	А.В.,	Санников	А.П.	Православная…,	2006.
Павлов Григорий (Гришка), промышленный	человек,	по-

крученник	К.Н.	Мигунова,	1692-1693	гг.
Павлов Карп (Карпунка), служилый	 человек,	 1668-

1670	гг.;	промышленный	человек,	1681	г.	
В	иркутской	«Сметной	книге	189	г.»	записано:	
«Государев двор починиван; за работу промышленным людям 

Карпунке Павлову дано 9 алтын». ◙
Лит-ра:	Первое…,	1902;	История	Сибири…,	1996.
Павлов Никита, посадский	человек	 с	 годовым	оброком	с	

человека	по	10	алт.,	1698-1699	гг.;	сбежал	в	1699	г.,	числился	сбе-
жавшим	и	в	1704	г.

Павлов Пётр (Петрушка), промышленный	человек,	покру-
ченник	К.Н.	Мигунова,	1692-1693	гг.

Павлов Тимофей,	 бывший	 участник	 восстания	 Степана	
Разина,	 пашенный	 крестьянин,	 1690	 г.;	 был	 вновь	 привлечён	 к	
следствию	«по	делу	великих	государей».

Павловых Филипп,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	
7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.
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Палин Андрей, промышленный	человек,	1684	г.
Панкратьев Михаил (Михайло, Мишка), брат	 торгового	

человека	Митрофана	Панкратьева,	проезжавший	из	Енисейска	че-
рез	Иркутский	острог	в	Удинский	и	Баргузинский	остроги,	1680	г.

В	проезжей,	выданной	П.	в	Иркутском	остроге	в	1681	г.,	го-
ворилось:	

«По государеву… указу отпущены из Иркуцково за Байкал на 
Селенгу в Удинской и Баргузинской остроги торгового человека 
Митрофана Панкратьева брат ево родной Мишка Панкратьев, а с 
ним идёт ево Митрофанова привозу из Енисейской проезжей руско-
во товару сто аршин хрящу, сто аршин середневу холсту, двадцеть 
аршин сукон сермяжных, фунт шёлку красново, на рубль лавочные 
мелочи и с тово у него русково товару отъезжая и проезжая и печат-
ная и с нево Михайла указные поголовные пошлины на прошлой 
188 и на нынешней на 189 годы по восьми алтын по две деньги на 
год в Енисейску в таможне брат ево Митрофан платил сполна.

К сей проезжей Иркуцково острогу приказной енисейской сын 
боярской Иван Максимов сын Перфирьев печать свою приложил.

Лета 7189-го октября в 9 день».
Лит-ра:	Сборник…,	1960.
Панов Иван Иванов, сын	И.	Панова,	ушёл	от	отца	из	селе-

ния	Пановская	(Ангара,	Кежемская	слобода)	в	Иркутск	в	1698	г.,	
здесь	женился,	беглеца	возвратили	в	1703	г.

Панов Фёдор,	промышленный	человек,	1688	г.
Панова Аграфена, крещёная	 «девка	 бурятской	 породы»,	

жена	И.И.	Панова,	1698-1703	гг.
Пантелеев Даниил (Данило),	рядовой	пеший	казак	с	окла-

дом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.

Пантелеев Иван,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Пантелеймонов Иван (Иоанн),	священник,	по	указу	сибирско-
го	митрополита	Павла	в	июне	1690	г.	определён	из	Тобольска	в	иркут-
скую	Спасскую	церковь;	поп	Спасской	церкви	с	окладом	7	руб.,	по	
7	четей	ржи	и	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	†	в	Иркутске.

Лит-ра:	Иркутские	епархиальные	ведомости,	№	5,	1863	 (прибавление,	
с.	50);	Во	имя…,	2008.

Панфилов Василий (Васка), служилый	человек,	1684	г.
Папин Андрей (Андрюшка), енисейский	казак,	отправ-

ленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	пол-
ковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.
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Парамонов Алексей,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Парамонов Андрей (Андрюшка), служилый	человек,	1684	г.
Парамонов Сергей,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	

7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.
Парфентьев Гавриил (Гашко),	гулящий	или	промышлен-

ный	человек,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Пастухов Гавриил (Гаврило), заплечный	мастер	с	окладом	
5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	
в	год,	1699-1700	гг.

Патарьев Афанасий (Офонка), окладчик,	1678	г.
Пахолков Пётр, родом	устюжанин,	скупщик	слюды,	1696	г.
В	таможенной	книге	Иркутска	за	1696	г.	записано:
«…отпущен из Иркутска устюжанин Пётр Пахолков… с ним 

перекупной слюды 36 пудов… по иркутской таможенной оценке 
на 31 р.».

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-
шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958.

Пежемский (Пежемской) Ефим,	 рядовой	 пеший	 казак	 с	
окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	
чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Пежемский (Пежемской) Никифор,	рядовой	пеший	казак	
с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	
чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Пежемский (Пежемской) Тимофей (Тимошка),	1697	г.
Пелымец* Семён,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	

5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Перевозкин (Перевоскин) Иван (Ивашка), работный	
промышленный	человек	И.	Арефьева,	приказчика	гостя	И.	Уша-
кова,	 1692-1693	 гг.;	 посадский	 человек	 (числится	 умершим	 в	
переписной	книге	1722	г.).

Переломов Кузьма (Козма, Козьма, Кузка),	рядовой	кон-
ный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	
2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Переломов Перфирий,	казак,	1688	г.
Перешница* Пётр (Петрушка) Семёнов, казачий	пятиде-

сятник;	в	1682-1683	гг.	вышел	в	отставку;	в	окладной	книге	Ени-
сейска	за	1686	г.	записано:

«Петрушка Семёнов сын Перешница. И в прошлом во 191 году 
он, Петрушка, в Ыркуцком от службы отставлен, и во 194 году по 
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указу великих государей и по выписке за пометою стольника и во-
еводы Степана Сабакина в ево, Петрушкино, место в оклад повёр-
стан в пятидесятники казачьи прежней илимской десятник казачей 
Онисимко Микифоров сын Черниговской».

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Перешников Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	

7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Пермяк* Семён (Сенка), казённый	целовальник,	1674	г.
Перфильев (Перфирьев) Василий Иванович, младший	

сын	И.М.	Перфильева,	брат	О.И.	Перфильева,	внук	М.	Перфи-
льева,	 енисейский	 и	 иркутский	 сын	 боярский,	 потомственный	
дворянин,	 1684	 г.;	 служилый	 человек	 Селенгинского	 острога,	
1686	г.;	посланец	к	монгольским	ханам,	1687	г.;	приказчик	Се-
ленгинского	 острога	 и	Ильинской	 слободы,	 1688	 г.;	 приказчик	
Идинского	острога,	1691	г.

Впервые	 в	 документах	П.	 упоминается	 в	 1684	 г.	 Енисейско-
му	воеводе	князю	К.О.	Щербатову	пришло	из	Сибирского	приказа	
указание	разведать	среди	знающих	людей:	будет	ли	пристойно	слу-
жилым	людям	Селенгинского	острога	жить	в	Удинском	остроге,	а	в	
Селенгинский	острог	выезжать	в	качестве	годовальщиков?	По	рас-
спросу	воеводы	отвечали	казачий	голова	А.В.	Строганов	«да	сын	бо-
ярский	Василей	Перфирьев».	Они	оба	дали	положительный	ответ	на	
поставленный	вопрос,	подробно	описав	окрестности	обоих	остро-
гов,	что	позволяет	заключить,	что	опрашиваемые	были	людьми	зна-
ющими	и	знакомыми	с	Забайкальем.	Что	касается	казачьего	головы	
А.В.	Строганова,	 то	он	в	1673	 г.	 служил	приказчиком	Иркутского	
острога	и	по	долгу	службы	знал	все	«заморские»	остроги,	поскольку	
люди	на	службу	в	эти	остроги	отправлялись	из	Иркутского	острога;	
кроме	того,	он	мог	и	посещать	эти	остроги.	А	знания	молодого	П.,	
возможно,	основывались	на	личном	знакомстве	с	Удинским	и	Се-
ленгинским	острогами,	в	которых	он	мог	быть	вместе	с	отцом,	когда	
тот	служил	в	1683	г.	приказчиком	Селенгинского	острога.

В	этом	свете	вполне	понятным	становится	факт	назначения	
в	1686	г.	сына	боярского	П.	на	службу	«на	Селенгу».

Спустя	год,	в	апреле	1687	г.,	П.	по	поручению	Ф.А.	Головина	ез-
дил	в	Монголию	с	заданием	провести	переговоры	с	Ундур-гегеном.	
Перед	ним	ставилась	 задача	урегулировать	отношения	с	монголь-
скими	ханами,	выяснить	их	военные	намерения,	а	также	планы	и	
намерения	Цинской	империи	в	Даурии.	Наказную	память,	с	подроб-
ными	наставлениями,	 для	посольства	 писал	жилец	С.Я.	Коровин,	
посольский	дворянин,	один	из	ближайших		помощников	Ф.А.	Голо-
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вина.	Вместе	с	П.	в	составе	посольства	были	подьячий	Ф.	Удачин	и	
толмач	Т.	Афонасьев.	В	наказной	памяти	говорилось	о	возвращении	
монголами	угнанного	из-под	Селенгинска	скота,	а	также	о	торговле	
и	выведывании	сведений	о	намерениях	монголов:

«Да ему ж, Василью, говорить мугальскому Гегену-кутухте, 
чтоб он, мугальской Геген-кутухта, посылал от себя торговых своих 
людей в сторону царьского величества со всякими торгами, и они 
б, торговые люди, приезжали без всякого опасения, а в городех их 
царьского пресветлого величества им, приезжим мугальским тор-
говым людем, дан будет торг повольной.

Да ему ж, Василью, говорить. – Которые великих государей тор-
говые люди отпущены из Селенгинска с ним, Васильем, во одержащие 
ево улусы, и он бы, Геген-кутухта, приказал тем торговым людем для 
торгу свободное время пребыти и потому ж им повольной торг дати. А 
буде они, великих государей торговые люди, похотят ехать для торгу 
к мугальским владельцем, и ему б, Геген-кутухте, от себя дав им, тор-
говым людем, проводников, отпустить, и чтоб он, Геген-кутухта, им, 
мугальским владельцем, от себя об них, торговых людех, отписал, чтоб 
они, мугальские владельцы, никакова опасения ни в чём не имели, и 
приезжим торговым людеи в своих улусех потому ж давали торг по-
вольной, и улусным своим людем об них, торговых людех, заказ чини-
ли крепкой, чтоб их улусные люди им, торговым людем, обид и грабе-
жу не чинили. А как они, торговые люди, у них, мугальских владелцев, 
в улусех исторгуютца, и они б от себя тех торговых людей в сторону 
царского величества с провожатыми отпущали без задержанья.

Да ему ж, Василью, будучи у мугальсково Гегена-кутухты во 
одержащих ево улусех, проведывать всякими меры со всяким домо-
гательством, тайным обычаем, всяких вестей о китайском поведе-
нии подлинно, какое у них в посольстве есть намерение, и чаять ли 
быть мирну или хотят поступить воинским  поведением их царского 
величества на городы и на остроги; и каковы силы китайского бог-
дыхана в Даурской земле на границе стоят; и нет ли ныне ис Китай-
ского государства прибавления на границу вновь каких китайских 
сил и наряду; также и мугальских ханов и владельцов – нет ли како-
ва к войне намерения с царским величеством; и ныне нет ли каких 
сил в зборе и на которые городы или на остроги; и в прошлом во 194 
году летом в августе месяце какой уних, мугальских ханов и у вла-
дельцев, был съезд и в которое место, и в том съезде какая у них меж 
собою была дума и о каком деле; и что в том съезде они меж собою  и 
о каком деле что придумали, и какое в чём намерение положили? А 
проведывать про то вышеписанное дело в розговорех какими меры, 
а хотя что оттого кому и дать, чтоб про то дело проведать подлинно 
от ближних кутухтиных зайсанов. А естьли ты, Василей, про то про-
ведаешь подлинно, и что оттого кому дано будет, и за то тебе, Васи-
лью, выдано будет ис казны великих государей».
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Посольство	П. ехало	с	«любительским	листом»,	то	есть	с	
грамотой,	и,	как	тогда	водилось,	с	подарками.	Согласно	дипло-
матии	того	времени,	надо	было	предварительно	договориться	о	
церемонии	встречи,	чему	придавалось	большое	значение.	Мон-
голы	настаивали,	чтобы	русский	посол	отдавал	поклоны	на	при-
ёме	у	хана	по	монгольским	обычаям.	А	П.	 отверг	это	предло-
жение	и	твёрдо	заявил,	что	поклоны	он	будет	отдавать	по	тому	
порядку,	что	принят	на	Руси.	Из-за	этих	разногласий	встреча	с	
ханом	не	состоялась.	П.	принял	один	из	«ближних»	людей	хана.	
Он	взял	грамоту	и	подарки,	подробно	расспрашивал	о	посоль-
стве	Ф.А.	Головина,	о	его	целях,	пообещал	прислать	грамоту	и	
подарки	со	своими	послами.

Надо	сказать,	что	неудачу	посольства	к	Ундур-гегену	в	вину	П.	
не	ставили.	Статейный	список	(отчёт)	посольства	П.	не	сохранился,	
но	выдержки	из	него	есть	в	статейном	списке	самого	Ф.А.	Голови-
на	о	приёме	в	Удинском	остроге	в	1687	г.	посланцев	Ундур-гегена	
и	Тушету-хана.	Перед	этим	приёмом	между	монголами	и	русскими	
тоже	шло	препирательство	по	поводу	того,	как	посланцы	должны	
отдавать	 поклоны	полномочному	послу,	 сняв	 перед	 этим	малахаи	
или	нет.	При	переговорах	Ф.А.	Головин	твёрдо	заявил	посланцам:	

«В прошлом году посылан был от них, великих и полномочных 
послов, посланец к Геген-кутухте с любительским листом и с подарки 
сын боярский Василей Перфирьев. И Кутухта того посланного к себе 
с листом и с подарки не пустил и видеть себя не дал. И естьли впредь 
от них, великих и полномочных послов, будут к нему, Геген-кутухте, с 
любительским листом посланцы, и он бы, Геген-кутухта, тех послан-
цев принял с честью и с тем листом велел быть перед собою». 

В	 привезённом	монгольскими	 посланцами	 «листе»	 указы-
валось,	что	подарки,	переданные	посланцем	П.,	до	Ундур-гегена	
дошли	–	«портище	сукна,	4	чернобурые	лисицы».

Как	 известно,	 дипломатия	XVII	 в.	 большое	 значение	 при-
давала	внешним	формам	этикета.	Как	кланяться,	снимать	или	нет	
на	приёмах	головные	уборы,	с	какой	стороны	при	встрече	послов	
идти,	с	правой,	с	левой,	как	их	приветствовать	–	всему	придавал-
ся	определённый	смысл.	С	тех	пор	многое	изменилось,	но	этикет	
всё	равно	сохранился.

В	1688	г.	П. называется	иркутским	сыном	боярским,	служив-
шим	приказчиком	в	Селенгинском	остроге	и,	видимо,	одновремен-
но	в	Ильинской	слободе.	При	этом	должность	его	не	указывается,	
но	порох	и	свинец	посылаются	«из	Ыркуцка	в	Ильинскую	слободу	
к	Ваське	Перфирьеву»,	что	говорит,	скорее	всего,	о	его	должности	
приказчика.	В	другом	документе	в	том	же	году	он	называется	«при-
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казным»	Ильинской	слободы.	В	этом	же	году	П. посылался	из	Ир-
кутска	в	Москву	с	ясачной	соболиной	казной.	С	ним	же	посылалась	
нерчинская	ясачная	казна	и	«серебряный	опыт,	который	прислан	из	
Нерчинска».	По	поездке	в	Москву	в	документах	существуют	разно-
гласия.	В	статейном	списке	 (отчёте)	Ф.А.	Головина	указано	 (даже	
дважды),	что	поручение	выполнял	Иван	Перфильев.	А	выписка,	со-
ставленная	в	1688	г.	в	Посольском	приказе,	говорит	о	П.:	«…послан	
опыт	к	великим	государем	в	Сибирский	приказ	с	сыном	боярским	с	
Васильем	Перфильевым…».	Приходится	доверять	именно	этой	вы-
писке,	а	не	статейному	списку	Ф.А.	Головина,	составлявшемуся	по	
черновым	записям	позднее	в	Москве	и	в	спешке.	Разночтения,	воз-
можно,	связаны	с	тем,	что	сначала	намеревались	послать	с	казной	и	
опытом	И.М.	Перфильева,	а	послали,	перерешив,	его	сына.

В	1689	г.	П.	вместе	с	отцом	участвует	в	Иркутске	на	приёме	
монгольских	посланцев	Бушухту-хана.	Он	встречал	посланцев	в	
сенях	посольской	избы	острога	и	говорил	им	речь,	в	которой	упо-
минались	все	титулы	царей	Ивана	и	Петра	и	выражалось	привет-
ствие	от	имени	воеводы	Л.К.	Кислянского.

В	1691	г.	П.	служил	приказчиком	Идинского	острога.	В	этом	
году	он	докладывал	воеводе	Л.К.	Кислянскому:

«В нынешнем во 199-м году в Ыдинском остроге собрано ве-
ликих государей соболиной ясачной казны з брацких людей на ны-
нешней на 199 год пять сороков четырнатцать соболей, пятьдесят 
семь лисиц красных, в том числе четыре сиводушчатых и те соболи 
и лисицы посланы в Ыркуцк с ыдинскими служилыми людьми з 
десятником казачьим с Прокопьем Чернеговским да рядовыми ка-
заками с Прокопьем Манковым, с Петром Бутаковым и велено по-
дать в Ыркуцком в Приказной избе тебе стольнику и воеводе Леон-
тью Костянтиновичю».

Оклад	П.	в	должности	сына	боярского	составлял	15	руб.,	4	пуда	
соли	в	год.	Вместо	хлебного	жалованья	он	получал	пашню.

П. †	в	1695	г.	в	Иркутске.
Лит-ра:	 Сборник…,	 1960;	Материалы…,	 2000;	 Гурулёв	С.А.	Иркутяне-

дипломаты,	2005.
Перфильев (Перфирьев, Перфирив) Иван Максимович, 

сын	енисейского	атамана	и	подьячего	Максима	Перфильева	 (Пер-
фирьева,	 Перфирива),	 родился,	 видимо,	 в	 Енисейске;	 енисейский	
и	иркутский	сын	боярский,	потомственный	дворянин,	посланник	к	
монгольским	ханам,	1667-1675	гг.;	приказчик	Селенгинского	остро-
га,	1683-1684	г.;	приказчик	Иркутского	острога,	1685-1698	гг.;	дети:	
Остафий,	Василий.	◙

Впервые	П.	упомянут	в	1667	г.,	когда	казачий	десятник	Гав-
риил	Ловцов	набирал	на	службу	в	Селенгинский	острог,	постав-
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ленный	за	год	до	этого,	енисейских	сынов	боярских.	П.	поехал	
служить	вместе	с	Яковом	Похабовым,	поставившим	перед	этим	
за	6	лет,	в	1661	г.,	Иркутский	острог.

В	 1668	 г.	П.	 по	 наказной	 памяти	 енисейского	 воеводы	
К.А.	Яковлева	был	направлен	посланцем	к	монгольским	ханам	
для	переговоров.	Во	время	поездки	ему	предписывалось	собирать	
сведения	о	рудах	золота,	серебра	и	меди.	В	памяти	говорилось	так-
же	о	том,	чтобы	он	подобрал	из	служилых	людей	нужного	чело-
века	и	оставил	его	вместо	себя	в	Иркутском	остроге,	а	позднее	из	
Енисейска	на	замену	будет	послан	специальный	человек.	В	памяти	
он	называется	енисейским	сыном	боярским	и	начальным	челове-
ком,	что	позволяет	 заключить,	что	он	в	течение	года	продвинул-
ся	до	приказчика	Иркутского	острога.	Служилых	и	помощников	в	
поездке	к	монголам	ему	предписывалось	набрать	в	Селенгинском	
остроге.	К	тому	же	ему	поручалось	собрать	сведения	о	самом	остро-
ге,	определить,	какие	народы	живут	рядом	с	острогом.

Посланец	П.	удостоился	у	Кукан-хана	(так	русские	называли	
халхаского	хана	Даши-хунтайджи)	приёма,	во	время	которого	по-
дал	ему	царскую	грамоту	и	«жалованье»	–	десять	аршин	красного	
«аглинсково»	сукна.	В	грамоте	русский	царь	требовал,	чтобы	хан	
был	отныне	его	подданным.	Хан	и	его	зайсаны	«грамоте	и	жалова-
нью	не	порадовались»,	а	в	ответ	сказали,	что	хотят	быть	с	русским	
царём	не	в	подданстве,	а	в	равенстве.

Поездка	П.	к	монголам	не	была	простой.	На	обратном	пути	
монголы	хотели	и	побить,	и	пограбить	русских,	но	всё	обошлось.	
В	 своей	 отписке	П.	 сообщал	 сведения	 о	 монголах,	 об	 их	 ханах	
(Кукан-хан	подчиняется	Очирой	Саин-хану),	о	торговле	монголов	
скотом	и	 соболями	с	 китайцами	на	 серебро,	 о	 том,	 что	 золото	и	
серебро	«родитца»	не	у	монголов,	а	у	китайцев.

Порывался	 П.	 доехать	 до	 Очирой	 Саин-хана	 (это	 лама-
истское	 имя	 принадлежало	 Тушету-хану,	 сильному	 восточно-
монгольскому	хану),	так	как	он	главнее	Кукан-хана,	но	люди	по-
следнего	всячески	отговаривали	его	от	поездки,	сообщая	ложные	
сведения	о	местоположении	его	ставки.

В	отчёте	о	посольстве	П.	сообщает	и	сведения	о	Селенгинском	
остроге:	«мерою	стены	по	пятнадцать	сажен,	по	углам	четыре	избы,	
на	избах	–	башни.	Около	острогу	надолбы.	А	места	прилегли	около	
острогу	степи	каменные,	пашенных	мест	нет	нигде	и	овощей	никаких	
не	родитца;	местами	есть	яблони	и	сандал».	Вокруг	острога,	пишет	он,	
кочуют	только	монголы,	а	тунгусы	живут	в	верховьях	Хилка	и	Чикоя;	
тунгусов	можно	привести	к	ясачной	повинности,	а	монголов	трудно,	
а	то	и	вообще	нельзя,	потому	что	«земля	гораздо	многолюдна	и	люди	
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самовластны	и	больших	своих	мало	почитают…»;	к	тому	же	«мало-
людством	нечево	с	ними	делать»,	они	«в	подданстве	быть	не	хотят».

Сведения	о	Селенгинском	остроге	и	кочующих	вокруг	него	
народах	нужны	были,	 видимо,	 в	 связи	с	постоянными	требова-
ниями	монгольских	ханов	(в	частности,	Тушету-хана)	о	снесении	
острога,	поскольку	он,	по	их	мнению,	был	возведён	русскими	на	
исконно	монгольских	землях.

От	Кукан-хана	П.	привёз	в	Енисейский	острог	«лист»	(гра-
моту)	и	подарки	царю	–	«бабр	да	полфунта	бумаги	хлопчатой».	
«Лист»	в	Енисейске	не	смогли	перевести	на	русский	язык.	Поэто-
му,	запечатав	его	в	ящик	с	другими	документами,	направили	с	П.	
в	Москву.	Посол	 вёз	 и	 подарки	Кукан-хана.	С	 «листом»	 разби-
рались	в	Тобольске.	Как	сообщал	в	Москву	тобольский	воевода	
П.И.	Годунов,	«лист»	сначала	перевели	на	тангутский	язык,	а	с	
него	на	монгольский,	и	только	потом	на	русский.	Ни	«лист»	мон-
голов,	ни	перевод	с	него,	к	сожалению,	не	сохранились.

В	1672	г.	П.	собирал	ясак	с	бурят	и	тунгусов	в	Нижнем	Брат-
ском	остроге;	в	ясачной	книге	острога	в	1671-1672	гг.	записано:	

«И в нынешнем во 180 г. привёз из Нижняго Бартцкого острогу 
енисейской сын боярской Иван Перфирьев сбору своего и служи-
лых людей ясаку, что собран в Нижнем Братцком остроге с брат-
цких ясачных людей и с тунгусов на нынешней на 180 г., 26 сороков 
7 соболей с хвосты, 37 лисиц красных и в том числе 2 лисицы бурых 
с лапы и с хвосты взяты за 37 соболей, бобр карей, бобр рыжей, 
4 кошлока взяты за 11 соболей, 7 розсомак взяты за 7 соболей, а 
иманы те лисицы и бобры и кошлоки и розсомаки за соболи с пупки 
и с хвосты, 31 волк взяты за 31 соболь и те волки в Енисейску про-
даны, а взято за них по продаже 51 соболь с пупки и с хвосты.

И всего в Нижнем Братцком остроге собрано ясаку на нынеш-
ней на 180 г. с братцких и с тунгуских ясачных людей собольми и 
лисицами и всяким зверем за соболи 28 сороков 13 соболей. И в том 
числе 26 сороков 38 соболей с пупки и с хвосты.

И против прошлого 179 г. в нынешнем во 180 г. прибрал ени-
сейской сын боярской Иван Перфирьев с служилыми людьми с 
братцких и с тунгуских ясачных людей ясаку вновь 56 соболей с 
пупки и хвосты.

Да в нынешнем же 180 г. он же Иван Перфирьев привёз в Ени-
сейской острог, что собрал с служилыми людьми недоборного ясаку 
на прошлой на 179 г., 14 соболей с хвосты, 4 лисицы красных за 4 собо-
ля, кошлок за соболя, 5 волков за 5 соболей и те волки в Енисейску 
проданы, взято за них по продаже 5 соболей с пупки и с хвосты.

И всего в Нижнем Братцком остроге собрано недоборного ясаку 
на прошлой на 179 г. собольми и лисицами и кошлоком и волками за 
соболи 24 соболя с хвосты и в том числе 18 соболей с пупки и с хвосты.
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В Нижнем же Братцком остроге в прошлом во 179 г. собрано 
десятинной мяхкой рухляди 8 соболей с пупки и с хвосты.

И в нынешнем во 180 г. в Нижнем Братцком остроге собрано де-
сятинной мяхкой рухляди 30 соболей с хвосты, 28 пупков собольих.

И против прошлого 179 г. в нынешнем во 180 г. прибрано в 
Нижнем Братцком остроге десятинной мяхкой рухляди 22 соболя 
с хвосты, 20 пупков собольих, потому что в нынешнем во 180 г. на 
соболиных промыслех из Нижняго Братцкого острогу промышлен-
ных людей в отпуску больше было прошлого 179 г.».

В	1673	г.	енисейский	воевода	М.В.	Приклонский	посылает	
П.	с	наказной	памятью	и	царской	грамотой	опять	к	монголам,	к	
Тушету-хану.	Посол	поехал	в	сопровождении	казачьего	пятиде-
сятника	Гавриила	Ловцова	«с	товарищи»,	толмача	казачьего	пя-
тидесятника	Осипа	Васильева,	писца	Василия	Власьева,	9	рядо-
вых	казаков.	В	наказной	памяти	подчёркивалась	главная	задача	
посла	–	сказать	Тушету-хану,	что	русский	царь	желает	им	жить	«в	
совете	и	в	любви»	с	жителями	и	служилыми	людьми	Селенгин-
ского	острога,	с	«ево	великого	государя	украйными	служилыми»,	
чтобы	«войны	и	задоров»	не	чинить.	П.	должен	был	провести	с	
монгольскими	ханами	переговоры	о	пропуске	через	монгольские	
земли	 русского	посольства	 в	Китай.	 Речь	шла	 о	 готовящемся	 в	
Москве	 посольстве	Н.Г.	 Спафария.	 С	П.	 монголам	 посылались	
сукна	и	«иные	товары»	в	качестве	подарков:	самому	хану	–	«де-
сять	аршин	сукна	вишнёвого	кармазину,	две	камки	отласы,	две-
сте	корольков	красных,	шесть	юфтей	кож	телятинных»,	его	брату	
Батуру-тайше	–	«пять	аршин	сукна	кармазину,	десять	аршин	кам-
ки,	двесте	корольков,	четыре	юфти	кож	телятинных».

Приехав	 в	 монгольские	 владения,	П.	 послал	 своих	 людей	 в	
ставку	хана	с	просьбой	принять	его	для	переговоров.	Однако	самого	
Тушету-хана	в	ставке	не	оказалось	–	он	уехал	на	богомолье	в	Тибет.	
П.	приняли	брат	и	сын	хана,	но	вести	переговоры	с	ним	отказались.	
При	 передаче	 «листа»	 произошёл	 неприятный	 инцидент.	 Русский	
посол	требовал,	чтобы	брат	хана	встал	и	принял	стоя	от	него	цар-
ский	«лист».	Брат	же	хана	не	захотел	вставать	и	приказал	одному	из	
зайсанов	взять	у	посла	«лист».	И	«великого	государя	грамоту	из	рук	
у	него	вырвали	сильно,	и	о	том	их	невежестве	он	им	выговаривал».	
Посольство	через	месяц	возвратилось	в	Селенгинский	острог.

Спустя	год,	в	1674	г.,	П. снова	ездил	к	Тушету-хану	и	вполне	
успешно	провёл	с	ним	переговоры.	Монголы	дали	согласие	на	бес-
препятственный	пропуск	русского	посольства	в	Цинскую	империю.	
Так	заранее	были	обеспечены	условия	прохождения	большого	русско-
го	посольства	Н.Г.	Спафария	в	Китай,	состоявшегося	в	1675-1678	гг.
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В	1676	г.	П.	основал	и	построил	Тункинский	острог	в	бас-
сейне	Иркута.

В	1679	г.	П. был	назначен	приказчиком	Иркутского	острога.	
В	наказной	памяти	при	назначении	говорилось:

«Велели быть в Иркуцком остроге для ясачного соболиного 
сбору и для призыву новых немирных и неясачных землиц… чтоб в 
Иркутском остроге государеву десятинную пашню завесть немалая 
и досмотреть ему, Ивану, на государевых десятинных пашнях госу-
дарев десятинный хлеб… ему, в Иркутском остроге призывать ве-
ликого государя в десятинную пашню из вольных, изо всяких чинов 
людей и новоприсыльных пашенных крестьян на пашню селить с 
великим радением… пашенных крестьян населить много и хлеба 
напахать на Даурские, Нерчинские расходы сполна, чтоб мочно 
было пронятца в Нерчинском остроге без Енисейской посылки… 
а новопашенным крестьянам давать в подмог лошадьми и всяким 
пашенным заводом по цене на десятину и на полдесятины и на четь 
десятины… смотря по тамошнему расходу».

В	1683	г.	П.	с	сыном	Остафием	ставит	по	Иркуту	собственную	
заимку.	В	«Писцовой	книге»	Ф.С.	Сверчкова	(1686	г.)	сообщается,	
что	заимка	«вверх	по	Иркуту»	принадлежит	детям	боярским	Ивану	
Максимову	сыну	Перфирьеву	и	его	сыну	Остафию,	что	по	сказке	
Остафия	служат	они	с	отцом	в	Иркутском	остроге	с	191	г.	(1683	г.)	
по	указу	государя	за	хлебное	жалованье,	что	они	пашут	10	десятин	
пашни	в	поле,	владеют	10	десятинами	сенных	покосов	и	скотин-
ных	выпусков,	ставят	по	200	и	«по	полтретья	ста»	копён	сена	в	год,	
рыбных	ловель	и	птичьих	угодий	у	них	нет	и	что	владеют	они	той	
землёй	по	данной,	а	данную	из	Иркутска	увёз	с	собою	отец	Иван	
Перфирьев	вместе	с	письмами	в	Енисейск.	В	современной	книге	
А.К.	 Нефедьевой	 и	 В.В.	 Тихонова	 «Московский	 тракт»	 указаны	
год	основания	заимки	–	1683	и	её	основатели	–	Иван	Перфирив,	
Максим	Перфирив	и	Остафя	Перфирив.	Однако	нельзя	согласить-
ся	с	утверждением	этих	авторов	о	том,	что	каждый	из	основателей	
имел	по	10	десятин	пахотной	земли.

В	эти	годы	по	распоряжению	П.	ставится	государева	мельница	
на	реке	Кае.	Мельницу	ещё	можно	было	видеть	в	40-х	гг.	ХХ	в.	Она	
стояла	 там,	 где	 ныне	 через	 Каю	 построен	 автодорожный	 мост.	
Вскоре	мельницу	на	реке	Иде	(Ушаковке)	ставит	торговый	чело-
век	И.	Ушаков.	И	сразу	же	оказывается,	что	государева	мельни-
ца	на	Кае	поставлена	крайне	неудачно.	Крестьяне	стали	возить	
зерно	 на	мельницу	Ушакова,	 а	 не	 на	 государеву,	 поставленную	
слишком	далеко	 от	 острога,	 вокруг	 которого	 селились	 крестья-
не	и	размещались	их	поля.	И	здесь-то	стало	ясно,	что	государева	
мельница	поставлена	не	без	умысла,	так	как	возле	неё	распола-
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галась	 вотчина	П.	 –	 заимка	Перфильевых,	 и	 самому	П.,	 казаку	
Синюшину,	 ставившему,	 видимо,	 мельницу,	 было	 удобно	 здесь	
молоть	своё	зерно.

Через	некоторое	время	(точных	дат	нет)	П.	был	переведён	
из	Иркутского	в	Селенгинский	острог,	тоже	приказчиком,	где	он	
служил	недолго.	Вскоре	его	возвратили	вновь	в	Иркутский	острог,	
где	он	занял	должность	письменного	головы.	В	ноябре	1685	г.	он	
принимал	в	остроге	послов	джунгарского	хана	Галдана	Бушухту-
хана,	тайш	Номухана	и	Надырбая.	Послы	преподнесли	подарки	и	
проезжие	до	Иркутска	грамоты	и	сказали,	что	о	целях	своей	по-
ездки	«не	ведают».	Они	сообщили,	ссылаясь	на	слухи,	что	китай-
ский	богдыхан	послал	грамоту	русскому	царю	в	Москву,	что	им	
посланы	для	переговоров	посланцы	в	Тобольск.	По	оценке	совре-
менных	историков,	речь	шла	о	грамотах	китайского	императора	
Канси,	которые	он	рассылал	после	осады	в	феврале	1685	г.	Алба-
зинского	острога	и	в	которых	тенденциозно	освещались	события	
в	Приамурье.	Из	 сообщения	 о	 приёме	 в	Иркутском	 остроге	П.	
монгольских	посланцев	можно	впервые	узнать,	что	при	приёме	
выстраивался	почётный	караул	(стойка):	

«А стойка была с ружьём и з бердыши и с пиками, и конница… 
500 человек».

В	должности	письменного	головы	в	Иркутском	остроге	П.	
был	 сменён	 в	 январе	 1686	 г.	А.Л.	 Горчаковым	 и	 оставлен	 при-
казчиком	острога.	Не	исключено,	что	он	в	 это	время	исполнял,	
из-за	нехватки	служилых	и	грамотных	людей,	должности	приказ-
чиков	двух	(или	даже	нескольких)	острогов.	Именно	в	эти	годы	
деятельность	П.	была	наиболее	кипучей	и	разносторонней.	То	он	
шлёт	из	Иркутска	полномочному	послу	Ф.А.	Головину	отписку	
о	войне	в	Монголии	между	Галданом	Бушухту-ханом	и	Тушету-
ханом,	о	чём	рассказали	перебежчики	из	Монголии,	пришедшие	
в	Тункинский	острог,	то	он	оказывается	в	Енисейске,	где	отказы-
вает	красноярскому	воеводе	И.В.	Башковскому	в	поставке	ему	в	
острог	дощаников,	 припасов,	 парусов,	 пушек,	 зелья,	 свинца,	 за	
что	воевода	жалуется	на	него	в	Москву	–	«И	в	том	ево	Иванове	
во	многом	воровстве	и	в	измене	писал	я	к	великим	государям…».	
Надо	сказать,	что	1688	г.	был	весьма	напряжённым	во	взаимоот-
ношениях	Монголии	и	России.	В	январе	этого	года	отряды	мон-
голов	осадили	Селенгинский	острог.

Помощь	Селенгинскому	острогу	шла	в	основном	из	Иркут-
ска;	П. лично	выделил	двух	дворовых	вооружённых	людей:

«В нынешнем во 196-м году марта в 10 день послано… да ир-
куцкой сын боярской Иван Максимов сын Перфирьев для выручки 
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Селенгинского и окольничего и воеводы Фёдора Алексеевича Го-
ловина с товарыщи своих дворовых людей два человека своим ору-
жьем и дал им своего пороху и свинцу довольно и хлебных запасов 
на своих подводах… Иркуцкого сына боярского Ивана Максимова 
сына Перфирьева люди Гордюшка Петров, Петрушка Андреев сь 
ево Ивановым ружьём с порохом и свинцом».

В	1688	г.	П.	был	назначен	временным	управителем	Енисей-
ского	 острога	 вместо	 воевод	 Григория	 и	 Якова	 Новосильцовых,	
отца	и	 сына,	 отданных	под	 суд	 за	 различные	 злоупотребления	и	
высланных	в	Красноярск.	Именно	в	этот	момент	он,	видимо,	и	от-
казывает	И.В.	Башковскому	в	поставке	дощаников	и	припасов,	хо-
рошо	зная	напряжённую	обстановку	в	Забайкалье.

В	это	время	П. вместе	с	сыном	Остафием	обладал	275	деся-
тинами	земли.	Он	владел	колёсчатой	мельницей,	построенной	в	
1687	г.	на	речке	Алка	(Олха)	в	Иркутском	уезде,	платил	оброк	с	
мельницы	2	руб.	в	год.

В	1689	г.	воевода	Л.К.	Кислянский	принимал	посланцев	Гал-
дана	 Бушухту-хана.	 На	 приёме	 присутствовали	 дети	 боярские,	
отец	и	сын,	П.	и	В.И.	Перфильев,	но	одну	из	дипломатических	
обязанностей	на	приёме	выполнял	не	отец,	а	сын.

В	1695	г.	П.	вместе	с	посадским	С.	Максимовым	брал	вин-
ный	откуп	с	обязательством	«подрядом	сварить»	400	вёдер	вина	
по	цене	50	коп.	за	ведро.

К	началу	1696	г.	П.	 служил	в	Иркутске.	В	феврале	1696	г.	
взбунтовались	«заморские»	(забайкальских	острогов)	казаки,	не-
довольные	 существовавшими	порядками,	 невыплатами	жалова-
нья	и,	особенно,	действиями	иркутского	воеводы	А.Т.	Савёлова.	
Бунт	охватил	казаков	Селенгинского,	Удинского,	Баргузинского,	
Кабанского	острогов,	Ильинской	слободы.	И	когда	«посыльщи-
ки»	взбунтовавшихся	в	мае	1696	 г.	 приплыли	на	дощаниках	по	
Селенге,	Байкалу	и	Ангаре	в	Иркутск,	то	их	по	поручению	воево-
ды	принимал	П.	с	товарищами.

Спустя	год,	в	1697	г.,	служилая	верхушка	Иркутска	отказа-
ла	 воеводе	А.Т.	 Савёлову,	 воспользовавшись	 в	 качестве	 повода	
к	этому	приездом	в	город	жены	и	малолетнего	сына	С.	Полтева,	
назначенного	Москвой	новым	воеводой	и	умершего	в	дороге.	Ир-
кутское	население	избрало	воеводой	мальчика	Н.	Полтева,	а	«то-
варищем»	ему	П.,	который	фактически	и	вершил	все	дела	города	
до	октября	1698	г.,	до	приезда	нового	воеводы	И.Ф.	Никалева.

В	1697	г.	селенгинские	и	удинские	служилые	люди	подали	че-
лобитную,	в	которой	обвиняли	временного	управителя	П.	в	том,	
что	он	«Савёлову	норовит…	чтобы	ему,	Ивану,	в	Иркутске	у	дел	
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не	быть».	В	Москве	эти	обвинения	восприняли	всерьёз,	и	в	1698	г.	
последовало	распоряжение	оштрафовать	П.	на	300	руб.	за	то,	что	
он	не	отстранил	Савёлова	от	управления:

«…за тое ево вину, что он ево Афанасия боясь или какой корыстью 
с нево покупился те деньги на нём… доправить безо всякие пощады».

Одновременно	из	Москвы	было	дано	указание	описать	иму-
щество	у	иркутского	сына	боярского	П.	Остаётся	непонятным,	в	
связи	с	чем	описывалось	его	имущество.	Из	описания	мы	узнаём,	
что	он	в	Иркутске	имел	свой	двор	и	держал	заимку	по	Иркуту:

«…двор его в Иркуцком и в уезде вверх по Иркуту деревню с людми 
и со скотом… а людей ево Ивана Перфильева, которые живут особыми 
своими дворами и пашут на него Ивана отсыпной хлеб – 4 человека».

При	сдаче	Иркутска	новому	воеводе	И.Ф.	Никалеву	выяви-
лась	недостача	в	деньгах	5	руб.,	в	хлебе	5	четей	ржи	и	4	чети	овса,	
в	соли	1½	пуда,	переданных	им	в	жалованье	казака	из	ссыльных	
Ивашки	Дьяконова.	Эту	недостачу	П.	восстановил	из	своих	соб-
ственных	средств.

Это	было	последнее	участие	престарелого	П.	в	делах	сибир-
ских	вообще	и	иркутских	в	частности.

В	1705	г.	перепись	мельниц	Иркутского	уезда,	проведённая	сы-
ном	боярским	В.	Коротовым	с	«товарыщи»,	зафиксировала	колёсча-
тую	мельницу	на	речке	Алке	(Олхе	?),	построенную	в	1687	г.	и	при-
надлежащую	отставному	сыну	боярскому	П.;	при	мельнице	отмечен	
амбар,	отсутствие	угодий	и	одни	жернова.	В	поданной	«скаске»	за	П.	
«по	его	велению»	расписался	его	внук	Фёдор	Перфильев.

П.	был	человеком	грамотным,	он	умел	читать	и	писать.	
Лит-ра:	Ионин	А.А.	Новые…,	1895;	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-

экономического…,	1952;	Кашик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958;	Сборник…,	
1960;	 Чимитдоржиев	 Ш.Б.	 Россия…,	 1987;	 Резун	 Д.Я.	 Родословная…,	 1993;	
Бродников	А.	Енисейский…,	1994;	Материалы…,	2000;	Гурулёв	С.А.	Иркутяне-
дипломаты,	2005;	Дулов	А.В.,	Санников	А.П.	Православная…,	2006;	Красношта-
нов	Г.Б.	Никифор…,	2008;	Нефедьева	А.К.,	Тихонов	В.В.	Московский…,	2010.

Перфильев Иван, выходец	из	Сургута,	служилый	человек,	
поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699-1700	гг.

Перфильев (Перфирьев, Перфирив) Максим, енисейский	
разрядный	подьячий,	1625-1627	гг.;	енисейский	атаман,	1629	г.;	
енисейский	 стрелецкий	 сотник,	 1642-1647	 гг.;	 енисейский	 сын	
боярский,	1652-1655	гг.	◙

В	1626	г.	енисейский	воевода	А.	Ошанин	писал	в	Москву	об	
избрании	стрелецким	сотником	подьячего	П.:

«По твоему государеву указу был в Енисейском остроге на твоей 
государеве службе в сотниках стрелецких оттоман Поздей Фирсов. И 
сотника Поздея Фирсова на твоей государеве службе… потонул на Обе 
реке, а ныне в Енисейском остроге у енисейских стрельцов сотника 
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нет, и Енисейского острогу служилые люди били челом тебе великому 
государю царю и великому князю Михаилу Фёдоровичю всеа Русии 
пятидесятник Пятунка Арбенев да десятник Ондреев и во всех своих 
товарищев место енисейских стрельцов, чтоб ты их, государь, пожа-
ловал, велел у них быти в сотниках стрелецких подьячему Максиму 
Перфирьеву. А сказали, что ему, Максиму, твоя государева служба за 
обычей и принесли челобитную, и я их челобитную, подклея под сею 
отписку, послал к тебе ко великому государю и великому князю Ми-
хаилу Фёдоровичю всеа Русии к Москве и о том, что ты государь царь 
и великий князь Михайло Фёдорович всеа Русии укажешь».

Спустя	год,	в	1627	г.,	в	Москве	отклонили	челобитье	енисейско-
го	служилого	мира	о	назначении	П.	стрелецким	сотником	на	место	
утонувшего	в	Оби	Поздея	Фирсова,	потому	что	против	него	возбу-
дила	дело	церковь	в	связи	с	романтическим,	но	незаконным	ночным	
венчанием	П.	«с	Поздеевскою	женою	Фирсова	с	Олёною	Ондреевою	
дочерью	с	немкою».	Возможно,	«Олёна	Ондреева»,	немка,	и	стала	
матерью	сына	Ивана,	хотя	 этому	пока	нет	никаких	доказательств.	
Из-за	романтического	венчания	назначение	П.	на	должность	стре-
лецкого	сотника	отодвинулось	не	менее	чем	на	десять	лет.

В	1626	г.	П.	возглавил	отряд	из	15	служилых	людей,	напра-
вившийся	на	Верхнюю	Тунгуску	(Ангару)	с	целью	сбора	ясака.	О	
результатах	похода	отряда	позднее	сообщал	в	Москву	енисейский	
воевода	А.	Ошанин:	

«Да в нынешнем, государь, во 134 году июня в 11 день посылан 
был подьячей Максим перфирьев на твою государеву службу в верх по 
Верхней Тунгуски реки на коче по твой государев ясак к тунгуским  и 
к оплинским и к шаманским людем, а с ним было послано служилых 
людей 15 человек, а велено ему, Максиму, по твоему государеву указу с 
тунгуских и с оплинских и с шаманских людей твой государев ясак со-
брать и на нынешней на 134 год и про новые землицы и про Братцкую 
землю проведати. И подьячей Моксим с тунгуских и с оплинских и с 
шаманских людей твой государев ясак взял и в твою государеву казну 
принёс. Да он же, Максим, тебе государю служил, твоих государевых 
изменников тунгуского князца Тасейка братью Ирканей да Лукашку, 
которые тобе государю изменили, твоих государевых служилых людей 
побивали, под твою государеву высокую руку привёл, твой государев 
ясак с них взял. А в роспросе подьячей Максим сказал, не дошед де он 
до Братцкие земли трёх дён затем, что де порог пришёл добре велик, и 
место пришло тесно, а поднятца порогу было немочно, что люди с ним 
были невеликие, и вода в пороге была мелка.

А сказывали ему, Максиму, в роспросе шаманские люди, что 
Братцкая земля богата и людей в ней много, а люди седячие, а берут 
де братцкие люди ясак со многих с малых землиц у товарищев Брат-
цкой земли. Соболи и лисицы и бобры и бухарских товаров дорогов 
и киндяков и зенденей и шелков и белья много, и серебра де добре 



156

много, а коней и коров и овец и велбудов бесчисленно, а хлеб пашют 
ячмень и гречю, а ждут братцкие люди к себе твоих государевых 
служилых людей, а хотят тобе великому государю братцкие люди 
поклонитися и ясак платить и с служилыми людьми торговати. И 
по твоему государеву указу хочю послать на весну за льдом в Брат-
цкую землю твоих государевых служилых людей на трёх кочах 60 
человек, чтобы Братцкую землю подлино проведать и под твою го-
судареву высокую руку привесть и ясак с них взять. А как, государь, 
Братцкая земля под твоею государевою высокою рукою учинитца, 
и твоей государеве казне прибыль учинитца немалая, потому что, 
государь, смотря на Братцкую землю приклонитца к тебе великому 
государю многие мелкие землицы и твоей государеве ясашной со-
болиной казне будет прибыль великая».

В	1629	г.	атаман	(«атаманишко»)	П.	подписывал	челобитную	
служилых	людей	Енисейска	о	назначении	им	такого	же	денежного	
и	хлебного	жалованья,	какое	получали	томские,	тарские	и	тюмен-
ские	конные	казаки.

В	1630	г.	атаман	П.	был	включён	в	должности	подьячего	в	
состав	отряда	Якова	Хрипунова,	ходившего	для	ясачного	сбора	
по	Верхней	Тунгуске	до	Братских	порогов;	он	после	возвраще-
ния	отряда	в	Енисейск	подавал	в	съезжей	избе	ясачные	книги	«за	
своею	рукою».

В	том	же	1630	г.	атаман	П.	вновь	был	послан	в	Братскую	
землицу;	отряду	удалось	подняться	по	Ангаре	до	устья	Илима	
и	 обложить	 ясаком	 тунгусов-налягов,	 а	 также	 тунгусов	 ниже	
Шаманского	 порога	 на	 Ангаре,	 где	 было	 поставлено	 ясачное	
зимовьё,	 названное	 Илимским	 (хотя	 оно	 было	 расположено	 в	
70	верстах	от	Илима);	 сухим	путём	отряд	поднялся	вверх	про	
Ангаре	и	впервые	обложил	ясаком	бурят;	при	возвращении	на	
отряд	напали	тунгусы,	в	бою	был	убит	один	казак,	10	казаков	
были	ранены,	несколько	ран	получил	и	сам	П.

В	1631	 г.	П.	 на	перемену	посылались	 служилые	люди.	Об	
этом	говорит	один	из	документов	того	времени:

«Роспись землям, в которые земли посланы из Енисейского 
острогу служилые люди и по скольку человек в которую землицу 
послано. В прошлом по 138-м году послано в Брацкую землицу при-
водить и умирить брацких людей под государскую высокую руку и 
для укрепленья и шатости острогу ставить с атаманом с Максимом 
Перфирьевым да з десятником с Семёнкою Родюковым енисейских 
старых служилых людей 30 человек. <…> И в нынешнем же во 139-м 
году посланы в те землицы для промыслу, на прибавку к прежним 
служивым людем и на перемену атаманом Максиму Перфильеву… 
красноярские новоприбылые служивые люди: в Брацкую землю на 
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перемену Максиму Перфирьеву пятидесятник Васька Москвитин с 
товарыщи 8 человек…».

В	1633	г.	П.	получал	денежный	оклад	10	руб	в	год.
В	писцовых	книгах,	составленных	томским	сыном	боярским	

П.	Сабанским,	за	1636-1637	гг.	записано:
«Максимко Перфирьев. Пахоты его 4 чети ржи, 3 чети овса, 

3 чети ячменя, пол осьмины пшеницы. И к той его пахоте додать 
ему четь овса. А переложные земли 15 десятин. …Оклад по 5 чети с 
осьминою ржи, по 4 чети овса».

По	росписи	1639	г.	П.	имел	в	хозяйстве	2	лошади.
Якутские	воеводы	П.	Головин	и	М.	Глебов	в	1641	г.	сообщали	в	

Москву	о	поисках	новых	земель	по	Витиму,	в	которых	участвовал	П.,	
известивший	впервые	о	даурах,	реке	Шилке	и	серебре:

«…А аманат де, государь, Комбойко Пекиевых и иные тунгусы 
в распросе ему Максимке (Перфильеву) сказывали: что живёт, де, 
государь вверх по Витиму реке даурской князец именем Ботога с 
товарищами, а ходу, де государь, до того князя Ботоги от усть Ко-
томары реки водяным путём по Витиму реке месяц, а живёт де он, 
Ботога, на Витиме реке на усть Карги реки, на одном месте улусами, 
а юрты де, государь, у того князца Ботоги рубленые, и скота де, го-
сударь, у того князца Ботоги всякого и соболя много, и серебро де у 
него Ботоги есть, а то, де, государь, он серебро Ботога и камни поку-
пает на Шилке реке у князя Ловкоя; а от Ботоги, де государь, вверх 
по Витиму реке и до Яравни озера по обе стороны Витима реки, да-
урские конные многие люди, а бой де у них лучной, а язык, де госу-
дарь, у них свой, с якутским и тунгуским языком не сходится».

В	1643	г.	П.	в	чине	стрелецкого	сотника	(полученном	в	1642	г.),	
чине,	в	который	его	избирали	стрельцы	ещё	в	1626	г.,	был	назначен	
приказчиком	Братского	острога,	где	он	вёл	в	1644	г.	расспросы	сви-
детелей	гибели	на	Байкале	Семёна	Скорохода.	Эти	обстоятельства	
освещает	один	из	документов,	датированный	1645	г.:

«153-го маия в 7 день на съезжем дворе ленским воеводам 
Василию Никитючи Пушкину да Кирилу Осиповичю Супоневу 
да ди[а]ку Петру Стеншину Енисейского острогу сотник стрелец-
кой Максим Перфирьев в роспросе сказал: в прошлом де во 151-м 
году посылан был он Максим [с] служилыми людьми на государеву 
службу в Брацкой острог, и при нём де в Брацком остроге во 152-м 
году пришли з Байкала озера 2 человека промышленных людей, 
Максимко вычегжанин да Лёвка вятчанин, и принесли государева 
ясака 3 сорока 6 соболей да 4 лисицы красных да лисицу чёрнобу-
рую, а в роспросе сказали: посыланы де были с Лены от воевод от 
Петра Головина на Байкал озеро для приводу государева ясашного 
збору служилые люди 27 человек, тобольской казак Семейка Ско-
роход с товарыщи, и как де они шли зимним путём на Баргузину 
реку Байкалом озером, и тех де служилых людей байкальские тунгу-
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сы, тунгуской князец Хортица Баатур с товарыщи, побили, а оне де 
промышленные люди с достальными служилыми ж людьми пятеры 
человек оставались в зимовье и из них де тех достальных служилых 
3-х человек те ж тунгусы, как к ним к зимовью приступали, побили 
ж, а те де промышленные люди в том зимовье отсиделись в осаде, 
и весною у тех тунгусов ушли, и пришли к ним в Брацкой острог. 
И те де он соболи и лисицы, взяв у них, как приехав из Брацкого 
острогу в Енисейской острог, отдали в государеву казну воеводе 
Осипу Оничкову, и ныне те соболи и лисицы в государеве казне в 
Енисейском остроге. А тех де промышленных один человек Лёвка 
вятчанин ныне в Енисейском остроге, а Максимко вычегжанин з 
дороги воротился, пошол опять на Байкал озеро с атаманом с Васи-
льем Колесниковым с товарыщи».

В	1645	г.	П.	сменил	приказчика	И.И.	Похабова	в	Братском	
остроге	и	сообщал	в	1646	г.,	по	словам	того	же	И.И.	Похабова,	
«что	братцкие	люди	почали	быть	непослушны	и…	ясак	почали	
давать	не	сполна».

В	1648	г.	сотник	П.	пошёл	на	смену	В.	Колесникова	в	Ангар-
ском	(на	Верхней	Ангаре)	остроге.

В	1652	 г.	П.	 в	 чине	 сына	боярского	посылался	 с	отпиской	
воеводы	А.Ф.	Пашкова	из	Енисейска	в	Москву.

На	 этом	 обрываются	 сведения	 о	 службах	П.	 Не	 исключе-
но,	 что	он	вышел	в	отставку,	 а	 в	 1683	 г.,	 когда	 его	 сын	Иван	и	
внук	Остафий	основали	возле	Иркутска	на	Иркуте	 заимку,	был	
привезён	 сюда	и	жил	на	 заимке.	По-иному	 этот	 вопрос	излага-
ют	А.К.	Нефедьева	и	В.В.	Тихонов	в	книге	«Московский	тракт»:	
они	считают,	что	заимка	по	Иркуту	в	1683	г.	основана	Максимом	
Перфильевым	и	его	сыном	Иваном.	Такому	изложению	событий	
противоречит	лишь	то,	что	в	«Писцовой	книге»	Ф.С.	Сверчкова	
(1686	г.)	заимка	записана	за	Иваном	Перфильевым	и	его	сыном	
Остафием	(см.	выше).	Тем	не	менее	мы	включаем	Максима	Пер-
фильева	в	число	первых	иркутян.

Исторические	 походы	 первых	 русских	 землепроходцев	 по	
землям	Сибири	оставили	неизгладимый	след	в	народной	памяти.	
Народные	предания	посвящены	многим	русским	землепроходцам	
(П.И.	Бекетову,	А.Ф.	Пашкову,	Е.П.	Хабарову	и	др.).	Существует	
и	народное	предание	о	Максиме	Перфильеве.	Оно	называется	«О	
казаке	Перфильеве»	и	гласит:

«Перфильев родом из казаков и сам был казаком. Все ранеш-
ние сотники, пятидесятники, воеводы и атаманы своим родом про-
исходили с Дона. До того как прийти им в Сибирь, они сначала гу-
ляли по Дону, Волге и Уралу. Потом, когда они услышали, что можно 
идти в Сибирь, они пошли с Урала через Обь на Енисей. На Енисее у 
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них была главная остановка, тут был самый большой острог с казён-
ными амбарами – хлебом и провиантом. В остроге жил воевода – са-
мый главный из казаков, которого на этот пост сам царь поставил. 
Воевода всех казаков принимал, делал из них отряды, потом посы-
лал на Лену, Ангару, на Амур и на другие реки. Ведь люди-то всё 
больше около рек живут, про это русские хорошо знали.

Вот как-то пришёл на Енисей к воеводе один молодой казак и с 
собой отряд человек с полсотни привёл. Явился он к воеводе и гово-
рит: «Отправь меня, батюшка, в какой дальний сибирский уголок, 
я тебе про него всё проведаю, а коли вернусь, обо всём расскажу». 
Выслушал его воевода, спросил: «Как же звать тебя, кто твой роди-
тель?» «Звать меня Максимом, а по батюшке Перфильев сын». По-
говорил с ним воевода и сказал: «Поезжай к даурам, проведай там 
всё, приедешь, обо всём расскажешь».

Собрался Максим в один день. Изначала казак на Лену попал. 
Посмотрел он на эту реку-красавицу, и голова закружилась. С по-
рогов вода бьёт в пропасть, другого берега не видно. Лена разлилась 
и будто морем выглядит. Обошёл Максим пороги, построил карбаза, 
переехал реку и давай ходить по тайге. Много дней и недель про-
шло, пока Максим добрался до тунгусов. Где только он не был. На 
Витиме жил, на Амалате зимовал, потом на Баргузин вышел, к озё-
рам Еравны прошёл. Раз десять приходилось ему только тонуть, но 
не утоп, такой уж он был человек и своих людей к тому приучил. 
Холод его не брал, жары летней не боялся.

Три года проходил Максим по тайге да по степи. Много раз-
ных народов он тут встретил, со всеми разговоры вёл и узнал он от 
них, что земля здесь лежит богатая, а народ добрый живёт. Когда обо 
всём этом он хорошо проведал, то к воеводе вернулся и обсказал, что 
где видел, что там слышал.

В другой раз воевода ему ещё больше людей дал и отправил его 
прямым путём к Байкалу. Тут Максим оставил своих людей, а сам к 
реке Баргузину пошёл. Понравились ему тут эти места, и сказал он 
своим казакам: «Умирать сюда приеду».

Потом Максим снова объездил все места за Байкалом, вплоть 
до Яблонового хребта. Под старость лет вернулся он на Байкал, тут 
женился на тунгуске и поселился около небольшой речки.

Прожил он здесь недолго, умер. Баба его овдовела, и прозвали 
её Максимихой. Так теперь и деревня Максимихой зовётся. А про 
самого Максима наши старики хорошо помнили. Как же про такого 
человека забыть можно?»

Лит-ра:	Сборник…,	 1960:	 Байкальские…,	 1984;	Александров	В.А.,	По-
кровский	Н.Н.	Власть…,	1991;	Бродников	А.	Енисейский…,	1994;	Гурулёв	С.А.	
Иркутяне-дипломаты,	2005;	Казарян	П.Л.	По	следам…,	2007.

Перфильев (Перфирьев, Перфилив) Остафий (Естафий, 
Остафя) Иванович, старший	сын	И.М.	Перфильева,	брат	В.И.	Пер-
фильева,	внук	М.	Перфильева,	родился,	видимо,	в	Енисейске;	ени-
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сейский	и	иркутский	сын	боярский;	иркутский	дворянин,	1684	г.;	
приказчик	Тункинского	острога,	 1687-1688	 гг.;	 приказчик	Бала-
ганского	 острога,	 1689-1695	 гг.;	 временный,	 после	 отстранения	
народом	Б.А.	Челищева,	илимский	воевода,	1696-1698	гг.;	комен-
дант	и	земский	комиссар	Илимска,	1723	г.

Служебная	карьера	П.	начиналась	в	Енисейске.	Он	ходил	в	
составе	казачьих	отрядов	в	1680	г.	в	 земли	киргизов,	 где	был	в	
сражениях	ранен.

В	1684	г.	Иркутский	острог	переживал	необычное	событие.	
Прибывали	на	переговоры	посланцы	монгольского	хана	Очирой	
Саин-хана	 (Тушету-хана)	 во	 главе	 с	Серенчин	 Зорикту.	О	мон-
гольских	 посланцах	 первым	 сообщил	 приказчик	 Тункинского	
острога	Е.	Могилев.	Он	с	большим	возмущением	писал,	что	по-
сланцы	пришли	в	острог,	но,	не	дождавшись,	когда	им	выделят	
вожа,	снялись	и	сами	пошли	в	Иркутск,	что	они	не	приняли	вы-
деленного	им	провианта	–	«корм,	который	им	дан	был,	рыбу,	бро-
сают».	 Монгольских	 посланцев	 возле	 Иркутска,	 на	 лугу	 возле	
мельницы	 (то	 есть	на	Кае),	 встречали	иркутский	 сын	боярский	
П.	 и	подьячий	приказной	избы	С.	Васильев,	казаки	Е.	Рудаков,	
С.	Фёдоров,	 промышленные	 люди	О.	 Корнилов,	 О.	 Портняга,	
П.	Фёдоров.	При	встрече	на	лугу	П.	через	толмача	М.	Епифанова	
высказал	посланцам	претензии,	сообщённые	Е.	Могилевым.	По-
сланцы	дали	свои	объяснения,	вплоть	до	рыбы:	«а	рыбу	не	броса-
ли,	а	отдали	рыбу»	назад,	потому	что	они	привыкли	есть	мясо,	а	
не	рыбу.	Они	говорили,	что	Могилев	провожатых	им	не	дал,	что	
они	в	остроге	жили	3	дня,	что	«листа»	у	них	от	Очирой-хана	нет,	
а	велено	в	Иркутске	им	устно	сообщить	наказ	хана.	Всё	это	П.	
изложил	в	специально	поданном	доезде.

Приём	в	остроге	был	организован	по	всем	правилам	дипломати-
ческого	этикета.	Его	проводил	письменный	голова	Л.К.	Кислянский.	
Предписывалось,	что	посланцы	должны	ехать	от	луга,	где	они	стоят,	
на	своих	лошадях.	Через	Ангару	они	плывут	на	лодке.	Выйти	на	берег	
они	должны	на	взвозе	у	двора	казачьего	десятника	В.	Коткова,	а	до	
острога	должны	идти	пешком.	Их	должен	сопровождать	пристав	Д.	
Уразов.	Перед	острогом	«стоять	по	обе	стороны	з	знамёны	и	з	бара-
баны	иркутцким	промышленным	и	гулящим	людям	в	цветном	платье	
с	ружьём	и	с	пиками».	А	в	остроге	перед	посольским	двором	«стоять	
и	до	крыльца	иркутцким	служилым	и	торговым	и	посадцким	людем	
в	цветном	же	платье	с	ружьём».	А	дворяне,	казачьи	атаманы,	пятиде-
сятники,	старые	казаки,	«лутчие»	люди,	подьячие,	толмачи	стояли	в	
самой	посольской	избе.	П.	вместе	с	подьячим	и	толмачом	встретил	
посланцев	в	сенях	у	дверей	посольской	избы.	Он	говорил	речь:	«Пре-
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светлого	царского	величества	писмянной	голова	Леонтей	Костянти-
нович	Кислянский	велел	тебя,	посланца,	для	почести	встретить	мне,	
царского	величества	дворянину».	Сказав	речь,	он	вошёл	в	посольскую	
избу	впереди	посланцев.	В	списке	встречающих	он	был	вторым	дво-
рянином,	после	Л.	Тупальского.	После	того	как	Кислянский	перего-
ворил	с	посланцами	и	принял	в	подарок	от	них	«камчишку	соломян-
ку»,	он	«велел	потчивать	их…	по	серебряной	чарке	вина	горячего,	по	
стекляному	стокану	збитню,	по	серебряному	стокану	ж	пива».	Этим	
занимался	П.	Когда	посланцы	выходили	из	острога,	то	их	тоже	при-
ветствовал	строй	почётного	эскорта	–	«а	стойке	с	ружьём	и	с	пиками	
и	знамяны	стоят	по	прежнему	ж».	П.	провожал	посланцев	до	луга,	где	
посланцы	были	поставлены	на	постой.

В	1687	г.	П.,	именуясь	уже	иркутским	сыном	боярским,	назна-
чается	приказчиком	Тункинского	острога.	Для	ясачных	иноземцев	
он	везёт	для	подношений	два	аршина	сукна,	ещё	какие-то	товары,	
для	обороны	острога	–	медную	пушку,	30	железных	ядер	к	пуш-
ке,	порох,	свинец,	фитиль.	На	всё	полученное	с	него	берут	распис-
ку.	В	том	же	году	он	из	Тункинского	острога	извещает	иркутского	
воеводу	стольника	А.С.	Синявина	о	возможном	походе	монголов	
на	бурят.	Он	пишет,	что	приехавший	с	вершины	Иркута	«ясачной	
соёцкой	мужик	Торгу»	известил	о	выходе	с	войском	монгольского	
хана	Гилен-кутухты	на	верховья	Оки	и	далее	на	Белую	и	Китой.	
Он	сообщает,	что	выслал	для	«проведывания»	служилых	людей	М.	
Ерофеева,	Ф.	Часовщикова	с	шестью	братскими	людьми.	Извеще-
ние	стольник	отправляет	спешно	в	Селенгинский	острог	Ф.А.	Го-
ловину.	Вскоре	П.	извещает	А.С.	Синявина	о	том,	что	монгольский	
хан	Гилен-кутухта	возвратился	с	войском	обратно	в	Монголию	по	
причине	того,	что	«по	Окинской	вершине	снеги	великие	и	камень	
переехать	не	могли»,	но	намерений	своих	о	походе	на	Белую,	Ки-
той	и	далее	к	Балаганскому	острогу	монголы	не	оставили,	а	лишь	
отодвинули	их	на	другое	время,	«как	будет	теплее».

Опасность	военного	похода	монголов	на	Белую	и	Китой	со-
хранялась.	В	январе	1688	г.	А.С.	Синявин	пишет	П.	о	том,	что	вы-
шедших	из	Монголии	в	Тункинский	острог	троих	братских	людей	
не	 следует	 отпускать	 в	Монголию	«по	жён	 и	 по	 детей»,	 потому	
что	они	намереваются	побить	монгольских	людей,	что	этих	людей	
нужно	уговаривать	«ласкою	и	приветом»	и	«милостию	и	жалова-
ньем».	Воевода	опасался,	чтобы	братские	люди	не	спровоцировали	
нападение	монголов	на	русские	остроги.	Он	предписывал	приказ-
чику	жить	в	остроге	«с	великим	оберегательством	и	над	караулы	
беспрестанно	самому	надсматривать	днём	и	ночью	неоплошно».
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Из	Монголии	выходили	не	только	буряты,	но	и	иногда	по-
сланцы	монгольских	ханов.	В	том	же	1688	г.	вблизи	Тункинского	
острога	 оказались	монгольские	 посланцы	 во	 главе	 с	 Гордачеем	
и	с	ними	бухарские	торговые	люди,	ехавшие	после	переговоров	
из	Иркутска.	П.,	получив	сведения	о	них,	посылал	к	ним	группу	
казаков	 и	 зазывал	 их	 посетить	 острог,	 «винца	 испить».	 Но	 по-
сланцы	отказались	от	приглашения.	А	зря.	На	следующий	день	
их	какие-то	люди	пограбили	и	побили	«насмерть».	Это	происше-
ствие	с	монгольским	послами	в	последующем	стало	предметом	
бурных	дипломатических	объяснений	с	обеих	сторон.

В	Тункинском	остроге	П.	одновременно	собирал	ясак,	осо-
бенно	 «с	 немирных	 сосецких	 людей»	 (сойотов),	 в	 количестве	
«соболей	сорок».

В	1689-1691	гг.	П.	служит	приказчиком	Балаганского	остро-
га,	собирая	ясак	с	тунгусов	и	бурят.	Иркутский	воевода	Л.К.	Кис-
лянский	в	1691	г.	распорядился	выслать	из	Балаганского	острога	
в	Идинский	острог	водяным	путём	50	пудов	железа	на	«цыренное	
дело».	В	том	же	году	П.	сообщает	в	отписке	Л.К.	Кислянскому	об	
отсылке	в	Иркутск	собранного	ясака:

«В нынешнем во 199-м году маия в 26 день прислана из Ир-
куцка от тебя стольника и воеводы Леонтья Костянтиновича в Ба-
лаганской острог указная память з балаганским казаком с Ваською 
Москвитиновым велено: недоборную ясачную соболиную казну 
послать в Ыркуцк да служилого Микитку Марамыгу выслать в 
Ыркуцк же и после Иркуцкой посылки великих государей ясачной 
соболиной казне собрано в Балаганском остроге недоборного яса-
ку пять соболей, две лисицы, две розсомаки, выдра. И ту великих 
государей ясачную соболиную казну и всяким зверем за соболи и 
служилого Никиту Марамыгу послал в Ыркуцк к тебе стольнику и 
воеводе Леонтью Костянтиновичю, с ним же Ваською Москвитино-
выми и о приёме той великих государей ясачной казны стольник и 
воевода Леонтей Костянтинович что укажешь».

Затем	он	в	1692	г.	был	послан	«за	море»	в	Нерчинск	и	Алба-
зин	с	оружейной	казной,	порохом,	свинцом	и	отрядом	служилых	
людей.	Возвратившись,	П.	вновь	занял	должность	приказчика	Ба-
лаганского	острога	(1693-1696	гг.).

В	1696-1697	гг.	П.	по	указу	и	грамоте	из	Москвы	сменил	на	
посту	воеводы	в	Илимске	Б.А.	Челищева.

В	 1699	 г.	П. служит	 приказчиком	 Верхоленского	 острога;	
ему	высылаются	из	Иркутска	20	аршин	красного	сукна	и	32	фун-
та	олова	в	блюдах	для	подарков	ясачным	«иноземцам».
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В	1701	г.	иркутский	сын	боярский	П.	вместе	с	другими	слу-
жилыми	людьми	был	на	допросе	в	Сибирском	приказе	в	Москве	
по	делу	об	илимском	воеводе	Б.А.	Челищеве.

Сын	боярский	П.	получал	оклад	13	руб.,	2	пуда	с	четью	соли	
в	год,	служа	за	хлебное	жалованье	с	пашни.	В	1695	г.	при	воеводе	
А.Т.	Савёлове	он	дополнительно	стал	получать	оклад	умершего	
брата	Василия,	который	составлял	в	соответствии	с	царской	гра-
мотой	15	руб.,	4	пуда	соли	в	год.	Итого	оклад	П.	составил	28	руб.,	
6	пудов	и	10	фунтов	соли	в	 год.	Однако	в	1699	г.	при	воеводе	
И.Ф.	Никалеве	прибавочный	оклад	брата	с	П.	был	снят	и	ему	ве-
лено	было	выплачивать	прежний	оклад.

В	1705	г.	перепись	мельниц	Иркутского	уезда,	проведённая	
В.	Коротовым	с	«товарыщи»,	отметила	у	П.	колёсчатую	мельницу	
на	реке	Коте	(притоке	Куды),	построенную	в	1700	г.;	при	мельнице	
амбар,	угодий	нет,	жернова	одни;	оброк	за	мельницу	не	платился;	
мельница	работала	с	20	апреля	по	15	октября,	зимой	не	работала	
по	причине	отсутствия	воды;	мололось	для	домашнего	обихода	
5-6	сот	пудов	зерна	в	год;	для	сторонних	людей	ничего	не	моло-
лось.	Возможно,	эта	мельница	и	стала	в	последующем	основой	
для	деревни	Максимовщины,	расположенной	и	ныне	близ	устья	
Большого	Кота,	левого	притока	Куды.

Лит-ра:	Сборник…,	 1960;	 Бродников	А.	Енисейский…,	 1994;	Материа-
лы…,	2000;	Шерстобоев	В.Н.	Илимская…,	т.1,	 2001;	Гурулёв	С.А.	Иркутяне-
дипломаты,	2005.

Перфильев (Перфирьев) Фёдор,	 внук	 И.М.	 Перфильева,	
1705	г.	◙

Перфирьев Фёдор, выходец	из	Сургута,	служилый	человек,	
поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Пестов Илларион (Ларион), выходец	из	Верхотурья,	служи-
лый	человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Петров Алексей,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Петров Афанасий (Афонка), гулящий	человек,	1692-1693	гг.
Петров Дмитрий (Митька), енисейский	казак,	отправлен-

ный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	
Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Петров Еремей (Ерочка), пашенный	 крестьянин,	 1681	 г.;	
имел	недоимку	за	прошлые	годы	в	размере	4	руб.	25	алт.	(которая	
и	была	взята),	1686	г.

Петров Ермак (Ермачко), пашенный	крестьянин,	имел	не-
доимку	за	1670	г.	в	размере	4	руб.	25	алт.,	1686	г.

Петров Иван, пашенный	крестьянин,	1665	г.
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Петров Иван, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	че-
ловека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	
оброком,	был	женат,	дети:	Ивашко	7	лет,	Матюшка	2	лет,	1699	г.;	
посадский	человек	с	тем	же	годовым	оброком,	1704	г.

Петров Лаврентий (Лаврентей, Лаврушка), приказчик	
гостей	И.	и	А.	Ушаковых,	1688-1691	гг.

Петров Никифор,	промышленный	человек,	1688	г.
Петров Сергей (Сергушка),	казак,	владел	сенными	покоса-

ми	на	острове	по	Иркуту,	1684-1686	гг.
Петров Харлам (Харламка), промышленный	 человек,	

1692-1693	гг.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	
по	10	алт.,	жил	своим	двором,	был	женат,	1698-1699	гг.	

В	иркутской	 книге	 таможенного	 денежного	 сбора	 1692	 г.	
записано:

«Сентября 13 с промышленных людей с Харламки Петрова, с 
Абрамки Елизарова, с Мишки Григорьева, с Санюшки Юрьева, с 
Дениски Терентьева, с Матюшки Иванова, с Ивашки Алфёрова, с 
Митки Фёдорова, с Лучки Иванова указных пошлин на нынешний 
на 200 год по полтине с человека 5 р.».

Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883;	Первое…,	1902.
Печник* Панкрат, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	

человека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	
оброком,	1704	г.

Пешков Фёдор (Федька),	пятидесятник	служилых	людей,	
1690	г.

Пивоваров (Пиоваров, Пиваров) Иван Данилов, енисей-
ский	таможенный	голова,	1649-1690	гг.;	откупщик	гостиной	сотни,	
Иркутск,	1698-1704	гг.

В	иркутских	таможенных	книгах	1702	г.	записано:	
«Апреля 22. Того же числа гостиной сотни у Ивана Данилова 

сына Пивоварова да у товарища его усольца у Козмы Афонасьева 
сына Гаева с хлебного их запасу, что пришло с лонской квасной и с 
пивной продажи у Ивана Пивоварова с 1330 пуд, а у Козмы Гаева с его 
трети повытка с 667 п. ржи и всего по иркуцкой таможенной оценке 
на 120 р., рублёвой пошлины по 6 денег с рубля, итого 6 руб.». 

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Пивоваров Максим, откупщик	гостиной	сотни,	1698-1703	гг.
В	документах	указано,	 что	пивной	откуп	и	откуп	на	 тор-

говые	бани	за	Байкалом	в	1699	г.	был	отдан	Максиму	и	Ивану	
Пивоваровым:	

«А по справке в Сибирском приказе: в прошлом в 207 г. отдан из 
Сибирскаго приказа иркуцкаго присуда в Удинском и в Ильинском и 
Кабанском острогах пивная продажа и торговыя бани на откуп гости-
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ныя сотни Максиму да Ивану Пивоваровым с 208 г. впредь на 4 года, 
а откупу в казну великого государя с той пивной продажи и с торго-
вых бань велено им платить в Иркуцком на год по 130 руб.».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Пила* Иван (Ивашко), беломестный	 казак,	 отправлен-

ный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	
Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Пинега* Иван,	служилый	человек,	1696	г.
Пинигин Михаил (Михайло), выходец	из	города	Верхоту-

рье,	служилый	человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	жи-
тьё»,	1699	г.

Пинягин Иван (Ивашко),	калитинский	(выходец	из	села	Ка-
литино	близ	Великого	Устюга)	гулящий	или	промышленный	чело-
век,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	
полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Пирожков (Пирошков) Гавриил (Гаврило), посадский	
человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	живёт	во	
дворе	с	братом,	1699	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	об-
роком,	1704	г.

Пирожков (Пирошков) Фёдор, посадский	человек	с	годо-
вым	оброком	с	человека	по	10	алт.,	жил	своим	двором,	был	женат,	
1698-1699	гг.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	
по	16	алт.	2	д.,	1704	г.

Пирошков Гавриил (Ганка),	рядовой	казак,	1699	г.
Пирошков Фёдор (Федка), казак,	 повёрстан	 на	 казачью	

службу	при	воеводе	А.Т.	Савёлове,	1699	г.
Платонов Иван (Ивашко), пашенный	крестьянин,	отправ-

ленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полков-
нику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Плотник* Карп,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	
год,	1699-1700	гг.

Плотников Терентий (Терешка),	калитинский	(выходец	из	
села	Калитино	близ	Великого	Устюга)	гулящий	или	промышлен-
ный	человек,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Погарских Григорий, лавочный	сиделец	гостя	Г.	Никити-
на,	1684	г.

Подскотинной* Андрей (Андрюшка), посадский	человек,	
1686	г.

Позняков (Возняков, Поздняков) Илья (Илюшка) Ива-
нов, рядовой	 казак,	 отправленный	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	
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Ильинскую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	ир-
кутский	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьми-
ною	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	откупщик	
«деньщичья	хоженого»	откупа,	1699-1700	гг.;	иркутский	рядовой	
конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

В	иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	не-
окладных	расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	записано:	

«Деньщичья хоженого откупу у дёньщиков Ильюшки Позня-
кова с товарищи взято 8 руб.».

В	1700	г.	П.,	вместе	с	казаком	Никифором	Полусенцовым	и	това-
рищами,	подавал	царю	Петру	челобитную	следующего	содержания:

«Великому государю… бьют челом холопи твои иркуцкие каза-
ки конные и пешие Илюшка Позняков, Микишка Полусенцов с то-
варыщи в нынешнем государь 208 году по твоему великого государя 
указу ходим мы холопи твои в Ыркуцку из приказной избы за вся-
кими твоими великого государя делами в денщиках и посылаютца 
мимо нас холопей твоих за всякими делами в братцкие улусы в по-
сылки иркутцкие казаки, а хто имяны иркуцкие казаки в братцкие 
улусы мимо нас холопей твоих ездит и мы холопи твои тем людем 
под сею челобитною принесём роспись и у нас холопей твоих от того 
откуп теряетца и слава лежит на нас холопей твоих будто холопи 
твои ездя в братцкие улусы братцких людей всячиною обираем.

Милосердный великий государь… пожалуй нас холопей своих 
не вели, государь, иркутцких казаков в братцкие улусы мимо нас 
холопей твоих ни за каким делом посылать, что нам холопем твоим 
впредь от братцких людей от напрасного челобитья з домишками 
своими не разорятца и денщичью откупу порухи никакой не учини-
лось. Великий государь, царь смилуйся.

Роспись иркутцким служилым людем, которые ездят в брат-
цкие улусы мимо денщиков:

Иван Злыгостев, Степан Брюхов, Михайло Остраханцов, Козь-
ма Переломов, Василей Бебякин, Иван Второв».

Лит-ра:	Сборник…,	1960.
Позняков (Возняков) Семён Вавилов,	рядовой	конный	ка-

зак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	
соли	в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денежным	окла-
дом	7	руб.	в	год,	1704	г.

В	иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	не-
окладных	расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	записано:	

«По продаже за 2 государевы лошади принято у казаков Сенки 
Познякова, Ивашки Кабуна 9 руб.».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
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Полев Софрон (Беспалов Васка; Бритик*),	 рядовой	 пе-
ший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	
2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Полежаев Иван, казак,	1684	г.
Полежаев Тимофей, казак,	пристав,	1684	г.
Поленик* Устин, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	

человека	по	10	алт.,	1699	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	
оброком,	1704	г.

Поликарпов Андрей,	торговый	человек,	1673	г.;	промыш-
ленный	человек,	1688	г.

Полозов Иван Семёнович, тобольский	 дворянин,	 писец,	
сыщик	 (в	 1689-1696	 гг.	 производил	 сыск	 о	 «воровском	 винном	
курении»	 в	 Енисейском,	 Илимском	 и	 Иркутском	 уездах),	 один	
из	авторов	«Переписной	книги	Тобольского	уезда»	(1695	г.),	То-
больск,	1689-1700	гг.	◙

Лит-ра:	Зенкова	Л.В.	Источники…,	2003;	Власть	в	Сибири,	2005.
Полтев Николай Семёнович, малолетний	сын	С.	Полтева,	

выбранный	иркутским	населением	воеводой	после	смерти	отца,	
1696-1697	гг.

Полтев Семён, иркутский	воевода,	ехавший	с	женой	и	сы-
ном	к	месту	назначения	и	умерший	по	пути	в	Идинском	остроге,	
1696-1697	гг.

Полубенцев (Полубенцов, Полуденцов) Никифор,	 рядо-
вой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	
овса,	 2	пуда	без	чети	 соли	в	 год,	 1699-1700	 гг.;	 рядовой	пеший	
казак	с	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Полуектов Алексей Степанов, сын	С.	Полуектова,	сосланный	
вместе	с	отцом	и	матерью	из	Якутска	в	Иркутск,	1690	г.

Полуектов Афанасий Степанов, сын	С.	Полуектова,	сослан-
ный	вместе	с	отцом	и	матерью	из	Якутска	в	Иркутск,	1690	г.

Полуектов Иван (Ивашка),	казак,	1688	г.
Полуектов Иван Степанов, сын	С.	Полуектова,	сосланный	

вместе	с	отцом	и	матерью	из	Якутска	в	Иркутск,	1690	г.
Полуектов Пётр Степанов, сын	С.	Полуектова,	сосланный	

вместе	с	отцом	и	матерью	из	Якутска	в	Иркутск,	1690	г.
Полуектов Степан, уроженец	Томска,	 сослан	из	Томска	 в	

Якутск	за	томский	бунт	в	1654	г.	вместе	с	отцом	Андреем	Щерба-
ковым,	якутский	казачий	атаман,	участник	восстания	в	1690	г.	в	
Якутске,	по	приговору	якутского	воеводы	П.П.	Зиновьева	сослан	
вместе	с	женой	и	детьми	в	Иркутск.

Полуектова Арина Анфилофьева, жена	С.	Полуектова,	со-
сланная	вместе	с	мужем	и	детьми	из	Якутска	в	Иркутск,	1690	г.
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Полусенцов Никифор (Микишка),	казак,	дёнщик,	1700	г.
Полуянов (Полуяновский, Полуяновской, Полуяновских) 

Иван (Ивашко) Дмитриев, иркутский	казак,	ясачный	сборщик,	
1689-1690	 гг.;	 десятник	пеших	казаков,	 ясачный	 сборщик,	Тун-
кинский	острог,	1691	г.;	десятник	пеших	казаков	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
Иркутск,	 1699-1700	 гг.;	 приказчик	 Удинского	 острога,	 1699	 г.;	
приказчик	Баргузинского	острога,	1700	г.;	десятник	пеших	каза-
ков	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	Иркутск,	1704	г.	◙

В	1691	г.,	будучи	на	ясачном	сборе	у	тункинских	бурят	и	тун-
гусов,	П.	подавал	в	Иркутскую	приказную	избу	сыну	боярскому	
Е.	Курдюкову	«сказку»	следующего	содержания	(в	пересказе):

«В нынешнем де во 199-м году, будучи де они Иван с товары-
щи за ясачным збором в тунгуских и брацких улусах и волостях, а 
сказывали де им, Ивану с товарыщи, ясашные тунгуся и брацкие 
люди, что де платили они ясак в казну великих государей на нынеш-
ней на 199-й год в Тункинском остроге многие прикащику Ерофею 
Могилеву и в зборе в Тункинском ясачной великих государей каз-
ны генваря по 5 число сорока с четыре и больши и той де зборной 
ясачной казны от Ерофея ис Тункинского в Ыркуцкой генваря по 
16 число не присылывано, а в Ыркуцку де собрано ясашные казны 
генваря по 16 число два сорока семнатцать соболей, да в нынешнем 
же во 199-м году в декабре и в генваре месяцах в разных числех по 
скаскам караульщиков служилых людей десятника Григорья Семи-
лова с товарыщи тунгуского и мунгальского родов аманатов шесть 
человек будучи в аманатстве умерли, а от них остался один присыл-
ки ис Тункинского острогу». 

В	1691	г.	принимал	в	Иркутске	под	расписку	привезённого	
из	Идинского	острога	монгольского	колодника	и	выходца	Далая	
Манжешсерия	Кутыхты	Пигелаево	Данбу.	◙

Лит-ра:	Сборник…,	1960;	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Полынин Павел (Пашка) Никитин, гулящий	 человек,	

1692-1693	гг.	В	иркутской	книге	таможенного	денежного	сбора	
1692	г.	записано:	

«Декабря 23. С гулящих людей с Пашки Никитина сына По-
лынина, с Фонки Яковлева указных пошлин по полуполтине с че-
ловека, итого полтина».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Поляков Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-

тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Попков Иван (Ивашка), переведён	в	Иркутск	на	пашню,	по-
вёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	И.П.	Гагарине,	1690-е	гг.;	ря-
довой	конный	казак	Бельского	острога	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	ось-
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миною	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	иркутский	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Попков Иван (Меньшой*),	рядовой	пеший	казак	с	окладом	
5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	
в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	пеший	казак	с	денежным	окладом	
7	руб.	в	год,	1704	г.

Попков Кузьма (Козма) Дмитриев (Дмитрев),	 рядовой	
конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	
овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Попов Андрей,	промышленный	человек,	1688	г.
Попов Василий Дмитриев, сын	Д.С.	Попова,	сосланный	вме-

сте	с	отцом	из	Якутска	в	Иркутск,	1690	г.	(числится	умершим	в	пере-
писной	книге	1722	г.).

Попов Григорий (Гришка), прислан	на	пашню,	повёрстан	в	
служилые	люди	при	воеводе	А.Т.	Савёлове,	1690-е	гг.;	казак,	1699	г.

Попов Дмитрий (Митька) Спиридонов, казак,	 участник	
восстания	в	1690	г.	в	Якутске,	по	приговору	якутского	воеводы	
П.П.	Зиновьева	сослан	вместе	с	детьми	в	Иркутский	острог,	1690	г.	
(числится	сбежавшим	из	посада	Иркутска	в	1704	г.).

Попов Иван (Аников), выходец	 из	 Сургута,	 служилый	
человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	рядовой	
казак,	1699-1700	гг.

Попов Иван Дмитриев, сын	Д.С.	Попова,	сосланный	вме-
сте	с	отцом	из	Якутска	в	Иркутск,	1690	г.

Попов Леонтий (Лёвка),	 пашенный	крестьянин,	выборный	
челобитчик,	ездивший,	вместе	с	А.	Зобниным,	с	челобитной	в	Мо-
скву,	1700-1701	гг.	◙

В	Москве	они	подавали	челобитную	о	выдаче	им	подорож-
ной	от	Москвы	до	Иркутска:

«Великому государю… бьют челом сироты твои, иркуцкие вы-
борные челобитчики пашенных крестьян, Лёвка Попов, Андрюшка 
Зобнин. В прошлом, государь, 1700 г. присланы мы, сироты твои, из 
Иркуцка к тебе, великому государю, к Москве о всяких мирских нуж-
дах в челобитчиках. Милосердный великий государь царь..! Пожалуй 
нас, сирот твоих, вели, государь, нас с Москвы отпустить и о подорож-
ной послать в Ямской приказ память. Великий государь, смилуйся!

К сей челобитной вместо Андрюшки Зобнина по его веленью и 
за себя Лёвка Попов руку приложил».

Челобитчикам	было	отказано.
Лит-ра:	Оглоблин	Н.Н.	Обозрение…,	1900.
Попов Михаил (Михайло), торговый	человек,	1684	г.
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Попов (Поповых) Никифор (Микифор), родом	еренчанин,	
торговый	человек,	 1681	 г.;	 ездил	 с	 товаром	из	Иркутска	 в	Нер-
чинск,	1702	г.

Попов Фёдор Дмитриев, сын	Д.С.	Попова,	сосланный	вме-
сте	с	отцом	и	сестрой	из	Якутска	в	Иркутск,	1690	г.

Попова Авдотья Дмитриева, дочь	Д.С.	Попова,	сосланная	
вместе	с	отцом	и	братом	из	Якутска	в	Иркутск,	1690	г.

Пополтов Семён (Сенька),	казак,	1689	г.	
Он	был	наказан	за	воровство,	о	чём	сообщал	в	Москву	иркут-

ский	воевода:	
«И я, холоп ваш, по новоуставным статьям велел Сеньку По-

полтова за многое воровство и татьбы казнить смертию, повесить. И 
за упрошением иркуцких детей боярских и всех градцких и приезжих 
всяких чинов людей для великие… всемирные радости и сочетания 
законного твоего великого государя… брака он, сенька, смертию не 
казнён, и для вместо смерти живот, а за великие его… вины отсечено 
у него у левые руки 2 пальца и дан на чистые поруки з записью».

Лит-ра:	Вершинин	Е.	Лихие…,	2003.
Пороховщиков Елизар,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	

четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Порошин Гавриил (Гаврило),	 промышленный	 человек,	
подал	9	мая	1685	г.	челобитную	с	просьбой	о	поверстании	его	в	
десятинную	пашню	и	выдаче	хлебного	и	денежного	жалованья	
«для	новой	селидбы».

Портной* Афанасий,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Портной* Сергей (Сергий),	рядовой	пеший	казак	с	окла-
дом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.

Портняга* Дмитрий,	казак,	1684	г.
Портняга* Остафий (Осташка), промышленный	человек,	

1684	г.
Поршенников Максим Степанов, селенгинский	 казак,	

отправленный	из	Иркутска	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	
Ф.И.	 Скрипицыну,	 1688	 г.;	 казак,	 Селенгинский	 острог,	 1688-
1690	гг.;	участник	посольства	Г.П.	Кибирева	в	Монголию,	1690	г.;	
иркутский	сын	боярский,	1696	г.

Поршенников Максим,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	
7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.
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Посников Фёдор,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	че-
тей	с	осьминою,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Постников Устин, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	
человека	по	10	алт.,	был	холост,	1698-1699	гг.

Пот* Семён (Сенька),	калитинский	(выходец	из	села	Кали-
тино	близ	Великого	Устюга)	гулящий	или	промышленный	человек,	
отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	пол-
ковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Потапов Фирс (Фирска),	1691	г.
Похабов Яков (Якунька) Иванович, енисейский	сын	бо-

ярский,	пятидесятник,	основатель	и	строитель	в	1661	г.	Иркут-
ского	острога.

Окладная	книга	Енисейского	острога	157	г.	(1649	г.)	упоминает	
П.	в	списках	рядовых	казаков.	Однако	он,	попавший	в	отряд	сына	
боярского	Ивана	Галкина,	называется	сыном	боярским.	О	службе	П.	
в	отряде	И.	Галкина,	совершившего	поход	из	Енисейска	на	Байкал	и	
Баргузин	летом	1648	г.,	сообщает	И.И.	Серебренников:

«Весною 1649 года Галкин отправил из Баргузина одну коман-
ду в Верхнеангарский острог, другую на озеро Буженей и на впа-
дающие в Витим реки, для приведения тамошних тунгусов в вечное 
''ясачное холопство''. Начальником второй команды был назначен 
сын боярский Яков Похабов…

Во время скитаний Якова Похабова по привитимской тайге 
произошёл следующий случай, характерный для того времени: в 
походе он послал двух казаков на р. Мую для сбора ясака с муйских 
тунгусов; эти казаки пришли на р. Мую и к великому своему изу-
млению увидели, что речка уже занята Ленскими промышленными 
людьми, которые собирали с тунгусов ясак и держали у себя амана-
тов; эти самовольные сборщики ясака не хотели уступить казакам 
своих прав на занятое место. Похабову пришлось двинуться на Мую 
самому и отобрать у промышленных людей и ясак и аманатов».

На	Муе	П.	 обложил	 ясаком,	 как	 он	писал	позднее	 в	 чело-
битной,	«князцова	сына	Чинкагирского	роду	Чюбугу	да	Килди-
гирского	рода	князцова	ж	сына	Муланю…».	Возвращался	он	из	
похода	по	Верхней	Ангаре:	«на	низ	государь	пловучи	по	верхней	
Ангаре	реке	поимал	я	холоп	твой	мужика	князьца	Шинегу	Кил-
дигирского	роду…».

В	1652	г.	П.	участвует	в	походе	под	предводительством	И.	По-
хабова	на	Байкал,	о	чём	он	позже	напишет	в	своей	челобитной:	

«Да в прошлом во 160 году послан был я холоп твой на тою ж 
твою государеву службу на Байкал озеро с сыном боярским с Ыва-
ном Похабовым. А з Байкала озера послал меня холопа твоего тот 
Ыван Похабов для твоего государева ясачного збору на Баунт озеро 
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и на Баунте озере во 162 году прибрал я холоп твой тебе государю 
вновь твоего государева ясачного збору два сорока семь соболей с 
пупки и с хвосты».

В	1655	 г.	 из	Москвы	 с	 пятидесятником	П.	 отправлялись	 в	
Сибирь	 «иноземцы»,	 привезённые	Д.	 Зиновьевым	 с	Амура.	Об	
этом	говорится	в	грамоте	Сибирского	приказа	тобольскому	вое-
воде	В.И.	Хилкову:

«По нашему указу отпущены с Москвы в Сибирь в новую Даур-
скую землю даурские и дючерские, и гиляцкие иноземцы Анай с то-
варыщи, семь человек, да жонка, да девка до Енисейска Енисейского 
острогу и з даурскими илимскими людьми, с пятидесятником с Якунь-
кою Похабовым с товарыщи, наскоро, с великим поспешеньем.

И как к вам ся наша грамота придёт, а енисейские и даурские 
служилые люди, пятидесятник Якунька Похабов, с теми даурскими 
и дючерскими, гиляцкими иноземцы, и иноземки в Тоболеск прие-
дут, и вы б тем служилым людем, и под иноземцы  дали в Тобольску 
судно лёхкое и кормцу, кормщиков и гребцов, [с]колько пригоже, 
и тем иноземцом корм от Тобольска до Енисейского острогу, отпу-
стили их ис Тобольска в Енисейской, не задержав ни часу, и велели 
тех иноземцов и иноземок отдать в Енисейском остроге стольнику 
нашему и воеводе Ивану Акинфову.

А которого числа енисейские и даурские служилые люди, пя-
тидесятник Якунька Похабов с товарыщи, с теми иноземцы в Тобо-
леск приедут и ис Тобольска в Енисейской острог отпустите, и вы б 
о том отписали к нам. А отписку велели подать в Сибирском прика-
зе боярину нашему князю Алексею Никитичю Трубецкому да дьяку 
нашему Григорью Протопопову.

Писан на Москве лета 7163 году, марта в 12 день».
Отправив	в	том	же	году	П.	с	«иноземцами»	в	Енисейск,	то-

больские	воеводы	известили	об	этом	Москву:
«И по вашему государеву указу мы, холопи ваши, тем даур-

ским и дючерским, и гиляцким иноземцом Анаю с товарыщи, семи 
человеком, и жёнке, и девке вашего государева жалованья на корм 
дали до Енисейского острогу хлебных запасов по их челобитью, чем 
бы им из Тобольска до Енисейского острогу доехать, девять чети 
круп и толокна. Да под тех же и под енисейских, и под даурских ка-
заков, под пятидесятника под Якуньку Похабова с товарыщи, судно 
и подводы по вашим государевым московским подорожным дали ж, 
и отпустили их ис Тобольска в Енисейской острог июня в 22 день.

И о том мы, холопи ваши, в Енисейской острог к стольнику и 
воеводе к Ивану Акинфову писали».

П.	сопровождал	«иноземцев»	только	до	Енисейска.	Дальше	
с	ними	ехали	даурские	служилые	люди.

В	1660	г.	П.	был	назначен	приказчиком	Братского	острога,	
о	чём	он	писал:	«мне	Якушку	велено	быть	приказным	в	нижнем	
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Братцком	остроге».	К	этому	времени	предпринимались	неодно-
кратные	попытки	найти	и	вернуть		беглых	бурят,	ушедших	в	1658	г.	
в	Монголию	из-за	произвола	сына	боярского	И.	Похабова.	Один	
из	таких	отрядов	было	поручено	возглавить	П.,	о	чём	писал	в	Мо-
скву	енисейский	воевода	М.	Ртищев:	«И	я	холоп	твой,	по	твоему	
великого	 государя	 указу,	 ныне	шлю	 в	 те	 Братские	 остроги	 для	
подлинного	ведома	про	беглых	Братских	людей	Енисейских	сына	
боярского	Якова	Похабова	да	пятидесятника	Олёшку	Оленя	да	с	
ними	людей	сто	человек».	В	сентябре	1661	г.	(год,	заметим,	в	те	
времена	начинался	с	1	сентября)	П.	отправился	в	двухнедельный	
поход	на	Иркут	для	поисков	беглых	бурят,	где	встретил	и	обложил	
ясаком	«новых	ясашных	людей	князца	Яндаша	с	иво	улусными	
людьми».	В	декабре	1661	г.	от	ясачных	людей	князца	Яндаша	в	
Балаганский	 острог	 прибыл	 посыльный	 и	 просил	 поставить	 в	
устье	Иркута	острог	для	сбора	ясака	и	защиты	от	притеснений	со	
стороны	красноярских	казаков.

В	челобитной	от	25	марта	1661	г.	П.	сообщал	енисейскому	
воеводе:

«царю государю и великому князю Алексею Михайловичю, 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, бьютъ челомъ 
холопи твои Енисейского острогу сынъ боярской Якушко Поха-
бовъ, да пятидесятникъ Олёшка Евдокимовъ Олень, ясаулъ Савка 
Ивановъ Каргаполъ, и служилые люди десятники казачьи Якунка 
Калининъ Синерогъ, Васка Фёдоровъ Ездоков, Мишка Шатилов, 
рядовые служилые люди Гришка Кириловъ, Гришка Тельной и все 
сто тридать человекъ: въ прошломъ, государь, во 168 году июля въ 5 
день, по твоему государеву царёву м великого князя Алексея Михай-
ловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодаржца, указу и 
по наказным памятемъ, отпущенъ я холопъ твой Якушка, съ пяти-
десятником съ Олёшкою Оленем, и съ десятниками, и съ рядовыми 
со всеми служилыми, изъ Енисейского острогу на твою государеву 
службу, на трёхъ твоихъ государевыхъ дощаникахъ; мне Якушку ве-
лено быть приказнымъ въ нижнемъ Братцком остроге…»

Получив	донесение	от	П.,	енисейский	воевода	И.	Ржевский	
22	июня	1661	г.	отправил	П.	подмогу	–	отряд	казаков	в	60	человек	
во	главе	с	пятидесятником	Дружиной	Поповым-Даурским	и	при-
казал	«отыскать	на	 усть	Иркута	 реки	или	 вверх	Иркута	 самого	
угожева	места…	и	на	том	месте	поставить	острог».

Не	дожидаясь	ответа	от	воеводы,	П.	основал	острог	на	пра-
вом	берегу	Ангары	против	устья	Иркута	и	назвал	его	Яндашским	
(по	имени	бурятского	князца	Яндаша	Дороги).	Год	спустя	острог	
стал	называться	Иркутским.

Основав	острог,	П.	писал	в	Енисейск	воеводе	И.И.	Ржевскому:	



174

«Государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, воеводе Ивану Ива-
новичю Енисейской сын боярской Якунка Иванов Похабов челом 
бьёт. В нынешнем 169 году июля в 6 день, против Иркута реки на 
Верхоленской стороне государев новый острог служилыми людьми 
ставлю, и башни по потолок срублены и государев житной анбар 
служилые люди рубят, а на анбаре будет башня, а острог не ставлен, 
потому что слег не достаёт, лесу близко нет, лес удалён от реки. А 
инде стало острогу поставить негде, а где ныне Бог изволил острог 
ставить, и тут место самое лутчее, угожее для пашен, и скотинной 
выпуск и сенные покосы и рыбные ловли всё близко, а опроче того 
места острогу ставить стало негде, близ реки лесу нет, стали места 
степные и неугожие. А как Бог свершит наготово острог, и о том бу-
дет писано в Енисейской острог к воеводе Ивану Ивановичю». 

По	размерам	 острог	 был	 невелик:	 «мерою	 в	 длину	 девять	
сажень	печатных,	поперёг	восемь	сажень».

В	1662	г.	Яков	Похабов	поставил	Кучидский	острог,	в	устье	
реки	Кидымит,	притока	Витима.

В	июле	1665	 г.	П.	 участвовал	в	 составлении	в	Енисейске	
коллективной	 челобитной	 на	 воеводу	 А.Ф.	 Пашкова.	 Воевода	
обвинялся	в	том,	что	«не	дошед	до	Даурской	земли,	остановил-
ся	на	великой	реке	Шилке	и	на	Иргене	озере	и	остроги	поставил	
новые	 в	 тех	местех,	 в	 которых	местех	мы,	 холопи	 твои,	 преж	
ево,	 Офонасья,	 остроги	 поставили»;	 таким	 образом,	 воевода	
«отнял	ту	службу	от	Енисейского	острога»	и	обманывал	Мо-
скву,	именуя	район	своих	действий	«новой	Даурской	землёй	и	
китайской	 границей».	Челобитная	 была	 подписана	И.	 Галки-
ным,	И.	Максимовым,	Я.	Похабовым,	Н.	Кольцовым	и	др.

В	1668-1669	гг.	сложилось	тревожное	положение	в	даурских	
острогах	 в	 связи	 с	 ожидаемым	вторжением	богдойских	 (китай-
ских)	войск.	В	эти	 годы	П.	 служил	приказчиком	Баргузинского	
острога,	к	нему	обращался	за	помощью	из	Телембинского	остро-
га	нерчинский	воевода	Л.Б.	Толбузин.	Об	этом	писал	в	Москву	в	
1669	г.	илимский	воевода	С.О.	Оничков:

«В нынешнем, государь, во 177 году, марта в 6 день, писал 
ко мне… на Ленской волок в Ылимской острог из Баргузинсково 
острошку тобольской сын боярской Данило Аршинской: в нынеш-
нем же во 177 году, генваря в 27 день, писал из Даурские земли ис 
Телембинсково острошку тобольской же сын боярской Ларион Тол-
бузин в Баргузинской острожек к енисейскому сыну боярскому к 
Якову Похабову, что в Даурской де земле идут войною на Нерчин-
ской острожек и на ясачных людей богдойские люди на две дороги, 
по Кайларе озеру и по Аргуне реке, семь тысяч войска, и чтоб к 
нему, Лариону, прислать служилых людей и зелья».
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Записи	в	окладных	книгах	1662-1670	гг.	показывают,	что	до	
1670	г.	П.	получал	хлебный,	денежный	и	соляной	оклады,	но	неза-
долго	до	смерти	он	вместо	хлебного	жалованья	стал	обрабатывать	
пашню,	которой	владел	по	«поступной»	казака	С.И.	Новикова.

П. † в	1673	г.,	о	чём	записано	в	окладной	книге	жалованья	
Енисейска	за	1674	г.:	

«Яков Иванов сын Похабов в прошлом во 181 году умре и тот 
ево Яковлев оклад Похабова по указу великого государя и по гра-
моте заверстан будет енисейскому сыну боярскому Афонасью Бой-
тону во 183 году».

Яков	Похабов	был	женат,	детей	не	было.
Лит-ра:	Ионин	А.А.	Новые…,	1895;	Первое…,	1902;	Серебренников	И.И.	

Покорение…,	1915;	Сборник…,	1960;	Кудрявцев	Ф.А.,	Вендрих	В.А.	Иркутск…,	
1971;	Дулов	А.В.	Иркутский…,	 1983;	 Резун	Д.Я.	По	 поводу…,	 2006;	 Зоркин	
В.И.	Иркутские…,	2006;	Красноштанов	Г.Б.	Ерофей…,	2008;	Красноштанов	Г.Б.	
Никифор…,	2008;	Во	имя…,	2008;	Похабов	Ю.П.	Яков	Иванович	Похабов,	ени-
сейский	сын	боярский	(в	печати).

Похабова Арина, жена	Я.И.	Похабова;	известно,	что	она	в	1676-
1677	гг.,	будучи	уже	вдовой,	заложила	свой	«пай»	пахотной	земли,	по-
косов	и	выпуска	и	четверть	земли	на	Самоделовском	острове	в	Ени-
сейске	енисейскому	посадскому	Андрею	Пелевину.

Поярков Григорий,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Преловский (Преловской) Иван (Ивашко),	рядовой	слу-
жилый	человек,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильин-
скую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Приказщиков Кузьма (Козма), выходец	из	Верхотурья,	слу-
жилый	человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Притчин Андрей,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.;	целовальник,	1708	г.	◙

Притчин Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.,	1704	г.

Прокопьев Иван,	служилый	человек,	1692	г.	См.	Брюхов	
Пётр.

Прокопьев Илья (Илюшка), лавочный	сиделец	торгового	
человека	В.А.	Викулина,	1692-1693	гг.	

В	иркутской	 книге	 таможенного	 денежного	 сбора	 1692	 г.	
записано:	

«Ноября во 2 день торговаго человека Василья Арефьева сына 
Викулина с лавошнаго сидельца с Илюшки Прокопьева, гостя 
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Остафья Филатьева прикащика его Петра Худякова с лавошнаго 
сидельца с Данила Лобашкова указных пошлин на нынешний на 
200 г. в доимок к енисейскому оброку по 8 алт. по 2 деньги на чело-
века, итого полтина».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Прокопьев Максим,	 енисейский	иконник,	 был	прислан	 в	

Иркутск	 по	 грамоте	Сибирского	 приказа;	 28	мая	 1697	 г.	 он	 за-
кончил	«Иркутский	чертёж	до	Кудинской	 слободы»,	 вошедший	
в	состав	первого	сибирского	атласа	«Чертёжная	книга	Сибири»	
С.У.	Ремезова	(1701	г.).

Лит-ра:	Во	имя…,	2008.
Прокофьев Аника (Оника), посадский	человек	с	годовым	

оброком	 с	 человека	по	 10	 алт.,	жил	 своим	двором,	 был	 холост,	
1698-1699	гг.

Прокофьев Анисим (Онисим), посадский	человек	с	годо-
вым	оброком	с	человека	по	10	алт.,	1699	г.

Прянишников Филипп,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	
5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.

Псковитин* (Псковитинов) Яков (Якунка, Якушка) Г. Гри-
горьев, посадский	человек,	родом	из	Пскова,	прислан	по	указу	в	Ени-
сейск,	откуда	пришёл	в	Иркутский	острог	и	повёрстан	в	посадские	в	
1666	г.	при	приказчике	Д.	Аввакумове;	выборный	таможенный	цело-
вальник;	оброку	платил	7	гривен	в	год,	не	имел	пашни,	сенных	поко-
сов	и	птичьих	угодий,	рыбу	ловил	для	домашней	нужды,	иногда	про-
давал,	платя	таможенную	пошлину;	жены	и	детей	не	имел,	1686	г.

Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883.
Путилов (Путимец*) Осип (Оска),	казак,	1697	г.;	рядовой	

пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	
овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Пушкарь* Иван,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	че-
тей	с	 осьминою	ржи,	 4	 чети	 овса,	 2	 пуда	 без	 чети	 соли	 в	 год,	
1699-1700	гг.

Пушкарь* (Пушкарёв) Никита,	рядовой	пеший	казак	с	окла-
дом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	
в	год,	1699-1700	гг.

Пыховский (Пыховской) Иван,	 рядовой	 конный	 казак	 с	
окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	
в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	
7	руб.	в	год,	1704	г.

Пыховский (Пыховской) Никита,	рядовой	конный	казак	с	
окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	
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в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	
7	руб.	в	год,	1704	г.

Пыховский (Пыховской) Степан (Стефан) Михайлов, плен-
ный	шляхтич,	определён	первоначально	на	службу	в	Красноярский	
острог,	1666-1667	гг.;	иркутский	сын	боярский,	1691	г.

В	1691	г.	иркутский	воевода	Л.К.	Кислянский	выдал	П.	указ-
ную	память	о	краже	бурятами	двух	кобылиц	у	тунгуса	и	о	взыска-
нии	с	укравших	кобылиц	бурят	пятнадцати	скотин:

«В нынешнем во 199-м году июля в… день били челом великим 
государем, а в Ыркуцком в приказной избе стольнику и воеводе Ле-
онтью Костянтиновичю Кислянскому иркуцкой ясашной тунгус За-
ектаева роду Менейко. А в словесном своём челобитье говорил: «в 
прошлом во 198-м году осенью покрали у меня Минейка братцкие 
люди кобылы, а по уговору де хотели де они за те кобылы заплатить 
ему Минейку пятнадцать скотин, а в то число отдали ему Минейку 
три скотины, а достальных де двенатцати скотин против договору 
не отдают неведомо для чево и великие государи пожаловали б ево 
Минея велели челобитье ево записать и тот достальной скот по их 
уговору доправя на них на Монкурка с товарыщи отдать ему Миней-
ку по розыску с роспискою. И по указу великих государей и по той 
указной памяти тех братцких ясашных мужиков допрашивали На-
мокурка, Бартахана, Алтая, у Очекуля, у Бугурюка, у Чиндобоя и они 
в тех двух кобылах не заперлися, а наперед де ему Минейку дали три 
скотины, а двенадцати де скотин ещё ему Минейку не отдали.

И по их иноземческому звычаю те достальные двенатцать ско-
тин на них доправили и отдали ему Минейку с роспискою, а к до-
просные их речи росписку и доезд подали в Ыркуцку в приказной 
избе стольнику и воеводе Леонтью Костянтиновичю Кислянскому 
за своими руками, а доезд писал по их веленью иркуцких конных 
казаков десятник Андрюшка Каховских.

199-го году июня в 9 день допрашиван братцкой ясашной му-
жик Алтабажиев по челобитью ясашного тунгуса Заектаева роду 
Минейки в покраденных двух кобылах что по договору хотели пла-
тить за те две кобылы пятнатцать скотин и с тех пятнатцети скотин 
он Алтай заплатил ему Минейку три скотины, а двенатцети де ско-
тин ему Минейку не платили.

199-го году июня в 10 день Заектаева роду тунгус Минейко взял 
у братцких ясашных за свои покраденные две кобылы по челобитью 
пятнатцать лошадей у Алтая, у Очекуля, у Бугурюка, у Чиндабая, 
у Монкорюка, у Бартахана и в тех во взятых лошадех я Минейко за 
своим знаменем росписку дал, а росписку писал по его Минейкову 
веленью конных казаков десятник Андрюшка Каховских».

Лит-ра:	Сборник…,	1960.
Пяник* Панкрат, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	

человека	по	10	алт.,	1699	г.
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Пятидесятников Яков, выходец	из	города	Туринска,	служи-
лый	человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Пяткин Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Рагозин Иван (Ивашко) Галактионов (Галахтионов), по-
садский	человек,	родом	устюжанин,	отец	его	был	государевым	па-
шенным	крестьянином,	пришёл	с	Устюга	гулящим	человеком	«для	
свидания	с	родичи	своими»,	повёрстан	в	посадские	в	Иркутском	
остроге	в	1671	г.,	оброку	платил	с	человека	полтину	в	год,	владел	
сенными	покосами	(на	полудесятине	20	копён),	пашенной	земли,	
рыбных	ловель	и	птичьих	угодий	не	имел,	жил	своим	двором,	дети:	
Стенка	17	лет	(женат,	детей	нет),	1686	г.

Рагозин Сергей, выходец	из	города	Берёзова,	служилый	че-
ловек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Рагозинин Василий, выходец	из	города	Берёзова,	служилый	
человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Радюшев Василий, посадский	человек	с	годовым	оброком	
с	человека	по	10	алт.,	1699	г.

Распутин Борис,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Расторгуев Иван (Ивашка) Андреев, гулящий	 человек,	
1692-1693	гг.

Рачковский Осип, тобольский	сын	боярский,	в	1682	г.	по-
сылался	в	Иркутский	острог	и	на	Селенгу	для	крестного	целова-
ния	новым	царям	Ивану	Алексеевичу	и	Петру	Алексеевичу.

Ребров Гавриил (Гаврило), выходец	из	Туринска,	 служи-
лый	человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Решетников Иван Пантелеев, лавочный	сиделец	торгово-
го	человека	В.	Чебаевского	(Чебельского),	1692-1693	гг.	

В	иркутской	таможенной	приходной	книге	1692-1693	гг.	за-
писано:	

«Октября в 20 день отпущен из Иркуцкого из таможни в Якуц-
кой торгового человека Василья Чебельскаго лавочный его сиделец 
Ивашка Пантелеев Решетников, а с ним послан он, Василий, из 
Енисейской проезжей русскаго своего привознаго товару подубрус-
ников и подзатыльников на 2 рубли, красного яхотного товару на 
5 руб., поясов шёлковых и бумажных на рубль, зеркал больших и 
малых и средних на 2 р., меди красной дельной и недельной на 5 р., 
сковород железных, леек, замков больших и малых, гвоздей, ножей, 
топоров на 8 р., шёлку по цветам, сукна сермяжного на 5 р., чулков 
вязаных, тафт полушёлковых бумажных на 2 р., всякия москотель-
ныя мелочи на 6 р., свинцу и пороху на 5 р., воску на 5 р., 6 столбцов 
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холста средняго, 12 концов холста хряща, 20 концов крашенины, 
4 дюжины торелей оловянных, 3 половинки амбурских, 7 пуд хме-
лю, пуд мёду, 40 арш. камок немецких, а тот товар и хмель куплен 
у него на Москве и в Ярославле и в Тобольску. На явленье платья 
деньги с проезжия 8 алтын 2 деньги. <…> отпущено в Якуцкой с 
вышеписанным же Ивашком Решетниковым 6 концов холста сред-
няго, 15 концов холста хряща, 40 арш. камок немецких, 20 аршин 
крашенины, 4 дюжины торелей, 3 половинки анбурских, 7 п. хмелю, 
а за тем отпуском в остатке у него, Василья (Чебаевского. – С.	Г.),  
в продаже 14 концов холста средняго мерою 200 аршин, 35 концов 
холста хряща мерою 450 аршин, 10 концов крашенины мерою 84 ар-
шина, десятеры чулки вязаные, 400 горностаев, 3 пуда хмелю, всего 
по иркуцкой таможенной оценке на 73 р. 25 алт. А те товары и хмель 
куплены у него на Москве и в Ярославле и в Тобольску на явленныя 
платёжныя деньги, а в Иркуцком с того ж его товару и хмелю с про-
дажи с рубля по 5 денег, итого рубль 28 алт. 1 деньга. И всего у него, 
Василья, в Иркуцком в продаже китайских камок и русских това-
ров на 173 р. на 25 алт. и на те товары деньги купил он, Василий, в 
Иркутском мягкой рухляди – горностаев и песцов и белки и кости 
моржеваго зуба и ту мягкую рухлядь и кость оставил он, Василий, в 
Иркутцку. Избного рубль».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Рогов Ерофей (Ерошка), пашенный	 крестьянин,	 отправ-

ленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полков-
нику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Родионов (Родионовых) Василий Гаврилов,	рядовой	кон-
ный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	
2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денеж-
ным	окладом	7	руб.,	1704	г.

Родионов Василий, посадский	 человек	 с	 годовым	 оброком	 с	
человека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	об-
роком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Алёшка	7	лет,	1699	г.;	по-
садский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	13	алт.	2	д.,	1704	г.

Родионов Иван, плотник,	входил	в	состав	отряда	А.А.	Бар-
нашлёва,	строившего	заново	Иркутский	острог,	1668-1672	гг.;	по-
садский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	8	алт.	2	д.,	жил	
своим	двором,	был	женат,	дети:	Ефимко	16	лет,	Тимошка	7	лет,	
Якушко	2	лет,	1699	г.

Родионов (Родивоновых, Родионовых) Иван,	рядовой	кон-
ный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	
2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денеж-
ным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Родионов Никита (Никитка),	рядовой	казак,	1684	г.
Родионов (Родивонов) Пимен,	рядовой	казак,	1699	г.
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Родионов Савва,	промышленный	человек,	1688	г.
Родионов (Родионовых) Сергей,	 рядовой	 конный	 казак	 с	

окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	
в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	
7	руб.	в	год,	1704	г.

Романов Андрей, племянник	московского	гостя	Г.	Никити-
на,	проезжал	с	товарами	через	Иркутск,	1698	г.

Романов Егор, подьячий	приказной	избы	с	окладом	5	руб.,	по	
2	чети	с	осьминою	ржи	и	овса,	1	пуд	соли	в	год,	1699-1700	гг.	◙

Романовцев Фёдор,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	
четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Рубец* Андрей (Андрюшка), пашенный	 крестьянин,	
1692-1693	гг.	

В	иркутской	 книге	 таможенного	 денежного	 сбора	 1692	 г.	
записано:	

«…ноября 2 куплено у пашенного крестьянина у Андрюшки 
Рубца 2 сажени дров берёзовых, дано полтина».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Рудаков Еремей (Ерёмка), енисейский	казак,	нарядчик,	де-

сятник	казаков,	Иркутск,	1684-1685	гг.	◙
Русанов Фёдор (Федка), переведён	в	Иркутск	на	пашню,	по-

вёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	И.П.	Гагарине,	1690-е	гг.;	
казак	 Бельского	 острога,	 1699	 г.;	 иркутский	 посадский	 человек,	
жил	бобылём,	годовой	оброк	платил	с	человека	8	алт.	2	д.,	откуп-
щик	площадного	письма,	1704	г.	◙

В	сметном	списке	окладным	и	неокладным	доходам	на	1704	г.	
по	городу	Иркутску	записано:

«Откупа с площадного письма челобитенного, кроме крепо-
стей, на откупщике Фёдоре Русанове 8 р.». 

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Рушников (Рушнов) Фёдор,	послух	(свидетель),	1705	г.	◙
Рыболовов Кондрат,	рядовой	казак,	1699	г.
Рябик* (Ребик*) Иван, посадский	человек	с	годовым	оброком	

с	человека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	об-
роком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Гаврилко	10	лет,	Федька	
10	лет,	1699	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	оброком,	1704	г.	
(числится	умершим	в	переписной	книге	1722	г.).

Рядов Кирилл Усов,	пятидесятник,	1688	г.	
В	1688	г.	иркутский	воевода	стольник	А.С.	Синявин	по-

сылал	с	Р.	на	Селенгу	служилых	людей	и	припасы:
«…с ыркуцким пятидесятником с Кирилом Усовым Рядовым 

и с ним Кирилом десять человек, хлебных запасов семь сот шезде-
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сят три пуда с четью муки ржаной, восмьдесят подвод, пятьдесят 
человек проводников».

Лит-ра:	Сборник…,	1960.
Савватеев (Саватиев) Иван, приказчик	 людей	 гостиной	

сотни	И.	и	А.	Ушаковых,	отправленный	ими	с	группой	наёмных	
людей	на	защиту	Селенгинска,	1688	г.;	торговый	человек,	купчи-
на	гостиной	сотни,	Нерчинск,	1703	г.

Савёлов Афанасий Тимофеевич, стольник,	 иркутский	
воевода,	1695-1699	гг.

В	1695	г.,	когда	С.	торжественно	объезжал	свои	«владения»	и	
под	пушечную	пальбу	прибыл	на	Селенгу,	ему	били	челом	бурят-
ские	шуленги	и	местные	служилые	люди	на	приказчика	Ильин-
ской	 слободы	 Г.	 Турчанинова,	 взвинчивавшего	 цены	 на	 хлеб	 и	
спекулировавшего	им;	челобитная	успеха	не	имела;	казаков	били	
кнутом,	а	ясачные	люди	начали	откочёвывать	в	Монголию;	такой	
же	 безуспешной	 была	 попытка	 послать	 челобитную	 верхолен-
ских	ясачных	и	служилых	людей,	которую	С.	задержал	и	не	от-
пускал	в	Москву;	жалобы	пашенных	крестьян,	разорявшихся	от	
подводной	повинности	на	воеводу,	также	остались	без	ответа.

По	всей	вероятности,	в	это	время	началась	подготовка	к	
восстанию.

В	начале	1696	 г.	 селенгинские	казаки	отправили	к	С.	 чело-
битную	и	просили	выдать	им	жалованье	на	1696	г.	сполна;	чело-
битная	удовлетворена	была	не	полностью,	воевода	выдал	казакам	
только	часть	жалованья,	причём	«покорыстовался»,	потребовав	в	
свою	пользу	значительный	процент	жалованья;	после	этого	войско	
почувствовало	себя	вправе	выступить	против	воеводской	власти;	
инициативу	взяли	на	себя	казаки	Селенгинского	острога;	в	феврале	
после	ряда	«советов»	на	заимках	между	селенгинскими	и	удински-
ми	казаками	было	принято	«договорное	письмо	о	добром	деле».

После	известия	из	Иркутска	об	отказе	С.	полностью	выдать	
жалованье	 селенгинские	 казаки	 начали	 действовать;	 они	 были	
осведомлены	от	отправке	из	Иркутска	в	Джунгарию	каравана	с	
личными	товарами	воеводы;	в	начале	марта	1696	г.	казаки	пере-
хватили	караван	у	Посольского	мыса	на	Байкале,	привезли	това-
ры	в	Селенгинск	и	опечатали;	затем	собравшиеся	служилые	люди	
объявили	на	С.	«государево	дело»	в	продаже	за	рубеж	«заповед-
ного»	 товара	 (оружия);	 казаки	по	 «донскому	обычаю»	вынесли	
знамя,	поместили	его	около	угловой	башни	в	круге	и	постановили	
разделить	на	«паи»	имущество	воеводы;	несколько	казаков,	при-
своивших	себе	до	дележа	часть	 этого	добра,	были	избиты;	при	
этом	паи	были	отложены	также	для	казаков	Кабанского	острога	
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и	Ильинского	слободы;	верхушка	селенгинских	служилых	людей	
после	«совета»	постановила	поддержать	движение	казачьей	мас-
сы	и	паи	приняла,	объясняя	это	стремлением	помочь	«недоста-
точным»,	чтобы	им	за	«хлебной	скудостью	службы	не	отбыть».

Восставшие	связались	с	казаками	Удинска;	в	Удинск	на	пере-
говоры	из	Селенгинска	прибыл	казак	В.	Творогов;	после	ряда	«со-
ветов»	удинские	казаки	решили	вознаградить	себя	захватом	мехов	
якутского	воеводы	М.	Арсеньева,	хранившихся	на	постоялом	дворе;	
местный	приказчик	А.	Бейтон	был	лишён	власти;	на	собравшемся	
казачьем	круге	началась	борьба	за	выбор	руководителей;	19	марта	
казачий	круг	на	базарной	площади	начал	делёж	имущества	М.	Ар-
сеньтев	на	«паи»;	племянник	якутского	воеводы	А.	Арсеньев,	нахо-
дившийся	при	имуществе,	едва	спасся	бегством;	некоторые	казаки,	
несогласные	с	разделом	чужого	имущества,	были	здесь	же	избиты	и	
принуждены	к	разделу	имущества.

С.	пытался	«утишить»	восстание;	в	апреле	1696	г.	он	послал	в	
Удинск	иркутского	сына	боярского	И.М.	Перфильева	и	протопопа	Пе-
тра	Григорьева	для	переговоров;	восставшие	посланцев	воеводы	не	
допустили	в	острог	и	заявили:	«станем-де	жить	особь»;	они	объяви-
ли	о	своём	намерении	подступить	к	Иркутску,	чтобы	совместно	с	ир-
кутскими	жителями	«побить»	воеводу	за	его	злоупотребления;	слова	
«жить	особь»	отражали	условия	договора,	заключённого	к	этому	вре-
мени	между	служилыми	людьми	всех	забайкальских	острогов.

Известие	о	возможном	походе	забайкальцев	в	Иркутск	бы-
стро	дошло	до	воеводы;	9	мая	воевода	писал	об	этом	в	Москву	и	
готовил	город	к	осаде,	а	через	несколько	дней	Иркутск	был	уже	
осаждён;	19	мая	воевода	попытался	уговорить	восставших	повер-
нуть	назад;	восставшие	требовали	выдачи	жалованья	сполна	 за	
1696	г.	и	впредь	за	1697	г.;	воевода	соглашался	выдать	недоданное	
жалованье,	а	в	выдаче	жалованья	за	1697	г.	отказал;	воевода	не	
впускал	казаков	 в	 город,	 пытался	 заманить	их	руководителей	к	
себе,	но	безуспешно;	 казаки	попытались	обратиться	к	жителям	
Иркутска	 с	 призывом	 «отказать»	С.	 и	 выбрать	 своего	 воеводу;	
наконец,	они	объявили	на	С.	«государево	дело»,	а	именно:	тор-
говлю	«заповедным»	товаром	с	джунгарским	ханством;	действия	
восставших	в	Иркутске,	однако,	не	имели	успеха;	вскоре	они	от-
плыли	от	города	и	двинулись	вниз	по	Ангаре;	они	начали	скло-
нять	местное	население	на	свою	сторону,	к	ним	присоединились	
беглые	 служилые	 люди,	 холопы,	 посадские	 люди;	 зажиточные	
люди	ссудили	их	хлебом	«взаймы»	и	под	«кабалы»;	не	получив	
поддержку	от	иркутского	населения,	восставшие	казаки	решили	
самостоятельно	отправить	свою	челобитную	в	Москву.
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Восставшие	казаки	доплыли	по	Ангаре	до	Братского	остро-
га;	 здесь	 их	 отряд	 насчитывал	 уже	 около	 250	 человек;	 отсюда	
они	плыли	обратно	к	Иркутску;	остановившись	перед	городом	на	
посаде,	они	9	июля	включили	в	свой	отряд	некоторых	полковых	
стрельцов	и	посадских	людей;	С.	вновь	заперся	в	городе	(остроге)	
и	7	дней	сидел	в	осаде;	он	периодически	посылал	к	восставшим	
различных	людей	для	переговоров,	ходили	к	ним	дети	боярские,	
посадские	люди,	пашенные	крестьяне;	С.	 организовал,	 опираясь	
на	поддержку	городского	населения,	посылку	в	Москву	челобит-
ной	от	всего	города;	восставшие	отказались	вести	«разговоры»,	а	
после	попытки	воеводы	захватить	в	плен	группу	казаков	осадили	
город	 (острог),	но	штурмовать	укреплённые	стены	не	решились;	
они	только	пригрозили:	«…а	будет-де	из	города	хотя	один	человек	
вышед	и	в	нас	выстрелит,	и	мы-де	учиним	то	–	со	стороне-де	го-
род	зажжём,	а	с	другой	станем	рубить»;	наконец,	восставшие	сняли	
осаду	и	решили	вернуться	за	Байкал;	они	предупредили	воеводу,	
что	зимой	они	вернутся	с	ещё	большими	силами,	человек	500-600.

Свержение	воеводы	С.	произошло	в	самом	начале	1697	г.;	
служилая	верхушка	города	города,	сама	много	натерпевшаяся	от	
воеводы,	не	склонна	была	объединяться	с	забайкальским	войском,	
добивавшимся	самоуправления,	но	пошла	на	отказ	во	власти	С. 
при	 неожиданно	 открывшихся	 обстоятельствах;	 из	 Москвы	 на	
смену	воеводы	был	послан	стольник	Семён	Полтев,	но	он,	не	до-
ехав	до	Иркутска,	в	Идинском	остроге	скончался;	приехавшая	в	
Иркутск	его	вдова	с	малолетним	сыном	Николаем	дала	повод	слу-
жилой	верхушке	отказать	воеводе	С.	во	власти;	иркутские	«всяких	
чинов	люди»	избрали	новым	воеводой	Николая	Полтева,	а	из-за	его	
малолетства	товарищем	ему	выдвинули	иркутского	сына	боярского	
И.М.	Перфильева;	последний,	будучи	в	летах,	всячески	отказывался	
от	своего	избрания,	но	в	конце	концов	был	вынужден	согласиться,	и	
управлял	городом	до	приезда	нового	воеводы	И.Ф.	Никалева	в	октя-
бре	1698	г.;	несколько	позднее	Сибирский	приказ	признал	факт	на-
значения	воеводой	малолетнего	Н.С.	Полтева.

С.	попытался	ещё	до	получения	грамоты	из	Москвы	со	всем	
своим	имуществои	отбыть	«на	Русь»;	однако	в	Москве	назначили	
сыск,	который	стал	проводиться	с	начала	1699	г.;	он	распался	фак-
тически	на	два:	о	злоупотреблениях	С.	и	о	«ведомых	ворах»	среди	
восставших;	 С. яростно	 сопротивлялся,	 подговаривал	 торговых	
людей	подавать	изветы	на	восставших,	заставлявших	якобы	силой	
подписывать	челобитные	на	него;	между	тем	улики	на	него	были	
велики;	при	сыске	304	служилых	человека	показали	против	С.,	к	
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ним	присоединились	торговые,	посадские,	ясачные	люди,	крестья-
не;	на	воеводу	в	результате	было	начтено	около	4	тыс.	руб.

С.	 благополучно	отбыл	из	Иркутска	 в	Москву;	 в	 дальней-
шем	он	опять	имел	какие-то	неприятности,	не	явившись	на	смотр	
служилых	людей	в	Москве	в	1703	г.

Лит-ра:	Кудрявцев	Ф.А.	Восстания…,	1939;	Сборник…,	1960;	Александров	
В.А.,	Покровский	Н.Н.	Власть…,	1991;	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.

Савельев Василий, посадский	человек	с	годовым	оброком	
с	человека	по	11	алт.	4	д.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	го-
довым	оброком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Ивашко	20	
лет,	Гришка	4	лет,	1699	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	
оброком,	1704	г.

Савельев Иван, пашенный	крестьянин,	1665	г.
Савельев Иван (Ивашка), посадский	 человек	 с	 годовым	

оброком	с	человека	по	13	алт.	2	д.,	1681	г.
Савельев Кузьма (Козма),	рядовой	конный	казак	с	окладом	

7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Савельев Феодосий (Федосей), посадский	человек	с	годо-
вым	оброком	с	человека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	
тем	же	оброком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Максимко	
15	лет,	Васка	11	лет,	Якушко	7	лет,	1699	г.

Савин Артемий (Артюшка), промышленный	человек,	по-
крученник	К.Н.	Мигунова,	1692-1693	гг.

Савин Евдоким (Евдокимко), переведён	в	Иркутск	по	ука-
зу	на	пашню,	повёрстан	в	казачью	службу	при	воеводе	А.Т.	Савё-
лове,	1690-е	гг.;	рядовой	казак,	1699	г.

Савин Иван, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	чело-
века	по	16	алт.	4	д.,	выборный	целовальник,	1698	г.;	посадский	че-
ловек	с	годовым	оброком	с	человека	по	17	алт.,	жил	своим	двором,	
был	женат,	дети:	пасынок	Петрушка	20	лет,	1699	г.	◙

Савин Прокопий,	промышленный	человек,	1688	г.
Садовник* Фёдор, откупщик	иркутской	площади	(видимо,	

подьячий),	 послух,	 1685	 г.;	 посадский	 человек	 с	 годовым	 об-
роком	 с	 человека	 по	 1	 руб.,	 1698	 г.;	 посадский	 человек	 с	 тем	
же	годовым	оброком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	сын	
Микитка	20	лет,	1699	г.	◙

Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883.
Садовников Елизар (Елизарка), казак,	держал	при	своём	

дворе	ясырей	(пленных),	1684	г.
Садовников Пётр,	рядовой	казак,	1684-1697	гг.
Садовников (Садовский) Пётр (Петрушка) Елизарьев, по-

садский	человек,	родом	москвитин,	прислан	из	Москвы	вместе	с	
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отцом	в	Енисейск	на	казачью	службу,	в	Иркутский	острог	пришёл	
гулящим	человеком,	в	1683	г.	был	повёрстан	в	посад	при	воеводе	
И.Е.	Власове,	оброку	платил	полтину	в	год,	владел	сенным	покосом	
вместе	с	иркутскими	жителями	по	записным	книгам,	1684-1686	гг.	
(возможно,	это	сын	Е.	Садовникова).	◙

Сакалов Пётр,	рядовой	казак,	1684-1697	гг.
Саламатов Василий, сын	боярский	тобольского	Софийско-

го	дома,	красноярский	сын	боярский,	1696	г.	
Он	стал	свидетелем	происходивших	в	1696	г.	в	Иркутске	со-

бытий.	С.	и	И.	Толстоухов	выходили	к	восставшим	заморским	ка-
закам,	приплывшим	в	Иркутск,	и	увещевали	их:

«…в городе пушки заправлены дробью и Афанасий Савёлов 
на вас рьитца».

С.	 был	 направлен	 иркутским	 воеводой	 А.Т.	 Савёловым	 в	
Москву,	где	он	дал	показания	в	Сибирском	приказе	об	иркутских	
событиях:

«…в прошлом де в 1696 г. июля в 9 удинские и селенгинские 
служилые люди стояли в дощаниках на Ангаре реке и с дощаников 
послали от себя шти человек служилых людей гостя Ивана Ушакова 
к прикащику Игнатью Ерофееву на квасную для хлебной осмины, 
чем хлеб мерять. И шли де те 6 человек мимо воеводского двора, по-
тому что де тут путь надлежит, и от Афонасья Савёлова из малого 
города выскочили ссыльные Гараска Исленьев с сыном, всего чело-
век с 10, и начали их, удинских и селенгинских людей, бить и хватать 
и весть в малый город к Афонасью Савёлову. И они де, удинские и 
селенгинские служилые люди, выхватили у себя ножи для оборо-
ны от них, ссыльных людей, и говорили: «на начинающего бог!» 
и стали от тех ссыльных людей ножами борониться. И удинские и 
селенгинские и ильинские и кабанские служилые люди, увидя то, 
что их братью 6 человек ссыльные бьют и хватают в малый город к 
Афонасью Савёлову, с дощаников сошли и пришли многолюдством 
с ружьём и к городу с ружьём приступили. И Афонасий де Савёлов 
и иркуцкие всяких чинов жители, такой воровской неприятельный 
приступ видя, посоветов, его, Василья, из города к ним, удинским 
и селенгинским служилым людям, Софейского дома с сыном бояр-
ским с Иванов Толстоуховым для разговору посылали, чтобы они 
к городу с ружьём не приступали и с градскими людьми убийств 
и ссор и никакого разоренья не чинили и шли б за море безссорно. 
И они де, Удинского и Селенгинского и Кабанского и Ильинского 
острогов служилые люди, в разговор не дались и говорили: «уноси 
де и ты от нас свои ноги! А будет де из города хотя один человек 
вышед и в нас выстрелит, и мы де учиним то: со стороны де город 
зажжём, а с другой станем рубить». И в то де время из малого город-
ка от Афонасья Савёлова наведены были на них, служилых людей 
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вышеписанных острогов, 2 пушки и мелкое ружьё. А стрельбы ни у 
кого не было. И в том де малом городе были люди пьяные. А стоял 
де в том городе с вином государевым кружечного двора целоваль-
ник ссыльный человек, а как его зовут, того он не ведает».

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-
шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958;	Сборник…,	1960;	Красноштанов	Г.Б.	
Никифор…,	2008.

Самойлов Алексей (Алёшка), посадский	человек,	владелец	
оброчного	слюдяного	промысла	на	Северном	Байкале,	и	в	чело-
битной	на	имя	воеводы	И.Е.	Власова	С.	просил	выделить	ему	12	
работных	людей	для	добычи	слюды,	обещая	платить	с	промысла	
в	казну	десятый	пуд,	на	промысле	за	год	было	добыто	250	пудов	
слюды,	1682-1683	гг.;	квасной	откупщик,	за	ним	числилась	недо-
имка	по	квасным	откупным	деньгам	за	1682	г.	в	размере	77	руб.	
9	алт.	4	д.	(эта	сумма	была	с	С.	взята),	1686	г.;	писец	таможенной	
избы,	1692-1693	гг.	◙

В	1683	г.	С.	на	требование	о	предоставлении	сведений	о	ко-
личестве	добытой	слюды	сообщал:

«…в прошлом 190 г. … отдан мне, Алёшке, на Байкале море 
слюдяной промысел, а в казну великого государя платить десятой 
пуд слюды и на тое слюдяном промыслу 191 года по июня одиннад-
цатой день сколько есть слюды в промыслу и про то мне, Алёшке, 
знать не почему, потому что от слюдяного промыслу ведомости и 
работных людей не было».

В	августе	1683	г.	взятую	у	С.	десятинную	слюду	ценили	в	
Иркутске	иркутские	посадские	и	лавочные	сидельцы	гостей	Фи-
латьевых	и	гостя	С.	Лузина;	слюда	делилась	на	три	сорта:	первого	
сорта	по	8	руб.	за	пуд	оказалось	5	пудов	10	фунтов,	среднего	со-
рта	по	5	руб.	за	пуд	–	1	пуд	38	фунтов,	малого	сорта	по	3	руб.	за	
пуд	–	17	пудов	34	фунта,	всего	было	получено	25	пудов	2	фунта	на	
105	руб.	10	алт.	2	д.;	отсюда	общая	добыча	С.	исчисляется	в	250	
пудов	на	1058	руб.	5	коп.

В	 1683	 г.	С.	 от	 слюдяного	 промысла	 отказался;	 промысел	
перешёл	к	И.	Штинникову.

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-
шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958;	Машанова	Л.В.	Из	истории…,	1974.

Самойлов Василий (Первой) Карпов, тобольский	городни-
чий,	1651	г.;	енисейский	сын	боярский,	стрелецкий	и	казачий	го-
лова,	приказчик	Баргузинского	острога,	1661-1666	гг.;	Енисейск,	
1673	г.;	приказчик	Иркутского	острога,	1674-1679	гг.

В	1665	г.	енисейский	воевода	В.Е.	Голохвастов	писал	в	Москву:	
«В прошлом, великий государь, во 172 году по твоему… указу 

посылал я холоп твой из Енисейска на Байкал озеро в Баргузинский 
острог, для твоего государева ясачного сбору и призову и приводу вновь 
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неясачных братцких и мугальских людей под твою великого государя 
царскую высокую руку, в вечное холопство и в ясачный платёж, ени-
сейского сына боярского Первого Самойлова с служилыми людьми. 
И в прошлом же, великий государь, во 173 году писал ко мне, холопу 
твоему, с Байкала из Баргузинского острогу сын боярский Первой Са-
мойлов: ведомо де ему Первому учинилось в Баргузинском остроге от 
баргузинских лутчих ясачных людей, живут де на Селенге реке у Чика 
реки неясашные тунгуские люди и ясаку тебе де великому государю не 
плачивали, да у тогож де, великий государь, у Чика реки кочюют брат-
цкие люди, которые отъехали от Братцкого и Балаганского острогов, да 
и мунгальских де, великий государь, людей жилища у тогож Чика реки; 
и в прошлом де, великий государь, во 173 году били челом тебе, великому 
государю, а ему Первому в Баргузинском остроге подали челобитную, 
служилые люди пятидесятник Гаврилко Ловцов да десятник казачей 
Оська Васильев с товарыщи, чтоб ты, великий государь, пожаловал их 
служилых людей, велел отпустить из Баргузинского острогу на Селенгу 
реку, для острожной поставки и призову вновь неясачных тунгуских, и 
братцких и мугальских людей под твою великого государя царскую вы-
сокую руку; и он де Первой отпустил из Баргузинского острогу на Се-
ленгу реку на усть Чика реки служилых людей шестнадцать человек да 
казачьих наёмщиков три человека, и дал им из твоей великого государя 
казны пушку медную полковую, сорок ядер железных, и порох и сви-
нец, да дощаник со всеми судовыми варовыми снастьми, и велел де им 
Гаврилку и Осипку с служилыми людьми на Селенге реке на усть Чика 
реки изыскав угожее место, вновь острог поставить и призывать и при-
водить под твою государеву царскую высокую руку в вечное  холопство 
и ясачный платёж братцких, и тунгуских, и мунгальских людей. <…> И 
в нынешнем… во 174 году, августа в 3 день, … пятидесятник Гаврилко 
Ловцов в съезжей избе в роспросе сказал: в нынешнем де во 174 году, 
осенью, пришед они Гаврилко и Оська с товарыщи на Селенгу на усть 
Чика реки и изобрав угожее место за помочью божиею, а твоим великого 
государя счастием, острог поставили, мерою кругом шестьдесят сажен, 
по углам четыре башни с вышки, и для осадного времяни ров выкопа-
ли, и во рву чеснок, и около острогу надолбы построили».

В	1676	г.	С.	сорвал	поставку	хлеба	в	Даурские	остроги	по	при-
чине	того,	что	в	Иркутском	остроге	сгорела	государева	мельница.

В	1679	г.	С.	заболел,	и	служилые	люди	острога	(а	также	гости-
ной	сотни	Иван	Ушаков)	писали	челобитную	в	Енисейск	–	«лежит	в	
расслаблении»	и	просили	прислать	нового	приказчика.

В	1685	 г.	 в	 заручных	книгах	приказчика	А.В.	Строганова	
записано:

«183 г. В заручных книгах… Василья Карпова сына Самойло-
ва написано близ 20 числа, а сентября 1 в книгах в Иркутском не 
объявлено».
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Лит-ра:	 Первое…,	 1902;	 Кашик	 О.И.	 Из	 истории	 социально-
экономического…,	 1952;	 Кашик	 О.И.	 Из	 истории	 заселения…,	 1958;	 Сбор-
ник…,	1960.

Самойлов Ефим (Еким, Яким), подьячий	 приказной	 избы,	
1689	г.;	участник	торжественного	приёма	в	Иркутске	посланцев	джун-
гарского	Бушухту-хана,	1690	г.;	подьячий	приказной	избы	с	окладом	
12	руб.,	по	7	четей	с	осьминою	и	полосьминою	и	с	четвериком	и	с	
полчетвериком	ржи	и	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.	◙

Самойлов Иван, торговый	человек,	державший	пивной	от-
куп,	1681	г.;	таможенный	голова,	1684	г.	◙

Самострелов Роман, выходец	из	Сургута,	 служилый	чело-
век,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699-1700	гг.

Санапальников Тимофей,	 рядовой	 конный	 казак	 с	 окла-
дом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	
год,	1695-1700	гг.

В	 1695	 г.	С.	 получал	 жалованье	 в	 Идинском	 остроге,	 что	
было	отражено	в	указной	памяти	иркутского	воеводы	А.Т.	Савё-
лова	идинскому	приказчику	Ф.Н.	Черниговскому:

«Да полковому Тимофею Санапальникову на нынешней 203 
год три чети с осминою ржи ж».

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Сапожник* Василий,	 пашенный	 крестьянин	 Кудинской	

слободы;	в	1673	г.	сдал	пашню	Сергею	Голяте	и	был	повёрстан	в	
беломестные	казаки.

Сапожников Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	
7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Сапожников Мартын,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Сапожников Фёдор (Фетька),	 калитинский	 (выходец	 из	
села	Калитино	близ	Великого	Устюга)	гулящий	или	промышлен-
ный	человек,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Сарматов Григорий, выходец	из	города	Верхотурье,	служилый	
человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Сартаков Дмитрий,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Сатар* Трофим (Трошка),	казак,	1688	г.
Сватко Дмитрий (Димитрий),	 рядовой	 конный	 казак	 с	

окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	
в	год,	1699-1700	гг.;	десятник	конных	казаков	с	денежным	окла-
дом	7	руб.	в	год,	1704	г.
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Свахин Григорий,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	
год,	1699-1700	гг.

Сверчков Фёдор Сергеев, стряпчий,	 служилый	 человек	
Енисейского	 острога,	 писец,	 составитель	 писцовой	 книги	 по	
Иркутскому	уезду,	1686	г.	◙

Енисейским	воеводой	С. велено	было:	
«…в слободах и в деревнях у детей боярских и у пашенных и у мо-

настырских и оброчных крестьян и у всяких чинов людей переписать 
пашенные и церковных причётников церковные земли и сенные по-
косы и по какому великих государей указу деревнями и землями и вся-
кими угодьи владеют и в тех слободах и деревнях великих государей 
земель досмотреть и измерить и переписать имянно у всякого челове-
ка порознь хто крестьяне и сколько на великих государей десятинные 
пашни пашут и оброчного хлеба и денежного оброку и по скольку на 
год платят и с которого году и по чьему окладу и на себя хто сколько 
пашни пашут и что в которой слободе и в остроге рыбных ловель и 
сенных покосов и лесов и всякого угодья, и те слободские земли обме-
жевал и нет ли у них в тех землях каково спору и тех слобод у крестьян 
взять сказки сколь давно хто пришёл и откуда и чей наперед сего бы-
вал и что их самих и детей и братья и племянников и внучат с отцы и с 
прозвищи, и то всё написать письма своего в книги имянно».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Свинка* Василий, посадский	человек	с	годовым	оброком	

с	человека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годо-
вым	оброком,	1704	г.

Свиньин Савва (Сава),	рядовой	пеший	казак	с	окладом	
5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	
в	год,	1699-1700	гг.

Свищов Андрей, подьячий	приказной	избы,	1697	г.	◙
Свищов Андрей,	пятидесятник	пеших	казаков	с	окладом	

5	руб.	с	полтиною,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	
без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	пятидесятник	пеших	казаков	
с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.	◙

Святогоров (Светогоров) Фёдор (Федька), пристав	Иркут-
ской	приказной	избы,	1690	г.;	служилый	человек	Удинского	остро-
га,	 посланный	 за	 бежавшими	 из	Удинска	 в	Илимск	 стрельцами,	
1691	г.;	иркутский	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	
с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Семёнов Андрей (Андрюшка), посадский	человек,	родом	
украинец,	прислан	с	Москвы	в	1682	г.	при	воеводе	И.Е.	Власо-
ве,	 годовой	оброк	платил	пол-полтины,	потому	что	«увечен	без	
руки»,	владел	сенными	покосами	вместе	с	иркутскими	жителями	



190

по	записным	книгам	(на	полудесятине	20	копен),	был	женат,	дети:	
Мишка	12	лет,	1686	г.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	
человека	по	16	алт.	2	д.,	1704	г.

Семёнов Афанасий,	промышленный	человек,	1688	г.
Семёнов Иван (Ивашко), наёмный	человек	людей	 гости-

ной	сотни	И.	и	А.	Ушаковых,	отправленный	ими	на	защиту	Се-
ленгинска,	 1688	 г.;	 лавочный	 сиделец	И.	 Ерофеева,	 приказчика	
гостя	И.	Ушакова,	Иркутск,	1692	г.

Семёнов Леонтий,	наёмный	человек,	1688	г.
Семёнов Никифор (Микифор, Микишка), томский	каза-

чий	сын,	Иркутский	острог,	1684	г.
Семёнов Пётр (Петрушка), казачий	десятник,	1684	г.	
Иркутский	письменный	голова	Л.К.	Кислянский	сообщал	

в	1684	г.	в	Енисейск	о	рассказах	С.	о	минеральных	источниках	
на	севере	Байкала:

«Да в нынешнем во 192-м году апреля в 30 день в Ыркуцком 
в приказной избе передо мною бывшей десятник казачей Петруш-
ка Семёнов сказал: в прошлых де годех посылан был он, Петрушка 
из Енисейска на службу великих государей в Ангарской острог для 
ясашного збору и идти де из Ыркуцкого по Байкалу озеру, не дошед 
Котюгтны реки, есть на берегу край Байкала озера ключ, из земли 
течёт горячей и от той де воды рука не терпит, а от берегу де тот 
ключ сажени з две. И он Петрушка тот ключ сам видел».

Лит-ра:	Сборник…,	1960.
Семёнов Семён (Сенка, Сенька), посадский	человек	с	годо-

вым	оброком	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	кузнец,	1681-1684	гг.
В	1683	г.	С.	был	отпущен	из	Иркутского	острога	для	поисков	

железной	руды	на	реку	Белую.	Он	в	1684	г.	сообщал:	«ту	руду	он	сы-
скал	и	учинил	опыт	и	тот	опыт	привёз	в	приказную	избу»;	он	просил	
в	челобитной	«на	тот	железной	промысел	для	плавежу	из	Иркутска	
отпустить»	его,	так	как	он	будет	«платить	десятой	пуд	железом»;	ир-
кутский	воевода	И.	Власов	на	челобитную	наложил	резолюцию:	«ве-
леть	его,	Сеньку,	на	тот	железной	промысел	из	Иркутска	отпустить…	
и	железо	в	том	месте,	в	котором	приисканы	по	Белой	реке,	плавить».

В	1685	г.	С.	вместе	с	А.	Михалёвым	и	П.	Никитиным	«ездили	
к	Байкалу	до	малой	и	большой	Бугульдеихи…	руд	и	слюды	и	всякие	
узорочья	сыскивали».

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952.
Семёнов Трофим, пашенный	крестьянин,	1665	г.
Семёнов Трофим,	промышленный	человек,	1688	г.
Семёнов Фёдор (Федка), работный	промышленный	человек	

И.	Арефьева,	приказчика	гостя	И.	Ушакова,	1692-1693	гг.
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Семёнов Феоктист (Фектистит, Фектист),	 вычегжанин,	
посадский	человек,	1669	г.

Семерик* Иван,	 рядовой	 служилый	 человек,	 отправлен-
ный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	
Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Семилов Григорий, казачий	десятник,	караульщик,	1691	г.
Сербин Тимофей, выходец	из	Сургута,	служилый	человек,	

поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699-1700	гг.
Сергеев (Сергиев) Андрей (Ондрюшка), посадский	человек	

с	годовым	оброком	с	человека	по	1	руб.,	жил	своим	двором,	был	же-
нат,	дети:	Васка	(женатый),	Алексашка	8	лет,	Федька	4	лет,	1699	г.;	
посадский	человек	с	тем	же	годовым	оброком,	1704	г.

Сергеев (Сергиев) Григорий (Гришка), промышленный	
человек,	1692-1693	гг.	

В	книге	таможенных	денежных	пошлин	1692	г.	записано:	
«…у промышленных людей у Гришки Сергиева с товарищи 

с их байкальскаго соболинаго промыслу Мурина и Бабки речек, а 
2 соболишек битых по таможенной оценке на 40 алтын десятой по-
шлины 4 алтына взято».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Сергеев Трофим, промышленный	человек,	1688	г.
Сергеев (Сиргиев) Фома (Фомка), пашенный	крестьянин,	

отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	 в	Ильинскую	слободу	к	
полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	один	из	владельцев	(с	Ива-
ном	Юрьевым)	колёсчатой	мельницы,	построенной	«на	ключе»	
в	1696	г.	в	Иркутском	уезде	(место	постройки	неизвестно);	при	
мельнице	никаких	угодий	нет,	построен	амбар,	жернова	одни;	об-
рок	с	мельницы	10	алт.	в	год,	1705	г.

Серебреник* Иван,	рядовой	казак,	1684	г.
Серебреников Тимофей (Тимошка),	 рядовой	 казак,	

1679-1684	гг.
Сженонов Иван (Ивашко),	 ссыльный	из	Тобольска	в	Ир-

кутское	воеводство;	имел	жену	и	дочь,	1698	г.
Сидоров Андрей, промышленный	человек,	1684	г.
Сидоров Влас (Власок), иркутский	житель,	выбранный	ир-

кутянами	в	строители	Знаменского	женского	монастыря,	согласие	
на	строительство	которого	церковные	власти	дали	в	ответ	на	мир-
ские	челобитные,	1690	г.;	строитель	Знаменского	женского	мона-
стыря,	давал	сведения	В.И.	Коротову	с	«товарыщи»	о	монастыр-
ской	мельнице	на	Китое,	построенной	в	1702	г.

Сидоров Макар (Макарка), родом	 еренчанин,	 гулящий	
человек,	1692-1693	гг.
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Сидоров Пахом (Пахомко), родом	москвитин,	присыльный	
человек	по	указу,	1684	г.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	
человека	по	20	алт.,	жил	своим	двором,	пашни,	рыбных	ловель	и	
птичьих	угодий	не	имел,	владел	сенными	покосами	(5	десятин,	по	
40	копён	на	десятине),	был	женат,	детей	не	имел,	1686-1699	гг.

Сидоров Пахомий (Пахомко),	ссыльный	человек,	1683	г.;	ка-
зак,	повёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	А.Т.	Савёлове,	1699	г.

Сидоровых Кузьма (Козма) Федотов, казачий	пятидесят-
ник,	имел	деревню	на	Ангаре	выше	Иркутского	острога	(место-
положение	деревни	остаётся	неизвестным).	

Родом	С.	происходил	из	Енисейска,	отец	его	служил	в	Енисей-
ске	сыном	боярским,	а	он	казачьим	десятником;	в	Иркутском	остро-
ге	начал	службу	казачьим	пятидесятником	при	воеводе	И.Е.	Власове	
с	окладом	5	руб.	с	полтиной,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	за	хлебное	
жалованье	служил	с	пашни,	пахал	5	десятин	в	поле,	имел	сенные	
покосы	вверх	по	Иркуту	 4	 десятины,	 ставил	 в	 год	 до	 200	 копён	
сена,	 под	 скотинный	выпуск	 ему	отведено	6	 десятин	 (данная	на	
землю	ему	была	выписана	в	1677	г.	приказчиком	И.М.	Перфилье-
вым);	под	рыбную	ловлю	дана	речка	Кая	безоброчно,	имел	мель-
ницу	«для	домашнего	молотья»	с	оброком	8	алт.	2	д.	в	год;	получил	
также	«вверху	за	Ангарою»	под	пашню	и	сенные	покосы	землю,	
ранее	принадлежавшую	Федору	Алексееву	(писарю),	который	по	
своей	челобитной	получил	землю	в	другом	месте,	1686	г.

Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883.
Силуянов Марк (Марко), выходец	из	Берёзова,	 служилый	

человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.
Симеон, старец	томского	Алексеевского	монастыря,	в	Ир-

кутске	у	него	была	отнята	четь	пуда	табаку,	1699	г.
Синёв Василий (Зданко*),	рядовой	пеший	казак	с	окладом	

5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	
в	год,	1699-1700	гг.

Синерог* Яков (Якунка) Калинин,	 казачий	десятник,	
входил	в	состав	отряда	Я.И.	Похабова,	ставившего	в	1661	г.	
Иркутский	острог.

Синюшин Никита (Микитка), служилый	человек,	1675	г.	
В	заручных	книгах	приказчика	В.К.	Самойлова	написано:	
«Дано служилому человеку Микитке Синюшину за мясо за 2 без-

мена 2 алтына денег, и то мясо отдано аманатам».
Лит-ра:	Первое…,	1902.
Синявин Алексей (Олексей, Олёшко) Сидорович, столь-

ник,	 участник	 посольства	 Ф.А.	 Головина,	 иркутский	 воевода,	
1687-1688	гг.;	кузнецкий	воевода,	1693-1695	гг.	
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В	октябре	1687	г.	С.	официально	принимал	в	Иркутске	мон-
гольского	посланца	Босого	Зорикту	от	хана	Цецен-нойона,	прие-
хавшего	вместе	с	С.В.	Шестаковым.

В	декабре	того	же	года	он	принимал	посланцев	джунгарско-
го	 Бушухту-хана	 и	 монгольского	 Эрдени-хунтайджи.	 В	 записи	
Иркутской	приказной	избы	о	приеме	говорится:

«А больши того с тем калмыцким посланцом никаких перего-
воров не было. И посланец позднее (поднес. – С.	Г.) от Бушухту-хана 
своего великим государем в подарках камку лимонную мелкотрав-
чатую, мерою 9 аршин; отлас желтой, мерою 7 аршин с полуарши-
ном; ленза белая, мерою 11 аршин; 2 китайки лазоревых, 2 китайки 
темнолазоревых, 2 китайки вишневых. <…>

Подарок никаких мунгальской посланец великим государем 
от тайши своего Кинтазея не поднес. Стойка была против прежних 
стоек с ружьем стройством.

Мунгальской посланец отпущен в Мунгальскую свою землю 
декабря в 10 числе.

А калмыцкой посланец же и бухары для торгу своего до весны 
остались в-Ыркуцком остроге».

В	декабре	1687	 г.	С.	 извещал	отпискою	полномочного	по-
сла	Ф.А.	Головина	о	попытке	монгольских	войск	пройти	от	озера	
Хубсугул	на	Китой	и	Белую:

«Государей царей и великих князей… окольничему Фёдору 
Алексеевичю Алёшко Синявин челом бьёт.

В нынешнем во 196 году декабря в 9 день писал ко мне из Тун-
кинского острогу иркуцкий сын боярский Остафей Перфирьев, а в 
отписке ево написано. – В нынешнем де во 196 году декабря в 4 день 
приехал в Тункинской с верх Иркута-реки от Косоголу-озера ясач-
ной соёцкой мужик Торгу и извещал в Тункинском ему, Остафью, 
что де поднялся из-за Косогола озера с войским мугальской Гилен-
кутухта по Окинской вершине на Белую и на Китой и под Балаган-
ской острог воевать брацких людей. А как де он, Гилен-кутухта, под-
нялся с места, и того де по сё число назад дней з 10, а о подлинных 
де вестях [бу]дет он писать впредь вскоре. А для проведыванья де 
послал он из Тункинского в подъезд служилых людей Митьку Еро-
феева, Фочку Часовщикова да с ними 6 человек брацких людей.

И против той ево отписки о подъёме воинских людей на брац-
ких людей писал я из-Ыркуцка в уезд в Балаганской и в-Ыдинской 
и в Верхоленской и послал служилых людей наскоро того ж числа, и 
подлинные вести рускими  всяких чинов людьми и ясачными ино-
земцы проведывают всяким тайным обычаем и в подъезды служи-
лых людей посылаю почасту. А буде впредь какие воинские вести 
будут, и о том к тебе, окольничему и воеводе Фёдору Алексеевичю, 
стану писать тотчас с нарочным посыльщики».
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В	январе	1688	г.	С.	в	памяти	приказчику	Тункинского	остро-
га	О.И.	Перфильеву	писал:

«196-го генваря в … день. По указу великих государей в Тун-
кинской  острог иркуцкому сыну боярскому Остафью Перфирьеву.

В нынешнем во 196 году генваря в 23 день писал ты в-Ыркуцк 
к стольнику Алексею Сидоровичю Синявину, а в отписке твоей на-
писано. – В нынешнем ж де во 196 году генваря в 19 день вышли из 
Мунгал трое братцких людей Тураева роду – Тураев сын Окинчей 
да Уланай, Кондогорского роду Аянгу, а за ясак принесли де с себя 
в казну великих государей Тупаев сын Окинчей да Уланай по ки-
тайке лазоревой. Да оне ж де братцкие люди Окинчей с товарыщи 
били челом великим государем, чтоб их отпустить ис Тункинского 
в Мунгалы по жён и по детей. Да оне ж де брацкие люди сказывали 
тебе, что де мунгальские тайши з богдойскими людьми поднелись 
войною под Нерчинской острог.

Да в нынешнем же де во 196 году бьют челом великим госуда-
рем, а в Тункинском остроге братцкие люди тебе, Остафью, о походе 
на крайных мунгальских людей. И как к тебе ся память придёт, и 
тебе б с выходцов китайки в казну великих государей взять, а брат-
цких людей на мунгал войною отнюдь не отпущать, и розговаривать 
их ласкою и приветом всячески, и обнадёживать их государевым 
жалованьем, чтоб они без указу великих государей с крайними не-
мирными людьми ссоры никакой не чинили. А выходцов, братцких 
людей, в Мунгалы по жён и по детей их отпущать не велеть, а уго-
варивать бы тебе их також ласкою и приветом, и обнадёживать их 
государьскою милостию и жалованьем. А о том я в полк к окольни-
чему и воеводе Фёдору Алексеевичю писал, а для уговору послан 
к тебе толмач Мишка Епифанов. А как будет указ ис полку околь-
ничего и воеводы Фёдора Алексеевича, и о том к тебе будет писано 
тотчас. И жить бы тебе в Тункинском от приходу неприятельских 
воинских людей с великим оберегательством и над караулы беспре-
станно самому надсматривать днём и ночью неоплошно».

В	 феврале	 1688	 г.	С.	 отправил	 память	 приказчику	 Верхо-
ленского	острога	Е.	Курдюкову	о	сборе	служилых	людей	для	от-
правки	их	на	выручку	Ф.А.	Головина	из	осаждённого	монголами	
Селенгинского	острога:

«Лета 7196-го февраля в 15 день. По указу великих государей 
царей и великих князей… в Верхоленск иркутцкому сыну боярско-
му Евдокиму Курдюкову.

В нынешнем во 196 году февраля вышеписанного числа писал 
ко мне в-Ыркутцк из Ильинские слободы стольник и полковник Фё-
дор Скрыпицын: генваря де з 24-го числа февраля по 11 число в Удин-
ской острог и к нему в-Ыльинскую слободу с Селенги от окольничего 
и воеводы Фёдора Алексеевича ведомости не бывало, от них де на 
Селенгу ведомости учинить також никоторыми делы нельзя, потому 
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что де мунгальских воинских людей везде по дорогам много, а моло-
людством де на Селенгу для выручки идти никоторыми делы нельзя, 
потому что их воинских людей много. И мне б для выручки с Селенги 
окольничего и воеводы Фёдора Алексеевича Головина иркутцкого 
присуду служилых [и] промышленых людей с полными запасы, дав 
им довольно пороха и свинцу, выслать к нему в-Ыльинскую слободу 
наскоре [и], из-Ыркутцка в Верхоленск о том тебе писать же.

И как тебе сей великих государей указ придёт, и тебе б в Верхо-
ленском и Верхоленского присуду, собрав служих и промышленных 
людей, сколько возможно с полными запасы, дав им довольно пороху 
и свинцу, послал наскоро в-Ыльинскую слободу в полк к стольнику 
и полковнику к Фёдору Скрыпицыну для выручки Селенгинского и 
окольничего и воеводы Фёдора Алексеевича Головина с товарыщи. 
А сколько человек соберёшь и пошлёшь, и о том бы тебе в-Ыркутцк 
к стольнику Алексею Сидоровичю и в-Ыльинскую слободу к столь-
нику и полковнику Фёдору Скрыпицыну писать и под отпискою тем 
ратным всяких чинов людем прислать имянные росписи».

В	марте	1688	г.	С.	отправлял	иркутских	людей	на	Селенгу	
в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну.	При	этом	
он	посылал	и	отписку,	в	которой	говорилось:

«Господину Фёдору Исаевичю Алексей Синявин челом бьёт. 
В нынешнем во 196-м году в марта в … день послан из Иркутцка 
в Селенгинской к окольничему и воеводе Фёдору Алексеевичю Го-
ловину с отписки и с книгами баргузинской пятидесятник казачей 
Герасим Турчанинов, да в нынешнем же во 196-м году февраля в … 
день писал ты господине ко мне в Ыркуцк, чтоб прислать к тебе в 
Ыльинскую слободу для проходу в Селенгинск иркуцких служилых 
и промышленных людей и наперед сего послано к тебе господине 
иркуцких служилых и промышленных людей семдесят пять чело-
век да к тому ж числу в прибавок послан к тебе господине з бар-
гузинским пятидесятником казачьим з Герасимом Турчаниновым 
иркуцких и енисейских и баргузинских казаков дватцать пять че-
ловек да пашенных крестьян учинить тебе господине по указу вели-
ких государей, а хто имяны служилые люди и пашенные крестьяне 
посланы и тому под сею отпискою роспись».

Лит-ра:	Сборник…,	1960;	Материалы…,	2000.
Синявин Илларион (Ларион) Якимович, стольник,	кузнец-

кий	воевода,	1698-1704	гг.;	иркутский	воевода,	1704-1709	гг.
Сколетин Михаил,	рядовой	казак,	1688	г.
Скоринка* (Скаринка*) Фёдор,	 рядовой	 пеший	 казак	 с	

окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	
чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	пеший	казак	с	денежным	
окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.
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Скорняк* Семён, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	
человека	по	10	алт.,	1699	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	
оброком,	1704	г.

Скосырев Иван (Ывашко),	казак,	1688	г.
Скуратов Степан (Стенька, Стефан), служилый	 человек	

Удинского	 острога,	 1691	 г.;	 иркутский	 рядовой	 пеший	 казак	 с	
окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	
чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Смаа* Степан,	промышленный	человек,	1688	г.
Смага* (Смагин) Дмитрий, выходец	 из	 Верхотурья,	 посе-

лённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.;	рядовой	пеший	ка-
зак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	
без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Смагин Борис,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	
с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	
конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Смагин Даниил (Данила),	рядовой	пеший	казак	с	окладом	
5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	
в	год,	1699-1700	гг.

Смагин Иван,	промышленный	человек,	1688	г.
Смагин Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	

с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.
Смагин Яков,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	

осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.
Сметин Матвей,	казак,	послух	(свидетель),	1705	г.	◙
Смирной* Архип,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	

5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Смирнягин Яков,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Собакин Алексей, красноярский	подьячий,	1688-1689	гг.;	
в	1698-1699	гг.	он	с	товарищами	был	послан	для	осмотра	дорог	и	
местности	между	Красноярском	и	Удинским	(Нижнеудинским),	
Канским,	Балаганским	и	Иркутским	острогами;	в	составленном	
доезде	он	даёт	роспись	рекам	между	указанными	острогами	и	
городом	Красноярском.	◙

Соколов Герасим (Гарасим), подьячий,	придан	в	Тоболь-
ске	иркутскому	воеводе	И.А.	Власову,	1684	г.	◙

Соколов Степан (Стенька),	писец,	1701	г.	◙
Соколов Яков, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	чело-

века	по	10	алт.,	жил	своим	двором,	был	женат,	1699-1704	гг.
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стройки	каменных	мостов,	пригласить	китайских	торговых	людей	
в	Россию,	послать	двух	детей	боярских	из	Пекина	для	отыскания	
пути	в	Россию	через	Астрахань,	просить	о	переводе	когда-то	при-
сланных	китайских	грамот,	договориться	о	свободе	торга;	он	вёз	с	
собою	для	богдыхана	меха	соболей,	чёрных	лисиц,	сукна,	янтарь,	
зеркала,	«рыбий	зуб»,	всего	на	800	руб.

Наиболее	значимым	поводом	посольства	С.	явились	погра-
ничные	с	Китаем	нелады	из-за	переселившегося	в	1667	г.	«тун-
гузскаго	 племени	 князца	 Гантимура»;	 на	 требование	 китайцев	
выдать	 Гантимура	 нерчинский	 воевода	 Д.	 Аршинский	 послал	
грамоту	к	богдыхану	«с	предложением	ему	учинился	бы	под	вы-
сокою	его	царскаго	величества	рукою»;	недоразумения	всё	более	
возрастали,	и,	наконец,	дело	дошло	до	стычек	с	оружием	в	руках;	
уладить	их	было	важнейшей	задачей	посольства	С.

В	Тобольске	в	состав	посольства	С.	влились	6	человек	детей	
боярских,	столько	же	помощников	кречатных	и	40	пеших	и	кон-
ных	казаков;	для	богдыхана	в	подарок	С.	взял	здесь	6	кречетов	и	
горностаев	на	100	руб.

В	Тобольске	С. встретил	Ю.	Крижанича,	который	позднее	пи-
сал:	«пять	недель	есть	зде	постоял	(С.),	а	ни	единаго	обеда	ни	вече-
ри	без	мене	не	ел»;	Ю.	Крижанич	перевёл	ему	описание	голланд-
ского	посольства	1666-1668	гг.	с	голландского	языка	на	латинский	
и	дал	некоторые	советы	относительно	Сибири	и	пути	в	Китай.

Перед	посольством	С.	открывались	два	пути	в	Китай;	пер-
вый	путь	–	по	сибирским	рекам	с	преодолением	волоков	между	
Обью	и	Енисеем	и	между	Енисеем	и	Амуром	до	Нерчинска,	как	
это	обычно	ходят	 все	 русские;	 второй	путь	–	на	 верблюдах	че-
рез	 Барабинскую	 степь,	 калмыцкие	 улусы,	 монгольскую	 степь	
до	первого	китайского	города,	этим	путём	шёл	некогда	посол	в	
Китай	Байков;	поскольку	в	Барабинской	степи	происходили	вол-
нения	татар,	то	был	выбран	первый	путь.

С.	составил	описание	своего	пути	по	Сибири	в	виде	дневни-
ковых	записей.	Из	этого	описания	здесь	могут	быть	воспроизведе-
ны	записи	пути	посла	по	Ангаре	на	отрезке	от	Усолья-Сибирского	
до	Байкала:

«На правой стороне, на острове, – юрты братские, от горы, где 
быстро, – верста; на левой стороне – 2 островка, от юрт – верста. На 
правой стороне – деревня Михалёва, а стоит на острове, а против 
деревни, на той же стороне, – остров, и на том острове жители той 
деревни Михалёвой соль варят, а иным варить не дают. На той же 
стороне – юрты зимние братские, от деревни Михалёвой – 8 вёрст, 
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а те юрты стоят подле той же протоки, и идёт та протока до самого 
Иркутского острога. <…>

Сентября в 3-й день. На правой стороне – река Китой, а вы-
текает с Мунгальской стороны, из Каменя, а по ней живёт братских 
мужиков много. От той реки Китоя виден Мунгальский камень 
зело высокий и великий, и от того каменя идёт мунгальская степь. 
Против реки Китоя, на левой стороне, – горы зело высокие, от горы 
высокой 5 вёрст, и от реки Китоя до Иркутского острога островов 
зело много, а стоят один от одного в недальнем расстоянии. На ле-
вой стороне реки Ангары – камень зело высокий, и под тем зело 
быстро, а называют его бык, и тянули дощаник двумя бечевами, от 
гор высоких – 5 вёрст.

Сентября в 4-й день. На левой стороне реки Ангары – яр ка-
менный, зело высок, и под тем яром зело быстро, и называют бык, 
и тянули дощаник двумя бечевами, а выше того быка – протока, от 
быка ж – 5 вёрст. На той же стороне стороне – гора высокая, камен-
ная, от протоки – 5 вёрст.

Сентября в 5-й день. На левой стороне реки Ангары – река Куда, 
течёт она из степи, а по ней живут пашенные крестьяне и браты, а на 
устье той реки Куды займище служилых людей Иркутского острога.

На той же стороне – протока, от реки Куды – 4 версты, а про-
токою ходу пол 2 версты.

На правой стороне реки Ангары – деревня Монастырская, а 
выше той деревни с версту – монастырь, а в нём – церковь возне-
сения христова да три кельи, да братья – два старца рядовых, да 
священник чёрный.

До деревни Монастырской от протоки – 3 версты, а от мона-
стыря до Иркутского острога – 3 версты.

В Иркутский острог приехали того же числа в другом часу 
ночи, а острог Иркутский стоит на левой стороне реки Ангары, на 
берегу, на ровном месте, и острог строением зело хорош, а жилых ка-
зацких и посадских дворов с 40 и больше, и место самое хлебородное. 
В остроге построена церковь всемилостивого спаса, а выше острога 
немного, на правой стороне, – река Иркут, что вытекает из степи 
мунгальской. По ней живут браты и тунгусы ясачные и не ясачные, 
и в Иркутском остроге взяты аманаты братские и тунгусские, чтоб 
великому государю тунгусы и браты не изменили, а браты великому 
государю ясак платят со всякого человека из холопей своих, кроме 
женского пола, по соболю и по 2.

И сентября в 7-й день, уснастя дощаник для морского хода, из 
Иркутского острога пошли в полдень рекою Ангарою же.

На правой стороне реки Ангары – заимка иркутского казака 
Ильи Могутова, от острога – пол 2 версты; на той же стороне – де-
ревня Вяткина, от заимки – верста, а против деревни – островов 
маленьких много, и от той деревни шли протокою, а протокою ходу 
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3 версты; да от деревни Вяткиной видны горы великие и зело высо-
кие, а стоят те горы над морем Байкалом.

На другой стороне, на берегу и на тех горах, во всё лето снег 
не тает.

Посередь реки Ангары – остров, от протоки – полверсты. По-
середь реки же Ангары – 3 острова, от острова – пол 2 версты.

На левой стороне – деревня Бешенова, от острова – 5 вёрст.
Сентября в 8-й день. На той же стороне – деревня Уксусникова, 

от деревни Бешеновой – 2 версты; на той же стороне – деревня Шуки-
на; от деревни Уксусниковой до деревни Шукиной шли протокою.

На правой стороне – деревня Каргополова, от деревни Шуки-
ной – 4 версты.

На той же стороне – остров, от деревни Каргополовой – верста, 
а остров на версту ж. Выше острова, с четверть версты, – островки 
маленькие, а выше маленьких островков – остров великий, а про-
тив острова – протока небольшая, а протокою ходу 2 версты, и из 
той протоки вышли на большую протоку, а большою протокою ходу 
3 версты.

Сентября в 9-й день. На правой стороне – остров, от большой 
протоки – 4 версты, а выше острова – 3 островка небольшие, а против 
тех островков – река Королькова, а вытекает она из гор каменных; на 
той же же стороне – остров, от речки – верста.

На левой стороне – речка, от острова – пол 2 версты.
На правой стороне – остров, от речки – 5 вёрст.
На левой стороне – речка Быстрая, от острова – 6 вёрст, а назы-

вают Быстрою оттого, что подле речки быстреть великая, и называют 
шиверою, и против той шиверы, на правой стороне, – гора высокая, на 
той же стороне – курья, от речки Быстрой – 4 версты.

Сентября в 10-й день. На правой стороне – островок маленький, 
от курьи – 3 версты, а выше того островка – остров маленький же, а 
река Ангара от Иркутского острога до самого моря зело быстра.

На левой стороне – речка, от островков – пол 3 версты.
На правой стороне реки Ангары – остров последний, от речки 

3 версты, а выше того острова с полверсты – шивера последняя, и в 
том месте зело быстро, и горы великие, и река узка. От шиверы до 
моря – 3 версты, да от того ж острова видны горы на другой стороне 
моря, которые видятся от деревни Вяткиной.

И сентября в 11-й день приехали к Байкальскому морю на 
устье реки Ангары, где течёт Ангара река из Байкала, и по обе сто-
роны устья реки Ангары – горы великие, каменные, высокие и 
лесные. Устье Ангары будет шириной больше версты, а из Байкала 
течёт [она] великою быстротою, а с тех высоких гор видать горы за 
Байкалом, снежные и превысокие, и один край Байкала, который 
называют Култук. Другой край зело далёк, ине видеть, и нигде нет 
так узко в Байкале, как против устья Ангары; а при устье Ангары 
пристанищ нет, только всё утёс да камень, и, одним словом рещи, – 
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зело страшно, наипаче тем, которые прежде сего на нём не бывали, 
потому что везде кругом обстоят горы превысокие, снежные и леса 
непроходимые, и утёсы каменные. И у Байкальского моря  стояли 
сентября до 12-го числа, оттого что были ветры супротивные».

В	 иркутской	 книге	 «Расход	 хлебным	 запасам	 в	 184	 г.»	
записано:	

«Сентября 7. Дано посланнику Миколаю Гавриловичу Спафа-
рию из государевой казны 50 пуд муки ржаной с мешками, 10 пуд 
круп ячных, 3 четверти с осминою ячменя, а та де мука дана из да-
урских осталых запасов».

С.	оставил	довольно	подробное	описание	Байкала	под	назва-
нием	«Описание	Байкальского	моря	кругом	от	устья	реки	Ангары,	
которая	течёт	из	Байкала,	и	опять	до	устья	той	же	реки	Ангары»:

«Байкальское море неведомое есть ни у старых, ни у нынеш-
них земноописателей, потому что иные мелкие озёра и болота опису-
ют, а про Байкал, который толикая великая пучина есть, никакого 
упоминания нет; и потому его здесь вкратце описуем.

Байкал может называться морем и потому, что из него течёт 
большая река Ангара и потом мешается со многими иными реками 
и с Енисеем, и вместе впадают в большое Океанское море; и оттого 
может называться морем, что мешается с большим морем, и объез-
жать его кругом нельзя, и потому также, что величина его в длину и 
в ширину и в глубину велика есть. А озером может называться отто-
го, что в нём вода пресная, а не солёная, и земноописатели те озера, 
хотя и великие, но в которых вода несолёная, не называют морем; 
однако же и завидливу земноописателю можно называть Байкал мо-
рем, потому что длина его парусом бежать большим судном дней по 
десяти и по двенадцати, и больше, какое погодье, а ширина его – где 
шире, а где уже, меньше суток не перебегают. Глубина его великая, 
потому что многожды мерили сажен по сто и больше, а дна не сы-
щут, и то чинится оттого, что кругом Байкала везде лежат горы пре-
высокие, на которых и летнею порою снег не тает.

А в средине Байкальского есть остров великий, который име-
нуется Олхон. Тот остров стоит посреди в длину моря, кругом имеет 
больше ста вёрст, и прежде сего жили на том острове многие братские 
иноземцы, потому что на том острове горы и леса и степь велика есть, 
но после того, как погромили их казаки, и с того острова разбежа-
лись, и ныне пуст, а зверей всяких много на острове. И опричь того 
острова, есть иные острова небольшие, однако же немного. А погодье 
по Байкалу всегда великое, но паче осеннею порою, оттого что лежит 
Байкал что в чаше, окружён каменными горами, будто стенами, и ни-
где же не отдыхает и не течёт, опричь того, что от него течёт Ангара 
река. В Байкал впадают большие реки, мелкие и иные многие, а по 
краю, на берегу, везде камень и пристанища немногие, наипаче на 
левой стороне, едучи от реки Ангары, и оттого разбивает суда часто.
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А рыбы в Байкале всякой много, и осетры, и сиги, и иные вся-
кие, и зверя нерпа в нём есть же много. Только жилья немного око-
ло Байкала, опричь немногих тунгусов, которые питаются рыбою, 
потому что близ Байкала пашенных мест нет, и живут по рекам в 
зимовьях промышленные люди зимою. А лес около Байкала есть 
кедровник большой, и на нём орехов много, и иной лес есть же. А 
вода в нём зело чистая, что дно виднеется многие сажени в воде, и к 
питию зело здрава, потому что вода пресна. А простирается Байкал 
пучиною и длиной от востока к западу, и солнце возвышается на 
Байкале степень, «       »; а зимнею порою мёрзнуть Байкал начинает 
около крещеньева дня и стоит до мая месяца около николина дня, 
а лёд в толщину по сажени и больше, и оттого по нём ходят зимнею 
порою санями и нартами, однако же зело страшно, оттого что море 
отдыхает и разделяется надвое, и учинияются щели сажени в шири-
ну по три и больше. Вода из нею не проливается по льду, а вскоре 
опять сходится вместе с великим шумом и громом, и в том месте буд-
то вал ледяной. И зимнею порою везде по Байкалу подо льдом – шум 
и гром великий, будто из пушки бьёт (неведующим страх великий), 
наипаче меж островом Олхон и меж Святым Носом, где пучина 
большая. А иноземцы все, и мунгальцы и тунгусы и иные, называ-
ют все Байкальское море своим языком – Далай, се есть море, и ино-
земцы только два озера великие называют Далай, одно – Байкал, а 
другое, из которого течёт река Аргунь; и о том учнём писать там, где 
опишем реку Аргунь, а ныне опять опишем Байкал. И имя Байкал, 
видно, не русское, а называют его тем именем по имени некоторого 
иноземца, который жил в тех местах.

Байкальское море объезжают кругом мелкими судами многие 
недели, и мы здесь опишем его кругом, от устья реки Ангары и опять 
до устья реки Ангары, потому что кругом объехать его мало что не 
будет величиною против Хвалынского моря, которое в Астрахани, и 
против Чёрного моря, которое идёт к Царьграду. И от реки Ангары, 
едучи по правую сторону многие днища, пристанищ нет до самого 
Култука, только утёсы каменные дощатые, и оттого большими су-
дами ходу нет, только мелкими судами ходят, и, как живёт погодие 
великое, суда мелкие таскают на берег. На самом Култуке есть река 
Култушная, и там пристанища есть, а Култуком называют самый 
край узкий Байкальского моря, где кончается. А от реки Култуш-
ной многое место впадает река Снежная, и там пристанище, а назы-
вают Снежною оттого, что в тех горах стоит снег зимою и летом и не 
тает. Оттуда же река течёт третья – река Выдряная, и пристанища, 
днище плыть от Снежной, а называют Выдряною оттого, что выдр 
и бобров ловят по ней много. Четвёртая река и пристанище – Пере-
емная, а словёт Переемная для того, что стоит равно против устья 
Ангары реки, и те, которые хотят перебежать море через, от Ангары 
парусом бегут или перебегают прямо, оттого что тут море зело узко. 
Пятое пристанище и река – Мышиха, днище от Переемной. Шестая 
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река и пристанище – Мантуриха, днище от Мышихи. И по тем рекам 
промышляют соболей. Есть и седьмое пристанище – озеро Прорва, 
от Мантурихи – днище; а слывёт Прорва оттого, что море прорвало 
берег на перестрелку и учинило озеро, величиною кругом вёрст на 
10 и больше. В то озеро впадает река большая именем Ея, и в той 
реке рыбы ловят бесчисленно много, и ежегодно приходят дощани-
ки из Братского и Иркутского, и наполняют дощаники всякою ры-
бою. От Прорвы версты с 3 есть Посольский мыс, а словёт оттого, 
что при том мысе у берега морского стал с судном в прошлые годы 
сын боярский, который был послан с посольством к мунгальскому 
хану, и там убит братскими иноземцами. И от того мыса есть дорога, 
которая идёт сухим путём на конях до Селенгинских заимок и до 
самого Селенгинского острога, и направо от того мыса есть степь, 
и там живут братские ясачные люди, которые платят ясак в Селен-
гинский острог. А из Прорвы, едучи с днище вверх, будет большая 
Карга, а Каргой словёт мыс песочный, большой, который простира-
ется в море далеко, до третьей доли моря. Подле него вода мелкая и 
кáрги многие, и то место объезжать зело трудно, и нигде в Байкаль-
ском море нет уже такого места, и по обеим сторонам те кáрги объ-
езжать будет вёрст на 12, и обходят те кáрги шестами и греблями. И 
за кáргами сор великий, и кругом его будет больше двадцати вёрст, 
и там в сору суда опускают якори и стоят в пристанище без страху 
морского погодья, потому что в сорах вода мелкая. Вода того сора 
с морем мешается, и из того места ехать сорами подле моря с дни-
ще до новаго устья Селенги реки. Те соры, хотя великие, однако же 
неглубокие, и можно с судами стоять и якори метать везде по тем 
сорам, потому что погодье из моря не захватит. Около тех сор сухих 
мест и пристанищ нет, только болота везде.

А от устья Селенги реки до Сухой реки ходу 2 днища, и тут при-
станище ж, а от Сухой реки до Кики реки ходу днище, и тут пристани-
ще ж. А от Кики реки до Турки реки ходу 5 днищ, и тут пристанище 
ж. А от Турки реки до озера Котакина ходу днище, и тут пристани-
ще ж. И из того озера в реку Турку впадает исток; от того озера до 
реки Максимихи ходу по два днища, и тут – пристанище ж. От реки 
Максимихи до реки Баргузина ходу днище, и тут – пристанище ж. А 
река Баргузин – река великая, а по ней ходу до Баргузинского острога 
5 днищ, и в Баргузинском остроге живут енисейских служивых людей 
50 человек, и начальник над ними есть дворянин московский. В то 
место приходят дощаники с запасом из Енисейска и торговые люди 
чрез море, и ходят в Дауры запасы для служивых людей, а торговые 
для торгу. Из Баргузина ходят до Теленбинского и до Нерчинского су-
хим путём верблюдами и конями чрез превысокие горы, камени, леса 
и болота, и с великою трудностью ходят, такого нужного пути нет; а 
ходят от Баргузинского до Нерчинского острога 2 недели и больше; 
да и через море, покамест приедут, с великим страхом приезжают, 
поэтому переезжают чрез море на остров Олхон и подле острова ходят 
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ный	человек,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Стархов Андрей,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Степанов Василий (Васька), новокрещён,	 из	 подгородных	
улусов,	сообщник	побега	из	Иркутска	П.	Тайшина,	1696	г.;	посад-
ский	человек	(числится	умершим	в	переписной	книге	1722	г.).

Лит-ра:	 Найдёнов	 Н.А.	 Иркутск…,	 1883;	 Щеглов	 И.В.	 Хронологиче-
ский…,	1993.

Степанов Иван (Ивашко),	рядовой	служилый	человек,	от-
правленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	пол-
ковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Степанов Иван,	наёмный	человек,	1688	г.
Степанов Иван (Ивашко),	 ссыльный	из	Тобольска	 в	Ир-

кутское	воеводство;	имел	жену	и	дочь,	1698	г.
Степанов Пётр (Петрушка), промышленный	человек,	от-

правленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	пол-
ковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	посадский	человек	с	годовым	
оброком	 с	 человека	по	10	 алт.,	Иркутск,	 1698	 г.;	 посадский	че-
ловек	с	тем	же	годовым	оброком,	жил	своим	двором,	был	женат,	
дети:	Васка	5	лет,	Иркутск,	1699	г.;	посадский	человек	с	тем	же	
годовым	оброком,	Иркутск,	1704	г.

Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883;	Сборник…,	1960.
Степанов Прокопий (Прошка), промышленный	 человек,	

покрученник	К.Н.	Мигунова,	1692-1693	гг.
Степанов Харитон, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	

человека	по	10	алт.,	жил	своим	двором,	был	женат,	1699	г.
Стефанов Алексей, посадский	человек	с	годовым	оброком	

с	человека	по	10	алт.,	1699	г.
Стефанов Иван, посадский	человек	 с	 годовым	оброком	 с	

человека	по	10	алт.,	жил	своим	двором,	был	женат,	1699	г.
Стефанов Савостьян, пашенный	крестьянин,	1665	г.
Стойлов Степан, казак,	1684	г.
Стопырев Михаил (Михайло),	рядовой	пеший	казак	с	окла-

дом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.

Стрекаловский (Стрекаловской) Алексей,	рядовой	пеший	
казак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	
без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	пеший	казак	с	денежным	
окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Стренин Фёдор (Фетька),	 калитинский	 (выходец	 из	 села	
Калитино	 близ	Великого	Устюга)	 гулящий	или	 промышленный	
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человек,	 отправленный	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Строганов (Строгонов) Андрей Васильев,	енисейский	сын	
боярский,	1667	г.;	приказчик	Селенгинского	острога.	1667-1672	гг.;	
приказчик	Иркутского	острога,	1673	г.;	казачий	и	стрелецкий	голо-
ва,	приказчик	Нерчинского	острога,	1677-1678	гг.	◙

Струпихин Афанасий,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	
5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.

Студеницын Пётр (Петрушка), казак,	держал	ясырей,	1684	г.
Стуков Семён (Сенка),	1692-1693	гг.	
В	иркутской	 книге	 таможенного	 денежного	 сбора	 1692	 г.	

записано:	
«От дела той же окончины дано Сенке Стукову 6 алт. 4 деньги».
Лит-ра:	Первое…,	1902.
Судейкин Богдан (Богдашко),	 казачий	 сын,	 отправлен-

ный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	
Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Судейкин Иван (Ивашка), казак,	держал	ясырей,	1684	г.
Сукин (Сука*) Гавриил (Гаврило) Кириллов, посадский	

человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	10	алт.,	1698	г.;	посад-
ский	человек	с	тем	же	годовым	оброком,	жил	своим	двором,	дети:	
Микитка	 (женат),	Серёшка	15	лет,	 1699	 г.;	 выборный	казённый	
целовальник	по	товарной	казне,	1704	г.	◙

Сулейкин Иван,	промышленный	человек,	1688	г.
Сургутский* (Сургуцкой*) Леонтий (Лёвка), промыш-

ленный	человек,	1684	г.
Сысолетин* (Ськолетин*) Михаил (Михайло, Мишка),	

рядовой	 казак,	 отправленный	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильин-
скую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	иркутский	
десятник	пеших	казаков	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	
4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Сысолитин* Василий (Васка) Андреев, гулящий	 человек,	
1692-1693	гг.

Тайшин (Таншин) Пётр (Петрушка) Иванов, иркутский	сын	
боярский,	новокрещён,	из	подгородных	улусов,	после	крещения	был	
повёрстан	при	воеводе	И.П.	Гагарине	в	службу	с	окладом	умерше-
го	в	1691	г.	сына	боярского	П.Д.	Многогрешного	с	придачей	1	пуда	
соли,	1693	г.;	при	воеводе	А.Т.	Савёлове	в	придачу	к	окладу	было	
добавлено	2	руб.,	по	2	чети	ржи	и	овса	и	полпуда	соли,	1695	г.
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В	1695	г.	Т. получал	хлебные	запасы	в	Идинском	остроге,	о	
чём	записано	в	указной	памяти	иркутского	воеводы	А.Т.	Савёло-
ва	идинскому	приказчику	Ф.Н.	Черниговскому:

«В нынешнем 203 году, июня в 11 день, по указу великих госу-
дарей посланы из Ыркутцка на Белую для периёму великих госуда-
рей хлебных запасов иркутцкие служилые люди, сын боярской Пётр 
Тайшин с товарыщи, на дощанике.

И как к тебе, Фёдор, ся память придёт, и тебе бы велеть бель-
ским целовальнику Сергушке Борниковых отдать великих госу-
дарей хлебные запасы иркуцким казаком все без остатку, которые 
хлебные запасы вывезены на Бадай великих государей в житницу.

А у отдачи быть тебе, Фёдору [вставка на обороте: А велено 
те великих государей хлебные запасы иркуцким служилым людем 
провадить до Иркуцка].

А будет тех великих государей хлебных запасов вдруг на доща-
нике поднять немочно, и тебе б, Фёдору, велеть тем вышеписанным 
иркуцким служилым людем допровадить до Олонские слободы и 
всыпать великих государей в житницу. А их, служилых людей, по-
слать на другой раз, чтоб в застое на Белой великих государей хлеб-
ных запасов не осталось.

А сколько на дощанике в Ыркуцкой великих государей хлебных 
запасов с ыркуцкими казаки в отпуску будет, и тебе б о том отписать в 
Ыркутцкой к стольнику и воеводе Офонасью Тимофеевичю Савёлову».

В	 1696	 г.	Т. вместе	 с	 новокрещёном	Васькой	Степановым	
подговорил	40	выходцев	из	монголов	и	бежал,	захватив	конный	
табун;	из	Иркутска	были	посланы	в	погоню	служилые	люди,	ко-
торые,	нагнав	беглецов,	вступили	с	ними	в	бой,	в	том	бою	убили	
одного	служилого	человека	и	отбили	половину	табуна;	вновь	до-
гнав	беглецов	у	Тункинского	острога,	вступили	опять	с	ними	в	
бой,	в	котором	Т. убили	и	в	полон	взяли	10	человек,	которых	при-
везли	в	Иркутск	и	казнили.

Лит-ра:	Щеглов	И.В.	Хронологический…,	1993;	Красноштанов	Г.Б.	Ни-
кифор…,	2008.

Тальшин Пётр (Петрушка),	енисейский	сын	боярский,	осно-
ватель,	вместе	с	Березовским,	Иркутского	ясачного	зимовья,	1620	г.

Лит-ра:	Летопись…,	1996.
Тарасов Афанасий (Офонька),	посадский	человек	с	годо-

вым	оброком	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	1683	г.
Тархов Семён (Сенка),	 служилый	 человек,	 добытчик	

слюды,	1700	г.
Татаринов Денис,	рядовой	казак,	1685	г.
Татаринов Кузьма (Козма),	 рядовой	пеший	казак	 с	окла-

дом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.
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Тёлкин Максим,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Тельной (Телной) Григорий (Гришка),	рядовой	служилый	
человек,	 входил	 в	 состав	 отряда	 Я.И.	 Похабова,	 ставившего	 в	
1661	г.	Иркутский	острог.

Темников Осип, выходец	 из	 города	 Туринска,	 служилый	
человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Темников Филипп, выходец	из	города	Туринска,	служилый	
человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Тентюков Степан (Стефан), сын	боярский	тобольского	Софий-
ского	дома,	привозил	в	Иркутск	воеводе	Л.К.	Кислянскому	грамоту	
митрополита	Павла	I	о	рождении	царской	дочери,	1691	г.

Терентьев Денис (Дениска), промышленный	 человек,	
1692-1693	гг.

Терентьев Иван (Ивашко), дьячок	Спасской	церкви,	1672	г.;	
имел	двор	на	посаде	при	остроге,	родом	из	Енисейска,	где	его	отец	
был	дьячком,	владел	сенными	покосами	по	Иркуту	с	1685	г.,	косил	
с	десятины	50	копён	(«порозжие	сенные	покосы	выше	великих	го-
сударей	мельницы	по	Иркуту	реке	половину	островка,	а	лес	на	том	
островке	осокорник,	да	черёмошник…»),	дети:	Гаврилко	3	лет,	Васка	
2	лет,	1686	г.;	был	посвящён	в	протопопы	митрополитом	сибирским	
и	тобольским	Павлом	на	место	умершего	священника	Г.И.	Шульги-
на,	1687	г.;	поп	Спасской	и	Никольской	церквей,	1687-1690	гг.

Лит-ра:	Во	имя…,	2008.
Терентьев Исаак (Исачка), енисейский	 казак,	 прислан	 в	

Иркутский	острог,	1684	г.;	иркутский	казак,	1689	г.
Тестов Кузьма (Кузма),	 конный	 казак,	 послух	 (свиде-

тель),	1705	г.	◙
Тестов Михаил (Михайло), рядовой	конный	казак	с	окла-

дом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	
1699-1700	гг.;	прядильщик	с	окладом	по	16	четвертей	ржи	и	овса,	
6	пудов	соли	в	год,	1704	г.

Тимофеев Максим, хозяйский	человек,	1689	г.
Тимофеев Емельян (Омилка),	промышленный	человек,	

1688	г.
Титов Алексей, казачий	пятидесятник,	1699	г.
Тихонов Терентий (Тренка), мельничный	целовальник	на	

государевой	мельнице,	1681	г.	◙
О	нём	записано	в	1681	г.	в	сметной	книге	следующее:
«Да по сказке мельничнаго целовальника Тренки Тихонова 

как де ту мельницу укре(пи)ли и начали молоть и на ту де государеву 
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мельницу в 189 году сторонняго молота не видели: для того построил 
мельницу у Иркуцкаго острогу на речке енисейской посадский чело-
век Ивашка Ушаков и на ту де ево Ивашкову мельницу собранное 
молотьё все возили потому что на ивашкова мельница близко остро-
гу, а государева мельница за Ангарою рекою от острогу удалена».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Тобол* Борис, казак,	1684	г.
Тобольский* Андрей (Андрюшка) Семёнов, работный	

промышленный	человек	И.	Арефьева,	приказчика	гостя	И.	Уша-
кова,	1692-1693	гг.

Тобольский* Иван (Ивашка) Васильев, работный	 про-
мышленный	человек	И.	Арефьева,	приказчика	гостя	И.	Ушакова,	
1692-1693	гг.

Токарь* Афанасий, посадский	человек	с	годовым	оброком	
с	человека	по	16	алт.	4	д.,	1698	г.;	посадский	человек	с	годовым	
оброком	с	человека	по	17	алт.,	1699	г.

Толбузин Алексей Илларионович (Ларионович), сын	
Л.Б.	Толбузина,	в	1662	г.	был	при	царском	дворе	стряпчим;	воево-
да	иркутский,	албазинский	и	нерчинский,	1676-1678	гг.;	нерчин-
ский	воевода,	1678-1682	гг.;	албазинский	воевода,	1682-1684	гг.

Толкачёв Матвей (Матюшка),	казак,	1691	г.
Толмач* Михаил (Мишка), казак,	1684	г.
Толоконцев Яков, торговый	человек,	1682-1692	гг.	
В	иркутской	 книге	 таможенного	 денежного	 сбора	 1682	 г.	

записано:	
«На ту же окончину куплено у торговаго человека у Якова То-

локонцева 3 полицы железа белаго, дано 8 алт.».
В	другом	иркутском	документе	записано:
«В марте 1692 г. куплено на окончины у Якова Толоконцева 

2 пуда слюды, заплачена полтина. В апреле того же года куплено у 
него 4 пуда слюды на окончины, заплачен рубль».

Лит-ра:	Машанова	Л.В.	Из	истории…,	1974.
Толстоухов Иван, сын	 боярский	 тобольского	 Софийского	

дома,	участник	переговоров	с	восставшими	заморскими	казаками	
и	стрельцами,	приплывшими	в	Иркутск,	1696	г.;	десятник	духов-
ных	дел	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Томский* (Томской*) Гавриил (Гашка) Карпов, работный	
промышленный	 человек	 Игнатия	 Арефьева,	 приказчика	 гостя	
И.	Ушакова,	1692-1693	гг.

Томский*	(Томской*) Корнилий (Корнил, Корнила, Кор-
нило, Корнишка), казак,	ясачный	сборщик	Тункинского	острога,	
1689-1690	гг.;	иркутский	казачий	десятник,	1695	г.
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Он	принимал	хлебные	запасы	в	1695	г.	в	Идинском	остроге,	
что	отражено	в	отписке	идинского	приказчика	Ф.Н.	Черниговско-
го	иркутскому	воеводе	А.Т.	Савёлову:

«Великих государей стольнику и воеводе Афонасью Тимофее-
вичю Фетька Чернеговской челом бьёт.

В нынешнем 204 году, сентября в … день, иркуцкому десятни-
ку казачью Корнилу Томскому дано вприём идинской пахоты две-
сти дватцеть четвертей ржи, и из Ыдинска отпущен в Ыркуцкой с 
теми хлебными запасы».

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Тонкий* (Тонкой*) Михаил (Мишка) Никитин,	 гулящий	

или	промышленный	человек,	отправленный	из	Иркутска	на	Селен-
гу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Травин Павел (Пашка),	солдат	Московского	полка	генерала	
Лефорта,	сосланный	в	Иркутское	воеводство	за	побег,	1697	г.

Трегубов Иван Иванов, рядовой	конный	казак,	1691	г.;	рядо-
вой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	
овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	де-
нежным	окладом	7	руб.,	1704	г.

Трениных Григорий, выходец	из	города	Верхотурье,	служи-
лый	человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Третьяков Денис, рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Третьяков Измаил, рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	
7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1700	гг.

Третьяков Семён, рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	
7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Трифонов Дмитрий,	промышленный	человек,	1688	г.
Трифонов Леонтий,	казак,	добытчик	слюды,	1695	г.
Трифонов Никита, посадский	человек	 с	 годовым	обро-

ком	с	человека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	
годовым	оброком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Митка	
5	лет,	Ивашко	3	лет,	1699	г.

Трифонов Яков,	казак,	добытчик	слюды,	вместе	с	товари-
щами	добыл	30	пудов	слюды,	1696	г.

Трофимов Никита, посадский	человек	с	годовым	оброком	
с	человека	по	10	алт.,	1699	г.

Трофимов Яков (Якушко),	калитинский	(выходец	из	села	
Калитино	близ	Великого	Устюга),	гулящий	или	промышленный	
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человек,	 отправленный	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Трубников Савва (Савка), енисейский	 казак,	 иркутский	
служилый	человек,	1685	г.

Туголуков Андрей, выходец	 из	 города	 Туринска,	 служилый	
человек,	поселённый	в	Иркутске	«на		вечное	житьё»,	1699	г.

Тула* Андрей, рядовой	казак,	1699	г.
Тупальский (Тупальской, Тупанской) Лукьян (Лука) 

Юрьев, сын	Ю.	Тупальского,	поляка,	сосланного	в	Томск	и	про-
живавшего	там;	дворянин,	томский	служилый	человек,	иркутский	
сын	боярский,	писец,	Томск,	Енисейск,	Иркутск,	1650-1684	гг.	◙

Турунтаев (Турунтай*) Пётр, посадский	 человек	 с	 го-
довым	оброком	с	человека	по	10	алт.,	жил	своим	двором,	был	
холост,	1698-1699	гг.

Турчанинов Герасим (Гарасим) Иванов, казачий	пятидесят-
ник,	 приказчик	 Баргузинского	 острога,	 1688	 г.;	 пятидесятник,	 от-
правленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полков-
нику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	иркутский	сын	боярский	с	окладом	
9	руб.,	по	10	четей	ржи	и	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

В	1688	г.	иркутский	воевода	А.С.	Синявин	посылал	с	Т.	на	
Селенгу	в	Ильинскую	слободу	служилых	людей	и	пашенных	
крестьян:

«З баргузинским пятидесятником з Гарасимом Турчаниновым 
иркуцких и енисейских и баргузинских казаков дватцать пять че-
ловек да пашенных крестьян пятнатцать человек да с ними ружья 
дватцать один мушкет, одиннатцать бердышей, зелейные казны два 
пуда пороху, пуд свинцу, десять гривенок фитилю».

В	1695	г.	при	воеводе	А.Т.	Савёлове	Т.	был	повёрстан	с	окладом	
10	руб.,	по	10	четей	ржи	и	овса,	4	пуда	20	фунтов	соли	в	год;	в	1699	г.	
при	воеводе	И.Ф.	Никалеве	этот	оклад	был	снят	по	причине	того,	что	
верстание	было	произведено	без	царского	указа	и	грамоты.

Лит-ра:	Первое…,	1902;	Сборник…,	1960.
Турчанинов Григорий Иванов, сын	ссыльного	Ивана	Тур-

чанинова	(сосланного	вместе	с	сыном	и	поселённого	в	Енисей-
ске),	 иркутский	 сын	 боярский,	 приказчик	 Ильинской	 слободы,	
1695-1697	гг.;	иркутский	сын	боярский	с	окладом	9	руб.,	по	9	че-
тей	ржи	и	овса,	4	пуда	соли	в	год,	1698-1704	гг.

При	его	службе	приказчиком	Ильинской	слободы	на	него	на-
считывались	деньги	и,	видимо,	описывалось	имущество,	об	этом	
говорится	в	документах:	

«…поручная запись Ильинскаго острога по приказщике по ир-
куцком сыне боярском по Григорье Турчанинове в начётных день-
гах по заручным его книгам и по докладной таможенной выписки 
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668 рублях 15 копейках 2 деньгах да в мягкой рухледи в 55 соболях 
с пупки и с хвосты, и по той поручной записи недоплатных денег на 
нём, Григорье, 201 рубль 21 копейка да мягкой рухледи 55 соболей 
с пупки и с хвосты, и в тех начётных деньгах взято великого госу-
даря в казну и осталось от продажи налицо платья: шуба пупчатая 
под изорбафом и серебряным круживом, серебро с золотом, 7 пуго-
виц золоченых черенковых, кафтан бархат соломенка – опушён по 
переду огоньками, подложен камкою, шуба изорбафная ис-под полы 
горностаевая, хребет белый черевий с круживом, шуба камчатная 
цветная, ис-под черевий белий, круживо золотное, шубка камчат-
ная, подложена камкою, круживо шёлковое с серебром, 10 пуговиц, 
сукна портище мерою 5 аршин без чети, занавеска выбойчатая, 
шкатуня, пуд 5 фунтов олова в блюдах и в торелях, скобель медная. 
Да кабал раздачи прежних приказных людей прошлых лет с 177 
года числом 10 кабал, а по них взято разных чинов на людях денег 
38 рублей, и о тех кабалах писано к великому государю в Москву».

В	1695	г.	воевода	А.Т.	Савёлов	к	окладу	Т.	(9	руб.,	по	9	четей	
ржи	и	овса,	4	пуда	соли	в	год),	назначенному	ещё	при	повёр-
стке	Ф.А.	Головина,	прибавил	денег	6	руб.,	по	5	четей	ржи	и	
овса,	 2	 пуда	 соли;	по	 сыску	о	 злоупотреблениях	А.Т.	Савёлова	
записано,	что	с	прежнего	воеводы	взяты	деньги:	

«…да на приказ Гришки Турчанинова пени 200 р. да начётных 
денег и за хлеб и за соль 932 р. 2 алт. пол 6 д.».

В	 1699	 г.	 при	 воеводе	 И.Ф.	 Никалеве	 прибавочный	 оклад	
был	снят,	и	Т.	стал	получать	прежний	оклад.

В	1701	г.	думный	дьяк	Сибирского	приказа	А.А.	Виниус,	заслу-
шав	выписки	по	делу	о	злоупотреблениях	А.Т.	Савёлова,	приказал:	

«А о винах Гришки Турчанинова выписать особо, и каков он 
породы человек, и кто был отец его и о том приезжих селенгинцев 
допросить».

И	селенгинские	служилые	люди	были	допрошены:
«И против указа великого государя селенгинские служилые 

люди, пятидесятник Дмитрий Таракановский, казаки Матвей До-
машев, Иван Брянской, Иван Данилов, в Сибирском приказе в до-
просе сказали: Григорий Турчанинов ссыльного отца сын. Отец де 
его Иван Турчанинов прислан с Москвы в Енисейск. А он де, Гри-
горий, в котором году в Енисейск пришёл или с Москвы с отцом 
своим сослан и как в Иркуцкой явился – того де он не ведает. К сей 
скаске вместо Ивана Данилова по его веленью Митка Тараканов-
ский и за себя руку приложил, к сей скаске вместо Ивана Арсеньева 
по его веленью и за себя Матюшка Домашев руку приложил».

Лит-ра:	Первое…,	1902;	Сборник…,	1960.
Турчанинов (Турчанов) Иван (Ивашка), казак,	имел	недо-

имку	за	1666	г.	в	размере	1	руб.	30	алт.,	1681-1686	гг.
Турчанинов Клим,	1697	г.



215

Турчанинов Леонтий (Лёвка), казачий	сын,	отправлен-
ный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полков-
нику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	казачий	сын,	отвозил	документы	
из	Иркутска	в	Москву	в	Сибирский	приказ,	1691	г.;	иркутский	пя-
тидесятник	конных	казаков	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	
ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	иркутский	пяти-
десятник	конных	казаков	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Турчанинов Яков,	казак,	в	1685	г.	по	заданию	письменного	
головы	Л.К.	Кислянского	вместе	с	казаком	В.	Коротковым	ездил	на	
Витим	для	поисков	руд.

Турында* Фёдор, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	
человека	по	10	алт.,	1698-1699	гг.

Тюлькин (Тёлкин) Афанасий, рядовой	пеший	казак	с	окла-
дом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	пеший	казак	с	денежным	окла-
дом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Тюменцев (Тюменцов) Дмитрий (Дмитрей),	казак,	1691	г.
Тютин Василий,	промышленный	человек,	1688	г.
Тюфякин Иван, рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	че-

тей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-
1700	гг.;	десятник	пеших	казаков	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	
Иркутск,	1704	г.;	десятник	пеших	казаков,	1712	г.

Тюфякин Никула, рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	
год,	1699-1700	гг.

Уваров Даниил (Данила), казачий	десятник,	1681	г.	
В	иркутской	«Сметной	книге	189	г.»	о	нём	записано:	
«Куплено пёстрой да жёлтой китайки в приказную избу на тю-

фяк у десятника казачья у Данила Уварова; денег дано 20 алтын».
Лит-ра:	Первое…,	1902.
Углов Андрей, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	че-

ловека	по	16	алт.	4	д.,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Иваш-
ко	полугодовой,	1699	г.;	земский	староста,	посадский	человек	с	
тем	же	годовым	оброком,	1704	г.

Углов Калина (Калимка, Калинка) Максимов, пашенный	
крестьянин	Урицкой	слободы	на	реке	Куде,	жил	своим	двором,	ро-
дом	из	города	Землянского,	где	служил	стрелецкую	службу,	в	Ир-
кутский	острог	прислан	в	пашню	по	указу	при	воеводе	И.Е.	Вла-
сове	с	женою	и	детьми	в	1682	г.,	пахал	десятинную	и	собинную	
пашни,	владел	сенными	покосами	и	скотинным	выпуском,	дети:	
Васка	15	лет,	1686	г.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	че-
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ловека	по	16	алт.	4	д.,	1698	г.;	посадский	человек	с	годовым	об-
роком	с	человека	по	17	алт.,	1699	г.

Углов Калина (Калинка), казак,	повёрстан	на	казачью	служ-
бу	при	воеводе	А.Т.	Савёлове,	1690-е	гг.;	рядовой	казак,	1699	г.

Ульянов Фёдор, посадский	 человек	 с	 годовым	 оброком	 с	
человека	по	8	алт.	2	д.,	1699	г.

Ульянов Феодосий (Федос, Федосей), посадский	 человек	
с	годовым	оброком	с	человека	по	8	алт.	2	д.,	1698	г.;	посадский	
человек	с	тем	же	оброком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	
Прохорко	12	лет,	1699	г.

Уразов Даниил (Данилко) Максимов, служилый	человек	
Селенгинского	острога,	сопровождавший	посланника	И.М.	Пер-
фильева	в	поездке	к	монгольскому	хану	Очирою,	1673	г.;	казачий	
десятник,	сопровождавший	посланника	В.С.	Турсково	к	монголь-
ским	ханам,	1681	г.;	казачий	пятидесятник,	посланник	к	монголь-
ским	ханам,	Иркутск,	1684	г.

В	1681	г.	У.	с	отрядом	служилых	людей	из	37	человек	«с	ру-
жьём»	посылался	из	Иркутска	на	реки	Китой	и	Белую	с	целью	
найти	 и	 привести	 в	Иркутский	 острог	монгольских	 посланцев,	
объявившихся	в	Тункинском	остроге;	посланцы	(5	человек)	были	
найдены	на	Китое	и	приведены	к	Иркутскому	острогу;	по	дороге	
У.	вступал	с	ними	в	переговоры	о	целях	их	приезда.

На	 переговорах	 с	 монгольскими	 посланцами	 в	Иркутском	
остроге	в	1684	г.	У.	выступал	в	качестве	пристава.

Лит-ра:	Сборник…,	1960;	Гурулёв	С.А.	Иркутяне-дипломаты,	2005.
Уразов Михаил (Мишка), служилый	человек,	посылался,	

вместе	с	И.	Сорокиным,	с	отписками	в	Енисейск,	1676	г.
Усов Василий Кузьмин (Кузмин), иркутский	сын	боярский	

с	окладом	9	руб.,	по	10	четей	ржи	и	овса,	4	пуда	соли	в	год,	1699-
1700	гг.	(возможно,	это	сын	К.Ф.	Усова).

Усов Кирилл, казачий	пятидесятник,	1688-1699	гг.;	приказ-
чик	верхнеангарских	(на	Ангаре)	деревень,	1697	г.

Усов Кузьма (Козма, Козьма) Фёдоров, иркутский	сын	бояр-
ский,	приказчик	Балаганского	острога,	1688	г.;	участник	приёма	в	
Иркутске	Л.К.	Кислянским	посланцев	джунгарского	Бушухту-хана	
и	монгольских	тайшей,	1689	г.

Из	Иркутска	У.	получал	в	1688	г.	от	воеводы	А.С.	Синявина	из-
вещение	о	возможном	нападении	на	острог	монгольских	людей:

«И как к тебе сей великих государей указ придёт, и тебе б в Ба-
лаганском жить с великим береженьем, и караулы велеть держать 
крепкие, и розведывать о всяких неприятельских замыслех, чтоб му-
гальские воровские люди, пришет тайно, какова дурна не учинили, и 
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самому тебе жить со всяким опасением. И что у тебя впредь уведано 
будет о неприятельских замыслех, и тебе о том в-Ыркуцку к стольнику 
Алексею Сидоровичю Синявину с нарочными посыльщики писать».

Лит-ра:	Материалы…,	2000.
Усолец* Михаил (Мишка) Петров, гулящий	 человек,	

1692-1693	гг.
Устинов Василий (Васка), служилый	 человек,	 сопрово-

ждал	в	Москву	соболиную	казну,	1681	г.
Устюжанин* Юрий (Юранка) Алексеев, гулящий	человек,	

1692-1693	гг.	
В	иркутской	книге	таможенного	денежного	сбора	1692	г.	о	нём	

записано:	
«Ноября 26. С гулящих людей с Юранки Алексеева сына Устю-

жанина, с Офонки Яковлева, с Федки Васильева устюжанина, с Афон-
ки Петрова, с Васки Лазарева усольца, с Офонки Миронова сына Ли-
чикова, с Гришки Иванова вологжанина, с Остёнки Артемьева ерен-
чанина, с Васки Андреева сына Сысолитина, с Макарки Сидорова 
еренчанина, с Федки Фёдорова сына Шанчина, с Сенки Савина Бар-
гузинскаго, с Ивашки Андреева сына Вазанова, с Захарки Киприянова 
сына Ворониных, с Федоски Евплова еренчанина, с Ивашки Андреева 
Расторгуева, с Федоска Зиновьева еренчанина, с Минки Степанова 
сына Лепнева, с Мишки Петрова сына Усольца, с Бориски Минина 
еренчанина, с Андрюшки Лукьянова усольца, с Гришки Иванова сына 
Гнуса, с Микитки Васильева устюжанина, с Андрюшки Кондратьева 
усольца, с Пашки Ферапонтова енисейца, с Митки Филитова усольца, 
с Сенки Андреева сына Вятки, со Стёпки Алфимова усольца, с Васки 
Каменщика указных пошлин на нынешний на 200 г. по 8 алт. по 2 день-
ги с человека, итого 7 р. 8 алт. 2 деньги».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Уткин Семён,	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	че-

ловека	10	алт.,	был	холост,	1699	г.
Уткин Фёдор, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	че-

ловека	по	10	алт.,	был	холост,	1698-1699	гг.
Уткин (Утин) Фёдор (Федка), повёрстан	на	казачью	служ-

бу	при	воеводе	А.Т.	Савёлове,	1690-е	гг.;	рядовой	конный	казак	с	
окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	
в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	
7	руб.	в	год,	1704	г.

Ушаков Алексей Иванов, сын	выходца	из	Великого	Устю-
га,	жителя	Енисейска;	родился	в	Енисейске;	младший	брат	тор-
гового	человека	гостиной	сотни	И.	Ушакова,	пивной	откупщик,	
хлебный	подрядчик,	торговый	человек	гостиной	сотни,	Енисейск,	
Иркутск,	1683-1701	гг.
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Отцом	 братьев	 выступает	 Пятой	 Антипин,	 носивший,	 ви-
димо,	фамилию	Ушаков,	 которая	 в	 документах	не	 сохранилась,	
поскольку	братья	по	документам	имели	отчество	Иванов,	можно	
полагать,	что	их	отца	 звали	Иваном,	а	Пятой	–	второе	имя	или	
прозвище;	 деятельность	 и	 устремления	младшего	 брата	 полно-
стью	определялись	интересами	старшего	брата.

Впервые	У. выступил	в	роли	откупщика	в	1683	г.,	выторговав	
у	 казны	сохранение	откупной	 суммы	в	500	руб.	по	 енисейскому	
пивному	откупу;	братья	Ушаковы	всегда	подчёркивали	свою	соли-
дарность	друг	с	другом	в	самых	различных	предприятиях;	поэто-
му	можно	полагать,	что	У.	здесь	выступал	простым	исполнителем	
воли	брата;	этот	откуп	У. затем	держал	до	1701	г.,	когда	он	перешёл	
к	енисейскому	посадскому	человеку	Прокофию	Скобееву.

В	мае	1684	г.	У.	как	торговый	человек	гостиной	сотни	при-
нимал	 участие	 в	 приёме	 в	 Иркутске	 посланцев	 монгольского	
Очирой-хана.

В	1686	г.	У. заключил	в	Сибирском	приказе	в	Москве	подряд	
на	поставку	хлеба	в	Мангазейский	уезд	на	срок	в	10	лет	(с	1687	
по	1698	г.)	в	объёме	88	тыс.	пудов	муки	по	цене	4	алт.	2	д.	за	пуд	и	
получил	вперёд	сумму	в	11	440	руб.;	этот	подряд	полностью	обе-
спечивал	нужды	Туруханска	и	давал	казне	прибыли	около	двух	с	
половиной	тысяч	рублей	в	год.

В	том	же	году	У.	участвует	в	Енисейске	в	установлении	роз-
ничных	цен	на	товары;	цены	на	товары	контролировались	админи-
страцией;	созванные	торговые	люди	в	присутствии	администрации	
договаривались	о	ценах	на	товары.

Торговые	дела	братьев	Ушаковых	в	начале	1690-х	гг.	пошли	
плохо,	 особенно	 после	 смерти	 брата	 Ивана;	 Сибирский	 приказ	
предъявил	У.	иск	на	сумму	в	8911	руб.	12	алт.;	а	приказу	Большой	
казны	братья	задолжали	много	бóльшую	сумму;	в	поисках	выхода	
У.	объявил	себя	несостоятельным	по	туруханскому	хлебному	под-
ряду	и	просил	разрешить	ему	погасить	задолженность	казне	в	3000	
руб.,	полученных	в	счёт	указанного	подряда,	путём	поставки	хлеба	
в	Якутск;	на	это	Сибирский	приказ	согласился,	и	в	1701	г.	У. про-
должал	закупать	хлеб	в	Иркутском,	Илимском	и	Якутском	уездах;	
в	сентябре	1698	г.	приказ	Большой	Казны	в	счёт	долга	за	подряд-
ное	вино	конфисковал	московский	двор	Ушаковых	с	каменными	
палатами,	оценённый	в	29	336	руб.	30	алт.	5	д.;	китайские	товары,	
привезённые	из	Пекина,	пошли	в	уплату	остальных	долгов;	иму-
щество	в	Енисейске	также	было	отписано	в	казну	(195	руб.	26	алт.);	
ценой	этих	потерь	У. удалось	рассчитаться	с	казной	и	кредиторами	
и	даже	сохранить	владения,	расположенные	на	ангарских	островах	
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(солеварни	Усолья);	но	в	целом	сибирские	торги	Ушаковых	были	
подорваны,	и	вся	дальнейшая	торгово-промысловая	деятельность	
У.	была	связана	с	Поволжьем,	где	он	продолжал	хорошо	известные	
ему	по	Сибири	винокурение,	хлебную	и	соляную	торговлю.

Лит-ра:	Сборник…,	 1960;	Александров	В.А.	Сибирские…,	 1961;	Алек-
сандров	В.А.	Русское…,	1964;	Александров	В.А.	Начало…,	1968;	Красношта-
нов	Г.Б.	Никифор…,	2008.

Ушаков Давид (Давыд) Фёдоров, торговый	 человек,	
1692-1693	гг.

В	иркутской	 книге	 таможенного	 денежного	 сбора	 1692	 г.	
записано:

«Сентября в 4 день с торговаго человека с Давыда Фёдорова 
Ушакова указных пошлин на нынешний на 200 г. полтина».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Ушаков Иван Иванов, сын	 выходца	 из	 Великого	 Устюга,	

жителя	 Енисейска;	 родился	 в	 Енисейске;	 старший	 брат	Алексея	
Ушакова;	енисейский	посадский	человек,	1669-1676	гг.;	торговый	
человек	гостиной	сотни,	откупщик,	Иркутск,	1688-1694	г.

В	переписной	книге	Енисейска	за	1669	г.	У.	числится	посад-
ским	человеком	средней	зажиточности,	занимавшимся	мясным	про-
мыслом	и	платившим	полтора	рубля	годового	оброка;	им	был	создан	
достаточный	капитал,	пущенный	в	оборот	в	1670-е	гг.

В	1671-1672	гг.	У.	получил	за	10	руб.	откуп	на	продажу	пива	
и	откуп	на	баню	в	Маковском	острожке;	затем	в	августе	1673	г.	он	
взял	откуп	на	право	варить	и	продавать	пиво	и	брагу	в	Енисейске,	
воспользовавшись	тем,	что	В.И.	Решетников,	до	этого	державший	
откуп,	отказался	от	него,	и	добавив	к	прежней	откупной	сумме	в	
505	руб.	ещё	20	руб.;	в	1673-1674	гг.	он	стал	обладателем	пивного	
и	банного	откупов	в	Енисейске.

В	1675-1676	гг.	У.	получил	за	40	руб.	в	год	пивной	откуп	в	Иркут-
ском	остроге;	к	1679	г.	он	построил	на	своих	дворах	амбары	и	погреба,	
где	организовал	продажу	пива	и	браги;	активная	деятельность	откуп-
щика	встречала	отпор	со	стороны	как	местного	населения,	так	и	при-
езжих	торговых	людей;	на	У.	поступил	в	Москву	извет,	в	котором	ука-
зывалось,	что	он	в	Енисейске	и	Иркутске	держит	кабаки	по	деревням,	
отчего	население	«пропивается»,	а	хлеб	дорожает;	в	1680-1681	гг.	
Сибирский	приказ	запретил	У.	держать	кабаки	по	деревням	и	начал	
повальный	обыск	в	Енисейске	и	Иркутске,	руководствуясь	и	тем,	что-
бы	нормально	шли	поставки	хлеба	в	Якутск;	У.	был	в	1683	г.	вызван	в	
Москву;	воспользовавшись	отсутствием	претендентов	на	откупы,	он	
сумел	уменьшить	откупную	сумму	по	Енисейску	до	500	руб.	в	год,	
добиться	разрешения	на	открытие	квасной	избы	в	Верхней	Подгород-
ной	деревне	под	Енисейском;	другой	извет	на	У.	подали	влиятельные	
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московские	гости	С.	Лузин,	О.	Филатьев,	Г.	Никитин,	староста	гости-
ной	сотни	Ф.	Бачилов	и	др.;	они	просили	запретить	У.	круглосуточную	
розничную	продажу	пива	в	Енисейске,	особенно	на	торгу,	где	от	пья-
ных	людей	по	ночам	можно	ожидать	поджогов	и	грабежей;	и	в	1684	г.	
У.	лишился	в	Енисейске	всех	кабаков,	пиво	он	стал	продавать	только	
на	кружечном	дворе	в	дневные	часы.

В	1678-1679	гг.	У.	организует	в	Иркутске	мукомольный	про-
мысел;	он	сооружает	на	реке	Иде,	правом	притоке	Ангары,	неда-
леко	от	острога,	мельницу	и	обязуется	вместо	оброка	за	мельницу	
безвозмездно	молоть	по	600	пудов	зерна,	закупаемого	казной	для	
завоза	муки	в	Даурию;	до	этого	государеву	мельницу	строил	при-
казчик	И.М.	Перфильев	на	реке	Кае,	правом	притоке	Иркута,	неда-
леко	от	его	заимки	Максимовщины;	мельница	У.	оказалась	ближе	
к	острогу,	и	крестьяне	стали	возить	зерно	на	его	мельницу;	это	об-
стоятельство	зафиксировано	в	сметной	книге	Иркутска	за	1681	г.:

«…на ту де государеву мельницу в 189 году сторонняго молота 
не видели: для того построил мельницу у Иркуцкаго острогу на реч-
ке енисейской посадский человек Ивашка Ушаков и на ту де Иваш-
кову мельницу собранное молотьё все возили, потому что та иваш-
кова мельница близко острогу, а государева мельница за Ангарою 
рекою от острогу удалена… за оброк на мельнице ж енисейскаго по-
садскаго человека Ивашки Ушакова молоть государевых хлебных 
запасов 600 пуд… хлебные запасы 600 пуд смолоты сполна».

Спустя	год	У.	поставил	на	той	же	плотине	на	реке	Иде,	став-
шей	вскоре	называться	Ушаковкой,	вторую	мельницу;	за	оброк	он	
обязался	молоть	для	казны	уже	2000	пудов	зерна

В	1680-е	гг.	предпринимательские	интересы	У.	всё	более	и	
более	 стали	 связываться	 с	Иркутском;	поначалу	он	 взял	 здесь	
пивной	откуп,	но	в	1681	г.	этот	откуп	перешёл	на	5	лет	без	пра-
ва	перекупа	к	И.	Самойлову,	посулившему	казне	сумму	в	5	раз	
большую	–	 200	 руб.;	 тогда	 он	 начал	 скупать	 в	 городе	 зерно	и	
продавать	его	в	2-3	раза	дороже,	стремясь	этим	самым	разорить	
И.	Самойлова;	И.	Самойлов	добился	запрета	на	торговлю	У.	хле-
бом,	но	наладить	пивное	производство	не	сумел;	в	конце	концов	
этот	откуп	за	250	руб.	всё-таки	перешёл	к	У.

В	Иркутске	У.	держал	также	винный	откуп;	сметная	книга	
Иркутска	за	1681	г.	сообщает:

«Енисейскому посадскому человеку Ивашке Ушакову по под-
рядной цене за 50 вёдер вина горячаго дано 25 руб. И то вино вышло 
в Иркутском и в Селенгинском и Баргузинском о ясашном сборе 
ясашным людям на жалованье и служилым на потребу».
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В	1681	г.	У.	купил	соляной	промысел	на	Ангаре	у	А.	и	Г.	Ми-
халёвых	с	компаньонами.	В	его	челобитной	приведено	описание	
строений	и	оборудования	Ангарского	усолья:

«В прошлом 189 году декабря в 16 день… купил я, сирота твой, 
у иркутского пятидесятника казачья, у Онисима Михалёва и его пле-
мянников у Ивана и Алексея да у Филата Гавриловых детей… да у 
Иркуцких посадских людей у Семёна Семёнова сына Кузнеца, а ро-
дом Волынкина, да Афанасья Янотарьева сына Куроптя уроженьем 
Яренского городка, да у падчериц его у Парасковьи да у Лукерьи, да 
у Дарьи Ивановых дочерей Соловаровых в Иркуцком уезде от Ир-
куцкого острога вниз по Ангаре реке, на левой стороне и на остров 
Усолье… цырен железной мерою в длину 5 аршин без чети, а поперёк 
4 аршина, … амбар соляной, да на другом острову кузницу и плавиль-
ню, где железо плавят, … да за Ангарою рекою на пашне изба».

Оборудование	было	оценено	в	510	руб.,	из	них	350	руб.	полу-
чили	Михалёвы,	90	руб.	А.Я.	Куроптя	и	70	руб.	С.С.	Кузнец.

Соль	в	Иркутске	У.	стал	продавать	по	25	коп.	за	пуд.	Он	стал	
расширять	соляной	промысел,	купив	рядом	землю	с	сенными	по-
косами,	сосновым	лесом	и	пашнями;	здесь	же	на	островах	было	
заведено	мыльное	и	кожевенное	производство;	выварка	соли	про-
изводилась	5	наёмными	рабочими	–	3	солеварами	и	2	«чумаками»;	
солевар	получал	жалование	 20-30	 руб.	 в	 год,	 «чумак»	–	 15	 руб.;	
добычу	соли	Ушаковы	довели	до	400-500	пудов	в	год;	они,	кроме	
того,	 стали	 варить	 соль	 в	 окрестностях	Иркутска,	 у	Идинского	
острога,	в	Олонках.

Игумен	 селенгинского	 Троицкого	 монастыря	 Феодосий,	
зная	 о	 высокой	 прибыльности	 соляного	 промысла,	 попытался	
отобрать	усолье	на	Ангаре	у	братьев	Ушаковых,	но	из	этой	по-
пытки	ничего	не	вышло.

От	соляной	продажи	Ушаковых	начало	нести	убытки	Илим-
ское	 казённое	 усолье;	 Ушаковы	 продавали	 соль	 вдвое	 дешевле	
казённой;	в	1683	 г.	Сибирский	приказ	 запретил	Ушаковым	тор-
говать	солью	в	Илимске	и	Якутске;	Ушаковы	тогда	перешли	на	
продажу	соли	по	казённым	подрядам.

В	феврале	1685	г.	в	Сибирском	приказе	в	Москве	состоялся	
очередной	торг	на	иркутский	пивной	откуп,	право	на	откуп	за	270	
руб.	в	год	на	6	лет	получили	сольвычегодские	посадские	люди	
И.	Пивоваров	и	Е.	Гаев;	в	то	же	время	енисейский	воевода	К.О.	
Щербатов,	не	имея	никаких	сведений	о	московском	торге,	отдал	
пивной	откуп	по	Иркутску	У.	 за	 250	руб.	 на	 2	 года;	 противники	
были	вынуждены	полюбовно	договариваться,	и	откуп	остался	за	
обеими	сторонами,	но	откупные	деньги	вносил	У.
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В	1686	г.	У.	взял	подряд	на	поставку	в	Иркутск	для	казённых	
расходов	в	Якутске	1500	вёдер	«горячего	вина»	за	750	руб.;	в	1688	г.	
он	за	1000	руб.	поставил	в	Иркутск,	Илимск	и	Красноярск	2000	
вёдер	вина;	дальнейшая	поставка	вина	в	размере	10	000	вёдер	в	
различные	сибирские	города	осуществлялась	уже	А.	Ушаковым.	

Ушаковы	 наладили	 кожевенное	 производство	 не	 только	 в	
Иркутске,	но	и	в	Енисейске	и	даже	Тобольске;	они	стали	выгодно	
торговать	пушниной,	а	также	рыбой	с	низовий	Енисея.

Хлебный	подряд	в	1690	г.	У.	взял	в	Москве,	о	чём	писалось	
в	специальной	грамоте	Сибирского	приказа	полномочному	послу	
Ф.А.	Головину:

«В нынешнем во 198-м году по нашему… указу уговорился на 
Москве, в Сибирском приказе, гость Иван Ушаков поставить за 
море Байкал в Удинской тритцать тысяч пуд муки ржаной. А ста-
вить ему Ивану та подрядная мука в Удинском, в четыре года в ны-
нешнем во 198-м и во 199-м и в 200-м и в 201-м годех по семи тысяч 
по пяти сот пуд на год летним водяным путём на своём провозе на 
своих судах и на всяких своих проторях, а по уговору велено ему 
Ивану дать деньгами за тое муку, опричь соли, на Москве из Сибир-
ского приказу три тысячи семь сот пятьдесят рублёв.

И ныне бил челом нам… гость Иван Ушаков в нынешнем во 
198-м году подрядился он поставить за море Байкал в Удинской на 
своём провозе тритцать тысяч пуд муки ржаной и и за ту муку, по 
уговору против поручные записи, доведётца ему Ивану взять из на-
шие… казны из Сибирского приказу, опричь соли, три тысячи семь 
сот пятьдесят рублёв денег. А на нынешний на 198-й год доведётца 
ему Ивану и с прикащиком ево Лаврушке Петрову да Игнашке Еро-
фееву в нашу… казну заплатить с ыркуцкой квасной с пивного и с 
медового и з бражного откупу двесте семьдесят рублёв, и нам… по-
жаловать б ево Ивана тех откупных денег с ыркутцкого квасного от-
купу двусот семидесяти рублёв в нашу… казну в Ыркуцком на людех 
ево Ивановых и на прикащиках имать не велеть, а велеть б откупные 
деньги зачесть на Москве в выдачю тех денег, которые деньги до-
велись ему Ивану взять против поручной записи за подрядную ржа-
ную муку из нашие… казны из Сибирского приказу, а в Ыркуцком 
сметном списке 196-го году за твоею Семёновою приписью написано: 
гостя Ивана Ушакова на прикащике ево Лаврушке Петрове на 196-й 
год взято с ыркуцкого квасного откупу двесте семьдесят рублёв и 
впредь на 197-й год помечено того откупу с того ж Лаврушки взять то 
ж число. И по нашему… указу гостю Ивану Ушакову вместо выдачи 
денег за подрядную ево муку, которую уговорился он Иван ставить 
в Удинском в три тысячи в семьсот в пятьдесят рублёв зачтено ему 
Ивану в платёж откупных ево денег за иркуцкой пивной и медовой 
и бражной откуп двесте семьдесят рублёв. И как к вам ся наша… 
грамота придёт и ты б окольничей наш и воевода Фёдор Алексеевич 
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с товарыщи с ыркуцкой квасной откупных денег гостя Ивана Уша-
кова на людех ево и на прикащиках в нашу… казну на нынешней на 
198-й год дву сот семидесяти рублёв имать не велели, потому что по 
нашему… указу те ево откупные деньги зачтены в платёж на Москве 
в Сибирском приказе вместо выдачи денег и те ево откупные деньги 
с квасной двесте семьдесят рублёв по сему нашему… указу в Ыркуц-
ком в приходной книге под тое статьею велели очистить подлинно, 
а буде до сего… указу сколько тех откупных денег на нынешней на 
198-й год в Ыркуцком в нашу… казну у прикащиков ево Ивановых 
взято и те откупные деньги из нашие... казны велели выдать прика-
щиком же ево Ивановым Лаврушке Петрову да Игнашке Ярофееву 
или иным ево Ивановым людем и прикащиком, да о том к нам… пи-
сали, а отписку велели подать в Сибирском приказе боярину нашему 
князю Ивану Борисовичю Репнину с товарыщи. Писано на Москве 
лета 7198-го декабря в 12 день».

С	трудностями	по	хлебному	подряду	У.	столкнулся	в	1694	г.,	у	
него	появились	конкуренты	–	енисейские	посадские	люди	братья	
Яков	и	Василий	Кондратьевы	дети	Кулаковы	предложили	казне	
поставлять	хлеб	по	цене	6	алт.	4	д.	за	пуд,	но	всё-таки	Ушаковы	
оставили	подряд	за	собой	и	к	тому	же	сумели	спустить	подрядную	
цену	до	5	алт.	4	д.	за	пуд	(подряд	был	на	30	тыс.	пудов	на	5	лет);	
Кулаковы	намеревались	скупать	хлеб	на	Ангаре,	в	Верхоленской	
волости,	 на	Илге,	 в	Бирюльской	 слободе;	У.	 сумел	обезвредить	
конкурентов	–	он	сделал	их	родственниками,	посватовшись	и	же-
нившись	на	их	 сестре	 –	Настасье	Кондратьевне,	 и	привлёк	их	 к	
совместной	торговле;	в	1695	г.	У.	выступил	поручителем	за	Я.К.	Ку-
лакова	при	его	подряде	на	поставку	10	000	вёдер	вина	в	сибирские	
города	и	сам	же	отпускал	ему	это	вино.

В	период	с	1685	по	1699	г.	Ушаковы	держали	в	своих	руках	
снабжение	 всех	 «бесхлебных»	 восточносибирских	 городов,	 по-
ставляя	в	отдельные	годы	свыше	20	тыс.	пудов	муки.

В	 тревожный	 для	Иркутска	 1688	 год,	 когда	 в	 осаждённом	
монголами	Селенгинске	находился	полномочный	посол	Ф.А.	Го-
ловин,	братья	Ушаковы	проявляли	общую	солидарность	со	всем	
населением	Иркутска;	в	этом	году	они	выделили	своих	наёмных	
людей	на	защиту	Селенгинска:

«…да гостиные сотни Ивана да Алексея Ушаковых приказщик 
их Лаврентей Петров для выручки ж Селенгинского и окольничего и 
воеводы Фёдора Алексеевича Головина с товарыщи послал хозяев своих 
приказщика да наёмных людей десять человек, дав им своё ружьё трём 
человеком… пороха и свинца и хлебных запасов на своих конях…»

У.	руководил	всеми	делами,	находясь	в	Москве,	в	Сибири	дей-
ствовали	А.	Ушаков	и	многочисленные	приказчики;	до	1694	г.	Уша-
ковы	выполняли	все	свои	обязательства	перед	казной	по	подрядам,	
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хотя	уже	к	этому	времени	они	стали	испытывать	затруднения;	рас-
ширение	круга	подрядов	требовало	привлечения	больших	средств,	
которых	не	 хватало;	 к	 тому	же	 казна	 оплачивала	их	подряды	не	
деньгами,	а	товарами	–	мехами	и	солью,	причём	в	отличие	от	пер-
вых	подрядов	всё	это	выдавалось	не	сразу,	а	частями.

Между	1694	и	1696	гг.	† У.,	и	вскоре	началось	следствие	о	
его	несостоятельности;	все	тяготы	по	результатам	следствия	лег-
ли	на	А.	Ушакова.

Лит-ра:	 Кудрявцев	 Ф.А.	 Восстания…,	 1939;	 Кашик	 О.И.	 Из	 истории	
социально-экономического…,	1952;	Кашик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958;	
Сборник…,	1960;	Александров	В.А.	Сибирские…,	1961;	Александров	В.А.	Рус-
ское…,	1964;	Александров	В.А.	Начало…,	1968;	Кудрявцев	Ф.А.,	Вендрих	Г.А.	
Иркутск…,	1971.

Ушаков Иван Семёнов, послух	(свидетель),	служилый	чело-
век,	1670	г.	◙	

Фаворов Иван,	 подьячий	Посольского	 приказа	 в	Москве,	
одновременно	картограф;	посол,	вместе	с	Н.Д.	Венюковым,	в	Ки-
тай,	1685	г.;	в	Иркутском	остроге	был	проездом.

Фадеев Афанасий,	лавочник	И.	Штинникова,	торговал	мы-
лом	в	Нерчинске	в	1683-1685	гг.,	принял	для	продажи	60	косяков	
мыла	и	продавал	по	3	руб.	за	косяк.

Фадеев Егор, выходец	 из	Верхотурья,	 служилый	 человек,	
поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Фадеев Леонтий, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	
человека	по	8	алт.	2	д.,	1698-1699	гг.;	посадский	человек	с	годо-
вым	оброком	с	человека	по	13	алт.	2	д.,	1704	г.

Фалалеев (Фалалеевых, Фалелеев) Кондратий,	рядовой	пе-
ший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	
2	пуда	без	чети	соли	в	 год,	1699-1700	гг;	рядовой	пеший	казак	с	
денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Фалковский (Фалковской) Осип Потапов,	 рядовой	
конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	
овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Фёдоров Алексей, посадский	 человек	 с	 годовым	 оброком	 с	
человека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	об-
роком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Петрушка	3	лет,	Федька	
2	лет,	1699	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	оброком,	1704	г.

Фёдоров Ануфрий (Онофрей, Онофрейко, Онишка), по-
слух,	служилый	человек,	1665	г.	◙	

Фёдоров Василий (Васка, Васька), смольник,	1673	г.;	ря-
довой	казак,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.
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В	заручных	книгах	приказчика	А.В.	Строганова	в	1673	 г.	
написано:	

«Смольнику Васке Фёдорову за смольное курение дано рубль 
24 алтына».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Фёдоров Герасим (Гарасим), посадский	человек	с	годовым	

оброком	с	человека	по	1	руб.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	
годовым	оброком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Федька	(же-
натый),	Андрюшка	(женатый),	Ивашко	7	лет,	1699	г.

Фёдоров Дмитрий (Митка), промышленный	 человек,	
1692-1693	гг.

Фёдоров Ермолай (Ермошка), промышленный	человек,	за-
нимался,	вместе	с	товарищами,	рыбным	промыслом	в	районе	Вер-
холенского	острога,	 взята	десятая	пошлина	1	руб.	5	 алт.	 с	рыбы,	
оценённой	в	11	руб.	с	полтиною,	1681	г.

Фёдоров Иван,	жемчужник,	выезжал	вместе	с	казаком	Не-
стеровым	«для	жемчужного	промыслу»	на	реку	Белую,	1684	г.;	
промышленный	и	наёмный	человек,	1684-1688	гг.

Фёдоров (Байкаловской*) Кузьма (Козьма, Козёмка, 
Кузёмка), рядовой	пеший	казак,	Кузнецкий	острог,	 1637	 г.;	 ени-
сейский	 служилый	человек,	 служивший	в	Даурах,	 1651-1655	 гг.;	
казачий	 десятник,	 получил	 пашенную	 землю	 и	 сенные	 покосы	
умершего	казака	О.	Катарина,	Енисейский	острог,	1674	г.;	казачий	
десятник,	Иркутский	острог,	1681	г.;	казачий	пятидесятник,	при-
казчик	Баргузинского	острога,	1683-1684	гг.;	имел	деревню,	вме-
сте	с	А.	Михалёвым,	вверх	по	Ангаре	от	Иркутского	острога,	имел	
мельницу	и	рыбные	ловли	на	реке	Кае,	1686	г.

В	 1651-1655	 гг.	 Ф.,	 будучи	 приписанным	 к	 Енисейскому	
острогу,	служил	в	Даурах	и	участвовал	в	сборах	ясака.	В	1651	г.	в	
амурском	войске,	 которым	командовал	Е.П.	Хабаров,	произошёл	
раскол.	Отделившаяся	часть	войска	(одна	треть,	порядка	ста	чело-
век)	под	началом	казака	С.В.	Полякова	захватила	суда	и	поплыла	
вниз	по	Амуру.	В	челобитной	Е.П.	Хабаров	указывает	и	казака	Ф.:

«И как будем мы в улусе Кокориеве на усть Зеи реки, и августа 
в 1 день вышел яз, Ярофейко, на берег и стал говорить ратным и 
служилым людем, и волным казаком, где бы нам город поставить. 
И служилые люди и волные казаки, двести двенатцать человек, то 
сказали: где де будет годно и где бы государю прибыль учинить, тут 
де и город станем делать.

А которые воры, государю не радеючи и порудя крестное цело-
вание, не радели тоё земли постоянство, и порадели своим зипунам 
и пожиткам:

Стенька Поляков, волной казак
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да Енисейского города казачей десятник, что с Байкалова озе-
ра приплыл, Костка Иванов

Козёмка Фёдоров, Андрюшка Степанов Петров Байкаловские
да с ними служилой человек Иван Васильев Пан
Ивашко Артемьев
Гаврилко да Гришко, да Ивашко Щипуновы
Петрушка Оксёнов
Логинко Васильев
Федька Петров
… Иванов
Онтонко Павлов
Онтонко Панкратьев
Семейка Сажин, служилой,
и всех их в том воровском совете человек сто, и тот Стенька 

Поляков с судном отвалили, Костька Иванов с судном, и всех отва-
лило три судна. И на тех судах была государева казна: пушки и сви-
нец, и порох, и куяки государевы. И тот Стенка Поляков да Костка 
Иванов, да Логинко Васильев те пушки, одну прямо с судна на берег 
сбросили, а другую в воду сбросили».

Московский	дворянин	Д.И.	Зиновьев,	посланный	из	Москвы	
с	заданием	расследовать	злоупотребления	на	Амуре	Е.П.	Хабарова	
и	привезти	его	в	Москву,	после	двадцатидневного	разбирательства	
на	Амуре	повёз	в	Москву	не	только	Е.П.	Хабарова,	но	и	руково-
дителей	отколовшейся	части	его	войска,	и	среди	последних	на-
ходился	Ф.	При	расспросах	Д.И.	Зиновьева	отколовшиеся	казаки,	
в	том	числе	и	Ф.,	подали	на	имя	царя	челобитную,	в	которой	они	
писали:

«Царю… бьют челом [и] извещают тебе, государю, служилые 
люди и охочие вольные казаки, которых прибрал в Якуцком остро-
ге твой государев воевода Дмитрей Андреевич Франзбеков да дьяк 
Осип Стефанов в новую Даурскую землю во 158 году на твою госуда-
реву службу, десятники и рядовые:

Стенька Васильев Поляков
Никитка Фёдоров
Осипко Трофимов
Климко Никитин Корела
Посничко Меркурьев
Нефедко Ермолин
Тимошка Федотов
Никитка Амосов Пестов
Ивашко Андреев Улыба
Семейка Прокопьев
Лучка Кондратьев Оморен
Ивашко Дмитреев
Ивашко Парфёнов
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Гаврилко Герасимов и с товарыщи,
да Енисейского острогу служилые люди:
десятник казачей Костька Иванов
да Козёмка Фёдоров <…>
…будучи на твоей государеве службе, приказной человек Яро-

фей Хабаров тебе, государю, не радеет и твоей государеве службе по-
стоянства не делает <…>

И впредь нам, холопям твоим государевым, с ним, Ярофеем, 
твоей государевы службы служить невозможно, потому что он, Яро-
фей, тебе, государю, не радеет…»

Во	 время	 поездки	 из	 Сибири	 к	Москве	 Д.И.	 Зиновьев	 и	
Е.П.	Хабаров,	а	также	остальные	казаки,	ехавшие	первоначаль-
но	все	вместе,	оказались	почему-то	разделёнными.	Д.И.	Зиновьев	
приехал	в	Москву	раньше,	а	Е.П.	Хабаров	и	все	казаки	с	везомой	
ими	даурской	соболиной	казной	задержались	в	Великом	Устюге.	
О	пребывании	даурских	казаков	в	Великом	Устюге	 сообщали	в	
Москву	в	1655	г.	местные	воеводы:

«В нынешнем, государь, во 163 году, генваря в 22 день, прислана 
на Устюг Великой твоя государева… грамота из Сибирского приказу 
за приписью дьяка Григорья Протопопова к нам, воеводам твоим.

А по твоей государеве грамоте сибирских служилых людей и цело-
вальников с твоими государевыми новыми соболиными казны с Устюга 
Великого до твоего государева указу к Москве отправлять не велено. А 
которые сибирские служилые охочие люди приехали на Устюг за твоею 
государевою даурскою соболиною казною, и тех, государь, людей:

Ярка Хабарова
Козёмку Фёдорова
Лучку Кондратьева Негнутово
Аверку Морока
Стенку Полякова
Федку Клочева
Ивашка Посохова
велено в твоих государевых делах прислать к Москве з добрым 

приставом и с провожатыми тотчас. И дорогою велено весть их в 
крепи, и беречь накрепко, чтоб они з дороги и с наслегу не ушли, и 
над собою, и над провожатыми дурна никакова не учинили».

Таким	образом,	в	Великом	Устюге	Е.П.	Хабарова	и	осталь-
ных	казаков,	находившихся,	кстати,	с	ним	в	неприязненных	от-
ношениях,	отделили	от	соболиной	казны,	оставленной,	вместе	с	
пожитками	и	Д.И.	Зиновьева,	и	Е.П.	Хабарова,	и	других	(пожитки	
Ф.	не	указаны,	видимо,	их	не	было),	в	Великом	Устюге,	и	везли	в	
Москву	под	особым	наблюдением.

В	Москве	в	1656	г.	Ф.	подал	челобитную	от	своего	имени:
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«Царю… бьёт челом холоп твой государев, сибирской украйны 
Енисейского острогу служилой человек Козёмка Фёдоров.

В прошлом, государь, во 163 году приехал я, холоп твой госуда-
рев, к Москве с новою даурскою ясашною соболиною казною.

И моё братье, кои выехали за тою новою казною, и тем всем 
дано государева жалованья: выход и корм, и по сукну. А мне, холопу 
твоему, не дано.

А ныне мне по твоему государеву указу велено быть в Енисей-
ском же остроге в старом окладе и в службе.

А служил я тебе, государю, холоп твой, двенадцать лет в Ени-
сейском остроге и в Братцком остроге, и на Байкалове озере два 
острога ставил, и на Шилке реке тебе, государю, служил, и в но-
вой Даурской земле пять годов служил. И в той, государь, даурской 
службе изранен и двенатцатью ранами стрельными.

<…> Вели, государь, дать своё государево жалованье: корм 
и выход, и сукно, чтобы мне, холопу твоему, голодною и холодною 
смертью не помереть до Енисейского острогу».

Для	принятия	решения	по	данной	челобитной	была	сделана	
выписка	из	материалов	Сибирского	приказа,	которая	гласила:

«И в Сибирском приказе выписано:
В прошлом во 163 году, марта в 3 день, писал к государю… из Сиби-

ри из Енисейсково острогу воевода Офонасей Пашков и прислал з госу-
даревою даурскою соболиною казною даурских охочих казаков Стеньку 
Полякова да Стеньку Вятку с товарыщи, в том числе в присылке даур-
ской же казак Кузёмка Фёдоров Байкаловской.

И в прошлом же во 163 году даурским казаком Стеньке По-
лякову с товарыщи, семнатцати человеком, государева жалова-
нья: выходу по шти рублёв да корму на две недели по шти денег 
человеку на день дано.

А Кузёмке Байкаловскому выходу и корму не дано, потому что он, 
Кузёмка, по государеву указу из Сибирского приказу сидел за приста-
вом и в тюрьме июля по 15 число нынешняго 164 году в государевых 
делах, и учинено ему наказанье: от дел освобожён.

И государю… даурской казак Кузёмка Фёдоров бьёт челом, 
чтоб государь пожаловал: велел ему дать своё государево жалова-
нье: выход и корм, и сукно».

За	что	сидел	в	тюрьме	Ф.,	в	документах	не	указано.	Тем	не	
менее	просьба	Ф.	была	удовлетворена,	о	чём	свидетельствует	ре-
золюция	на	его	челобитной:

«164, июля в 25 день. Приказал боярин князь Григорей Семё-
нович Куракин дати ему, Кузёмке, выход шесть рублёв да корму на 
две недели против ево братьи, даурских казаков, и отпустить ево с 
Москвы в Енисейской».

В	резолюции	позабыли	сказать	о	сукне.
Между	тем	Ф.	подал	новую	челобитную:
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«Царю… бьёт челом холоп твой, сибирской казак Енисейского 
острогу служилой Козёмка Фёдоров.

<…> Пожалуй меня, холопа своего, своим государевым цар-
ским жалованьем: кормом на дорогу».

На	обороте	челобитной	оставлена	помета:
«Послать ево за тобольскою казною в провожатых и дать до-

рожной корм».
В	1656	г.	Ф.	вместе	с	Е.П.	Хабаровым	и	даурским	казаком	

М.	Андреевым	 сопровождал	 из	Москвы	 тобольскую	денежную	
казну	(две	тысячи	рублей).	Видимо,	доехав	с	Е.П.	Хабаровым	до	
Енисейска,	он	там	и	остался	на	службе.	И	только	через	более	чем	
25-летний	перерыв	мы	видим	его	в	звании	казачьего	пятидесят-
ника	на	службе	приказчиком	в	Баргузинском	остроге,	приписан-
ном	в	то	время	к	Иркутскому	воеводству.

В	1683	г.	Ф.	сообщал	из	Баргузинского	острога	иркутскому	
воеводе	И.Е.	Власову	о	возможном	уходе	бурят	в	Монголию	(из	
отписки	Л.К.	Кислянского	енисейскому	воеводе):

«Да февраля в … день писал к нему стольнику и воеводе Ивану 
Власову из Баргузинского прикащик пятидесятник казачей Козьма 
Фёдоров. В нынешнем де во 192-м году генваря в 8 день прибежал 
к нему в Баргузинской острог брацкой породы детина из-за Байка-
ла озера с реки Бугилдеихи Большой. А сказывает де про брацких 
людей, которые были в Баргузинском остроге в прошлом во 191-м 
году: хотят де те брацкие люди им великим государем изменить и 
идти за Байкал озеро на Селенгинскую сторону как станет на Бай-
кале озере дакту, а оттоле де бежать в Мунгалы и перекочевали с 
Ольхона острова на матёрую сторону в Большую Бугилдейху реку 
все до одного человека для совету. А те де брацкие люди Нерчинско-
го присуду новые выходцы и пришли было кочевать Баргузинско-
го острогу на степь. И по челобитью баргузинских ясашных людей 
для утеснено и для обид с баргузинских степей велено тех брацких 
людей юрт с полтораста сослать на Байкал озеро на Ольхон остров. 
И только тех вышеписанных Нерчинских выходцов брацких людей 
воровской их замысел состоитца и за Байкал озеро перекочюют з 
брацкими ж людьми вместе, которые брацких людей прежние Нер-
чинские выходцы у Байкала озера на здешной стороне живут и за 
малолюдством служилых людей удержать их будет некем».

В	том	же	1683	г.	Ф.	писал	иркутскому	письменному	голо-
ве	Л.К.	Кислянскому	об	опытных	посевах	хлеба	в	Баргузинском	
остроге	(из	отписки	Л.К.	Кислянского	енисейскому	воеводе):

«Того ж 191 году писал из Баргузинского в Ыркуцкой прика-
щик пятидесятник же казачей Козьма Фёдоров:

В Баргузинском де остроге на полуторых десятинах ужато ты-
сяча шестьсот тритцать снопов, а в умолоте де тех снопов из десяти 
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умолочено дватцать без чети ржи и впредь де он Козьма к 192 году 
посеял на великих государей для опыту меж Читсаном и Колугаем 
и озимь в том месте взошла крепко ж добра, а сколько сеяно, тово в 
отписке не написано».

В	1684	г.	Ф.	побывал	в	Москве	в	Сибирском	приказе,	где	по-
дал	подробную	челобитную	о	своих	службах,	в	которой,	в	частно-
сти,	говорится	и	об	участии	его	в	сборе	ясака	на	Амуре.

В	1686	г.	он	в	документах	упоминается	как	житель	Иркутска,	
совладелец	деревни	Михалёво	(вверх	по	Ангаре)	и	владелец	мель-
ницы	и	рыбных	ловель.

Следует	сказать	о	том,	что	Г.Б.	Красноштанов,	приводя	текст	
коллективной	 челобитной	 отколовшихся	 от	 амурского	 войска	
Е.П.	Хабарова	казаков,	добавляет,	в	скобках,	фамилию	Борзунов	и	
зафиксированное	в	документах	прозвище	Байкаловской.	Однако	в	
документах,	известных	нам,	фамилия	Борзунов	не	обнаружена.	По-
этому	мы	воздерживаемся	от	её	указания.	Историк-документалист	
располагает,	 видимо,	 какими-то	 документами	 с	 этой	 фамилией.	
Если	документы	будут	опубликованы,	то	данный	персонаж	будет	
переведён	под	фамилию	Борзунов	с	отчеством	Фёдоров.

Лит-ра:	Сборник…,	1960;	Красноштанов	Г.Б.	Ерофей…,	2008.
Фёдоров Максим,	промышленный	человек,	добытчик	слю-

ды,	1695	г.
Фёдоров Мирон (Мирошка), кузнец,	 1681	 г.;	 родом	 усо-

лец,	отец	его	в	Соли	был	посадским	человеком;	в	Иркутск	при-
шёл	гулящим	человеком,	записан	в	посадские;	пашенных	земель,	
рыбных	ловель	и	птичьих	угодий	не	имел,	сено	косил	вместе	с	
иркутскими	жителями	по	отводной	книге	(на	полудесятине	20	ко-
пен);	 дети:	Сергушка	16	лет,	Прохорко	10	лет,	Ивашко	3	лет;	 в	
1681-1683	гг.	платил	годовой	оброк	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	в	
1686	г.	–	по	полтине,	1686	г.	

В	иркутской	«Сметной	книге	189	г.»	о	нём	записано:	
«Куплено для пашенных заводов коса да серп у кузнеца у Ми-

рошки Фёдорова; дано денег алтын».
Лит-ра:	Первое…,	1902.
Фёдоров Никита (Никитка), рядовой	 казак,	 отправлен-

ный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	
Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Фёдоров Осип, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	че-
ловека	по	11	 алт.	 4	д.,	 был	женат,	 1698	 г.;	 посадский	человек	 с	
годовым	оброком	с	человека	по	12	алт.	4	д.,	1699	г.

Фёдоров Потап,	промышленный	человек,	1684	г.
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Фёдоров Савва (Сава), казак,	 1684	 г.;	 рядовой	 служилый	
человек,	 участник	 посольства	 Г.П.	 Кибирева	 к	 джунгарскому	
Бушухту-хану,	1690	г.

Фёдоров Фирс, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	че-
ловека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	об-
роком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Афонька	10	лет,	Левка	
8	лет,	Петрушка	5	лет,	1699	г.;	посадский	человек	с	годовым	об-
роком	с	человека	по	13	алт.	2	д.,	1704	г.

Фёдорова Фёкла, сестра	Григория	Турчанинова,	1697	г.
Федосов Родион, брат	Степана	Федосова,	пашенный	крестья-

нин,	 совладелец	 (с	 братом)	 колёсчатой	 мельницы,	 построенной	 в	
1692	г.	на	речке	Дологе	(?)	в	Иркутском	уезде;	при	мельнице	постро-
ен	амбар,	на	ней	одни	жернова;	оброк	за	мельницу	4	д.	в	год,	1705	г.

Федосов Степан (Стенька), брат	Родиона	Федосова,	пашен-
ный	крестьянин,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильин-
скую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	пашенный	
крестьянин,	совладелец	(с	братом)	колёсчатой	мельницы,	постро-
енной	в	1692	г.	на	речке	Дологе	(?)	в	Иркутском	уезде,	1705	г.

Федотов Илларион (Ларион, Ларивон, Ларка, Ларька), 
сын	Федота	Дорофеева,	посадский	человек,	родом	устюжанин,	в	
Великом	Устюге	его	отец	был	государевым	пашенным	крестьяни-
ном,	в	Иркутский	острог	пришёл	гулящим	человеком	при	приказ-
чике	И.М.	Перфильеве,	в	посад	повёрстан	в	1682	г.	при	стольнике	
воеводе	И.Е.	Власове;	платил	годовой	оброк	с	человека	по	1	руб.	с	
1683	по	1704	г.;	пашенной	земли	и	угодий	не	имел,	сено	косил	по	
записным	книгам	на	десятине	45	копен;	дети:	Васка	2	лет,	1686	г.;	
жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Андрюшка	15	лет,	Федотко	
5	лет,	Ивашко	3	лет,	Петрушка	2	лет,	1699	г.

Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883.
Феоктистов Федот,	промышленный	человек,	1688	г.
Ферапонтов (Фарапонтов, Ферафонтов) Василий, посад-

ский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	8	алт.	2	д.,	1698	г.;	
посадский	человек	с	тем	же	оброком,	жил	своим	двором,	был	женат,	
дети:	Ивашко	8	лет,	Петрушка	3	лет,	Алёшка	2	лет,	1699	г.;	земский	
посадский	человек	с	тем	же	оброком,	1704	г.

Ферапонтов Павел (Пашка), родом	 енисеец,	 гулящий	
человек,	1692-1693	гг.

Филатов Иван, промышленный	человек,	1684	г.
Филатьев Алексей, гость,	1696	г.
Филатьев Василий, гость,	1696-1700	гг.
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Филимонов Филимон (Филька),	 рядовой	 пеший	 казак	
Итанцинского	острога	с	денежным	окладом	5	руб.	в	год,	«служит	
по	Иркутцку»,	1699	г.

Филиппов Григорий (Гришка), лавочный	сиделец	торго-
вого	человека	В.М.	Чебаевского,	1692	г.

Филитов Дмитрий (Митка), родом	усолец,	гулящий	чело-
век,	1692-1693	гг.

Фомин Дмитрий,	рядовой	казак,	1699	г.
Фомин Кузьма (Козёмка, Козма), родом	еренчанин,	гуля-

щий	человек,	1692-1693	гг.
Фомин Леонтий (Лёвка),	 калитинский	 (выходец	 из	 села	

Калитино	 близ	Великого	Устюга)	 гулящий	или	 промышленный	
человек,	 отправленный	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Фомин Матфей,	торговый	человек,	1690	г.	
В	июле	1690	г.	иркутская	таможня	отпустила	Ф.	по	торговым	

делам	за	Байкал	до	Нерчинска;	в	проезжей	памяти	говорилось:	
«…отпущен из Ыркуцкого ис таможни за Байкал, мимо Ильин-

скую слободу и Удинск, в Нерчинской город торговой человек Мат-
фей Фомин, а с ним отпущено из енисейской проезжей привозу това-
рыща ево Герасима Гусельникова прошлого 197-го году недопродан-
ного товару сорок горностаев, десять фунтов пороху, а по иркуцкой 
таможенной оценке того с ним недопроданного товару на пять рублёв 
и с того товару плачена… десятая пошлина в Енисейску в прошлом 
во 196-м году по оценке деньгами да с ними же отпущено товарных 
платёжных денег пятьдесят восмь рублёв дватцать девять алтын две 
деньги, а те деньги вышли у него в Ыркуцком ис товарной продажи с 
которого товару плачена… десятая пошлина в Енисейску в прошлом, 
во 196-м году, в Ыркуцком с того ж ево товару взята десятая пошлина 
с приценки в нынешнем во 198-м году, да с ним же отпущено осталого 
недопроданного ж товару привозу нынешнего 198-го году семьдесят 
аршин сукна сермяжного, пятьдесят аршин холста среднего, пуд с че-
тью хмелю, четыреста пасм нитей шитых, десять аршин сукна лет-
чины красной, пять сот белок, пять юфтей кож красных малой руки, 
на рубль с полтиною мелочи лавошной, а по Иркуцкой таможенной 
оценке того с ним товару на тридцать рублёв на четырнатцать ал-
тын на две деньги. А тот товар купил он, Матфей, в Енисейску на 
товарные свои и на привозные иркуцкие и на явленые платёжные 
енисейские деньги, и которого ево товару ис ыркуцких товарных и с 
енисейских явленых денег плачена в Енисейску порублёвая пошлина 
с рубля по пяти и по десяти денег, в прошлом во 197-м году, в Ыр-
куцком с того ж ево недопроданного товару взято в доимку к деся-
той пошлине с рубля по десяти денег и по два алтына по три деньги 
в нынешнем во 198-м году. Да с ним же Матфеем отпущено иркуц-
кой покупки мяхкой рухляди восмь соболей с пупки и с хвосты, сто 
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горностаев, тысяча четыреста белок, три косяка мыла простого, пуд 
мыла тугово, а по иркуцкой таможенной оценке той с ним мяхкой 
рухляди и мыла на тритцать на четыре рубли на тритцать алтын и 
с того у него товару взята… десятая пошлина в Ыркуцком в тамож-
не в нынешнем во 198-м году по оценке деньгами указных пошлин 
на нынешней на 198-й год восмь алтын две деньги взято с него Мат-
фея в Енисейску, в таможне, а в Ыркуцком донято к тому в доимку 
полполтины да впредь на 199 год указных же пошлин шестнатцать 
алтын, четыре деньги да с проезжие печатного полполтины взято 
в Ыркуцком в таможне сполна. К сей проезжей… печать иркуцкую 
таможенную таможенной и заставной голова Дмитрей Каменщиков 
приложил 198-го июля в … день».

Лит-ра:	Сборник…,	1960.
Фролов Второй (Вторко, Вторушко, Фторко), служилый	

человек,	писал	поручную	на	посадского	В.	Давыдова,	1665	г.;	ка-
зак,	имел	недоимку	за	1671	г.	в	размере	2	руб.	и	за	1672	г.	–	1	руб.	
(эти	деньги	были	взяты	с	него	в	1686	г.),	1686	г.	◙	

Фролов Иван,	промышленный	человек,	1688	г.
Хазов (Хозов) Михаил (Михайло),	рядовой	конный	казак	с	

окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	
в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	
7	руб.	в	год,	1704	г.

Ханыков Игнатий, человек	воеводы	А.Т.	Савёлова,	1696	г.
Харитонов Фёдор,	промышленный	человек,	1688	г.
Харламов Иван,	рядовой	казак,	1699	г.
Хилинов Марк (Марчко), подьячий	таможни,	1684	г.	◙
Хлома* Иван, был	 сослан	 из	Иркутска	 в	Илимск,	 где	 он	

«изнасильничал	девку	Дашку,	разтлив	блудным	грехом»,	 за	что	
был	бит	кнутом	и	отослан	обратно	в	Иркутск,	1688-1690	гг.

Лит-ра:	Вершинин	Е.	Лихие…,	2003.
Хломин Василий (Васька),	 енисейский	 казак,	 отправлен-

ный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	
Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	балаганский	житель,	1702	г.	

В	иркутских	таможенных	книгах	1702	г.	записано:	
«Генваря 12 по балаганской выписи у балаганскаго жителя у 

Василья Хломина доморощеных 10 скотин рогатых по иркуцкой та-
моженной оценке на 15 руб. И с того скота плачена десятая пошлина 
в Балаганску с цены с 10 р. по гривне с рубля, да в прошлом 1701 г. в 
Иркуцку с того ж скота взято с приценки с 5 р. по гривне с рубля, итого 
16 алт. 4 деньги. Да с того рогатаго скота роговой пошлины по 2 алт. со 
скотины, итого 20 алтын. У сих записок вместо Василья Хломина рас-
писался Микитка Микляев. И с теми вышеписанными деньгами от-
пущен он, Василий, в Балаганский острог и в том дана ему выпись».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
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Хломин Иван (Ивашко),	рядовой	казак,	1684	г.;	енисейский	
казак,	 пришедший	 в	 Иркутск	 провожатым	 к	 группе	 ссыльных,	
1688	 г.;	 казак,	 отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	 в	Ильин-
скую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	сопрово-
ждал	посланника	Г.П.	Кибирева	к	джунгарскому	Бушухту-хану,	
1691	г.;	подавал	челобитную	и	просил	отпустить	его	из	Иркутска	
в	Енисейск,	1691	г.;	иркутский	воевода	Л.К.	Кислянский	разре-
шил	отпустить	казака	и	отметил,	что	ему	с	1688	по	1691	г.	«де-
нежного,	хлебнаго	и	соляного	жалованья	ничего	не	давано».

Хлюпнин Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Хмелёв Иван, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	че-
ловека	по	16	алт.	4	д.,	жил	своим	двором,	был	женат,	1699	г.;	по-
садский	человек	с	тем	же	годовым	оброком,	1704	г.	◙	

В	1695	г.	он	сопровождал	«для	письма»	И.	Ослоповского	в	
поездке	из	Иркутска	в	Идинский	острог	с	целью	получения	хлеб-
ных	запасов.	

Хозяинов Фёдор,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Холутин Фома,	солдат	Московского	полка	генерала	Лефор-
та,	сосланный	в	Иркутское	воеводство	за	побег,	1697	г.

Хороших Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Хрисанов Клим,	рядовой	конный	казак,	1699-1700	гг.
Хром* (Храм*) Иван, посадский	человек	с	годовым	оброком	

с	человека	по	16	алт.	4	д.,	1698	г.;	посадский	человек	с	годовым	об-
роком	с	человека	по	17	алт.,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	
Ивашко	15	лет,	Мишка	10	лет,	Левка	5	лет,	1699	г.;	посадский	чело-
век	с	годовым	оброком	с	человека	по	23	алт.	2	д.,	1704	г.

Хромцов Иван (Ивашко), енисейский	 казак,	 иркутский	
служилый	человек,	1685	г.;	казак,	Братск,	1696	г.

Худышных Иван (Ивашко), переведён	в	Иркутск	на	паш-
ню,	 повёрстан	 на	 казачью	 службу	 при	 воеводе	 А.Т.	 Савёлове,	
1690-е	гг.;	рядовой	казак,	1699	г.

Худяков Пётр (Петрушка), приказчик	 гостей	 В.	 и	 А.	
Филатьевых,	Иркутск,	 1692-1696	 гг.;	 нерчинский	 таможенный	
голова,	 1700-1702	 гг.;	 верхотурский	 таможенный,	 заставный	и	
кружечных	дворов	голова,	1704	г.	◙

В	иркутской	книге	 таможенных	денежных	сборов	1692	 г.	
записано:



235

«Куплено гостя Остафья Филатьева у прикащика его Петра 
Худякова стопа бумаги писчей, дано рубль 20 алт.».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Чапурин Василий, выходец	из	города	Верхотурье,	служилый	

человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.
Чарошник* Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	

7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Чарошник* Фёдор,	промышленный	человек,	1688	г.
Часовщиков (Часовиков) Фома (Фочка) Иванов,	 казак,	

служилый	человек	Тункинского	острога,	1687	г.;	толмач	Иркут-
ской	приказной	избы,	1689-1690	гг.;	иркутский	рядовой	конный	
казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	
соли	в	год,	1699-1700	гг.	◙

Чаща* Игнатий (Игнашка),	гулящий	или	промышленный	
человек,	 отправленный	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Чебаевский Василий (Васька) Михайлов, торговый	че-
ловек,	1692	г.	

В	иркутской	книге	таможенной	денежной	пошлины	1692	г.	
записано:	

«Торговый человек Василий Михайлов сын Чебаевский явил 
денег 40 р., а те деньги выбрал он в Иркуцком из долгов. Порублё-
вой пошлины с рубля по 5 денег, итого рубль. И на те деньги купил 
он, Василий, в Иркуцку 20 скотин рогатых по таможенной оценке 
на 40 руб. Порублёвой пошлины с того скота за продавцов с рубля 
по 10 денег, итого 2 р. И с тем скотом отпущен за Байкал в Нер-
чинской лавошной его сиделец Гришка Филиппов и писан по от-
пуску сего числа. <…> Июня 18-го 200 г. Отпущен из Иркуцка из 
таможни мимо Енисейской через Сибирь к Руси торговый человек 
Василий Чебаевский, а с ним отпущено из яровинской выписи 170 
поставов камок средней руки, 20 концов китаек однопортищных, а 
те камки и китайки купил он в Яровинском на явленыя деньги, с 
которых денег взята у него порублёвая пошлина с рубля по 5 денег 
в Яровинском остроге в нынешнем в 200 г., да с ним же отпущено из 
нерчинской проезжей привозу лавошнаго его сидельца Андрюшки 
Чагина 100 поставов камок, 20 отласов, а те камки и отласы купил в 
Нерчинску на явленыя деньги, с которых денег плачена порублёвая 
пошлина в Нерчинску. Платнаго с продажей полполтины». 

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Чекуша* Иван (Ивашко), посадский	 человек	 с	 годовым	

оброком	с	человека	по	13	алт.	2	д.,	1683-1684	гг.
Чекушин Василий, посадский	человек	с	годовым	оброком	

с	человека	по	13	алт.	2	д.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	об-
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роком,	жил	своим	двором,	был	женат,	дети:	Гришка	7	лет,	Ивашко	
5	лет,	Ивашко	3	лет,	Алёшка	2	лет,	1699	г.;	посадский	человек	с	
тем	же	годовым	оброком,	1704	г.

Челюскин (Челюшин) Фёдор (Федька, Фетка), казак,	посы-
лавшийся	из	Иркутска	в	Илимск	для	поиска	отпущенных	удинских	
стрельцов	и	беглого	ссыльного	человека	А.С.	Лыхи,	1691	г.;	казак,	
1696-1697	гг.;	десятник	конных	казаков	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	
осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Об	удинских	отпущенных	 стрельцах	он	 в	 1691	 г.	 в	 доезде	
докладывал:

«…те вышеписанные стрельцы оставлены в Илимске, по при-
казу воеводскому, для всяких поделок».

В	деле	о	сыске	по	злоупотреблениям	иркутского	воеводы	
А.Т.	 Савёлова	 имеются	 показания	Ч.	 о	 незаконном	 верстании	
людей	на	службу:

«В сём году послана великого государя грамота в Иркуцкой к 
воеводе Семёну Полтеву против очной ставки, что иркуцкий казак 
Федька Челюскин в Сибирском приказе с удинскими служилыми 
людьми, с Анисимкой Падериным сказали: будучи де в Иркуцку 
воеводою Афонасий Савёлов, презря великого государя указ и на-
каз, каков ему дан из Сибирского приказа, без указа великого госу-
даря и без грамоты верстал многих людей в дети боярские, а иных 
в атаманы, и не против наличного числа людей в пятидесятники и 
в десятники, а иным к прежним окладам чинил придачи многие. 
И тех людей велено от чинов отставить, а что им по тому воевод-
скому верстанью дано из казны денег и хлеба и соли сверх против 
окладов и ссыльным людям, которых верстать в службу не веле-
но, и то взять в государеву казну из воеводских пожитков, для того 
что и в иных сибирских городех воеводское верстанье и придачи, 
что они без указу великого государя чинили, велено отставить, чтоб 
впредь иным воеводам без указу великого государя и без грамоты, 
соединясь с челобитчики для больших своих взятков, делать того 
было неповадно. А по чёрному списку, каков прислал из Иркуцкого 
к Москве воевода Иван Николаев за своею рукою в прошлом 1700 г. 
написано: за неуказное верстанье начтено на него, Афонасья, денег 
614 р. 2 алт. пол 6 денег, да хлеба и соли по цене на 316 р. 8 алт. 2 д., 
всего денег и хлеба и соли 932 р. 2 алт. пол 6 д.».

Лит-ра:	Сборник…,	1960.
Черепан* (Черепанов) Иван (Ивашка), пашенный	 кре-

стьянин,	родом	из	Енисейска,	прислан	по	указу	в	1677	г.,	пахал	
десятинную	(1	четь	с	полчетью)	и	собинную	(2	десятины)	пашни;	
посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	10	алт.,	жил	
своим	двором,	 был	женат,	 1698	 г.;	 посадский	человек	 с	 тем	же	
годовым	оброком,	1704	г.
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Черепан* Никита,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Черниговский (Черниговской, Чернеговской) Фёдор 
(Федька, Фетка, Фетька) Никифоров, сын	Н.Р.	Черниговского;	
участник	убийства	на	Лене	илимского	воеводы	Л.А.	Обухова	и	по-
бега	с	отцом	и	казаками	на	Амур,	1665	г.;	вернулся	с	братьями	из	
побега	в	Илимский	острог,	1666	г.;	служилый	человек	Илимского	
острога,	1679-1686	гг.;	казачий	пятидесятник,	приказчик	Балаган-
ского	острога,	1687	г.;	казачий	пятидесятник,	приказчик	Идинского	
острога,	1688-1696	гг.;	иркутский	сын	боярский	с	окладом	9	руб.,	
по	10	четей	ржи	и	овса,	4	пуда	соли	в	год,	1696-1704	гг.

В	1686-1687	гг.	в	илимской	книге	выдачи	хлебного	жало-
ванья	записано:

«Пятидесятник Фёдор Чернеговской.
На 188 додано осмина полчети ржи, 1 четь полторы осмины овса.
На 189 4 чети овса.
На 190 полосмины овса.
На 191 2 чети овса.
Всего 8 чети овса, осмина полчети ржи, 30 алтын пол 3 деньги.
Ему же на 192 год дать 1 чети с полуосминой, полторы чети 

ржи; 1 четь овса. Дать 12 алтын полденьги.
195, ноября в 1 день, по сей выписке Фёдору на те все годы за 

рожь и за овёс дано по ево челобитью и по выписке деньгами спол-
на. И писана та дача в особой денежной книге».

В	 1687-1688	 гг.	 в	 илимской	 книге	 неокладных	 расходов	
записано:

«Заплачено за пятьдесят пуд, за железо кричное, балаганскому 
пятидесятнику казачью Фёдору Черниговскому, по тринатцати ал-
тын по две деньги за пуд, которое железо куплено у него для цырен-
ные починки в нынешнем во 196 году».

О	Ч.	как	приказчике	Идинского	острога	в	1688	г.	упоминает-
ся	в	отписке	иркутского	приказчика	А.	Синявина	полномочному	
послу	Ф.А.	Головину:

«Да из Ыдинского острожку писал пятидесятник казачей Фё-
дор Черниговской и прислал ко мне пуд три гривенки пороху мо-
клого, и чтоб к нему вместо того моклого пороху для обереженья от 
неприятельских людей прислать пороху ручново».

О	замене	пороха	сообщалось	в	том	же	году:
«Да в Ыдинской острожек к приказчику к Фёдору Черниговско-

му вместо того моклого пороху пуд три гривенки пороху ручново».
В	1692	г.	Ч.	в	отписке	иркутским	воеводам	писал	о	высылке	

из	Идинского	острога	в	Иркутск	монгольского	колодника:
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«Великих государей… стольником и воеводам князю Ивану Пе-
тровичю, князю Матвею Петровичю Фетька Черниговской челом бьёт.

В нынешнем 200 году, декабря в … день, прислана ко мне от 
вас, стольников и воевод князя Ивана Петровича, князя Матвея 
Петровича указная память. А велено мне прислать из Ыдинского в 
Ыркутцкой колодника мунгалетина Дамбугичеля.

И я ево послал с ыдинскими служилыми людьми с Сергушкою 
Нефедьевым, с Емелькою Чернеговским, с Кускою Маньковым. И 
велел ево явить в Ыркуцком в Приказной избе вам, стольником и 
воеводам князю Ивану Петровичю, князю Матвею Петровичю».

Ниже	текста	в	этой	отписке	подписано:
«Против сей отписки нарядчик за караул монгольского выход-

ца Далая Манжешсерия Кутыхты Пигелаево Данбу принял и ро-
списался Ивашко Полуяновской».

В	1692	г.	Ч.	подавал	иркутским	воеводам	отписку	с	прило-
жением	челобитных	служилых	людей	Идинского	острога.	В	от-
писке	говорилось:

«Великих государей… стольником и воеводам князю Ивану 
Петровичу да князю Матвею Петровичу Федька Черниговской 
челом бьёт.

В нынешнем 200 году, июля в 9 день, били челом великим го-
сударем, а Ыдинском остроге в Судной избе передо мною идинские 
служилые люди, конные и пешие, десятник Пронька Черниговской, 
рядовые казаки, Сенька Шувай, Якушко Захаров, Якушко Титов с 
товарыщи, словесно.

А в словесном своём челобитье говорили: в Ыдинским де 
остроге конных казаков два человека и пеших самое малое число. А 
в посылки де за мунгальскими воровскими людьми в погоню и для 
проведывания шатости и злого намерения ездят они безпрестанно. 
И от тех де частых служеб и росылок они разорились и оскудели 
вовсе.

И великие государи пожаловали б их, Проньку с товарыщи: 
велели для частых служеб и посылок, и для их скудости и малолюд-
ства учинить в Ыдинском конных казаков, сколько великие госуда-
ри укажут, чтоб де им за скудостью и малолюдства вконец не разо-
ритьца и великих государей службы не отбыть.

И о том вышеписанном, стольники и воеводы, князь Иван Пе-
трович да князь Матвей Петрович, что укажете?»

В	самом	начале	1693	г.	иркутские	воеводы	прислали	Ч.	указ-
ную	память	об	ясачных	людях:

«201 году, сентября в … день. По указу великих государей па-
мять в Ыдинской острог приказному Фёдору Черниговскому.

Как к тебе ся память придёт, и тебе б против челобитья иркуц-
ких ясачных брацких людей Сысолецкого роду Будайка да сына ево 
Цаганка сыскать в Ыдинском, или где они живут, с родича их, мун-
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гальских выходцов, дети их, девка имянем Борсока да парня Иши-
гейка Санкидаева, да табуна их корову стельную, да Качирыка, да ту-
луп новой, да котёл железной. И сыскав тех ясырей, и скот, и тулуп да 
семь козлин деланных отдать им безо всяково мотчанья им тотчас.

А буде которой ис тех молитвенно, и тех, и велеть им продажу 
в руских людех, а не в иноземцы повольною ценою, что они у кого 
за них возьмут.

И скот, и всё вышеписанное возьмут, и о том бы тебе в Ыркуцкой 
к стольником и воеводам князю Ивану Петровичю да князю Матвею 
Петровичю	Гагариным писать».

Несколько	позже	в	том	же	году	Ч.	получил	от	иркутских	во-
евод	наказную	память	по	челобитной	братского	мужика:

«Лета 7201, ноября в 15 день. По указу великих государей… 
память в Ыдинской острог приказному пятидесятнику Фёдору 
Черниговскому.

Против челобитья брацкого мужика Онзонского роду Гитенку 
Унденееву с товарыщи довелось ему, Гитенку, с товарыщи взять от-
гонного табуна на братцких же мужиках Онкотьевского роду на Коло-
чейке да на Коджикойке Бомбокеевых 53 лошади.

И как к тебе ся память придёт, и тебе б велеть ото отгонной 
скот, 53 лошади, тем братцким мужикам Онкотоевского роду Ко-
лочейку да Коджикойку Бомбокеевым отдать им, Гитейку Унде-
нееву с товарыщи.

И как тот отгонной скот отдан будет, и об оддаче того отгонного 
скота обо всём велеть писать и отписку велеть подать в Ыркуцку в 
Приказной избе стольником и воеводам».

В	декабре	1693	г.	Ч.	получил	от	иркутских	воевод	наказную	
память	о	подготовке	подвод	для	посланца	в	Китай:

«Лета 7201, декабря в 12 день. По указу великих государей… 
память в Ыдинской острог приказному Фёдору Черниговскому.

Как к тебе ся память придёт, и тебе б велеть готовить идин-
ским и олонским, и буряцким пашенным крестьяном, всем до одно-
го человека, подводы под посланца, которой послан с Москвы в Ки-
тайское государство, всех, с монастырскими Бадайскими слободы, 
сто с тритцать подвод.

И как будет в Ыдинской, и тебе б, собрав своего присуду и мо-
настырские, и Новые слободы подводы, отпустить с проводниками 
в Ыркутцкой тотчас, чтоб ему, посланцу, и с казною великих госуда-
рей ни малого замедления не было.

А на Белую к приказщику о готовности монастырских и бело-
вских подвод память послана. Велено монастырским изготовить 
шестьдесят подвод, переведенцам – дватцать подвод. А буде не доста-
нет, и тебе б имать у служилых людей по подводе или з двух подвод».
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В	декабре	того	же	года	Ч.	писал	отписку	иркутским	воево-
дам	об	отправке	кричного	железа	в	Илимский	острог	к	воеводе	
Г.Ф.	Грибоедову:

«Великих государей… стольникам и воеводам князю Ива-
ну Петровичю, князю Матвею Петровичю Фетька Черниговской 
челом бьёт.

В нынешнем 201 году, декабря в … день, прислана ко мне от 
вас, стольников и воевод князя Ивана Петровича, князя Матвея Пе-
тровича указная память.

А велено мне из Ыдинского послать в Ылимской с ылимским 
служилым человеком с Моськой Торлоповым тритцать пуд железа.

И я с ним, Моською, послал в Ылимской тритцать пуд железа 
кричного казённого, и велел явить в Приказной избе стольнику и 
воеводе Григорью Фёдоровичю. И о том к нему, Григорью Фёдоро-
вичю, послал отписку».

В	феврале	1693	г.	Ч.	получил	от	иркутских	воевод	наказную	
память	о	беглой	бурятской	жёнке:

«Лета 7201, февраля в 8 день. По указу великих госуда-
рей… память в Ыдинской острог пятидесятнику казачью Фё-
дору Черниговскому.

В нынешнем 201 году, февраля в … день бил челом великим 
государем Тураева роду брацкой мужик Ахайка Унчиев Гантуева 
роду на брацкого ж мужика Кабыкинька Седонова. Нынешнего ж 
201 году осенью, подговорил он, Кабыстынка, у него, Ахайка, жену 
ево Чикину и увёл к себе в юрты, и по се число держит у себя.

И как к тебе ся память придёт, и тебе б послать из Ыдинско-
го острогу толмача Сергея Матвеева да с ним служилого человека, 
кого пригож, на Осуевы юрты и велеть взять ево, братцкого мужи-
ка Кабыкынка, и беглую жену Чикину, и прислать в Ыркуцкой с 
нарочными посыльщики, и велеть явить в Ыркуцку в Приказной 
избе стольнику и воеводе князю Ивану Петровичу Гагарину.

А будет ево, Кабыкинка, и беглой жонки в юртах он, толмач 
Сергей, с товарыщи не застанет, и им, Сергею с товарыщи, взять 
ево, Кабыкынкина, табуна 20 лошадей и отдать подгородным идин-
ским брацким мужикам, и велеть тех лошадей им, братцким мужи-
кам, держать з береженьем до указу великих государей.

А кому те лошеди отданы будут, велеть имяна написать брат-
цким людем и прислать в Ыркуцкой в Приказную избу».

Иркутские	воеводы	в	1693	г.	в	наказной	памяти	предписыва-
ли	лично	Ч.	вернуть	коня	и	корову	бурятскому	мужику:

«Лета 7201 году, февраля в 9 день. По указу великих госуда-
рей… память в Ыдинской острог приказному казачью пятидесят-
нику Фёдору Черниговскому.

В нынешнем 201 году, в октябре месяце, бил челом великим го-
сударем в Ыркуцку братцкой мужик Шихайка Адаев. А в челобит-
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ной ево [вставка на обороте: что ты взял у него, Шихайка, за выкуп 
сродичей своих коня да корову после разгрому за выкуп сродичей 
своих], что у тебя, Фёдора, были они сродичи ево в крепи. И ты де 
их без выкупу не отдаёшь.

И как к тебе ся память придёт, и тебе б того коня и корову от-
дать ему, братцкому мужику Шихайку Адаеву, безволокитно, чтоб 
впредь в том челобитья не было».

Приказчик	Идинского	острога	получал	также	от	иркутских	
воевод	указную	память	о	возвращении	холопки:

«Лета 201, марта в 3 день. По указу великих государей… 
память в Ыдинской острог приказному пятидесятнику Фёдору 
Черниговскому.

В нынешнем 201, марта в 2 день, била челом великим госуда-
рем, а в Ыркуцку в Приказной избе идинского ясачного буряцкого 
мужика Онгоевского роду Моккоева жена Текейка словесно. А в сло-
весном своём челобитье говорила: в нынешнем 201 году по прибыв-
ке из Балаганского приказного енисейского сына боярского Бориса 
Серебренникова взял у ней, Токенки, без неё казак Никитка Осипов 
холопку с юртою да жеребёнка, сапоги, тулуп, и увёз в Балаганской, 
неведомо для чего. И тем де их разоряет он, Борис, напрасно.

И как к тебе ся память придёт, и тебе б послать из Ыдинска 
в Балаганской племянника своего нарочно и велеть ему, Борису 
Серебренникову, сказать, чтоб он Топейкина холопку с юртою да 
жеребёнка и сапоги, и тулуп, сыскав, отдал ей, Текенке, в целости, 
без(с)сорно. А к нему, Борису, о том писано ж».

Получал	Ч.	 также	 от	 иркутских	 воевод	 указную	 память	 о	
сыске	беглого	илимского	человека:

«Лета 7201, маия в 29 день. Память в Ыдинской острог при-
казному Фёдору Черниговскому.

В нынешнем 201 году, маия вышеписанного числа, били челом 
великим государем, а в Ыркутцку в Приказной избе стольнику и воево-
де князю Ивану Петровичю Гагарину илимские сын боярской Пимин 
Сташкеев с товарыщи словесно: видал де он, Пимин, в Ыдинском бегло-
во илимского служилого человека Корнишку Гаврилова.

И как к тебе ся память придёт, а из Ыркутцка Пимин Сташкеев с 
товарыщи для взятья того беглого служилого человека приедут, и тебе 
б ево, Корнишку, сыскав, отдать ему, Пиминку, с товарыщи.

А как тот беглец им, Пимину с товарыщи, будет отдан, и тебе 
б о том в Ылимск к стольнику и воеводе Григорью Грибоедову для 
ведома писать.

Да тебе бы зделать под посланное железо в Ылимской плот, на 
чём доправадить до Яндинского».

В	июле	1693	г.	Ч.	получил	из	Иркутска	наказную	память	о	вы-
делении	служилых	людей	для	сопровождения	государевой	казны:
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«Лета 7201, июля в … день. По указу великих государей… 
память в Ыдинской острог приказному пятидесятнику Фёдору 
Черниговскому.

Как к тебе ся память придёт, а из Иркутцка пеших казаков де-
сятник Андрей Москвитинов в Ыдинской к тебе приедет и из Ыдин-
ска поедет Илимского присуду до Яндинского острогу, и тебе б по-
слать с ним, Андреем, идинских служилых четырёх человек, кого 
пригож до Яндинского острогу.

А как те служилые люди под казною великих государей в 
Ыдинской придут, и тебе б дать под казну великих государей до Ир-
кутцка. А прежних людей с служилыми людьми, которые будут по-
сланы в Яндинской. <…>

Да тебе б, Фёдору, ему, Андрею, для поспешанья дать вершную 
подводу до Яндинского острогу».

В	июле	1693	г.	Ч.	получал	от	иркутского	воеводы	указную	
память	о	присылке	в	Иркутск	гвоздей:

«Лета 7201, июля в 8 день. По указу великих государей… па-
мять в Ыдинской острог приказному пятидесятнику казачью Фёдо-
ру Черниговскому.

В нынешнем 201 году писал ты В Ыркутцкой к стольнику и во-
еводе ко князю Ивану Петровичю Гагарину, а прислал с ыдинским 
служилым человеком Ылюшкою Маньковым 130 гвоздей большие 
руки да 450 гвоздей тёсовых малые руки. Да с Кузьмою Зверевым 
прислал тысячю гвоздей тёсовых малые руки да триста шездесят 
гвоздей большие руки.

А в отписке твоей написано, что послано с ним, Кузькою, 
малых гвоздей тысяча сто гвоздей. И против счёту в отдачю ста 
гвоздей не объявилось.

И тебе б о том велеть с кузнецами справитьца и те недовозные 
гвоздья прислать по тому ж в Ыркутцкой. И те гвоздья самого плохо-
го дела, шляпки малы и не присадисты, и кованы из худово железа.

И как к тебе ся память придёт, и тебе б велеть кузнецам сковать из 
доброго мяхково железа, которое было неломко, малые руки полторы 
тысячи гвоздей присадистых, и шляпки велеть ковать больши прежних, 
чтоб было к городовому строению прочнее, и прислать их в Ыркутцкой 
с нарочным посыльщиком тотчас, и велеть явить стольнику и воеводе 
князю Ивану Петровичю Гагарину.

Да тебе ж нанять в Ыдинском остроге или в Олонской деревне 
служилых людей или пашенных крестьян на пяти подводах, чтоб ве-
ликих государей казну в Яндинском остроге на те подводы скласть 
и доставить в Ыдинской острог.

А на подводу рядить велеть по рублю и посылать в Яндинской 
острог тотчас. А деньги тем подводчикам велено дать нерчинскому сыну 
боярскому Якову Судейкину великих государей из казны по ево приёму.

А что у тебя учинено будет, и о том бы тебе к стольник и воево-
де ко князю Ивану Петровичю Гагарину писать, не замотчав».



243

В	окладной	книге	Идинского	острога	1693	г.	записано:
«Оклад денег 7 рублёв 25 алтын, 2 пуда соли, за хлебное вели-

ких государей жалованье служит с пашни:
Пятидесятник конных казаков Фёдор Микифоров сын Черне-

говской».
В	1694	г.	Ч.	отсылал	иркутскому	воеводе	И.П.	Гагарину	от-

писку	об	отправке	хлебных	запасов	и	железа:
«Великих государей… стольнику и воеводе Ивану Петровичю 

Фетька Чернеговской челом бьёт.
В нынешнем 202 году, июня в … день, прислана ко мне от тебя, 

стольника и воеводы князя Ивана Петровича, указная память. А 
велено мне селенгинским служилым людем, Гаврилку Анфимову с 
товарыщи, дать хлебных запасов четыреста сорок три чети бес по-
луосмины, да ильинским и кабанским, Петру Шестакову с товары-
щи, двести чети ржы.

И в то число дано им, селенгинским казаком, Гаврилу Анфи-
мову с товарыщи, четыреста сорок три чети бес полуосмины, да 
Ильинским и кабанским, Петру Шестакову, дано сто пятьдесят чет-
вертей ржи. А больши он, Пётр, не принял, потому что де дощаник 
у нево скуден, больше не подымет.

Да ему ж, Гаврилу Анфимову, дана вприём лотка-набойница, 
что припроваждена с Янды. Да ему ж, Гаврилу, дано тритцеть пять 
гвоздей тяжных да шеснатцеть троевершечных, да восмнатцеть 
скоб конопатных.

Да с ним же, Гаврилом, послано десятинного железа шеснат-
цеть криц с полукрицею, а весом дватцеть пять пуд.

И велел явить в Приказной избе, тебе стольнику и воеводе кня-
зю Ивану Петровичю».

В	июне	1695	г.	Ч.	получил	от	иркутского	воеводы	указную	
память	о	выдаче	хлебного	жалования	служилым	людям:

«Лета 7203, июня в 4 день. По указу великих государей… и по при-
казу стольника и воеводы Афонасья Тимофеевича Савёлова память в 
Ыдинской острог приказному пятидесятнику Фёдору Черниговскому.

Как к тебе ся память придёт, а иркуцкик казаки и полковые 
удинские стрельцы, Фёдор Шибаев с товарыщи, осмнатцать человек, 
на дощанике припловут, и тебе б велеть им выдать великих государей 
хлебного жалованья идинской и олонской пахот из десятинного хлеба 
впредь на 204 год иркуцким девяти человеком по полуокладу, по три 
чети с осминою и с полуосминою ржы человеку, и с тем, что даётца 
за овёс; полковым девяти человеком по три чети ржи ж человеку и с 
тем, что даётца за крупы и за толокно. Да полковому Тимофею Сана-
пальникову на нынешней 203 год три чети с осминою ржи ж.

А отдать те хлебные запасы им с роспискою. А кому имянно 
дать, и им под сею указною памятью – роспись.
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А сколько великих государей в жалованье хлебных запасов им 
выдано будет и кому именем, и тебе б о том в Ыркуцк к стольнику и 
воеводе Афонасью Тимофеевичю Савёлову писать имянно тотчас с 
нарочным посыльщиком».

В	мае	1696	г.,	когда	приплывали	в	Иркутск	восставшие	замор-
ские	казаки	и	стрельцы,	Ч.	в	чине	сына	боярского	по	наказу	воеводы	
А.Т.	Савёлова	приходил	к	восставшим	для	переговоров.

В	1696	г.	Ч.	при	воеводе	А.Т.	Савёлове	был	повёрстан	в	дети	
боярские	с	прибавочным	окладом	убитого	П.	Тайшина	13	руб.,	по	13	
четей	ржи	и	овса,	4	пуда	соли	в	год	(за	хлебное	жалованье	служил	
с	пашни);	в	1699	г.	при	воеводе	И.Ф.	Никалеве	этот	оклад	был	снят,	
так	как	был	назначен	без	царского	указа	и	грамоты,	и	Ч. был	опреде-
лён	установленный	при	повёрстке	Ф.А.	Головина	оклад	в	7	руб.	
16	алт.	4	д.,	по	7	четей	с	осьминою	ржи	и	овса,	4	пуда	соли	в	год.

При	снятии	оклада	Ч.	подавал	челобитную,	хлопоча	о	вос-
становлении	в	звании	сына	боярского	и	одновременно	прося	вос-
становить	в	должности	казачьего	атамана	своего	сына	Петра,	не	
упоминаемого	больше	в	документах.	В	челобитной	он	писал:

«Великому государю бьёт челом холоп твой, иркуцкой отстав-
ленной сынчишко боярской Федька Чернеговский.

В прошлых, государь, годех … служил я, холоп твой, в сибир-
ских городех многие годы. И ис тех городов во многих посылках и 
острогах для разных твоих великого государя дел бывал. И, слу-
жа ии радея тебе, великому государю, прибыли чинил и в походех 
многожды бывал, и с неприятельскими воинскими людьми бился, 
не щадя лица своего.

И за ту мою, холопа твоего, вышеписанную службу в прошлых 
годех по воевоцкому расмотрению повёрстан я, холоп твой, был по 
Иркуцку ис пятидесятников в дети боярские. А сынишко мой Пе-
трушка был привёрстан в атаманы.

И в прошлом, государь, в 206 году по твоему великого государя 
указу и по грамоте я, холоп твой с с сынишком своим Петрушкою ис 
тех чинов отставлены.

<…> Вели, государь, мне, холопу твоему, по-прежнему быть по 
Иркуцку в детех боярских, а сынишку моему Петрушке в атаманех. А 
за хлебное твоё великого государя жалованье вели, государь, мне, холо-
пу твоему, и сынишку моему Петрушке владеть пашенною и непашен-
ною землёю, и сенными покосы, и скотинными выпуски, и всякими 
угодьи по прежним моим, холопа твоего, письменным крепостям.

Вместо Федьки Черниговского Федко Клепиков руку приложил».
В	1699	г.	Ч.	и	конный	казак	И.	Чичагов	получили	задание	

опросить	жителей	Иркутского	уезда	 в	 связи	 с	проводимым	сы-
ском	по	злоупотреблениям	иркутского	воеводы	А.Т.	Савёлова.	Во	
вручённой	Ч.	памяти	говорилось:
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«Лета 7207, мая в … день. По указу великого государя па-
мять иркуцкому сыну боярскому Фёдору Никифорову сыну Чер-
ниговскому да конному казаку Ивану Чичагову.

Ехати им из Ыркутцкого в Ыркутцкой уезд [в] Вверх-
Иркутцкую и Ангарские деревни, в Кудинскую и в Уриковскую, и 
в Оёцкую слободы, в Хомутовскую и в Талькинскую, и в Карлук-
скую, и в Познякову деревни, в Ыдинской и в Бельской остроги, и 
в Олонскую деревню.

И, приехав, им, Фёдору и Ивану, в те вышеписанные остроги, 
слободы и деревни, роспрашивать служилых людей и пашенных 
крестьян, и промышленых и гулящих людей, кому какие обиды 
и налоги, и розорение от прежняго воеводы стольника Афонасья 
Савёлова были ль или нет.

А есть ли до него, Афонасья, никому о челобитье дела не будет, и 
те б люди давали б им, Фёдору и Ивану, скаски за своими руками. А те 
скаски им, Фёдору и Ивану, привесть в Ыркутцкой в Приказную избу и 
подать стольнику и воеводе Ивану Фёдоровичу Никалеву.

А хто будет челобитчиков на него, Афонасья, и тех челобит-
чиков переписать им, Фёдору и Ивану, на роспись. А челобитчиков 
выслать к розыску в Ыркутцкой, не замотчав, чтоб за ними розыск-
ное дело не стало.

Такова ж память дана Ивану Чичагову».
О	результатах	поездки	по	уезду	Ч.	и	И.	Чичагов	в	1701	г.	со-

ставили	доезд:
«Лета 7209, мая в 2 день, по указу великого государя и по указной 

памяти за пометою стольника и воеводы Ивана Фёдоровича Николева 
ездили иркуцкие сын боярской Фёдор Никифоров сын Черниговской 
да конный казак Иван Чичагов в Ыркутцкой уезд [в] Верх-Ангарские 
деревни, в Кудинскую и в Урецкую, и в Оёцкую слободы, в Хомутов-
скую и в Талькинскую, и в Карлуцкую, и в Познякову деревню.

А приехав в те вышеписанные острогги и слободы, и в деревни, 
велено нам, Фёдору и Ивану, допрашивать служилых людей и пашен-
ных крестьян, и промышленых, и гулящих людей, кому какие обиды 
и налоги, и разоренье от прежняго воеводы стольника Афонасья Ти-
мофеева сына Савёлова были ль или нет. <…>

А Идинского и Бельского острогов, и Олонские деревни служилые 
и посацкие люди, и пашенные крестьяня давали нам, Фёдору и Ивану, 
скаски за своими руками. И те скаски – под сим доездом.

А кудинские и урецкие, и оёцкие, и хомутовские, и карлуцкие, и 
талькинские, и позняковы пашенные крестьяня сказак нам не дали. 
А сказали, что они будут на Афонасья Савёлова челобитчики.

В том Фёдор и Иван и доезд подали за своими руками.
А доезд писал по их, Фёдорову и Иванову, веленью Стенька 

Соколов».
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К	доезду	была	приложена	сказка	служилых	людей	Идинско-
го	острога:

«207 году, маия в 7 день, по указу великого государя и по 
наказу, и по приказу стольника и воеводы Ивана Фёдоровича Ни-
колева иркуцкой сын боярской Фёдор Черниговской да конной 
казак Ивашко Чичагов, приехав в Ыдинской острог, допрашива-
ли служилых людей:

идинскова атамана  Петрушку Раздобреева
десятника    Максима Переломова
    Проньку Черниговскова
    Миньку Кулакова
и рядовых служилых людей
Ивашка Хорошова, Илюшку Манькова, Якушка Жидова, 

Кузьку Манькова, Сергушку Черниговскова, Фетьку Безпалова, 
Проньку Манькова, Петрушку Бутакова, Кирюшку Утюжникова, 
Пантюшку Хорошова, Алёшку Хорошева, Левку Клюкова, Куску 
Бодороева, Максимка Кулакова, Ивашка Минина.

И все мы, служивые люди, сказали про стольника Афонасья 
Тимофеевича Савёлова, что от него, стольника, никаких обид и на-
логи, и разоренья никакова не видали.

То наша казачья и скаска.
Того ж числа сказали служивые люди Идинскова острогу:
Олёшка Шюваев, Митька Шюваев, Олёшка Кулаков,
Васка Безпалой, Олёшка Тугаринов
против тех же вышеписанных казаков, что писано в сей скаске 

выше сего».
В	1704	г.	с	отпиской	приказчика	Идинского	острога	Ч.	по-

ступили	деньги,	собранные	с	местного	населения	вместо	ясака,	
ввиду	оскудения	пушного	зверя.	В	приходной	книге	Иркутского	
острога	было	записано:

«Июля в … день великого государя в казну по помете с при-
писью подьячего Ивана Ипатьева на отписке из Идинского острогу 
от приказщика иркуцкого сына боярского Фёдора Черниговского 
зборных денег великого государя в ясак с идинских братцких людей 
за их скудостью за соболиное число к иным зверям впридачю на 
нынешней 1704 год дватцать шесть рублёв.

Да доимочных за квасной откуп того ж Идинского острогу на 
прошлой 1703 год с откупщика иркуцкого сына боярского Юрья 
Крыжановского пятнатцать алтын две деньги.

Всего дватцать шесть рублёв пятнатцать алтын две деньги 
принято у посыльщика того ж Идинского острогу пешего казака 
Ивана Зверева и отдано в приход выборному казённому целоваль-
нику Андрею Юдину. Под тою запискою в приёме тех денег он, цело-
вальник Андрей Юдин, росписался».
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И	в	том	же	1704	г.	приказчик	Ч.	вторично	присылал	деньги,	
собранные	за	ясак.	В	приходной	книге	записано:

«Сентября в 22 день великого государя в казну по помете с 
приписью подьячего Ивана Ипатьева на отписке из Идинского 
острогу приказщика иркуцкого сына боярского Фёдора Чернигов-
ского зборных денег великого государя в ясак с ыдинских ясачных 
брацких людей за их скудостью за соболиное число и к ыным зверям 
в придачю на нынешней 1704 год одинатцать рублёв дватцать шесть 
алтын четыре деньги принято у посыльщика того Идинского остро-
гу у пешего казака у Прокопья Манкова и отдано в приход выбор-
ному казённому целовальнику Андрею Юдину. Под тою запискою в 
приёме тех денег он, целовальник Андрей Юдин, росписался».

В	1704	г.,	прослужив	приказчиком	Идинского	острога,	Ч.	вновь	
числился	 сыном	 боярским	 в	Иркутске.	Об	 этом	 говорит	 запись	 в	
именной	денежной	расходной	книге	Иркутского	острога	за	1704	г.:

«Девять рублёв. Иркуцкого сына боярского Фёдора Никифо-
рова сына Черниговского, которому в 207 г. по указу великого го-
сударя и по грамоте из Сибирского приказу, и по разбору прежне-
го воеводы стольника Ивана Николева по указу великого государя 
денежного жалованья давать не велено, потому что он верстан в 
выбылой оклад умершаго сына боярского Петра Демьянова сына 
Многогрешного без указа великого государя и без грамоты».

В	окладной	книге	Иркутского	острога	за	1708	г.	записано:
«Дети боярские <…>
Оклад десять четвертей ржи, овса тож, четыре пуда соли.
Фёдор Никифоров сын Чернеговской.
И генваря в 22 день великого государя соляное жалованье на 

нынешней на 708 год ему, Фёдору, четыре пуда соли дано в оклад ево 
сполна ис приёму целовальника Андрея Притчина.

В приёме того соляного жалованья в подлинной книге роспи-
сался вместо ево, Фёдора, иркуцкий житель Корнилов».

Лит-ра:	 Первое…,	 1902;	 Сборник…,	 1960;	 Красноштанов	 Г.Б.	 Ники-
фор…,	2008.

Чернояр* Еремей Иванов,	рядовой	конный	казак	с	окла-
дом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	
год,	1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	
7	руб.	в	год,	1704	г.

Черный* (Черной*) Матвей,	 рядовой	 конный	 казак	 с	
окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	
соли	в	год,	1699-1700	гг.

Черных Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.



248

Чёртопрядов Семён,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	
5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	
год,	1699-1700	гг.

Чечалов Иван,	конный	казак,	посылался	иркутским	воево-
дой	вместе	с	посадским	Сергеем	Никитиным	для	осмотра	на	Бай-
кале	слюдяных	месторождений,	1700	г.

Возвратившись,	они	писали	в	доезде:
«…нашли слюдяного промыслу, яма копана в длину будет 

шесть сажень, по поперешнику три сажени и глубины та яма саже-
ни полтрети, а промышленников никово не застали… [добывали] 
в нынешнем 208 году служилый человек Сенка Тархов с товарищи 
девять человек…».

Лит-ра:	Машанова	Л.В.	Из	истории…,	1974.
Чечегин Никита (Микитка), енисейский	казак,	Иркутский	и	

Тункинский	остроги,	1681-1682	гг.;	иркутский	казак,	1684-1685	гг.	
В	иркутской	«Сметной	книге	189	г.»	о	нём	записано:	
«Делана на государеве дворе новая изба, где ставятся иркуцкие 

воеводы; за работу дано плотникам половину – три рубля, другая 
половина денег додать им как сделают. К той же избе куплено моху у 
иркуцкаго казака у Микитки Чечегина; денег дано 9 алтын».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Чечулин Стефан,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	

5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	
год,	1699-1700	гг.

Чигирин Матвей (Матфей),	рядовой	казак,	1688	г.;	казак,	
ясачный	сборщик,	1689-1690	гг.

Чикилёв Никита,	выходец	из	Берёзова,	служилый	человек,	
поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Чичагов Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.	◙

В	1699	г.	Ч.	вместе	с	Ф.Н.	Черниговским	ездил	по	Иркутско-
му	уезду	с	целью	опроса	жителей	по	сыску	о	злоупотреблениях	
бывшего	иркутского	воеводы	А.Т.	Савёлова.

Чичирин (Чичерин) Матвей (Матюшка) Иванов,	рядовой	
казак,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	сло-
боду	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	иркутский	рядовой	
конный	казак	с	окладом	7	руб.,	2	пуда	соли	в	год,	за	хлебное	жало-
ванье	служил	с	пашни,	1699-1700	гг.;	иркутский	рядовой	конный	
казак	с	денежным	окладом	7	руб.,	1704	г.

Чубдра* (Чездро*) Андрей,	рядовой	конный	казак	с	окла-
дом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	
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год,	1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	
7	руб.	в	год,	1704	г.

Чукреев Тимофей,	выходец	из	города	Туринска,	служилый	че-
ловек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.

Чупров Фёдор (Фетька),	калитинский	(выходец	из	села	Кали-
тино	близ	Великого	Устюга)	гулящий	или	промышленный	человек,	
отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	пол-
ковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Чуркин Василий,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Чюмак* Афанасий, промышленный	человек,	1688	г.
Чюпров Афанасий (Афонка, Офонька), посадский	чело-

век,	родом	устьцелемец,	на	Усть-Цильме	он	и	его	отец	были	по-
садскими	людьми,	в	Иркутский	острог	пришёл	гулящим	челове-
ком	в	1666	г.;	своего	двора,	пашенной	земли	и	угодий	не	имел;	
оброк	платил	с	человека	в	1683	г.	по	16	алт.	4	д.,	в	1686	г.	–	по	
полтине	в	год;	жены	и	детей	не	было,	1686	г.	◙

Шавырин Гавриил (Гаврило),	 рядовой	 пеший	 казак	 с	
окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	
чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Шадриков Максим (Максимко), служилый	человек,	1668-
1670	гг.	◙	

Шалин Дмитрий, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	
человека	по	13	алт.	2	д.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годо-
вым	оброком,	1704	г.

Шалонин Михаил,	рядовой	казак,	1699	г.
Шангин Степан Иванов, родом	 еренчанин,	 торговый	

человек,	1695	г.	
В	иркутских	проезжих	памятях	1695	г.	о	нём	записано:	
«По указу великих государей… отпущен из Иркуцка из тамож-

ни мимо Верхоленской и Киренской остроги в Якуцкой город ерен-
чанин торговый человек Степан Иванов сын Шангин, а с ним от-
пущено из енисейской проезжей русскаго товара привоза лавошнаго 
его сидельца Васки Маркелова 200 арш. крашенин синих, полпуда 
воску скат, стопа бумаги писчей, половинка яренгу, полпуда перцу, 
фунт серебра в деле, 2000 игол светлой руки, 90 аршин киндяков не-
мецких, поллитры золота и серебра пряденаго, 5 арш. сукна англин-
скаго, 10 кумачей красных, 2 косяка пестряди тевризской, 3 сафьяна, 
на 5 р. мелочи лавошной. Печатнаго с проезжей полполтины взято 
в Иркуцку, в таможне. Годовой оброк на нынешний 203 г. полтина 
взята с него в Енисейску в таможне. К сей проезжей печать тамо-
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женную города Иркутска таможенный и заставной голова Дмитрий 
Каменьщиков приложил 7203 г. марта в…».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Шанчин Фёдор (Федка) Фёдоров, гулящий	 человек,	

1692-1693	гг.
Шапенков (Шапенок*) Никита (Никитка), целовальник	

приказной	избы,	1697	г.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	
человека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	тем	же	годовым	
оброком,	жил	 своим	 двором,	 был	женат,	 дети:	 Ермолка	 15	 лет,	
Ивашко	10	лет,	1699	г.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	
человека	по	13	алт.	2	д.,	1704	г.	◙

Шапенков (Шапенок*) Фёдор, посадский	человек	с	годо-
вым	оброком	с	человека	по	10	алт.,	жил	своим	двором,	был	женат,	
1698-1699	гг.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	
по	13	алт.	2	д.,	1704	г.

Шапошник* (Шапочкин) Василий (Васка),	 переведён	 в	
Иркутск	 на	 пашню,	 повёрстан	 на	 казачью	 службу	 при	 воеводе	
И.П.	Гагарине,	1690-е	гг.;	рядовой	казак,	1699	г.

Шапошник* (Шапочник*) Яков (Якушка),	ссыльный,	по-
вёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	А.Т.	Савёлове,	1690-е	гг.;	
рядовой	казак,	1699	г.

Шароглаз* Василий (Васка) Максимов, работный	 про-
мышленный	человек	И.	Арефьева,	приказчика	гостя	И.	Ушакова,	
1692-1693	гг.

Шарыпов Андрей, выборный	 таможенный	 целовальник,	
1692-1693	гг.	◙

Шарыпов Григорий, посадский	человек	с	годовым	оброком	
с	 человека	по	 10	 алт.,	 1698	 г.;	 посадский	человек	 с	 годовым	об-
роком	с	человека	по	8	алт.	2	д.,	жил	в	своем	дворе,	1699	г.

Шатилов Михаил (Мишка),	казачий	десятник,	входил	в	со-
став	отряда	Я.И.	Похабова,	ставившего	в	1661	г.	Иркутский	острог.

Шеметов Афанасий, верхоленский	казачий	пятидесятник,	
1696	г.;	иркутский	казачий	пятидесятник,	1699-1708	гг.

В	1696	г.,	когда	приплывали	в	Иркутск	восставшие	заморские	
казаки	 и	 стрельцы,	 Ш.,	 будучи	 верхоленским	 пятидесятником,	
приходил	вместе	с	И.М.	Перфильевым	к	ним	на	переговоры.

В	иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	не-
окладных	расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	записано:	

«Принято московския присылки 207 г. привозу пятидесятника 
Афанасья Шеметова денег 677 р. 20 алт. 2 деньги да товаров: 16 поло-
винок сукон аглинских мерою 461 арш. три чети по оценке по 21 алт. 
по 4 деньги аршин, 5 половинок тузинок по цене по 10 р. с полтиною, 
502 кумача красных по 23 алт. по 2 деньги кумач, 16 кумачей по 
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31 алт. 4 деньги кумач, 67 косяков выбоек по 26 алт. 4 деньги косяк, 
всего по цене на 722 р. на 27 алт. на полшесты деньги. Принято мо-
сковския присылки на иноземские расходы 5 половинок сукон шип-
тугов красных, 2 пуда меди зелёной в котлах, 3 п. 20 ф. олова».

Лит-ра:	Первое…,	1902;	Кудрявцев	Ф.А.	Восстания…,	1939;	Сборник…,	
1960.

Шемякин (Шемракин) Тарас Семёнов,	десятник	конных	
казаков	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	
пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	десятник	конных	казаков	с	денеж-
ным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Шемянский В.,	казачий	десятник,	1695	г.
Шепеткой* (Щепетной*) Иван,	 рядовой	 пеший	 казак	 с	

окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	
чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Шергин Михаил,	промышленный	человек,	1688	г.
Шестаков Сидор Васильевич, иркутский	сын	боярский,	при-

казчик	Идинского	острога,	1686-1687	гг.;	посланник	к	монгольским	
ханам,	1687-1689	гг.;	приказчик	Верхоленского	острога,	1691	г.;	ир-
кутский	дворянин,	стрелецкий	голова	Удинского	острога,	1696	г.;	на-
чальник	торгового	каравана	в	Китай,	1696-1697	гг.	◙

Когда	полномочный	посол	Ф.А.	Головин	зимовал	в	Рыбинском	
остроге	на	Ангаре,	на	встречу	с	ним	приезжали	из	Иркутска	дети	бо-
ярские	Е.	Курдюков	и	Ш.	Они	привезли	послу	грамоту,	присланную	
из	Москвы	и	предписывающую	начать	переговоры	с	монголами.

В	1687	г.	Ш.	из	Идинского	острога	посылал	в	Иркутск	Ф.А.	Го-
ловину	пополнение	для	даурских	острогов	и	писал	при	этом:

«В нынешнем во 195 году, июля в 26 день, по указу великих 
государей послал я из Ыдинского в Иркуцкой илимских казачтих 
детей Офоньку Хорошево, Офоньку Тарсково с ыдинским десятни-
ком казачьим с Онисимом Черниговским, которым велено служить 
в даурских острогах, и велел ему, Анисиму, их, Офоньку Хорошево, 
Офоньку Тарсково, в Ыркуцком объявить перед тобою, окольничим 
и воеводою перед Фёдором Алексеевичем, с товарыщи». 

Позднее,	23	августа	1687	г.,	Ф.А.	Головин	назначил	Ш.	по-
сланником	и	 выдал	 ему	 «лист»	 от	 своего	 лица	 к	монгольскому	
Цецен-хану.	 В	 «листе»	 речь	 шла	 в	 основном	 о	 перебежчиках-
бурятах,	 которые,	 выразив	желание	 быть	подданными	русского	
царя	и	согласившись	платить	ясак,	тем	не	менее	откочёвывали	в	
монгольские	земли.

В	октябре	1688	г.	иркутский	письменный	голова	А.С.	Синя-
вин	сообщал	Ф.А.	Головину	в	Селенгинский	острог	о	прибытии	в	
Иркутск	из	посольства	к	монгольскому	тайше	Цецен-нойону	ир-
кутского	сына	боярского	Ш.	Голова	писал	Ф.А.	Головину	о	при-
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бытии	 вместе	 с	Ш.	 посланца	Босого	 Зорикту	 от	 тайши	Цецен-
нойона	«с	листы»	для	переговоров.

Письменный	голова	в	Иркутске	принял	монгольского	послан-
ца	и	провёл	с	ним	переговоры.	В	«листе»	тайши	Цецен-нойона	го-
ворилось	о	том,	что	подарки,	привезённые	Ш.	и	иркутским	казаком	
И.	Уксусовым	с	14	товарищами,	до	Цецен-нойона	дошли.	Говори-
лось	также,	что	Ш.	передал	пожелание	«быть	в	совете	и	любви».	
Шла	речь	и	о	бурятах	«Тертейских	и	Конкодорского	родов»,	ясак	
с	которых	Цецен-нойон	предлагал	«имать	белому	царю	и	нашему	
тайше».	Писалось,	что	посланец	Ш.	(«Сидор	с	товарыщи»)	отпу-
щен	в	Иркутск	в	добром	здравии,	то	есть	ему	не	чинилось	никаких	
притеснений.	 Высказывалось	 пожелание,	 что	 не	 будут	 чиниться	
притеснения	и	монгольским	посланцам.	Говорилось	также	о	том,	
чтобы	впредь	«промеж	себя	торги	сводить».	Вместе	с	тем	отмеча-
лось,	что	прежде	отправленные	четыре	монгольские	посланца	тер-
пели	притеснения,	а	один	из	них	был	убит,	при	этом	перечислялось	
потерянное	имущество	–	кони,	камки,	кумачи,	чай,	табак.	Выража-
лось	пожелание	воеводе	Синявину	самолично	отыскать	всё	это	и	
отослать	хозяину	–	тайше,	чтобы	«впредь	о	том	не	ссоритца».

Как	видим,	миссия	посланца	к	монгольскому	тайше	Цецен-
хану	была	выполнена	Ш. вполне	успешно.

Сын	боярский	Ш. выполняет	в	1688	г.	задание	Иркутской	при-
казной	избы	по	осмотру	земель	«меж	Уриковской	деревни	и	Олонок»	
с	целью	поселения	здесь	пашенных	крестьян.	Ему	предписывалось	
определить,	 сколько	имеется	«яланных»	мест,	 есть	ли	поблизости	
сенные	покосы,	как	далеко	кочуют	буряты	(«не	будет	ли	от	той	се-
литьбы	братцким	людям	утеснения»).	Описав	земли,	надо	было	«до-
езд	подать	в	Ыркутцком	в	разрядном	шатре	окольничему	и	воеводе»	
Ф.А.	Головину.	Надо	полагать,	Ш.	справился	и	с	этим	заданием.

В	 1689	 г.	 в	 Тункинский	 острог	 пожаловала	 целая	 делегация	
посланцев	 от	 монголов:	 от	 ойратского	 Галдана	 Бушухту-хана,	 от	
восточно-монгольских	 ханов	 и	 тайш	 Очира	 Дара,	 Далай	 Цецена,	
Эрдэни,	Мергеня,	Манишки	 и	Обого	Мергеня.	Все	 посланцы	на-
правлялись	на	переговоры	в	Иркутск.	Многие	из	них	везли	«листы».	
Иркутский	воевода	Л.К.	Кислянский,	сообщивший	об	этом	Ф.А.	Го-
ловину,	писал,	что	встречать	посланцев	монголов	он	поручил	Ш.,	
подьячему	приказной	избы	Е.	Самойлову	и	толмачу	М.	Епифанову.	
Эти	трое	позднее	представили	особый	отчёт	о	встрече.	Из	него	мы	
узнаём,	что	встреча	прооизошла	«на	лугу	у	мельницы	великих	госу-
дарей	вверх	по	Иркуту	реке».	Затем	встречающие	и	посланцы	ехали	
«по	правую	руку	к	Ангаре	реке.	И	поставили	их	за	Ангарою	рекою,	
промеж	дворов	иркуцких	казаков:	Козьмы	да	Ерофея	Могулевых».



253

По	дороге	посланцы	спрашивали,	есть	ли	в	Иркутске	посланец	
монгольского	 тайши	Дайчин-контайша,	 который	 был	 послан	 тай-
шой	«к	Москве»,	и	если	этот	посланец	ещё	не	отпущен	из	Иркут-
ска,	то	его	следует	передать	приехавшим,	так	как	Дайчин-контайша	
ныне	находится	в	подданстве	у	Бушухту-хана,	«взят	из-за	бою».	Ш.	
отвечал,	что	Дайчин-контайша	вместе	со	своими	улусными	людьми	
перешёл	в	вечное	подданство	русского	царя,	а	его	посланец	давно	
отпущен	«к	Москве».	На	это	посланец	Бушухту-хана	ответил,	что	
хан	и	его	ратные	люди	не	ведали,	что	Данчин-контайша	перешёл	в	
подданство	к	русскому	царю.	Он	сообщил	также,	что	пограничные	с	
Тункинским	острогом	монголы	отданы	ханом	тайше	Далай	Цецен-
нойону	и	что	посланцы	этих	монголов	отдавать	«листы»	не	будут.

Приехав	 на	 левый	 берег	Ангары,	 напротив	 города,	 монго-
лы	поставили	юрты.	После	этого	посланец	Бушухту-хана	вынес	
свой	«лист»	на	голове,	приложил	его	к	головам	других	послан-
цев	и	передал	Ш.	Так	же	подал	свой	«лист»	посланец	тайши	Да-
лай	Цецен-нойона.	Эти	«листы»	были	сразу	же	переправлены	в	
острог	воеводе	Л.К.	Кислянскому	для	перевода	на	русский	язык.

На	следующий	день	Ш.,	Е.	Самойлов	и	М.	Епифанов	сопро-
водили	всю	делегацию	монголов	в	острог,	на	посольский	двор,	а	
затем,	после	переговоров,	 обратно	 в	юрты	 за	Ангарой.	Возвра-
тившись	в	юрты,	посланцы	неожиданно	заговорили	с	Ш.	о	судьбе	
монгольского	 посланца	 Гордачея	 и	 сопровождавших	 его	 бухар-
ских	 торговых	 людей,	 которых	 «на	 дороге	 выше	 Тункинского»	
разграбили	и	побили	«иноземцы	и	соёцкие	люди».	Они	подали	
Ш.	росписи	посланцев	и	бухарцев	для	передачи	Л.К.	Кислянско-
му,	а	также	устно	добавили,	что	Бушухту-хан	о	том	посольстве	и	
о	побитии	людей	напишет	в	Москву	и	пошлёт	туда	посланцев.

На	эти	неожиданные	претензии	монголов	Ш.	отвечал,	что	из	
Иркутского	острога	не	было	указаний,	чтобы	пограбить	и	побить	
монгольских	посланцев	и	бухарцев.	Им	из	Иркутска	выделялись	
провожатые,	 но	 в	 Тункинском	 остроге	 они	 сами	 отказались	 от	
них.	А	кто	их	потом	пограбил	и	побил,	о	том	в	Иркутском	остроге	
«не	ведомо».	Монголы	на	это	отвечали,	что	кто-то	солгал	о	тех	
монгольских	 посланцах	 и	 бухарцах,	 ибо	 они	 от	 провожатых	 в	
Тункинском	остроге	не	отказывались.

Посланец	Бушухту-хана,	Сокто	Хашка,	говорил:	
«Скажите де вы Сидор и Еким стольнику и воеводе Леонтью 

Костянтиновичю мир ли де вам лутче или белки». 
Хотя	в	этой	фразе	остаётся	неясным	слово	«белки»,	первая	её	

часть	вполне	ясна.	На	этот	вопрос	Ш.	в	«доезде»	не	даёт	ответа,	за-
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мечая	лишь,	что	подобное	говорили	и	ранее	монгольские	посланцы.	
Думается,	что	отсутствие	ответа	имело	какие-то	свои	причины.

Воевода	Л.К.	Кислянский	 велел	Ш.	 и	 Е.	Самойлову	 взять	
«отповедь	на	письме»	у	посланца	монгольского	хана	Очир	Дара-
кутухты.	И	посланец	говорил	Ш.,	что	монголы,	живущие	у	Се-
ленгинского	 острога,	 не	 отпускаются	 «в	Мунгальскую	 землю»	
русскими,	хотя	они	«хотят	быть	в	подданстве»	у	Бушухту-хана.	
На	это	заявление	посланца	Ш.	ответил,	что	те	монголы,	которые	
перешли	 в	 подданство	 русских	 царей,	 обратно	 отданы	 быть	 не	
могут,	«тех	людей	назад	не	отдают».	И	он	вновь	объяснил	ситуа-
цию	с	Данчин-контайшей.	На	это	монгольские	посланцы	повто-
рили	 свою	 версию	о	 пленении	Дайчина	 в	 бою	Бушухту-ханом.	
Здесь	Ш.	и	Е.	Самойлов	отговорились	тем,	что	Л.К.	Кислянский	
недавно	стал	воеводой	(«в	Ыркуцкой	приехал	не	вдавне	и	о	всём	
подлинно	ещё	не	осмотрел»)	и	что	они	нынешние	речи	будут	пи-
сать	окольничему	Ф.А.	Головину.	На	просьбу	посланцев	отдать	
сына	одного	из	монгольских	зайсанов	Ш.	и	Е.	Самойлов	ответи-
ли,	что	такового	в	Иркутске	нет	и	они	не	знают	о	нём	ничего.

Таким	образом,	Ш.	был	в	курсе	всех	событий	и	вёл	диплома-
тические	переговоры	с	монгольскими	посланцами,	решая	вопро-
сы	самостоятельно.

В	том	же	1689	г.	Ш.	был	назначен	приказчиком	Тункинско-
го	острога.	В	сентябре	он	сообщил	в	Иркутск,	что	из	Монголии	
перебежали	люди,	что	в	погоню	за	ними	с	войском	в	200	человек	
идёт	Цецен-нойон	и	что	он,	приказчик,	выслал	в	подъезд	служи-
лых	людей	Я.	Могулева,	чтобы	досмотреть	за	войском	монголов	и	
при	случае	взять	«языка».	Позднее	он	выслал	монгольских	пере-
бежчиков	для	допроса	в	Иркутск.

В	приказной	избе	Иркутска	в	1689	г.	рассматривалось	дело	о	
поимке	иркутскими	казаками	в	Култуке	на	Байкале	беглого	холопа	
«из	мунгалов»	Ивашки,	принадлежавшего	Ш.	В	приказную	избу	
холопа	привёз	и	 сдал	казак	Г.	Дураков.	При	расспросах	выясни-
лось,	что	Ивашку	подговорили	к	бегству	два	холопа,	тоже	«из	мун-
галов».	Они	втроём	захватили	6	лошадей	на	заимке	Е.	Могулева	и	
на	тех	лошадях	доехали	до	Култука,	а	у	моря	их	поймали	тунгусы	
и	двух	напарников	Ивашки	убили.	Одну	лошадь	они	по	дороге	съе-
ли,	«две	лошади	Бажигдай	с	 товарыщи	взяв	 съели»,	две	лошади	
взял	А.	Михалёв,	казачий	пятидесятник,	а	шестая	лошадь	доста-
лась	братскому	мужику.	После	разбирательства	дело	передали	на	
решение	 воеводе	 Л.К.	 Кислянскому,	 который	 холопу	 определил	
наказание	–	кнут,	но	из-за	его	малолетства	бить	не	кнутом,	а	бато-
гами,	после	чего	возвратить	Ш.	Поскольку	последнего	в	Иркутске	
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не	было,	холопа	под	расписку	взял	его	шурин	И.	Арсеньев.	Упо-
минание	шурина	(брата	жены)	говорит	о	том,	что	Ш.	был	женат	и,	
видимо,	жена	его,	урождённая	Арсеньева,	жила	в	Иркутске.

В	1690	г.	Ш.	служил	уже	приказчиком	Верхоленского	остро-
га.	Он	писал	из	 острога,	 в	 частности,	иркутскому	воеводе	Л.К.	
Кислянскому,	 о	 том,	 что	 среди	 бурят	 «объявились	 многие	 под-
ростки	женатые	и	холостые	не	в	ясаке	по	пятнадцати	и	по	шест-
надцати	и	по	семнатцати	и	по	дватцати	лет	и	больше»,	и	запраши-
вал,	как	быть	в	этом	случае.	Сами	«подростки»	говорили,	что	их	
до	этого	«в	ясачный	платёж»	никто	не	спрашивал,	что	сами	они	
ясак	не	приносили	«за	скудостью».	Воевода	отвечал	усердному	
приказчику,	что	в	текущем	году	ясак	не	следует	брать,	а	в	следую-
щие	годы	«подростков»	верстать.

В	1691	г.	Л.К.	Кислянский	извещал	верхоленского	приказчика	
Ш.	о	том,	что	верхоленские	ясачные	люди	«Ашехабацкого	роду»	
сдали	 ясак	 в	Иркутске,	 поэтому	 в	 остроге	 в	 окладных	 именных	
книгах	указать	против	имени	каждого,	что	ясак	сдан	в	Иркутске.

В	1693	г.	Ш. представлял	челобитную	о	взыскании	долгов	с	
идинских	и	олонских	жителей.	Иркутские	воеводы	это	отразили	
в	памяти	идинскому	приказчику	Ф.Н.	Черниговскому:

«В нынешнем 201 году, февраля в 16 день, бил челом великим 
государем в Ыркуцку в Приказной избе иркуцкой сын боярской Си-
дор Шестаков: доведётца де ему, Сидору, взять на идинских и олон-
ских жителях по кабалам и по памятям, и по роспискам:

на Семёне Бережных восмь рублёв
на Василье Зыкове два рубли шесть алтын четыре деньги
на Никите Леонтьеве шездесят пуд ржи,
и на иных жителях.
И как к тебе ся память придёт, и тебе б по тем ево кабалам и 

по памятям, и роспискам, кто с теми кабалами и памятьми, и ро-
списками будет, велеть тех должников в тех долгех роспрашивать. 
И будет они станут винитьца, и на них те деньги велеть править, и 
отдавать исцу с росписками безволокитно. А будет учинитца в чём 
спор, и тебе б давать велеть с ним, Сидором, им, заимщикам, очные 
ставки по тому ж».

В	1695	г.	Ш.	был	послан	иркутским	воеводой	А.Т.	Савёловым	
с	«листом»	(грамотой)	к	китайскому	богдыхану.	В	«листе»,	в	част-
ности,	говорилось	о	том,	что	монголы,	подданные	русского	царя,	
ушли	кочевьями	на	монгольские	земли	и	кочуют	вместе	с	поддан-
ными	богдыхана,	делают	набеги	на	русские	земли,	угоняя	скот,	по-
бивают	русских	людей	и	«беглых	крещённых»	не	отдают.	Послу	
Ш.	велено	было	подать	богдыхану	реестр	угнанного	скота.
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Из	Китая	в	1696	г.	Ш.	в	специальной	отписке	писал	воеводе	
в	Иркутск	о	том,	что	он	подал	«лист»	государственному	советни-
ку	Сонготу,	при	этом	говорил	ему	устно	и	об	убитых	при	набегах	
монголов	русских	людях,	и	об	угнанном	скоте.	Подал	одновре-
менно	реестр.	Советник	сообщил	ему,	Ш.,	о	приходе	ойратского	
Галдана	 Бушухту-хана	 с	 целью	 завоевать	 монголов,	 о	 посылке	
богдыханом	войска	против	Галдана.	И	советник	обещал	об	этом	
написать	Ш.	в	«листе».	В	поданном	реестре	подробно	перечис-
лялся	угнанный	скот	(1670	скотин).	В	нём	говорилось	и	об	угнан-
ном	из-под	Удинска	скоте,	принадлежавшем	лично	Ш.:	

«…да стрелецкого головы Сидора Шестакова 47 лошадей, 
8 скотин рогатых».

В	 этой	 поездке	 в	 Китай	 Ш.	 возглавлял	 торговый	 кара-
ван.	При	прохождении	 каравана	 в	 районе	Нерчинска	Ш.	 избил	
проводника-тунгуса,	 родственники	 которого	 пожаловались	 нер-
чинским	казакам.	При	возвращении	каравана	возникло	столкно-
вение	между	нерчинскими	казаками	и	охраной	каравана.	В	этом	
столкновении	Ш.	был	убит.

В	деле	1697	г.	о	бунте	«заморских»	казаков	имя	Ш. упоми-
нается	в	связи	с	тем,	что	с	разжалованного	иркутского	воеводы	
А.Т.	Савёлова	были	взяты	деньги	«за	отпуск	через	челобитье	и	
грамоту	в	Китай	Сидорка	Шестакова».	Однако	из	дела	невозмож-
но	понять,	в	чём	заключалась	в	данном	случае	суть	вопроса.

Лит-ра:	Сборник…,	1960;	Александров	В.А.,	Покровский	Н.Н.	Власть…,	
1991;	Русско-китайские…,	1990;	Материалы…,	2000;	Гурулёв	С.А.	Иркутяне-
дипломаты,	2005;	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.

Шибаев (Шиблев) Фёдор,	 илимский	 служилый	 человек,	
тункинский	 беломестный	 казак,	 1684-1688	 гг.;	 рядовой	 служи-
лый	человек,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Шигонин Михаил (Михайло),	рядовой	пеший	казак	с	окла-
дом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	
соли	в	год,	1699-1700	гг.

Ширяев Максим (Максимко),	1697	г.
Шитиков Василий,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	

5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Шмонин Пётр, служилый	человек,	 1697	 г.;	 рядовой	кон-
ный	 казак	 с	 окладом	 7	 руб.,	 7	 четей	 с	 осьминою	 ржи,	 4	 пуда	
овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	
денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.
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Шорник* (Шорин) Тихон (Тишка), повёрстан	на	казачью	
службу	при	воеводе	А.Т.	Савёлове,	1690-е	гг.;	рядовой	конный	ка-
зак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	
соли	в	год,	1699-1700	гг.

Шорник* (Шорнин) Тихон, посадский	человек	с	годовым	
оброком	с	человека	по	10	алт.,	жил	своим	двором,	1698-1699	гг.

Шпира* Иван,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	че-
тей	с	 осьминою	ржи,	 4	 чети	овса,	 2	 пуда	без	 чети	 соли	 в	 год,	
1699-1700	гг.

Шпулёв Игнатий,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Штинников Андрей (Андрюшко), служилый	 человек,	
участник	посольства	С.	Коровина	в	Китай,	1688	г.;	казачий	десят-
ник,	 подавал	 челобитную	о	 вывозе	 с	Соли	Вычегодской	матери,	
братьев	и	сестёр,	Селенгинский	острог,	1689	г.;	иркутский	пятиде-
сятник	конных	казаков	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	
пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	иркутский	пятидесятник	
конных	казаков	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Штинников (Штильников) Иван (Ивашко), таможенный	
и	заставный	голова,	посадский	человек,	брал	подряд	на	доставку	
из	Иркутского	острога	за	Байкале	в	Удинский	острог	1000	пудов	
ржаной	муки,	1683-1684	г.;	владелец	слюдяного	промысла,	после	
А.	Самойлова,	на	Северном	Байкала,	1683	г.	(через	год	от	промыс-
ла	отказался);	досматривал	товары	у	бухарских	торговых	людей,	
пришедших	в	Иркутский	острог	вместе	с	монгольскими	послан-
цами,	1683	г.;	подавал	в	приказную	избу	«сказку»	по	поводу	сбора	
пошлин	с	товаров,	привозимых	бухарскими	торговыми	людьми,	
1684	г.;	участвовал	в	досмотре	товаров	монгольских	посланцев	и	бу-
харских	торговых	людей,	1685	г.;	посадский	человек	с	годовым	об-
роком	с	человека	по	2	руб.,	1683-1698	гг.;	жил	в	своём	дворе,	у	него	
жил	захребетник	А.	Григорьев;	Ш.	был	женат,	дети:	сын	Васька	6	лет,	
1699	г.;	человек	торговых	людей	И.	и	А.	Ушаковых,	конец	1690-х	гг.;	
посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	1	руб.,	1704	г.	◙

В	1683	г.	Ш.	в	компании	с	енисейским	ремесленником	Иевом	
Мыльником	открыл	мыловаренный	«завод»	сроком	на	4	года;	по	
договору	И.	Мыльник	был	обязан	«в	те	4	года	мыло	варить	выу-
чить	самого	штинникова	или	его	брата,	или	стороннего	человека»;	
договорились	«класть	в	те	4	года…	деньги	вычитать	из	мыльной	
продажи…	прибыль	делить	пополам»;	оборудование	«завода»	со-
стояло	из	котла,	2	чанов,	деревянных	ушатов	и	оценивалось	в	38	
руб.	23	алт.	4	д.;	при	«заводе»	намечали	открыть	лавку:	«а	за	мылом	
нам	сидеть	в	лавке	и	продавать	и	всякую	мыльную	работу	робить	
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вместе»;	предполагалось	нанимать	работников:	«а	буде	люди	где	
понадобятся	к	мыльной	работе,	и	нам	наймовать	из	общих	денег»;	
по	истечении	4	лет	«завод»,	сырьё	и	готовую	продукцию	предпо-
лагали	разделить	пополам;	за	несоблюдение	договора	Ш.	обязан	
был	уплатить	И.	Мыльнику	200	руб.;	условия	договора	объяснял	
и	сам	Ш.:	«договорились	мы	меж	собою	полюбовно	промышлять,	
мне,	Ивану	с	ним,	Иевом	Мыльником	4	года	с	191	года	с	рождества	
христова	до	195	года	до	рождества	христова,	а	промышлять	нам	
в	Иркуцком	остроге	мыло	варить»;	 в	1683-1684	 гг.	Ш.	 принял	у	
«Иева	его	работы	384½	косяка	мыла	простого»;	93	косяка	он	отпра-
вил	с	приказчиком	в	Нерчинский	острог	и	до	Албазина,	52	косяка	
принял	в	мелкую	продажу	по	2	руб.	за	косяк,	всё	остальное	–	239½	
косяка	намеревался	продать	в	Иркутском	остроге;	в	1684	г.	было	
сварено	мыла	395	косяков	и	продано	на	581	руб.;	в	1685	г.,	до	исте-
чения	срока	договора,	Ш.	И.	Мыльнику	«от	заводу	и	промыслу	от-
казал…	паю	не	дал	и	прибыли	не	разделил»;	в	1687	г.	И.	Мыльник	
предъявил	Ш.	иск	на	520	руб.;	судебное	дело	между	компаньонами	
тянулось	до	1690	г.	и	было	решено	в	пользу	И.	Мыльника;	в	Иркут-
ске	мыло	продавали	по	довольно	дешёвым	ценам:	в	1686	г.	продано	
65	косяков	по	1	руб.	27	алт.	4	д.	за	косяк,	в	1687	г.	–	50	косяков	по	
1	руб.	16	алт.	4	д.,	в	1688	г.	–	124	косяка	по	1	руб.	6	алт.	4	д.,	всего	
за	3	года	–	239	косяков	на	341	руб.	13	алт.	2	д.

В	1683	г.	Ш.	взял	на	откуп	слюдяной	промысел	на	Север-
ном	Байкале	и	держал	его	с	1	июля	1683	по	1	июля	1684	г.	В	
июле	1684	г.	он	заявил:	

«…того слюдяного промыслу держать… невмочь».
Лит-ра:	 Найдёнов	 Н.А.	 Иркутск…,	 1883;	 Кашик	 О.И.	 Из	 истории	

социально-экономического…,	1952;	Кашик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958;	
Сборник…,	1960.

Шульгин (Иванов) Григорий Иванович, посадский	чело-
век,	поп	Спасской	церкви,	1672-1684	гг.;	поп	Спасской	и	Николь-
ской	церквей,	1685	г.;	его	двор	был	расположен	на	посаде	острога,	
пашенные	земли	и	сенные	покосы	по	реке	Ице	были	отведены	в	
1686	г.	(«вверх	по	Подострожной	речке,	от	Черемховаго	ручья	к	той	
же	Подострожной	 речке	 на	 россохи	 отвесть	 земли	 под	 хлебную	
пашню	и	под	сенные	покосы	и	под	скотинной	выпуск,	по	двор	и	
под	огород»),	дети:	Петрушка	18	лет	(женат,	бездетный),	Петрушка	
12	лет,	Федька	10	лет,	Ивашко	2	лет,	1686	г.;	†	в	1686	г.	◙

Лит-ра:	Во	имя…,	2008.
Шульгин Пётр Григорьевич – старший,	сын	Г.И.	Шульги-

на,	 родился	 в	 1668	 г.;	 сначала	 был	причетником	в	церкви,	 затем	
возведён	в	сан	протопопа,	1698	г.;	служил	в	Спасском	и	Богоявлен-
ском	храмах	Иркутска;	участвовал	в	освящении	иркутской	Влади-
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мирской	церкви	после	переделки	алтарей,	1729	г.;	был	пострижен	
в	монахи	и	†	в	Вознесенском	монастыре	7	января	1744	г.

Лит-ра:	Во	имя…,	2008.
Шульгин Пётр,	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	че-

тей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Шумилов Филипп (Филип, Филька), посадский	 человек,	
родом	пинежанин,	отец	его	на	Пинеге	был	государевым	пашенным	
крестьянином,	 прислан	 с	 Пинеги	 в	 Иркутский	 острог	 по	 указу	 в	
десятинную	пашню,	пахал	десятинной	пашни	четь	десятины,	сдал	
пашню	при	письменном	голове	стольнике	Л.К.	Кислянском	посад-
скому	человеку	Андрею	Поскотинному	«за	одиночеством»;	перейдя	
в	посад,	платил	годовой	оброк	с	человека	по	1	руб.;	пашенной	земли	
и	угодий	не	имел;	женился	в	Иркутске,	дети:	Федька	3	лет,	1686	г.;	
посадский	человек	с	тем	же	годовым	оброком,	1698	г.;	посадский	
человек	с	тем	же	годовым	оброком,	жил	своим	двором,	был	женат,	
дети:	Федька	14	лет,	1699	г.

Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883.
Шумков Григорий, брат	И.	и	С.	Шумковых,	пашенный	кре-

стьянин,	один	из	владельцев	(с	братьями)	колёсчатой	мельницы	(ам-
бар,	угодий	нет,	двое	жерновов),	построенной	в	1693	г.	на	реке	Ака	
(Ока	?)	в	Иркутском	уезде,	оброк	с	мельницы	2	руб.	в	год,	1705	г.

Шумков Иван, брат	Г.	и	С.	Шумковых,	пашенный	крестья-
нин,	один	из	владельцев	колёсчатой	мельницы,	1705	г.

Шумков Степан, брат	Г.	и	И.	Шумковых,	пашенный	кре-
стьянин,	один	из	владельцев	колёсчатой	мельницы,	1705	г.

Шуруйтков Пётр, посадский	человек	с	годовым	оброком	с	
человека	по	10	алт.,	1699	г.

Шурыга* Иван,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	че-
тей	с	 осьминою	ржи,	 4	 чети	 овса,	 2	 пуда	 без	 чети	 соли	 в	 год,	
1699-1700	гг.

Шутов Флор,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	че-
тей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	
1699-1700	гг.

Щеглов Фёдор Алексеевич, человек	(«который	за	делы	хо-
дит»)	полномочного	посла	Ф.А.	Головина,	1688	г.

Щербаков Степан,	казачий	пятидесятник,	1699	г.
Щетинка* Семён (Сенка),	казак,	1696	г.	
Взбунтовавшиеся	 заморские	 казаки	и	 стрельцы	 в	 1696	 г.	 на	

Ангаре	 вершили	 самосуд	 над	 приспешниками	 воеводы	 А.Т.	 Са-
вёлова,	в	число	которых	попал	и	Щ.;	в	сыске	иркутского	воеводы	
И.Ф.	Никалева	о	казни	Щ.	говорится:	
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«Сенку Щетинку привезли в Бельский острог к достальным 
заморским казакам и с дощаника де для думы сносили знамя и ба-
рабаны и кричали многие, чтоб его, Сенку, в воду посадить, а иные 
кричали и разговаривали чтоб его не убили. И удинские де Данилко 
Фык, Петрушка Капнов, Алёшка Уваров, поклав ему каменья в па-
зуху, бросили его в воду, и те убоицы сидят в Иркуцку в тюрьме за 
караулом до указу великого государя».

Лит-ра:	Сборник…,	1960;	Полунина	Н.	Бельская…,	1980.
Щипунов (Щыпунов) Никита, посадский	человек	с	годо-

вым	оброком	с	человека	по	10	алт.,	1698	г.;	посадский	человек	с	
тем	же	 годовым	 оброком,	жил	 своим	 двором,	 был	женат,	 дети:	
Стенка	6	лет,	Ивашко	3	лет,	1699	г.;	посадский	человек	с	годовым	
оброком	с	человека	по	11	алт.	4	д.,	1704	г.

Юдин Андрей (Андрюшка) Сергеев, посадский	человек,	
1699	 г.;	 выборный	 казённый	 целовальник	 по	 денежной	 казне,	
1704	г.;	при	описании	имущества	у	Ю.	отмечен	иконостас	из	20	
икон,	среди	них	«образ	пречистые	Богородицы	Владимирские	на	
малой	доске,	венец	и	гривна	и	поля	басмяные,	серебряные,	убрус	
и	ожерелья	жемчужные,	прикладу	одни	строганные…	образ	Вос-
кресенья	Христова	Бога	нашего	в	 створках,	писано	на	красках,	
кругом	двенадцать	 праздников	 в	 складнях,	 деисус	 кипарисный,	
резные	на	кипарисе,	оправлены	оловом…».	◙

Лит-ра:	Люцидарская	А.А.	Старожилы…,	1992;	Красноштанов	Г.Б.	Ни-
кифор…,	2008.

Южик* (Южок*) Иван,	рядовой	конный	казак	с	окладом	
7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	
1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	
в	год,	1704	г.

Юринский Василий Ульянов, енисейский	торговый	че-
ловек,	1692	г.	

В	иркутской	книге	 таможенных	денежных	сборов	1692	 г.	
записано:	

«8 августа. У него же, Василья, по тобольской проезжей русскаго 
его привознаго товару прошлаго 199 г. 2 винтовки пищали, 4 верш-
ка треушных золотных, 6 кокошников золотных, 2 косяка пестряди 
тефриской, 4 кружки жестяных, дюжина стаканов жестяных, 6 сково-
род, 300 аршин тканцу шёлковаго, 5 обувей башмаков телятиных, 7 
портищ медных пугвиц, 50 поясов нитяных, 5 сафьянов, 15 снурков 
шёлковых, 10 труней серебряных женских, 400 аршин крашенины. 
90 аршин сукон сермяжных, 20 кафтанов овчинных, 3 половинки су-
кон анбурских, 6 сафьянов, полпуда олова прутового, 30 овчин делан-
ных, 10 зипунов серых и белых, 2 пищали, 15 арш. кисей, двадцате-
ры чулки вязанные, пуд свинцу, 4 пуда воску чистаго, а по иркуцкой 
таможенной оценке того у него товару на 180 р. 8 алт. 4 деньги, а тот 
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товар купил он, Василий, на Москве, на Вологде и на Устюге и на Усо-
ли Камской на явленыя деньги, с которых с явленых денег плачена 
порублёвая пошлина с рубля по 5 денег в тех же городех с 78 руб., а в 
Иркуцком с той же русской цены с рубля по 5 денег, да с приценки с 
102 р. 8 алт. 4 денег с рубля по 10 денег, итого 7 р. 1 алт. 1 деньги».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Юринский (Юринских) Игнатий Е., приказчик	торговых	

людей	И.	и	А.	Ушаковых,	Енисейск,	1680-1690-е	 гг.;	приказчик	
гостя	А.	Ушакова,	Иркутск,	1699-1700	гг.

В	иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	не-
окладных	расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	о	нём	записано:	

«Откупу с иркуцкие и Идинскаго острогу и олонския деревни 
квасных на 207 г. у откупщика гостиной сотни Алексея Ушакова у 
приказщика его у Игнатья Юринских взято 275 р. 20 алт.».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Юрьев Александр (Санюшка), промышленный	 человек,	

1692-1693	гг.
Юрьев Епифан (Епишка), посадский	человек,	«родом	ме-

зенец	поморских	городов»,	был	на	Мезени	пашенным	крестьяни-
ном,	в	Сибирь	пришёл	гулящим	человеком,	в	Иркутском	остроге	
повёрстан	в	посад	при	воеводе	И.Е.	Власове;	пашенной	земли	
и	угодий	не	имел,	 косил	 сено	по	 записным	книгам	на	десяти-
не	30	копен;	жил	своим	двором;	дети	8	человек:	Ивашко	15	лет,	
Алёшка	13	лет,	Лучка	9	 лет,	Савка	7	 лет,	Афонка	5	 лет,	Пашко	
4	лет,	Петрушка	3	лет,	Андрюшка	2	лет,	братьев	и	племянников	
не	было,	1684-1686	гг.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	
человека	по	20	алт.,	1683-1699	гг.;	жил	своим	двором,	был	женат,	
дети:	Ивашко	30	лет,	Афонька	20	лет,	Петрушка	18	лет,	Андрюш-
ка	(женатый),	Ивашка	7	лет,	1699	г.

Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883;	Первое…,	1902.
Юрьев Иван, пашенный	 крестьянин,	 один	 из	 владельцев	

колёсчатой	мельницы,	построенной	«на	ключе»	в	1696	г.	в	Иркут-
ском	уезде	(место	постройки	неизвестно),	1705	г.

Юрьев Симон (Симка),	калитинский	(выходец	из	села	Кали-
тино	близ	Великого	Устюга)	гулящий	или	промышленный	человек,	
отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	пол-
ковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Юрьев Юрий (Юшка),	рядовой	казак,	отправленный	из	Ир-
кутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скри-
пицыну,	1688	г.

Ягодин Любим Ефимов,	рядовой	конный	казак	с	окладом	
7	руб.,	2	пуда	соли	в	год,	за	хлебное	жалованье	служил	с	пашни,	
1699-1700	гг.	(возможно,	это	сын	Е.Г.	Ягодина).
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Ягодин Пётр,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	че-
тей	 с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	 2	пуда	без	чети	 соли	в	 год,	
1699-1700	гг.

Ягодин Степан (Стефан),	десятник	конных	казаков	с	окла-
дом	7	руб.,	7	четей	с	осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	
1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	
в	год,	1704	г.;	владелец	мутовчатой	мельницы	(амбар,	угодий	нет,	
одни	жернова),	построенной	на	речке	Минке	(?)	в	1701	г.,	оброк	с	
мельницы	3	алт.	2	д.	в	год,	1705	г.

Ягодин Фёдор,	рядовой	пеший	казак	с	окладом	5	руб.,	5	че-
тей	с	 осьминою	ржи,	 4	 чети	овса,	 2	 пуда	без	 чети	 соли	 в	 год,	
1699-1700	гг.

Якибарев Григорий,	казак,	1681	г.
Якимов Андрей,	промышленный	человек,	1688	г.
Якимов Илья (Ильюшка),	1675	г.	
В	заручных	книгах	приказчика	Иркутского	острога	В.К.	Са-

мойлова	в	1675	г.	написано:	
«Куплено полпуда сала говяжья у Ильюшки Якимова, дано 18 

алтын 4 деньги, и то сало отдано посланнику Миколаю Спафарию 
на свечи и кречетам на корм».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Якимов Финоген (Финка),	калитинский	(выходец	из	села	

Калитино	 близ	Великого	Устюга)	 гулящий	или	 промышленный	
человек,	 отправленный	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу	 в	 Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Яковлев Афанасий (Офонка), гулящий	человек,	1692-1693	гг.
Яковлев Гавриил (Гашко),	промышленный	человек,	1688	г.
Яковлев Григорий, промышленный	человек,	1684	г.
Яковлев Евдоким (Евдокимко), посадский	человек	с	годо-

вым	оброком	с	человека	по	16	алт.	4	д.,	1681	г.
Яковлев Ерофей (Ерошка),	рядовой	казак,	отправленный	

из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	
Скрипицыну,	1688	г.

Яковлев Иван,	дьячок	иркутской	Спасской	церкви	с	окладом	
3	руб.,	по	3	чети	хлеба	и	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1684	г.

Яковлев Осип, пашенный	крестьянин,	1665	г.
Яковлев Семён, плотник,	 входил	 в	 состав	отряда	А.А.	Бар-

нашлёва,	строившего	заново	Иркутский	острог,	1668-1672	гг.
Яковлев Ксенофонт (Фонка), гулящий	человек,	1692-1693	гг.
Ялагин Иван, был	повёрстан	по	указу	и	по	грамоте	в	сыны	

боярские	 по	 Енисейскому	 разряду,	 со	 службой	 в	 Иркутском	
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остроге,	с	окладом	по	10	четей	ржи	и	овса,	2	пуда	соли	в	год,	
1685	г.	(возможно,	это	брат	Я.	Ялагина).

Ялагин Яков, был	повёрстан	по	указу	и	по	грамоте	в	сыны	
боярские	по	Енисейскому	разряду,	со	службой	в	Иркутском	остро-
ге,	с	окладом	по	9	четей	ржи	и	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1685	г.	(воз-
можно,	это	брат	И.	Ялагина).

Ярофеев (Ярафеев) Дмитрий (Дмитрей, Митька),	 ка-
зак,	1682-1690	гг.

Ярославцев (Ярославцов) Илларион (Ларион, Ларька), 
енисейский	казак,	служилый	человек	Иркутского	острога,	1684	г.

Ярцев (Ярцов) Иван (Ыван), выходец	из	Верхотурья,	служи-
лый	человек,	поселённый	в	Иркутске	«на	вечное	житьё»,	1699	г.;	слу-
жилый	человек,	отвозивший	почту	из	Иркутска	в	Москву,	1707	г.
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ИМЕННИК ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОГО УЕЗДА

Бадайская деревня (Бадай)

Волков Иван Лукьянов, пашенный	 крестьянин	 Мона-
стырской	деревни,	до	1695	г.;	пашенный	крестьянин	Бадайской	
деревни	на	реке	Белой	(основана	в	1681-1682	гг.)	Вознесенско-
го	монастыря,	1695	г.	

В	«Выписи	с	Иркутских	переписных	книг»	о	нём	и	его	това-
рищах	за	1695	г.	записано:	

«В монастыре живут крепостные крестьянские дети, а ра-
ботают монастырскую работу холостые… а в допросе он Ивашка 
Лукьянов сын Волков с товарищи сказали, в прошлых де годех в 
Иркутской Вознесенской монастырь во крестьянство давались они 
повольно, из гулящих людей, и на монастырских их вкладных бабах 
и девках поженились, и денежную и хлебную и скотинную ссуду и 
подмогу и всякой пашенной завод из того монастыря взяли и ссуд-
ные жилые записи в тот Вознесенский монастырь они на себя дали, 
что жить им, Ивашку с товарищи, за тем Иркутским Вознесенским 
монастырём во крестьянех с жёнами и з детьми вечно, по смерть их, 
и пахать им и сеять по вся годы на монастырской обиход всякому 
человеку по десятине ржи в год…».

Лит-ра:	Кудрявцев	Ф.А.	Восстания…,	1939;	Земля	Усольская…,	2005.

Балей

Краснояр* Иван (Ивашко) Юрьев, гулящий	человек,	1695	г.;	
пашенный	крестьянин	деревни	Балей	на	реке	Иде,	приписанной	
к	Идинскому	острогу,	1695	г.

В	1695	г.	К.	принял	у	пашенного	крестьянина	Я.	Зверева	тягло	
(пашню),	что	было	отражено	в	указной	памяти	иркутского	воеводы	
А.Т.	Савёлова	идинскому	приказчику	Ф.Н.	Черниговскому:

«Лета 7203, маия в 9 день. По указу великих государей… и по 
приказу стольника и воеводы Афонасья Тимофеевича Савёлова па-
мять в Ыдинской приказному Фёдору Черниговскому.

В нынешнем 203 году, маия в сего ж числа, били челом великим 
государем, а в Ыркуцку в Приказной полате Идинского уезду деревни 
Абалай пашенной крестьянин Якушко Зверев да гулящей человек 
Ивашко Юрьев сын Краснояр подали за руками челобитную.

А в челобитной их написано, чтоб великие государи пожаловали 
ево, Якушка: велели ему великих государей десятинной пашни четь 
десятины в поле да яровые тож здать, а ему, Ивашку, у него снять.

И на помете на челобитной стольника и воеводы Афонасья 
Тимофеевича Савёлова против сего их заручного полюбовного че-
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лобитья велеть ему, Якушку, здать тягла своего четь десятины, и 
всяких податей, и подвод с него, Якушка, не имать, а быть тому, хто 
то здаточное тягло снял, и великие государевы подати платить ему, 
и подводы гонять. И о том послать к прикащику память, и в том 
тягле собрать по нём, Ивашке, поручную запись.

И как к тебе ся память придёт, и тебе б велеть ему, Якушку, ве-
ликих государей десятинную пашню, четь десятины в поле, да яровое 
тож, дать ему, Ивашку, снять, и пашню пахать, и всякие подати пла-
тить, и подводы гонять ему, Ивашку, по вся годы с ево братьею вряд. 
И под именем ево, Якушкиным, в окладных книгах справить.

А поручная запись в том тягле по нём, Ивашке в Ыркуцку в 
Приказной полате взята, и ево, Якушку, из Идинска и из деревни Бе-
лой в Ыркуцкой отпустить без задержанья, для того что он, Якушко, 
в Ыркуцку привёрстан в казачью службу».

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.

Бельский острог (Бельск)

Арсеньев Алексей,	острожный	приказчик,	1693	г.
Бебякин Алексей (Алёшка), переведён	в	Иркутск	по	указу	

на	пашню,	повёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	И.П.	Гага-
рине,	1690-е	гг.;	рядовой	казак,	1699	г.

Бердников Кирилл (Кирюшка), переведён	 в	Иркутск	 по	
указу	 на	 пашню,	 повёрстан	 на	 казачью	 службу	 при	 воеводе	
И.П.	Гагарине,	1690-е	гг.;	рядовой	казак,	1699	г.

Борниковых Сергей (Сергушка), житничный	 целоваль-
ник,	1695	г.

Борода* Кирилл,	пашенный	крестьянин,	один	из	владельцев	
(с	Антоном	Водениковым,	Михаилом	Шадриным,	Филипом	Наза-
ровым)	колёсчатой	мельницы	на	ручье,	построенной	в	1703	г.;	на	
мельнице	возведён	амбар,	никаких	угодий	нет,	одни	жернова;	об-
рок	с	мельницы	не	платился;	мололось	зерно	сторонних	людей,	с	
молотьбы	ржаного	зерна	бралось	по	3	алт.	2	д.	с	десятка	пудов,	с	
ярового	–	по	5-6	алт.	4	д.	с	десятка	пудов;	себе	в	обиход	мололось	
по	100	пудов	на	человека;	зимой	мельница	не	работала,	1705	г.

Водеников Антон (Онтон), пашенный	крестьянин,	один	
из	владельцев	колёсчатой	мельницы	на	ручье,	построенной	в	
1703	г.,	1705	г.

Давыдов Фёдор (Федька), конный	казак,	выборный	цело-
вальник,	до	1700	г.;	острожный	приказчик,	1700	г.

В	1700	г.	Д.	по	указной	памяти	принял	острог	у	приказчика	
Я.Т.	Арсенова:
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«Лета 208, марта в 4 день, по указу великого государя и по 
указной памяти бельской конной казак Федька Давыдов принял 
у прежняго приказного у Якова Титова сына Арсенова, а он мне, 
Яков, отдал Бельской острог.

А в остроге строения: две башни и под ними две избы, да в двух 
углех два быка, ворота большие и калитка, анбарец маленькой, а под 
ним погреб маленькой зелейной, а в нём великого государя казны по-
роху, по скаске выборного целовальника Федьки Давыдова, в приём 
четыре пуда тринатцать фунтов в трёх бочёнках да в четырёх туесах».

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Данилов Емельян, беломестный	 (поселённый	 на	 пашню,	

без	жалованья)	казак,	повёрстан	в	казаки	из	пашенных	крестьян	в	
1669	г.;	служил	в	остроге	и	в	1680	г.

Данилов Кирилл, беломестный	 (поселённый	 на	 пашню,	
без	жалованья)	казак,	повёрстан	в	казаки	из	пашенных	крестьян	в	
1669	г.,	служил	в	остроге	и	в	1680	г. 

Данилов Лев, беломестный	(поселённый	на	пашню,	без	жа-
лованья)	казак,	повёрстан	в	казаки	из	пашенных	крестьян	в	1669	г.,	
служил	в	остроге	и	в	1680	г.

Заварзин Иван (Ивашка), рядовой	пеший	казак	с	окладом	
5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	
в	год,	1699-1700	гг.

Задорин Михаил (Мишка), переведён	в	Иркутск	по	указу	
на	пашню,	повёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	И.П.	Гага-
рине,	1690-е	гг.;	рядовой	казак,	1699	г.

Ларионов Григорий (Гришка), переведён	в	Иркутск	по	
указу	 на	 пашню,	 повёрстан	 на	 казачью	 службу	 при	 воеводе	
И.П.	Гагарине,	1690-е	гг.;	рядовой	казак,	1699	г.

Мелких Пётр (Петрушка), переведён	в	Иркутск	по	указу	
на	пашню,	повёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	И.П.	Гага-
рине,	1690-е	гг.;	рядовой	казак,	1699	г.

Мокеев Андрей (Андрюшка), переведён	в	Иркутск	по	ука-
зу	на	пашню,	повёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	И.П.	Га-
гарине,	1690-е	гг.;	рядовой	казак,	1699	г.

Москвитинов (Москвитин) Фёдор (Фетька) Андреев, ря-
довой	казак,	отправленный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	
слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	 1688	 г.;	 рядовой	казак,	
участник	посольства	Г.П.	Кибирева	к	джунгарскому	Бушухту-хану,	
1690	г.;	конный	казак,	сопровождавший	Г.П.	Кибирева	в	поездке	с	
монгольскими	посланцами	из	Иркутска	в	Москву,	1691	г.;	рядовой	
конный	казак,	1692	г.;	приказчик	Бельского	острога,	1694-1695	гг.	
(предполагаемый	строитель	острога);	сын	боярский	с	окладом	
9	руб.,	по	10	четей	ржи	и	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.
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В	 1694	 г.	 он	 сообщал	 в	 отписке	 иркутскому	 воеводе	
И.П.	Гагарину:

«Великих государей стольнику и воеводе князю Ивану Петро-
вичю Фетька Москвитинов челом бьёт.

Посыланы были Бельского острогу служивые люди и пашен-
ные крестьяне з брацкими мужиками и с тунгусами воровских лю-
дей с(ак)мы проведывать. И те воровские люди приезж(а)ли к Бель-
скому острогу, и к конному табору с верх Большие Белые из степи, 
и ушли тем же следом. А сустетчи их не могли.

А в Бельском остроге верхной бой и полати, и кровля по-
строено.

А мунгальской выходец Учинко в Бельском остроге допраши-
ван. А что в допросе сказал, и те допросные речи посланы в Ыркуц-
кой под сею отпискою. А он Учинко посажен в колоде.

И о том, стольник и воевода князь Иван Петрович, что ука-
жешь?».

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Мяскин Дементий (Дёмка), переведён	в	Иркутск	по	указу	

на	пашню,	повёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	И.П.	Гага-
рине,	1690-е	гг.;	рядовой	казак,	1699	г.

Назаров Филипп, пашенный	крестьянин,	один	из	владельцев	
колёсчатой	мельницы	на	ручье,	построенной	в	1703	г.,	1705	г.

Оносовых Сидор (Сидорка), переведён	в	Иркутск	по	указу	
на	пашню,	повёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	И.П.	Гага-
рине,	1690-е	гг.;	рядовой	казак,	1699	г.

Павловых Максим (Максимка), переведён	 в	 Иркутск	
по	указу	на	пашню,	повёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	
И.П.	Гагарине,	1690-е	гг.;	рядовой	казак,	1699	г.

Пирожков (Пирошков) Гавриил (Ганка, Гашко), переве-
дён	в	Иркутск	по	указу	на	пашню,	повёрстан	на	казачью	службу	
при	воеводе	И.П.	Гагарине,	рядовой	казак,	1699	г.

Попков Аврам (Аврамко), переведён	в	Иркутск	по	указу	
на	пашню,	повёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	И.П.	Гага-
рине,	1690-е	гг.;	рядовой	казак,	1699	г.

Попов Дмитрий,	подьячий	крепостных	дел,	послух	(сви-
детель),	1705	г.	◙

Прокофьев Василий (Васка), переведён	в	Иркутск	по	ука-
зу	на	пашню,	повёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	И.П.	Га-
гарине,	1690-е	гг.;	рядовой	казак,	1699	г.

Самарин Дмитрий,	пашенный	крестьянин,	владелец	(вме-
сте	с	товарищем)	колёсчатой	мельницы	на	ручье,	построенной	в	
1704	г.;	на	мельнице	построен	амбар,	угодий	нет,	жернова	одни;	
оброк	с	мельницы	не	платился;	 зерно	мололось	сторонним	лю-
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дям,	от	молотья	бралось	со	ржаного	зерна	по	3	алт.	2	д.	с	десятка	
пудов,	с	ярового	зерна	–	по	5-6	алт.	4	д.	с	десятка	пудов;	мололи	
для	домашнего	обихода	по	100	пудов	зерна	на	человека;	пользо-
вались	только	дождевой	водой,	1705	г.

Тепляков Первой (Першка), переведён	в	Иркутск	по	указу	
на	пашню,	повёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	И.П.	Гага-
рине,	1690-е	гг.;	рядовой	казак,	1699	г.

Хмелёв Иван (Ивашка), переведён	в	Иркутск	по	указу	на	
пашню,	повёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	И.П.	Гагарине,	
1690-е	гг.;	рядовой	казак,	1699	г.

Черкил* Фёдор,	пашенный	крестьянин,	владелец	колёсчатой	
мельницы	на	протоке	реки	Белой,	построенной	в	1704	г.;	на	мельни-
це	возведён	амбар,	никаких	угодий	нет,	жернова	двойные;	оброк	в	
казну	не	платился;	мелет	сторонним	людям	до	пятисот	пудов	зерна,	
берёт	со	ржаного	зерна	по	3	алт.	2	д.	с	десятка	пудов,	с	ярового	–	по	
5-6	алт.	4	д.	с	десятка	пудов;	для	своего	домашнего	обихода	мелет	до	
пятисот	пудов	зерна;	мельница	работает	только	с	февраля	до	апреля,	
а	летом	и	осенью	сильно	заливает	водой,	1705	г.

Чурка* Тимофей (Тимошка), переведён	в	Иркутск	по	ука-
зу	на	пашню,	повёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	И.П.	Га-
гарине,	1690-е	гг.;	рядовой	казак,	1699	г.

Шадрин Михаил,	пашенный	крестьянин,	один	из	владель-
цев	колёсчатой	мельницы	на	ручье,	построенной	в	1703	г.,	1705	г.

Шапочкин Василий (Васка), переведён	в	Иркутск	по	указу	
на	пашню,	повёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	И.П.	Гага-
рине,	1690-е	гг.;	рядовой	казак,	1699	г.

Юдин Андрей (Андрюшка), переведён	в	Иркутск	по	указу	
на	пашню,	повёрстан	на	казачью	службу	при	воеводе	И.П.	Гага-
рине,	1690-е	гг.;	рядовой	казак,	1699	г.

Бирюльская слобода (Бирюлька)

Александров Степан (Стефан, Стенька),	 ссыльный,	 па-
шенный	крестьянин,	1665-1692	гг.

Андреев Василий, сын	 приказчика	 Верхоленского	 острога,	
посетивший	Бирюльскую	слободу	во	время	выступления	пашенных	
крестьян	слободы	против	приказчика	П.	Халетского,	1692	г.

Андреев Иван (Ивашко), пашенный	крестьянин,	1692	г.
Белоглаз* Яков (Якунька), «чюмак»,	1691	г.
Бука* Фёдор (Федька), якутский	казак,	выдельщик	хлеба,	Би-

рюльская	и	Тутурская	волости,	Лена,	1691	г.;	казак,	свидетель	высту-
пления	пашенных	крестьян	против	приказчика	П.	Халетского,	1692	г.
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Власов Андрей (Андрюшка), пашенный	крестьянин,	1692	г.
Голый* (Голого) Прокопий (Пронька) Тимофеев,	пашен-

ный	крестьянин,	1691-1706	гг.
Горин Леонтий (Левка) Михайлов, промышленный	че-

ловек,	1691	г.
Данилов Иван (Ивашка), пашенный	крестьянин,	1681-1692	гг.
Данилов Лазарь (Лазарько), пашенный	крестьянин,	1692	г.
Данилов Симан (Симашка), пашенный	крестьянин,	1692	г.;	

в	1691	г.	приказчик	П.	Халетский	«смучил	сильно»	с	него	16	го-
лов	рогатого	скота,	7	лошадей,	8	свиней,	2	овцы,	80	пудов	хлеба,	
3	косы	и	сошники,	а	также	«парня	крещёного	мунгальской	поро-
ды»	и	«девку	мунгальской	породы».

Лит-ра:	Кашик	О.И.	К	вопросу…,	1968.
Дунаев Михаил (Мишка),	 пашенный	 крестьянин,	 жил	

своим	 двором,	 1691-1706	 гг.;	 участник	 восстания	 бирюльских	
пашенных	крестьян	против	приказчика	П.	Халетского,	который	
«смучил»	с	него	сто	пятьдесят	пудов	ржи	и	быка.

От	активного	участия	в	событиях	1691-1692	гг.	Д.	при	допро-
сах	в	1698	г.	всячески	отказывался:	

«…на Государев двор к судной избе к нему Павлу з бунтом не при-
хаживал и непристойных речей никаких не говаривал и окна поленьем 
не выбивывал и брёвнами в окна не бивал же, и ево Павла с женою и 
з дворовыми людьми убить и двора Государева зжечь не хотел и около 
двора по ночам огней не кладывал и с ружьём на карауле не стаивал и 
в доски не колачивал и головни с огнём не брасывал и коробы з Госуда-
ревыми делами унесть не хотел, и дел никаких из судной избы у Павла 
он Мишка не выпрашивал. <…> Заединачные записи, что друг за дру-
га стоять за един человек и ни в чём друг друга не подать, не писывали. 
<…> Имел де он Павел у нас скот и хлеб, муча в колоде».

Лит-ра:	Ионин	А.А.	Новые…,	1895;	Кудрявцев	Ф.А.	Восстания…,	1939;	
Кашик	О.И.	К	вопросу…,	1968.

Злыгостев Иван, пашенный	крестьянин,	1692	г.
Злыгостев Пётр (Петрушка), якутский	служилый	человек,	

1692	г.
Иванов Герасим (Герасимка), промышленный	 человек,	

1692	г.
Иванов Мартын (Мартышка*), лавочный	сиделец,	1692	г.
Козьмин Дечко, пашенный	крестьянин,	1692	г.
Никитин Александр (Алексашка), брат	пономаря	М.	Ни-

кулина,	женившийся	на	вдове	П.	Халетского	Настасьице,	очеви-
дец	выступления	пашенных	крестьян	против	приказчика	П.	Ха-
летского,	1692-1698	гг.	◙

Никитин Михаил (Мишка), пономарь,	1692	г.
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Никулин (Микулин, Викулин) Матвей (Матфей), свя-
щенник,	 пономарь,	 1692-1698	 гг.;	 писал	 челобитные	 пашенных	
крестьян	Бирюльской	слободы	на	бывшего	приказчика	И.	Пота-
пова	и	в	поддержку	П.	Халетского.	◙

Павлов Яков (Якунька), промышленный	человек,	1692	г.
Плешко* Гавриил (Гаврилка), торговый	человек,	1692	г.
Потапов Иван (Ивашка), казак, казачий	десятник,	при-

казчик	 Анадырского	 острога,	 Якутск,	 1661-1681	 гг.;	 казачий	
пятидесятник,	 приказчик	 Тутурской	 и	 Бирюльской	 волостей,	
Лена,	1689-1691	гг.;	приказчик	иркутского	человека	гостиной	
сотни	А.	Ушакова,	1700	г.

В	1692	г.,	когда	восставшие	бирюльские	пашенные	крестья-
не	«отказали»	приказчику	П.	Халетскому,	П.	был	избран	ими	при-
казчиком	 Бирюльской	 волости;	 он	 отказался	 выполнять	 приказ	
иркутского	воеводы	об	аресте	зачинщиков	восстания	и	отправле-
нии	их	в	Якутск;	он	сочувственно	относился	к	восставшим.

Такова	оценка	деятельности	П.	в	событиях,	совершавшихся	
в	Бирюльской	слободе	в	течение	6	лет	(1692-1698	гг.),	исследова-
телями	ХХ	в.;	иначе	его	характеризовал	в	1895	г.	А.А.	Ионин:	«По	
речам	его	можно	заключить,	что	плут	он	был	первостатейный	и	
кулак	(XVII	в.)	в	полном	смысле.	Преступления	Потапова	заклю-
чались…»	(и	далее	А.А.	Ионин	называет	6	пунктов	обвинений).

Лит-ра:	Ионин	А.А.	Новые…,	1895;	Кудрявцев	Ф.А.	Восстания…,	1939;	
Шерстобоев	В.Н.	Илимская…,	2001.

Потапов Степан, сын	Ивана	Потапова,	послух	(свидетель),	
1692	г.	◙

Рыков Илларион (Ларион, Ларька) Семёнов, сын	С.	Ры-
кова,	1691-1706	гг.

Рыков Семён (Сенька), пашенный	крестьянин,	1691-1706	гг.
Сажин Тимофей (Тимошка),	 гулящий	человек,	дворовый	

человек	приказчика	П.	Халетского,	1691	г.
Седов Василий,	1691	г.
Семёнов Яков, пашенный	крестьянин,	1692	г.
Сёмин Артемий Григорьев,	 пашенный	 крестьянин	 Би-

рюльской	волости,	1699	г.
Синьков Бушко, пашенный	крестьянин,	1692	г.
Синьков Григорий (Гришка), пашенный	крестьянин,	1692	г.
Синьков Михаил (Мишка) Константинов (Костянтинов),	

вольный	человек,	пашенный	крестьянин,	1647-1668	гг.
Синьков (Степан Разин) Степан (Стенька), пашенный	

крестьянин,	1692	г.
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Ситников Вахромей (Вахрушка),	казак,	человек	приказчи-
ка	П.	Халетского,	1691	г.

Соболь* Яков (Якунька) Петров, гулящий	человек,	1692	г.
Стефанов Андрей (Андрюшка, Ондрюшка), пашенный	

крестьянин,	1692	г.
Татаринов Дмитрий, житель	слободы,	1692	г.
Халетский (Халетской, Халетцкой, Халецкий, Халец-

кой) Павел, казачий	 пятидесятник,	 приказчик	 Бирюльской	 и	
Тутурской	 волостей,	 1691-1692	 гг.;	 убит	 в	 деревне	 Бирюльской	
между	1692	и	1699	гг.

В	 1692	 г.,	 во	 время	 правления	 Х.,	 произошло	 восстание	
бирюльских	пашенных	крестьян;	о	причинах	недовольства	кре-
стьян	писал	предшественник	Х.	на	посту	приказчика	пятидесят-
ник	Иван	Потапов:	

«Прислан в Бирюльскую волость к нему, Ивашку, на перемену 
Павел де Халецкий и его, Ивашка, переменил. И был он, Павел, на 
приказе не долгое время и учинил пашенным крестьянам обиды и 
нападки многие, и пашенные крестьяне ему, Павлу, от приказа от-
казали и подали ему, Ивашке, челобитную за рукою, чтобы быть на 
приказе в Бирюльской волости ему, Ивашке, по прежнему наряду. 
А они де, пашенные крестьяне, Павлу Халецкому под суд не идут, 
для того, что де он, Павел, пашенным крестьянам чинит нападки и 
обиды и налоги великие».

Первое	выступление	крестьян	произошло	10	декабря	1691	г.,	
крестьяне	напали	на	двор	приказчика	и	захватили	900	горностаев,	20	
соболей	ленских,	40	пупков	собольих,	3	лисицы	красных,	10	лоша-
дей,	10	скотин	рогатого	скота,	100	пудов	и	10	мешков	хлеба,	3	хомута	
со	шлеями	и	с	намётками	и	3	узды	«по	железу	серебром	насеканы».

Х.	подал	якутскому	воеводе	челобитную	на	бирюльских	кре-
стьян;	 крестьяне	 жаловались	 на	 приказчика;	 прошло	 2	 месяца;	
приказчик	вновь	стал	притеснять	крестьян;	он	и	служилые	люди	
приводили	крестьянина	в	приказную	избу	и	не	отпускали	до	тех	
пор,	пока	крестьянин	не	отдавал	скотину	или	хлеб;	заковав	в	колод-
ки	Михаила	Дунаева,	Х.	«смучил	с	него	сто	пятьдесят	пудов	ржи	
бездельно	не	в	честь»,	то	есть	не	в	казну,	а	«для	своей	корысти»;	
кроме	хлеба,	с	Дунаева	был	взят	бык:	

«Не стерпя муки от Павла Халецкого, он, Мишка, посулил ему, 
Павлу, рогатую скотину – быка, и прислал де к нему, Мишке, Павел 
по быка дворового своего человека Абрашку Яковлева да казака 
Вахрушку Ситникова, который был у него, Павла, в деньщиках, да 
двух промышленных людей».

Узнав	 об	 этом,	 во	 двор	Дунаева	 собрались	 почти	 все	 кре-
стьяне;	они	не	позволили	присланным	людям	вывести	со	двора	
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быка;	затем	направились	в	приказную	избу,	требуя	от	Х.,	чтобы	
он	убирался	с	поста	приказчика.

Приказчик	 со	 служилыми	 людьми	 заперся	 в	 «государевом	
дворе»	и	«судной	избе»;	из	судной	избы	раздался	выстрел;	кре-
стьяне,	«послышав	счолк	пистолетной,	к	государевой	избе	при-
ступали,	в	окна	поленьем	били	и	жердьём	совали».

Восставших	возглавляли	крестьянин	Василий	Седых	с	сыно-
вьями	и	Степан	Синьков,	прозванный	Стенькой	Разиным.

Вечером	4	февраля	1692	г.	восставшие	вновь	пришли	к	суд-
ной	 избе,	 вооружённые	 пищалями	 и	 бердышами;	 во	 дворе	 они	
разложили	костры;	они	захватили	имущество	приказчика	и	раз-
делили	его	между	собой,	а	самого	Х.	избили	(позднее	он	жаловал-
ся:	«И	меня,	холопа	вашего,	с	постели	здёрнули	и	поленом	били	
насмерть	–	руку	и	ногу	правую	перешибли	и	хребет	во	многих	
местах	 збили	и	 хозяйство	моё	пограбили»);	 осада	 судной	избы	
продолжалась	около	10	дней.

Уже	никто	приказчику	не	подчинялся;	22	февраля	восстав-
шие	вновь	напали	на	Х.;	в	этот	день	он	поехал	с	женой	покататься	
в	санях,	на	него	напали	и	отняли	саблю,	оправленную	серебром,	
нож	в	серебряной	оправе,	пищаль	с	натруской;	его	хотели	опу-
стить	в	прорубь	и	повели	к	проруби,	но	«по	его	слёзной»	просьбе	
отпустили	живым.

Крестьяне	поклялись	стоять	друг	за	друга	и	дали	«единач-
ную	 запись»;	 по	 их	 выбору	 вместо	Х.	 приказчиком	 стал	 Иван	
Потапов;	он	отказался	выполнять	приказ	иркутского	воеводы	об	
аресте	главарей	бунтовщиков	и	отсылке	их	в	Якутск;	он	однажды	
приказал	схватить	Х.,	проходившего	мимо	его	двора,	«бесчестил	
его	всячески,	бил	батогами,	сажал	в	колоду	и	отнял	у	него	шубу	
мерлушчатую	овчинную	под	китайкой,	опояску	шёлковую	с	нож-
нами	и	с	ножём,	платок	безиной	и	в	черезу	28	рублей	денег	и	от-
дал	промышленнику	Ровке	Яковлеву».

Столкновения	между	крестьянами	и	сторонниками	Х.	про-
должались	ещё	долго,	на	протяжении	целых	5	лет;	столь	же	лет	
проходил	сыск	по	этому	делу,	начавшийся	в	Якутске,	затем	про-
долженный	в	Илимске.

Х.	был	переведён	из	Бирюльской	слободы	в	Чечуйскую	во-
лость,	 подчинявшуюся	 Якутскому	 воеводству.	 Там	 он	 повторил	
хищнические	приёмы,	которые	вызвали	восстание	крестьян.	Якут-
ские	власти	назвали	выступления	народа	бунтом.	Якутский	воево-
да	И.П.	Гагарин	о	событиях	в	Чечуйской	волости	писал:	

«В 201 (1701. – С.	Г.) году июня в 20 день чичуйского уезду дере-
вень пашенные крестьяне и промышленные люди, собрався воров-
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ски, затеяли бунт. Чичуйского острога приказчика пятидесятника 
Павла Халецкого убили до смерти, голову отсекли бердышем, а труп 
его бросили в воду… и убив ево, Павла, воры и убойцы, пашенные 
крестьяне и промышленные люди из Чичуйского острогу и Чичуй-
ского уезду из деревень, узнав свою вину, разбежались».

Лит-ра:	 Кудрявцев	 Ф.А.	 Восстания…,	 1939;	 Кашик	 О.И.	 К	 вопросу…,	
1968;	Шерстобоев	В.Н.	Илимская	пашня,	т.	1,	2001.

Хохлуша* Леонтий (Лёвка) Аникиев, пашенный	 кре-
стьянин,	1692	г.

Чангуков Василий,	пашенный	крестьянин,	1691	г.
Чудинов Афанасий (Афонька), человек	 Ивана	 Потапова,	

1692	г.
Чуприк* Фёдор,	человек	приказчика	П.	Халетского,	1691	г.
Шмаков (Александров) Андрей (Андрюшка), пашенный	

крестьянин,	1698	г.
Яковлев Абрам (Обрам),	 дворовый	 человек	 приказчика	

П.	Халетского,	1691	г.
Яковлев Аврам (Аврашка), человек	Ивана	Потапова,	1692	г.
Яковлев Ровка, промышленный	человек,	1692	г.

Верхняя и Нижняя Банзурка (Манзурка)

Кошкин Кузьма,	пашенный	крестьянин	Нижней	Банзурки,	
пахал	1	десятину	государевой	пашни	и	14	десятин	на	себя,	1698	г.

Краснояров Иван Юрьев,	пашенный	крестьянин;	в	1695	г.	он	
подал	челобитную,	в	которой	просил	отпустить	его	из	Банзурки	и	
разрешить	передать	десятинное	тягло	пашенному	крестьянину	Сте-
пану	Самойлову,	так	как	он	«оскудал	и	одолжал	и	без	лошади	деся-
тинной	пашни	пахать	ему	не	на	чем…	а	Стенька	Самойлов	во	всяком	
крестьянском	заводе»;	после	сдачи	тягла	К.	стал	гулящим	человеком	
и	вскоре	принял	в	Балее	тягло	у	Я.	Зверева.

Кузнецов Осип,	пашенный	крестьянин	Нижней	Банзурки,	
пахал	15	десятин	на	себя,	1698	г.

Самойлов Степан (Стенька),	пашенный	крестьянин,	при-
нявший	в	1695	г.	тягло	у	И.Ю.	Красноярова.

Татаринов Фёдор,	пашенный	крестьянин	Нижней	Банзур-
ки,	имел	2	членов	семьи,	пахал	1	десятину	государевой	пашни	и	
15	десятин	собинной	пашни,	1698	г.

Черкашин Илларион (Ларион),	 пашенный	 крестьянин	
Верхней	Банзурки,	пахал	1	десятину	государевой	пашни	и	8	деся-
тин	собинной	пашни,	1698	г.
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Шестак* Агафон,	пашенный	крестьянин	Верхней	Банзурки,	по	
переписи	1699	г.,	у	него	жил	«холоп	мунгальской	породы	Ефим	Ефре-
мов	и	захребетник	московской	присыльный	человек…	Неустроев».

Верхоленский острог (Верхоленск)

Афанасьев Иван, подьячий	острога,	1684	г.	◙
Ачикеев Иван,	казачий	десятник,	1684	г.
Бейтон (Байдон, Бойдов, фон Бейтон) Афанасий (Афонька, 

Офонька) Фёдоров, служилый	человек,	 толмач,	Енисейский,	Ир-
кутский,	Селенгинский	остроги,	1666	г.;	участник	обороны	Албази-
на,	1685-1687	гг.;	полковник	и	казачий	голова,	Нерчинский	острог,	
1689	г.;	казачий	голова,	Иркутск,	1697	г.;	казачий	голова,	приказчик	
Верхоленского	острога,	1699	г.

В	1666	г.	приказчик	Селенгинского	острога	Осип	Васильев	
писал	енисейскому	воеводе	В.Е.	Голохвастову:	

«Да в нынешнем во 174 году взят из Иркутцкого острогу ени-
сейский служилый человек Афонька Фёдоров Байдон в новой Се-
ленгинской острог для великих государевых дел, для толмачества 
тунгуского и братцкого языков и мугальского переводу: изволь, 
Василий Елизарьевичь, его толмачёв оклад, великих государей де-
нежное и хлебное и соляное жалованье, из Енисейского острогу в 
Селенгинский прислать с нашими казачьи оклады».

Б.	†	в	Верхоленске.
Лит-ра:	Сборник…,	1960;	Шерстобоев	В.Н.	Илимская…,	2001.
Брагин Андрей, казак,	1692	г.
Бутаков Максим,	конный	казак,	1684	г.
Кистенёв Назар,	пятидесятник	конных	казаков,	ездил,	вме-

сте	с	В.	Куржумовым,	для	высмотра	места	строительства	Идин-
ского	острога,	1671	г.;	приказчик	Верхоленского	острога,	житель	
деревни	Кистенёвки,	расположенной	на	Лене	в	25	км	выше	Вер-
холенска,	1680-1690-е	гг.

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Куржумов Василий, сын	 боярский	 Илимского	 острога,	

строитель,	вместе	с	М.Е.	Торгоней,	Идинского	острога,	1671	г.;	
сын	боярский,	служилый	человек	Верхоленского	острога,	1691	г.

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Никифоров (Микифоров) Григорий,	 целовальник	 остро-

га,	1647-1648	гг.	◙
Савин Ждан,	промышленный	человек,	десятник,	1645	г.
Стефанов Фёдор,	 енисейский	 служилый	 человек,	 толмач,	

1646	г.;	пашенный	крестьянин	Верхоленского	Братского	острога,	
1652	г.
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Тимофеев Иван,	конный	казак,	1684	г.
Филиппов (Филипов) Ефим (Елфим),	промышленный	че-

ловек,	десятник,	1645	г.
Ханяпта* Матвей (Матюшка) Гаврилов,	 промышлен-

ный	человек	Илимского	острога,	 1649	 г.;	 пашенный	крестья-
нин	Верхоленского	острога,	1655	г.

Идинский острог (Каменка)

Арсёнов (Арсеньев) Яков (Якунька) Титов, рядовой	 ка-
зак,	1691	г.;	числился	сбежавшим	(см.	Черниговский	Прокопий);	
пеший	казак,	1692	г.;	казак,	1697	г.;	приказчик	Бельского	острога,	
до	1700	г.;	в	документах	упоминается	и	как	Титов	Яков.

В	1692	г.	А.	подавал	челобитную	о	переводе	в	конные	казаки.	
Эта	челобитная	была	приложена	к	отписке	Ф.Н.	Черниговского	ир-
кутским	воеводам,	в	которой	доказывалась	необходимость	увеличения	
числа	конных	казаков	в	Идинском	остроге.	В	челобитной	писалось:

«Великим государем бьёт челом холоп ваш, идинский пеший 
казак Якушко Титов сын Арсёнов.

<…> Велите, государи, по Идинскому в конную казачью служ-
бу и служить впредь с конными казаками».

В	1692	г.	А.	подписывал	общую	челобитную	на	монгольского	
выходца	Хара	Емегена.	В	том	же	году	он	доставлял	отписку	Ф.Н.	Чер-
ниговского	иркутским	воеводам	И.П.	и	М.П.	Гагариным.

А.	занимался	рудным	промыслом	и	в	1697	г.	доносил:	
«В прошлом 204 году у рудного промыслу были у меня… копаная 

рудяная яма, а в ней осталось окопной руды плавин на пятьдесят». 
Он	жаловался	на	пашенного	крестьянина	Семёна	Ершова:	
«…ту мою руду видя в моей яме подле бок подкопал и руду вынял, 

а мою яму землёю забросал… ныне меня поставил без промыслу».
Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-

шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958;	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Афанасьев (Офонасьев) Пётр (Петрушка),	 пеший	казак,	

1692	г.
В	1692	г.	он	подавал	челобитную	с	просьбой	служить	в	кон-

ных	казаках.	Эта	челобитная	была	приложена	к	отписке	иркут-
ским	воеводам	Ф.Н.	Черниговского,	в	которой	излагалась	необхо-
димость	увеличения	числа	конных	казаков	в	Идинском	остроге.	
В	челобитной	писалось:

«Великим государем… бьёт челом холоп ваш, казачей сын Пе-
трушка Офонасьев.

<…> Велите, государи, по Идинскому в конную казачью служ-
бу и служить впредь с конными казаками».
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Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Афанасьев Тимофей,	 гулящий	 человек,	 холоп	 пашенного	

крестьянина	П.	Серёдкина,	имел	семью,	1699	г.
Беспалов (Безпалов, Безпалой*) Василий (Васка), рядо-

вой	служилый	человек,	1699	г.
Беспалов (Безпалов) Фёдор (Федька, Фетька), рядовой	

пеший	казак,	челобитчик,	1692-1699	гг.
В	1696	г.	Б.	подписывал	общую	челобитную	о	выделении	из	

казны	хлеба	на	семена.
Бирисов Алексей, пеший	казак,	1698-1699	гг.
Бобров Никифор Давыдов, рождения	 1622	 г.,	 пашенный	

крестьянин,	переведенный	из	Тобольска	и	устроенный	на	пашню,	
1698	г.;	по	переписи	1722	г.,	жил	в	возрасте	100	лет	с	сыновьями	
в	слободе	Новая	Ида.	

Бодороев Кузьма (Козьма, Куска), рядовой	 пеший	 казак,	
1698-1699	гг.

Бумажкин Борис,	 пашенный	 крестьянин,	 держал	 холо-
пов,	в	1699	г.	у	него	записан	«купленный	мунгальской	породы	
Мишка,	женат».

Бутаков Пётр (Петрушка), рядовой	казак,	1691	г.;	рядовой	
пеший	казак,	челобитчик,	1692-1706	гг.

Волов (Яволов) Аника (Оничка), пеший	казак,	челобитчик,	
1692	г.;	пятидесятник	пеших	казаков	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	ось-
миною	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	
атаман,	участник	привоза	из	Москвы	в	Иркутск	прибавки	к	денеж-
ному	окладу	служилых	людей,	1703	г.

В	1692	г.	он	«с	товарыщи»	привозил	в	Москву	отписку	иркут-
ских	воевод	И.П.	и	М.П.	Гагариных,	о	чём	была	сделана	помета:

«201, октября в 20 день, с ыркуцкими казаками, с Оничкою 
Воловым с товарыщи».

При	поездке	в	Москву	в	1703	г.	В. купил	оружие	и	припасы:
«У Аники Волова пищаль-турка. Да сыну ево Ивану, до пле-

мяннику Алексею Воловых по винтовке, полпуда пороху, десять 
фунтов свинцу».

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Волов Иван,	сын	А.	Волова,	1703	г.
Воловых Алексей,	племянник	А.	Волова,	1703	г.
Давыдов Фёдор (Фетька), пашенный	крестьянин,	1692	г.
Елисеев Яков (Якунька), пашенный	крестьянин,	подписы-

вал	челобитную	на	монгольского	выходца	Хара	Емегена,	1692	г.
Ершов Семён,	пашенный	крестьянин,	1697	г.
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Жидов Яков (Якунька, Якушко), пеший	казак,	1692-1699	гг.;	
в	1696	г.	подписывал	общую	челобитную	о	выделении	из	казны	хле-
ба	на	семена.

Задубин Прокопий, казачий	 атаман,	 строитель,	 вместе	 с	
сыном	боярским	М.Е.	Торгоней,	и	приказный	человек	Идинского	
острога,	1671	г.

Захаров Яков (Якушко), рядовой	казак,	челобитчик,	1692	г.
Зверев Семён (Сенька), рядовой	 казак,	 подписывал	 общую	

челобитную	о	выделении	из	казны	хлеба	на	семена,	1696	г.
Ильин Иван,	промышленный	человек,	был	отпущен	в	Удин-

ский	острог	с	80	пудами	кричного	железа,	1694	г.
В	таможенной	книге	Иркутска	за	1696	г.	записано:
«…июня в 4 день… отпущен из Иркутска из таможни в Удин-

ской город промышленный человек Иван Ильин, а с ним Идинского 
острога из выписи 80 пудов железа кричного».

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-
шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958.

Клыков Леонтий (Лёвка), посадский	человек,	подписы-
вал	общую	челобитную	о	выделении	из	казны	хлеба	на	семена,	
1696	г.;	рядовой	служилый	человек,	1699	г.

Кулаков Алексей (Олёшка), рядовой	 служилый	 человек,	
1699	г.

Кулаков Дмитрий (Миня, Минка, Минька, Митка), 
конный	казак,	1687-1692	гг.;	казачий	десятник,	1696-1699	гг.;	
рядовой	казак,	1706	г.	

В	1696	г.	К.	подписывал	общую	челобитную	о	выделении	из	
казны	хлеба	на	семена.

Кулаков Максим (Максимко), рядовой	казак,	1696	г.;	ря-
довой	служилый	человек,	1699	г.	

В	июле	1696	г.	К.	подписывал	общую	челобитную	о	выделе-
нии	из	казны	хлеба	на	семена.

Лаврентьев Евсей (Евсютка), пашенный	крестьянин,	под-
писывал	 челобитную	 на	 монгольского	 выходца	 Хара	 Емегена,	
1692	г.;	держал	дворового	человека	(холопа).

Маньков (Манков) Илья (Илюшка, Ылюшка), рядовой	
пеший	казак,	челобитчик,	1692-1699	гг.

В	 1693	 г.	М.	 привозил	 из	Идинского	 острога	 в	Иркутск	
гводи,	что	отметил	иркутский	воевода	И.П.	Гагарин	в	указной	
памяти	идинскому	приказчику	Ф.Н.	Черниговскому:

«В нынешнем 201 году писал ты в Ыркутцкой к стольнику и 
воеводе князю Ивану Петровичю Гагарину, а прислал с ыдинским 
служилым человеком Ылюшкою Маньковым 130 гвоздей большие 
руки да 450 гвоздей тёсовых малые руки».
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В	июле	1696	г.	М.	подписывал	общую	челобитную	с	прось-
бой	о	выделении	из	казны	хлеба	на	семена.

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Маньков (Манков) Кузьма (Козёмка, Куска), пеший	ка-

зак,	1691-1699	гг.	
В	1696	г.	М.	подписывал	общую	челобитную	о	выделении	из	

казны	хлеба	на	семена.
Маньков (Манков) Прокопий (Пронька), рядовой	казак,	

1691	г.;	пеший	казак,	челобитчик,	1692-1699	гг.
В	 1692	 г.	 М.	 подписывал	 челобитную	 служилых	 людей	

Идинского	острога	на	монгольского	выходца	Хара	Емегена,	а	в	
1696	г.	–	о	выделении	из	казны	хлеба	на	семена.

Маньков Семён (Сенька), рядовой	 служилый	 человек,	
подписывал	челобитную	служилых	людей	Идинского	острога	на	
монгольского	выходца	Хара	Емегена,	1692	г.

Матвеев Сергей, толмач,	1693	г.	
В	феврале	1693	г.	иркутские	воеводы	в	памяти	идинскому	

приказчику	Ф.Н.	Черниговскому	предписали	специальное	 за-
дание	для	М.:

«В нынешнем 201 году, февраля в … день, бил челом великим 
государем Тураева роду брацкой мужик Ахайка Унчиев Гантуева 
роду на брацкого ж мужика Кабыкинька Седонова. Нынешнего ж 
201 году, осенью, подговорил он, Кабыстынка, у него, Ахайка, жену 
ево Чикину и увёл к себе в юрты, и по сё число держит у себя.

И как к тебе ся память придёт, и тебе б послать из Ыдинско-
го острогу толмача Сергея Матвеева да с ним служилого человека, 
кого пригож, на Осуевы юрты и велеть взять ево, братцкого мужи-
ка Кабыкынка, и беглую жену Чикинку, и прислать в Ыркуцкой с 
нарочными посыльщики, и велеть явить в Ыркуцку в Приказной 
избе стольнику и воеводе Ивану Петровичю Гагарину.

А будет ево, Кабыкинка, и беглой жонки в юртах он, толмач 
Сергей с товарыщи, не застанет, и им, Сергею с товарыщи, взять 
ево, Кабыкынкина, табуна 20 лошадей и отдать подгородным идин-
ским брацким мужикам, и велеть тех лошадей им, братцким мужи-
кам, держать з береженьем до указу великих государей.

А кому те лошеди отданы будут, велеть имяна написать брат-
цким людем и прислать в Ыркуцкой в Приказную избу».

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Минин Иван (Ивашка), рядовой	служилый	человек,	1699	г.
Нефедьев Сергей (Сергушка), рядовой	казак,	1691-1699	гг.	
В	 1692	 г.	Н.	 подписывал	 общую	 челобитную	 на	 монголь-

ского	выходца	Хара	Емегена,	а	в	1696	г.	–	о	выделении	из	казны	
хлеба	на	семена.
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Переломов Максим (Максимко), пеший	казак,	1692	г.;	ка-
зачий	десятник,	1696-1699	гг.	

В	октябре	1692	г.	подавал	в	Иркутске	челобитную	о	выдаче	за	
1693	г.	хлебного	жалованья,	что	отмечено	в	наказной	памяти	ир-
кутских	воевод	идинскому	приказчику	Ф.Н.	Черниговскому:

«В нынешнем 201 году, октября сего ж числа, били челом вели-
ким государем, а в Ыркуцке в Приказной избе стольником и воево-
дам князю Ивану Петровичю да князю Матвею Петровичю Гага-
риным идинские конные казаки Максимко Переломов, Сергушка 
Черниговский, Алексей Шуваев, Петрушка Афонасьев словесно, 
чтоб великие государи пожаловали их: велели им выдать своё вели-
ких государей хлебное жалованье на нынешней 201 год.

И как к тебе ся память придёт, и тебе б выдать им, Максимку 
с товарыщи, четырём человеком, великих государей хлебного жало-
ванья арженые оклады по шти чети с осминою человеку, а за овёс 
вполы, по две чети человеку, не давать, потому что великих госуда-
рей десятинному хлебу сметы не положено.

А которые служат с пашни, и тем казакам отнюдь хлебного жа-
лованья не давать. И тое дачю записать в росходные книги имянно, 
и о том в Ыркуцк к стольником и воеводам князю Ивану Петрови-
чю да князю Матвею Петровичу Гагариным писать, не мотчав».

В	1696	г.	П.	подписывал	общую	челобитную	о	выделении	из	
казны	хлеба	на	семена.

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Полуяновский (Полуяновской) Иван (Ивашко),	казак,	ка-

раульный	нарядчик,	1692	г.
Раздобрев (Роздобреев) Пётр (Петрушка) Афанасьев (Офо-

насьев), пасынок	Н.Р.	Черниговского;	казачий	сын,	1692	г.;	казачий	
десятник,	1694	г.;	казачий	атаман,	1696-1699	гг.;	отставлен	от	служ-
бы,	1699-1707	гг.

В	1692	г.	подавал	челобитную	о	поверстании	в	конные	казаки:
«Великим государем бьёт челом холоп ваш, казачей сын Пе-

трушка Офонасьев.
<…> Велите, государи, по Идинскому в конную службу и слу-

жить впредь с конными казаками».
В	октябре	1692	г.	подавал	в	Иркутске	челобитную	о	выдаче	

за	1693	г.	хлебного	жалованья.
В	июле	1696	г.	подписывал	общую	челобитную	о	выделении	

из	казны	хлеба	на	семена.
В	июне	1707	г.	подавал	челобитную	о	поверстании	на	каза-

чью	службу:
«Державнейший царь, государь всемилостивейший.
В прошлых годах, назад тому лет с тринатцать, по твоему ве-

ликого государя указу повёрстан был я, раб твой, Иркуцкого города 
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по Идинскому острогу в конную казачью службу в десятники. А за 
службу отца моего, иркуцкого сына боярского Фёдора Черниговско-
го, повёрстан был я, раб твой, по Иркуцку в атаманы.

И по твоему ж великого государя указу и по грамоте отставлен 
для того: которые де вёрстаны в какие чины в Ыркуцку, а не по 
московской грамоте, и таких велено отставить. А в моё место по-
вёрстан по Идинскому острогу в пешую казачью службу гулящий 
человек Максим Кирилов сын Переломов. А я, раб твой, ни в какой 
чин не привёрстан, скитаюсь межу дворы, нужен и беден.

Всемилостивейший государь, прошу Вашего Величества, пожа-
луй меня, раба своего. Вели, государь, поверстать меня, раба своего, 
в прежнее место по Идинскому острогу в пешую казачью службу.

Вашего Величества нижайший раб, иркуцкого сына боярского Фё-
дора Чернеговского богоданный сын, Пётр Афонасьев сын Роздобреев.

1707 году, июня в 5 день.
К сей челобитной вместо брата своего Петра Роздобреева по 

его велению Прокофей Чернеговской руку приложил».
Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Савельев Андрей (Андрюшка),	 тункинский	 служилый	 че-

ловек,	 приказчик	 Тункинского	 острога,	 1686-1689	 гг.;	 приказчик	
Идинского	острога,	1696	г.	

В	июле	1689	г.	С.	сообщал	иркутскому	воеводе	Л.К.	Кислян-
скому	о	прибытии	калмыцкого	и	монгольских	посланцев	в	Тун-
кинский	острог	и	об	отпуске	их	дальше,	в	Монголию:

«Государей царей и великих князей… стольнику и воеводе Ле-
вонтью Костянтиновичю служилой человек Андрюшка Савельев 
челом бьёт.

В нынешнем во 197 году июля в 12 день присланы из-Ыркутска 
колмыцкой посланец и мунгальские посланцы, а с ними служилые 
люди Александр Колобецкой, Григорей Кононов с товарыщи, 10 че-
ловек, в провожатых. И тот колмыцкой и мунгальские посланцы ис 
Тункинского острогу отпущены, а за ними посланы ис Тункинска в 
провожатых служилых 8 человек да братцких человек 10. И те по-
сланцы от Тункинска острогу, отъехав вёрст с 6, и стали умышлять 
над служилыми людьми негоразно, а едучи, говорят промеж собою 
Цецен-наона посланец с колмыцким з Геркачем: как бы нам каза-
ков перерезать. И Геркач промолчал ему. И он, Цецен-наона посла-
нец, говорил ему: у служилых людей перевяжем и ста коневьем во-
лосом правду нам скажют. И служилые люди, убоясь, от них отстали. 
Пронька Сиротинин с товарыщи воротились в Тункинской острог. А 
те у них речи слышал и сказывал служилым людем толмач Ивашко 
Нарымской, а о подводах к нему, посланцу колмыцкому, 4 человека 
братцких мужиков ездили и те подводы братцким мужиком отдали. 
А иркуцкие служилые люди Александр Колобецкой и Григорей Ко-
нонов с товарыщи ис Тункинска вышеписаннаго числа отпущены. 
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Да посылал я ис Тункинска в подъезд служилых людей 11 человек да 
братцких есашных 15 человек для проведованья воинских людей. И 
воинских людей нигде не видали и от иноземцов про воинских людей 
не слыхали, а в Тункинском по сё число, дал бог, здорово».

В	1696	г.	он	в	отписке	иркутскому	воеводе	А.Т.	Савёлову	
сообщал:

«Великих государей стольнику и воеводе Афонасью Тимофееви-
чю Идинского острогу приказной Андрюшка Савельев челом бьёт.

В нынешнем 204 году, июля в 23 день, в Ыдинском остроге, дал 
Бог, всё здорово.

Били челом великим государем, а в Ыдинском идинские слу-
жилые и пашенные крестьяне, кои скудные, и подали челобитные 
о семенном хлебе ис казны великих государей, чтоб им было чем 
посеять к сему году.

И я в Ыдинском без указу великих государей и бес памяти на 
семена хлеба дать не смею. А служилые и пашенные хлебом горазно 
скудны. А те их челобитные послал под сею отпискою тебе, стольни-
ку и воеводе Афонасью Тимофеевичю в Ыркуцкой».

В	коллективной	челобитной	жители	Идинского	писали:
«В нынешнем, великие государи, 204 году в Ыдинском хлеб не 

родился у жителей. И мы, холопи ваши, помираем голодною смер-
тью, и впредь ко 205 году посеять нечево».

Лит-ра:	Материалы…,	2000;	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Серёдкин (Серёткин) Иван (Ивашко), пашенный	 кре-

стьянин,	 подписывал	 челобитную	 на	 монгольского	 выходца	
Хара	Емегена,	1692	г.

Серёдкин (Серёткин) Павел (Пашко), пашенный	 крестья-
нин,	подписывал	челобитную	на	монгольского	выходца	Хара	Емеге-
на,	1692	г.;	держал	холопов,	в	1699	г.	у	него	жил	«на	выжив»	гулящий	
человек	Тимофей	Афанасьев,	имевший	семью.

Тарсково Афанасий (Офонька), рядовой	казак,	в	1687	г.	ото-
слан	из	Идинского	острога	в	Иркутск	в	распоряжение	Ф.А.	Голови-
на	для	пополнения	Даурских	острогов	и	был	зачислен	«в	Онтонов	
полк	Фаншмалымберха	в	стрельцы».

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Торгоня* Михаил (Михайло) Ерофеев,	пленный	во	время	

русско-польской	 войны;	 ссыльный	 в	Илимский	 острог,	 где	 был	
повёрстан	в	дети	боярские,	1655	г.;	строитель,	вместе	с	атаманом	
Прокопием	Задубиным,	Идинского	острога,	1671	г.

О	строительстве	Идинского	острога	в	1669-1670	гг.	сообщал	
в	Москву	илимский	воевода	С.О.	Оничков:

«В прошлом во 178 году били челом тебе, великому государю, 
верхоленские ясачные братцкие и тунгуские люди, которые кочу-
ют у Ангары реки: ходят де они, ясачные люди, для ясачного про-
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мыслу с верхоленские стороны, и на ясачном де промыслу изоби-
жают де их мунгальские из немирные землицы мунгальские люди, 
и угрожают де им войною.

Да их же де, яасчных людей, изобижают из Ыркуцкого и из Ба-
лаганского острожков енисейские служилые люди, чинят де им про-
дажу и убытки большие, и чтоб пожаловал ты, великий государь, 
их, ясачных иноземцов, братцких людей и тунгусов, велел бы для 
ясачного сбору и для прибежища, и для обереганья от воинских мун-
гальских людей, у Ангары на мунгальской дороге и на перевозе, и 
на усть реки Иды велел бы острожек поставить, и в острожке быти 
служилым людем. А где острожку на усть реки Иды быти, и там де 
пашенные дикие пустые земли годные есть.

Да и по дозору, государь, против иноземского челобитья Илим-
ского острогу сына боярского Василья Куржумова да верхоленского 
конных казаков пятидесятника Назара Кистенёва, около того ме-
ста, где на усть Иды на мунгалском перевозе острожку быти, по их, 
Васильеву и Назарову, высмотру, пашенные земли и сенных поко-
сов порозжих, диких, пустых, есть много, и пашни вновь завесть, и 
крестьян поселить можно.

И по твоему великого государя указу, против иноземского ясач-
ных людей челобитья и по высмотру, у Ангары реки на усть реки 
Иды для прибежтща и обереганья ясачных людей Верхоленского 
острожку велел я, холоп твой, илимскому сыну боярскому Михайлу 
Торгоня да атаману казачью Прокопью Задубину острожек поста-
вить верхоленскими служилыми людьми, и около острожку вновь 
пашенных крестьян прибрать, и строить в твою великого государя 
десятинную пашню.

И в нынешнем во 179 году, июля в 31 день, писал ко мне, холопу 
твоему в Ылимской острог с усть реки Иды Илимского острогу сын бо-
ярской Михайло Торгоня да Идинского острожку приказной человек 
атаман казачей Прокопей Задубин, что де по твоему великого государя 
указу и по моей, холопа твоево, указной памяти и наряду, они, Михай-
ло Торгоня и Прокопей Задубин, на братцкой степи у реки Ангары, 
на мунгальской дороге и на перевозе на усть реки Иды твой великого 
государя острожек поставили верхоленскими служилыми людьми, по 
росмотрению четвероуголен, длиннику и поперечнику стена по двад-
цати сажен с выводными боевыми быки, и проезжая башня. Вместо 
другие башни в стене на углу изба с нагороднею и с вышкою побашен-
ной. И около острожку надолбы поделаны крепкие.

И велел в том новом Идинском острожке быти на твоей великого 
государя службе служилым людем беспереводно, стеречь и смотреть 
на мунгальской дороге немирных мунгальских воинских людей, чтоб 
на твоих великого государя ясачных людей тайно войною не пришли 
и не повоевали. И с торгом в Братцкую землю пропускать не велел, 
чтоб они у твоих великого государя ясачных людей соболиной мяхкой 
рухледи не выкупали и в свою землю не вывозили.
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И у того, государь, Идинского острожку построил я, холоп твой, 
вновь в твою великого государя пашню на одиннатцати десятинах 
ис ссыльных [и] из вольных людей пашенных крестьян одиннат-
цать семей и ссуду, и подмогу деньгами и хлебом, и пашенные заво-
ды против твоего великого государя указу дал им сполна.

И сверх, государь, тех одиннатцати десятин около Идинского 
острожку иных пашенных крестьян построить есть где».

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Тугаринов Алексей (Олёшка), рядовой	 пеший	 казак,	

1698-1699	гг.
Учюжников (Утюжников) Кирилл (Кирюшка), рядо-

вой	пеший	казак,	подписывал	челобитную	служилых	людей	на	
монгольского	выходца	Хара	Емегена,	1692	г.;	рядовой	служи-
лый	человек,	1699	г.

Хорошево Алексей (Алёшка), рядовой	служилый	человек,	
1699	г.

Хорошево Афанасий (Офонька) Иванов,	сын	казака	Ивана	За-
харова	Хорошево,	внук	ссыльного	чугуевского	черкашенина	Захарки	
Фёдорова	Хорошево	(первого	конного	казака	Верхоленского	острога),	
казачий	сын,	был	послан	из	Идинского	острога	в	Иркутск	в	распоря-
жение	Ф.А.	Головина	для	пополнения	даурских	острогов,	1687	г.;	в	
Иркутске	был	зачислен	«в	Онтонов	полк	Фаншмалымберха	в	стрель-
цы»,	а	затем	по	причине	болезни	отставлен	от	службы,	1687	г.

В	Иркутске	Х.	 подал	челобитную	с	просьбой	освободить	
его	 от	 отправки	 в	 Дауры	 по	 причине	 болезни	 (грыжа).	 После	
осмотра	 полковым	 лекарем	 была	 составлена	 выписка	 и	 пред-
ставлена	Ф.А.	Головину:

«195, августа в 20 день, по указу великих государей околничей и 
воевода Фёдор Алексеевич Головин, слушав сей выписки, приказал:

Офоньку Хорошево за увечьем отставить от службы. А подмож-
ные деньги и жалованье, всего десять рублёв, на нём в казну взять 
и записать в приход. А о взятии тех денег и о правежу в Ыдинской к 
прикащику послать память. Велеть, доправя, прислать в полк».

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Хорошево (Хорошов) Иван (Ивашко) Захаров, конный	ка-

зак,	сын	первого	верхоленского	конного	казака	Захарки	Фёдорова	
Хорошево	 (ссыльного	чугуевского	черкашенина),	 1691-1696	 гг.;	
рядовой	служилый	человек,	1699-1706	гг.	◙

В	1692	г.	подписывал	челобитную	на	монгольского	выходца	
Хара	Емегена,	в	1696	г.	–	челобитную	о	выделении	из	казны	хлеба	
на	семена.	◙

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
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Хорошево (Хорошов) Пантелей (Пантюшка), рядовой	
служилый	человек,	1699	г.

Часовщиков Савва (Савка), енисейский	казак,	годовальщик,	
служивший	с	товарищами	в	Балаганском	остроге	6	лет,	просивший	
отпустить	их	в	Енисейск	и	жаловавшийся	на	невыплату	жалованья,	
до	Балаганска	они	служили	в	Идинском	остроге,	1691	г.;	оказалось,	
что	Ч.	с	товарищами	хлебное	жалованье	на	1691	г.	по	их	окладам	
было	выплачено	сполна	в	Идинском	остроге,	а	денежного	и	соляно-
го	жалованья	на	1691	г.	не	дано.

Черниговский (Черниговской, Чернеговской) Анисим (Они-
сим, Онисимко, Ониска) Никифоров,	 сын	 Н.Р.	 Черниговского;	
участник	побега	с	отцом	и	братьями	на	Амур	после	убийства	илимско-
го	воеводы	Л.А.	Обухова,	1665-1667	гг.;	служилый	человек	Илимско-
го	острога,	1684-1685	гг.;	казачий	пятидесятник	Енисейского	острога,	
1685-1686	гг.;	казачий	десятник	Идинского	острога,	1687	г.

В	1685	г.	Ч.	был	отправлен	из	Илимского	острога	в	Енисейск.	В	
окладной	книге	Илимского	острога	за	1685	г.	говорится:

«Десятник Онисимко Никифоров сын Черниговской. И авгу-
ста в … день по указу великих государей и по грамоте ис казачьей 
службы из десятников отставлен и послан в Енисейск».

В	илимской	книге	выдачи	хлебного	жалованья	за	1685	г.	сде-
лана	запись:

«Ониска Чернеговской.
На 188 по чети и по полполчети ржи; 1 четь, осмина, полчети и 

полполчети овса.
На 189 4 чети овса.
На 190 полосмины овса.
На 191 4 чети овса.
Всего полчети и полполчети ржи; 9 чети, полторы осмины, 

полчети и полполчети овса.
Дать 1 алтын 1 деньга.
195, ноября в 1 день, по сей выписке Онисимку на те годы за 

рожь и за овёс, и по его челобитью, и по выписке дано деньгами 
сполна. И писана та дача в особой денежной книге».

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Черниговский (Черниговской, Чернеговской) Емельян 

(Емелька, Омельян) Васильев,	 сын	В.Н.	Черниговского,	 внук	
Н.Р.	Черниговского,	1683-1684	гг.;	пеший	казак	Идинского	остро-
га,	1692	г.;	казачий	пятидесятник	того	же	острога,	1696-1706	гг.

В	1685	г.	в	окладной	книге	Илимского	острога	отмечено:
«Емелька Васильев Черниговской пашет пашню».
В	1686-1687	гг.	в	илимской	книге	выдачи	хлебного	жало-

ванья	за	1695	г.	сделана	запись:
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«Емелька Васильев сын Чернеговской.
На 191 2 чети овса.
195 сентября в … день великих государей по грамоте и по сей 

выписке Емельке за овёс выдано деньгами деньгами сполна. И пи-
сана та дача в особой денежной книге».

В	1692	г.	Ч.	подавал	челобитную	о	переводе	в	конные	каза-
ки.	Эту	челобитную	прилагал	к	своей	отписке	иркутским	воево-
дам	Ф.Н.	Черниговский,	в	которой	говорилось	о	необходимости	
увеличения	числа	конных	казаков	в	Идинском	остроге.	В	чело-
битной	писалось:

«Великим государем бьёт челом холоп ваш, идинской пеший 
казак Емелька Васильев сын Чернеговский.

<…> Велите, государи, по Идинскому в конную казачью служ-
бу и служить впредь с конными казаками».

В	1692	г.	Ч.	подписывал	челобитную	служилых	людей	Идин-
ского	острога	на	монгольского	выходца	Хара	Емегена.

В	окладной	книге	Идинского	острога	1693	г.	записано:
«Оклад денег по 7 рублёв, по 2 пуда соли, за хлебное великих 

государей жалованье служат с пашни: 
Емельян Васильев Чернеговской».
В	июле	1696	г.	Ч.	подписывал	общую	челобитную	о	выделе-

нии	из	казны	хлеба	на	семена.
Многие	годы	(с	1694	по	1700	г.)	Ч.	записывался	в	окладных	

книгах	Илимского	острога,	при	этом	в	книгах	ежегодно	указыва-
лось:	«Емелька	Васильев	сын	Черниговской	со	195	году	послан	на	
службу	в	Дауры	и…	в	Ылимск	не	бывал.	Оклад	его	порозжей».	Од-
нако	Ч.	все	эти	годы	выполнял	службу	по	Идинскому	острогу.	Так,	
в	1699	г.	он	привозил	из	Верхотурья	в	Иркутск	товарную	казну:

«Лета 7007, маия в 2 день, по указу великого государя и по па-
мяти из Сибирского приказу за приписью дьяка Афонасья Парфё-
нова иркуцкому пятидесятнику Емельяну Чернеговскому с товары-
щем верхотурской таможенной и заставной голова Василей Шыше-
лов отдал великого государя товарные казны, которую он, Василей, 
покупал в руских городех. <…>

Всего тое товарные казны на триста рублёв.
А тое товарную казну отдал я, Василей, по образцам, како-

вы присланы с Москвы на Верхотурье из Сибирского приказу в 
нынешнем 207 году.

Да на тое ж казну отдал три рогожки рядных, дватцать рогож 
простых, двенатцать верёвок, два короба».

Сохранился	документ	о	сдаче	Ч.	товарной	казны	в	Иркутске:
«208, генваря в … день, принял таможенной и заставной го-

лова Василей Курлаков да выборной целовальник Фёдор Кычин 
товарную великого государя меновную казну, которая прислана по 
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указной памяти из Приказной избы от стольника и воеводы Ивана 
Фёдоровича Никалева и московского посыльщика у идинского пя-
тидесятника Емельяна Чернеговского.

А каких товаров и с которыми ценами принять, и то писано в 
сей росписке имянно по статьям. <…>

И против приёму не достало трёх рогож рядных, двух коробок».
Кроме	того,	он	привозил	в	1699	г.	из	Верхотурья	в	Иркутск	

письменные	принадлежности,	предназначенные	для	Нерчинска,	
о	чём	сообщал	верхотурский	воевода	К.	Козлов	иркутскому	вое-
воде	И.Ф.	Никалеву:

«В нынешнем в 207 году, апреля в 8 день, по указу великого го-
сударя прислана на Верхотурье из Сибирского приказа ево, великого 
государя, грамота. А подписана в Нерчинской к стольнику и воеводе 
к Ивану Никалеву, да четыре масца, два в дву туисках чернила, да 
краска за казённою печатью Сибирского приказу с верхотурскими 
детьми боярскими, з Григорьем Загуским с товарыщи.

А та великого государя грамота и четыре масца, и в туисках 
чернила, и краска у них принять было на Верхотурье в Приказную 
полату. А с Верхотурья послал я тое великого государя грамоту и че-
тыре масца, и чернила, и краски за казённою печатью Сибирского 
приказу вцелости к тебе в Ыркуцкой с ыркуцким пятидесятником 
с Омельяном Чернеговским, маия в 12 день нынешнего 207 году. И о 
приёме тое великого государя грамоты и четырёх масцов, и чернил, и 
краски, и о посылке из Ыркуцка в Нерчинской, и для ведома о пись-
ме ко мне учинить тебе, господине, по указу великиго государя».

В	 1706	 г.	 пятидесятник	Ч.	 возглавил	 список	 челобитчиков,	
служилых	людей	Идинского	острога,	ставивших	вопрос	об	увели-
чении	в	остроге	числа	служилых	людей.	Иркутские	воеводы	содер-
жание	челобитной	включили	в	отписку,	направленную	в	Москву:

«Великому государю… холопи твои, Ларион, Борис Синявины 
да Лука Артемьев челом бьют. В прошлом, государь, 706 году, дека-
бря в 6 день, били челом тебе, великому государю, а в Ыркуцку в 
Приказной избе нам, холопем твоим, Идинского острогу служилые 
люди пешие

пятидесятник Емельян Чернеговской
десятник Прокопей Чернеговской
рядовые
Миня Кулаков
Пётр Бутаков
Иван Захаров
с товарыщи, всего дватцать человек, подали за руками чело-

битную.
А в челобитной их написано: в прошлом де 706 году, октября в 

… день, по твоему великого государя указу и по иркутцкой указной 
памяти взято де из Ыдинского острогу для ясачного збору в Бала-
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ганской острог из них, служилых людей, два человека. А в Ыдинску 
де их малое число, только дватцать человек.

Да из них же де, служилых людей, в твою великого государя 
службу выбираютца в год в Ыдинском остроге:

за ясачным збором по два человека
к пивной продаже на квасную в целовальники по два человека
к хлебной покупке на винное твоё великого государя куренье 

по одному человеку
к збору конских пошлин на конскую площадку по одному че-

ловеку
к молодьбе десятинного хлеба по одному человеку
на железные заводы к збору десятинного железа по одному че-

ловеку
к збору с посадцких людей и кузниц и с мельниц годовых об-

роков по одному человеку.
А за вышеписанными де твоими великого государя службами 

в Ыдинском остроге для обережи твоей великого государя казны на 
карауле остаётца их только восемь человек.

И чтоб великий государь пожаловал их, служилых людей: ве-
лел по идинскому острогу приверстать вновь казаков вприбавку, 
сколько человек ты, великий государь, укажешь.

А по справке, государь, в Ыркуцку в Приказной избе в про-
шлом 701 году, декабря в 21 день, в твоей великого государя грамоте 
из Сибирского приказу в Ыркуцк к прежнему воеводе стольнику 
Юрью Шишкину за приписью дьяка Ивана Чепелёва написано: 
указал ты, великий государь, учинить Иркутцкого присуда в при-
городах и острогах служилых людей:

в Удинском конных казаков пятьдесят человек, пеших сто 
пятьдесят человек. Всего двести человек

в Селенгинску конных и пеших пятьдесят человек
в Ыдинском, в Ыльинском, в Кабанском по дватцати человек 

в остроге.
А больши того указного числа служилых людей прибавливать 

и убавливать не велено.
А твоего великого государя жалованья оклады им денежные и 

хлебные, и соляные велено учинить против иркуцких казаков: кон-
ным против конных, пеших против пеших, всем равно.

И мы, холопи твои, против их, Идинского острогу служилых 
людей, челобитья послали из Ыркутцка в Ыдинской острог для обе-
режи и караулу твоей великого государя казны иркуцких служилых 
людей пять человек. И велели им в том остроге быть до твоего ве-
ликого государя указу.

А вновь по Идинскому острогу служилых людей  без твоего 
великого государя указу и без грамоты из Сибирского приказу при-
верстать мы, холопи твои, опасны.
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И о приверске, государь, по Идинскому острогу вприбавку служи-
лых людей что ты, великий государь… нам, холопем твоим, укажешь?

А сию, государь отписку послали к тебе, великому государю, 
мы, холопи твои, к Москве из Ыркутцка чрез почту до Тобольска 
в первом свяске в нынешнем 707 году мая в 15 день, с ыркутцкими 
служилыми людьми, с Ываном Ярцовым, с Андреем Короваевым, 
и велели подать в Сибирском приказе князю Матвею Петровичю 
Гагарину с товарыщи».

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Черниговский (Черниговской, Чернеговской) Проко-

пий (Прокофий, Пронька, Прошка) Анисимов (Онисимов), 
сын	А.Н.	Черниговского,	внук	Н.Р.	Черниговского;	казачий	де-
сятник,	1691-1706	гг.	◙	

В	1691	г.	Ч.	был	срочно	вызван	из	Идинского	острога	в	Ир-
кутск,	о	чём	писал	идинский	приказчик:

«В нынешнем во 199 году, июня в … день, прислана ко мне от 
тебя, стольника и воеводы Леонтья Костентиновича указная память.

А велено мне выслать из Идинского в Ыркуцкой десятни-
ка Проньку Черниговского и казака Якуньку Титова. И десятник 
Пронька Черниговской выслан будет тотчас. А Якунька Титов бе-
жал неизвестно куды».

В	 1692	 г.	Ч.	 возглавлял	 группу	 служилых	 людей	Идинского	
острога,	подписавших	челобитную	о	задержке	выплаты	жалованья:

«Великим государем… бьют челом холопи ваши, Идинского 
острогу служилые люди:

десятник казачей  Пронька Чернеговской
конные казаки:  Ивашко Захаров
    Митка Кулаков
пешие казаки:  Сенка Шувай
    Оничка Волов
    Илюшка да Пронька Маньковы
    Федька Безпалов
    Максимко Переломов
    Кирюшка Учюжников
    Пертрушка Бутаков
    Якунька Жидов.
На прошлой, государи, на 199 год не пожалованы мы, холопи 

ваши. Вашим великих государей денежным и соляным жалованьем. 
И в тот год, служа вам, великим государем по Идинскому и в розных 
посылках для всяких ваших уско(ренных) дел, и ездя за ясачным 
соболиным  збором, без вашего великих государей жалованья, и за-
должали неоткупны(ми долга)ми.

А стольники и воеводы Иван Петрович да (Матвей) Петрович 
Гагарины нам, холопем вашим, на прошлой на 199 год (денеж)ного и 
соляного жалованья (не выдали).
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<…> Ве(лите) нашу челобитную по(слать) к вам, великим го-
сударем, (к Москве и велите), государи, нам, холоп(ем вашим), на 
199 год денежн(ое и соляное же) жалованье выдать».

На	 обороте	 казачьей	 челобитной	 проставлены	 отметки	 о	
подписях	(рукоприкладствах):

«К сей челобитной вместо служилых людей Прокопья Чернигов-
скова, Ивана Захарова, Мини Кулакова, Семёна Шувая, Аники Яволо-
ва по их веленью иркуцкой казак Фомка Кузнецов руку приложил.

К сей челобитной вместо служилых людей Илюшки да Прокопия 
Маньковых, да Фёдора Безпалова, Кирилла Учюжникова, Петра Бута-
кова по их велению Ивашко Захаров Хорошево руку приложил».

Иркутские	 воеводы	 И.П.	 и	 М.П.	 Гагарины	 писали	 об	
этом,	 приложив	 челобитную	 идинских	 казаков,	 в	 специаль-
ной	отписке	в	Москву:

«В нынешнем, великие государи, 200 году, июня в 4 день, 
били челом вам, великим государем, а в Ыркуцку в Приказной 
избе нам, холопем вашим, подали за руками челобитную Идин-
ского острогу служилые люди, десятник Пронька (Черни)говский 
с товарыщи, двенатцать (человек).

А в челобитной их написано: на прошлой (на 199) год они, 
Пронька с товарыщи, (вашим) великих государей денежным (и со-
ляным) жалованьем для скуд(ости) вашей великих государей (де-
нежной казны) не пожалованы.

И чтоб вы, (великие) государи, пожаловали их, Проньку с 
то(варыщи, веле)ли ту их челобитную (нам, хо)лопем вашим, по-
слать под отпискою к вам, великим (государем, к Москве)».

В	1692	г.	Ч.	подавал	челобитную	с	просьбой	о	службе	в	конных	
казаках.	Эта	челобитная	была	приложена	Ф.Н.	Черниговским	к	отпи-
ске,	поданной	иркутским	воеводам	и	излагавшей	необходимость	уве-
личения	числа	конных	казаков	в	Идинском	остроге.	В	ней	писалось:

«Великим государем… бьёт челом холоп ваш, идинской десят-
ник пеших казаков Пронька Онисимов Чернеговской.

<…> Велите, государи, по Идинскому острогу в конные каза-
чьи десятники служить впредь с конными казаками».

В	1692	г.	Ч.	возглавлял	группу	служилых	людей	Идинско-
го	острога,	подписавших	челобитную	на	монгольского	выход-
ца.	В	ней	говорилось:

«Великим государем… бьют челом холопи ваши и сироты, 
Идинского острогу служилые люди:

десятник конных казаков Пронька Чернеговской
да конные ж казаки:  Ивашко Захаров Хорошево
    Сергушка Нефедьев
    Якушко Арсёнов
    Алёшка Шуваев
    Емелька да Сергушка Чернеговские
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да рядовые служилые люди: Сенька да Пронька Маньков
    Кирюшка Учюжников
да пашенные крестьяне: Евсютка Лаврентьев
    Пашко да Ивашко Серёткины
    Якунька Елисеев
    Максимко Шишкин
все служилые люди и пашенные крестьяне Идинского острогу.
Жалоба, великие государи, нам, холопем вашим и сиротам, 

на неясачного мунгальсково выходца на Хара Емегена в том, что в 
прошлом, государи, во 199 году зарезал он, Хара Емеген, у нас, хо-
лопей ваших и сирот, семнатцать скотин рогатых, и в тех скотинах 
винился при приказном сыне боярском Василье Перфирьеве. И в 
нынешних годех он же, Хара Емеген, в Ыдинском руских людей го-
няет для смертново убийства и скот тако же режет.

Велите государи от нево, мунгальсково Хара Емегена, дать 
оборонь, чтобы, государь, от нево нам, холопям и сиротам, вовсе не 
погинуть и не разоритьца».

На	обороте	этой	челобитной	написано:
«К сей челобитной вместо служилых людей Сергушки тол-

мача, Алёшки Шуваева, Сергушки Чернеговского по их велению 
Пронька Чернеговской и за себя руку приложил».

В	окладной	книге	Идинского	острога	1693	г.	записано:
«Оклад денег по 7 рублёв по 8 алтын, по 2 пуда соли, за хлебное 

великих государей жалованье служат с пашни:
Десятники конных казаков:
Прокопей Онисимов сын Чернеговской».
В	1696	г.	Ч.	подписывал	общую	челобитную	о	выделении	из	

казны	хлеба	на	семена.
В	 1699	 г.	 в	 книге	 «Иркутского	 города	 хлебных	 и	 соляных	

расходов	207	года»	Ч.	возглавляет	список	служилых	людей	Идин-
ского	острога,	получивших	соляное	жалованье:

«Ноября в 10 день дано великого государя соляное жалованье 
на нынешней 207 год Идинского острогу служилым людем:

десятнику конному Прокофью Черниговскому
рядовым   Сергею Нефедьеву
    Максиму Кулакову
    Алексею Шуваеву
    Сергею Черниговскому
по два пуда человеку,
да пешим   Якову Жидову
    Алексею Борисову
    Алексею Тугаринову
    Козьме Бодороеву
    Дмитрею Шуваеву.
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Да идинскому казаку Якову Жидову за прошлой 206 год два 
пуда без чети соли.

Итого десяти человеком – дватцать пуд с полупудом соли.
Во взятье в подлинной книге в их место росписался и за себя 

Пронька Черниговской».
В	1703	г.	Ч.	участвовал	в	привозе	из	Москвы	в	Иркутск	при-

бавки	к	денежному	окладу	служилых	людей.	В	грамоте	Сибир-
ского	приказа	иркутскому	воеводе	было	написано:

«От великого государя… в Сибирь в Ыркуцкой стольнику и 
воеводе Юрью Фёдоровичю Шишкину.

В нынешнем 1703 году по нашему великого государя указу по-
слано с Москвы в Ыркуцкой иркуцким всяких чинов служилым 
людем на наше великого государя годовое жалованье к тамошним 
иркуцким доходам вприбавку денег тысячю рублёв да товаров… с 
ыркуцкими служилыми людьми:

с пятидесятником с Аникою Воловым
да с конным казаком с Андреем Стерховым
да Идинского острогу з десятником казачьим с Прокофьем 

Черниговским
да Верхоленского острогу с пешим казаком с Васильем Соро-

киным за их счётом и приёмом».
При	поездке	в	1703	г.	в	Москву	Ч.	купил	оружие	и	припасы:
«У Прокопья Чернеговского пищаль-винтовка. Да детем ево 

Семёну да Михайлу Чернеговским по пищале-винтовке, полпуда 
пороху, десять фунтов свинцу». 

Из	Москвы	Ч.	привозил	недовозную	денежную	казну,	о	чём	
была	сделана	запись	в	приходной	книге	Иркутского	острога:

«Октября в 11 день великого государя в казну по грамоте из 
Сибирского приказу нынешнего 1704 году, марта 18 числа, недо-
возной денежной великого государя казны московские присылки у 
посыльщика Идинского острогу пешего десятника казачья у Про-
кофья Черниговского в уплату пятнатцать рублёв шестнатцать ал-
тын четыре деньги принято и отдано в приём выборному казённому 
целовальнику Андрею Юдину.

Под тою запискою в приёме тех денег он, целовальник Андрей 
Юдин, росписался».

В	Иркутске	Ч.	 получил	 деньги	 в	 счёт	 своего	жалованья	 и	
жалованья	идинским	казакам,	о	чём	было	записано	в	расходной	
книге	Иркутского	острога:

«Того ж числа по указу великого государя по помете на вы-
писке подьячего Ивана Игнатьева великого государя жалованье 
впредь на 1705 идинским пешим казакам, наличному десятнику 
Прокофью Черниговскому да в посылку в Ыдинской острог с ним 
же, Прокофьем, рядовым Семёну Звереву, Ивану Захарову, ис приё-
му выборного казённого целовальника Андрея Юдина денег, десят-
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нику пять рублёв шестнатцать алтын четыре деньги, рядовым дву 
человеком по пяти рублёв, итого пятнатцать рублёв шестнатцать 
алтын четыре деньги дано по окладом сполна.

А в подлинной книге под тою запискою во взятье жалованья 
и в посылку в Ыдинской острог вместо Семёна Зверева, Ивана За-
харова росписался Прокофей Черниговской».

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Черниговский (Черниговской, Чернеговской) Сергей 

(Сергушка) Анисимов (Онисимов), сын	 А.Н.	 Черниговского,	
внук	Н.Р.	Черниговского;	казачий	сын,	1692	г.;	рядовой	казак,	1696-
1699	гг.

В	1692	г.	Ч.	подавал	челобитную	с	просьбой	разрешить	ему	
служить	в	конных	казаках.	Эта	челобитная	была	приложена	к	от-
писке	Ф.Н.	Черниговского,	поданной	иркутским	воеводам	и	обо-
сновывавшей	 необходимость	 увеличения	 в	 Идинском	 остроге	
числа	конных	казаков.	В	челобитной	писалось:

«Великим государем… бьёт челом холоп ваш, казачей сын 
Сергушка Онисимов сын Чернеговской.

<…> Велите, государи, по Идинскому в конную казачью служ-
бу и служить впредь с конными казаками».

В	1692	г.	Ч.	подписывал	челобитную	служилых	людей	Идин-
ского	острога	на	монгольского	выходца	Хара	Емегена.

В	октябре	1692	г.	Ч.	побывал	в	Иркутске	и	подавал	челобитную	
о	выдаче	хлебного	жалованья	на	1693	г.	См.	Переломов	Максим.

В	окладной	книге	Идинского	острога	1693	г.	записано:
«Оклад денег по 7 рублёв, по 2 пуда соли, за хлебное великих 

государей жалованье служат с пашни:
Сергей Анисимов сын Чернеговской».
В	1696	г.	Ч.	подписывал	общую	челобитную	о	выделении	из	

казны	хлеба	на	семена.
Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Чертов Григорий (Гришка), пашенный	крестьянин,	1692	г.	
В	1692	г.	идинский	приказчик	Ф.Н.	Черниговский	сообщал	в	

Иркутск	о	сдаче	Ч.	пашни	другому	крестьянину:
«В нынешнем 200 году идинской пашенной крестьянин Гриш-

ка Чертов тягло своё, четверть десятины, здал пашенному ж  кре-
стьянину Фетьке Давыдову. И челобитная и поручная по нём, Феть-
ке, в Ыдинском в Приказной избе.

Да он же, Гришка, подал челобитную, чтоб ево из Ыдинского 
отпустить в Кецкой монастырь з женою и з детьми, потому что он, 
гришка, увечен, пашни пахать не может.

И об отпуске, стольники и воеводы, князь Иван Петрович, 
князи Матвей Петрович, что укажете?»

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
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Шишкин Максим (Максимко), пашенный	 крестьянин,	
подписывал	челобитную	на	монгольского	выходца	Хара	Емегена,	
1692	г.

Шуваев (Шюваев) Алексей (Алёшка, Олёшка), рядовой	
конный	казак,	1692-1696	гг.;	рядовой	служилый	человек,	1699	г.

В	октябре	1692	г.	Ш.	в	Иркутске	подавал	челобитную	о	вы-
даче	хлебного	жалованья	за	1693	г.

В	1692	г.	Ш.	подписывал	общую	челобитную	на	монголь-
ского	выходца	Хара	Емегена,	а	в	июле	1696	г.	–	о	выделении	из	
казны	хлеба	на	семена.

Лит-ра:	Красноштанов	Г.Б.	Никифор…,	2008.
Шуваев (Шюваев) Дмитрий (Митька), рядовой	пеший	

казак,	1698-1699	гг.
Шувай Семён (Сенка, Сенька), пеший	казак,	челобитчик,	

1692	г.

Каргополова заимка

Васильев (Василёв) Пётр (Петрушка), пашенный	 крестья-
нин,	 родом	 из	 Каргопольского	 уезда	 Турчасовского	 стана	 (север	
Руси),	отец	его	в	Онгурской	деревне	был	государевым	пашенным	
крестьянином,	прислан	в	Иркутский	острог	в	малом	возрасте	вместе	
с	отцом	в	пашню	в	1671	г.	при	приказном	сыне	боярском	А.В.	Стро-
ганове,	был	холост,	пахал	десятинную	и	собинную	пашни,	владел	
сенными	покосами	и	скотинным	выпуском,	1686	г.

Каргопол* (Коргапол*) Иван, пашенный	крестьянин,	вла-
делец	колёсчатой	мельницы	(амбар,	угодий	нет,	двое	жерновов),	
построенной	в	1675	г.	на	протоке	Ангары,	оброк	с	мельницы	
1	полтина	в	год,	1705	г.

Малахиев Иван (Ивашко), пашенный	крестьянин,	 родом	
из	Чамроской	округи,	где	его	отец	был	государевым	пашенным	
крестьянином,	в	Иркутский	острог	пришёл	гулящим	человеком,	
в	пашню	поселён	при	приказном	сыне	боярском	А.В.	Строганове,	
пахал	десятинную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	покоса-
ми,	скотинным	выпуском	и	мельницей	на	протоке	(на	мельнице	
одни	жернова,	 колесо	 наливное),	 платил	 за	мельницу	 оброк	 по	
полуполтине	в	год,	дети:	Алёшка	3	лет,	Ивашко	2	лет,	1686	г.

Пасюков (Паюков) Василий (Васка, Васька) Иванов, па-
шенный	крестьянин,	родом	Каргопольского	уезда	Турчасовского	
стана,	где	он	был	государевым	пашенным	крестьянином,	прислан	
вместе	с	отцом	и	братом	Иваном	5	лет	в	Иркутский	острог	в	паш-
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ню,	пахал	десятинную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	по-
косами	и	скотинным	выпуском,	1686	г.

Юрьев Михаил (Мишка), пашенный	крестьянин,	родом	кар-
гополец,	прислан	в	Иркутский	острог	по	указу	в	пашню	в	1671	г.,	
пахал	десятинную	и	собинную	пашни,	имел	сенные	покосы	и	ско-
тинный	выпуск,	владел	мутовчатой	мельницей	на	пруду,	недостро-
енной,	как	достроит	мельницу,	будет	платить	оброк	в	казну,	был	же-
нат,	дети:	Лёвка	20	лет	(женат),	Федоско	4	лет,	1686	г.

Карлукская деревня (Карлук) и Талкинская слобода (Талька)

Ветряной* Василий (Васка) Дмитриев, пашенный	крестья-
нин	Карлукской	деревни	или	Талкинской	слободы	на	реке	Куде,	жил	
одним	двором	с	С.А.	Поздняковым,	родом	из	города	Шатцка,	при-
слан	в	Иркутский	острог	при	приказном	сыне	боярском	А.А.	Бар-
нашлёве	по	указу	от	1671	г.,	пахал	десятинную	(1	четь)	и	собинную	
(2	десятины)	пашни,	владел	сенными	покосами,	дети:	Стёпка	5	лет,	
Мишка	3	лет,	Сенка	2	лет,	1686	г.

Грана* (Гранин) Агей Фёдоров,	отец	М.А.,	П.А.	и	Ф.А.	Гра-
ниных,	 пашенный	 крестьянин,	 основатель	 деревни	 Карлукской,	
1669	г.

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Кашик	
О.И.	Из	истории	заселения…,	1958;	Мельхеев	М.Н.	Географические…,	1969.

Гранин (Гранен, Гранёных, Граниных) Матвей (Матюш-
ка) Агеев, сын	А.Ф.	Граны,	брат	П.А.	и	Ф.А.	Граниных,	пашен-
ный	 крестьянин	Карлуцкой	 деревни,	жил	 одним	 двором	 с	 бра-
том	Ф.А.,	родом	пскович,	в	Иркутский	острог	прислан	по	указу	
в	 пашню;	 в	 1684	 г.	 он	 и	 брат	Ф.А.	 просили	 дополнительно	 от-
вести	им	землю,	объясняя	просьбу	тем,	что	земля	выпахалась,	и	
им	были	отведены	земли	в	целях	«для	их	большие	на	в[еликого]	
г[осударя]	десятинные	пашни»;	пахал	десятинную	(0,5	десятины)	
и	собинную	(5	десятин)	пашни,	владел	вместе	с	братом	сенными	
покосами	и	мельницей	с	одними	жерновами	на	реке	Куде,	платил	
за	мельницу	оброк	в	год	2	руб.,	дети:	Митрошка	5	лет,	Ивашко	
4	лет,	1683-1686	гг.;	в	1692	г.	о	братьях	писалось:	«В	Карлуцкой	
деревне…	роспашной	земли	пашенных	крестьян	Федьки	да	Ма-
тюшки	Граниных	будет	на	20	десятин»	и	«еланных	нероспашных	
мест	на	25	десятин»;	гонял	вместе	с	братом	в	Нерчинск	90	голов	
скота	на	продажу	и	отправлял	в	Нерчинск	с	работниками	60	голов	
скота,	 оценённых	иркутской	 таможней	 в	 120	 руб.,	 1692	 г.;	 вла-
делец	колёсчатой	мельницы	(амбар,	угодий	нет,	двое	жерновов),	
построенной	в	1700	г.	на	реке	Куде,	и	рыбных	ловель	(хариусы,	
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ельцы,	пескозобы)	на	полверсты	ниже	мельницы,	оброк	с	мель-
ницы	2	руб.	16	алт.	в	год,	1705	г.

Гранин Пётр Агеев,	сын	А.Ф.	Граны,	брат	М.А.	и	Ф.А.	Гра-
ниных,	пашенный	крестьянин,	вместе	с	братом	Фёдором	покупал	
в	холопы	парня	«мунгальской	породы»	за	32	руб.,	1690-е	гг.

Гранин (Гранен, Гранёных, Граниных) Фёдор (Федка) 
Агеев, сын	А.Ф.	Граны,	 брат	М.А.	 и	П.А.	Граниных,	 пашенный	
крестьянин	Карлуцкой	деревни,	жил	одним	двором	с	братом,	ро-
дом	пскович,	в	Иркутский	острог	прислан	в	пашню	по	указу;	пахал		
десятинную	(1	десятина	с	четью)	и	собинную	(5	десятин)	пашни,	
владел	вместе	с	братом	сенными	покосами	и	мельницей	с	одними	
жерновами	на	реке	Куде,	платил	оброк	за	мельницу	в	год	2	руб.,	
дети:	Мишка	15	лет	(женат),	Левка	7	лет,	Федка	4	лет,	1686	г.;	ра-
ботник	его	погнал	в	Удинск	на	продажу	30	голов	скота,	1692	г.;	Г.	сам	
гонял	вместе	с	братом	в	Нерчинск	90	голов	скота	на	продажу,	1692	г.;	
Г. и	его	брат	Матвей	владели	«роспашной	земли…	будет	на	20	десятин	
и	еланных	нероспашных	мест…	на	25	десятин»,	1692	г.;	буряты	кур-
куцкого	рода	(11	человек)	жаловались	на	пашенных	крестьян	Хо-
мутовской	слободы	и	Карлуцкой	деревни,	в	жалобе	первыми	стоят	
Ф.	 и	М.	Гранины:	 «Федка	да	Матюшка	Гранины	и	Хомутовской	
слободы	крестьяне…	теснят	их,	Нохондойку	с	товарыщи	и	изгоня-
ют	и	сенные	покосы	и	скотинные	выпуски	отнимают	и	с	прежнего	
кочевья	 сживают»,	иркутский	воевода	потребовал	от	приказчика	
Кудинской	слободы	В.	Коротова	«сказать	хомутовским	и	карлуц-
ким	 пашенным	 крестьянам…	 чтоб	 они	 ясашным	 людям	Нохон-
дойку	с	товарищи	обид	и	налог	и	тесноты	и	разорения	отнюдь	не	
чинили…	велеть	Нохондойку	с	товарищи	кочевать	попрежнему	на	
породной	земле,	а	им	пашенным	крестьянам	велеть	пашни	пахать	
и	сено	косить	по	данным	на	отводных	землях,	а	не	брацких	коче-
вьях…	за	их	озорничество	учинено	будет	наказание	и	кошение	их	
сена	отданы	будут	им	Нохондойко	с	товарищи	без	всякой	поноров-
ки»,	1693	г.;	по	переписи	1699	г.,	Г.	жил	своим	двором:	«во	дворе	
Фёдор	Гранин,	женат,	у	него	четыре	сына:	Микитка,	Лёвка,	Федка,	
женаты,	Васка	10	лет,	у	Микитки	2	сына:	Сидорко	5	лет,	Аношко	
5	недель.	У	него	два	ясыря	крещёны:	Осташка,	Гришка,	женаты,	у	
Гришки	сын	Артамошка…».

Жучка* Остафий (Осташка),	пашенный	крестьянин	Кар-
лукской	деревни,	был	поселён	в	пашню	в	1677	г.

Факт	его	поселения	отражён	в	документе:	
«В прошлом 185 году прислан в Ыркутской острог Осташка 

Жучка, а в Ыркуцку велено его Осташку поселить в государеву де-
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сятинную пашню в честь (четь. – С.	Г.) десятины… и с того времени 
он, Осташка ж, был всё в бегах».

Поймали	Ж.,	судя	по	сообщению	от	1680	г.,	то	есть	через	3	
года	после	поселения,	в	деревне	Подволошной	Илимского	уезда,	
расположенной	на	Лене,	привезли	его	в	Иркутский	острог	и	по-
садили	в	тюрьму.

Зиновьев Яков, пашенный	крестьянин,	 владелец	 колёсча-
той	мельницы,	построенной	в	1683	г.	на	речке	Талке	в	Иркутском	
уезде,	оброк	с	мельницы	10	алт.	в	год,	1705	г.

Климентьев Иван,	 промышленный	 человек,	 получил	 в	
Карлукской	деревне	тягло	(пашню	и	ссуду)	от	пашенного	кре-
стьянина	И.С.	Чекуши,	после	1673	г.

Козмин Ваша, пашенный	 крестьянин	 Карлукской	 деревни	
или	Талкинской	слободы	на	реке	Куде,	жил	одним	двором	с	М.П.	
Михалёвым,	родом	из	Сольвычегодска,	где	был	государевым	пашен-
ным	крестьянином,	в	Иркутский	острог	пришёл	гулящим	человеком	
в	1668	г.,	был	поселён	на	пашню	при	приказном	сыне	боярском	
В.К.	Самойлове,	пахал	десятинную	(1	четь)	и	собинную	(3	десяти-
ны)	пашни,	владел	сенными	покосами,	дети:	Онисимко	8	лет,	Она-
шко	7	лет,	Пашко	6	лет,	Сенка	4	лет,	Ивашко	годовой,	1686	г.

Конь* Кондратий,	пашенный	крестьянин,	один	из	основате-
лей	слободы	Талкинской,	1673	г.;	селил	крестьян	приказчик	Кудин-
ской	слободы	Калина	Сергеев	и	выдавал	каждому	на	1674	г.	семян	
на	4	десятины	по	6	четвертей	ржи.

Михалёв Матвей (Матюшка) Павлов, пашенный	 кре-
стьянин	деревни	Карлукской	или	Талкинской	слободы	на	реке	
Куде,	жил	одним	двором	с	В.	Козминым,	родом	москвитин	из	
посадских	людей,	в	Иркутский	острог	пришёл	гулящим	челове-
ком	в	1668	г.,	был	поселён	в	пашню	при	приказном	сыне	бояр-
ском	В.К.	Самойлове,	пахал	десятинную	(1	четь)	и	собинную	
(2	десятины)	пашни,	владел	сенными	покосами,	дети:	Алёшка	
15	лет	(женат),	Сенка	10	лет,	1686	г.

Молодик* Тимофей,	 пашенный	крестьянин,	 один	из	осно-
вателей	слободы	Талкинской,	1673	г.;	селил	крестьян	(8	человек)	
приказчик	Кудинской	слободы	Калина	Сергеев	и	выдавал	каждому	
на	1674	г.	семян	на	4	десятины	по	6	четвертей	ржи.

Обанчик* Михаил,	пашенный	крестьянин	Карлукской	де-
ревни,	имевший,	вместе	с	Т.	Пермяком,	30	десятин	пахотной	зем-
ли	и	сенных	покосов	на	1500	копен,	1692	г.

Доносил	на	своего	соседа	Т.	Пермяка:
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«…остался де у него, Тимошки, государев хлеб снопов с 50 и… 
тем хлебом корыстуетца… у него, Тимошки, на подызбище хлеб 
спрятан под коноплем».

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-
шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958.

Павлов Дмитрий (Митка),	 пашенный	 крестьянин,	 один	 из	
основателей	слободы	Талкинской,	1673	г.;	селил	крестьян	(8	человек)	
приказчик	Кудинской	слободы	Калина	Сергеев	и	выдавал	каждому	на	
1674	г.	семян	на	4	десятины	по	6	четвертей	ржи;	пашенный	крестья-
нин,	за	ним	числилась	недоимка	за	1671	г.	в	размере	2	руб.,	1681	г.

Пермяк* Тимофей (Тимошка),	пашенный	крестьянин	Кар-
лукской	деревни,	имевший,	вместе	с	М.	Обанчиком,	30	десятин	
пахотной	земли	и	сенных	покосов	на	1500	копен,	1692	г.;	пашен-
ный	крестьянин,	1699	г.

После	 доноса	 соседа	М.	 Обанчика	 посланные	 из	 Кудин-
ской	слободы	«сыщики»	нашли	у	П.	5	мешков	ржи,	спрятанных	
на	гумне	и	в	«подызбище».	Иркутский	воевода	после	расследо-
вания	приговорил:

«…ево Тимошку, за воровство бить на козле кнутом нещадно… 
целовальника Федку Гранина за недосмотр бить батоги нещадно».

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-
шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958.

Петров Михаил (Мишка), пашенный	крестьянин	Карлукской	
деревни	или	Талкинской	слободы,	жил	своим	двором,	родом	из	горо-
да	Переславля-Залесского,	где	служил	в	стрелецкой	службе,	прислан	
в	Иркутский	острог	по	указу	в	пашню,	пахал	десятинную	(1	четь)	и	
собинную	(1,5	десятины)	пашни,	владел	сенными	покосами,	1686	г.

Позняков (Поздняков) Гавриил (Ганка) Андреев, брат	
Д.А.	и	С.А.	Позняковых,	пашенный	крестьянин	Карлукской	де-
ревни	на	реке	Куде,	жил	своим	двором,	родом	из	города	Шатцкого,	
где	его	отец	и	он	были	крестьянами	князя	М.М.	Темника,	в	Иркут-
ский	острог	прислан	при	приказном	сыне	боярском	А.В.	Строганове	
в	1672	г.,	пахал	десятинную	(1	четь	с	полчетью)	и	собинную	(пол-
трети	десятины)	пашни,	владел	сенными	покосами	и	скотинным	
выпуском,	дети:	Ивашко	2	лет,	Пашко	годовой,	1686	г.;	таможенная	
книга	Иркутска	1696	г.	отметила	отпуск	пашенного	крестьянина	
Г.	 Позднякова,	 погнавшего	 в	 Нерчинск	 «домокормленного	 ско-
та»	 16	 «скотин	рогатых»;	 он	был	прибит	и	 ограблен	 в	 зимовье	
на	Бурдугузе	восставшими	заморскими	казаками	и	стрельцами,	
возвращавшимися	 из	 Иркутска	 на	 Селенгу,	 1696	 г.;	 располагая	
значительными	денежными	суммами,	он	давал	ссуды	под	залог	
имущества,	о	чём	он	сам	писал	в	челобитной:	«Заложил	мне…	
иркуцкий	казак	Иван	Нижегородов	в	Иркуцку	на	посаде	двор…	
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да	лавку	свою	до	сроку	нынешнего	года,	до	сырной	недели»,	и	
за	 это	имущество	он	ссудил	Нижегородову	20	руб.,	 1699	 г.;	 он,	
вместе	с	братьями,	вёл	торговлю	в	Монголии,	совершая	торговые	
поездки	 от	 Якутска	 до	 «мунгальских	 улусов»	 и	 Нерчинска,	 до	
Енисейска	и	Томска;	имел	двух	дворовых	людей	(холопов).

Позняков (Поздняков) Дементий (Дёмка) Андреев, брат	
Г.А.	 и	С.А.	Позняковых,	 пашенный	крестьянин	Карлукской	де-
ревни	на	реке	Куде,	жил	своим	двором,	родом	из	города	Шатцко-
го,	где	был	крестьянином	князя	М.М.	Темника,	в	Иркутский	острог	
прислан	при	приказном	сыне	боярском	А.А.	Барнашлёве	в	1671	г.	
по	указу,	пахал	десятинную	(1	четь	с	полчетью)	и	собинную	(2	деся-
тины)	пашни,	владел	сенными	покосами	и	скотинным	выпуском,	
дети:	Ивашко	3	лет,	Офонка	2	лет,	Сенка	годовой,	1686	г.;	в	1700	г.	
он	«конным	табуном	своим»	потравил	«государев	хлеб».

Позняков (Поздняков) Семён (Сенка) Андреев, брат	Г.А.	
и	Д.А.	Позняковых,	пашенный	крестьянин	Карлукской	деревни	
или	Талкинской	слободы	на	реке	Куде,	жил	одним	двором	с	В.Д.	
Ветряным,	 родом	 из	 города	Шатцкого,	 прислан	 при	 приказном	
сыне	боярском	А.А.	Барнашлёве	в	1671	г.	по	указу,	пахал	десятин-
ную	(1	четь	с	полчетью)	и	собинную	(2	десятины)	пашни,	владел	
сенными	покосами,	детей	не	имел,	1686	г.

Федотов Дорофей (Доронка, Дорошка),	пашенный	крестья-
нин	Талкинской	слободы,	жил	своим	двором,	родом	вятчанин,	на	
Вятке	был	крестьянином	стольника	Ж.	Колдырева,	прислан	в	Ир-
кутский	острог	при	приказном	А.А.	Барнашлёве	по	указу	от	1671	г.;	
один	из	основателей	слободы,	1673	г.;	селил	крестьян	(8	человек)	
приказчик	Кудинской	слободы	Калина	Сергеев	и	выдавал	каждому	
на	1674	г.	семян	на	4	десятины	по	6	четвертей	ржи;	пахал,	с	братьями,	
десятинную	(1	четь)	и	собинную	(1	четь)	пашни,	владел	сенными	по-
косами	и	скотинным	выпуском,	дети:	Оска	4	лет,	Тимошка	2	лет,	на	
нём	числилась	недоимка	за	1671	г.	в	размере	1	руб.,	1686	г.

Филиппов Дмитрий,	пашенный	крестьянин	и	один	из	осно-
вателей	Талкинской	слободы,	1673	г.;	селил	крестьян	(8	человек)	
приказчик	Кудинской	слободы	Калина	Сергеев	и	выдавал	каждому	
на	1674	г.	семян	на	4	десятины	по	6	четвертей	ржи.

Фомин Сергей,	пашенный	крестьянин	и	один	из	основате-
лей	Талкинской	слободы,	1673	г.;	селил	крестьян	(8	человек)	при-
казчик	Кудинской	слободы	Калина	Сергеев	и	выдавал	каждому	на	
1674	г.	семян	на	4	десятины	по	6	четвертей	ржи.

Чекуша* Иван Савин,	пашенный	крестьянин	Карлукской	
деревни,	«посажен	на	Куде…	в	великого	государя	пашню	в	ме-
жах	с	пашенными	крестьяны	с	Агеем	Граною	да	Матвеем	Пав-
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ловым»,	1673	г.;	по	болезни	он	сдал	тягло	(1	четь	десятины	ржи,	
1	четь	ярового	и	полученную	ссуду)	промышленному	человеку	
Ивану	Климентьеву.

Чеус* Григорий,	пашенный	крестьянин	и	один	из	основате-
лей	Талкинской	слободы,	1673	г.;	селил	крестьян	(8	человек)	при-
казчик	Кудинской	слободы	Калина	Сергеев	и	выдавал	каждому	на	
1674	г.	семян	на	4	десятины	по	6	четвертей	ржи.

Яковлев Иван,	пашенный	крестьянин	и	один	из	основате-
лей	Талкинской	слободы,	1673	г.;	селил	крестьян	(8	человек)	при-
казчик	Кудинской	слободы	Калина	Сергеев	и	выдавал	каждому	на	
1674	г.	семян	на	4	десятины	по	6	четвертей	ржи.

Криволуцкая (Верхоленская) слобода (Кривая Лука)

Колмогор* Кирилл (Кирюшка),	 пашенный	 крестьянин,	
1699	г.

Краснояр* Григорий Михайлов,	основатель	селения	Крас-
ноярово	(прежде	Красноярская,	Курвинская)	на	Лене,	относимого	
к	Криволуцкой	слободе,	1668	г.

Кривошапкин Григорий Васильев,	основатель	селения	Кри-
вошапкино,	относимого	к	Криволуцкой	слободе,	1645	г.;	пашенный	
крестьянин	Усть-Киренской	волости,	1653	г.;	†	в	1654-1655	гг.

Кудрин Иван Иванов,	 основатель	 селения	Кудрино	 (пре-
жде	Кудрина),	относимого	к	Криволуцкой	слободе,	1678	г.

Кулебакин Яков Иванов,	основатель	селения	Кулебякино	(пре-
жде	Кулебакино),	относимого	к	Криволуцкой	слободе,	1650	г.

Курва* Степан (Стенька) Юрьев,	пашенный	крестьянин	
Усть-Киренской	Верхней	волости,	 1667	 г.;	 основатель	 селения	
Красноярово	(прежде	Красноярская,	Курвинская),	относимого	к	
Криволуцкой	слободе,	1668	г.

Лазарев Иван,	основатель	селения	Лазарева	(прежде	Лазарев-
ская,	Лазарька	Фомина),	относимого	к	Карлуцкой	слободе,	1683	г.

Леонов (Левонов) Михаил,	основатель	селения	Леоново	(пре-
жде	Левоновская),	относимого	к	Карлуцкой	слободе,	1699	г.

Манаков Кирилл (Кирюшка) Васильев,	основатель	се-
ления	Манаково	(прежде	Манаковская),	относимого	к	Криво-
луцкой	слободе,	1655	г.

Мочахнин (Мочехнин) Кузьма (Козьма) Дмитриев,	 сын	
боярский,	приказчик	Криволуцкой	волости,	1690-1693	гг.

Оконишников Семён (Сенька),	 основатель	 селения	
Олонцова	 (прежде	 Олонская,	 Оконишникова),	 относимого	 к	
Криволуцкой	слободе,	1699	г.
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Олонцов Исаак (Исак), основатель	 селения	 Олонцова	
(прежде	Олонская,	 Оконишникова),	 относимого	 к	 Криволуц-
кой	слободе,	1699	г.

Пахорук* Мартын (Мартынко) Терентьев,	основатель	селе-
ния	Пахорукова,	относимого	к	Криволуцкой	слободе,	1659	г.

Полорот* Ждан (Жданко) Прокопьев,	основатель	селения	
Поворотское	(прежде	Полоротовская,	Криволуцкая),	относимого	
к	Криволуцкой	слободе,	1650	г.

Потапов Илья (Илюшка), пашенный	крестьянин,	1699	г.
Потапов Фёдор (Фетька), основатель	селения	Потапова	(пре-

жде	Потаповская),	относимого	к	Криволуцкой	слободе,	1699	г.
Прокопьев (Прокофьев) Ждан (Жданко),	 основатель	се-

ления	Прокопьевская	(прежде	Прокопьевска),	относимого	к	Кри-
волуцкой	слободе,	1649	г.

Рыков Василий Анисимов,	основатель	селения	Рыкова	(пре-
жде	Рыковская),	относимого	к	Криволуцкой	слободе,	1659	г.

Скрыпин Архип,	 пашенный	 крестьянин	 Илимского	
острога,	1689	г.;	хлебный	житничный	целовальник	Криволуц-
кой	волости,	1703	г.

Чарошников Андрей Марков,	основатель	селения	Чарош-
никова,	относимого	к	Криволуцкой	слободе,	1668-1695	гг.

Чертовский (Чертовской) Василий Иванов,	основатель	се-
ления	Чертовская,	относимого	к	Криволуцкой	слободе,	1681	г.

Юксеев	(без	имени),	основатель	селения	Юксеева	(прежде	
Юксеевская),	относимого	к	Криволуцкой	слободе,	1700	г.

Кудинская (Красная) слобода (Куда)

Абрамов Яков,	гулящий	человек,	в	1673	г.	поселился	в	сло-
боде,	взяв	тягло	пашенного	крестьянина	Ермака	Петрова.

Баянов Василий (Васька), казённый	целовальник	 (у	него	
хранилось	720	пудов	«с	полупудом»	ржи),	1684	г.	◙

Бердоносов (Бердоносой*) Гавриил (Гаврила, Гаврил-
ка, Ганка, Гапка) Федотов,	пашенный	крестьянин,	ездил	вме-
сте	с	К.	Сергеевым	в	1673	г.	для	отвода	пашенных	земель	но-
воприсыльным	 крестьянам	 по	Урику;	 пашенный	 крестьянин,	
имел	недоимку	за	1670	г.	в	размере	3	руб.	с	полтиной	(которая	
и	была	взята),	1681-1686	гг.

Васильев (Василёв) Василий (Васка), пашенный	крестья-
нин,	своего	двора	не	имел,	родом	москвитин,	в	Москве	был	по-
садским,	прислан	по	указу	в	пашню	в	1682	г.	при	стольнике	вое-
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воде	И.Е.	Власове,	пахал	десятинную	пашню,	собинную	пашню	
не	пахал	за	лошадиною	скудостию,	1686	г.

Васильев (Василёв) Иван (Ивашко), пашенный	 крестья-
нин,	жил	своим	двором,	родом	из	Сольвычегодска,	в	Иркутский	
острог	прислан	по	указу	в	пашню	в	1677	г.,	пахал	десятинную	(0,5	
десятины)	и	собинную	(2	десятины)	пашни,	владел	сенными	по-
косами	и	скотинным	выпуском,	был	холост,	1686	г.

Ветряной* Кузьма (Козьма, Козёмка) Дмитриев, пашен-
ный	крестьянин,	жил	одним	двором	с	Г.	Трофимовым,	родом	вят-
чанин,	прислан	в	Иркутский	острог	по	указу	в	1671	г.	в	пашню	
при	приказном	сыне	боярском	А.В.	Строганове,	пахал	десятин-
ную	(0,5	десятины)	и	собинную	(2	десятины)	пашни,	владел	сен-
ными	покосами,	был	холост,	1686	г.

Вока* Никула (Викула, Микула, Микулко) Никифоров, 
пашенный	крестьянин,	жил	своим	двором,	родом	из	зырян	(сысоле-
тин),	в	Иркутский	острог	пришёл	гулящим	человеком	и	был	поселён	
на	пашню	при	приказном	сыне	боярском	В.К.	Самойлове	в	1671	г.;	
нанимал	работника	на	год,	по	«найму	ряжено»	5	руб.	и	50	пудов	ржа-
ной	муки,	нанятому	был	выдан	аванс	деньгами	и	одеждой,	оплачен	
за	него	годовой	оброк,	1678	г.;	пахал	десятинную	(3	чети)	и	собин-
ную	(3	десятины)	пашни,	владел	сенными	покосами	и	мельницей	
(на	мельнице	одни	жернова,	колесо	наливное),	платил	за	мельницу	
в	казну	годовой	оброк	10	алт.,	дети:	Ивашко	15	лет	(женат),	Родка	10	
лет,	Алёшка	5	лет,	Васко	3	лет,	Афонка	годовой,	1686	г.;	упоминался	
старостой	слободы	в	числе	крестьян,	нарушающих	установленное	
соотношение	(1:4)	между	размерами	десятинной	и	собинной	пашни:	
«пашут	на	великого	государя	по	чети	десятины,	а	на	себя	они	пашут	
десятин	по	десять	и	больши…»;	владелец	колёсчатой	мельницы,	по-
строенной	в	1689	г.	на	реке	Куде,	при	мельнице	никаких	угодий	нет,	
лишь	построен	амбар,	оброк	с	мельницы	5	руб.	в	год,	1705	г.

Голята* Сергей (Сергушко) Дмитриев, пашенный	крестья-
нин,	жил	своим	двором,	родом	из	Красной	слободы	Тобольского	
уезда,	 где	был	 государевым	пашенным	крестьянином,	 в	Иркут-
ский	острог	пришёл	при	приказном	сыне	боярском	А.А.	Барнаш-
лёве	в	1669	г.	гулящим	человеком;	в	1673	г.	обязался	в	Кудинской	
слободе	пахать	полдесятины	государевой	пашни	вместо	прежне-
го	пашенного	крестьянина	Василия	Сапожника,	повёрстанного	в	
беломестные	казаки;	в	1686	г.	пахал	десятинную	(1	десятина)	и	
собинную	(1,5	десятины)	пашни,	владел	сенными	покосами.

Гранин (Грана*) Федот,	пашенный	крестьянин,	ездил	вме-
сте	с	К.	Сергеевым	в	1673	г.	для	отвода	пашенных	земель	ново-
присыльным	крестьянам	по	Урику.
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Долынкин Семён Семёнов, пашенный	крестьянин,	жил	сво-
им	 двором,	 родом	 устюжанин	 (посадский	 человек),	 в	Иркутский	
острог	пришёл	гулящим	человеком	при	приказном	сыне	боярском	
В.К.	Самойлове	в	1678	г.	и	в	1686	г.	при	письменном	голове	А.Л.	Гор-
чакове	снял	пашню	с	пашенного	крестьянина	Данилы	Иванова,	па-
хал	десятинную	(1	четь)	и	собинную	(полтрети	десятины)	пашни,	
владел	сенными	покосами,	был	женат,	дети:	Ивашко	10	лет,	1686	г.

Елезов (Елизов) Василий (Васка), пашенный	крестьянин,	
жил	 своим	 двором,	 родом	 из	 Сольвычегодска,	 на	 Вычегде	 его	
отец	был	в	посадском	тягле,	в	Иркутский	острог	пришёл	гулящим	
человеком,	в	пашню	поселился	при	стольнике	воеводе	И.Е.	Вла-
сове	в	1682	г.,	пахал	десятинную	(1	четь	с	полчетью)	и	собинную	
(1,5	 десятины)	 пашни,	 владел	 сенными	 покосами	 и	 скотинным	
выпуском,	был	женат,	детей	не	имел,	1686	г.

Емельянов Панфил (Панфилко), пашенный	крестьянин,	жил	
своим	 двором,	 родом	 вычегжанин	 Еренского	 городка	 Гамской	 во-
лости,	отец	его	был	государевым	пашенным	крестьянином,	пришёл	
в	Иркутский	острог	в	1771	г.	гулящим	человеком	и	был	поселён	на	
пашню,	пахал	десятинную	(1	десятина	с	четью)	и	собинную	(4	деся-
тины)	пашни,	владел	сенными	покосами,	ездил	вместе	с	К.	Сергеевым	
в	1673	г.	для	отвода	пашенных	земель	новоприсыльным	крестьянам	
по	Урику,	дети:	Сергушка	17	лет	(женат),	Трошко	15	лет	(женат,	детей	
нет),	Николко	10	лет,	Гришка	6	лет,	Ивашко	2	лет,	1686	г.;	упоминал-
ся	старостой	слободы	в	числе	крестьян,	нарушающих	установленное	
соотношение	(1:4)	между	размерами	десятинной	и	собинной	пашни:	
«пашут	на	великого	государя	по	чети	десятины,	а	на	себя	они	пашут	
десятин	по	десять	и	больши…».

Ефимов Михаил (Мишка),	 пашенный	крестьянин,	 родом	
из	Москвы,	прислан	по	указу	в	1677	г.,	пахал	десятинную	(1	четь)	
и	собинную	(1	десятина)	пашни.

Зиновьев (Зеновев, Зеновьев) Василий (Васка), пашенный	
крестьянин,	жил	своим	двором,	родом	москвитин,	служил	в	Москве	
у	боярина	И.М.	Милославского	дворовым	человеком,	прислан	в	Ир-
кутский	острог	с	женою	и	детьми	по	указу	при	приказном	сыне	бо-
ярском	А.А.	Барнашлёве	в	1671	г.,	пахал	десятинную	(1	десятина)	и	
собинную	(7	десятин)	пашни,	владел	сенными	покосами,	имел	мель-
ницу	на	Талке	реке	(одни	жернова),	за	мельницу	платил	в	казну	годо-
вой	оброк	10	алт.,	дети:	Евфимко	(женат),	Петрушка	(женат),	1686	г.

Иванов Даниил (Данила), пашенный	крестьянин,	в	1686	г.	
сдал	пашню	С.С.	Долынкину.

Карник* Василий (Васка), пашенный	 крестьянин,	 жил	
своим	двором,	родом	москвитин	(посадский	человек	тяглец	Бара-



303

шевской	слободы),	прислан	в	Иркутский	острог	в	1666	г.	по	указу	
в	пашню,	пахал	десятинную	пашню,	собинной	пашни	не	пахал	и	
сенных	покосов	не	косил	из-за	скудости	и	одиночества,	был	хо-
лост,	детей	не	имел,	1686	г.

Козмин (Козьмин) Василий (Васка, Васька), пашенный	кре-
стьянин,	жил	своим	двором,	родом	из	Сольвычегодска,	где	его	отец	
был	государевым	пашенным	крестьянином,	в	Иркутский	острог	при-
шёл	гулящим	человеком	в	1668	г.,	на	пашне	поселён	при	приказном	
сыне	боярском	В.К.	Самойлове	в	1679	г.,	пахал	десятинную	(0,5	деся-
тины)	и	собинную	(3	десятины)	пашни,	владел	сенными	покосами	и	
скотинным	выпуском,	детей	не	имел,	1686	г.

Конюх* Дмитрий (Митка),	пашенный	крестьянин,	1686	г.;	
†	к	1686	г.

Коротов Василий,	приказчик	слободы,	1693	г.;	в	наказной	па-
мяти	от	17	мая	1693	г.	ему	указывалось:	«велеть	Оёцкой	слободы	
пашенным	крестьянам	против	 окладных	 книг…	пашни	 спахать	 и	
посеять	к	202	году	по	тяглам	всем	безоброчно	на	отведённой	елане,	
которую	елань	отвёл	им	по	указу	великого	государя	сын	боярский	
Иван	Максимов	 сын	 Перфильев»;	 в	 наказной	 памяти	 от	 18	 мая	
1693	г.	ему	предписывалось:	«У	кудинских	и	талкинских	и	хомутов-
ских	и	карлуцких	и	новооёцких	пашенных	крестьян	тягло	их	изме-
рить…	чтобы	они	указные	десятины	пахали	без	недопашки…	проча	
от	своих	крестьянских	пахот	на	государевых	отводных	еланях	мяхко	
и	боронили	гладко	чтобы	целизен	и	недопашки	не	было…	за	недо-
пашку	и	нерадение	на	пашнях	бить	батоги	нещадно».

Костарев Степан,	 пашенный	 крестьянин,	 имел	 недоимку	
по	ссуде	за	1670	г.

Красный* (Красной*) Семён (Сенка) Яковлев, пашенный	
крестьянин,	жил	своим	двором,	родом	из	Сольвычегодска,	где	был	
государевым	пашенным	крестьянином,	в	Иркутский	острог	пришёл	
гулящим	человеком	и	был	поселён	в	1677	г.	в	пашню	при	приказном	
сыне	боярском	И.М.	Перфильеве,	пахал	десятинную	(1	десятина	без	
чети)	и	собинную	(3	десятины)	пашни,	владел	сенными	покосами	и	
скотинным	выпуском,	1686	г.

Ларионов Фёдор (Федорко), пашенный	крестьянин,	жил	сво-
им	двором,	родом	из	Москвы	из	Коломенского	уезда,	где	был	госу-
даревым	пашенным	крестьянином,	с	Москвы	пришёл	в	Иркутский	
острог	при	приказном	сыне	боярском	А.А.	Барнашлёве	в	1671	г.	по	
указу	в	пашню,	пахал	десятинную	(1	десятина)	и	собинную	(4	де-
сятины)	пашни,	владел	сенными	покосами	и	скотинным	выпуском,	
имел	мельницу	на	Болотном	Далагае	ручье	(одни	малые	жернова,	
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колесо	наливное),	 за	мельницу	платил	годовой	оброк	в	казну	
6	алт.	4	д.,	дети:	Стёпка	20	лет	(женат),	Родка	17	лет	(женат),	1686	г.

Маяр* Трофим (Трошка) Пантелеев, пашенный	крестья-
нин,	жил	своим	двором,	родом	из	Москвы,	на	Москве	служил	в	
Белгородском	полку	в	маярах	(малярах?	–	С.	Г.);	на	реку	Иркут	
был	прислан	по	указу	в	пашню	в	1656	г.;	поселён	в	Кудинскую	
слободу	в	1673	г.,	пахал	десятинную	(1	четь)	и	собинную	(1	деся-
тина)	пашни,	владел	сенными	покосами	и	скотинным	выпуском,	
дети:	Мишка	5	лет,	Ивашко	4	лет,	1686	г.

Меркулов Юрий (Юшка) Иванов, пашенный	 крестья-
нин,	жил	своим	двором,	родом	москвитин,	в	Москве	служил	во	
дворе	боярина	князя	В.Д.	Долгорукова,	в	Иркутский	острог	при-
слан	по	указу	в	пашню,	пахал	десятинную	(1	четь)	и	собинную	
(1	 десятина)	 пашни,	 сенных	покосов	 не	 косил	 из-за	 скудости,	
дети:	Петрушка	6	лет,	1686	г.

Никифоров Иван (Ивашко),	пашенный	крестьянин,	родом	из	
Важского	уезда,	повёрстан	из	гулящих	в	1674	г.,	пахал	десятинную	
(десятина	с	полчетью)	и	собинную	(1,5	десятины)	пашни;	возможно,	
это	тот	пашенный	крестьянин	Ивашка,	который	пришёл	в	Сибирь	
вместе	с	братьями	Л.	и	Т.	Никифоровыми.

Никифоров (Микифоров) Леонтий (Лёвка), пашенный	
крестьянин,	вместе	с	ним	жили	его	брат	Трошка	и	пашенный	кре-
стьянин	Ивашка,	родом	все	трое	из	Важского	уезда	Верховажской	
четверти,	где	Н.	был	государевым	пашенным	крестьянином,	де-
сятинную	пашню	на	Ваге	он	сдал	и	пришёл,	вместе	с	Трошкой	
и	Ивашкой,	в	Енисейский	острог,	а	затем	в	1672	г.	в	Иркутский	
острог	при	приказном	сыне	боярском	В.К.	Самойлове	гулящим	
человеком,	пахал,	вместе	с	Трошкой	и	Ивашкой,	десятинную	(0,5	
десятины)	и	собинную	(2	десятины)	пашни,	имел	сенные	покосы	
и	скотинный	выпуск,	дети:	Симашка	12	лет,	Евфимко	10	лет	 (у	
Ивашки	сын	Тимошка	10	лет),	1674-1686	гг.

Никифоров (Микифоров) Трофим (Трошка), брат	Л.	Ни-
кифорова,	пашенный	крестьянин,	родом	из	Важского	уезда	Вер-
ховажской	четверти,	пришёл	вместе	с	братом	и	гулящим	челове-
ком	Ивашкой	в	Енисейский	острог,	а	затем	в	Иркутский	острог	
гулящим	человеком,	поселён	на	пашню	вместе	с	братом	и	пашен-
ным	крестьянином	Ивашкой,	имел	недоимку	за	1670	г.	в	размере	
6	руб.	с	полтиной,	1686	г.

Остафьев Я.,	приказчик	слободы,	1690-е	гг.
Павлов Анисим (Онисим),	 пашенный	 крестьянин,	 имел	

недоимку	по	ссуде	за	1670	г.
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Паюсов Василий (Васка) Иванов,	сын	И.	Паюсова,	разыскан	
в	1701	г.	в	связи	с	проводимым	выявлением	захребетников	и	во-
обще	не	занимавшихся	пашней	людей,	было	отмечено:	«бывшего	
пашенного	крестьянина	Ивана	Паюсова	сын	ево,	Васка	Паюсов,	
женат,	а	тягла	на	нём	никакого	нет».

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-
шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958.

Паюсов Иван,	бывший	пашенный	крестьянин,	1701	г.
Петров Ермак (Ермачка),	 пашенный	 крестьянин,	 в	 1673	 г.	

сдал	пашню	гулящему	человеку	Якову	Абрамову.
Потапов Василий (Васка, Васька, Янин), пашенный	 кре-

стьянин,	жил	своим	двором,	родом	устюжанин,	в	Великом	Устюге	
его	отец	был	государевым	пашенным	крестьянином,	в	Иркутский	
острог	пришёл	при	приказном	А.А.	Барнашлёве,	 пахал	десятин-
ную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	покосами	и	скотинным	
выпуском,	дети:	Стенка	6	лет,	Сенка	2	лет,	1686	г.

Прибытков Иван (Ивашко), пашенный	 крестьянин,	 жил	
своим	двором;	родился	в	Иркутском	остроге,	отец	его	был	здесь	
государевым	 пашенным	 крестьянином;	 он	 пахал	 десятинную	
пашню,	собинную	пашню	не	пахал	и	сена	не	косил	из-за	скудости	
и	одиночества,	был	холост,	1686	г.

Прибытков Родион (Родка) Иванов, пашенный	крестья-
нин,	имел	недоимку	по	ссуде	за	1670	г.	в	размере	6	руб.	(которая	
и	была	взята),	1681-1686	гг.;	возможно,	это	отец	И.	Прибыткова.

Семёнов Иван, поп	Троицкой	церкви;	церковной	земли,	па-
шенных	земель,	сенных	покосов	не	имел;	сено	косил	на	отводной	
земле	пашенных	крестьян	слободы,	1686	г.

Сергеев Калина (Калинка),	 пашенный	 крестьянин,	 при-
казчик	Кудинского	присуда	(Красной	слободы).	

По	наказной	памяти	приказчика	Иркутского	острога	А.В.	Стро-
ганова	в	1673	г.	С.	отводил	земли	под	пашню	новоприсыльным	кре-
стьянам	по	Урику,	после	отвода	земель	он	писал	в	Иркутский	острог:	

«Велено мне, Калинке, с поимёнными крестьяны з Гаврилкой 
Бердоносовым, Федотом Граною, Панфилкой Емельяновым… ехать 
из Красной слободы вниз по Куде на Урик речку… приискать новопри-
сыльным крестьянам Ваське Нечегину с товарищи пахотной земли».

В	том	же	году	была	основана	Талкинская	деревня.	В	отписке	
С.	сообщал	в	Иркутск:

«…да в нынешнем 181 году выдано на государеву десятину на 
новую заимку на Талку ко 182 году ржи на семена».

В	Талкинской	деревне	было	поселено	9	крестьянских	дворов.
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Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-
шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958;	Бубис	Н.Г.	Урик…,	2007;	Бубис	Н.Г.	
Усть-Куда…,	2007.

Скорняк* Аввакум (Авакумко) Михайлов, пашенный	
крестьянин,	жил	своим	двором,	родом	из	Нижнего	Новгорода,	в	
Иркутский	острог	прислан	при	воеводе	И.Е.	Власове,	пахал	де-
сятинную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	покосами	и	ско-
тинным	выпуском,	был	женат,	сыновей	не	было,	дочь	замужем	за	
Панфилом	Ивановым,	1686	г.

Сорока* Янин Михаил (Мишка) Семёнов, новоприсыль-
ный	 пашенный	 крестьянин,	 Иркутский	 острог,	 1673	 г.;	 пашен-
ный	крестьянин	Кудинской	слободы,	жил	своим	двором,	родом	из	
Переславля-Рязанского,	где	был	крестьянином	у	боярина	князя	М.Я.	
Черкасского,	 прислан	 в	Иркутский	 острог	 по	 указу	 в	 пашню	при	
приказном	А.В.	Строганове	в	1672	г.,	пахал	десятинную	(1	четь)	и	
собинную	(3	десятины)	пашни,	владел	сенными	покосами	и	скотин-
ным	выпуском,	дети:	Мишка	10	лет,	1686	г.

В	заручных	записях	приказчика	Иркутского	острога	А.В.	Стро-
ганова	написано:	

«Новоприсыльному пашенному крестьянину Мишке Сороке 
дано в подмогу на четь десятины 2 руб. денег».

Лит-ра:	Первое…,	1902;	Нефедьева	А.К.,	Тихонов	В.В.	Московский…,	2010.
Трофимов Гавриил (Гашко), пашенный	 крестьянин,	жил	

одним	двором	с	К.Д.	Ветряным,	родом	лалетин,	на	Лаличах	отец	
его	и	он	жили	в	бобылях,	пахал	десятинную	(1	десятина	с	пол-
четью)	и	собинную	(1,5	десятины)	пашни,	имел	сенные	покосы,	
дети:	Федка	2	лет,	Сенка	годовой,	1686	г.

Фёдоров Деялко, пашенный	 крестьянин,	 своего	 двора	 не	
имел,	родом	москвитин,	в	Москве	был	в	стрелецкой	службе,	при-
слан	по	указу	в	пашню	в	1682	г.	при	воеводе	И.Е.	Власове,	пахал	
десятинную	(1	четь)	пашню,	собинную	пашню	не	пахал	из-за	ло-
шадиной	скудости,	1686	г.

Федотов Григорий, брат	Д.,	К.	и	С.	Федотовых,	пашенных	
крестьян,	в	1673	г.	братья	заменили	пашенного	крестьянина	Томи-
ла	Костылёва:	«жить	им	вместо	прежнего	пашенного	крестьянина	
Томилки	Костылёва	и	пахать»	полдесятины	государевой	пашни.

Федотов Дорофей,	 брат	Г.,	К.	и	С.	Федотовых,	пашенный	
крестьянин,	1673	г.

Федотов Кирилл (Кирюшка),	брат	Г.,	Д.	и	С.	Федотовых,	
пашенный	крестьянин,	1673	г.;	пашенный	крестьянин,	отправлен-
ный	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	
Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.
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Федотов Семён,	брат	Г.,	Д.	и	К.	Федотовых,	пашенный	кре-
стьянин,	1673	г.

Хлызов Гавриил (Ганка) Титов, пашенный	крестьянин,	жил	
вместе	с	братом	С.Т.	Хлызовым	одним	двором,	родом	вычегжанин,	
отец	его	был	на	Вычегде	 государевым	пашенным	крестьянином,	
пришёл	в	Иркутский	острог	вместе	с	братом	гулящим	человеком	
при	приказном	А.А.	Барнашлёве	в	1671	г.	и	был	повёрстан	в	паш-
ню,	пахал	только	десятинную	(1	четь)	пашню,	владел	сенными	по-
косами	и	скотинным	выпуском,	детей	не	было,	1686	г.

Хлызов Семён (Сенка) Титов, брат	Г.Т.	и	Ф.Т.	Хлызовых,	па-
шенный	крестьянин,	жил	вместе	с	братом	Г.Т.	Хлызовым	в	одном	
дворе,	родом	вычегжанин,	отец	его	на	Вычегде	был	государевым	па-
шенным	крестьянином,	пришёл	в	Иркутский	острог	вместе	с	братом	
гулящим	человеком	при	приказном	сыне	боярском	А.А.	Барнашлёве	
в	1671	г.	и	был	повёрстан	в	пашню,	пахал	только	собинную	(1,5	де-
сятины)	пашню,	владел	сенными	покосами	и	скотинным	выпуском,	
дети:	Тимошка	10	лет,	Нефедко	5	лет,	1686	г.;	один	из	владельцев	
мельницы,	построенной	в	1676	г.	в	Иркутском	уезде	(место	построй-
ки	неизвестно),	оброк	с	мельницы	16	алт.	4	д.	в	год,	1705	г.	(мельница	
была	построена	совместно	всеми	тремя	братьями).

Хлызов Фаддей (Фадешка, Фадюшка, Фёдор, Федушко, 
Федюшко) Титов, брат	Г.Т.	и	С.Т.	Хлызовых,	пашенный	крестья-
нин,	родом	вычегжанин,	на	Вычегде	его	отец	был	государевым	па-
шенным	крестьянином,	в	Иркутский	острог	пришёл	гулящим	чело-
веком	и	был	поселён	в	пашню	при	приказном	В.К.	Самойлове,	пахал	
десятинную	(1	четь	с	полчетью)	и	собинную	(1	десятина)	пашни,	
владел	сенными	покосами,	имел	мельницу	в	слободе	на	ручье	Дала-
ге	(?)	(жернова	малые),	платил	за	мельницу	оброк	в	казну	10	алт.	в	
год,	имел	недоимку	за	1670	г.	в	сумме	5	руб.	(которая	и	была	взята),	
дети:	Агафонко	(женат),	1686	г.;	упоминался	старостой	слободы	в	
числе	крестьянин,	которые	нарушают	установленное	соотношение	
(1:4)	между	размерами	десятинной	и	собинной	пашни:	

«…пашут на великого государя по чети десятины, а на себя 
они пашут десятин по десять и больши…».

Шульгин Пётр,	приказчик,	1700	г.
В	 1700	 г.	 он	 докладывал	 об	 обмере	 земель	 у	 пашенных	

крестьян:
«…ездили иркутские казаки… Иван Уксусов с товарищи в Ир-

кутский уезд по слободам для меры… десятинной пашни и переписи 
с тех десятин пятинного хлеба… в Урецкой слободе у многих пашен-
ных крестьян против меры твоей, великого государя, десятинной 
пашни не явилось».



308

Ш.	обвинял	целовальника	Матвея	Лылова:
«…мне, холопу твоему, о той недомерной пашне не объявил, 

таил неведомо для какого промыслу».
М.	Лылов	на	все	вопросы	отвечал	одинаково	–	«неупомнит».
Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-

шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958.
Щербак* Яков (Якушко), пашенный	крестьянин,	жил	сво-

им	двором,	родом	из	Великого	Устюга,	где	был	государевым	па-
шенным	крестьянином,	в	Иркутский	острог	пришёл	при	приказном	
А.В.	Строганове	в	1676	г.,	поселён	на	пашню	в	1677	г.,	пахал	деся-
тинную	(0,5	десятины)	и	собинную	(1	десятина)	пашни,	владел	сен-
ными	покосами	и	скотинным	выпуском,	дети:	Мишка	2	лет,	1686	г.

Кузьмиха

Михалёв Иван (Ивашко), брат	Матвея	Михалёва,	 пашен-
ный	крестьянин,	жил	одним	двором	с	братом,	родом	из	Енисейска,	
из	казаков,	в	Енисейске	казаком	служил	и	его	отец,	в	Иркутский	
острог	пришёл	гулящим	человеком	при	приказном	сыне	боярском	
И.М.	Перфильеве	и	был	поселён,	вместе	с	братом,	на	пашню,	па-
хали	десятинную	и	собинную	пашни,	имели	сенные	покосы	и	ско-
тинный	выпуск,	дети:	Васка	10	лет,	Мишка	7	лет,	1672-1686	гг.

Михалёв Матвей (Матюшка), брат	Ивана	Михалёва,	пашен-
ный	крестьянин,	жил	одним	двором	с	братом,	родом	из	Енисейска,	
из	 казаков,	 в	 Енисейске	 казаком	 служил	 и	 его	 отец,	 в	Иркутский	
острог	пришёл	гулящим	человеком	при	приказном	сыне	боярском	
И.М.	Перфильеве	и	был	поселён,	вместе	с	братом,	на	пашню,	пахали	
десятинную	и	собинную	пашни,	имели	сенные	покосы	и	скотинный	
выпуск,	дети:	Сенка	5	лет,	Якушко	полутора	лет,	1672-1686	гг.

Фролов Степан (Стенка), пашенный	крестьянин,	родом	из	
Сольвычегодска,	где	жил	в	бобылях,	в	Иркутский	острог	пришёл	
гулящим	человеком	в	1677	г.,	поселён	в	пашню	в	1685	г.	при	пись-
менном	голове	стольнике	Л.К.	Кислянском,	пахал	десятинную	и	
собинную	пашни,	имел	сенные	покосы	и	скотинный	выпуск,	был	
женат,	дети:	Ивашко	годовой,	1686	г.

Курминская заимка

Андреев	 (без	 имени),	 присыльный	пашенный	 крестьянин,	
один	из	основателей	заимки,	1673	г.

В	1673	г.	он	и	Иванов,	Казаков	и	Каменев,	прибыв	в	Иркут-
ский	острог,	подали	челобитную	приказчику	А.В.	Строганову,	в	
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которой	говорилось,	что	они	сами	выбрали	место	для	поселения:	
«вверх	от	Иркуцкого	острогу	по	Ангаре	реке	на	правой	стороне	у	
Курмы	речки	и	на	том	месте	великого	государя	пашню	нам	и	своя	
пахота	пахать	и	дворишками	селитца».	Приказчик	челобитчиков	
предупреждал:	«сказывал,	что	то	место	прилегло	близко	инозем-
цов,	которые…	с	себя	исаку	не	платят	и	непорны…	от	тех	инозем-
цов…	какова	дурна	не	было…».	Несмотря	на	предупреждение,	
крестьяне	заявили:	«Мы…	излюбя	по	своей	охоте	на	том	уговори-
лись	великого	государя	в	пашню	на	том	месте…	будучи	великого	
государя	в	пашне,	иноземцы	которых	из	нас	побьют	или	в	полон	
возмут	и	которой	останетца	в	живых	и	тому	за	того	убитого	или	
полоненика	великого	государя	пашня	а	его	пахота	пахать	и	всякое	
государево	тягло…	тянуть	сполна».

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-
шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958.

Иванов	 (без	 имени),	 присыльный	 пашенный	 крестьянин,	
один	из	основателей	заимки,	1673	г.

Казаков	 (без	 имени),	 присыльный	 пашенный	 крестьянин,	
один	из	основателей	заимки,	1673	г.

Каменев	 (без	имени),	присыльный	пашенный	крестьянин,	
один	из	основателей	заимки,	1673	г.

Михалёво (Усолье-Сибирское)

Волынкин (Кузнец*) Семён Семёнов, посадский	человек,	
был	 приглашён	 братьями	А.Ф.	 и	 Г.Ф.	Михалёвыми	 на	 выварку	
соли	по	Ангаре;	вскоре	он	с	семьёй	поселился	в	деревне	Михалё-
во,	1669	г.;	платил	оброк	по	50	коп.	в	год,	до	1681	г.

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-
шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958;	Зоркин	В.И.	Иркутские…,	2006.

Куроптя* Афанасий (Офонка) Янотарьев,	родом	из	Ярен-
ского	городка	на	Русском	Севере,	иркутский	посадский	человек,	
один	из	компаньонов	А.Ф.	и	Г.Ф.	Михалёвых	по	соляному	про-
мыслу;	платил	оброк	по	50	коп.	в	год,	1681	г.

Михалёв Алексей Гаврилов,	сын	Г.Ф.	Михалёва,	племянник	
А.Ф.	Михалёва,	совладелец	соляного	промысла	на	Ангаре,	1681	г.

Михалёв Иван (Ивашко) Гаврилов,	 сын	 Г.Ф.	Михалёва,	
племянник	А.Ф.	Михалёва,	один	из	совладельцев	соляного	про-
мысла	на	Ангаре,	1681	г.;	посадский	человек	с	годовым	оброком	
с	человека	по	1	руб.,	1681-1683	гг.
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Михалёв Филат (Филатка) Гаврилов, сын	Г.Ф.	Михалёва,	
племянник	А.Ф.	Михалёва,	один	из	совладельцев	соляного	про-
мысла	на	Ангаре,	1681	г.;	казак,	1690	г.	

В	марте	1690	г.	М.,	вместе	с	Андреем	Михалёвым,	в	Иркутске	в	
разрядном	шатре	в	допросе	перед	полномочным	послом	Ф.А.	Голо-
виным	говорил	о	набеге	монголов	на	соётов	и	тункинских	бурят:

«В нынешнем де во 198-м году февраля в 20 день прибежали 
к Тункинскому острогу соётцкие мужики Куделко да Ачиранко и 
извещали в Тункинску прикащику иркутцкому казаку Гришке 
Богданову: покочевали де к Тункинскому острогу соётцкой мужик 
Тохум дарага и сродники и нашёл де на нево мунгальские воров-
ские люди тайша Мергень Дайчин и не допустя ево Тохум дарагу 
до Тункинского скот и живот ограбили, а грабежём взяли двести 
тритцать лошадей, юрты и всякой юртяной борощишко, а на бою на 
перекличке говорили те мунгальские воровские люди, что ездят де 
они от Далай Цецена ноёна. А ограбя де ево Тохума дарагу з жёнами 
и улусных ево людей, отпустили, а спрашивали у них много ли де 
в Тункинском казаков. Да они ж Филатко и Андрюшка слышили 
от братцкого мужика Казайка в извете, подъезжали де мунгальские 
воровские люди семь человек, красть у братцких мужиков конских 
табунов и из них убили братцкие мужики троих тех мунгальских 
мужиков, а трое де убежали, а седьмого взяли живого. И того де 
пойманного мужика отдал тот вышеписанной братцкой мужик Ка-
зайко братцкому шуленге Даланчею. И тот де Даланчей хотел того 
мунгальского мужика поставить в городе. И ныне де тот братцкой 
шуленга Даланчей и братцкой ж мужик Казайко в городе».

Лит-ра:	Сборник…,	1960;	Материалы…,	2000.
Натарёв Афанасий, посадский	 человек	 Иркутска,	 после	

1669	г.	был	приглашён	братьями	А.Ф.	и	Г.Ф.	Михалёвыми	на	вывар-
ку	соли	по	Ангаре,	поселился	с	семьёй	в	деревне	Михалёво.

Лит-ра:	Зоркин	В.И.	Иркутские…,	2006.

Монастырская деревня (Жилкино)

Акинфеев (Акинфиев) Фёдор (Федька), крестьянин	Воз-
несенского	мужского	монастыря,	был	холост,	1695	г.

Алексеев Иван (Ивашко),	родом	пинежанин,	на	Руси	жил	бо-
былем,	в	Сибирь	пришел	гулящим	человеком,	пашенный	крестья-
нин	Вознесенского	мужского	монастыря,	был	холост,	1686	г.

Антропьев Лука (Лучка), родом	устюжанин,	на	Руси	жил	
бобылем,	в	Сибирь	пришёл	гулящим	человеком,	пашенный	кре-
стьянин	деревни	Вознесенского	монастыря,	был	женат,	дети:	сын	
Гришка	3	лет,	1686	г.



311

Артемьев Еремей (Ерёмка), родом	 вычегжанин,	 на	 Руси	
жил	 бобылём,	 в	 Сибирь	 пришёл	 гулящим	 человеком,	 пашен-
ный	крестьянин	Вознесенского	монастыря,	был	женат,	дети:	сын	
Илюшка	2	лет,	1686	г.

Вавило, монах	Вознесенского	монастыря,	1684	г.
Гавриил, монах	Вознесенского	монастыря,	1684	г.
Галактион, чёрный	поп	Вознесенского	монастыря,	вступивший	

в	службу	после	построения	и	освящения	монастыря,	1690	г.
Герасим, схимонах,	 первый	 строитель	 иркутского	 Возне-

сенского	монастыря,	1669-1676	гг.;	прибыл	в	Восточную	Сибирь	с	
дружиной	русских,	основавших	Иркутский	острог;	в	конце	60-х	гг.	
старец	Г.	основал	Вознесенскую	пустынь,	впоследствии	преобра-
зованную	в	монастырь;	в	5	верстах	от	острога,	вниз	по	Ангаре	на	
левом	её	берегу,	он	соорудил	деревянную	церковь	во	имя	Вознесе-
ния	Господня	с	приделом	Одигитрии,	сделал	деревянную	ограду	и	
построил	кельи	для	братии.	

В	1669	г.	Г.	обратился	к	енисейскому	воеводе	К.А.	Яковлеву	
с	просьбой	отвести	для	пустыни	земли	для	строительства	мона-
стыря	и	хозяйственных	нужд;	воевода	выдал	документ,	в	виде	па-
мяти,	на	земли	по	Ангаре:

«Данная о земле под монастырь и под пашню и сенные покосы 
и под скотный выпуск из Енисейска лета семь тысяч сто семьдесят 
седьмого сентября ввосьмый на десять день по Указу Великого Го-
сударя Царя… Память выркуцкой острог приказному Енисейскому 
сыну боярскому первому Самойлову в нынешнем во 177 году сентя-
бря 14-й день бил челом Великим Государем а Енисейском в съезжей 
избе Стольнику и воеводе Кирилу Аристарховичу Яковлеву подал 
челобитную Старец Герасим завёл де он по Ангаре реке Пустыню и 
чтоб Великие Государи пожаловали ево старца Герасима велели для 
монастырсково строения дать под хлебную пашню и под сенные поко-
сы и по скотской выпуск земли ниже Иркуцково острогу за Ангарою 
рекой на сосновой веретее и от той веретеи в гору прямо и на низ по 
Ангаре реке и как к тебе ся Память придёт и тебе сыскать Иркуцково 
острогу всякими жилецкими людьми та земля о которой бьёт челом 
Великим Государем Старец Герасим впустель лежит и невладеет ли 
кто по данным Государевым пашенным крестьянам утесненья не 
будет ли а буде посыску объявится что та земля лежит впусте и ни-
кто ею не владеет и пашенным крестьянам утеснения не будет и тебе 
ехать на тое землю и по тамошнему рассмотрению под монастырь и 
под хлебную пашню и под сенные покосы и под скотной выпуск зем-
ли отвесть ему Старцу Герасиму и той отводной земли учинить межи 
и грани и всякие межевые признаки сновой той земли заруками при-
слать в Енисейской острог и велеть подать в съезжей избе Стольни-
ку и Воеводе Кирилу Аристарховичу Яковлеву а ся Память отдать 
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Старцу вместо Данной а той земли ему Старцу никому не продать не 
заложить до Указу Великих Государей владеть самому. У сей Памя-
ти Великого Государя Царя… Печать земли Сибирския Енисейсково 
острогу Стольник и воевода Кирило Аристархович Яковлев прило-
жил…»	(из	материалов	историка	Ю.С.Душкина).

После	 получения	 данной	 памяти	Г.	 и	монахи	 обратились	 ко	
всему	миру	Иркутского	острога	за	денежной	помощью	на	постройку	
монастыря;	собрав	деньги,	Г.	и	служилые	люди	Иркутска	во	главе	с	
сыном	боярским	И.М.	Перфильевым	испросили	грамоту	на	построй-
ку	монастыря	у	митрополита	Корнилия,	в	грамоте	говорилось:

«Лета 180 декабря в 13 день Великому Господину Преосвещен-
ному Корнилию Митрополиту Сибирскому и Тобольскому били нам 
челом Енисейсково уезду Иркуцково острогу сын боярский Иван 
Максимов и служилые люди казачий пятидесятник Онисимко Ми-
халёв десятник Ивашко Турчанинов с товарищи чтоб нам… пожа-
ловать Старцу Герасиму в Иркуцком остроге покрай реки Ангары 
построить монастырь и церковь воздвигнуть во имя Вознесения Го-
спода Бога и Спаса Иисуса Христа и велели Старцу Герасиму ниже 
Иркуцково острогу покрай Ангары реки построить монастырь…» 
(из	материалов	историка	Ю.С.	Душкина).

В	1675	г.	Г.	обратился	к	властям	вновь	с	просьбой	отвести	
пустопорожние	земли	под	пашню	и	сенные	покосы	и	получил	на	
отведённые	земли	грамоту:

«Лета 7183 октября в 30 день велено отвесть Иркуцкому при-
казному Енисейскому сыну боярскому первому Самойлову Иркуц-
ково ж монастыря Вознесенсково строитель Старцу Герасиму збра-
тиею земли где буде обыщут и по обыску Вознесенсково Монастыря 
строителя и по челобитной их збратиею Иркуцкой Приказной Ени-
сейской сын боярской первой Самойлов ездил со служилыми людь-
ми земли осматривать: с пятидесятником Сонисимкой Михалёвым 
да срядовыми Соегоркой Фроловым Сывашкой Игнатьевым Ир-
куцкой приказной Енисейской сын боярской первой Самойлов по 
досмотру со служилыми людьми земли досмотря отвёл и велел нашу 
Землю Вознесенскому монастырю строителю Старцу Герасиму збра-
тиею Данную – дать на пустыя земли вновь нароспашь под хлебную 
пашню и под скотной выпуск и под дворовые поставки а те земли на 
Енисейской стороне по Иркуту реке вверх на левой стороне Ялани 
от Гнилой Курьи вверх по Иркуту до Елового острова до утёсу и по 
правую сторону счёрными лесами а згнилой Курьи – сустья грани 
загранены на толстой сосне и на лиственнице прямо по той Курье 
до камени и ему старцу Герасиму в тех урочищах землю распахать 
под хлебную пашню и владеть ему Старцу Герасиму збратиею тою 
землёю по Указу Великих Государей а на сторону той земли никому 
не продавать и незаложить и заложить владеть самими и со всеми 
угодьями и срыбными ловами для брацкого прокормления и по до-
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смотру Иркуцково приказного Енисейского сына боярского перво-
ва Самойлова и служилых людей Анисима Михалёва стоварищем 
от них Старца Герасима ясачным людям и пашенным крестьянам 
утеснения никакова не будет а пашенных крестьян от них Старца 
Герасима заимки в дальном расстоянии. К сей Данной Иркуцкой 
Приказной Енисейской сын боярской первой Самойлов печать при-
ложил…» (из	материалов	историка	Ю.С.	Душкина).

20	января	1676	г.	Г.	†	и	был	погребён	в	монастырской	ограде	
в	деревянном	гробу;	в	1802	г.	при	копании	рва	для	стены	гроб	его	
был	обнаружен	нетленным,	найден	был	и	надгробный	камень,	и	над	
могилой	Г.	была	сооружена	часовня	в	два	этажа,	а	в	1840	г.	над	гро-
бом	был	сделан	склеп;	в	часовне	хранился	портрет	Г.,	его	посох	
и	аналой,	высота	которого	показывает,	что	старец	был	высокого	
роста;	иркутские	жители	чтили	Г.	 как	святого,	 с	1909	 г.	 ежене-
дельно	по	субботам	после	ранней	обедни	служилась	панихида	по	
Г.,	а	в	часовне	лития.

Лит-ра:	 Ионин	 А.А.	 Новые…,	 1895.	 РБС;	 Щеглов	 И.В.	 Хронологиче-
ский…,	1993.

Деонисий, монах	Воскресенского	монастыря,	1684	г.
Ефрем, старец,	 второй	 строитель	 (настоятель)	 иркутского	

Вознесенского	монастыря,	1676-1683	гг.	
Он	подавал	сведения	в	Иркутскую	приказную	избу	о	разме-

рах	монастырских	земель	(в	пересказе):	
«Монастырь Вознесенский на берегу Ангары реки от Иркуц-

ково острогу в 3 верстах а у того монастыря земли пашенной мо-
настырской 20 десятин да перелогу лесом поросло 10 десятин мо-
настырские вкладчики пашут 4 десятины всего пашни пахотные и 
перелогу и лесом поросло 34 десятины в поле по… тому же лесу на 
6 вёрст сенных покосов по Ангаре и меж полей на семь сот на 80 ко-
пен и по сказке строителя Ефрема збратею владеют они тою землёю 
по старым межам прежних Властей от монастыря вверх по Ангаре 
реке до Большой Курьи а Большею Курьею до большой дороги что 
ездят из монастыря на Иркут а большою дорогою до Ботогоновых 
Юрт а от Юрт на Топкой ручей а от Топкова ручья прямо в гору 
в лес а горою лесом на низ до Еловой речки а Еловою речкою до 
Ангары реки на правой стороне земля Вознесенского монастыря а 
на левой стороне земля и лес Наших Великих Государей ясачных 
людей да за рекою Ангарою против монастыря на лугу на речке Мо-
настырская мельница Колотовке а на той мельнице для скотинно-
го выпуску на лугу три десятины да на Ангаре реке остров выше 
Еловой речки а на том острову сенные покосы Вознесенского мо-
настыря… а вверх Иркута реки на правой стороне того же мона-
стяря деревня а в ней семь дворов крестьянских пашни пахатные и 
перелогу а длиною поля 61 десятина в поле а в дву потомуж лесного 
места на 8 вёрст сенных покосов по Иркуту реке и по заполью на 
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1000 на 600 на 80 копён да вверх по Иркуту на правой стороне на 
ключах пруд а на пруду мельница у той же мельницы на реки Ир-
кута залив на полверсте а в том заливе на монастырь ловят рыбу а 
по скаске де строителя Ефрема збратею владеют де они тою землёю 
вверх по Иркуту по старым межам от Гнилой Курьи по обе стороны 
Иркута реки а от Гнилой Курьи на левой стороне на берегу Иркута 
реки на сосне старая грань а стое сосны прямо на лиственницу на 
ней старая ж грань а от тое лиственницы прямо в гору до Камени 
а по правую сторону Иркута реки чёрные леса и сенные покосы до 
Елового острова и до утёсу верхние изголови. Тогож монастыря на 
реке Белой деревня Бадай а в ней крестьянских семь дворов пашни 
паханные и перелогу и дикова поля 83 десятины с полдесятиною в 
поле а в дву по тому ж лесу на 15 вёрст сенных покосов по Ангаре 
и по Белой и на островах на 2000 копён. <…> а по скаске строителя 
Ефрема збратею владеют они тое землёю от Ангары реки до устья 
Белой реки по обе стороны а на устье Белой три острова а на тех 
островах сенных покосов три десятины. По правую сторону с устья 
вверх по Белой реки по Ангарскому увалу до Балаганской дороги по 
левую сторону от устья Белой реки вверх стоит сосна а на той сосне 
отмечена грань а с той сосны прямо до черёмуховый куст а с куста 
до малой речки Тайтурки а с неё до Белой и через реку Белую до 
Балаганской дороги. Да вверх Белой прямо до устья Белой речки» 
(из	материалов	историка	Ю.С.	Душкина).

Строитель	Е.	был	послан	на	службу	в	селенгинский	Троиц-
кий	монастырь,	1684	г.

Лит-ра:	Памятная	книга…,	1861;	Земля	Усольская…,	2005.
Ефрем, монах	Вознесенского	монастыря,	1684	г.
Захаров Иван (Ивашко),	родом	пинежанин,	на	Руси	жил	бо-

былём,	в	Сибирь	пришёл	гулящим	человеком,	пашенный	крестья-
нин	Вознесенского	мужского	монастыря,	был	холост,	1686	г.

Зотеев Андрей (Андрюшка), родом	вычегжанин,	на	Руси	жил	
бобылём,	в	Сибирь	пришёл	гулящим	человеком,	пашенный	крестья-
нин	Вознесенского	мужского	монастяря,	был	холост,	1686	г.

Иаков, старец	Вознесенского	монастыря,	1692	г.
Иванов Пётр (Петрушка), родом	пинежанин,	на	Руси	жил	

бобылём,	в	Сибирь	пришёл	гулящим	человеком,	пашенный	кре-
стьянин	Вознесенского	мужского	монастыря,	был	холост,	1686	г.

Иванов Феодосий (Федос, Федоско),	родом	пинежанин,	
на	Руси	жил	бобылём,	в	Сибирь	пришёл	гулящим	человеком,	
пашенный	 крестьянин	 Вознесенского	 мужского	 монастыря,	
был	холост,	1686	г.

Исайя, старец,	третий	строитель	(настоятель)	иркутского	
Вознесенского	монастыря,	1687-1692	гг.;	разрешение	на	стро-
ительство	 монастыря	 после	 пожара	 1679	 г.	 было	 получено	 в	
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1680	г.,	но	восстановление	монастыря	затягивалось,	и	только	в	
августе	1690	г.	И.	приступил	к	строительству.

В	иркутской	книге	таможенных	денежных	сборов	1692	г.	за-
писано:	

«Июня в 5 день иркуцкого Вознесенскаго монастыря стро-
ителя старца Исайи с братией, с их пахоты, с вознесенских ка-
зённых хлебных запасов с 800 пуд муки ржаной, с 40 пуд муки 
пшеничной по иркуцкой таможенной оценке на 52 р. порублёвой 
пошлины с рубля по 10 денег, итого 2 р. 20 алт. С той хлебный за-
пас послали они за Байкал в Удинской город со старцем Иаковом 
и писано в отпуску июня сего же числа».

Настоятель	И.	†	в	1701	г.,	погребён	под	папертью	Вознесен-
ской	церкви.

Лит-ра:	Памятная	книга…,	1861.
Исаков Василий (Васка, Васька), родом	мезенец,	на	Руси	жил	

бобылём,	в	Сибирь	пришёл	гулящим	человеком,	пашенный	крестья-
нин	Вознесенского	мужского	монастыря,	был	холост,	1686	г.

Кирилл, монах	Вознесенского	монастыря,	1684	г.
Кирилл, монах	Вознесенского	монастыря,	1684	г.
Кичигин Фёдор (Федька), родом	пинежанин,	на	Руси	жил	

бобылём,	в	Сибирь	пришёл	гулящим	человеком,	пашенный	кре-
стьянин	Вознесенского	монастыря,	был	женат,	дети:	Стенка	3	лет,	
Игнашка	2	лет,	1686	г.

Кузнецов Дмитрий,	 стряпчий	 Вознесенского	 монастыря,	
давал	 сведения	 В.И.	 Коротову	 с	 «товарыщи»	 о	 монастырских	
мельницах	по	Иркуту,	Мальте	(Малте),	1705	г.

Лукин Григорий (Гришка), пашенный	крестьянин	Возне-
сенского	мужского	монастыря,	был	холост,	1695	г.

Лукьянов Иван (Ивашко), родом	устюжанин,	на	Руси	жил	
бобылём,	 в	Сибирь	пришёл	 гулящим	человеком,	 пашенный	кре-
стьянин	Вознесенского	монастыря,	был	холост,	1686	г.

Лукьянов Михаил (Мишка), родом	вычегжанин,	на	Руси	жил	
бобылём,	в	Сибирь	пришёл	гулящим	человеком,	пашенный	крестья-
нин	Вознесенского	мужского	монастыря,	был	холост,	1685	г.

Матвеев Тихон (Тишка), родом	устюжанин,	на	Руси	жил	бо-
былём,	в	Сибирь	пришёл	гулящим	человеком,	пашенный	крестья-
нин	Вознесенского	мужского	монастыря,	был	холост,	1686	г.

Молев Фёдор (Федька) Устинов, пашенный	крестьянин	
Вознесенского	мужского	монастыря,	«женат	на	монастырской	
вкладной	на	русской	девке»,	1695	г.

Невзоров Фёдор (Федька), церковный	и	казённый	дьячок	
Вознесенского	монастыря,	1684	г.	◙
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Никон, старец,	строитель	(настоятель)	Вознесенского	мона-
стяря,	1683-1686	гг.;	24	декабря	1679	г.	Вознесенский	монастырь	
сгорел	«весь	без	остатку	и	погорели	колокола»;	в	августе	1680	г.	
Н.	привёз	грамоту	от	тобольского	митрополита	Павла	I	о	дозво-
лении	вновь	отстроить	монастырь.

Оконванцев (Оконванцов) Егор (Егорко) Петров, брат	
П.П.	Окованцева,	пашенный	крестьянин	Вознесенского	мужско-
го	монастыря,	был	холост,	1695	г.

Оконванцев (Оконванцов) Пётр (Петрушка) Петров, 
брат	 Е.П.	 Окованцева,	 пашенный	 крестьянин	 Вознесенского	
мужского	монастыря,	был	холост,	1695	г.

Оконванцев (Оконванцов, Окопайцов) Пётр (Петруш-
ка) Семёнов,	родом	устюжанин,	на	Руси	жил	бобылём,	в	Сибирь	
пришёл	гулящим	человеком,	пашенный	крестьянин	Вознесенско-
го	мужского	монастыря,	был	женат,	дети:	Ивашко	2	лет,	1686	г.

Пенских Лука (Лучка) Степанов, пашенный	 крестьянин	
Вознесенского	мужского	монастыря,	был	холост,	1695	г.

Пенских Степан (Стенка) Самойлов, пашенный	крестьянин	
Вознесенского	мужского	монастыря,	1684-1685	гг.	(возможно,	это	
отец	Л.С.	Пенских).

Поляк* Тимофей Павлов,	вкладчик	иркутского	Вознесен-
ского	мужского	монастыря,	1675	г.

Будучи	 участником	 движения	 Степана	 Разина,	 он	 был	 аре-
стован	в	Астрахани	и	привезён	в	Москву.	Из	Москвы	его	сослали	
в	Илимский	острог.	Из	Илимска	он	был	отпущен	в	Верхоленский	
острог,	затем	оказался	в	иркутском	Вознесенском	монастыре.

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-
шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958.

Савватий,	старец,	казначей	монастыря,	1684	г.	◙
Автограф	Савватия	выглядит	так:

Самойлов Алексей (Алёшка), родом	тотмянин,	на	Руси	жил	
бобылём,	в	Сибирь	пришёл	гулящим	человеком,	пашенный	кре-
стьянин	Вознесенского	мужского	монастыря,	был	холост,	1686	г.

Семёнов Афанасий (Афонька), родом	усолец,	на	Руси	жил	
бобылём,	в	Сибирь	пришёл	гулящим	человеком,	пашенный	кре-
стьянин	Вознесенского	мужского	монастыря,	1686	г.
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Семёнов Иван (Ивашка), брат	 Петра	 Семёнова,	 родом	
устюжанин,	 на	 Руси	жил	 бобылём,	 пашенный	 крестьянин	Воз-
несенского	мужского	монастыря,	был	холост,	1686-1695	гг.

Семёнов Пётр (Петрушка), брат	Ивана	Семёнова,	пашенный	
крестьянин	Вознесенского	мужского	монастыря,	был	холост,	1695	г.

Сергий, монах	Вознесенского	монастыря,	1684	г.
Тарасий, чёрный	поп	Вознесенского	монастыря,	строитель	

(настоятель)	монастыря	после	пожара	1679	г.;	писал	челобитную	
о	восстановлении	монастыря	после	пожара.

Фёдоров Устин (Устинко),	родом	пинежанин,	на	Руси	жил	бо-
былём,	пашенный	крестьянин	Вознесенского	мужского	монастыря,	
был	женат,	дети:	Гришка	18	лет,	Федька	16	лет,	Климко	14	лет,	1686	г.

Шубиных Лука (Лучка) Антропьев, пашенный	 крестья-
нин	Вознесенского	мужского	монастыря,	1684-1685	гг.

Новосретенская слобода

Савельев Фёдор,	гулящий	человек,	по	челобитной	получил	
десятинную	 пашню:	 «…в	 десятинную	 пашню	 в	 четь	 десятины	
на…	Белой…	в	новой	слободе	с	новопришлыми	пашенными	кре-
стьяны	и	дать	земли	и	льготы	для	новой	селидбы	против	его	бра-
тии	переведенцев»,	1695	г.

Оёцкая слобода (Оёк)

Волчатов Гавриил (Гаврило), брат	М.	Волчатова,	пашен-
ный	крестьянин,	владелец,	вместе	с	братьями,	мутовчатой	мель-
ницы	на	речке	Оёк,	построенной	в	1702	г.;	при	мельнице	никаких	
угодий	нет,	лишь	построен	амбар,	на	ней	одни	жернова;	оброк	с	
мельницы	платили	по	10	алт.	в	год,	1705	г.

Волчатов Михаил (Михайла), брат	 Г.	 Волчатова,	 пашен-
ный	крестьянин,	владелец,	вместе	с	братьями,	мутовчатой	мель-
ницы	на	речке	Оёк,	построенной	в	1702	г.,	1705	г.

Емельянов Евсевий (Евсей), пашенный	крестьянин,	в	че-
лобитной	он	просил,	чтобы	«построитца	на	пустом	месте	на	Оёке	
реке	дворишком	и	на	той	речке	мельничишко	про	свой	обиход»,	
ему	была	 отведена	 земля	 «с	 устья	Оёку	 речки	на	 версту	по	 обе	
стороны	Оёку,	длиннику	версту,	поперечнику	на	полверсты,	под	
скоцкой	выпуск	5	десятин…	сена	косить	с	оёцкими	пашенными	
крестьяны	вповаль»,	1688	г.;	владелец	мутовчатой	мельницы,	по-
строенной	в	1697	г.	на	речке	Оёк,	при	мельнице	никаких	угодий	
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нет,	построен	лишь	амбар,	на	ней	одни	жернова;	оброк	с	мельницы	
13	алт.	2	д.	в	год,	1705	г.

Ерцов Семён,	послух	(свидетель),	1705	г.
Ефремов Селиван,	пашенный	крестьянин,	один	из	владель-

цев	 (с	 Андреем	Мишимовым,	 Дементием	 Романовым,	 Кириллом	
Ролком)	мутовчатой	мельницы	на	речке	Оёк,	построенной	в	1703	г.;	
при	мельнице	никаких	угодий	нет,	построен	только	амбар;	оброк	с	
мельницы	10	алтын	в	год,	1705	г.

Исаков Фёдор,	пашенный	крестьянин,	1699	г.
В	челобитной	он	писал	о	своём	бедственном	положении:
«…в прошлых годех прислан я, сирота твой, в переведенцах 

в пашню… ради моего одиночества, наложили на меня… оброку 
6 четей… и мне тот накладной хлеб платить невмочь».

Крестьяне	слободы	тоже	говорили	о	его	трудном	положении:
«…оброчной крестьянин Фёдор Исаков повсягодно ездит по 

миру и оброчной великого государя хлеб збирает христовым именем 
и он де, Фёдор, стар, а жена у нево слепа, а дети малы».

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952.
Кокоуров Гурий, брат	 Ефима	 Кокоурова,	 пашенный	 кре-

стьянин,	 один	 из	 владельцев	мутовчатой	мельницы	 (с	 Борисом	
Константиновым,	Артёмом	Матвеевым,	Михаилом	и	Максимом	
Шибановыми,	братом	Ефимом,	Василием	Усом),	построенной	в	
1699	г.	на	речке	Оёк	в	Иркутском	уезде;	при	мельнице	никаких	
угодий	нет,	построен	лишь	амбар,	на	ней	одни	жернова;	оброк	с	
мельницы	1	алт.	4	д.	в	год,	1705	г.

Кокоуров Ефим (Евфим), брат	Гурия	Кокоурова,	пашенный	
крестьянин,	один	из	владельцев	мутовчатой	мельницы,	построен-
ной	в	1699	г.	на	речке	Оёк	в	Иркутском	уезде,	1705	г.

Константинов (Констянкинов) Борис,	пашенный	крестья-
нин,	 один	 из	 владельцев	мутовчатой	мельницы,	 построенной	 в	
1699	г.	на	речке	Оёк	в	Иркутском	уезде,	1705	г.

Максимов Андрей,	 пашенный	 крестьянин,	 по	 сведениям	
жителей	слободы,	он	имел	достаточное	число	конной	силы:	«…у	
Максимова	конной	силы	7	лошадей…»,	а	также	указывалось,	что	
пашет	пашни	«про	себя	вдоволь»,	1690-е	гг.

Манёнок* Иван, пашенный	крестьянин,	один	из	владель-
цев	 (с	Абрамом	Селивановым,	Самойлой	Степановым,	Тарасом	
Савельевым)	 мутовчатой	 мельницы,	 построенной	 в	 1696	 г.	 на	
речке	Оёк	в	Иркутском	уезде;	при	мельнице	никаких	угодий	нет,	
построен	только	амбар,	на	ней	одни	жернова;	оброк	с	мельницы	
1	алт.	4	д.	в	год,	1705	г.
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Матвеев Артём, пашенный	крестьянин,	один	из	владельцев	
мутовчатой	мельницы,	построенной	в	1699	г.	на	речке	Оёк	в	Ир-
кутском	уезде,	1705	г.

Мишимов Андрей,	 пашенный	 крестьянин,	 один	 из	 вла-
дельцев	мутовчатой	мельницы,	 построенной	 в	 1703	 г.	 на	 речке	
Оёк,	1705	г.

Овчинка* Фёдор (Федька),	пашенный	крестьянин,	по	све-
дениям	жителей	слободы,	он	владел	достаточным	числом	конной	
силы	и	рогатого	скота:	«…у	Федьки	Овчинки	2	лошади,	рогатых	3	
скотины»,	а	также	указывалось,	что	пашни	пашет	«про	себя	вдо-
воль»,	1690-е	гг.

Ролок* Кирилл, пашенный	крестьянин,	один	из	владельцев	му-
товчатой	мельницы,	построенной	в	1703	г.	на	речке	Оёк,	1705	г.

Романов Дементий (Дёмка), пашенный	 крестьянин,	 по	
сведениям	жителей	слободы,	он	имел	достаточное	число	конной	
силы	и	рогатого	скота:	«…у	Дёмки	Романова	3	лошади,	3	коро-
вы»,	а	также	указывалось,	что	пашни	пашет	«про	себя	вдоволь»,	
1690-е	гг.;	он	был	одним	из	владельцев	мутовчатой	мельницы,	по-
строенной	в	1703	г.	на	речке	Оёк,	1705	г.

Савельев Тарас, пашенный	крестьянин,	 один	из	 владель-
цев	мутовчатой	мельницы,	построенной	в	1696	г.	на	речке	Оёк	в	
Иркутском	уезде,	1705	г.

Сафонов Яков (Якушка),	пашенный	крестьянин,	по	сведени-
ям	жителей	слободы,	он	имел	достаточное	число	конной	силы	и	ро-
гатого	скота:	«…	у	Якушки	Сафонова	2	лошади,	3	скотины»,	а	также	
указывалось,	что	пашни	пашет	«про	себя	вдоволь»,	1690-е	гг.

Селиванов Абрам (Обрам), пашенный	крестьянин,	один	
из	владельцев	мутовчатой	мельницы,	построенной	в	1696	г.	на	
речке	Оёк	в	Иркутском	уезде,	1705	г.

Сорокин,	пашенный	крестьянин,	1688	г.
Степанов Самуил (Самойла), пашенный	крестьянин,	один	

из	 владельцев	мутовчатой	мельницы,	 построенной	 в	 1696	 г.	 на	
речке	Оёк	в	Иркутском	уезде,	1705	г.

Тимофеев Панкрат,	пашенный	крестьянин,	ему	(а	также	
Сорокину)	 по	 распоряжению	иркутского	 письменного	 головы	
Л.К.	Кислянского	были	отведены	земли	возле	устья	речки	Оёк,	
ранее	 принадлежавшие	 бурятам	 буяновского	 и	 абаганатского	
родов,	 которым	 воевода	 приказал	 «откочевать	 вверх	 по	 Оёку	
речке	в	вершины	юртами»,	1688	г.;	 это	один	из	первых,	как	и	
Сорокин,	поселенцев	Оёка.
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Ус* Василий, пашенный	 крестьянин,	 один	 из	 владельцев	
мутовчатой	мельницы,	построенной	в	1699	г.	на	речке	Оёк	в	Ир-
кутском	уезде,	1705	г.

Фёдоров Федот (Федотка),	пашенный	крестьянин,	по	све-
дениям	 жителей	 слободы,	 он	 имел	 достаточное	 число	 конной	
силы	и	рогатого	скота:	«…у	Федотка	Фёдорова	4	лошади,	рога-
тых	4	скотины…»,	а	также	указывалось,	что	пашни	пашет	«про	
себя	вдоволь»,	1690-е	гг.

Шибанов Максим, пашенный	крестьянин,	один	из	владель-
цев	мутовчатой	мельницы,	построенной	в	1699	г.	на	речке	Оёк	в	
Иркутском	уезде,	1705	г.

Шибанов Михаил, пашенный	крестьянин,	один	из	владель-
цев	мутовчатой	мельницы,	построенной	в	1699	г.	на	речке	Оёк	в	
Иркутском	уезде,	1705	г.

Ольёнская слобода (Олонки)

Синьков Нефед (Нефедка) Иванов, пашенный	крестьянин,	
1693	г.

Хомкало* (Хомкала*) Никита (Никитка) Лукьянов,	па-
шенный	крестьянин,	1693	г.

Панова заимка

Бешеной* Иван (Ивашка) Семёнов, пашенный	 крестья-
нин,	жил	одним	двором	с	А.С.	Поскотинным,	родом	вычегжанин,	
на	Вычегде	его	отец	был	государевым	пашенным	крестьянином,	в	
Иркутский	острог	пришёл	гулящим	человеком	в	1671	г.,	в	пашню	
поселён	при	приказном	сыне	боярском	П.	Самойлове,	пахал	де-
сятинную	и	собинную	пашни,	имел	сенные	покосы	и	скотинный	
выпуск,	дети:	Ивашко	10	лет,	Гришка	8	лет,	Сенка	5	лет,	1686	г.

Бронников Федот (Федотко), пашенный	крестьянин,	жил	
одним	 двором	 с	А.	Пановым,	 родом	 лучанин,	 стрелецкий	 сын,	
повёрстан	в	пашню	в	1675	г.,	пахал	вместе	с	А.	Пановым	деся-
тинную	и	 собинную	пашни,	 имел	 сенные	 покосы	 и	 скотинный	
выпуск,	был	женат,	1686	г.

Варакин Иван (Ивашко) Андреев, пашенный	крестьянин,	
жил	своим	двором,	родом	из	Енисейска,	где	он	и	его	отец	были	
государевыми	пашенными	крестьянами,	в	Иркутский	острог	при-
шёл	гулящим	человеком	и	был	поселён	в	пашню	при	приказном	
сыне	 боярском	А.В.	Строганове	 в	 1678	 г.,	 пахал	 десятинную	 и	
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собинную	пашни,	владел	сенными	покосами	и	скотинным	выпу-
ском,	дети:	Стенка	18	лет	(женат),	1686	г.

Гармашёв Афанасий (Афонка) Семёнов, пашенный	
крестьянин,	жил	 своим	 двором,	 родом	 из	 Енисейска,	 где	 его	
отец	был	государевым	пашенным	крестьянином,	в	Иркутский	
острог	пришёл	гулящим	человеком,	поселён	в	пашню	при	при-
казном	сыне	боярском	А.В.	Строганове,	 пахал	десятинную	и	
собинную	пашни,	имел	 сенные	покосы	и	 скотинный	выпуск,	
дети:	Бориско	3	лет,	1686	г.

Панов Алексей (Алёшка), пашенный	крестьянин	(возможно,	
он	и	основал	заимку),	жил	одним	двором	с	Ф.	Бронниковым,	родом	
из	Енисейска,	где	его	отец	был	государевым	пашенным	крестьяни-
ном,	повёрстан	в	Иркутском	остроге	в	пашню	в	1669	г.,	пахал	деся-
тинную	и	собинную	пашни,	имел	сенные	покосы	и	скотинный	вы-
пуск,	был	женат,	дети:	Титко	14	лет,	Гришка	10	лет,	Митрошка	8	лет,	
1686	г.;	позднее	П.	подарил	землю	Знаменскому	женскому	монасты-
рю,	который	основал	здесь	зимовьё,	числился	пашенным	крестьяни-
ном	в	Иркутском	остроге	и	был	откупщиком	пролубного	промысла	в	
Иркутске,	за	который	платил	в	казну	2	руб.	3	алт.	2	д.	в	год,	1699	г.

Плеханов Григорий (Гришка) Осипов, пашенный	крестья-
нин,	жил	своим	двором,	родом	из	Иркутского	острога,	его	отец	
служил	казачью	службу	в	Енисейском	и	Иркутском	острогах,	по-
селён	в	пашню	в	1686	г.	при	письменном	голове	А.Л.	Горчакове,	
пахал	десятинную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	покосами	
и	скотинным	выпуском,	1686	г.

Поскотинной* Андрей (Андрюшка) Сергеев, пашенный	
крестьянин,	жил	одним	двором	с	И.	Бешеным,	родом	важенин,	отец	
его	на	Ваге	был	государевым	пашенным	крестьянином,	в	Иркутский	
острог	пришёл	 гулящим	человеком	 в	 1673	 г.,	 поселён	 в	 пашню	в	
1683	г.	при	письменном	голове	стольнике	Л.К.	Кислянском,	пахал	
десятинную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	покосами	и	ско-
тинным	выпуском,	дети:	Сенка	1	года,	1686	г.

Перфильевых заимка (Максимовщина)

Андреев Пётр,	дворовый	человек	И.М.	Перфильева,	1688	г.
Капустин Фома,	дворовый	человек	О.И.	Перфильева,	1705	г.
Петров Гордей,	дворовый	человек	И.М.	Перфильева,	1688	г.

Розводная деревня (Разводная)

Антонов Родион (Родка), пашенный	крестьянин,	жил	сво-
им	двором,	родом	москвитин,	из	Ордынской	слободы	в	Москве,	
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в	Иркутский	 острог	 прислан	по	 указу	 в	 пашню	при	приказном	
сыне	боярском	И.М.	Перфильеве,	пахал	десятинную	пашню,	со-
бинную	пашню	не	пахал	и	сенных	покосов	не	имел	за	скудостию	
и	одиночеством,	1686	г.

Афанасьев Никифор (Никифорко),	 пашенный	 крестья-
нин,	упомянут	в	связи	с	поселением	П.	Филиппова	и	И.	Стефа-
нова,	1678	г.

Барабанщиков Савва (Савка) Васильев, пашенный	кре-
стьянин,	жил	своим	двором,	родом	москвитин,	его	отец	служил	в	
Москве	со	стрельцами	в	барабанщиках,	сослан	из	Москвы	в	Ир-
кутский	острог	по	указу	в	пашню	при	письменном	голове	Л.К.	
Кислянском,	пахал	десятинную	и	собинную	пашни,	владел	сен-
ными	покосами,	женат,	детей	не	было,	1681-1686	гг.

Ветлуга* Михаил (Мишка) Фёдоров, пашенный	крестьянин,	
жил	своим	двором,	родом	из	Галицкого	уезда,	прислан	в	Иркутский	
острог	по	указу	в	пашню	в	1677	г.	при	приказном	сыне	боярском	И.М.	
Перфильеве,	пахал	десятинную	и	собинную	пашни,	имел	сенные	по-
косы	и	скотинный	выпуск,	был	холост,	1686	г.

Выкотцкий (Выкотцкой) Фёдор (Федка) Михайлов, па-
шенный	крестьянин,	жил	своим	двором,	родом	«вилметин	поль-
ских	 городов»,	 на	 Москве	 служил	 в	 стрельцах,	 в	 Иркутский	
острог	прислан	по	указу	в	пашню	при	приказном	сыне	боярском	
И.М.	Перфильеве	в	1678	г.,	пахал	десятинную	пашню,	собинной	
пашни	не	пахал	из-за	лошадиной	скудости,	владел	сенными	по-
косами,	дети:	Ивашка	12	лет,	Мишка	4	лет,	1686	г.

Григорьев Пётр (Петрушка), пашенный	крестьянин,	жил	од-
ним	двором	с	Г.	Павловым,	родом	москвитин,	прислан	из	Москвы	в	
Иркутский	острог	в	1674	г.	при	приказном	сыне	боярском	В.К.	Са-
мойлове,	пахал	десятинную	пашню,	собинную	пашню	не	пахал	и	
сенного	покоса	не	косил	из-за	скудости,	был	холост,	1686	г.

Загрючив Потап (Потапко) Читов, пашенный	 крестьянин,	
жил	своим	двором,	родом	устюжанин,	в	Великом	Устюге	был	госуда-
ревым	пашенным	крестьянином,	прислан	в	Иркутский	острог	по	ука-
зу	в	пашню	в	1677	г.	при	приказном	сыне	боярском	И.М.	Перфильеве,	
пахал	десятинную	пашню,	собинную	пашню	не	пахал	из-за	скудости	
и	одиночества,	жены	и	детей	не	было,	1686	г.

Лиса* Лука (Лучка), пашенный	крестьянин,	жил	свом	дво-
ром,	родом	из	Нижнего	Новгорода,	в	Иркутский	острог	прислан	
по	указу	в	пашню	при	приказном	сыне	боярском	И.М.	Перфилье-
ве	в	1678	г.,	пахал	десятинную	и	собинную	пашни,	имел	сенные	
покосы,	был	женат,	детей	нет,	1678-1686	гг.
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Михайлов Василий (Васка), пашенный	 крестьянин,	 жил	
своим	двором,	родом	казанец,	в	Казани	был	митрополичьим	дво-
ровым	человеком,	в	Иркутский	острог	прислан	в	1677	г.	при	при-
казном	сыне	боярском	И.М.	Перфильеве,	пахал	десятинную	паш-
ню,	собинную	пашню	не	пахал	и	сенных	покосов	не	косил	из-за	
скудости	и	одиночества,	был	холост,	1686	г.

Нагих Спиридон (Спирка) Емельянов, пашенный	 кре-
стьянин,	своего	дворового	строения	не	имел,	родом	москвитин,	
прислан	в	Иркутский	острог	по	указу	в	пашню,	пахал	десятин-
ную	пашню,	собинную	пашню	не	пахал	и	сенных	покосов	не	ко-
сил	из-за	скудости	и	одиночества,	был	холост,	1686	г.

Неворот* Захар (Захарко) Васильев, пашенный	крестьянин,	
своего	двора	не	было,	родом	астраханец,	в	Астрахани	служил	стре-
лецкую	службу,	в	Иркутский	острог	прислан	по	указу	в	пашню,	пахал	
десятинную	пашню,	собинную	пашню	не	пахал	и	сенных	покосов	не	
косил	из-за	скудости	своей	и	одиночества,	был	холост,	1686	г.

Павлов Григорий (Гришка), пашенный	крестьянин,	жил	од-
ним	двором	с	П.	Григорьевым,	родом	москвитин,	прислан	из	Мо-
сквы	в	Иркутский	острог	в	1674	г.	при	приказном	сыне	боярском	
В.К.	 Самойлове,	 пахал	 десятинную	 пашню,	 собинную	 пашню	 не	
пахал	и	сенных	покосов	не	косил	из-за	скудости,	был	холост,	1686	г.

Пушкарь* Никифор (Никифорко) Афанасьев, пашенный	
крестьянин,	жил	своим	двором,	родом	москвитин,	в	Москве	он	и	
его	отец	служили	пушкарскую	службу,	в	Иркутский	острог	при-
слан	 в	 пашню	по	 указу	 при	 приказном	И.М.	Перфильеве,	 пахал	
десятинную	 и	 собинную	 пашни,	 владел	 сенным	 покосом,	 дети:	
Никитка	15	лет	(женат),	Гаврилко	7	лет,	1686	г.;	иркутский	рядовой	
пеший	казак,	сборщик	податей,	1699-1700	гг.

В	иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	не-
окладных	расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	записано:	

«Да в приходе ж по сборной приходной записной книге при-
нято у сборщика иркуцкаго казака Никифора Пушкаря сборных 
денег с промышленных и гулящих людей в дощаничное новое 
строение 45 р. 21 алт. 4 деньги».

Лит-ра:	 Первое…,	 1902;	 Нефедьева	А.К.,	 Тихонов	 В.В.	Московский…,	
2010.

Сапожников Василий (Васка), пашенный	крестьянин,	сво-
его	дворового	строения	не	имел,	пахал	десятинную	пашню,	был	
холост,	1686	г;	†	в	1687	г.

Смагин Иаким (Еким, Екимко) Аксёнов, пашенный	кре-
стьянин,	 жил	 своим	 двором,	 родом	 устюжанин,	 на	 Устюге	 его	
отец	и	он	были	государевыми	пашенными	крестьянами,	в	Иркут-
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ский	острог	прислан	по	указу	в	пашню	в	1677	г.,	пахал	десятин-
ную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	покосами	и	скотинным	
выпуском,	дети:	Федка	годовой,	1686	г.

Стефанов Игнатий (Игнашка),	 пашенный	 крестьянин,	
прислан	в	Иркутский	острог	из	Енисейска	в	1678	г.,	поселён	«верх	
по	Ангаре	в	деревню	Розводную	вповал	с	пашенными	крестьяны	
с	Никифорком	Афанасьевым	с	товарищи»,	было	велено	ему	па-
хать	1	четь	«десятины	в	поле,	а	в	дву	потомуж»;	при	поселении	
«Игнашке	Стефанову	дано	великого	государя	жалованье:	лошадь,	
сошники	в	подмогу	на	полдесятины»,	он	же	получил	на	семена	
2	четверти	ржи	и	1	четверть	ячменя.

Филиппов Прокопий (Пронька),	 пашенный	 крестьянин,	
прислан	в	Иркутский	острог	из	Енисейска	в	1678	г.,	поселён	«верх	
по	Ангаре	в	деревню	Розводную	вповал	с	пашенными	крестьяны	с	
Никифорком	Афанасьевым	с	товарищи»,	было	велено	ему	пахать	
1	четь	«десятины	в	поле,	а	в	дву	потомуж».

Хлопота* Яков (Якушко), пашенный	крестьянин,	жил	своим	
двором,	родом	сысолетин	Еренского	городка,	его	отец	был	государе-
вым	пашенным	крестьянином,	пришёл	в	Иркутский	острог	гулящим	
человеком	в	1679	г.,	снял	в	1686	г.	пашню	у	пашенного	крестьянина	
Евдокима	Утки,	пахал	десятинную	пашню	(1	четь),	собинную	пашню	
не	пахал	из-за	скудости	и	одиночества,	жены	и	детей	не	было,	1686	г.

Черепанов Иван (Ивашко), пашенный	 крестьянин,	 жил	
своим	 двором,	 родом	 из	 Енисейска,	 его	 отец	 в	 Енисейске	 был	
государевым	 пашенным	 крестьянином,	 прислан	 в	 Иркутский	
острог	по	указу	в	пашню	при	приказном	И.М.	Перфильеве,	пахал	
десятинную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	покосами	и	ско-
тинным	выпуском,	дети:	Ерошка	15	лет,	Офонка	12	лет,	Захарко	
7	лет,	Мокейко	4	лет,	Гришка	2	лет,	1686	г.

Шумилов Филипп (Филка),	пашенный	крестьянин,	бе-
жал	в	1681	г.

Смоленская деревня (Смоленщина)

Алексеев Сергей (Сергушко), пашенный	крестьянин,	жил	
одним	двором	с	Н.	Родионовым,	родом	из	Смоленска	 (где	он	и	
его	отец	служили	в	солдатах),	из	Смоленска	в	Иркутский	острог	
прислан	при	приказном	сыне	боярском	В.К.	Самойлове	по	указу	
в	пашню,	пахал	десятинную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	
покосами	и	скотинным	выпуском,	1686	г.

Давыдов Григорий (Гришка-Большой*) Шумилов, па-
шенный	крестьянин,	жил	одним	двором	с	отцом	Ш.	Давыдовым	
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и	братом	Г.	Давыдовым	 (меньшим),	 родом	пинежанин	 (был	 го-
сударевым	пашенным	крестьянином),	 в	Иркутский	 острог	 при-
слан	при	приказном	сыне	боярском	И.М.	Перфильеве	по	указу	в	
пашню,	пахал	десятинную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	
покосами	и	скотинным	выпуском,	1686	г.

Давыдов Григорий (Гришка-Меньшой*) Шумилов, па-
шенный	крестьянин,	жил	одним	двором	с	отцом	Ш.	Давыдовым	
и	 братом	Г.	Давыдовым	 (большим),	 родом	пинежанин	 (был	 го-
сударевым	пашенным	крестьянином),	 в	Иркутский	 острог	 при-
слан	при	приказном	сыне	боярском	И.М.	Перфильеве	по	указу	в	
пашню,	пахал	десятинную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	
покосами	и	скотинным	выпуском,	1686	г.

Давыдов Шумила (Шумилко), пашенный	крестьянин,	жил	од-
ним	двором	с	сыновьями	Г.	Давыдовым	(большим)	и	Г.	Давыдовым	
(меньшим),	родом	пинежанин	(был	государевым	пашенным	крестья-
нином),	в	Иркутский	острог	прислан	при	приказном	сыне	боярском	
И.М.	Перфильеве	по	указу	в	пашню,	пахал	десятинную	и	собинную	
пашни,	владел	сенными	покосами	и	скотинным	выпуском,	1686	г.

Родионов Никита (Микитка, Никитка), пашенный	 кре-
стьянин,	жил	одним	двором	с	С.	Алексеевым,	родом	из	Смолен-
ска	(где	он	и	его	отец	служили	в	солдатах),	из	Смоленска	в	Ир-
кутский	острог	прислан	при	приказном	В.К.	Самойлове	по	указу	
в	пашню,	пахал	десятинную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	
покосами	и	скотинным	выпуском,	1686	г.

Смоленский* (Смоленской*) Дмитрий (Митка),	пашенный	
крестьянин,	основатель	деревни;	заплечный	мастер,	1679	г.

В	1684	г.	он	в	челобитной	писал	(в	переложении):	«В	про-
шлых	годех	прислан	он,	Митка,	за	ево	вины	в	Иркутский	острог	
в	десятинную	пашню…	да	ему,	Митке	велено	быть	в	Иркутску	в	
заплечных	мастерах	и	бирючах	прошлого	187	года».

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-
шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958.

Сурник* Никита (Никитка), пашенный	крестьянин,	жил	
своим	двором,	родом	из	Смоленска	(из	солдат),	1686	г.

Чемолдин Евдоким (Евдокимко), пашенный	крестьянин,	жил	
своим	двором,	родом	из	города	Яровца-Повольского,	где	был	госуда-
ревым	 пашенным	 крестьянином,	 в	Иркутский	 острог	 прислан	 при	
приказном	В.К.	Самойлове	по	указу	в	пашню	в	1676	г.,	пахал	десятин-
ную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	покосами	и	скотинным	вы-
пуском,	детей	не	имел,	пасынки:	Ивашко	8	лет,	Мишка	2	лет,	1686	г.



326

Тункинский острог (Тунка)

Анкудинов (Онкудинов) Афанасий (Афонка, Офонька),	
казак,	Иркутский	острог,	1681	г.;	служилый	человек	Тункинского	
острога,	1684	г.	

В	иркутской	«Сметной	книге	189	г.»	о	нем	записано:	
«Куплена лодка набойная в отпуск в Енисейской и к Москве 

с соболиною казною с Васкою Устиновым с товарищи у иркуцкаго 
казака у Афонки Анкудинова; денег дано 20 алтын».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Артамонов Илларион (Ларион, Ларка), илимский	служи-

лый	человек,	казачий	наёмщик,	тункинский	беломестный	(посе-
лённый	на	пашню,	без	жалованья)	казак,	1684	г.

Артемьев (Ортемьев) Иван,	беломестный	казак,	1682	г.
Атар* Трофим (Трошка),	казак,	1688	г.
Бахарь* (Бахор*) Василий (Васка, Васька), беломестный	

казак,	Иркутский	и	Тункинский	остроги,	1673-1684	гг.	
В	заручных	книгах	приказчика	Иркутского	острога	А.В.	Стро-

ганова	написано	в	1673	г.:	
«Построен вновь у государевы мельницы под даурские хлеб-

ные запасы житенный анбар. Дано беломестному казаку Васке Ба-
харе да гулящему человеку Митке Архипову с товарищи по догово-
ру 7 руб. с полтиною денег».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Беспалов (Беспалой*) Василий (Васка), илимский	служилый	

человек,	наёмщик,	тункинский	беломестный	казак,	1684	г.
Гаврилов Павел (Пашко), илимский	 служилый	 человек,	

казачий	наёмщик,	тункинский	беломестный	казак,	1684	г.
Елфимов Василий, служилый	человек	Илимского	острога;	

беломестный	казак	Тункинского	острога,	1684	г.
Ерофеев (Ярофеев) Дмитрий (Митька), иркутский	казак,	

1684	г.;	служилый	человек	Тункинского	острога,	1688-1690	гг.
Злыгостев Алексей (Алёшка), илимский	казак,	казачий	на-

ёмщик,	тункинский	беломестный	казак,	1684	г.
Зонма* (Зойму*) Агафон (Агафонко), илимский	служилый	

человек,	казачий	наёмщик,	тункинский	беломестный	казак,	1684	г.
Кобур* (Кобун*) Иван (Ивашко), иркутский	 казак,	 казак	

Тункинского	острога,	1688	г.
Косун* Иван (Ивашко), служилый	человек,	1690-1691	гг.
Косырев Иван (Ывашка), казак,	1688	г.
Ламаев (Ломаев) Афанасий Леонтьев, илимский	служилый	

человек,	тункинский	беломестный	казак,	казачий	наёмщик,	1684	г.



327

Малафеев (Малафиив) Михаил (Мишка), служилый	че-
ловек,	Тункинский	и	Иркутский	остроги,	1684-1689	гг.

Малахаев Михаил (Мишка), служилый	человек,	годоваль-
щик,	1690-1691	гг.

Маньков Никифор (Микишка), илимский	 служилый	че-
ловек,	тункинский	беломестный	казак,	1684	г.

Маркелов Иван,	казак,	1681-1684	гг.
Могиль* Афанасий (Афонка, Офонка), беломестный	(по-

селённый	на	пашню,	без	жалованья)	казак,	1676	г.
Обрин Яков (Якунка), беломестный	казак,	1676	г.	
В	заручных	книгах	приказчика	Иркутского	острога	В.К.	Са-

мойлова	написано:	
«Наняты беломестные казаки Якунка Обрин, Офонка Могиль 

вспахать под рожь и под яровое в новом Тункинском остроге на великих 
государей две десятины. Дано им за ту работу 3 р. 16 алт. 4 деньги».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Панфилов Дементий (Дёмка), илимский	служилый	чело-

век,	наёмщик,	тункинский	беломестный	казак,	1684	г.
Парамонов Кирилл (Кирюшка), илимский	служилый	че-

ловек,	наёмщик,	тункинский	беломестный	казак,	1684	г.
Петров (Толмач*) Константин (Костя),	толмач,	1682	г.
Петров Лаврентий (Лавринко) Васильев,	 беломестный	

казак,	1682	г.
Подкаменный* (Подкаменной*) Афанасий (Афонка),	илим-

ский	служилый	человек,	тункинский	беломестный	казак,	1684	г.
Полубенец* (без	имени),	служилый	человек,	1682	г.
Сиротинин Прокопий (Прон, Пронка, Пронька), енисей-

ский	казак,	1684-1685	гг.;	тункинский	служилый	человек,	1689	г.
Судейкин Филипп (Филка), илимский	 служилый	 человек,	

наёмщик,	тункинский	беломестный	казак	(поселенный	на	пашню,	
без	жалованья),	1684	г.

Торский* (Торской*) Корнилий (Корнил, Корнила, Кор-
нишка), казак,	1689	г.

Торский* (Торской*) Фёдор (Федька), казак,	1689	г.
Филиппов (Филипов) Тихон (Тишка),	казак,	1684	г.
Чекуша* (Чекушин) Степан (Стенька, Стёпка), иркут-

ский	казак,	Удинский	и	Иркутский	остроги,	1682	г.;	казак	Тункин-
ского	острога,	1690	г.;	ранен	в	стычке	с	монголами	и	урянскими	
людьми	и	†	от	ран,	1691	г.	

В	иркутской	«Смете	хлебных	и	соляных	доходов	и	расходов	
190	г.»	о	нём	записано:	
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«У иркуцкаго казака у Стёпки Чекушина взято четь с полось-
миною ржи за то, что он, Стёпка, в Удинском остроге съел государе-
вых хлебных запасов весчих 4 пуда муки ржаной».

Лит-ра:	Первое…,	1902.

Уриковская слобода (Урик)

Агапитов Антип (Антипка),	пашенный	крестьянин,	родом	
из	города	Козлова,	прислан	по	указу	в	1685	г.,	пахал	десятинную	
пашню	(1	четь).

Лит-ра:	Нефедьева	А.К.,	Тихонов	В.В.	Московский…,	2010.
Алексеев (Алексеив) Василий,	 послух	 (свидетель),	

1705	г.	◙
Андреев Марк (Марчко), пашенный	крестьянин,	жил	своим	

двором,	родом	из	польских	городов,	прислан	в	Иркутский	острог	при	
приказном	сыне	боярском	А.В.	Строганове,	пахал	десятинную	и	со-
бинную	пашни,	владел	сенными	покосами,	был	женат,	дети:	Ивашко	
3	лет,	1686	г.;	судя	по	времени	присылки	в	Иркутский	острог,	он	мог	
быть	в	одной	группе	с	В.	Нечегиным.

Афанасьев Яков (Якушко), пашенный	 крестьянин,	 ро-
дом	вологжанин,	пахал	десятинную	пашню,	собинную	пашню	
не	пахал	и	сено	не	косил	за	одиночеством	и	скудостию	своею,	
детей	не	имел,	1686	г.

Безъязыкий* (Безъязыкой*, Безязыкой*) Агафон (Ага-
фонко) Петров, пашенный	крестьянин,	жил	одним	двором	 с	
С.	Корец,	прислан	в	Иркутский	острог	в	1673	г.	по	указу,	пахал	
десятинную	 пашню,	 владел	 сенными	 покосами,	 был	 женат,	
1686	г.;	судя	по	году	присылки	в	Иркутский	острог,	он	мог	быть	в	
одной	группе	с	В.	Нечегиным.

Богородцкий (Богородцкой) Иван (Ивашко) Манойлов 
(Мануйлов), пашенный	крестьянин,	родом	из	Нижнего	Новгорода	
(где	был	крестьянином	села	Богородцкого	князя	М.Я.	Черкасского),	
в	Иркутский	острог	прислан	в	1671	г.	по	указу	в	пашню	при	приказ-
ном	сыне	боярском	А.В.	Строганове,	пахал	десятинную	(полдеся-
тины)	и	собинную	(3	десятины)	пашни,	владел	сенными	покосами,	
дети:	Ивашко	10	лет,	Гришка	2	лет,	1686	г.;	судя	по	году	присылки	в	
Иркутский	острог,	он	мог	быть	в	одной	группе	с	В.	Нечегиным.

Булгач* Василий (Васка) Григорьев, пашенный	крестья-
нин,	жил	своим	двором,	родом	из	города	Дмитреевского	(из	по-
садских),	прислан	в	Иркутский	острог	по	указу	при	стольнике	и	
воеводе	И.Е.	Власове	 в	 1683	 г.,	 пахал	 десятинную	и	 собинную	
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пашни,	 владел	 сенными	покосами	и	 скотинным	выпуском,	 был	
женат,	детей	не	имел,	1686	г.

Бунндов Кузьма (Косма),	послух	(свидетель),	1705	г.	◙
Бускан* Парфён (Парфёнко), пашенный	крестьянин,	родом	из	

города	Коротая	(где	служил	солдатскую	службу),	пахал	десятинную	
пашню,	собинную	пашню	не	пахал	и	сено	не	косил	за	одиночеством	и	
скудостию	своею,	дети:	сын	Ивашко	6	лет,	1686	г.

Васильев Алексей Андреев, пашенный	крестьянин,	1685	г.	◙
Васильев (Василёв) Афанасий (Афонка), пашенный	кре-

стьянин,	родом	из	города	Нежина,	прислан	в	Иркутский	острог	
по	указу	в	пашню	при	письменном	голове	стольнике	Л.К.	Кис-
лянском,	пахал	десятинную	пашню,	собинную	пашню	не	пахал	за	
скудостию	и	одиночеством,	владел	сенными	покосами	и	скотин-
ным	выпуском,	был	холост,	1686	г.

Васильев (Василёв) Борис (Бориско), пашенный	крестьянин,	
жил	своим	двором,	родом	из	Псковского	уезда,	где	был	государевым	
пашенным	крестьянином,	в	Иркутский	острог	прислан	при	стольни-
ке	воеводе	И.Е.	Власове	по	указу	в	пашню,	пахал	десятинную	паш-
ню,	собинную	пашню	не	пахал	за	скудостию,	был	холост,	1686	г.

Васильев Дементий (Дёмка), гулящий	человек,	1686	г.
Васильев Ефим (Евфим, Елфим, Елфимка), пашенный	

крестьянин,	1681-1685	гг.	
В	иркутской	«Сметной	книге	189	г.»	о	нём	записано:	
«В подмогу новопашенным крестьянам дано на лошадную по-

купку и на всякой деревенской завод Елфимке Васильеву, Тишке 
Филиппову 12 р. 32 алтына, да за достальныя деньги дано им по 
цене сошники да товар – котёл».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Васильев Никита (Микита), пашенный	крестьянин,	1685	г.
Васильев (Василев) Осип (Оска), пашенный	крестьянин,	

жил	своим	двором,	родом	устюжанин	(из	Черепковской	волости,	
где	его	отец	был	государевым	пашенным	крестьянином),	пришёл	
в	Иркутский	острог	гулящим	человеком	при	приказном	сыне	бо-
ярском	А.А.	Барнашлёве	в	1671	г.,	пахал	десятинную	 (четверть	
десятины)	пашню,	 владел	 сенными	покосами	и	 скотинным	вы-
пуском,	детей	не	имел,	1686	г.

Воинов Ерофей (Ерошка), пашенный	 крестьянин,	 родом	
москвитин,	в	Иркутский	острог	прислан	по	указу	в	пашню	при	
стольнике	воеводе	И.А.	Власове	в	1682	г.,	пахал	десятинную	паш-
ню	по	найму,	собинной	пашни	и	сенных	покосов	не	имел	по	ску-
дости,	бедности	и	одиночеству,	жены	и	детей	не	было,	1686	г.
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Вяткин Иаким (Еким, Екимко) Игнатьев, пашенный	
крестьянин,	прислан	в	Иркутский	острог	по	указу	в	пашню	при	
письменном	голове	Л.К.	Кислянском,	пахал	десятинную	пашню,	
собинную	пашню	не	пахал	из-за	скудости	и	одиночества,	владел	
сенными	покосами	и	скотинным	выпуском,	был	холост,	1686	г.

Грамотин Василий (Васка) Степанов, новоприсыльный	
пашенный	 крестьянин,	 1673	 г.;	 пашенный	 крестьянин	Урицкой	
слободы	на	реке	Куде,	жил	своим	двором,	родом	важенин,	на	Ваге	
был	государевым	пашенным	крестьянином,	прислан	в	Иркутский	
острог	при	приказном	сыне	боярском	А.В.	Строганове,	пахал	де-
сятинную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	покосами	и	ско-
тинным	выпуском,	дети:	Игнашка	14	лет,	Ивашко	12	лет,	1686	г.

В	заручных	записях	приказчика	Иркутского	острога	А.В.	Стро-
ганова	в	1673	г.	написано:	

«Куплена у пашенного крестьянина у Ивашки Данилова ло-
шадь, дано 4 руб., а та лошадь отдана в подмогу на пол-десятину 
новоприсыльному пашенному крестьянину Васке Грамотину».

Лит-ра:	Первое…,	1902;	Нефедьева	А.К.,	Тихонов	В.В.	Московский…,	2010.
Гранев Степан (Стенка), пашенный	 крестьянин,	 родом	

шатчанин	 (из	 города	Шатцка),	 прислан	 в	Иркутский	 острог	 по	
указу	в	пашню	при	письменном	голове	стольнике	Л.К.	Кислян-
ском,	пахал	десятинную	пашню,	собинной	пашни	не	пахал	из-за	
скудости	и	одиночества,	владел	сенными	покосами	и	скотинным	
выпуском,	был	холост,	1686	г.

Давыдов Артемий,	пашенный	крестьянин,	владелец	колёс-
чатой	мельницы	(амбар,	без	угодий,	одни	жернова),	построенной	
на	речке	Урик	в	1701	г.,	оброк	с	мельницы	5	алт.	в	год,	1705	г.

Долгой* Василий (Васка),	пашенный	крестьянин,	родом	из	
Москвы,	прислан	по	указу	в	1683	г.,	пахал	только	десятинную	паш-
ню	(1	четь	десятины);	отправлен	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильин-
скую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.

Жихарев Пётр (Петрушка), пашенный	 крестьянин,	 родом	
тамбовец,	пахал	десятинную	пашню,	собинной	пашни	не	пахал	из-
за	одиночества	и	скудости	своей,	дети:	Илюшка	годовой,	1686	г.

Занавеска* Иван (Ивашка) Степанов, пашенный	крестья-
нин,	жил	своим	двором,	родом	из	города	Еренска	Гамского	уез-
да,	где	был	государевым	пашенным	крестьянином,	в	Иркутский	
острог	пришёл	гулящим	человеком,	пахал	десятинную	и	собин-
ную	пашни,	владел	сенными	покосами	и	скотинным	выпуском,	
был	женат,	детей	не	имел,	1686	г.
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Зенок* Пётр (Петрушка), пашенный	крестьянин,	родом	там-
бовец,	пахал	десятинную	пашню,	собинной	пашни	не	пахал	и	сено	не	
косил	из-за	одиночества	и	скудости,	дети:	Дениско,	1686	г.

Зозмин Анкудин (Онкудинко), пашенный	крестьянин,	жил	од-
ним	двором	с	братом	Л.	Зозминым,	родом	черкашенин,	прислан	в	Ир-
кутский	острог	в	пашню	по	указу,	пахал	десятинную	пашню,	владел	
сенными	покосами,	был	женат	(в	Иркутске),	детей	не	имел,	1686	г.

Зозмин Леонтий (Лёвка, Левонтий), пашенный	 крестья-
нин,	жил	одним	двором	с	братом	А.	Зозминым,	родом	из	города	
Черкашина,	прислан	в	Иркутский	острог	в	пашню	по	указу,	пахал	
десятинную	пашню,	владел	сенными	покосами,	был	женат	(в	Ир-
кутске),	дети:	Петрушка	13	лет,	Васка	12	лет,	Стенка	2	лет,	1686	г.

Иванов Алексей, пашенный	крестьянин,	1685	г.
Иванов Давид (Давидко), пашенный	крестьянин,	родом	из	

Тамбова,	прислан	по	указу	в	1685	г.,	пахал	десятинную	(1	четь)	
пашню.

Лит-ра:	Нефедьева	А.К.,	Тихонов	В.В.	Московский…,	2010.
Иванов Денис (Дениско), пашенный	крестьянин,	1685	г.	◙
Иванов Кондратий (Кондрашка), пашенный	 крестьянин,	

жил	своим	двором,	родом	из	города	Козлова,	где	служил	казаком,	
в	Иркутский	острог	прислан	по	указу	в	пашню	в	1673	г.,	пахал	
десятинную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	покосами	и	ско-
тинным	выпуском,	дети:	Петрушка	12	лет,	Якушко	9	лет,	1686	г.;	
возможно,	он	был	поселён	вместе	с	В.	Нечегиным.

Иванов Михаил (Мишка), пашенный	 крестьянин,	 жил	
своим	двором,	родом	москвитин,	в	Иркутский	острог	прислан	по	
указу	в	пашню	при	стольнике	воеводе	И.Е.	Власове	в	1682	г.,	па-
хал	десятинную	пашню	по	найму,	собинной	пашни	не	пахал	из-за	
скудости,	детей	не	имел,	1686	г.

Иванов Самуил (Самошка), пашенный	 крестьянин,	 ро-
дом	тамбовец,	пахал	десятинную	пашню,	собинную	пашню	не	
пахал	и	сено	не	косил	из-за	одиночества	и	скудости	своей,	дети:	
Ивашко	годовой,	1686	г.

Игнатьев Еким (Екимка),	 пашенный	 крестьянин,	 родом	 из	
Вятки,	прислан	по	указу	в	1685	г.,	пахал	десятинную	(1	четь)	пашню.

Лит-ра:	Нефедьева	А.К.,	Тихонов	В.В.	Московский…,	2010.
Каляпов Михаил (Мишка), пашенный	крестьянин,	родом	

из	пашенных	крестьян	государева	Дворцового	села,	пахал	деся-
тинную	пашню,	собинной	пашни	не	пахал	и	сено	не	косил	из-за	
одиночества	и	скудости	своей,	1686	г.

Карпов Никита (Никитка), пашенный	 крестьянин,	 жил	
своим	двором,	родом	москвитин,	на	Москве	был	в	посадском	тя-
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гле,	в	Иркутский	острог	пришёл	гулящим	человеком,	пахал	деся-
тинную	пашню,	владел	сенными	покосами,	1686	г.

Козмин Янин Иван (Ивашка), пашенный	крестьянин,	ро-
дом	ярославец	(был	крестьянином	стольника	В.В.	Кропоткина),	в	
Иркутский	острог	прислан	при	стольнике	воеводе	И.Е.	Власове	
по	указу	в	пашню,	пахал	десятинную	пашню,	собинную	пашню	
не	пахал	и	сена	не	косил	из-за	скудости	и	одиночества,	1686	г.

Константинов Алексей (Лёшка), выходец	из	Москвы,	па-
шенный	крестьянин,	1686	г.

Константинов (Костянтинов, Толоконец*) Василий (Ва-
ска), пашенный	 крестьянин,	 жил	 своим	 двором,	 родом	 из	Мо-
сквы,	прислан	в	Иркутский	острог	по	указу	в	пашню,	пахал	де-
сятинную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	покосами,	дети:	
Мишка	5	лет,	1686	г.

Корец* Софон (Софонко), пашенный	крестьянин,	жил	одним	
двором	с	А.П.	Безъязыким,	родом	из	Коломенского	города,	прислан	
в	Иркутский	острог	в	1673	г.	по	указу,	пахал	десятинную	и	собин-
ную	пашни,	владел	сенными	покосами,	дети:	Сенка	20	лет,	Фролко	
18	лет	(женат),	1686	г.;	судя	по	году	присылки	в	Иркутский	острог,	он	
мог	быть	в	одной	группе	с	В.	Нечегиным.

Коркин Пётр,	пашенный	крестьянин,	бежал,	1680	г.
Кот* Иван,	пашенный	крестьянин,	бежал	в	1681	г.
Лукьянов Василий (Васька), выходец	 из	 Ярославля,	 па-

шенный	крестьянин,	1686	г.
Лукьянов Гавриил (Гаврило), пашенный	 крестьянин,	

1685	г.
Лукьянов Илларион (Ларион, Ларка), пашенный	 крестья-

нин,	жил	своим	двором,	родом	ярославец,	в	Иркутский	острог	при-
слан	по	указу	в	пашню,	пахал	десятинную	(1	четь)	и	собинную	
(2	десятины)	пашни,	владел	сенными	покосами,	1686	г.

Львов Митрофан, пашенный	крестьянин,	1685	г.
Лылов Гавриил Матвеев, сын	М.П.	Лылова,	младший	брат	

Л.М.	Лылова,	1686	г.
Лылов Лука (Лучка) Матвеев, сын	М.П.	Лылова,	год	рож-

дения	–	1683;	пашенный	крестьянин,	известно,	что	он	вместе	с	
братьями	(видимо,	младшими)	Никифором,	Гавриилом	и	Тимо-
феем	 построил	 часовню	 в	 Уриковской	 деревне	 (год	 постройки	
часовни	неизвестен,	но	часовня	стояла,	по	сообщению	жительни-
цы	Урика	Любови	Васильевны	Лыловой,	1929	г.	р.,	урождённой	
Ероповой,	 ещё	в	начале	30-х	 гг.	ХХ	в.);	пашенный	крестьянин,	
отпущен	с	Урика	с	хлебом	на	продажу	в	Удинск,	1702	г.;	пашен-
ный	крестьянин,	владелец	колёсчатой	мельницы	(амбар,	угодий	
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нет,	одни	жернова),	построенной	на	речке	Урик	в	1702	г.,	оброк	с	
мельницы	1	алт.	2	д.	в	год,	1705	г.

Лылов Матвей (Матюшка) Петров, пашенный	крестьянин,	
жил	своим	двором,	на	Руси	был	государевым	пашенным	крестья-
нином	Владимирского	погоста,	в	Иркутский	острог	послан	в	паш-
ню	по	указу	и	по	грамоте	при	стольнике	воеводе	И.Е.	Власове	
в	 1680	 г.,	 пахал	десятинную	и	 собинную	пашни,	 владел	 сенны-
ми	покосами	и	 скотинным	выпуском,	дети:	Лучка	3	лет,	 1686	 г.;	
целовальник	 деревни,	 сообщал	 в	 Иркутск	 о	 потраве	 государева	
хлеба:	«потравил	Карлуцкой	деревни	пашенный	крестьянин	Дём-
ка	 Поздняков	 конным	 табуном	 своим»,	 он	 понёс	 материальную	
ответственность	за	потраву:	«доправить	на	целовальнике	Матвее	
Лылове	хлеб…	а	чьим	скотом	хлеб	потравлен	и	чья	пахота	и	тех	
людей	к	наказанью	выслать	в	Иркутск»,	1700	г.	 (решение	иркут-
ского	воеводы).

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-
шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958.

Лылов Никифор Матвеев, сын	 М.П.	 Лылова,	 младший	
брат	Л.М.	Лылова,	1686	г.

Лылов Тимофей Матвеев, сын	 М.П.	 Лылова,	 младший	
брат	Л.М.	Лылова,	1686	г.

Малый* (Малой*) Иван Клементьев, пашенный	 кре-
стьянин,	1685	г.

Маркелов Иван, иркутский	казак,	служилый	человек	Тун-
кинского	острога,	ясачный	сборщик,	1681-1684	гг.;	первый	при-
казчик	Уриковской	деревни,	1684-1687	гг.

Меркулов Иван (Ивашка) Трофимов, пашенный	крестьянин,	
жил	своим	двором,	родом	из	Енисейска,	где	его	отец	был	в	посадском	
тягле,	в	Иркутский	острог	пришёл	гулящим	человеком,	пахал	деся-
тинную	и	собинную	пашню,	владел	сенными	покосами	и	скотинным	
выпуском,	был	женат,	детей	не	имел,	1686	г.

Морок* Иван (Ивашко) Осиров, пашенный	 крестьянин,	
своего	домового	строения	не	было,	родом	москвитин,	прислан	в	
Иркутский	острог	по	указу	в	пашню	при	воеводе	И.Е.	Власове	в	
1682	г.,	пахал	десятинную	пашню,	собинную	пашню	не	пахал	и	
сенных	покосов	не	держал	из-за	скудости,	бедности	и	одиноче-
ства,	жены	и	детей	не	было,	1686	г.

Мучинов (Мучнинов) Алексей (Алёшка) Иванов, пашен-
ный	крестьянин,	жил	своим	двором,	родом	москвитин,	на	Москве	
его	 отец	 и	 он	 служили	 стрелецкую	 службу,	 в	Иркутский	 острог	
прислан	по	указу	в	пашню	при	приказном	сыне	боярском	И.М.	Пер-
фильеве,	пахал	десятинную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	
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покосами	и	скотинным	выпуском,	дети:	Митка	9	лет,	Сенка	6	лет,	
Афонка	3	лет,	Мишка	2	лет,	1686	г.

Наумов Емельян (Омелка), пашенный	 крестьянин,	 ро-
дом	тамбовец	 (казачий	сын),	прислан	в	Иркутский	острог	по	
указу	 в	 пашню	 при	 письменном	 голове	 стольнике	 Л.К.	 Кис-
лянском,	пахал	десятинную	пашню,	 собинную	пашню	не	па-
хал	из-за	скудости	и	одиночества,	владел	сенными	покосами	и	
скотинным	выпуском,	был	холост,	1686	г.

Нечегин Василий (Васька), пашенный	 крестьянин,	 при-
сланный	по	указу	от	1671	г.	из	Смоленска,	поселённый	как	«но-
воприсыльный»	на	отведённую	свободную	землю;	в	челобитной	
вновь	 прибывшие	 писали:	 «…В	 нынешнем	 181	 году	 присланы	
мы	в	Иркутский	острог	в	десятинную	пашню»,	челобитную,	кро-
ме	Н.,	подписывали	Ильин,	Мануйлов,	Родионов,	Иванов	и	др.,	
из	 сопоставления	 дат	 проистекает,	 что	 до	 Иркутска	 крестьяне	
шли	 целых	 2	 года;	 крестьянам	 были	 отведены	 земли	 по	 наказ-
ной	памяти	иркутского	приказчика	А.В.	Строганова	приказчиком	
Красной	(Кудинской)	слободы	Калиной	Сергеевым,	который,	от-
читываясь,	писал	в	Иркутский	острог:	«Велено	мне,	Калинке,	с	
поимёнными	 крестьяны	 з	 Гаврилкой	 Бердоносовым,	 Федотом	
Граною,	Панфилкой	Емельяновым…	ехать	из	Красной	слободы	
вниз	по	Куде	на	Урик	речку…	приискать	новоприсыльным	кре-
стьянам	 Ваське	 Нечегину	 с	 товарищи	 пахотной	 земли»,	 земли	
были	 отведены	по	Урику	 на	 12	 человек;	 в	 1675	 г.	Н.	 построил	
мельницу	на	речке	Урик;	он	пахал	5	десятин	на	себя	и	1	десяти-
ну	на	государя;	во	время	осады	Селенгинска	монголами	он	был	
отправлен	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	пол-
ковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	возвратившись,	Н.	оставался	
пашенным	крестьянином;	в	1695	г.	он	сдал	четь	десятины	гуляще-
му	человеку	Семёну	Овечкину;	выборный	целовальник,	1699	г.;	он	
стал	владельцем	второй,	уже	мутовчатой,	мельницы	(при	мельни-
це	построен	был	амбар,	угодий	не	было,	одни	жернова),	постро-
енной	в	1691	г.	на	речке	Урик	(возможно,	на	месте	первой),	оброк	
с	мельницы	3	алт.	2	д.	в	год,	1705	г.

Лит-ра:	Кашик	О.И.	К	вопросу…,	1968;	Бубис	Н.Г.	Урик…,	2007.
Никитин Василий (Васка), пашенный	крестьянин,	свое-

го	 домового	 строения	 не	 имел,	 родом	 москвитин,	 прислан	 в	
Иркутский	острог	по	указу	в	пашню	при	воеводе	И.Е.	Власове	
в	1682	г.,	пахал	десятинную	пашню	по	найму,	собинной	пашни	
и	сенных	покосов	не	имел	из-за	скудости,	бедности	и	одиноче-
ства,	жены	и	детей	не	было,	1686	г.
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Овечкин Семён,	гулящий	человек,	получил	от	В.	Нечегина	четь	
десятины	пашни,	в	поручной	записи	уриковских	крестьян	сказано:	«А	
взял	он,	Семён	у	него,	Василия	Мченского,	за	себя	замуж	дворовую	
его,	крепостную	девку	мунгальской	породы,	молитвенное	имя	–	Да-
рья,	да	кобылу	з	жеребёнком,	да	корову	с	телёнком,	сошники,	топоры,	
косу,	два	серпа,	20	пуд	отсыпного	хлеба	ржи	да	десятину	в	поле	на-
сеянные	ржи,	хомут,	соху»,	1695	г.

Олфёров Кирилл (Кирюшка), пашенный	крестьянин,	ро-
дом	муроец	(из	Мурома?),	прислан	в	Иркутский	острог	по	указу	в	
пашню	при	письменном	голове	стольнике	Л.К.	Кислянском,	пахал	
десятинную	пашню,	собинную	пашню	не	пахал	из-за	скудости	и	
одиночества,	владел	сенными	покосами	и	скотинным	выпуском,	
был	холост,	1686	г.

Пакул* Василий (Васка) Васильев (Василёв), пашенный	
крестьянин,	жил	своим	двором,	родом	из	Городецкого	уезда,	в	Ир-
кутский	острог	прислан	в	1671	г.	по	указу	в	пашню,	пахал	десятин-
ную	(1	десятина)	и	собинную	(2	десятины)	пашни,	владел	сенными	
покосами	и	скотинным	выпуском,	дети:	Алёшка	годовой,	1686	г.

Панкратьев Яков (Якушко), пашенный	 крестьянин,	
своего	домового	строения	не	было,	родом	москвитин,	прислан	
в	Иркутский	острог	по	указу	в	пашню	при	воеводе	И.Е.	Вла-
сове	в	1682	г.,	пахал	десятинную	пашню	по	найму,	собинной	
пашни	и	 сенных	покосов	не	держал	по	 скудости,	 бедности	и	
одиночеству,	жены	и	детей	не	было,	1686	г.

Перевозников Прокопий, пашенный	 крестьянин,	 владелец	
мутовчатой	мельницы	(амбар,	угодий	нет,	одни	жернова),	построен-
ной	в	1697	г.	на	речке	Урик,	оброк	с	мельницы	5	алт.	в	год,	1705	г.

Петров Дмитрий (Митка), пашенный	крестьянин,	родом	там-
бовец,	прислан	в	Иркутский	острог	по	указу	в	пашню	при	письмен-
ном	голове	стольнике	Л.К.	Кислянском,	пахал	десятинную	пашню,	
собинную	 пашню	 не	 пахал	 из-за	 скудости	 и	 одиночества,	 владел	
сенными	покосами	и	скотинным	выпуском,	был	холост,	1686	г.

Петров Осип (Оска), пашенный	крестьянин,	родом	поляк,	
пахал	десятинную	пашню,	собинную	пашню	не	пахал	и	сено	не	
косил	из-за	одиночества	и	скудости,	был	холост,	1686	г.

Петров Потап (Потапко), пашенный	 крестьянин,	 родом	 из	
города	Шатцкого,	пахал	десятинную	пашню,	собинную	пашню	не	
пахал	и	сено	не	косил	из-за	одиночества	и	скудости	своей,	1686	г.;	
иркутский	посадский	человек	с	годовым	оброком	с	человека	по	13	
алт.	2	д.,	1704	г.	(возможно,	он	брат	Фёдора	Петрова).

Петров Фёдор (Федка), пашенный	крестьянин,	родом	из	го-
рода	Шатцкого,	 пахал	 десятинную	 пашню,	 собинную	 пашню	 не	
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пахал	и	сено	не	косил	из-за	одиночества	и	скудости	своей,	1686	г.	
(возможно,	он	брат	Потапа	Петрова).

Петров Филимон (Филка), пашенный	крестьянин,	жил	в	одном	
дворе	с	Б.	Степановым,	родом	москвитин	(тяглец	Кадашевской	слобо-
ды),	прислан	в	Иркутский	острог	по	указу	в	пашню,	пахал	десятин-
ную	пашню	по	найму,	собинную	пашню	не	пахал	и	сенных	покосов	
не	косил	из-за	скудости	своей	и	одиночества,	был	холост,	1686	г.

Печегин Василий (Васка), пашенный	крестьянин,	жил	од-
ним	двором	с	сыновьями	Иваном	и	Назаром,	родом	из	Смоленска,	
прислан	в	Иркутский	острог	по	указу	в	пашню	при	приказном	сыне	
боярском	А.В.	Строганове,	пахал	десятинную	и	собинную	пашни,	
владел	сенными	покосами	и	скотинным	выпуском,	1686	г.

Печегин Иван (Ивашка) Васильев, сын	В.	Печегина,	па-
шенный	крестьянин,	жил	одним	двором	с	отцом,	пахал	десятин-
ную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	покосами	и	скотинным	
выпуском,	1686	г.

Печегин Назар (Назарко) Васильев, сын	 В.	 Печегина,	
пашенный	 крестьянин,	 жил	 одним	 двором	 с	 отцом,	 пахал	 де-
сятинную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	покосами	и	ско-
тинным	выпуском,	1686	г.

Плешко* Прокопий (Пронка) Петров, пашенный	крестья-
нин,	своего	домового	строения	не	имел,	родом	москвитин,	при-
слан	в	Иркутский	острог	по	указу	в	пашню	при	стольнике	воево-
де	И.Е.	Власове	 в	 1682	 г.,	 пахал	 десятинную	пашню	по	найму,	
собинной	пашни	и	сенных	покосов	не	имел	из-за	скудости,	бед-
ности	и	одиночества,	жены	и	детей	не	было,	1686	г.

Побивалкин Пётр (Петрушка) Васильев, пашенный	кре-
стьянин,	жил	 в	 собственном	дворе,	 родом	москвитин,	 в	Москве	
служил	в	стрельцах,	в	Иркутский	острог	прислан	по	указу	в	паш-
ню,	пахал	десятинную	и	собинную	пашни,	имел	сенные	покосы	и	
скотинный	выпуск,	дети:	Данилко	7	лет,	1686	г.

Подшивалов Иван (Ивашко), пашенный	 крестьянин,	
своего	домового	строения	не	имел,	родом	москвитин,	в	Иркут-
ский	острог	прислан	по	указу	в	пашню	при	стольнике	воеводе	
И.Е.	Власове	в	1682	г.,	пахал	десятинную	пашню	по	найму,	со-
бинной	пашни	и	сенных	покосов	не	имел	по	скудости,	бедности	
и	одиночеству,	жены	и	детей	не	было,	1686	г.

Пономарь* Иван (Ивашко), пашенный	крестьянин,	ро-
дом	из	города	Владимира,	пахал	десятинную	пашню,	собинной	
пашни	не	пахал	и	сено	не	косил	из-за	одиночества	и	скудости	
своей,	1686	г.
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Порошин (Порошиных) Гавриил (Ганка) Лукьянов, пашен-
ный	крестьянин,	жил	своим	двором,	родом	москвитин,	в	Иркутский	
острог	прислан	по	указу	при	воеводе	И.Е.	Власове,	пахал	десятин-
ную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	покосами	и	скотинным	вы-
пуском,	был	женат,	дети:	Петрушка	9	лет,	1686	г.

Родионов Филимон (Филка), пашенный	крестьянин,	ро-
дом	тамбовец	 (где	служил	казачью	службу),	прислан	в	Иркут-
ский	острог	по	указу	в	пашню	при	письменном	голове	стольнике	
Л.К.	Кислянском,	пахал	только	десятинную	пашню,	собинную	
пашню	не	пахал	из-за	скудости	и	одиночества,	владел	сенными	
покосами	и	скотинным	выпуском,	был	холост,	1686	г.

Родионова М.,	крестьянка,	обвинялась	в	«напущении	гры-
жи»	на	другую	крестьянку,	1692	г.

Савинов Леонтий (Лёвка), пашенный	крестьянин,	родом	
из	Шатцкого	уезда	(где	он	и	сын	были	государевыми	пашенны-
ми	крестьянами),	пахал	десятинную	пашню,	собинную	пашню	
не	пахал	и	сено	не	косил	из-за	одиночества	и	скудости	своей,	
дети:	Макушка,	1686	г.

Седельников Иван (Ивашко), пашенный	крестьянин,	родом	
козловец,	прислан	в	Иркутский	острог	по	указу	в	пашню	при	пись-
менном	голове	стольнике	Л.К.	Кислянском,	пахал	десятинную	паш-
ню,	собинную	пашню	не	пахал	из-за	скудости	и	одиночества,	владел	
сенными	покосами	и	скотинным	выпуском,	был	холост,	1686	г.

Сокол* Гавриил (Ганка),	пашенный	крестьянин,	бежал	
в	1681	г.

Степанов Борис (Бориско), пашенный	крестьянин,	жил	одним	
двором	с	Ф.	Петровым,	родом	москвитин,	на	Москве	служил	стре-
лецкую	службу,	прислан	в	Иркутский	острог	по	указу	в	пашню,	пахал	
десятинную	пашню	по	найму,	собинной	пашни	не	пахал	и	сенных	по-
косов	не	косил	из-за	скудости	и	одиночества,	был	холост,	1686	г.

Степанов Гаракорко, пашенный	крестьянин,	родом	картая-
ченин	(где	служил	солдатскую	службу),	пахал	десятинную	паш-
ню,	собинной	пашни	не	пахал	и	сено	не	косил	из-за	одиночества	
и	скудости	своей,	дети:	Родка	9	лет,	1686	г.

Стрелец* Иван Иванов, пашенный	крестьянин,	выборный	
целовальник,	1688	г.	◙

При	выборе	в	целовальники	С.	были	даны	миром	характе-
ристика	и	наказы:	

«…и вси Урековские деревни пашенные крестьяне выбрали 
есми и излюбили тое ж Урековские деревни пашенного крестьяни-
на Ивана Иванова сына Стрельца в целовальники… к десятинному 
хлебу на год с нынешняго 193 году сентября с 1 числа впредь по 194 
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год сентября по 1 ж число. И по сему нашему мирскому выбору быть 
ему, Ивану, в целовальниках год Великих государей у десятиннаго 
хлеба, на полях жатова, дозирать и у умолоту быть беспрестанно и в 
житницу всыпав дозирать, во всём радеть накрепко и над десятин-
ным хлебом никакой порухи не учинить и самому ему, Ивану, тем 
Великих Государей десятинным хлебом не покорыстоватца и без 
указу Великих Государей тем десятинным хлебом никого нессужать 
и никому не продать и не изгноить; а он, Иван, у нас в Урековской 
деревне человек доброй, душею прям и животом прожиточен и в том 
великих Государей десятинном хлебе верить мочно. А буде он, Иван, 
будучи по сему нашему мирскому выбору в целовальниках у того 
великих Государей десятинного хлеба, над тем хлебом своим нера-
деть ему и оплошкою какую хитрость и поруху учинить или сам по-
корыстуется или без указу кого ссудит, и на нас на выборных людех, 
кои в сём выборе писались имены с товарыщи, пеня… А пени, что 
Великие Государи укажут».

Лит-ра:	Первое…,	1902.
Таниев Алексей (Алёшка) Васильев, пашенный	 кре-

стьянин,	своего	двора	не	имел,	родом	москвитин,	в	Иркутский	
острог	прислан	по	указу	в	пашню	при	воеводе	И.Е.	Власове	в	
1682	г.,	пахал	десятинную	пашню	по	найму,	собинной	пашни	и	
сенных	покосов	не	имел	по	скудости,	бедности	и	одиночеству,	
жены	и	детей	не	было,	1686	г.

Тихонов Яков (Яшко), пашенный	крестьянин,	своего	до-
мового	строения	не	имел,	родом	москвитин,	в	Иркутский	острог	
прислан	по	указу	в	пашню	при	воеводе	И.Е.	Власове	в	1682	г.,	
пахал	десятинную	пашню	по	найму,	собинной	пашни	и	сенных	
покосов	не	имел	по	скудости,	бедности	и	одиночеству,	жены	и	
детей	не	было,	1686	г.

Толоконец* Василий,	пашенный	крестьянин,	нанимался	на	
3	года	к	пашенному	крестьянину	П.	Коркину	пахать	вместо	него	
тягло	(десятинную	пашню)	четь	десятины,	наниматель	бежал,	и	Т.	
пришлось	просить	снять	с	него	чужое	тягло,	1680	г.

Углов Калина (Калимка),	пашенный	крестьянин,	родом	из	
города	Землянского,	прислан	по	указу	в	1683	г.,	пахал	десятин-
ную	(1	десятина)	и	на	себя	(5	десятин)	пашню.

Фёдоров Алексей (Алёшка), пашенный	 крестьянин,	 ро-
дом	поляк,	пахал	десятинную	пашню,	собинную	пашню	не	па-
хал	и	сено	не	косил	из-за	одиночества	и	скудости	своей,	дети:	
Федюшка	10	лет,	1686	г.

Фёдоров Наум,	пашенный	крестьянин,	был	поселён	на	пашню	
до	1689-1690	гг.,	владел	«рогатого	скота	17	голов,	коней	тяглых	три».
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Федотов Илларион (Ларион, Ларка), пашенный	крестья-
нин,	родом	ростовец,	прислан	в	Иркутский	острог	при	письмен-
ном	голове	Л.К.	Кислянском,	пахал	десятинную	пашню,	собин-
ную	пашню	не	пахал	из-за	скудости	и	одиночества,	владел	сен-
ными	покосами	и	скотинным	выпуском,	был	холост,	1686	г.

Феоктистов Фома (Фомка), пашенный	крестьянин,	своего	
дворового	строения	не	имел,	родом	москвитин,	прислан	в	Иркут-
ский	острог	по	указу	в	пашню	при	воеводе	И.Е.	Власове	в	1682	г.,	
пахал	десятинную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	покоса-
ми,	1686	г.;	просил	перевести	его	на	оброк	и	освободить	от	тягла	
десятинной	пашни,	так	он	стар	и	одинок,	1696	г.

Филиппов Тихон (Тишка), новопашенный	 крестьянин,	
1681	г.

Фомин Сергей (Сергушка), пашенный	 крестьянин,	 жил	
своим	двором,	родом	коломлетин,	бывший	крестьянин	стольника	
С.С.	Кашаева,	прислан	в	Иркутский	острог	по	указу	в	пашню	при	
приказном	А.А.	Барнашлёве	в	1671	г.,	пахал	десятинную	и	собин-
ную	пашни,	владел	сенными	покосами,	1686	г.

Черемной* Василий, пашенный	крестьянин,	1685	г.
Чернов Алексей (Алёшка) Андреев, пашенный	 крестья-

нин,	жил	своим	двором,	родом	из	Нижнего	Новгорода,	 где	был	
крестьянином	боярина	князя	И.А.	Воротынского,	прислан	в	Ир-
кутский	острог	в	1673	г.	по	указу	при	приказном	А.А.	Барнашлё-
ве,	 пахал	 десятинную	и	 собинную	пашни,	 владел	 сенными	по-
косами	и	скотинным	выпуском,	был	женат,	дети:	Макушка	10	лет,	
Алёшка	7	лет,	1686	г.

Черняй* Ефим (Евфимко) Васильев, пашенный	крестья-
нин,	жил	своим	двором,	родом	из	города	Боровского,	где	был	кре-
стьянином	князя	И.М.	Мышатцкого,	в	Иркутский	острог	прислан	
по	указу	в	пашню	при	воеводе	И.Е.	Власове	в	1679	г.,	пахал	де-
сятинную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	покосами	и	ско-
тинным	выпуском,	 был	женат,	 дети:	Тимошка	 20	 лет	 (хворый),	
Фимка	15	лет,	Сачко	6	лет,	1686	г.

Шутов Янин Михаил (Мишка) Иванов, пашенный	 кре-
стьянин,	жил	своим	двором,	родом	стромитин	(был	государевым	
пашенным	крестьянином),	в	Иркутский	острог	прислан	при	при-
казном	А.В.	Строганове	в	1673	г.,	пахал	десятинную	и	собинную	
пашни,	 владел	 сенными	покосами	и	 скотинным	выпуском,	 был	
женат,	детей	не	было,	1686	г.;	судя	по	году	присылки	в	Иркутский	
острог,	он	мог	быть	в	одной	группе	с	В.	Нечегиным.

Якимов Кузьма (Козёмка, Козьма), пашенный	крестьянин,	
своего	домового	строения	не	было,	родом	москвитин,	прислан	в	
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Иркутский	острог	по	указу	в	пашню	при	воеводе	И.Е.	Власове	в	
1682	г.,	пахал	десятинную	пашню	по	найму,	собинной	пашни	и	
сенных	покосов	не	держал	по	скудости,	бедности	и	одиночеству,	
жены	и	детей	не	было,	1686	г.

Устькуцкая деревня (Усть-Куда)

Анкудинов Афанасий,	казак,	поселённый	в	1667	г.	на	паш-
ню	в	Казачью	слободу,	позднее	ставшую	деревней	Устькуцкой.

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-
шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958;	Бубис	Н.Г.	Усть-Куда…,	2007.

Борода* Сергей (Сергушка) Петров, служилый	 человек,	
родом	из	Вятки,	 где	 его	 отец	 был	 государевым	пашенным	кре-
стьянином;	 с	Руси	пришёл	в	Енисейск	 гулящим	человеком	при	
воеводе	 А.Ф.	 Пашкове;	 в	 Иркутский	 острог	 повёрстан	 по	 соб-
ственной	челобитной	в	казачью	службу	с	пашни	без	хлебного	жа-
лованья,	в	1671	г.	сын	боярский	А.А.	Барнашлёв	отдал	ему	земли	
под	пашни,	сенные	покосы,	огород,	двор,	скотинный	выпуск	по	
Ангаре	реке	близ	острога	и	по	Кае	реке,	1671	г.;	служилый	чело-
век,	1684	г.;	жил	в	Устькуцкой	деревне	своим	двором	и	пахал	на	
себя	5	десятин	пашни,	1686	г.

Гранник* Иван,	послух	(свидетель),	1705	г.	◙
Евфимов Никита (Микишка), пашенный	 крестьянин,	 жил	

своим	двором,	родом	москвитин	(посадский	человек	и	тяглец	Ново-
никитской	сотни),	в	Иркутский	острог	прислан	по	указу	в	пашню	
при	приказном	сыне	боярском	И.М.	Перфильеве,	пахал	десятинную	
и	собинную	пашни,	владел	сенными	покосами,	1686	г.

Емельянов Трофим (Трофимко), пашенный	 крестьянин,	
1674-1686	гг.

Кашик* Фёдор (Федька), иркутский	казак,	житель	деревни	
Устькуцкой,	1674	г.

Колбецкий (Карбецкой, Колобецкой, Колбецкой, Кольбец-
кой, Корбетцкой, Корбецкой, Котоецкой) Александр (Алексан-
дрик), казачий	десятник,	родом	из	Нижнего	Новгорода,	был	прислан	
по	указу	в	казачью	службу	в	Енисейск,	где	служил	казачью	службу	
«многие	годы»;	по	челобитной	начал	служить	в	Иркутском	остроге	
в	1677	г.	с	пашни	за	хлебное	жалованье,	житель	деревни	Устькуцкой	
на	реке	Куде,	имел	детей:	Кононко	20	лет	(женат),	Сенка	10	лет	(хо-
лост),	1686-1688	гг.;	начальный	человек	отряда	казаков,	отряжённо-
го	из	Иркутска	«на	усть	Ангары	реки	к	Байкалу	морю»	для	организа-
ции	караула,	1688	г.;	отправлен	из	Иркутска	на	Селенгу	в	Ильинскую	
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слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	1688	г.;	сопровождал	мон-
гольских	посланцев	из	Иркутска	до	Тункинского	острога,	1689	г.	

Необходимо	заметить,	что	при	издании	«Писцовой	книги»	
Ф.С.	Сверчкова	в	1884	г.	сведения	о	размерах	пашни,	сенных	по-
косов	и	 других	угодий	у	многих	жителей	Устькуцской	деревни	
(А.	Колбецкого,	К.	Чёрного,	И.	Уксусова,	К.	Могулева,	С.	Боро-
ды,	Е.	Ягодина,	А.	Москвитина,	К.	Помаскина,	Ф.	Маркелова,	
И.	Мельникова)	были	опущены.

В	1688	г.	иркутские	власти	опасались	прямого	нападения	со	
стороны	монголов	на	Иркутск,	поэтому	К.	предписывалось	орга-
низовать	караул	и	обо	всём	доносить	иркутским	властям,	о	чём	
говорилось	в	указной	памяти:

«Лета 7196-го февраля в … день по указу великих государей 
царей и великих князей… память иркутцким служилым людем де-
сятнику Александру Корбетцкому, рядовым Ерофейку Мотылеву, 
Мишке Астраханцову, Ивашку Уксусову, Фетьке Андрееву, Алёшке 
Маркелову ехать вам из Иркутцка на усть Ангары реки к Байкалу 
морю и учинить на усть Ангары реки караул крепкой днём и ночью, 
да другой караул учинить бы вам у моря в Голоустной и потому ж 
быть на тех караулах и стеречь опасно от приходу неприятельких 
людей и подъезжая в подъезды куды пристойно проведывать про 
приход неприятельских [людей] подлинную ведомость, а что у вас 
уведано будет в подъездах или на караулех усмотрите в вид каких 
людей и вам бы от себя посылать в Ыркутцк наскоро с тою ведомо-
стью одного человека и велеть явитца в приказной избе стольнику 
Алексею Сидоровичю Синявину, а самим вам, оставаючис на тех 
караулех проведывать подлинно про приход неприятельских людей 
и буде уведаете подлинно ведомость неприятельских людей про при-
ход которою дорогою и на [ка]кой острог и быть вам на тех караулех 
от приходу неприятельских людей будет не в мочь и ва[м] бы ехать 
в Ыркутцк наспех, чтоб вас неприятельские люди не объехали и на 
дороге над вами какова дурна не учинили. А без подлинной ведомо-
сти одноконечно вам с тех караулов не съезжать до указу великих 
государей. А буде вы Александр с товарыщи в тех вышеписанных 
местех караулов учинете жить и стеречь от приходу неприятельских 
людей оплошно и тем вашим оплошным некрепким караулом от не-
приятельских людей от тайного их приходу над Иркутцким какое 
дурно учинитца и вам за то быть по указу великих государей в же-
стоком наказанье безо всякие пощады. А для пополнения караулов 
взять вам на усть Ангары реки обротчика Пашка Никитина и ве-
леть караулить с вами за одно. Да вам же съездить в подъезд тайным 
обычаем откуль пристойно за море на Посольской мыс и проведать 
про приход неприятельских людей подлинная ведомости».
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В	памяти	 из	Иркутской	 приказной	 избы,	 выданной	 8	 июля	
1689	г.,	К.	с	товарищами	предписывалось	сопровождать	калмыцко-
го	и	монгольских	посланцев	из	Иркутска	до	Тункинского	острога,	
беречь	их	и	выведывать	сведения	у	них	через	бурят	и	тунгусов:

«…беретчи их… от всяких воровских людей, чтоб над послан-
цы… какие воровские люди какова дурна не учинили… А про по-
слацов проведывать им братцкими людьми и тунгусы тайным обы-
чаем накрепко, об чем им закано на словах».

После	поездки	в	Тунку	К.	 докладывал	воеводе	Л.К.	Кис-
лянскому:

«…а речей у них, посланцев, никаких не слыхали и дурна у них 
не видали никакова».

Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883;	Сборник…,	1960;	Материалы…,	
2000;	Нефедьева	А.К.,	Тихонов	В.В.	Московский…,	2010.

Конюх* Дмитрий (Митка), пашенный	крестьянин,	1686	г.;	
†	в	1686	г.

Корцов Фрол,	 пашенный	 крестьянин,	 один	 из	 владельцев	
(с	братом)	колёсчатой	мельницы,	построенной	на	протоке	Куды	в	
1703	г.;	при	мельнице	никаких	угодий	не	было,	построен	амбар,	
жернова	одни;	оброк	за	мельницу	1	руб.	в	год,	1705	г.

Коша* (Каша*) Фёдор (Федька) Фёдоров, казак,	 родом	 из	
Тюмени	из	казачьих	детей,	служил	в	Енисейске	многие	годы,	по	че-
лобитной	направлен	в	1673	г.	служить	в	Иркутский	острог	с	пашни	
за	хлебное	жалованье,	в	1680	г.	сын	боярский	И.М.	Перфильев	отвёл	
ему,	вместе	с	Е.Г.	Ягодиным,	земли	на	устье	реки	Куды,	житель	де-
ревни	Устькуцкой,	где	жил	одним	двором	с	Е.Г.	Ягодиным,	1686	г.

Маркелов Фёдор (Федька, Фетька) Иванов, рядовой	 казак,	
родом	из	Енисейска,	где	служил	в	казачьей	службе	вместе	с	отцом;	
служил	 в	 Иркутском	 остроге	 с	 пашни	 за	 хлебное	 жалованье	 с	
1680	г.,	отводную	память	на	землю,	выданную	ему	сыном	боярским	
В.К.	Самойловым,	верхотурские	и	тюменские	казаки	увезли	с	собой	
в	Дауры,	когда	они	грабили	его	с	отцом,	1685	г.;	жил	в	Устькуцкой	де-
ревне	своим	двором,	1686	г.;	рядовой	казак,	отправленный	из	Иркут-
ска	на	Селенгу	в	Ильинскую	слободу	к	полковнику	Ф.И.	Скрипицыну,	
1688	г.;	иркутский	рядовой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	7	четей	с	
осьминою	ржи,	4	пуда	овса,	2	пуда	соли	в	год,	1699-1700	гг.;	иркутский	
рядовой	конный	казак	с	денежным	окладом	7	руб.	в	год,	1704	г.

Мельников Афанасий (Офонька) Карпов,	сын	К.	Мель-
ника,	брат	И.К.	Мельникова,	рядовой	казак,	жил,	видимо,	од-
ним	 с	 братом	 двором	 и	 служил	 казачью	 службу	 с	 пашни	 за	
хлебное	жалованье,	1686	г.

Мельников Иван (Ивашка) Карпов, сын	 К.	 Мельника,	
брат	А.К.	Мельникова,	рядовой	казак,	родился	в	Братском	остро-
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ге,	отец	его	происходил	из	Тюмени;	в	Иркутский	острог	пришли,	
он	и	отец,	гулящими	людьми;	он	был	повёрстан	в	казачью	службу	
с	пашни	за	хлебное	жалованье,	рыбных	ловель	и	птичьих	угодий	
не	имел,	жил	в	Устькуцкой	деревне	своим	двором,	1686	г.;	рядо-
вой	конный	казак	с	окладом	7	руб.,	2	пуда	соли	в	год,	за	хлебное	
жалованье	служил	с	пашни,	1699-1700	гг.;	рядовой	конный	казак	
с	денежным	окладом	7	руб.,	1704	г.

Могилев (Могулев) Кузьма (Козёмка, Козьма, Куска, Кусь-
ка) Андреев, казак,	родом	из	Енисейска,	где	служил	в	казаках	вместе	
с	отцом,	пришёл	в	Иркутский	острог	гулящим	человеком;	служилый	
человек	или	охочий	казак,	Селенгинский	острог,	1666	г.;	иркутский	
казак,	служил	с	пашни	без	хлебного	жалованья,	в	1672	г.	приказчик	
А.А.	Барнашлёв	отвёл	ему	земли	по	Иркуту	и	по	Ангаре	близ	остро-
га,	рыбных	ловель	и	птичьих	угодий	не	имел;	жил	в	Устькуцкой	де-
ревне	отдельным	двором,	служил	с	пашни	без	хлебного	жалования	
и	пахал	3	десятины	земли,	1686	г.	

В	1673	г.	в	заручных	книгах	приказчика	А.В.	Строганова	
написано:

«Куплено у служилаго человека у Козёмки Могулева две козы 
аманатам на корм. Дано за те козы 23 алтына 2 деньги». 

М.	 откупал,	 совместно	 с	 товарищами,	 рыбные	 ловли	 на	
устье	Иркута	и	платил	по	откупу	в	1681	г.	1	руб.	с	полтиною;	в	
иркутской	книге	«Перечневыя	выписки	окладных	и	неокладных	
расходов	и	доходов	1699-1700	гг.»	записано:	

«Откупу с Усть Иркута реки на 207 г. с Козёмки Могилева с 
товарищи с 3 человек взято 2 р. 8 алт. 2 деньги».

Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883;	Первое…,	1902;	Нефедьева	А.К.,	
Тихонов	В.В.	Московский	…,	2010.

Москвитин* (Москвитинов) Андрей (Андрюшка) Савельев, 
казак,	родом	из	Москвы,	где	служил	при	дворе	стольника	Т.Б.	Дубров-
ского;	в	Иркутский	острог	прислан	по	указу	при	А.А.	Барнашлёве,	
служил	с	пашни	за	хлебное	жалованье,	дети:	Федька	25	лет	(женат,	
на	казачьей	службе),	жил	в	Устькуцкой	деревне	своим	двором,	1686	г.;	
казак,	приказчик	Тункинского	острога,	1689	г.;	десятник	пеших	каза-
ков,	1693	г.;	казачий	пятидесятник,	иркутский	сын	боярский,	сыщик,	
получал	оклад	9	руб.,	по	10	четей	ржи	и	овса,	2	пуда	соли	в	год,	
1698-1700	гг.;	приказчик	Селенгинского	острога,	1700	г.;	сотник	ир-
кутских	пеших	казаков,	владелец	колёсчатой	мельницы,	построенной	
в	1675	г.	на	речке	Цакя(ур)та	(?)	в	Иркутском	уезде,	оброк	с	мельницы	
10	алт.	в	год,	1705	г.

В	1693	г.	М.	посылался	из	Иркутска	с	государевой	казной	в	Мо-
скву.	Иркутские	воеводы	высылали	идинскому	приказчику	Ф.Н.	Чер-
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ниговскому	наказную	память	о	выделении	служилых	людей	для	со-
провождения	казны	до	Яндинского	острога.	В	памяти	говорилось:

«Как к тебе ся память придёт, а из Иркутцка пеших казаков 
десятник Андрей Москвитинов в Ыдинской к тебе приедет и из 
Ыдинска поедет Илимского присуду до Яндинского острогу, и тебе б 
послать с ним, Андреем, идинских служилых четырёх человек, кого 
пригож [вставка на обороте: под казною великих государей. Велеть 
тем служилым людем идти в работе вместе с тобольскими служилы-
ми людьми] до Яндинского острогу.

А как те служилые люди под казною великих государей в 
Ыдинской придут, и тебе б дать под казну великих государей до Ир-
кутцка. А прежних людей с служилыми людьми, которые будут по-
сланы в Яндинской…

Да тебе б, Фёдору, ему, Андрею, для поспешанья дать вершную 
подводу до Яндинского острогу».

В	1696	г.	при	воеводе	А.Т.	Савёлове	М.	был	поверстан	из	пя-
тидесятников	в	сыны	боярские	с	окладом	умершего	Я.Д.	Много-
грешного	(со	службой	с	пашни	за	хлебное	жалованье);	в	1699	г.	
при	воеводе	И.Ф.	Никалеве	этот	оклад	М.	был	отставлен,	так	как	
назначение	было	произведено	без	царского	указа	и	грамоты.

В	1705	г.	перепись	мельниц	Иркутского	уезда,	проведённая	
В.И.	Коротовым	с	«товарыщи»,	отметила	у	М.	колёсчатую	мель-
ницу	на	речке	Цакя(ур)те,	построенную	в	1675	г.;	при	мельнице	
амбар,	угодий	нет,	жернова	одни;	оброк	с	мельницы	10	алт.	в	год.	
В	«скаске»	М.	расписался	сам.	◙

Лит-ра:	 Найдёнов	 Н.А.	 Иркутск…,	 1883;	 Первое…,	 1902;	 Сборник…,	
1960;	 Материалы…,	 2000;	 Красноштанов	 Г.Б.	 Никифор…,	 2008;	 Нефедьева	
А.К.,	Тихонов	В.В.	Московский…,	2010.

Нестеров Иван (Ивашко), пашенный	 крестьянин,	 жил	
своим	 двором,	 родом	 из	Шенкурского	 чета	 Важского	 уезда,	 в	
Иркутский	острог	пришёл	гулящим	человеком	и	был	поселён	в	
пашню	при	письменном	голове	Л.К.	Кислянском	вместо	умер-
шего	пашенного	крестьянина	М.	Конюха,	пахал	десятинную	и	
собинную	пашни,	владел	сенными	покосами	и	скотинным	вы-
пуском,	был	женат,	детей	не	было,	1686	г.

Окентьев Иван (Ивашка), пашенный	крестьянин,	пришёл	
в	1677	г.	из	Енисейска.

Осипов Андрей (Андрюшка),	пашенный	крестьянин,	при-
шёл	в	1677	г.	из	Енисейска.

Познеков Иван,	пашенный	крестьянин,	владелец	колёс-
чатой	мельницы	на	реке	Куде,	построенной	в	1704	г.;	при	мель-
нице	построен	амбар,	на	ней	одни	жернова;	оброк	с	мельницы	
1	руб.	в	год,	1705	г.
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Помаскин Константин (Костка) Родионов, служилый	чело-
век,	родом	из	Еренского	городка,	где	его	отец	был	посадским	челове-
ком;	пришёл	в	Енисейский	острог	гулящим	человеком	при	енисей-
ском	воеводе	К.А.	Яковлеве	в	1668	г.;	повёрстан	в	казачью	службу	
в	Енисейске	в	Баргузинский	острог;	 служил	в	Иркутском	остроге	
с	пашни	за	хлебное	жалованье	(земля	под	пашню,	сенные	покосы,	
скотинный	выпуск	и	двор	отведена	в	1677	г.	сыном	боярским	И.М.	
Перфильевым	за	Ангарою	рекой);	служил	с	пашни	за	хлебное	жало-
ванье	и	жил	в	Устькуцкой	деревне	своим	двором,	1686	г.

Савельев Андрей,	казак,	прибыл	в	1667	г.	из	Москвы,	пахал	
на	себя	5	десятин	земли;	это	один	из	первых	поселенцев,	когда	
ещё	само	поселение	называлось	Казачьей	слободой.

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-
шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958;	Бубис	Н.Г.	Усть-Куда…,	2007;	Нефе-
дьева	А.К.,	Тихонов	В.В.	Московский…,	2010.

Укрывцев (Укрысцев) Иван (Ивашка), казак,	житель	 де-
ревни	Устькуцкой,	поселился	в	1667	г.,	отмечен	также	в	1674	г.	

Уксусов Иван (Ивашко) Оксёнов, казак,	родом	из	Великого	
Устюга,	где	его	отец	был	посадским	человеком,	пришёл	в	Сибирь	
гулящим	человеком,	повёрстан	в	казачью	службу	в	Енисейске	при-
мерно	в	1656	г.,	 служил	с	пашни	за	хлебное	жалованье,	рыбных	
ловель	и	птичьих	угодий	не	имел,	житель	деревни	Устькуцкой	на	
реке	Куде,	отвозил,	вместе	с	А.	Нестеровым,	в	Енисейск	в	1673	г.	
ужинные	и	умолотные	книги,	1673-1687	гг.;	сопровождал	в	поездке	
посла	С.В.	Шестакова	на	переговоры	к	монгольским	ханам,	1687	г.;	
рядовой	казак	в	отряде	А.	Корбетцкого,	отряжённого	из	Иркутска	
«на	усть	Ангары	реки	к	Байкалу	морю»	для	организации	караула,	
1688	г.;	десятник	пеших	казаков	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьми-
ною	ржи,	4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Фролов Втор (Фторушка),	пашенный	крестьянин,	пришёл	
в	1677	г.	из	Енисейска,	пахал	на	себя	5	десятин.

Часовщиков Савва (Сава),	послух	(свидетель),	1705	г.	◙
Черный* (Чернов, Черной*) Кондратий (Кондрат, Кондраш-

ка), казак,	родом	из	Соли	Вычегодской,	где	был	дворовым	человеком	у	
Строгановых,	пришёл	в	Сибирь	примерно	в	1646	г.	гулящим	человеком,	
повёрстан	в	казачью	службу	в	Енисейске	при	воеводе	И.	Акинфееве,	
служил	с	пашни	без	хлебного	жалованья,	один	из	первых	жителей	
(1667	 г.)	Казачьей	 слободы,	позднее	 ставшей	деревней	Устькуцкой,	
пашня	и	сенные	покосы	ему	были	отведены	«вверх	по	Куде	по	ле-
вую	сторону	до	соснового	лесу	и	по	сосновому	лесу	прямо	на	частой	
березник	а	и	с	того	березнику	на	тонкую	речку	а	с	тонкой	речки	на	
еловый	ручей	по	яловому	ручью	прямо	к	Ангаре	реке»,	1686	г.
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Лит-ра:	Найдёнов	Н.А.	Иркутск…,	1883;	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-
экономического…,	1952;	Кашик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958;	Бубис	Н.Г.	
Усть-Куда…,	2007;	Нефедьева	А.К.,	Тихонов	В.В.	Московский…,	2010.

Ягодин Ефим (Анфимка, Елфим) Григорьев, казак,	родом	
из	Тюмени	из	казачьих	детей,	многие	годы	служил	в	казаках	в	Ени-
сейске;	в	1673	г.	по	челобитной	направлен	на	казачью	службу	в	Ир-
кутский	острог	с	пашни	за	хлебное	жалованье;	в	1680	г.	приказный	
И.М.	Перфильев	отвёл	ему,	вместе	с	Ф.Ф.	Кошей,	земли	на	устье	
Куды,	позднее	он	имел	один	двор	с	Ф.Ф.	Кошей	в	деревне	Усть-
куцкой,	1673-1686	гг.;	в	одном	из	документов	в	связи	с	расследо-
ванием	земельного	спора	указано:	«…Ялань	от	межи	уриковских	
пашенных	крестьян…	и	на	той	де	земле	пашут	они	Ефим	Ягодин,	
за	хлебное	жалование	лет	с	пятнадцать	по	данной»,	1682	г.;	пяти-
десятник	пеших	казаков	с	окладом	5	руб.,	5	четей	с	осьминою	ржи,	
4	чети	овса,	2	пуда	без	чети	соли	в	год,	1699-1700	гг.

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-
шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958;	Бубис	Н.Г.	Усть-Куда…,	2007.

Хомутовская слобода (Хомутово)

Антонов Филипп,	пашенный	крестьянин,	прислан	в	Ир-
кутский	острог	 в	 1685	 г.	 по	 указу	 в	 десятинную	пашню,	при	
поселении	получил	«подмогу»,	пахал	полдесятину	«в	поле	ро-
жью	вместо	ярового».

Буслаев Василий,	пашенный	крестьянин,	в	1695	г.	просил	
перевести	его	на	оброк	и	освободить	от	тягла	десятинной	пашни,	
отмечая	своё	бедственное	положение:	

«…В прошлом 202 году домишком своим и животишком по-
горели… осталась одна клячонка и та пала… брожу меж дворы с 
робятишками своими».

Васильев Дмитрий,	 пашенный	 крестьянин,	 прислан	 в	
Иркутский	острог	в	1685	г.	по	указу	в	десятинную	пашню,	при	
поселении	получил	«подмогу»,	пахал	полдесятину	«в	поле	ро-
жью	вместо	ярового».

Емельянов Иван,	пашенный	крестьянин,	прислан	в	Иркутский	
острог	в	1685	г.	по	указу	в	десятинную	пашню,	при	поселении	полу-
чил	«подмогу»,	пахал	полдесятину	«в	поле	рожью	вместо	ярового».

Иванов Герасим,	пашенный	крестьянин,	прислан	в	Иркутский	
острог	в	1685	г.	по	указу	в	десятинную	пашню,	при	поселении	полу-
чил	«подмогу»,	пахал	полдесятину	«в	поле	рожью	вместо	ярового».

Иванов Даниил (Данила),	пашенный	крестьянин,	прислан	
в	Иркутский	острог	в	1685	г.	по	указу	в	десятинную	пашню,	при	
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поселении	 получил	 «подмогу»,	 пахал	 полдесятину	 «в	 поле	 ро-
жью	вместо	ярового».

Иванов Степан,	пашенный	крестьянин,	прислан	в	Иркутский	
острог	в	1685	г.	по	указу	в	десятинную	пашню,	при	поселении	полу-
чил	«подмогу»,	пахал	полдесятину	«в	поле	рожью	вместо	ярового».

Петров Филипп,	пашенный	крестьянин,	прислан	в	Иркутский	
острог	в	1685	г.	по	указу	в	десятинную	пашню,	при	поселении	полу-
чил	«подмогу»,	пахал	полдесятины	«в	поле	рожью	вместо	ярового».

Степанов Иван,	пашенный	крестьянин,	прислан	в	Иркутский	
острог	в	1685	г.	по	указу	в	десятинную	пашню,	при	поселении	полу-
чил	«подмогу»,	пахал	полдесятину	«в	поле	рожью	вместо	ярового».

Стрелов Клим,	житель	слободы,	работный	человек,	1699	г.
В	челобитной	он	писал	о	себе:
«И я, холоп твой, человечишко скудной и холостой и в Хому-

товской деревне живу в работе у свойственника своего».
Кроме	того,	он	сообщал	историю	своего	прихода	в	Сибирь:	

ссыльный	стрелец,	он	был	поселён	в	Илимске,	илимский	воевода	
отпустил	его	и	велел	«кормится	работаю	своею»,	он	поселился	
в	Хомутовской	деревне	в	1689	г.	и	десять	лет	работал	у	местных	
пашенных	крестьян,	платя	промышленный	оброк.

Лит-ра:	Кашик	О.И.	Из	истории	социально-экономического…,	1952;	Ка-
шик	О.И.	Из	истории	заселения…,	1958.

Фадеев Илларион (Ларион),	пашенный	крестьянин,	при-
слан	в	Иркутский	острог	в	1685	г.	по	указу	в	десятинную	паш-
ню,	при	поселении	получил	«подмогу»,	пахал	полдесятину	«в	
поле	рожью	вместо	ярового».

Фёдоров Алексей,	пашенный	крестьянин,	прислан	в	Иркут-
ский	острог	в	1685	г.	по	указу	в	десятинную	пашню,	при	поселении	
получил	«подмогу»,	пахал	полдесятину	«в	поле	рожью	вместо	яро-
вого»;	выборный	целовальник,	1699-1700	гг.	◙

Щукина заимка

Белоусов Кузьма (Козьма),	пашенный	крестьянин,	1673	г.
Гармашёв Афанасий,	 промышленный	 человек,	 догово-

рился	 с	 пашенным	 крестьянином	К.	 Белоусовым	жениться	 на	
его	дочери	и	взять	при	этом	полдесятины	тягла;	он	получил	от	
тестя	подмогу	–	«коня	работного	сошного,	кобылу	доброю»,	а	
также	сошники,	косу,	два	серпа,	десятину	озими,	четь	десятины	
пшеницы,	четь	десятины	овса,	1673	г.

Иванов Спиридон (Спирка), пашенный	 крестьянин,	 родом	
из	Сольвычегодска,	где	был	государевым	пашенным	крестьянином,	
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в	 Иркутский	 острог	 пришёл	 гулящим	 человеком	 при	 приказчике	
сыне	боярском	В.К.	Самойлове	в	1676	г.,	поселён	на	пашню	в	1679	г.,	
пахал	десятинную	и	собинную	пашни,	владел	сенными	покосами	и	
скотинным	выпуском,	дети:	Афонка	15	лет,	Максимка	7	лет,	Пронка	
4	лет,	Васка	2	лет,	Оска	полугодовой,	1686	г.

Щукин (Шукин) Григорий (Гришка) Павлов, плотник,	вхо-
дил	в	состав	отряда	А.А.	Барнашлёва,	строившего	заново	Иркутский	
острог,	 1669-1670	 гг.;	 пашенный	 крестьянин	 заимки	Щукиной	 на	
Ангаре	(видимо,	её	основатель),	родом	вятчанин,	на	Вятке	его	отец	
был	посадским	человеком,	в	Иркутский	острог	он	пришёл	гулящим	
человеком,	поселён	на	пашню	при	приказчике	В.К.	Самойлове,	па-
хал	десятинную	и	 собинную	пашни,	 владел	 сенными	покосами	и	
скотинным	выпуском,	был	женат,	дети:	Васка	14	лет,	Гришка	10	лет,	
Федка	8	лет,	имел	недоимку	за	1670	г.	в	размере	6	руб.	с	полтиной	
(которая	и	была	взята),	1686	г.
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Приложение	№	1

ВЫХОДЦЫ ИЗ РУСИ ПО ДАННЫМ «ПИСЦОВОЙ КНИГИ»
Ф.С. СВЕРЧКОВА (1686 г.) (n = 164)

	Север	Руси										Число								%													Центр	и	Юг	Руси								Число							%
	 людей	 	 	 						людей

Великий	Устюг	 16	 9,79	 Москва	 	 42	 25,60
Соль-вычегодск	 8	 4,89	 Нижний	Новгород	 	 5	 3,05
Еренск	 9	 5,50	 Переславль-Залесский	 2	 1,22
Вычегда	 9	 5,50	 Украина	 	 2	 1,22
Вятка	 4	 2,44	 Казань	 	 1	 0,41
Пинега	 8	 4,89	 Астрахань	 	 1	 0,41
Усолье	 2	 1,22	 Галич	 	 1	 0,41
Тотьма	 1	 0,41	 Переславль-Рязанский	 1	 0,41
Мезень	 2	 1,22	 Ростов	(Великий)	 	 1	 0,41
Псков	 4	 2,44		 Тамбов	 	 7	 4,27
Усть-Цильма	 1	 0,41	 Стромитин	 	 1	 0,41
Вага	 4	 2,44	 Козлов	 	 4	 2,44	
Лалич	 1	 0,41	 Соль-Галицкая	 	 1	 0,41	
Сысола	 1	 	0,41	 Смоленск	 	 4	 2,44
Вологда	 1	 0,41	 Городец	 	 1	 0,41
Каргополь	 4	 2,44	 Дмитров	 	 1	 0,41
	 	 	 Ярославль	 	 2	 1,22	 	
	 	 	 Владимир	 	 2	 1,22
	 	 	 Землянск	 	 1	 0,41
	 -	 	 Коротай	 	 1	 0,41
	 -	 	 Боровск	 	 1	 0,41
	 	 	 Шатцк	 	 7	 4,18
Всего	 75	 45,73	 	 	 89	 54,27
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Приложение	№	2

	 ВЫХОДЦЫ ИЗ РУСИ ПО ДАННЫМ ИМЕННИКА (n = 241)

	Север	Руси	 Число	 	%	 Центр	и	Юг	Руси	 Число		 %
	 людей	 	 		 	 	 людей

Великий	Устюг	 24	 10,04	 Москва	 46	 19,36
Соль-вычегодск	 10	 4,13	 Нижний	Новгород	 5	 2,07
Калитино	 27	 11,27	 Переславль-Залесский	 2	 0,82
Еренск	 16	 6,60	 Украина	 6	 2,48
Вычегда	 11	 4,54	 Казань	 1	 0,41
Вятка	 4	 1,64	 Астрахань	 1	 0,41
Пинега	 13	 5,36	 Переславль-Рязанский	 1	 0,41
Усолье	 7	 2,87	 Ростов	(Великий)	 1	 0,41
Тотьма	 1	 0,41	 Тамбов	 7	 2,89
Псков	 5	 2,05	 Стромитин	 1	 0,41
Усть-Цильма	 1	 0,41	 Козлов	 4	 1,66
Вага	 5	 2,05	 Соль	Галицкая	 1	 0,41
Лаличи	 1	 0,41	 Смоленск	 6	 2,48
Сысола	 1	 0,41	 Городец	 1	 0,41
Вологда	 3	 1,23	 Ярославль	 3	 1,23
Каргополь	 6	 2,46	 Дмитров	 1	 0,41
Галич	 1	 0,41	 Владимир	 2	 0,82
Мезень	 2	 0,82	 Землянск	 1	 0,41
			 	 	 Коротай	 1	 0,41
	-	 	 	 Боровск	 1	 0,41
	-	 	 	 Яровец	 1	 0,41
	-	 	 	 Нежин	 1	 0,41
	-	 	 	 Шатцк	 1	 0,41
Всего	 137	 57,11	 	 104	 42,89
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	 	 	 	 Приложение	№	3
Именной указатель

Аблин	Сеиткул,	служилый	5,	25
Абрамов	Иван,	ссыльный	25
Абрамов	Трофим	Евсевьев,	казак	25
Абрамов	Яков,	гулящий	298,	303
Авакумов	Григорий,	житель	25
Аввакумов	Дмитрий,	острожный	приказчик	11,	25,	174
Аврамов	Никифор,	казак	25
Агапитов	Антип,	казак	25
Агапитов	Антип,	посадский	25
Агапитов	Антип,	крестьянин	326
Агеев	Осип,	посадский	25
Адаев	Шихайка,	бурят	238,	239
Адамов	Симеон,	протопоп,	ссыльный	25,	26,	125
Айдаров	Савва,	ссыльный	26
Акинфеев	Иван,	воевода	170,	343
Акинфеев	Фёдор,	пашенный	крестьянин	308
Алабога	Иван	26
Александров	В.А.,	историк	50,	76,	115,	134,	157,	182,	217,	222,	254
Александров	Степан,	ссыльный	266
Алексеев	Василий,	послух	326
Алексеев	Ефим,	посадский	26
Алексеев	Иван,	промышленный	26
Алексеев	Иван,	пашенный	крестьянин	308
Алексеев	Пётр,	промышленный	26
Алексеев	Сергей,	пашенный	крестьянин	322,	323
Алексеев	Фёдор,	служилый,	писарь	26,	190
Алексей	Михайлович,	царь	171,	172
Алехан	Ханбай,	подданный	85
Алтай,	ясачный	175
Алфёров	Иван,	промышленный	27,	162
Алфимов	Григорий,	посадский	27
Алфимов	Степан,	гулящий	27,	215
Амосов	Иван,	ссыльный	27
Анай,	иноземец	170
Ананьин	Сысой,	служилый	27
Андреев	Василий	266
Андреев	Григорий,	посадский	27
Андреев	Евдоким,	пашенный	крестьянин	27,	54
Андреев	Иван,	пашенный	крестьянин	266
Андреев	Марк,	пашенный	крестьянин	326
Андреев	М.,	казак,	227
Андреев	Пётр,	дворовый	151,	319
Андреев	Сидор,	пашенный	крестьянин	27
Андреев	Трофим,	посадский	27,	45
Андреев	Фёдор,	казак	27,	339
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Андреев,	крестьянин	306
Адреева	Алена,	вдова	153
Аникиев	Яков,	промышленный	27,	137
Анисимов	Иван,	казак	27
Анисимов	Семён,	ссыльный	27
Анкудинов	Афанасий,	казак	324
Анкудинов	Афанасий,	пашенный	крестьянин	338
Анофриев	Савва,	промышленный	27
Антипин	Пятой	216
Антонов	Иван,	промышленный	27,	59
Антонов	Иев,	промышленный	27
Антонов	Родион,	пашенный	крестьянин	319,	320
Антонов	Филипп,	пашенный	крестьянин	344
Антропьев	Лука,	пашенный	крестьянин	308
Анфимов	Гавриил,	казак	241
Анцифоров	Иваак,	работный	27,	28
Арбенев	Пятой,	казачий	пятидесятник	153
Арефьев	Игнатий,	 торговый	приказчик	27,	42,	50,	101,	103,	120,	129,	135,	
136,	188,	209,	248
Аринов	Алексей,	казак	28
Аринов	Яков,	казак	28
Ариньев	28
Аристов	Степан,	казак	28
Арлаков	Гавриил,	казак	28
Арсёнов	Яков	Титов,	острожный	приказчик	263,	264,	273,	287
Арсеньев	Алексей,	острожный	приказчик	180,	263
Арсеньев	Иван,	казак	263
Арсеньев	Иван	Александров,	ссыльный	28,	263
Арсеньев	Игнатий,	торговый	приказчик	28
Арсеньев	М.,	воевода	180
Артамонов	Илларион,	казак	324
Артёмов	Степан	Артемьев,	казак	28
Артемьев	А.Р.,	историк	36
Артемьев	Еремей,	пашенный	крестьянин	309
Артемьев	Иван,	казак	224,	324
Артемьев	Лука	284
Артемьев	Остей,	гулящий	28,	215
Архипов	Дмитрий,	гулящий	28,	324
Аршинский	Данила	Данилович,	воевода	172,	197
Ассонов	Игнатий,	ссыльный	28
Астраханцев	Михаил,	денщик	164
Астраханцев	Михаил	Фёдоров,	казак	28,	339
Атар	Трофим,	казак	324
Афанасьев	Архип,	промышленный	28
Афанасьев	Иван,	подьячий	272
Афанасьев	Иван,	промышленный	29
Афанасьев	Иван,	пашенный	крестьянин	29
Афанасьев	Никифор,	пашенный	крестьянин	320,	322
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Афанасьев	Пётр,	посадский	29,	54
Афанасьев	Пётр,	казак	273,	277
Афанасьев	Семён	29
Афанасьев	Тарас,	гулящий	279
Афанасьев	Тимофей,	гулящий,	холоп	274,	279
Афанасьев	Яков,	пашенный	крестьянин	326
Ачикеев	Иван,	казачий	десятник	272
Аянгу,	бурят	192

Багров	Л.,	историк	204
Базанов	Иван,	казак	29
Базарова	Б.З.,	историк	87
Балалайщик	Алексей,	ссыльный	29
Балда	Григорий,	посадский	29
Балин	Иван,	казак	29
Банщиков	Семён,	казак	29
Барабанщиков	Савва	Васильев,	пашенный	крестьянин	320
Барахмат	Афанасий	Иванов,	торговый	29
Барашков	Дмитрий,	казак	30
Баргузинский	Семён	Савин,	гулящий	30,	215
Барнашлёв	Андрей	Афанасьевич,	острожный	приказчик	11,	30–32,	35,	292,	
296,	300,	301,
303,	305,	327,	338,	341,	346
Барнашлев	И.	Андреев	33
Барсуковский	Василий,	торговый	33
Бартахан,	ясачный	175
Барышников	Яков,	посадский	33
Батур-тайша,	брат	хана	148
Бахарь	Василий,	казак	324
Бачилов	Ф.,	староста	218
Башковский	Игнатий	Васильевич,	воевода	150,	151
Баянов	Василий,	целовальник	298
Бебякин	Алексей,	казак	263
Бебякин	Василий,	казак	33,	164
Бедулина	Ирина	Павловна,	историк	7
Безпёрстов	Степан,	ссыльный	33
Безрукий	Дмитрий,	казак	33
Безруков	Андрей,	посадский	33
Безруково	Борис	Ананьин,	посадский	33
Безъязыкий	Агафон	Петров,	пашенный	крестьянин	326,	330
Бейтон	Афанасий	Иванович,	сын	боярский	33,	180
Бейтон	Афанасий	Фёдоров,	казачий	голова	38,	59,	173,	272
Бейтон	Яков	Афанасьевич,	служилый	33
Бекетов	Пётр,	стрелецкий	сотник	9,	156
Бекря	Ефрем,	посадский	34
Белобородов	Иван	Иванов,	казак	34,	61
Белоглаз	Афанасий,	посадский	34
Белоглаз	Яков	266
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Белокопытов	Иван,	казак	34
Белокуров	Кузьма,	ссыльный	34
Белокуров	Тимофей,	ссыльный	34
Белоусов	Кузьма,	пашенный	крестьянин	345
Белоусов	Никита,	казак	34
Белых	Иван,	ссыльный	34
Беляев	Андрей,	ссыльный	34
Беляй	Лука,	посадский	34
Бердников	Емельян	Савин,	казак,	34
Бердников	Кирилл,	казак	263
Бердников	Савелий,	казак	34
Бердоносов	Гавриил	Федотов,	пашенный	крестьянин	298,	303,	332
Бердоносов	Савелий,	служилый	34,	47
Бережных	Семен	253
Березовский,	казачий	пятидесятник	8,	34,	207
Бериданов	Иван,	ссыльный	34
Берников	Емельян,	служилый	35
Беспалов	Василий,	служилый	274
Беспалов	Василий,	казак	244,	324
Беспалов	Фёдор,	казак	244,	274,	286,	287
Бечевин	Иван	(Большой)	Васильев,	прядильщик	35
Бечевин	Иван	(Меньшой)	Васильев,	прядильщик	35
Бечевин	Степан,	казачий	пятидесятник	35
Бечевщик	Гавриил,	казак	35
Бешеной	Иван	Семёнов,	пашенный	крестьянин	318,	319
Бжицкий	Михаил,	казак	35
Бибиков	Ф.И.,	воевода	32
Бинту	Ахай,	тайша	98,	99
Бирисов	Алексей,	казак	274
Бисига,	шуленга	129
Бобров	Леонид	Александрович,	историк	87
Бобров	Никита	Фёдоров,	казак	35
Бобров	Никифор	Давыдов,	пашенный	крестьянин	274
Бобровский	Алексей	Андреев,	торговый	35
Бобровский	П.,	торговый	136,	137
Бобруково	Борис	Ананин,	посадский	11,	35
Богатырёв	Сидор,	подполковник	35
Богданов	Григорий,	казак	35,	128,	308
Богородцкий	Иван	Манойлов,	пашенный	крестьянин	326
Бодороев	Билуй,	бурят	100
Бодороев	Кузьма,	казак	244,	274,	288
Божедомов	Тимофей	Иванович,	торговый	приказчик	36
Бойболов	Прокопий,	казак	36
Бойтериков	Игнатий,	торговый	36
Боков	Алексей,	торговый	36
Большаков	Максим,	казак	36
Бомбокеев	Коджикейка,	бурят	237
Бомбокеев	Колочейка,	бурят	237
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Борисов	Алексей,	казак	288
Борисов	Степан,	служилый	36
Борлов	Степан	36
Борниковых	Сергей,	житничный	целовальник	207,	263
Боровский	Иван,	казак	36
Борода	Кирилл,	посадский	36,	263
Борода	Кирилл,	пашенный	крестьянин	263
Борода	Сергей	Петров,	служилый	338,	339
Борода	Фёдор,	казачий	десятник	36
Бородин	Иван,	крестьянин	36
Борсока,	девка,	монголка	237
Босого	Зорикту,	посланец	191,	250
Ботога,	князь	155
Бочевин	Степан,	казак	36
Боярщина	Дмитрий	Иванов,	промышленный	37
Брагин	Андрей,	казак	272
Бранд	Адам,	купец	5,	37
Бродников	А.,	историк	152,	157,	161
Бронник	Андрей,	казак	37
Бронник	Григорий,	казак	37
Бронников	Федот,	пашенный	крестьянин	318,	319
Брюсов	Иван,	казак	37
Брюхо	Дмитрий,	промышленный	37
Брюхов	Григорий,	ссыльный	37
Брюхов	Пётр,	служилый	37
Брюхов	Пётр,	мельник	37
Брюхов	Стефан,	казачий	пятидесятник	37,	164
Брюховецкий,	гетман	124
Брянский	Иван,	казак	212
Бубис	Надежда	Григорьевна,	историк	76,	304,	332,	338,	343,	344
Бугурюк,	ясачный	175
Будайка,	ясачный	бурят	236
Бузуй	Иван,	служилый	37
Бука	Фёдор,	казак	266
Булгаков	Осип	Григорьевич,	капитан	86,	98,	99
Булгач	Василий	Григорьев,	пашенный	крестьянин	326,	327
Бумажкин	Борис,	пашенный	крестьянин	274
Бундов	Кузьма	Иванов,	посадский	37
Бунндов	Кузьма,	послух	327
Бурдуков	Исаак,	служилый	37
Бурдуковский	Федот,	торговый	37,	38
Бурзыковский	Михаил,	торговый	38
Бурков	Иван,	промышленный	38
Бурцов	Даниил	Иванов,	посадский	38
Бускан	Парфён,	пашенный	крестьянин	327
Буславский	Михаил,	казак	38
Буслаев	Василий,	пашенный	крестьянин	344
Бутаков	Максим,	казак	272
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Бутаков	Пётр,	казак	65,	145,	244,	274,	284,	286,	287
Бутусин	Гавриил,	казак	38
Бутусин	Михаил,	казачий	десятник	38
Бутусин	Яков,	казак	38
Бушков	Василий,	купец	38
Бушков	Савва,	торговый	38
Бушковский	Никифор,	торговый	38
Бушухту-хан,	джунгарский	хан	49,	51,	56,	62,	81–86,	91,	97,	101,	110,	145,	
150,	151,	186,	191,	214,	232,	250,	251,	254,	264
Быков	Иван,	казак	39
Бянзлин	Иван	Ульянов,	торговый	30

Вавило,	монах	309
Вагин	Клим,	ссыльный	39
Вагин	Никифор,	казак	39
Важанин	Мокей	Афанаьев,	целовальник	39
Вазанов	Иван	Андреев,	гулящий	39,	215
Вальдемар,	принц	30
Варакин	Иван	Андреев,	пашенный	крестьянин	318,	319
Вареников	Михаил,	казак	39
Варфоломеев	Иван,	посадский	39
Варфоломеев	Никита,	иконописец,	посадский	39
Васениных	Фёдор,	казак	39
Васильев	Алексей	Андреев,	пашенный	крестьянин	327
Васильев	Афанасий,	промышленный	39
Васильев	Афанасий,	пашенный	крестьянин	327
Васильев	Борис,	пашенный	крестьянин	327
Васильев	Василий,	пашенный	крестьянин	298
Васильев	Герасим,	казак	39
Васильев	Дементий,	гулящий	327
Васильев	Дмитрий,	пашенный	крестьянин	344
Васильев	Дружина,	острожный	приказчик	39
Васильев	Ерофей,	гулящий	или	промышленный	39
Васильев	Ефим,	пашенный	крестьянин	327
Васильев	Иван,	казак	40,	79
Васильев	Иван,	дьячок	40
Васильев	Иван,	посадский	40
Васильев	Иван,	гулящий	или	промышленный	40,	121
Васильев	Иван,	пашенный	крестьянин	299
Васильев	Логин,	казак	224
Васильев	Михаил,	торговый	40
Васильев	Никита,	гулящий	40,	215
Васильев	Никита,	пашенный	крестьянин	327
Васильев	Никифор,	торговый	40
Васильев	Осип,	казачий	пятидесятник	148,	185,	272
Васильев	Осип,	пашенный	крестьянин	327
Васильев	Парфён,	пашенный	крестьянин	41
Васильев	Пётр,	промышленный	41
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Васильев	Пётр,	пашенный	крестьянин	291
Васильев	Сидор,	подьячий	41,	42,	105,	158
Васильев	Фёдор,	посадский	5,	42,	71
Васильев	Фёдор,	промышленный	42
Васильев	Фёдор,	гулящий	42,	215
Васильков	Семен,	подьячий	42
Васитцкий	Василий,	посадский	42
Вахромеев	Иван,	посадский	42
Вахромеев	Сидор,	работный	28,	42
Вачевский	Фёдор,	подьячий	42
Великосельский	Никита,	казак	43
Вендрих	В.А.,	историк	173,	222
Венюков	Никифор	Данилович,	подьячий	5,	43,	105,	222
Вертнов	Емельян,	ссыльный	43
Верхотур	Алексей,	промышленный,	казак	43
Верхотур	Василий,	казак	43
Верхотур	Иван,	гулящий	или	промышленный	43
Верхотуров	Сергей,	казак	43
Верхотуров	Фёдор,	подрядчик,	казак	44
Вершинин	Е.,	историк	168,	231
Веснин	Алексей,	стрелец	44
Ветлуга	Михаил	Фёдоров,	пашенный	крестьянин	320
Ветряной	Василий	Дмитриев,	посадский	44
Ветряной	Василий	Дмитриев,	пашенный	крестьянин	44,	202,	296
Ветряной	Василий,	промышленный	44
Ветряной	Кузьма	Дмитриев,	пашенный	крестьянин	299,	304
Викулин	Василий	Арефьев,	торговый	173
Винин	Василий	44
Виниус	Андрей	Андреевич,	дьяк	134,	211
Владиславич-Рагузинский	Савва	Ладиславич,	посол	34
Власов	Андрей,	пашенный	крестьянин	267
Власов	Евстафий	И.,	дворянин	44
Власов	Иван	Евстафьевич,	воевода	13,	14,	27,	38,	40,	44,	48,	81,	88,	94,	103,	
107,	134,	183,	184,	187,	188,	190,	194,	213,	227,	229,	259,	299,	300,	304,	326,	
327,	329–336,	338
Власьев	Василий,	писец	148
Водеников	Антон,	пашенный	крестьянин	263
Водопьянов	Иван,	казак	45
Воинов	Ерофей,	пашенный	крестьянин	327
Вока	Никула	Никифоров,	пашенный	крестьянин	299
Волга	Иван	Галактионов,	посадский	45
Волгин	Степан,	посадский	45
Волков	Иван	Лукьянов,	пашенный	крестьянин	262
Волков	Иван,	казак	45
Волков	Фёдор,	казак	45
Волов	Аника,	атаман	274,	286,	287,	289
Волов	Иван,	сын	атамана	274
Воловых	Алексей	274
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Волчатов	Гавриил,	пашенный	крестьянин	315
Волчатов	Михаил,	пашенный	крестьянин	315
Волынкин	Семён	Семёнов,	посадский	124,	219,	307
Воронин	Селивёрст,	часовщик,	казак	46
Ворониных	Захар	Киприянов,	гулящий	46,	215
Воротников	Стефан,	казак	46
Второв	Иван,	казак	46,	164
Выжигальщик	Любим,	посадский	46
Выкотцкий	Фёдор	Михайлов,	пашенный	крестьянин	320
Высоцкий	Иван,	казак	46
Вятка	Семён	Андрей,	гулящий	46,	215
Вятка	Степан,	казак	226
Вяткин	Иаким	Игнатьев,	пашенный	крестьянин	328

Гавриил,	монах	309
Гаврилов	Емельян,	наёмный	46
Гаврилов	Иван,	служилый	46
Гаврилов	Корней,	служилый	239
Гаврилов	Павел,	казак	324
Гагарин	Иван	Петрович,	воевода	28,	38,	46,	64–66,	166,	178,	206,	236,	237,	
239–241,	248,	263–266,	270,	273–277,	286,	287,	290
Гагарин	Матвей	Петрович,	воеводский	товарищ	46,	47,	236–238,	273,	274,	
277,	286,	287,	290
Гагарин	Пётр	А.,	князь	46
Гаев	Кузьма	Афанасьев	162,	219
Галактион,	чёрный	поп	309
Галактионов	Иван,	посадский	47
Галактионов	Иван,	ссыльный	47
Галактионов	Кузьма,	ссыльный	47
Галашев	Яков,	казак	47
Галка	Кузьма	Леонтьев,	наёмщик	47
Галкин	Иван,	атаман	169,	172
Галкин	Яков,	рудознатный	мастер	48
Гантимур,	князь	197
Гармашёв	Афанасий,	промышленный,	пашенный	крестьянин	319,	345
Гармашёв	Афанасий	Семёнов,	пашенный	крестьянин	319
Гвинтоака	Матвей	125
Гелей	кутухта,	хан	67,	70
Герасим,	схимонах12,	309–311
Герасимов	Гавриил,	казак	225
Герасимов	Иван,	посадский	48
Герасимов	Иван,	гулящий	или	промышленный	48
Герасимов	Карп,	мельник	48
Герасимов	Леонтий,	наёмный	48
Геркач,	посланец	278
Гиндузаб	Цырень	Цехулаев,	монгол	98
Глазунов	Григорий,	ссыльный	48
Гласков	Ефим,	казак	48
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Глебов	Матвей	Богданович,	воевода	155
Гнус	Григорий	Иванов,	гулящий	48,	255
Гоголев	Нифантий,	казак	48
Годунов	Петр	Иванович,	воевода	147
Голобетцкий	Семён,	казак	48
Головин	Алексей	Петрович,	воевода	48
Головин	Петр	Петрович,	воевода	155
Головин	Фёдор	Алексеевич,	посол	17,	18,	28,	40–42,	44,	48,	55,	83,	84,	87,	93,	
98,	99,	105,	111,	113,	142,	144,	145,	150,	190–193,	212,	220,	221,	235,	242,	249,	
250,	252,	257,	279,	281
Голохвастов	Василий	Елизарьевич,	воевода	184,	272
Голый	Андрей	Иванов,	работный	28,	50
Голый	Прокопий	Тимофеев,	пашенный	крестьянин	267
Голята	Сергей	Дмитриев,	пашенный	крестьянин	12,	299
Горбов	Максим,	гулящий	или	промышленный	50
Горбовский	Василий,	казак	50
Гордачей,	посланец	160
Горин	Леонтий	Михайлов,	промышленный	267
Горняев	Осип,	казак	51
Горчаков	Алексей	Львович,	письменный	голова	51,	71,	119,	150,	300,	319
Горчаков	Василий,	казак	52
Грамотин	Василий	Степанов,	пашенный	крестьянин	328
Грана	Агей	Фёдоров,	пашенный	крестьянин	52,	53,	292,	293,	296
Гранатчик	Фёдор,	посадский	52
Гранатчин,	казак	52
Гранев	Степан,	пашенный	крестьянин	328
Гранин	Иван	Матвеев,	посадский	52
Гранин	Матвей	Агеев,	пашенный	крестьянин	52,	292,	293
Гранин	Пётр	Агеев,	пашенный	крестьянин	292,	293
Гранин	Семён	Агеев,	торговый	52
Гранин	Фёдор	Агеев,	пашенный	крестьянин	65,	292,	293
Гранин	Федот,	пашенный	крестьянин	299,	303,	332
Гранник	Иван,	послух	338
Грек	Николай	52
Грибович	Павел	125
Грибоедов	Григорий	Федорович,	воевода	238
Григорьев,	протопоп	52
Григорьев	Аверкий,	посадский	52
Григорьев	Алексей,	захребетник	52,	255
Григорьев	Артемий,	посадский	52
Григорьев	Астафий,	гулящий	или	промышленный	52
Григорьев	Герасим,	казак	53
Григорьев	Дмитрий,	посадский	53
Григорьев	Максим,	гулящий	или	промышленный	53
Григорьев	Михаил,	промышленный	53,	162
Григорьев	Никифор,	посадский	53
Григорьев	Пётр,	протопоп	53,	180
Григорьев	Пётр,	пашенный	крестьянин	320,	321
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Григорьев	Яков,	посадский	53
Громов	Григорий	Иванович,	пономарь	54
Грушко	Е.А.,	генеалог	4
Гурулёв	Станислав	Андреевич,	генеалог	50,	87,	100,	115,	145,	152,	157,	161,	
214,	254
Гусельников	Герасим,	торговый	230

Давыдов	Андрей,	казак	54
Давыдов	Анцыфор,	казак	54
Давыдов	Артемий,	пашенный	крестьянин	328
Давыдов	Василий,	посадский	29,	54,	55
Давыдов	Григорий	(Большой)	Шумилов,	пашенный	крестьянин	322,	323
Давыдов	Григорий	(Меньшой)	Шумилов,	пашенный	крестьянин	323
Давыдов	Иван,	ссыльный	55
Давыдов	Михаил,	казак	55
Давыдов	Семён,	промышленный	55
Давыдов	Фёдор,	казак	55
Давыдов	Фёдор,	острожный	приказчик	263,	264
Давыдов	Фёдор,	пашенный	крестьянин	274,	290
Давыдов	Федот,	торговый	55
Давыдов	Филипп,	ссыльный	55
Давыдов	Шумила,	пашенный	крестьянин	322,	323
Дайси	Косючи,	хан	81
Далай	Манжешсер	Кутухта	Пигелаево	Данбу,	монгольский	выходец	166,	236
Далай	Цецен-нойон,	тайша	250,	251,	308
Данилов	Емельян,	казак	264
Данилов	Иван,	пашенный	крестьянин	267
Данилов	Иван,	казак	212
Данилов	Кирилл,	казак	264
Данилов	Лазарь,	пашенный	крестьянин	267
Данилов	Лев,	казак	263
Данилов	Симан,	пашенный	крестьянин	267
Данчин-контайша,	посланец	251,	252
Дархан-зайсан,	посланец	83,	84,	101
Дачевский	Фёдор,	подьячий	55
Даши-хунтайджи,	хан	146,	147
Дементьев	Борис,	прядильщик	55
Дементьев	Иван,	холоп	5,	56
Дементьев	Тарас,	прядильщик	56
Демидов	Фёдор,	посадский	56
Демьянов	Пётр,	сын	боярский	56
Дионисий,	монах	311
Дмитриев	Богдан,	промышленный	56
Дмитриев	Василий,	посадский	56
Дмитриев	Григорий,	служилый	56
Дмитриев	Иван,	казак	224
Дмитриев	Иван,	промышленный	56
Дмитриев	Пётр,	посадский	56
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Добров	Митрофан,	посадский	56
Добрынин	Фёдор,	житель	56
Доланчей,	ясачный	бурят	128
Долбага,	ясачнй	бурят	128
Долгая	Очередь	Андрей,	казак	57
Долгой	Василий,	пашенный	крестьянин	328
Долгоруков	В.Д.,	боярин	302
Долынкин	Семён	Семёнов,	пашенный	крестьянин	300
Доля	Иван,	казачий	десятник	57
Домашев	Матвей,	казак	79,	212
Доржи	Ахай,	тайша	98
Доровик	Евдоким,	промышленный	57
Доровик	Фёдор,	промышленный	57
Дорофеев	Федот,	церковный	староста	57
Дорошенко,	гетман	124,	125
Дружинин	Гавриил,	казак	57
Дубровский	Т.Б.,	стольник	341
Дубровский	Яков,	казак	58
Дуда	Даниил,	казак	58
Дука	Александр,	господарь	196
Дулов	Александр	Всеволодович,	историк	25,	26,	139,	152,	173
Дулов	Трифон,	промышленный	58
Дунаев	Михаил,	пашенный	крестьянин	267,	269
Дураков	Григорий,	казак	58,	252
Дурасов	Григорий,	казачий	десятник	58
Дурилёв	Григорий,	служилый	58
Душкин	Юрий	Степанович,	историк	310	-	312
Дьяконов	Иван,	ссыльный,	казак	58
Дьячков	Иван,	казачий	пятидесятник	58

Евплов	Феодосий,	гулящий	58,	215
Евреинов	Алексей,	посадский	58
Евсевьев	Иев,	посадский	58
Евсевьев	Карп,	промышленный	59
Евсевьев	Тит,	казак,	сыщик	59,	112
Евсеев	Яков	38,	59
Евфимов	Никита,	пашенный	крестьянин	338
Егоров	Василий,	посадский	59
Едоков	Василий,	казачий	десятник	115
Ездоков	Василий,	острожный	приказчик	11,	59,	171
Екимов	Пётр,	посадский	59
Елдень	Ахай,	тайша	98
Елезов	Василий,	посадский	59
Елезов	Василий,	пашенный	крестьянин	300
Елизаров	Абрам,	промышленный	60,	162
Елизарьев	Пётр,	посадский	60
Елизарьев	Фёдор	Иванов,	казак	60
Еликалов	Василий,	ссыльный	60
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Елисеев	Еремей,	служилый	60
Елисеев	Тит,	казак	60
Елисеев	Яков,	пашенный	крестьянин	274,	288
Елфимов	Василий,	казак	324
Елфимов	Григорий,	посадский	60
Елфимов	Макар,	посадский	60
Елчанинов	Лазарь,	казак	60
Емельянов	Василий,	промышленный	60
Емельянов	Евсевий,	пашенный	крестьянин	315,	316
Емельянов	Иван,	пашенный	крестьянин	344
Емельянов	Максим,	служилый	60
Емельянов	Панфил,	пашенный	крестьянин	300,	303,	332
Емельянов	Порфирий,	промышленный	60
Емельянов	Трофим,	пашенный	крестьянин	338
Емельянов	Фёдор,	посадский	60
Епифанов	Алексей,	посадский	60
Епифанов	Лука,	посадский	60
Епифанов	Михаил,	казак,	толмач	61,	82,	84–86,	158,	192,	250,	251
Еремеев	Андрей,	посадский	61
Еремеев	Илларион,	казак	61
Еремеев	Онуфрий,	посадский	61
Ермолин	Даниил,	служилый	61
Ермолин	Нефед,	казак	224
Ерофеев	Дмитрий,	казак	191,	324
Ерофеев	Иван,	промышленный	61,	137
Ерофеев	Игнатий,	торговый	приказчик	60–62,	183,	188,	220,	221
Ерофеев	Филат,	гулящий	или	промышленный	62
Ероцкий	Василий,	служилый	62
Ерцов	Семён,	послух	316
Ершов	Семён,	пашенный	крестьянин	273,	274
Есаулов	Гордей,	казак	62
Ефимов	Михаил,	пашенный	крестьянин	300
Ефрем,	старец	13,	311,	312
Ефрем,	монах	312
Ефремов	Ефим,	холоп	272
Ефремов	Селиван,	пашенный	крестьянин	316
Ефтефиев	Михаил,	казак	53,	62
Ефтифеев	Федор,	иконописец	96

Жаравлёв	Елизар,	казачий	пятидесятник	62
Жареников	Степан,	казачий	десятник	51,	62,	83
Жданов	Василий,	посадский	5,	63,	71
Жеглов	Афанасий,	ссыльный,	казак	63
Жидов	Яков,	казак	244,	275,	286,	288,	289
Жидоусов	Лука,	ссыльный	63
Жирим-кутухта,	посланец	85
Жихарев	Пётр,	пашенный	крестьянин	328
Журавлёв	Владимир,	казак	63
Жучка	Остафий,	пашенный	крестьянин	293,	294
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Забов	Бронной,	монгол	98
Заболоцкий	Григорий	Дмитриев,	казак	63
Заболоцкий	Ерофей,	сын	боярский	9
Заборовский	Семён,	торговый	63
Заварзин	Иван,	казак	264
Загибалов	Василий	Тимофеев,	казак	264
Загребаев	Семён,	посадский	63
Загуский	Григорий,	сын	боярский	284
Задорин	Михаил,	казак	264
Задубин	Прокопий,	атаман	275,	279,	280
Заев	Григорий,	казак	38,	63
Закрючив	Потап	Читов,	пашенный	крестьянин	320
Залкинд	Евгений	Михайлович,	историк	100
Замятнин	Пимен,	казак	63
Занавеска	Иван	Степанов,	пашенный	крестьянин	328
Зарубин	Григорий	Петрович,	посланник	64,	134
Зарубин	Максим	Григорьевич	64,	134
Заусаев	Дмитрий	Григорьев,	посадский	64
Заусайлов	Михаил	Григорьев,	посадский	64
Захаров	Гренко,	казак	64
Захаров	Дмитрий,	ссыльный	64
Захаров	Иван,	служилый	64,	284,	286,	287,	289,	290
Захаров	Иван,	пашенный	крестьянин	312
Захаров	Третьяк,	казак	64
Захаров	Яков,	казак	236,	275
Захаровых	Никита,	ссыльный	64
Зверев	Иван,	казак	244
Зверев	Кузьма,	казак	64–66,	240
Зверев	Михаил,	казак	66
Зверев	Семён,	казак	275,	289,	290
Зверев	Яков,	казак	66,	262
Зверев	Яков,	пашенный	крестьянин	66,	271
Зеленин	Василий,	ссыльный	66
Зеленовский	Василий,	казак	66
Зенбицкий	Никита,	сын	боярский	41,	66
Зенкова	Л.В.,	историк	165
Зенок	Пётр,	пашенный	крестьянин	329
Зиновьев	Василий,	пашенный	крестьянин	11,	300
Зиновьев	Д.И.,	стольник	170,	224,	225
Зиновьев	Иван,	казак	66
Зиновьев	Михаил,	племянник	125
Зиновьев	П.П.,	воевода	80,	136,	165,	167
Зиновьев	Феодосий,	гулящий	67,	215
Зиновьев	Яков,	пашенный	крестьянин	294
Злобин	Иван,	казак	67,	70
Злобин	Илья	Петров,	казак	67
Злыгостев	Алексей,	казак	324
Злыгостев	Иван,	казак	67,	164
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Злыгостев	Иван,	пашенный	крестьянин	267
Злыгостев	Петр,	служилый	267
Зобнин	Андрей,	пашенный	крестьянин	67,	167
Зозмин	Анкудин,	пашенный	крестьянин	329
Зозмин	Леонтий,	пашенный	крестьянин	329
Золотурин	Иван,	дьяк	67
Золотых	Савва	Фёдоров,	казачий	десятник	67
Зонма	Агафон,	казак	324
Зоркин	Виталий	Иннокентьевич,	историк	9,	42,	76,	124,	173,	307,	308
Зотеев	Андрей,	пашенный	крестьянин	312
Зубов	С.,	стольник	38
Зубов	Ф.,	иконописец	91
Зуев	Яков,	казак	68
Зыков	Василий	253
Зыков	Иван,	казак	68
Зырян	Ефим,	посадский	68
Зырян	Иван,	казак	68

Иаков,	старец	312,	313
Иван	Алексеевич,	царь	27,	41,	50,	176
Иванов	Алексей,	пашенный	крестьянин	329
Иванов	Анисим,	пашенный	крестьянин	29,	54,	68
Иванов	Архип,	посадский	68
Иванов	Борис,	промышленный	68
Иванов	Герасим,	посадский	68
Иванов	Герасим,	гулящий	68
Иванов	Герасим,	промышленный	267
Иванов	Герасим,	пашенный	крестьянин	344
Иванов	Григорий,	гулящий	68,	215
Иванов	Давыд,	пашенный	крестьянин	68
Иванов	Давыд,	пашенный	крестьянин	329
Иванов	Даниил,	пашенный	крестьянин	300,	344,	345
Иванов	Даниил,	пашенный	крестьянин	300
Иванов	Денис,	пашенный	крестьянин	329
Иванов	Дмитрий,	торговый	40,	68
Иванов	Егор,	торговый	55,	68
Иванов	Иван,	гулящий	или	промышленный	68
Иванов	Иван,	вкладчик	132
Иванов	Кондратий,	пашенный	крестьянин	329
Иванов	Константин,	казачий	десятник	224,	225
Иванов	Кузьма,	служилый	69
Иванов	Кузьма,	гулящий	или	промышленный	69
Иванов	Курбат,	казачий	пятидесятник	136
Иванов	Леонтий,	наёмный	69
Иванов	Лука,	промышленный	69,	162
Иванов	Мартын,	торговый	267
Иванов	Матвей,	промышленный	69,	162
Иванов	Михаил,	посадский	69
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Иванов	Михаил,	пашенный	крестьянин	329
Иванов	Мокей,	посадский	69
Иванов	Мокей,	посадский	69
Иванов	Панфил	304
Иванов	Пётр,	гулящий	или	промышленный	70
Иванов	Пётр,	гулящий	или	промышленный	70
Иванов	Пётр,	пашенный	крестьянин	312
Иванов	Родион,	посадский	70
Иванов	Самуил,	пашенный	крестьянин	329
Иванов	Спиридон,	пашенный	крестьянин	345,	346
Иванов	Степан,	промышленный	70
Иванов	Степан,	пашенный	крестьянин	345
Иванов	Ульян,	служилый	70
Иванов	Фёдор,	промышленный	70
Иванов	Фёдор,	казак	67,	70
Иванов	Феодосий,	пашенный	крестьянин	312
Иванов	Филипп,	посадский	5,	71
Иванов	Яков,	посадский	72
Иванов	Яков,	гулящий	или	промышленный	72
Иванов,	пашенный	крестьянин	306,	307
Иванович	Фока,	казак	72
Ивашёв	Бажен,	плотник	72
Игнатий,	митрополит	139
Игнатьев	Еким,	пашенный	крестьянин	329
Игнатьев	Иван,	посадский,	подьячий	289
Игнатьев	Иван,	казак	73,	310
Игнатьев	Макар,	торговый	40,	55,	73
Игнатьев	Савва,	служилый	130
Игнатьев	Фёдор,	торговый	73
Иголка	Иван,	промышленный	73
Идес	Елизарий	Елизаров,	посол	5,	37,	73
Иемонов	Андрей,	казак	76
Иконник	Дмитрий,	посадский	76
Иконник	Максим	Протопопов,	иконописец	76
Иконник	Никита,	казак	76
Илгусун-кутухта,	посланец	85
Ильин	Иван,	промышленный	275
Ильиных	Игнатий,	ссыльный	76
Инотареев	Афанасий,	посадский	76
Ионин	А.А.,	священник	70,	87,	100,	152,	173,	267,	268,	311
Ипатьев	Иван,	подьячий	77,	245
Ирина	Михайловна,	царевна	30
Ирким-зайсан,	вассал	85
Исаев	Гавриил,	промышленный	77,	137
Исайя,	старец	312,	313
Исаков	Василий,	пашенный	крестьянин	313
Исаков	Иван,	казак	77
Исаков	Семён,	промышленный	77
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Исаков	Фёдор,	пашенный	крестьянин	316
Исаков	Яков,	промышленный	77
Исленьев	Герасим,	ссыльный	77,	183

Кабан	Гавриил,	промышленный	77
Кабунов	Иван	Артемьев,	казак	77,	164
Кадашевец	Иван	Васильев,	посадский	77
Казайка,	бурят	308
Казаков	Иван,	ссыльный,	казак	77
Казаков,	пашенный	крестьянин	306,	307
Казанец	Никифор,	казак,	посадский	78
Казанец	Семён,	посадский	78
Казанцев	Василий,	ссыльный,	казачий	десятник	78
Казарян	П.Л.,	историк	157
Калакаев	Алексей,	толмач	78
Калинин	Григорий	Иванов,	казак	78
Калинин	Иван,	уставщик,	казак	78
Каляпов	Михаил,	пашенный	крестьянин	329
Каменев,	пашенный	крестьянин	306,	307
Каменщик	Василий,	посадский	78,	215
Каменщиков	Дмитрий,	посадский	79,	231,	248
Канаев	Иван,	казак	79
Канаев	Илья,	казак	79
Капустин	Фома,	дворовый	319
Караваев	Андрей,	казак	79,	286
Караваев	Кирилл,	казак	79
Караваев	Павел,	казак	79
Караваев	Прохор,	казак	79
Караваев	Фёдор,	казак	79
Карандин	Иван,	казак	80
Каргапов	Семён	Андреев,	подьячий	80
Каргапол	Андрей,	казак	80
Каргапол	Василий,	казак	80
Каргапол	Иван,	пашенный	крестьянин	291
Каргапол	Михаил	Иванов,	посадский	80
Каргапол	Савва	Иванов,	есаул	80,	171
Каргапол	Фёдор,	промышленный	80
Кармалин	Иван	С.	80
Кармалин	Никита	Иванов,	ссыльный	80
Кармалин	Пётр	Никитин,	ссыльный	80
Карник	Василий,	пашенный	крестьянин	300
Карпов	Афанасий,	мельник	81
Карпов	Иван,	служилый	81
Карпов	Никита,	пашенный	крестьянин	329,	330
Катарин	Андрей	Осипов,	пашенный	крестьянин	81
Катарин	Осип,	казак	81,	223
Кафтырев	Х.Ю.,	острожный	приказчик	42
Каховских	Андрей,	казачий	десятник	81,	175
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Качанов	Иван	Родионович,	жилец	55
Кашик	О.И.,	историк	38,	57,	62,	76,	100,	105,	109,	112,	124,	141,	152,	184,	186,	
188,	222,	256,	267,	271,	273,	275,	292,	295,	303,	304,	306,	307,	316,	323,	331,	
332,	338,	343	-	345
Кашик	Фёдор,	казак	338
Кашин	Борис,	казак	81
Кашин	Василий,	казак	81
Квасник	Иван,	посадский	81
Квасников	Семён,	казак	81
Квасов	Иван,	торговый	81
Кибирев	Григорий	Петрович,	казак,	посланник	35,	51,	56,	58,	61,	62,	80,	81–
87,	99,	168,	229,	232,	264
Кинтазий,	тайша	191
Кирилл,	монах	313
Кирилл,	монах	313
Кириллов	Афанасий,	казак	87
Кириллов	Григорий,	рядовой	87,	171
Кириллов	Захар,	казак	87
Кириллов	Мартемьян,	посадский	87
Кириллов	Симон,	посадский	88
Кирпишников	Иван,	промышленный	88
Кирсанов	Клим,	казак	88
Кислянский	Леонтий	Константинович,	воевода	14,	18,	25,	26,	44,	52,	61,	67,	
70,	82,	85–101,	106,	111,	114,	116,	125–127,	129,	145,	151,	158,	160,	175,	188,	
208,	213,	214,	227,	232,	250–253,	257,	278,	286,	306,	317,	319,	320,	327,	328,	
332,	333,	335,	340,	342
Кистенёв	Назар,	казачий	пятидесятник	272,	280
Китков	Василий,	казачий	десятник	100
Кичигин	Фёдор,	пашенный	крестьянин	100
Кичин	Фёдор,	посадский	100
Клепиков	Богдан	100
Клепиков	Федор	242
Климентьев	Иван,	пашенный	крестьянин	294,	297
Клочев	Федор,	казак	225
Клыков	Леонтий,	посадский	275
Клюков	Леонтий,	казак	244
Клюсов	Константин,	стрелец	100
Кнутников	Андрей,	казак	101
Кобур	Иван,	казак	324
Кобыла,	служилый	101
Кобяшев	Дмитрий,	казак	101
Кожевник	Никита,	промышленный	101
Козицын	Алексей,	ссыльный	101
Козлов	И.,	воевода	284
Козмин	Василий,	казак	101
Козмин	Василий,	пашенный	крестьянин	301
Козмин	Ваша,	пашенный	крестьянин	294
Козмин	Ерофей,	промышленный	101
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Козмин	Иван	101
Козмин	Пётр,	посадский	101
Козмин	Яков,	пашенный	крестьянин	101
Козмин	Янин	Иван,	пашенный	крестьянин	330
Козьмин	Дечко,	пашенный	крестьянин	267
Козьмин	Кирилл,	казачий	пятидесятник	101
Кокоуров	Гурий,	пашенный	крестьянин	316
Кокоуров	Ефим,	пашенный	крестьянин	316
Кокурев	Фёдор	Иванов,	работный	28,	101
Колбецкий	Александр,	казачий	десятник	27,	82,	103,	134,	278,	338–340,	343
Колбецкий	Кондратий,	казак	102
Колбецкий	Семён,	казачий	десятник	102
Колдырев	Ж.,	стольник	296
Колмогор	Кирилл,	пашенный	крестьянин	297
Колокольников	Иван	Тимофеев,	посадский	102
Колосов	Никита,	казак	102
Колотовин	Филимон,	пашенный	крестьянин	102
Колпак	Афанасий,	промышленный	102
Колпашников	Фёдор,	казачий	десятник	102
Колчажинский	Лука,	казак	102
Кольцов	Н.,	служилый	172
Конденцкий	Кондратий,	казак	103
Конденцкий	Семен,	казачий	десятник	103
Кондратов	Герасим	Иванов,	казачий	десятник	103
Кондратов	Прокопий,	ссыльный,	казак	103
Кондратьев	Андрей,	гулящий	103,	215
Кондратьев	Михаил,	работный	28,	103
Кондратьев	Михаил,	казак	103
Кондратьев	Степан,	промышленный	103
Кондрашов	Фёдор,	служилый	103
Конешной	Иван,	ссыльный	103
Кониев	Даниил,	казак	103
Конов	Григорий,	служилый	103
Коновал	Иван,	казак	103
Коновал	Иван,	казак	103
Коновал	Юрий,	казак	103
Кононов	Григорий,	казачий	десятник	103,	278
Кононов	Михаил,	кузнец	104
Кононов	Яков,	посадский	104
Коноплёв	Гавриил,	торговый	104
Константинов	Алексей,	пашенный	крестьянин	330
Константинов	Борис,	пашенный	крестьянин	316
Константинов	Василий,	пашенный	крестьянин	330
Константинов	Илларион,	пашенный	крестьянин	104
Константинов	Степан,	гулящий	или	промышленный	104
Конь	Кондратий,	пашенный	крестьянин	294
Конюх	Дмитрий,	пашенный	крестьянин	301
Конюх	Дмитрий,	пашенный	крестьянин	340,	342
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Копейка	Леонтий,	ссыльный	104
Копылов	А.Н.,	историк	33,	56,	59,	76,	100
Копытов	Терентий,	ссыльный	104,	105
Корела	Клим	Никитин,	казак	224
Коренев	Влас,	казак	105
Корец	Софон,	пашенный	крестьянин	330
Коркин	Пётр,	пашенный	крестьянин	330,	336
Корнилий,	митрополит	118,	310
Корнилов	245
Корнилов	Евстафий,	промышленный	105,	158
Корницкий	Семён,	дьяк	105
Коровин	Степан	Яковлевич,	жилец	105,	142,	255
Корокой	Осип	Иванов,	посадский	106
Коротков	Василий,	казак	106,	213
Коротов	Василий	Иванов,	сын	боярский	7,	66,	152,	161,	189,	301,	313,	342
Коротов	Василий,	приказчик	слободы	301
Корцов	Степан,	пашенный	крестьянин	106
Корцов	Фрол,	пашенный	крестьянин	106
Корчаженский	Лука	Васильев,	казак	20,	106
Корытов	Василий,	иконник	106
Корянного	Осип	Агеев,	посадский	106
Косотуров	Мартын,	казак	106
Костарев	Емельян,	казак	106
Костарев	Степан,	казак	106
Костарев	Степан,	пашенный	крестьянин	301
Костков	Василий,	казачий	сотник	106
Костылев	Томила,	пашенный	крестьянин	304
Косун	Иван,	казак	128,	324
Косырев	Иван,	казак	324
Кот	Иван,	пашенный	крестьянин	330
Котельник	Семён	Афанасьев,	посадский	106
Котельщик	Василий,	посадский	107
Котков	Василий,	казачий	десятник	107,	158
Котков	Михаил,	казачий	пятидесятник	107
Котков	Осип,	ссыльный,	казак	107
Котохов	Дмитрий,	казак	107
Котышев	Юрий,	гулящий	или	промышленный	107
Кочетов	Фёдор,	торговый	приказчик	107
Кочнев	Иван,	посадский	107
Кочюров	Иван	Варфоломеев,	посадский	107
Коша	Фёдор,	казак	340,	344
Кошаев	Кондратий,	казак	108
Кошаев	Пётр	Софронов,	казак	108
Кошаев	Софрон,	казак	108
Кошкин	Кузьма,	пашенный	крестьянин	271
Кощей	Яков,	ссыльный,	казак	108	
Красноштанов	Георгий	Борисович,	историк	63,	66,	112,	138,	142,	152,	166,	173,	
182,	184,	186,	207,	210,	217,	228,	245,	254,	258,	263–265,	272–274,	276–279,	281,	
286,	290,	291,	342
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Краснояр	Григорий	Михайлов,	пашенный	крестьянин	297
Краснояр	Иван	Юрьев,	гулящий,	пашенный	крестьянин	66,	262,	263
Краснояр	Фёдор,	промышленный	108
Краснояров	Иван	Юрьев,	пашенный	крестьянин	271
Красный	Семён	Яковлев,	пашенный	крестьянин	301
Кривашёв	Афанасий,	казак	108
Кривошапкин	Григорий	Васильев,	пашенный	крестьянин	297
Крижанич	Юрий,	ссыльный	197
Крисантьев	Борис,	казак	108
Крисантьев	Клим,	казак	108
Кропоткин	В.В.,	стольник	330
Кручинин	Герасим,	казачий	пятидесятник	108
Крыжановский	Юрий	Иванов,	сын	боярский	108,	244
Крючкова	Тамара	Александровна,	историк	7,	99
Кудрин	Иван	Иванов,	пашенный	крестьянин	297
Кудрявцев	Фёдор	Александрович,	историк	7,	 173,	 182,	 222,	 249,	 262,	 267,	
268,	271
Кузмин	Пётр,	посадский	109
Кузнец	Алексей,	посадский	109
Кузнец	Борис,	посадский	109
Кузнец	Дмитрий,	посадский	109
Кузнец	Евсевий,	посадский	109
Кузнец	Миней,	посадский	109
Кузнец	Мирон	Фёдоров,	посадский	45,	53,	109
Кузнец	С.,	посадский	109
Кузнец	Филипп,	посадский	109
Кузнецов	Алексей,	ссыльный	109
Кузнецов	Василий,	казачий	пятидесятник	109
Кузнецов	Василий,	казак	110
Кузнецов	Дмитрий,	казак	110
Кузнецов	Дмитрий,	казак	110
Кузнецов	Дмитрий,	стряпчий	313
Кузнецов	Осип,	пашенный	крестьянин	271
Кузнецов	Савва,	казак	110
Кузнецов	Фёдор,	казак	110
Кузнецов	Федот,	ссыльный	110
Кузнецов	Фома,	казак	110,	287
Кузовников	Андрей,	казак	110
Кукан-хан.	См.	Даши-хунтайджи
Кулаков	Алексей,	служилый	244,	275
Кулаков	Василий	Кондратьев,	посадский	221
Кулаков	Дмитрий,	казак	275,	286
Кулаков	Максим,	казак	244,	275,	288
Кулаков	Миней,	казачий	десятник	244,	284,	287
Кулаков	Яков	Кондратьев,	посадский	221
Кулебакин	Яков	Иванов,	пашенный	крестьянин	297
Куликов	Григорий,	казак	110
Куракин	Григорий	Семёнович,	боярин	226
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Курбатов	Иван,	торговый	110
Курбатов	Михаил,	казак	110
Курва	Степан	Юрьев,	пашенный	крестьянин	297
Курдюков	Александр	Андреев,	подьячий	20,	110,	131
Курдюков	Евдоким	Андреев,	сын	боярский	111,	112,	127,	166,	192,	249
Куржумов	Василий,	сын	боярский	272,	280
Курилов	Фёдор,	торговый	112
Курлаков	Василий,	таможенный	и	заставный	голова	112,	283
Куропат	Афанасий,	посадский	112
Куроптев	Андрей,	посадский	112
Куроптев	Сидор,	посадский	112
Куроптя	Афанасий	Янотарьев,	посадский	124,	195,	219,	307
Кутухта	Клим,	казак	112
Куча	Роман,	ссыльный	112
Кучумов	Кузьма,	подьячий	67
Кырин	Порфирий,	казак	112
Кычин	Федор,	целовальник	283

Лаврентьев	Дементий,	посадский	112
Лаврентьев	Евсей,	пашенный	крестьянин	275,	288
Ладыженский	Фёдор,	казак	112
Лазарев	Василий,	гулящий	113,	215
Лазарев	Иван,	пашенный	крестьянин	297
Лалетин	Анисим,	казак	113
Ламаев	Афанасий	Леонтьев,	казак	324
Ланин	Никифор,	посадский	113
Лапин	Никифор,	казак	113
Ларионов	Андрей,	торговый	113
Ларионов	Борис,	посадский	113
Ларионов	Григорий,	казак	264
Ларионов	Иван,	гулящий	113,	116
Ларионов	Карп,	ссыльный	113
Ларионов	Прохор,	посадский	113
Ларионов	Фёдор,	пашенный	крестьянин	12,	301,	302
Лачканов	Марк,	ссыльный	113
Леденёв	Григорий,	денщик	113
Лемтюгин	Иван	113
Леонов	Михаил,	пашенный	крестьянин	297
Леонтьев	Кузьма,	казачий	наёмщик	113
Леонтьев	Никита	253
Леонтьев	Яков,	посадский	113
Лепнёв	Михаил	Степанов,	гулящий	114,	215
Лескин	Кирилл,	ссыльный	114
Лефорт,	генерал	116,	210,	232
Липин	Никифор,	посадский	114
Лиса	Лука,	пашенный	крестьянин	320
Лисовитин	Яков,	посадский	114
Лисовский	Самуил	Александрович,	жилец,	дворянин	114,	115
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Лисовский	Степан	Самойлович,	дворянин,	атаман	114,	115
Литвитин	Яков,	посадский	115
Личиков	Афанасий	Миронов,	гулящий	115,	215
Лобашков	Даниил,	торговый	115,	174
Лобашков	Пётр,	торговый	115
Ловожёнок	Леонтий,	ссыльный	115
Ловцов	Гавриил,	казачий	пятидесятник	145,	148,	185
Ломаев	Афанасий,	служилый	115
Лоншаков	Григорий	Иванович,	сын	боярский	116
Лоншаков	Иван	Михайлов,	гулящий	116
Лосев	Антон	Иванович,	летописец	8,	9
Лосев	Кирилл,	казак	116
Лосев	Сидор,	стрелец	116
Лосев	Яков,	ссыльный	116
Лохотин	Михаил,	ссыльный	116
Луговской	Василий,	казак	116
Лудин	Кирилл,	ссыльный,	казак	116
Лузгина	Любовь	Николаевна,	генеалог	7
Лузин	Семён,	купец	40,	116,	184,	218
Лузинов	Парфён,	казак	116
Лукин	Григорий,	стрелец	116
Лукин	Григорий,	пашенный	крестьянин	313
Лукьянов	Андрей,	гулящий	116,	215
Лукьянов	Василий,	пашенный	крестьянин	330
Лукьянов	Гавриил,	пашенный	крестьянин	330
Лукьянов	Евдоким,	гулящий	116
Лукьянов	Захар,	промышленный	117
Лукьянов	Иван,	пашенный	крестьянин	313
Лукьянов	Илларион,	пашенный	крестьянин	330
Лукьянов	Лашко,	гулящий	или	промышленный	117
Лукьянов	Михаил,	пашенный	крестьянин	313
Лукьянов	Тимофей,	казак	117
Львов	Митрофан,	пашенный	крестьянин	330
Лылов	Гавриил	Матвеев	330
Лылов	Лука	Матвеев,	пашенный	крестьянин	330,	331
Лылов	Матвей	Петров,	пашенный	крестьянин	306,	330,	331
Лылов	Никифор	Матвеев	330,	331
Лылов	Тимофей	Матвеев,	пашенный	крестьянин	330,	331
Лылова	Любовь	Васильевна,	пенсионерка	330
Лыскин	Михаил,	казак	117
Лысковец	Герасим,	казак,	посадский	117,	118
Лысов	Кирилл,	казачий	пятидесятник	118
Лыткин	Михаил,	казак	118
Лыха	А.С.,	ссыльный	234
Лыхин	Юрий	Петрович,	историк	7,	76,	99
Люцидарская	А.А.,	историк	258

Магулаев	Коготой,	ясачный	бурят	128
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Магулаев	Обызай,	ясачный	бурят	128
Макаров	Пётр,	казак	38,	118
Маковский	Даниил,	казак	118
Максимов	Андрей,	пашенный	крестьянин	316
Максимов	Иван,	сын	боярский,	сыщик	118
Максимов	Иван,	казак	118
Максимов	Иван,	казачий	пятидесятник	172
Максимов	Семён,	посадский	118
Максимов	Симан,	посадский	11,	151
Максимова	Евдокия	118
Максин	Матвей,	казак	118
Максин	Матвей,	казак	118
Максин	Яков,	казак	119
Максютов	Пётр,	казак	119
Малафеев	Михаил,	казак	325
Малахаев	Михаил,	казак	128,	325
Малахиев	Иван,	пашенный	крестьянин	80,	291
Мальков	Никита,	служилый	119
Малыгин	Симон,	посадский,	таможенный	голова	119
Малый	Иван	Клементьев,	пашенный	крестьянин	331
Мамаев	Андрей,	ссыльный	119
Манаков	Кирилл	Васильев,	пашенный	крестьянин	297
Манёнок	Иван,	пашенный	крестьянин	316
Манишка,	тайша	250
Маннасеин	В.С.,	историк	47
Мантуров	Авраам,	жилец	119
Маньков	Илья,	казак	240,	244,	275,	276,	286,	287
Маньков	Кузьма,	казак	236,	244,	276
Маньков	Никифор,	казак	325
Маньков	Прокопий,	казак	145,	244,	245,	276,	286	-	288
Маньков	Семён,	казак	276,	288
Марамыга	Никита,	казак	119,	160
Маркелов	Алексей,	казак	119,	339
Маркелов	Василий,	торговый	119,	247
Маркелов	Иван,	казак	105,	325
Маркелов	Иван,	приказчик	деревни	331
Маркелов	Фёдор,	казак	339,	340
Маркелов	Фёдор	Иванов,	казак	340
Марков	Алексей,	гулящий	или	промышленный	119
Марков	Андрей,	казак	119
Марселис	Пётр,	посол	30
Мартинов	Василий,	казак	119
Мартинов	Василий,	посадский	119
Мартинов	Роман	119
Маслов	Иван,	торговый	120
Матвеев	Артём,	пашенный	крестьянин	316,	317
Матвеев	А.С.,	боярин	196
Матвеев	Гавриил	120
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Матвеев	Сергей,	толмач	238,	276
Матвеев	Тихон,	пашенный	крестьянин	313
Машанова	Л.В.,	историк	39,	137,	184,	209,	246
Маяр	Трофим	Пантелеев,	пашенный	крестьянин	202
Медведев	Ю.М.,	генеалог	4
Меженец	Афанасий,	пашенный	крестьянин	120
Мезенец	Фёдор	Поликарпов,	работный	28,	120
Мезенцев	Герасим,	казак	120
Меккоева	Текейка,	бурятка	239
Мелентьев	Терентий,	казак	120
Мелких	Пётр,	казак	264
Мельник	Карп,	казак	120,	340
Мельников	Афанасий	Карпов,	казак	120,	340
Мельников	Иван	Карпов,	казак	120,	339	-	341
Мельников	Никита,	служилый	120
Мельников	Фёдор,	казак	120
Мельхеев	Матвей	Николаевич,	географ	202
Мельшин	Михаил,	казак	120
Мендин	Василий	Иванов,	промышленный	120
Мергень	Ахай,	тайша	47,	98,	99
Мергень	Баахан,	посланец	92
Мергень	Дайчин,	тайша	250,	308
Мергень	Косючи,	посланец	92,	93
Меркулов	Иван	Трофимов,	пашенный	крестьянин	331
Меркулов	Пётр,	казак	120
Меркулов	Юрий	Иванов,	пашенный	крестьянин	302
Меркулов	Юрий,	казак120
Меркурьев	Посник,	казак	224
Мигунов	Кирилл	Наумов,	посадский	40,	120,	121,	131,	139,	182,	205
Микляев	Никита	231
Микулин	Алексей,	казак	121
Микулин	Ефим,	послух	121
Микулин	Родион,	казак	121
Милославский	И.М.,	боярин	300
Минейко,	тунгус	175
Минин	Борис,	гулящий	121,	215
Минин	Иван,	новокрещён	121
Минин	Иван,	служилый	244,	276
Минин	Миней,	промышленный	121
Миронов	Иван	121
Миронов	Иван	121
Миронов	Прохор,	посадский	121
Миршенин	Михаил,	казак	121
Митрофанов	Гавриил,	гулящий	или	промышленный	122
Михаил	Федорович,	царь	153
Михайлов	Анисим,	казачий	пятидесятник	58,	122,	123
Михайлов	Василий,	гулящий	или	промышленный	122
Михайлов	Василий,	пашенный	крестьянин	321
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Михайлов	Дементий,	гулящий	или	промышленный	122
Михайлов	Евсевий,	посадский	122
Михайлов	Иван,	торговый	приказчик	122
Михайлов	Иван,	ссыльный	122
Михайлов	Степан,	ссыльный	122
Михайлов	Фёдор,	промышленный	122
Михалёв	Алексей	Гаврилов,	совладелец	соляного	промысла	219,	307
Михалёв	Андрей,	казачий	наёмщик	122,	308
Михалёв	Анисим	Филиппов,	 казачий	пятидесятник	54,	 122–124,	 134,	 188,	
219,	223,	252,	307,	308,	310,	311
Михалёв	Гавриил	Филиппов	122,	124,	219,	307,	308
Михалёв	Иван	Гаврилов,	совладелец	соляного	промысла	219,	307
Михалёв	Иван,	казачий	пятидесятник	124
Михалёв	Иван,	пашенный	крестьянин	306
Михалёв	Матвей	Павлов,	пашенный	крестьянин	294
Михалёв	Матвей,	пашенный	крестьянин	306
Михалёв	Филат	Гаврилов,	совладелец	соляного	промысла	219,	308
Мишимов	Андрей,	пашенный	крестьянин	316,	317
Многогрешный	Демьян	Игнатьевич,	гетман,	ссыльный	25,	124–126
Многогрешный	Петр	Демьянов,	сын	боярский	206,	245
Многогрешный	Яков	Демьянов,	сын	боярский	98,	125,	126,	342
Могилев	Алексей,	казак	126
Могилев	Елисей,	казак	126,	128
Могилев	Ерофей	Яковлев,	казачий	пятидесятник	101,	126–129,	158,	250,	252,	339
Могилев	Кузьма	Андреев.	Казак	11,	126,	250,	339,	341
Могиль	Афанасий,	казак	325
Могутов	Илья,	казак	198
Могин	Афанасий,	казак	129
Мокеев	Андрей,	казак	264
Молев	Фёдор	Устинов,	пашенный	крестьянин	313
Молодик	Тимофей,	пашенный	крестьянин	294
Молодкин	Тимофей,	казак	129
Молодой	Фёдор,	промышленный	129
Молоков	Фёдор,	торговый	129,	138
Монастырщин	Степан,	ссыльный	129
Морозов	Б.,	боярин	30
Морок	Аверий,	казак	225
Морок	Иван	Осипов,	пашенный	крестьянин	331
Москвин	Марк,	гулящий	или	промышленный	129
Москвитин	Андрей	Савельев,	казак	11,	82,	240,	339,	341,	342
Москвитинов	Василий,	казак	129,	155,	160
Москвитинов	Осип,	ссыльный	129
Москвитинов	Фёдор	Андреев,	казак	87,	264,	265
Московский	Василий,	казак	129
Моторка	Григорий,	посадский	129
Мотылёв	Ерофей,	казак	129
Моховоз	Леонтий,	работный	28,	129
Мочахнин	Кузьма	Дмитриев,	сын	боярский	297
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Муланя,	сын	князя	169
Мурзин	Алексей	Дмитриев	71
Мурзин	Антон,	ссыльный	129
Мурзин	Иван,	ссыльный	129	
Мурзин	Роман,	казак	130
Муромцев	Иван,	казак	130
Мусал	Василий,	посадский	130
Мусин	Василий,	казак	130
Мучинов	Алексей	Иванов,	пашенный	крестьянин	331,	332
Мыльник	Григорий	71,	72
Мыльник	Иев,	ремесленник,	мастер-мыловар	130,	255,	256
Мыльник	Леонтий,	служилый	130
Мягкой	Иван,	казак	33
Мяскин	Дементий,	казак	265
Мясник	Яков,	казак	130

Нагих	Спиридон	Емельянов,	пашенный	крестьянин	321
Надгоров	Иван,	промышленный	130
Надирбай,	посланец	51,	155
Назарков	Пётр,	гулящий	или	промышленный	130
Назаров	Иван,	казак	130
Назаров	Филипп,	пашенный	крестьянин	263,	265
Найдёнов	Н.А.,	историк	25,	27,	52,	54,	70,	73,	78,	79,	88,	107,	108,	114,	162,	
174,	182,	190,	205,	229,	256,	257,	259,	340–342,	344
Накваса	Леонтий,	казак	130
Налётовых	Павел,	казак	130
Нарыков	Афанасий	К.,	пашенный	крестьянин	130
Нарыков	Иван	Афанасьев,	казак	130
Нарымский	Иван,	казак,	толмач	130,	278
Насоновский	Григорий,	казачий	десятник	131
Натарёв	Афанасий,	посадский	308
Наумов	Емельян,	пашенный	крестьянин	332
Наумов	Савва,	промышленный	121,	131
Невзоров	Фёдор,	дьячок	313
Неворот	Захар	Васильев,	пашенный	крестьянин	321
Негнутово	Лука	Кондратьев,	казак	225
Недорезов	Гавриил,	казак	131
Некрасов	Амвросий,	казак	131
Немчинов	Еремей,	казачий	пятидесятник	131
Нерадевский	Андрей,	торговый	приказчик	131
Нестеров,	казак	131
Нестеров	Ананий,	казак	113,	131,	343
Нестеров	Иван,	пашенный	крестьянин	342
Нестеровых	Федот,	ссыльный131
Неустроев,	захребетник	272
Нефедьев	Сергей,	казак	236,	276	-	288
Нефедьева	Александра	Карповна,	историк	7,	20,	123,	124,	149,	152,	156,	304,	
321,	326,	328,	329,	340	-	344
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Нехорошев	Степан,	ссыльный	131
Нечаевский	Архип,	торговый	приказчик	131
Нечаевский	Василий,	торговый	131
Нечаевский	Семён,	торговый	131,	132
Нечегин	Василий,	пашенный	крестьянин	303,	326,	329,	330,	332,	333
Нечетинский	Яков,	промышленный	132
Нижегород	Иван,	посадский	77,	132
Нижегород	Фёдор,	казак	132
Никалев	И.С.,	воевода	132
Никалев	Иван	Фёдорович,	воевода	7,	112,	117,	132,	133,	151,	152,	161,	181,	
211,	212,	234,	242,	243,	245,	284,	342
Никалев	С.	Федорович,	воевода	284,	342
Никитин	Александр	267
Никитин	Василий,	пашенный	крестьянин	332
Никитин	Г.Р.,	купец	36,	40,	163,	218
Никитин	Дементий,	посадский	134
Никитин	Денис,	промышленный	134
Никитин	Михаил,	пономарь	267
Никитин	Павел,	обротчик	124,	134,	188,	339
Никитин	Сергей,	посадский	134,	246
Никифоров	Григорий,	целовальник	272
Никифоров	Иван,	подьячий	134
Никифоров	Иван,	посадский	134
Никифоров	Иван,	пашенный	крестьянин	302
Никифоров	Леонтий,	пашенный	крестьянин	302
Никифоров	Павел,	посадский	134
Никифоров	Прокопий,	пашенный	крестьянин	135
Никифоров	Трифон,	плотник	135
Никифоров	Трофим,	посадский	135
Никифоров	Трофим,	посадский	крестьянин	302
Николев	Никита,	работный	28,	135
Никон,	старец	314
Никулин	Матвей,	священник	267,	268
Новиков	Григорий,	казак	135
Новиков	С.И.,	казак	173
Новокрещённых	Кузьма,	казак	135
Новосельцов	Семён,	торговый	131,	135
Новосильцов	Григорий,	воевода	151
Новосильцов	Яков,	воевода	151
Номухан,	тайша	150
Норицын	В.И.,	торговый	136,	137
Норицын	Григорий,	торговый	приказчик	135
Норицын	Леонтий,	казак135
Норицын	Павел,	торговый	135,	137,	138
Носков	Митрофан,	посадский	135
Носков	Харитон,	пашенный	крестьянин	135

Обанчик	Михаил,	пашенный	крестьянин	294,	295
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Обого	Мергень,	тайша	250
Обрин	Яков,	казак	325
Обухов	Лаврентий	Авдеевич,	воевода	235
Овечкин	Семён,	гулящий,	пашенный	крестьянин	332,	333
Овчинка	Фёдор,	пашенный	крестьянин	317
Овчинник	Иван,	казак	135
Оглоблин	Н.Н.,	историк	33,	115,	167
Оглоблин	Фёдор,	торговый	135
Огородников	Семён,	торговый	136
Окентьев	Иван,	пашенный	крестьянин	342
Окинчей,	бурят	192
Оконванцев	Егор	Петров,	пашенный	крестьянин	314
Оконванцев	Пётр	Петров,	пашенный	крестьянин	314
Оконванцев	Пётр	Семёнов,	пашенный	крестьянин	314
Оконишников	Михаил,	казак	136
Оконишников	Семен,	пашенный	крестьянин	297
Оксенов	Петр,	казак	224
Оксентьев	Иван,	служилый	136
Олень	Алексей	Евдокимов,	казачий	пятидесятник	136,	171
Олень	Емельян	Гаврилов,	работный	28,	136
Олонцов	Исаак,	пашенный	крестьянин	298
Олфёров	Кирилл,	пашенный	крестьянин	333
Оморен	Лука	Кондратьев,	казак	224
Ондронов	Иван,	казак	136
Оничков	Осип,	воевода	156
Оничков	Сила	Осипович,	воевода	172,	279
Оносовых	Сидор,	казак	265
Оперелков	Никифор,	казак	136
Опряткин	Иван,	казак	136
Осипов	Андрей,	служилый	136
Осипов	Андрей,	пашенный	крестьянин	342
Осипов	Вавила,	наёмный	136
Осипов	Василий,	торговый	136,	137
Осипов	Иван,	казак	77,	137
Осипов	Ксенофонт,	промышленный	137
Осипов	Никула,	казак	137
Осипов	Фёдор,	торговый	137
Осколков	Елизар,	торговый	138
Ослоповский	Иван,	казачий	десятник	138,	232
Ослоповский	Роман,	казак	138
Ослоповский	Трифон,	подьячий	139
Остафьев	Изот,	промышленный	139
Остафьев	Я.,	торговый	приказчик	302
Очекуль,	ясачный	175
Очир	Дар,	тайша	250
Очир	Дара-кутухта,	посланец	252
Очирой	Саин-хан,	см.	Тушету-хан
Ошанин	Андрей,	воевода	152
Ошаровский	Андрей,	казачий	десятник	139



384

Павел	I,	митрополит	208,	314
Павлов	Анисим,	пашенный	крестьянин	302
Павлов	Антон,	казак	224
Павлов	Григорий,	промышленный	121,	139
Павлов	Григорий,	пашенный	крестьянин	320,	321
Павлов	Дмитрий,	пашенный	крестьянин	295
Павлов	Карп,	промышленный	139
Павлов	Матвей,	пашенный	крестьянин	296
Павлов	Никита,	посадский	139
Павлов	Пётр,	промышленный	121,	139
Павлов	Тимофей	139
Павлов	Яков,	промышленный	268
Павловых	Максим,	казак	265
Павловых	Филипп,	казак	139
Падерин	Анисим,	казак	234
Пакул	Василий	Васильев,	пашенный	крестьянин	333
Палин	Андрей,	промышленный	140
Пан	Иван	Васильев,	служилый	224
Панкратьев	Антон,	казак	224
Панкратьев	Митрофан,	торговый	140
Панкратьев	Михаил	140
Панкратьев	Яков,	пашенный	крестьянин	333
Панов	Алексей,	пашенный	крестьянин	318,	319
Панов	Иван	Иванов	140
Панов	Фёдор,	промышленный	140
Панова	Агрофена	140
Пантелеев	Даниил,	казак	140
Пантелеев	Иван,	казак	140
Пантелеймонов	Иван,	священник	140
Панфилов	Василий,	служилый	140
Панфилов	Дементий,	казак	325
Папин	Андрей,	казак	140
Парамонов	Алексей,	казак	141
Парамонов	Андрей,	служилый	141
Парамонов	Кирилл,	казак	325
Парамонов	Сергей,	казак	141
Парфёнов	Афанасий,	дьяк	283
Парфенов	Иван,	казак	224
Парфентьев	Гавриил,	гулящий	или	промышленный	141
Пастухов	Гавриил,	заплечный	мастер	141
Пасюков	Василий	Иванов,	пашенный	крестьянин	291
Патарьев	Афанасий,	окладчик	47,	141
Пахолков	Пётр,	скупщик	38,	141
Пахорук	Мартын	Терентьев,	пашенный	крестьянин	298
Пашков	Афанасий	Филиппович,	воевода	156,	172,	226,	338
Паюсов	Василий	Иванов	303
Паюсов	Иван,	пашенный	крестьянин	303
Пежемский	Ефим,	казак	141
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Пежемский	Никифор,	казак	141
Пежемский	Тимофей	141
Пелевин	Андрей,	посадский	173
Пелымец	Семён,	казак	141
Пенских	Лука	Степанов,	пашенный	крестьянин	314
Пенских	Степан	Самойлов,	пашенный	крестьянин	314
Перевозкин	Иван,	работный	28,	141
Перевозников	Прокопий,	пашенный	крестьянин	333
Переломов	Кузьма,	казак	141,	164
Переломов	Максим	Кириллов,	казак	244,	277,	278,	286,	290
Переломов	Порфирий,	казак	141
Перешница	Пётр	Семёнов,	казачий	пятидесятник	141,	142
Перешников	Иван,	казак	142
Пермяк	Семён,	целовальник	134,	142
Пермяк	Тимофей,	пашенный	крестьянин	294,	295
Перфильев	Василий	Иванович,	дворянин,	острожный	приказчик,	посланник	
142–145,	151,	157,	161,	288
Перфильев	Иван	Максимович,	дворянин,	острожный	приказчик,	посланник	
16,	20,	51,	53,	56,	113,	140,	142,	145–152,	156,	157,	161,	180,	181,	190,	214,	218,	
229,	248,	301,	306,	310,	319–323,	331,	338,	340,	343,	344
Перфильев	Иван,	ссыльный	152
Перфильев	Максим,	подьячий,	землепроходец	142,	145,	149,	152	-	157
Перфильев	Остафий	Иванович,	дворянин,	острожный	приказчик,	посланник	
16,	20,	41,	119,	142,	143,	145,	149,	151,	156–161,	191,	192,	319
Перфильев	Фёдор	152,	161
Перфирьев	Петр,	сын	боярский	67
Перфирьев	Фёдор,	ссыльный	161
Пестов	Илларион,	ссыльный	161
Пестов	Никита	Амосов,	казак	224
Пётр	Алексеевич	(Пётр	I),	царь	27,	41,	47,	50,	73,	132,	133,	164,	176
Петров	Алексей,	казак	161
Петров	Андрей	Степанов,	казак	224
Петров	Афанасий,	гулящий	161,	215
Петров	Гордей,	дворовый	151,	319
Петров	Дмитрий,	казак	161
Петров	Дмитрий,	пашенный	крестьянин	333
Петров	Еремей,	пашенный	крестьянин	161
Петров	Ермак,	пашенный	крестьянин	161
Петров	Ермак,	пашенный	крестьянин	298,	303
Петров	Иван,	пашенный	крестьянин	29,	161
Петров	Иван,	посадский	162
Петров	Константин,	толмач	325
Петров	Лаврентий,	торговый	приказчик	162,	220,	221
Петров	Лаврентий	Васильев,	казак	325
Петров	Михаил,	пашенный	крестьянин	295
Петров	Никифор,	промышленный	162
Петров	Осип,	пашенный	крестьянин	333
Петров	Потап,	пашенный	крестьянин	333,	334
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Петров	Сергей,	казак	11,	162
Петров	Фёдор,	пашенный	крестьянин	333,	334
Петров	Федор,	казак	224
Петров	Филимон,	пашенный	крестьянин	334,	335
Петров	Филипп,	пашенный	крестьянин	345
Петров	Харлам,	промышленный162
Печегин	Василий,	пашенный	крестьянин	334
Печегин	Иван	Васильев,	пашенный	крестьянин	334
Печегин	Назар	Васильев,	пашенный	крестьянин	334
Печник	Панкрат,	посадский162
Пешков	Фёдор,	казачий	пятидесятник	162
Пивоваров	Иван	Данилов,	откупщик	162,	163,	219
Пивоваров	Максим,	откупщик	162,	163
Пила	Иван,	казак	82,	163
Пинега	Иван,	служилый	163
Пинигин	Михаил,	ссыльный	163
Пинягин	Иван,	гулящий	или	промышленный	163
Пирожков	Гавриил,	посадский	163
Пирожков	Гавриил,	казак	265
Пирожков	Фёдор,	посадский	163
Пирошков	Гавриил,	казак	163
Пирошков	Фёдор,	казак	163
Платонов	Иван,	пашенный	крестьянин	163
Плеханов	Григорий	Осипов,	пашенный	крестьянин	319
Плешко	Гавриил,	торговый	268
Плешко	Прокопий	Петров,	пашенный	крестьянин	334
Плотник	Карп,	казак	163
Плотников	Терентий,	гулящий	или	промышленный	163
Побивалкин	Пётр	Васильев,	пашенный	крестьянин	334
Погарских	Григорий,	торговый	163
Подкаменный	Афанасий,	казак	325
Подскотинной	Андрей,	посадский	163
Подшивалов	Иван,	пашенный	крестьянин	334
Познеков	Иван,	пашенный	крестьянин	342
Позняков	Гавриил	Андреев,	пашенный	крестьянин	295,	296
Позняков	Дементий	Андреев,	пашенный	крестьянин	295,	296,	331
Позняков	Илья	Иванов,	казак	163
Позняков	Семён	Андреев,	пашенный	крестьянин	292,	295,	296
Позняков	Семён	Вавилов,	казак	164
Покровский	Н.Н.,	историк	76,	115,	134,	157,	182,	254
Полев	Софрон,	казак	165
Полежаев	Иван,	казак	165
Полежаев	Тимофей,	казак	83,	165
Поленик	Устин,	посадский	165
Поликарпов	Андрей,	торговый,	промышленный	165
Полозов	Иван	Семёнович,	дворянин,	писец	165
Полорот	Ждан	Прокопьев,	пашенный	крестьянин	298
Полтев	Николай	Семёнович,	воевода	19,	151,	165,	181
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Полтев	Семён,	воевода	151,	165,	181,	234
Полубенец,	служилый	325
Полубенцев	Никифор,	казак	165
Полуектов	Алексей	Степанов,	ссыльный	165
Полуектов	Афанасий	Степанов,	ссыльный	165
Полуектов	Иван,	казак	165
Полуектов	Иван	Степанов,	ссыльный	165
Полуектов	Пётр	Степанов,	ссыльный	165
Полуектов	Степан,	ссыльный	165
Полуектова	Арина	Анфилофьева,	ссыльная	165
Полунина	Н.М.,	историк	112
Полусенцов	Никифор,	казак	164,	166
Полуянов	Иван	Дмитриев,	острожный	приказчик	166
Полуяновский	Иван,	казак	236,	277
Полынин	Павел	Никитин,	гулящий	166
Поляк	Тимофей	Павлов,	вкладчик	314
Поляков	Иван,	казак	166
Поляков	Степан	Васильев,	служилый	223	-	226
Помаскин	Константин	Родионов,	казак	339,	343
Пономарь	Иван,	пашенный	крестьянин	334
Попков	Авраам,	казак	265
Попков	Иван	(Большой),	казак	166
Попков	Иван	(Меньшой),	казак	167
Попков	Кузьма,	казак	167
Попов	Андрей,	промышленный	167
Попов	Василий	Дмитриев,	ссыльный	167
Попов	Григорий,	казак167
Попов	Дмитрий,	подьячий	265
Попов	Дмитрий	Спиридонов,	ссыльный	167,	168
Попов-Даурский	Дружина,	казачий	пятидесятник	171
Попов	Иван,	ссыльный,	казак	167
Попов	Иван	Дмитриев,	ссыльный	167
Попов	Леонтий,	пашенный	крестьянин	167
Попов	Михаил,	торговый	131,	167
Попов	Никифор,	торговый	41,	168
Попов	Фёдор	Дмитриев,	ссыльный	168
Попова	Авдотья	Дмитриева,	ссыльная	168
Поповых	Никифор,	торговый	38
Пополтов	Семён,	казак	168
Пороховщиков	Елизар,	казак	168
Порошин	Гавриил,	промышленный	168
Порошин	Гавриил	Лукьянов,	пашенный	крестьянин	335
Портной	Афанасий,	казак	168
Портной	Сергей,	казак	168
Портняга	Дмитрий,	казак	168
Портняга	Остафий,	промышленный	158,	168
Поршенников	Максим	Степанов,	сын	боярский	168
Поршенников	Максим,	казак	168
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Поскотинной	Андрей	Сергеев,	пашенный	крестьянин	257,	318,	319
Посников	Фёдор,	казак	169
Посохов	Иван,	казак	225
Постников	Устин,	посадский	169
Пот	Семён,	гулящий	или	промышленный	169
Потапов	Василий,	пашенный	крестьянин	303
Потапов	Иван,	казачий	десятник	268,	269,	271
Потапов	Илья,	пашенный	крестьянин	298
Потапов	Степан	268
Потапов	Фёдор,	пашенный	крестьянин	298
Потапов	Фирс	169
Похабов	Иван	Иванович,	сын	боярский,	острожный	приказчик	136,	156,	169,	171
Похабов	Юрий	Павлович,	генеалог	7,	173
Похабов	Яков	Иванович,	сын	боярский,	острожный	приказчик	7,	9,	10,	59,	
80,	87,	136,	146,	169–173,	190,	208,	248
Похабова	Арина	173
Поярков	Григорий,	казак	173
Преловский	Иван,	служилый	173
Прибытков	Иван,	пашенный	крестьянин	303
Прибытков	Родион	Иванов,	пашенный	крестьянин	303
Приказщиков	Кузьма,	ссыльный	173
Приклонский	Михаил	Васильевич,	воевода	148
Притчин	Андрей,	казак	173,	245
Притчин	Иван,	казак	173
Прокопьев	Ждан,	пашенный	крестьянин	298
Прокопьев	Иван,	служилый	173
Прокопьев	Илья,	торговый	173
Прокопьев	Максим,	иконник	174
Прокопьев	Семен,	казак	224
Прокофьев	Аника,	посадский	174
Прокофьев	Анисим,	посадский	174
Прокофьев	Василий,	казак	265
Протасьев	Д.П.,	воевода	47
Протопопов	Григорий,	дьяк	170
Прянишников	Филипп,	казак	174
Псковитин	Яков	Григорьев,	посадский	11,	45,	81,	174
Путилов	Осип,	казак	174
Пушкарь	Иван,	казак	174
Пушкарь	Никита,	казак	174
Пушкарь	Никифор	Афанасьев,	пашенный	крестьянин	321
Пушкин	Василий	Никитич,	воевода	136,	155
Пыховский	Иван,	казак	174
Пыховский	Никита,	казак	174
Пыховский	Степан	Михайлов,	сын	боярский	175
Пяник	Панкрат,	посадский	175
Пятидесятников	Яков,	ссыльный	176
Пяткин	Иван,	казак	176
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Рагозин	Иван	Галактионов,	посадский	176
Рагозин	Сергей,	ссыльный	176
Рагозинин	Василий,	ссыльный	176
Радюшёв	Василий,	посадский	176
Раздобреев	Пётр	Афанасьев,	атаман	244,	277,	278
Разин	Степан,	атаман	139,	268,	270
Распутин	Борис,	казак	176
Расторгуев	Иван	Андреев,	гулящий	176,	215
Рачковский	Осип,	сын	боярский	176
Ребров	Гавриил,	ссыльный	176
Резун	Д.Я.,	историк	64,	152,	173,	204
Ремезов	Семён	Ульянович,	иконник,	картограф	20,	76,	174
Репнин	Иван	Борисович,	боярин	99,	221
Решетников	Иван	Пантелеев,	торговый	176
Ржевский	Иван,	воевода	9,	171,	172
Рогов	Ерофей,	пашенный	крестьянин	177
Родионов	Василий	Гаврилов,	казак	177
Родионов	Василий,	посадский	177
Родионов	Иван,	плотник	177
Родионов	Иван,	казак	177
Родионов	Никита,	казак	177
Родионов	Никита,	пашенный	крестьянин	322,	323
Родионов	Пимен,	казак	177
Родионов	Савва,	промышленный	178
Родионов	Сергей,	казак	178
Родионов	Филимон,	пашенный	крестьянин	335
Родионова	М.,	крестьянка	59,	335
Родюков	Семен,	казачий	десятник	154
Ролок	Кирилл,	пашенный	крестьянин	316,	317
Романов	Андрей,	торговый	178
Романов	Дементий,	пашенный	крестьянин	316,	317
Романов	Егор,	подьячий	178
Романов	Семён,	посадский	77,	137
Романовцев	Фёдор,	казак	178
Рословец	Петр	125
Ртищев	Максим,	воевода	170
Рубец	Андрей,	пашенный	крестьянин	178
Рудаков	Еремей,	казачий	десятник	158,	178
Русанов	Фёдор,	казак,	посадский	178
Рушников	Фёдор	178
Рыболовов	Кондрат,	казак	178
Рыков	Василий	Анисимов,	пашенный	крестьянин	298
Рыков	Илларион	268
Рыков	Семён,	пашенный	крестьянин	268
Рябик	Иван,	посадский	178
Рядов	Кирилл	Усов,	казачий	пятидесятник	178

Сабанский	П.,	сын	боярский	155
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Савватеев	Иван,	торговый	приказчик	179
Савватий,	старец	314
Савёлов	Афанасий	Тимофеевич,	воевода	24,	58,	62,	63,	103,	104,	107,	108,	
110,	111,	113,	115,	116–118,	120,	121,	130,	151,	161,	163,	167,	179–183,	186,	
190,	195,	206,	207,	210,	211,	212,	214,	231,	232,	234,	241–244,	246,	248,	254,	
257,	262,	279,	342
Савёлов	И.П.,	воевода	195
Савельев	Андрей,	острожный	приказчик	51,	83,	278,	279
Савельев	Андрей,	казак	343
Савельев	Василий,	посадский	182
Савельев	Иван,	пашенный	крестьянин	29,	54,	182
Савельев	Иван,	посадский	182
Савельев	Кузьма,	казак	182
Савельев	Тарас,	пашенный	крестьянин	317
Савельев	Фёдор,	пашенный	крестьянин	315
Савельев	Феодосий,	посадский	182
Савин	Артемий,	промышленный	121,	182
Савин	Евдоким,	казак	182
Савин	Ждан,	промышленный	272
Савин	Иван,	посадский	182
Савин	Прокопий,	промышленный	182
Савинов	Леонтий,	пашенный	крестьянин	335
Садовник	Фёдор,	посадский	182
Садовников	Елизар,	казак	182,	183
Садовников	Пётр,	казак	182
Садовников	Пётр	Елизарьев,	посадский	182,	183
Сажин	Семен,	казак	224
Сажин	Тимофей,	гулящий	268
Сакалов	Пётр,	казак	183
Саламатов	Василий,	сын	боярский	183
Самарин	Дмитрий,	пашенный	крестьянин	265
Самойлов	Алексей,	посадский	135,	184,	255
Самойлов	Алексей,	пашенный	крестьянин	314
Самойлов	Василий	Карпов,	 острожный	 приказчик	 39,	 59,	 64,	 69,	 77,	 107,	
122,	123,	129,	184,190,	260,	294,	299,	300–302,	305,	309–311,	318,	320–323,	
325,	340,	346
Самойлов	Ефим,	подьячий	97,	186,	250	-	252
Самойлов	Иван,	торговый	186,	218
Самойлов	Степан,	пашенный	крестьянин	271
Самойлович	Иван,	гетман	125
Самострелов	Роман,	ссыльный	186
Санапальников	Тимофей,	казак	186,	241
Сангидаев	Ишигейка,	монгол	237
Санников	А.П.,	историк	26,	139,	152
Сапожник	Василий,	казак	186,	299
Сапожников	Василий,	пашенный	крестьянин	321
Сапожников	Иаким	Аксёнов,	пашенный	крестьянин	321,	322
Сапожников	Иван,	казак	186
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Сапожников	Мартын,	казак	186
Сапожников	Фёдор,	гулящий	или	промышленный	186
Сарматов	Григорий,	ссыльный	186
Сартаков	Дмитрий,	казак	186
Сатар	Трофим,	казак	186
Сафонов	Яков,	пашенный	крестьянин	317
Сафронов	Ф.Г.,	историк	33
Сватко	Дмитрий,	казак	186
Свахин	Григорий,	казак	187
Сверчков	Фёдор	Сергеев,	стряпчий	7,	17,	22,	23,	123,	149,	187,	339
Свинка	Василий,	посадский	187
Свиньин	Савва,	казак	187
Свищов	Андрей,	подьячий	187
Свищов	Андрей,	казачий	пятидесятник	187
Святогоров	Фёдор,	казак	187
Седельников	Иван,	пашенный	крестьянин	335
Седов	Василий	268,	270
Седонов	Кабыкинька,	бурят	276
Селиванов	Абрам,	пашенный	крестьянин	317
Семёнов	Андрей,	посадский	187,	188
Семёнов	Афанасий,	промышленный	188
Семёнов	Афанасий,	пашенный	крестьянин	314
Семёнов	Иван,	торговый	62,	188
Семёнов	Иван,	поп	303
Семёнов	Иван,	пашенный	крестьянин	303,	315
Семёнов	Леонтий,	наёмный	188
Семёнов	Никифор,	казачий	сын	188
Семёнов	Пётр,	казачий	десятник	188
Семёнов	Пётр,	пашенный	крестьянин	315
Семёнов	Семён,	посадский	124,	134,	188
Семёнов	Трофим,	пашенный	крестьянин	54
Семёнов	Трофим,	промышленный	188
Семёнов	Фёдор,	работный	27,	188
Семёнов	Феоктист,	посадский	189
Семёнов	Яков,	пашенный	крестьянин	268
Семерик	Иван,	служилый	189
Семилов	Григорий,	казачий	десятник	189
Сёмин	Артемий	Григорьев,	пашенный	крестьянин	268
Сербин	Тимофей,	ссыльный	189
Сергеев	Андрей,	посадский	189
Сергеев	Григорий,	промышленный	189
Сергеев	Калина,	пашенный	крестьянин,	приказчик	слободы	294–300,	303,	332
Сергеев	Трофим,	промышленный	189
Сергеев	Фома,	пашенный	крестьянин	189
Сергий,	монах	315
Серебреник	Иван,	казак	189
Серебреников	Борис,	сын	боярский	239
Серебреников	И.И.,	историк	22,	79,	107,	169,	173
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Серебреников	Тимофей,	казак	189
Серёдкин	Иван,	пашенный	крестьянин	274,	279,	288
Серёдкин	Павел,	пашенный	крестьянин	279,	288
Серенчин	Зорикту,	посланец	90,	91,	158
Сженонов	Иван,	ссыльный	189
Сидоров	Андрей,	промышленный	189
Сидоров	Влас,	житель	189
Сидоров	Макар,	гулящий	189,	215
Сидоров	Пахом,	посадский	190
Сидоров	Пахомий,	ссыльный,	казак	60,	190
Сидоровых	Кузьма	Федотов,	казачий	пятидесятник	27,	190
Силуянов	Марк,	ссыльный	190
Симеон,	старец	190
Синёв	Василий,	казак	190
Синерог	Яков	Калинин,	казачий	десятник	171,	190
Синьков	Бушко,	пашенный	крестьянин	268
Синьков	Григорий,	пашенный	крестьянин	268
Синьков	Михаил	Константинов,	пашенный	крестьянин	268
Синьков	Нефед	Иванов,	пашенный	крестьянин	65,	318
Синьков	Степан,	пашенный	крестьянин	268,	270
Синюшин	Никита,	служилый	150,	190
Синявин	Алексей	Сидорович,	воевода	61,	111,	127,	159,	178,	190–193,	211,	
214,	215,	235,	249,	339
Синявин	Борис	284
Синявин	Илларион	Якимович,	воевода	193,	284
Сиротинин	Прокопий,	казак	278,	325
Ситников	Вахромей,	казак	269
Скалон	Василий	Николаевич,	историк	25,	38,	100,	124,	129
Скобеев	Прокофий,	посадский	216
Сколетин	Михаил,	казак	193
Скоринка	Фёдор,	казак	193
Скорняк	Аввакум	Михайлов,	пашенный	крестьянин	304
Скорняк	Семён,	посадский	194
Скороход	Семен,	казак	155
Скосырев	Иван,	казак	194
Скрипицын	Федор	Иванович,	полковник	23,	28,	30,	34,	39,	40,	41,	43,	45,	48,	
50,	52,	53,	57,	58,	60,	62,	68–70,	73,	76,	78,	80,	81,	86–88,	102–108,	111,	117,	
119,	120,	122,	126,	127,	129,	130,	135,	136,	138,	140,	141,	161,	163,	164,	168,	
169,	173,	177,	186,	189,	193,	204,	205,	206,	210,	211,	213,	222,	228–231,	233,	
247,	254,	259,	260,	264,	304,	328,	332,	339,	340
Скробыкин	Даниил,	служилый	136
Скрыпин	Архип,	пашенный	крестьянин	298
Скуратов	Степан,	казак	194
Смаа	Степан,	промышленный	194
Смага	Дмитрий,	ссыльный,	казак	194
Смагин	Борис,	казак	194
Смагин	Даниил,	казак	194
Смагин	Иаким	Аксенов,	пашенный	крестьянин	321,	322
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Смагин	Иван,	промышленный	194
Смагин	Иван,	казак	194
Смагин	Яков,	казак	194
Сметин	Матвей,	казак	194
Смирной	Архип,	казак	194
Смирнягин	Яков,	казак	194
Смоленский	Дмитрий,	пашенный	крестьянин	323
Собакин	Алексей,	подьячий	194
Собакин	Степан	Афанасьевич,	воевода	17,	51,	142
Соболь	Яков	Петров,	гулящий	263
Сокол	Гавриил,	пашенный	крестьянин	335
Соколов	Герасим,	подьячий	194
Соколов	Степан,	писец	194,	243
Соколов	Яков,	посадский	194
Соколов	Яков,	ссыльный,	казак	195
Сокто	Кашка,	посланец	97,	251
Солдат	Иван,	посадский	195
Солдат	Иван,	казак	195
Соловаров	Иван	195
Соловарова	Дарья	Иванова,	совладелица	соляного	промысла	195,	219
Соловарова	Лукерья	Иванова,	совладелица	соляного	промысла	195,	219
Соловарова	Парасковья	Иванова,	совладелица	соляного	промысла	195,	219
Соловьёв	Григорий,	казак	195
Сомборский	Алексей,	казак	195
Сорока	Янин	Михайлов	Семёнов,	пашенный	крестьянин	304
Сорокин,	пашенный	крестьянин	317
Сорокин	Иван,	служилый	195,	214
Сороковик	Иван,	посадский	195
Софонов	Богдан	Леонтьев,	дьяк	195
Софья	Алексеевна,	царевна	50
Спафарий	Николай	Гаврилович,	посол	5,	14,	43,	124,	148,	195–204,	260
Спицын	Андрей,	гулящий	или	промышленный	204
Стаисупов	Степан,	торговый	приказчик	204
Стардев	Иван	Тимофеев,	торговый	204
Старков	Афанасий,	гулящий	или	промышленный	204,	205
Стархов	Андрей,	казак	205
Сташкеев	Пимин,	сын	боярский	239
Степанов	Борис,	пашенный	крестьянин	334,	335
Степанов	Василий,	посадский	205,	207
Степанов	Гаракорко,	пашенный	крестьянин	335
Степанов	Иван,	служилый	205
Степанов	Иван,	наёмный	205
Степанов	Иван,	пашенный	крестьянин	345
Степанов	Пётр,	промышленный	205
Степанов	Прокопий,	промышленный	121,	205
Степанов	Самуил,	пашенный	крестьянин	317
Степанов	Харитон,	посадский	205
Степанов-Кузнец	Онуфрий,	землепроходец	17,	49
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Стерхов	Андрей,	казак	289
Стефанов	Алексей,	посадский	205
Стефанов	Андрей,	пашенный	крестьянин	269
Стефанов	Иван,	посадский	205
Стефанов	Игнатий,	пашенный	крестьянин	320,	322
Стефанов	Осип,	дьяк	224
Стефанов	Савостьян,	пашенный	крестьянин	29,	54,	205
Стефанов	Фёдор,	пашенный	крестьянин	272
Стойлов	Степан,	казак	205
Стопырев	Михаил,	казак	205
Стрекаловский	Алексей,	казак	205
Стрелец	Иван	Иванов,	пашенный	крестьянин	335,	336
Стрелов	Клим,	житель	345
Стренин	Фёдор,	гулящий	или	промышленный	205
Строганов	Андрей	Васильев,	 острожный	 приказчик	 78,	 80,	 104,	 113,	 134,	
142,	185,	204,	206,	223,	291,	299,	303,	304,	306,	318,	319,	324,	326,	328,	332,	
334,	341
Струпихин	Афанасий,	казак	206
Студеницын	Пётр,	казак	206
Стуков	Семён	206
Судейкин	Богдан,	казачий	сын	206
Судейкин	Иван,	казак	206
Судейкин	Филипп,	казак	325
Судейкин	Яков,	казак	86,	206,	240
Сукин	Гавриил	Кириллов,	посадский	206
Сулейкин	Иван,	промышленный	206
Супонев	Кирилл	Осипович,	воевода	155
Сургутский	Леонтий,	промышленный	206
Сурник	Никита,	пашенный	крестьянин	323
Сухова	Н.Г.,	историк	76,	204
Сысолетин	Михаил,	казак	206
Сысолитин	Василий	Андреев,	гулящий	215
Сычевский	Е.И.,	историк	124

Тайшин	Пётр	Иванов,	сын	боярский	205	-	207
Тальшин	Пётр,	сын	боярский	8,	207,	242
Таниев	Алексей	Васильев,	пашенный	крестьянин	336
Таракановский	Дмитрий,	казачий	пятидесятник	212
Тарасий,	чёрный	поп	315
Тарасов	Афанасий,	посадский	207
Тарсково	Афанасий,	казак	249,	279
Тарханов	Иван,	казак	110
Тархов	Семён,	служилый	207
Тасей,	князь	153
Татаринов	Денис,	казак	207
Татаринов	Дмитрий,	житель	269
Татаринов	Кузьма,	казак	207
Татаринов	Фёдор,	пашенный	крестьянин	271
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Творогов	В.,	казак	180
Тёлкин	Максим,	казак	208
Тельной	Григорий,	рядовой	171,	208
Темник	М.М.,	князь	296
Темников	Осип,	ссыльный	208
Темников	Филипп,	ссыльный	208
Тентюков	Степан,	сын	боярский	208
Тепляков	Первой,	казак	266
Терентьев	Денис,	промышленный	162,	208
Терентьев	Иван,	дьячок	208
Терентьев	Исаак,	казак	208
Тестов	Кузьма,	казак	208
Тестов	Михаил,	казак	208
Тимофеев	Иван,	казак	273
Тимофеев	Максим	208
Тимофеев	Емельян,	промышленный	208
Тимофеев	Панкрат,	пашенный	крестьянин	317
Титов	Алексей,	казачий	пятидесятник	208
Титов	Яков,	казак	236,	286
Тихонов	Владимир	Викторович,	историк	123,	124,	149,	152,	156,	304,	321,	
326,	328,	329,	340,	341–344
Тихонов	Терентий,	мельничный	целовальник	208,	209
Тихонов	Яков,	пашенный	крестьянин	336
Тобол	Борис,	казак	209
Тобольский	Андрей	Семёнов,	работный	28,	209
Тобольский	Иван	Васильев,	работный	28
Токарь	Афанасий,	посадский	209
Толбузин	Алексей	Илларионович,	воевода	209
Толбузин	Илларион	Борисович,	воевода	172,	209
Толкачёв	Матвей,	казак	209
Толмач	Михаил,	казак	209
Толоконец	Василий,	пашенный	крестьянин	336
Толоконцев	Яков,	торговый	209
Толстоухов	Иван,	сын	боярский	183,	209
Томский	Гавриил	Карпов,	работный	28,	209
Томский	Корнилий,	казачий	десятник	209,	210
Тонкий	Михаил	Никитин,	гулящий	или	промышленный	210
Торгоня	Михаил	Ерофеев,	сын	боярский	275,	279–281
Торгу,	ясачный	191
Торский	Корнилий,	казак	325
Торский	Фёдор,	казак	325
Тохум	дорога,	сойот	308
Травин	Павел,	ссыльный	210
Трегубов	Иван	Иванов,	казак	210
Трениных	Григорий,	ссыльный	210
Третьяков	Денис,	казак	210
Третьяков	Измаил,	казак	210
Третьяков	Семён,	казак	210
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ТрифоновДмитрий,	промышленный	210
Трифонов	Леонтий,	казак	210
Трифонов	Никита,	посадский	210
Трифонов	Яков,	казак	38,	210
Трофимов	Гавриил,	пашенный	крестьянин	299,	304
Трофимов	Никита,	посадский	210
Трофимов	Осип,	казак	224
Трофимов	Яков,	гулящий	или	промышленный	210
Трубецкой	Алексей	Никитич,	боярин	170
Трубников	Савва,	служилый	211
Тугаринов	Алексей,	казак	244,	280,	288
Туголуков	Андрей,	ссыльный	211
Тула	Андрей,	казак	211
Тупальский	Лукьян	Юрьев,	сын	боярский	159,	211
Тупальский	Юрий,	ссыльный	211
Турсково	Василий	Савин,	казачий	десятник	214
Турунтаев	Пётр,	посадский	211
Турчанинов	Герасим	Иванов,	сын	боярский	193,	211
Турчанинов	Григорий	Иванов,	сын	боярский	118,	179,	211,	212,	229
Турчанинов	Иван,	казак	212,	310
Турчанинов	Клим	212
Турчанинов	Леонтий,	казачий	сын	213
Турчанинов	Яков,	казак	105,	106,	213
Турында	Фёдор,	посадский	213
Тушету-хан,	 монгольский	 князь	 85–87,	 89–91,	 97,	 144,	 146–148,	 150,	 158,	
214,	216
Тюлькин	Афанасий,	казак	213
Тюменцев	Дмитрий,	казак	213
Тютин	Василий,	промышленный	213
Тюфякин	Иван,	казак	213
Тюфякин	Никула,	казак	213

Уваров	Даниил,	казачий	десятник	213
Углов	Андрей,	посадский	213
Углов	Калина	Максимов,	пашенный	крестьянин,	посадский	213,	214
Углов	Калина,	казак	214
Углов	Калина,	пашенный	крестьянин	336
Удачин	Федор	Иванов,	подьячий	143
Укрывцев	Иван,	казак	343
Уксусов	Иван,	казак	113,	131
Уксусов	Иван	Оксёнов,	казак	339,	343
Уланай,	бурят	192
Ульянов	Фёдор,	посадский	214
Ульянов	Феодосий,	посадский	214
Улыба	Иван	Андреев,	казак	224
Унбегаун	Б.О.,	генеалог	4
Унденеев	Гитенка,	бурят	237
Ундер-геген,	хан	68,	73,	105,	142,	144
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Унчиев	Ахайка,	бурят	238,	276
Уразов	Даниил	Максимов,	казачий	пятидесятник	82,	158,	214
Уразов	Михаил,	служилый	195,	214
Ус	Василий,	пашенный	крестьянин	316,	318
Усов	Василий	Кузьмин,	сын	боярский	214
Усов	Кирилл,	казачий	пятидесятник	214
Усов	Кузьма,	сын	боярский	214,	215
Усолец	Михаил	Петров,	гулящий	215
Устинов	Василий,	служилый	215
Устюжанин	Юрий	Алексеев,	гулящий	215
Утка	Евдоким,	пашенный	крестьянин	322
Уткин	Семён,	посадский	215
Уткин	Фёдор,	посадский	215
Уткин	Фёдор,	казак	215
Учюжников	Кирилл,	казак	244,	280,	286	-	288
Ушаков	Алексей	Иванов,	купец	162,	179,	188,	215–217,	221,	222,	255,	259,	268
Ушаков	Давид	Фёдоров,	торговый	217
Ушаков	Иван	Иванов,	купец	27,	28,	36,	42,	50,	61,	62,	95,	101,	103,	120,	124,	
129,	135,	136,	149,	162,	179,	183,	188,	209,	215–222,	248,	255,	259
Ушаков	Иван	Семёнов,	служилый	45,	222
Ушакова	Настасья	Кондратьевна,	жена	221

Фаворов	Иван,	подьячий,	посол	5,	43,	222
Фадеев	Афанасий,	торговый	222
Фадеев	Егор,	ссыльный	222
Фадеев	Илларион,	пашенный	крестьянин	345
Фадеев	Леонтий,	посадский	222
Фалалеев	Кондратий,	казак	222
Фалковский	Осип	Потапов,	казак	222
Фаншмолымберх	Антон,	полковник	279,	281
Фёдоров	Алексей,	посадский	222
Фёдоров	Алексей,	пашенный	крестьянин	336
Фёдоров	Алексей,	пашенный	крестьянин	345
Фёдоров	Ануфрий,	служилый	55,	222
Фёдоров	Василий,	казак	222,	223
Фёдоров	Герасим,	посадский	223
Фёдоров	Деялко,	пашенный	крестьянин	304
Фёдоров	Дмитрий,	промышленный	162,	223
Фёдоров	Ермолай,	промышленный	223
Фёдоров	Иван,	промышленный	131,	223
Фёдоров	Кузьма,	казачий	пятидесятник	223	-	228
Фёдоров	Максим,	промышленный	33,	228
Фёдоров	Мирон,	посадский	228
Фёдоров	Наум,	пашенный	крестьянин	336
Фёдоров	Никита,	казак	224,	228
Фёдоров	Осип,	посадский	228
Фёдоров	Потап,	промышленный	158,	228
Фёдоров	Савва,	казак	158,	229
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Фёдоров	Устин,	пашенный	крестьянин	315
Фёдоров	Федот,	пашенный	крестьянин	318
Фёдоров	Фирс,	посадский	229
Фёдорова	Фёкла	229
Федосов	Родион,	пашенный	крестьянин	229
Федосов	Степан,	пашенный	крестьянин	229
Федотов	Григорий,	пашенный	крестьянин	304,	305
Федотов	Дорофей,	пашенный	крестьянин	296
Федотов	Дорофей,	пашенный	крестьянин	304,	305
Федотов	Илларион,	посадский	229
Федотов	Илларион,	пашенный	крестьянин	337,	338
Федотов	Кирилл,	пашенный	крестьянин	304,	305
Федотов	Семён,	пашенный	крестьянин	304,	305
Федотов	Тимофей,	казак	224
Феодосий,	игумен	219
Феоктистов	Федот,	промышленный	229
Феоктистов	Фома,	пашенный	крестьянин	337
Ферапонтов	Василий,	посадский	20,	229
Ферапонтов	Павел,	гулящий	215,	229
Филатов	Иван,	промышленный	229
Филатьев	Алексей,	купец	36,	38,	120,	229,	232
Филатьев	Василий,	купец	120,	229,	232
Филатьев	Остафий,	купец	40,	107,	115,	122,	174,	216,	233
Филимонов	Филимон,	казак	230
Филиппов	Григорий,	торговый	230,	233
Филиппов	Дмитрий,	пашенный	крестьянин	296
Филиппов	Ефим,	промышленный	273
Филиппов	Прокопий,	пашенный	крестьянин	320,	322
Филиппов	Тихон,	пашенный	крестьянин	337
Филиппов	Тихон,	казак	325
Филитов	Дмитрий,	гулящий	215,	230
Фирсов	Поздей,	стрелецкий	сотник	152,	153
Фомин	Дмитрий,	казак	230
Фомин	Кузьма,	гулящий	116,	230
Фомин	Леонтий,	гулящий	или	промышленный	230
Фомин	Матфей,	торговый	230,	231
Фомин	Сергей,	пашенный	крестьянин	296
Фомин	Сергей,	пашенный	крестьянин	337
Франзбеков	Дмитрий	Андреевич,	воевода	224
Фролов	Втор,	пашенный	крестьянин343
Фролов	Второй,	казак	55,	231
Фролов	Егор	310
Фролов	Иван,	промышленный	231
Фролов	Степан,	пашенный	крестьянин	306

Хабаров	Ерофей	Павлов,	приказчик	слободы	156,	223–225,	227,	228
Хазов	Михаил,	казак	231
Халетский	Павел,	казачий	пятидесятник	266	-	271
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Ханыков	Игнатий	231
Ханяпта	Матвей	Гаврилов,	промышленный	273
Хара	Емеген,	монгол	273–276,	279,	281,	288,	290,	291
Харитонов	Фёдор,	промышленный	231
Харламов	Иван,	казак	231
Хилинов	Марк,	подьячий	231
Хлома	Иван	231
Хломин	Василий,	казак	231
Хломин	Иван,	казак	232
Хлопота	Яков,	пашенный	крестьянин	322
Хлызов	Гавриил	Титов,	пашенный	крестьянин	11,	305
Хлызов	Семён	Титов,	пашенный	крестьянин	11,	305
Хлызов	Фаддей	Титов,	пашенный	крестьянин	305
Хлюпнин	Иван,	казак	232
Хмелёв	Иван,	посадский	232
Хмелёв	Иван,	казак	138,	266
Хозяинов	Фёдор,	казак	232
Холутин	Фома,	ссыльный	232
Хомкало	Никита	Лукьянов,	пашенный	крестьянин	65,	318
Хорошево	Алексей,	служилый	244,	281
Хорошево	Афанасий	Иванов,	казачий	сын	249,	281
Хорошево	Захар	Фёдоров,	казак	281
Хорошево	Иван	Захаров,	казак	244,	281,	287
Хорошево	Пантелей,	служилый	244,	282
Хороших	Иван,	казак	232
Хортица	Баатур,	князь	156
Хохлуша	Леонтий	Аникиев,	пашенный	крестьянин	271
Хрипунов	Яков	Игнатьевич,	воевода	154
Хрисанов	Клим,	казак	232
Христиан	IV,	король	30
Хром	Иван,	посадский	232
Хромцов	Иван,	казак	232
Худышных	Иван,	казак	232
Худяков	Пётр,	торговый	приказчик	115,	174,	232,	233

Цаганка,	ясачный	бурят	236
Цецен-нойон,	тайша	249,	250
Цецен-хан	249,	278

Чангуков	Василий,	пашенный	крестьянин	271
Чапурин	Василий,	ссыльный	233
Чарошник	Иван,	казак	233
Чарошник	Фёдор,	промышленный	233
Чарошников	Андрей	Марков,	пашенный	крестьянин	298
Часовщиков	Савва,	казак	282
Часовщиков	Савва,	послух	343
Часовщиков	Фома	Иванов,	казак	191,	233
Чаща	Игнатий,	гулящий	или	промышленный	233
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Чебаевский	Василий	Михайлов,	торговый	176,	230,	233
Чекуша	Иван,	посадский	233
Чекуша	Иван	Савин,	пашенный	крестьянин	294,	296
Чекуша	Степан,	казак	128,	325,	326
Чекушин	Василий,	посадский	233,	234
Челищев	Б.А.,	воевода	59,	67,	79,	106,	122,	158,	160,	161
Челюскин	Фёдор,	казак	234
Чемолдин	Евдоким,	пашенный	крестьянин	323
Чепелев	Иван,	дьяк	285
Черемной	Василий,	пашенный	крестьянин	337
Черепан	Иван,	пашенный	крестьянин,	посадский	234
Черепан	Никита,	казак	235
Черепанов	Иван,	пашенный	крестьянин	322
Черкасский	М.Я.,	боярин	304,	326
Черкашин	Илларион,	пашенный	крестьянин	271
Черкил	Фёдор,	пашенный	крестьянин	266
Черниговский	Анисим	Никифоров,	казачий	десятник	286,	290
Черниговский	Василий	Никифоров	282
Черниговский	Емельян	Васильев,	казачий	пятидесятник	236,	282–287
Черниговский	Никифор	Романов,	казачий	пятидесятник	235,	282,	286,	290
Черниговский	 Прокопий	 Анисимов,	 казачий	 десятник	 145,	 236,	 244,	 278,	
284,	286	-	290
Черниговский	Сергей	Анисимов,	казак	244,	277–288,	290
Черниговский	Фёдор	Никифоров,	сын	боярский	24,	62,	64,	65,	138,	142,	186,	
207,	210,	235,	236–246,	249,	253,	262,	273,	275–278,	282,	287,	290,	341
Чернов	Алексей	Андреев,	пашенный	крестьянин	337
Чернояр	Еремей	Иванов,	казак	245
Чёрный	Кондратий,	казак	339,	343
Чёрный	Матвей,	казак	245
Черных	Иван,	казак	245
Черняй	Ефим	Васильев,	пашенный	крестьянин	337
Чертов	Григорий,	пашенный	крестьянин	290
Чертовский	Василий	Иванов,	пашенный	крестьянин	298
Чертопрядов	Семён,	казак	246
Чеус	Григорий,	пашенный	крестьянин	297
Чечалов	Иван,	казак	134,	246
Чечегин	Никита,	казак	246
Чечулин	Стефан,	казак	246
Чигирин	Матвей,	казак	246
Чикилёв	Никита,	ссыльный	246
Чикина,	бурятка	239
Чимитдоржиев	Шираб	Бодиевич,	историк	87,	100,	152,	204
Чиндабай,	ясачный	175
Чичагов	Иван,	казак	24,	242–244,	246
Чичирин	Матвей	Иванов,	казак	246
Чубдра	Андрей,	казак	246,	247
Чубуга,	сын	князя	169
Чудинов	Афанасий	271
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Чукреев	Тимофей,	ссыльный	247
Чуприк	Фёдор	271
Чупров	Фёдор,	гулящий	или	промышленный	247
Чурка	Тимофей,	казак	266
Чуркин	Василий,	казак	247
Чюмак	Афанасий,	промышленный	247
Чюпров	Афанасий,	посадский	247

Шавырин	Гавриил,	казак	247
Шадриков	Максим,	служилый	45,	53,	247
Шадрин	Михаил,	пашенный	крестьянин	263,	266
Шалин	Дмитрий,	посадский	247
Шалонин	Михаил,	казак	247
Шангин	Степан	Иванов,	торговый	119,	247,	248
Шанчин	Федор	Фёдоров,	гулящий	215,	248
Шапенков	Никита,	посадский	248
Шапенков	Фёдор,	посадский	248
Шапочкин	Василий,	казак	266
Шапошник	Василий,	казак	248
Шапошник	Яков,	ссыльный,	казак	248
Шароглаз	Василий	Максимов,	работный	28,	248
Шарыпов	Андрей,	целовальник	248
Шарыпов	Григорий,	посадский	248
Шастина	Н.П.,	историк	50
Шатилов	Михаил,	казачий	десятник	171,	248
Шеметов	Афанасий,	казачий	пятидесятник	248,	249
Шемякин	Тарас	Семёнов,	казачий	десятник	249
Шемянский	В.,	казачий	десятник	249
Шепеткой	Сидор	Васильевич,	сын	боярский	249
Шергин	Михаил,	промышленный	249
Шерстобоев	В.Н.,	историк	161,	268,	271,	272
Шестак	Агафон,	пашенный	крестьянин	272
Шестаков	Сидор	Васильевич,	сын	боярский	28,	58,	61,	97,	191,	249–254,	343
Шетомов	Гавга,	шуленга	115
Шибаев	Фёдор,	служилый	241,	254
Шибанов	Максим,	пашенный	крестьянин	316,	318
Шибанов	Михаил,	пашенный	крестьянин	316,	318
Шигонин	Михаил,	казак	254
Шинега,	князь	169
Шинковой	Анатолий	Иванович,	историк	7
Ширяев	Максим	254
Шитиков	Василий,	казак	254
Шишкин	Максим,	пашенный	крестьянин	288,	291
Шишкин	Юрий	Фёдорович,	воевода	285,	289
Шмаков	Андрей,	пашенный	крестьянин	271
Шмонин	Пётр,	казак	254
Шорник	Тихон,	казак	255
Шорник	Тихон,	посадский	255
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Шпира	Иван,	казак	255
Шпулёв	Игнатий,	казак	255
Штинников	Андрей,	казачий	пятидесятник	255
Штинников	Иван,	посадский	52,	81–83,	131,	184,	222,	255,	256
Шубиных	Лука	Антропьев,	пашенный	крестьянин	315
Шуваев	Алексей,	казак	244,	277,	287,	288,	291
Шуваев	Дмитрий,	казак	244,	288,	291
Шувай	Семён,	казак	236,	286,	287,	291
Шульгин	Григорий	Иванович,	посадский	208,	256
Шульгин	Пётр	Григорьевич,	священник	256,	257
Шульгин	Пётр,	казак	257
Шульгин	Пётр,	приказчик	слободы	305,	306
Шумилов	Филипп,	посадский	257
Шумилов	Филипп,	пашенный	крестьянин	322
Шумков	Григорий,	пашенный	крестьянин	257
Шумков	Иван,	пашенный	крестьянин	257
Шумков	Степан,	пашенный	крестьянин	257
Шуруйтков	Пётр,	посадский	257
Шурыга	Иван,	казак	257
Шутов	Флор,	казак	257
Шутов	Янин	Михаил	Иванов,	пашенный	крестьянин	257
Шышелов	Василий,	голова	283

Щарыпов	Андрей,	целовальник	79
Щеглов	И.В.,	историк	76,	204,	205,	207,	311
Щеглов	Фёдор	Алексеевич	257
Щербак	Яков,	пашенный	крестьянин	306
Щербаков	Андрей	165
Щербаков	Степан,	казачий	пятидесятник	257
Щербатов	Константин	Осипович,	воевода	25,	96,	125,	131,	142,	210
Щетинка	Семён,	казак	257,	258
Щипунов	Гавриил,	казак	224
Щипунов	Григорий,	казак	224
Щипунов	Иван,	казак	224
Щипунов	Никита,	посадский	258
Щукин	Григорий	Павлов,	плотник	346

Эйту	Дарго,	посланец	81
Эрдени,	тайша	250
Эрдени-хунтайджи,	хан	191

Юдин	Андрей	Сергеев,	посадский	20,	258,	289
Юдин	Андрей,	казак	244,	245,	266
Южик	Иван,	казак	258
Юксеев,	пашенный	крестьянин	298
Юринский	Василий	Ульянов,	торговый	258,	259
Юринский	Игнатий	Е.,	торговый	приказчик	259
Юрьев	Александр,	промышленный	162,	259
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Юрьев	Епифан,	посадский	259
Юрьев	Иван,	пашенный	крестьянин	259
Юрьев	Михаил,	пашенный	крестьянин	292
Юрьев	Симон,	гулящий	или	промышленный	259
Юрьев	Юрий,	казак	259

Ягодин	Ефим	Григорьев,	казак	259,	339,	340,	344
Ягодин	Любим	Ефимов,	казак	259
Ягодин	Пётр,	казак	260
Ягодин	Степан,	казачий	десятник	260
Ягодин	Фёдор,	казак	260
Якибарев	Григорий,	казак	138,	260
Якимов	Андрей,	промышленный	260
Якимов	Илья	260
Якимов	Кузьма,	пашенный	крестьянин	337,	338
Якимов	Финоген,	гулящий	или	промышленный	260
Яковлев	Абрам	269,	271
Яковлев	Авраам	271
Яковлев	Аника,	казак	291
Яковлев	Афанасий,	гулящий	215,	260
Яковлев	Гавриил,	промышленный	260
Яковлев	Григорий,	промышленный	260
Яковлев	Евдоким,	посадский	260
Яковлев	Ерофей,	казак	260
Яковлев	Иван,	дьячок	260
Яковлев	Иван,	пашенный	крестьянин	297
Яковлев	Осип,	пашенный	крестьянин	29,	54,	260
Яковлев	Ровка,	пашенный	крестьянин	270,	271
Яковлев	Семён,	плотник	260
Яковлев	Кирилл	Аристархович,	воевода	146,	309,	310,	343
Яковлев	Ксенофонт,	гулящий	166,	260
Ялагин	Иван,	сын	боярский	260,	261
Ялагин	Яков,	сын	боярский	261
Яндаш	Заянды	Дороги,	князь	10,	171
Ярофеев	Дмитрий,	казак	261
Ярославцев	Илларион,	казак	261
Ярцев	Иван,	ссыльный,	служилый	261,	286
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	 	 	 	 	 	 Приложение	№	4

Дети первых иркутян

Агапитов	Иван	Антипович,	1685	г.	р.	25
Агапитов	Степан	Антипович,	1697	г.	р.	25
Алексеев	Гавриил	Ефимович,	1678	г.	р.	26
Алексеев	Григорий	Ефимович,	1676	г.	р.	26
Андреев	Иван	Маркович,	1683	г.	р.	326
Антропьев	Григорий	Лукич,	1683	г.	р.	308
Артемьев	Илья	Еремеевич,	1684	г.	р.	309

Безруков	Михаил	Андреевич	(упомянут	в	1699	г.)	33
Безруков	Пётр	Михайлович,	1693	г.	р.	33
Безруково	Кирилл	Борисович,	1671	г.	р.	33
Безруково	Кирилл	Борисович	(1686	г.)	35
Бешеной	Григорий	Иванович,	1678	г.	р.	318
Бешеной	Иван	Иванович,	1676	г.	р.	318
Бешеной	Семён	Иванович,	1681	г.	р.	318
Богородцкий	Григорий	Иванович,	1684	г.	р.	326
Богородцкий	Иван	Иванович,	1676	г.	р.	326
Бускан	Иван	Парфёнович,	1680	г.	р.	327

Варакин	Степан	Иванович,	1678	г.	р.,	женат	(1686	г.)	319
Васильев	Иван	Иванович,	1681	г.	р.	40
Вахромеев	Пётр	Иванович,	1691	г.	р.	42
Ветряной	Михаил	Васильевич,	1683	г.	р	292.
Ветряной	Семён	Васильевич,	1684	г.	р.	292
Ветряной	Степан	Васильевич,	1681	г.	р.	292
Власов	Пётр	Иванович	-	45
Вока	Алексей	Никулович,	1681	г.	р.	299
Вока	Афанасий	Никулович,	1685	г.	р.	299
Вока	Василий	Никулович,	1683	г.	р.	299
Вока	Иван	Никулович,	1671	г.	р.,	женат	(1686	г.)	299
Вока	Родион	Никулович,	1676	г.	р.	299
Волгин	Фёдор	Степанович,	1693	г.	р.	45
Выкотцкий	Иван	Фёдорович,	1674	г.	р.	320
Выкотцкий	Михаил	Фёдорович,	1682	г.	р.	320

Гармашёв	Борис	Афанасьевич,	1683	г.	р.	319
Грамотин	Иван	Васильевич,	1674	г.	р.	328
Грамотин	Игнатий	Васильевич,	1672	г.	р.	328
Гранин	Василий	Фёдорович,	1689	г.	р.	293
Гранин	Иван	Матвеевич,	1682	г.	р.	292
Гранин	Леонтий	Фёдорович,	1679	г.	р.,	женат	(1699	г.)	293
Гранин	Митрофан	Матвеевич,	1681	г.	р.	292
Гранин	Михаил	Фёдорович,	1671	г.	р.,	женат	(1686,	1699	гг.)	293
Гранин	Никита	Фёдорович,	женат,	имел	двух	сыновей:	Сидор,	1694	г.	р.,	и	
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Ананий,	1699	г.	р.
(1699	г.)	293
Гранин	Фёдор	Фёдорович,	1689	г.	р.,	женат	(1699	г.)	293
Григорьев	Михаил	Артемьевич,	1693	г.	р.	52
Громов	Гавриил	Григорьевич	54
Громов	Григорий	Григорьевич	54
Громов	Иоанн	Григорьевич	54
Громов	Фёдор	Григорьевич,	1683	г.	р.	54

Дмитриев	Степан	Петрович,	1688	г.	р.	56
Долынкин	Иван	Семёнович,	1676	г.	р.	300

Евсевьев	Алексей	Иевич,	1692	г.	р.	59
Евсевьев	Иван	Иевич,	1697	г.	р.	59
Елезов	Ефим	Васильевич,	1691	г.	р	59
Елезов	Дмитрий	Васильевич,	1693	г.	р.	60
Елезов	Семён	Васильевич,	1696	г.	р.	60
Елезов	Яков	Васильевич,	1694	г.	р.	60
Елфимов	Гавриил	Макарович,	1693	г.	р.60
Елфимов	Иван	Макарович,	1691	г.	р.	60
Емельянов	Григорий	Панфилович,	1680	г.	р.	300
Емельянов	Иван	Панфилович,	1684	г.	р.	300
Емельянов	Николай	Панфилович,	1676	г.	р.	300
Емельянов	Сергей	Панфилович,	1669	г.	р.,	женат	(1686	г.)	300
Емельянов	Трофим	Панфилович,	1671	г.	р.,	женат,	детей	нет	(1686	г.)	300
Епифанов	Алексей	Лукич,	1697	г.	р.	61
Епифанов	Андрей	Алексеевич,	1696	г.	р.	61
Епифанов	Афанасий	Лукич,	1694	г.	р.	61
Епифанов	Никита	Алексеевич,	1694	г.	р.	60

Жихарев	Илья	Петрович,	1685	г.	р.	328

Заусаев	Павел	Дмитриевич,	1693	г.	р.	64
Зенок	Денис	Петрович	(1686	г.)	329
Зиновьев	Ефим	Васильевич,	женат	(1686	г.)	300
Зиновьев	Пётр	Васильевич,	женат	(1686	г.)	300
Зозмин	Василий	Леонтьевич,	1674	г.	р.	329
Зозмин	Пётр	Леонтьевич,	1673	г.	р.	329
Зозмин	Степан	Леонтьевич,	1684	г.	р.	329
Зырян	Гавриил	Ефимович	(1698	г.)	68
Зырян	Григорий	Ефимович	(1698	г.)	68

Иванов	Афанасий	Спиридонович,	1671	г.	р.	346
Иванов	Василий	Спиридонович,	1684	г.	р.	346
Иванов	Иван	Самуилович,	1685	г.	р.	329
Иванов	Максим	Спиридонович,	1679	г.	р.	346
Иванов	Осип	Спиридонович,	1686	г.	р.	346
Иванов	Павел	Яковлевич,	1680	г.	р.	72
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Иванов	Пётр	Кондратьевич,	1674	г.	р.	329
Иванов	Пётр	Яковлевич,	1681	г.	р.	72
Иванов	Прокопий	Спиридонович,	1682	г.	р.	346
Иванов	Тихон	Мокеевич,	1687	г.	р.	69
Иванов	Яков	Кондратьевич,	1687	г.	р.	329
Игнатьев	Иван	Иванович,	1696	г.	р.	73
Игнатьев	Леонтий	Иванович,	1698	г.	р.	73
Игнатьев	Михаил	Иванович,	1697	г.	р.	73
Инотареев	Иван	Афанасьевич,	1668	г.	р.,	холост	(1686	г.)	76

Кадашевец	Василий	Иванович,	1696	г.	р.	77
Кадашевец	Иван	Иванович,	женат	(1699	г.)	77
Кадашевец	Никита	Иванович,	1692	г.	р.	77
Кадашевец	Семён	Иванович,	1694	г.	р.	77
Каменщик	Иван	Васильевич,	1698	г.	р.	78
Каменщиков	Василий	Дмитриевич,	1697	г.	р.	79
Каменщиков	Кузьма	Дмитриевич,	1696	г.	р.	79
Квасник	Ананий	Иванович,	1679	г.	р.	81
Квасник	Пётр	Иванович,	1682	г.	р.	81
Кириллов	Иван	Симонович,	1687	г.	р.	88
Кириллов	Пётр	Симонович,	1691	г.	р.	88
Кирпишников	Афанасий	Иванович,	1697	г.	р.	88
Кичигин	Игнатий	Фёдорович,	1684	г.	р.	313
Кичигин	Степан	Фёдорович,	1683	г.	р.	313
Козмин	Ананий	Вашавич,	1679	г.	р.	294
Козмин	Анисим	Вашавич,	1678	г.	р.	294
Козмин	Даниил	Петрович,	1695	г.	р.	101
Козмин	Иван	Вашавич,	1685	г.	р.	294
Козмин	Иван	Петрович,	1694	г.	р.	101
Козмин	Павел	Вашавич,	1680	г.	р.	294
Козмин	Семён	Вашавич,	1682	г.	р.	294
Колбецкий	Конон	Александрович,	1666	г.	р.,	женат	(1686	г.)	338
Колбецкий	Семён	Александрович,	1676	г.	р.	338
Кононов	Иван	Яковлевич,	1690	г.	р.	104
Кононов	Пётр	Яковлевич,	1686	г.	р.	104
Константинов	Михаил	Васильевич,	1681	г.	р.	330
Корец	Семён	Софонович,	1666	г.	р.	330
Корец	Фрол	Софонович,	1668	г.	р.,	женат	(1686	г.)	330
Котельник	Алексей	Семёнович,	1692	г.	р.	107
Кузнец	Дмитрий	Филиппович,	1696	г.	р.	109
Кузнец	Кирилл	Минеевич,	1685	г.	р.	109
Кузнец	Кирилл	Филиппович,	1692	г.	р.	109
Кузнец	Мирон	Минеевич,	женат	(1699	г.)	109
Кузнец	Прокопий	Евсевьевич,	1689	г.	р.	109
Куроптев	Пётр	Андреевич,	1697	г.	р.	112

Лаврентьев	Андрей	Дементьевич,	1696	г.	р.	112
Лаврентьев	Афанасий	Дементьевич,	1696	г.	р.	112
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Лаврентьев	Борис	Дементьевич,	женат	(1699	г.)	112
Ланин	Кузьма	Никифорович,	1679	г.	р.	113
Ларионов	Родион	Фёдорович,	1669	г.	р.,	женат	(1686	г.)	302
Ларионов	Степан	Фёдорович,	1666	г.	р.,	женат	(1686	г.)	302
Лохотин	Иван	Михайлович	(1697	г.)	116
Лылов	Лука	Матвеевич,	1688	г.	р.	331

Максимов	Гавриил	Семёнович,	1684	г.	р.	118
Максимов	Фёдор	Семёнович,	1689	г.	р.	118
Малахиев	Алексей	Иванович,	1683	г.	р.	291
Малахиев	Иван	Иванович,	1684	г.	р.	291
Малыгин	Иван	Симонович,	1687	г.	р.	119
Маяр	Иван	Трофимович,	1682	г.	р.	302
Маяр	Михаил	Трофимович,	1681	г.	р.	302
Меркулов	Пётр	Юрьевич,	1680	г.	р.	302
Миронов	Фёдор	Прохорович,	1697	г.	р.	121
Михалёв	Алексей	Матвеевич,	1671	г.	р.,	женат	(1686	г.)	294
Михалёв	Василий	Иванович,	1676	г.	р.	306
Михалёв	Михаил	Иванович,	1679	г.	р.	306
Михалёв	Семён	Матвеевич,	1681	г.	р.	306
Михалёв	Семён	Матвеевич,	1676	г.	р.	294
Михалёв	Яков	Матвеевич,	1684	г.	р.	306
Москвитин	Фёдор	Андреевич,	1661	г.	р.,	женат	(1686	г.)	341
Мучинов	Афанасий	Алексеевич,	1683	г.	р.	332
Мучинов	Дмитрий	Алексеевич,	1677	г.	р.	332
Мучинов	Михаил	Алексеевич,	1684	г.	р.	332
Мучинов	Семён	Алексеевич,	1680	г.	р.	332

Никифоров	Ефим	Леонтьевич,	1676	г.	р.	302
Никифоров	Иван	Трофимович,	1698	г.	р.	135
Никифоров	Симон	Леонтьевич,	1674	г.	р.	302
Никифоров	Яким	Иванович,	1692	г.	р.134
Никифоров	Тимофей	Иванович,	1676	г.	р.	302
Носков	Антип	Митрофанович,	1694	г.	р.	135
Носков	Матвей	Митрофанович,	1688	г.	р.	135
Носков	Яков	Митрофанович,	1696	г.	р.	135

Окованцев	Иван	Петрович,	1684	г.	р.	314

Пакул	Алексей	Васильевич,	1685	г.	р.	333
Панов	Григорий	Алексеевич,	1676	г.	р.	319
Панов	Митрофан	Алексеевич,	1678	г.	р.	319
Панов	Тит	Алексеевич,	1672	г.	р.	319
Петров	Иван	Иванович,	1692	г.	р.	162
Петров	Матвей	Иванович,	1697	г.	р.	162
Побивалкин	Даниил	Петрович,	1679	г.	р.	334
Позняков	Афанасий	Дементьевич,	1684	г.	р.	296
Позняков	Иван	Гаврилович,	1684	г.	р.	295
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Позняков	Иван	Дементьевич,	1683	г.	р.	296
Позняков	Павел	Гаврилович,	1685	г.	р.	295
Позняков	Семён	Дементьевич,	1684	г.	р.	296
Порошин	Пётр	Гаврилович,	1677	г.	р.	335
Поскотинной	Семён	Андреевич,	1685	г.	р.	319
Потапов	Семён	Васильевич,	1684	г.	р.	303
Потапов	Степан	Васильевич,	1680	г.	р.	303
Пушкарь	Гавриил	Никифорович,	1679	г.	р.	321
Пушкарь	Никита	Никифорович,	1671	г.	р.	321

Рагозин	Степан	Иванович,	1669	г.	р.,	женат,	детей	нет	(1699	г.)	176
Родионов	Алексей	Васильевич,	1692	г.	р.	177
Родионов	Ефим	Иванович,	1683	г.	р.	177
Родионов	Тимофей	Иванович,	1692	г.	р.	177
Родионов	Яков	Иванович,	1697	г.	р.	177
Рябик	Гавриил	Иванович,	1689	г.	р.	178
Рябик	Фёдор	Иванович,	1689	г.	р.	178

Савельев	Василий	Феодосьевич,	1688	г.	р.182
Савельев	Григорий	Васильевич,	1695	г.	р.	182
Савельев	Иван	Васильевич,	1679	г.	р.	182
Савельев	Максим	Феодосьевич,	1684	г.	р.	182
Савельев	Яков	Феодосьевич,	1692	г.	р.	182
Савин	Пётр,	пасынок,	1679	г.	р.	182
Савинов	Мокей	Леонтьевич	(1686	г.)	335
Садовник	Никита	Фёдорович,	1679	г.	р.	182
Семёнов	Михаил	Афанасьевич,	1674	г.	р.	188
Сергеев	Александр	Андреевич,	1691	г.	р.	189
Сергеев	Василий	Андреевич	(1699	г.)	189
Сергеев	Фёдор	Андреевич,	1695	г.	р.	189
Смагин	Фёдор	Иакимович,	1685	г.	р.	322
Солдат	Матвей	Иванович,	1689	г.	р.	195
Солдат	Пётр	Иванович,	1692	г.	р.	195
Сорока	Михаил	Михайлович,	1676	г.	р.	304
Сороковик	Иван	Иванович,	1697	г.	р.	195
Степанов	Василий	Петрович,	1694	г.	р.	205
Степанов	Родион	Гаракоркович,	1677	г.	р.	335
Сукин	Никита	Гаврилович,	женат	(1699	г.)	206
Сукин	Сергей	Гаврилович,	1685	г.	р.	206

Терентьев	Василий	Иванович,	1684	г.	р.	208
Терентьев	Гавриил	Иванович,	1683	г.	р.	208
Трифонов	Дмитрий	Никитич,	1694	г.	р.	210
Трифонов	Иван	Никитич,	1696	г.	р.	210
Трофимов	Семён	Гаврилович,	1685	г.	р.	304
Трофимов	Фёдор	Гаврилович,	1684	г.	р.	304

Углов	Иван	Андреевич,	1699	г.	р.	213
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Углов	Василий	Калинович,	1671	г.	р.	213
Ульянов	Прохор	Феодосьевич,	1687	г.	р.	214

Фёдоров	Андрей	Герасимович,	женат	(1699	г.)	223
Фёдоров	Афанасий	Фирсович,	1689	г.	р.	229
Фёдоров	Григорий	Устинович,	1668	г.	р.	315
Фёдоров	Иван	Герасимович,	1692	г.	р.	223
Фёдоров	Иван	Миронович,	1683	г.	р.	228
Фёдоров	Клим	Устинович,	1672	г.	р.	315
Фёдоров	Леонтий	Фирсович,	1691	г.	р.	229
Фёдоров	Пётр	Алексеевич,	1696	г.	р.	222
Фёдоров	Пётр	Фирсович,	1694	г.	р.	229
Фёдоров	Прохор	Миронович,	1676	г.	р.	228
Фёдоров	Сергей	Миронович,	1670	г.	р.	228
Фёдоров	Фёдор	Алексеевич,	1676	г.	р.	336
Фёдоров	Фёдор	Алексеевич,	1697	г.	р.	222
Фёдоров	Фёдор	Герасимович,	женат	(1699	г.)	223
Фёдоров	Фёдор	Устинович,	1670	г.	р.	315
Федотов	Андрей	Илларионович,	1694	г.	р.	229
Федотов	Василий	Илларионович,	1684	г.	р.	229
Федотов	Иван	Илларионович,	1696	г.	р.	229
Федотов	Осип	Дорофеевич,	1682	г.	р.	296
Федотов	Пётр	Илларионович,	1697	г.	р.	229
Федотов	Тимофей	Дорофеевич,	1684	г.	р.	296	
Федотов	Федот	Илларионович,	1694	г.	р.	229
Ферапонтов	Алексей	Васильевич,	1697	г.	р.	229
Ферапонтов	Иван	Васильевич,	1691	г.	р.	229
Ферапонтов	Пётр	Васильевич,	1696	г.	р.	229
Фролов	Иван	Степанович,	1685	г.	р.	306

Хлызов	Агафон	Фаддеевич	(1686	г.)	305
Хлызов	Нефед	Семёнович,	1681	г.	р.	305
Хлызов	Тимофей	Семёнович,	1676	г.	р.	305
Хром	Иван	Иванович,	1684	г.	р.	232
Хром	Леонтий	Иванович,	1694	г.	р.	232
Хром	Михаил	Иванович,	1689	г.	р.	232

Чекушин	Алексей	Васильевич,	1697	г.	р.	234
Чекушин	Григорий	Васильевич,	1692	г.	р.	234
Чекушин	Иван	Васильевич,	1694	г.	р.	234
Чекушин	Иван	Васильевич,	1696	г.	р.	234
Чемолдин	Иван	Евдокимович,	1678	г.	р.	323
Чемолдин	Михаил	Евдокимович,	1684	г.	р.	323
Черепанов	Афанасий	Иванович,	1674	г.	р.	322
Черепанов	Григорий	Иванович,	1684	г.	р.	322
Черепанов	Ерофей	Иванович,	1671	г.	р.	322
Черепанов	Захар	Иванович,	1679	г.	р.322
Черепанов	Мокей	Иванович,	1682	г.	р.	322
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Черниговский	Михаил	Прокопьевич	(1703	г.)	289
Черниговский	Семён	Прокопьевич	(1703	г.)	289
Чернов	Алексей	Алексеевич,	1679	г.	р.	337
Чернов	Мокей	Алексеевич,	1676	г.	р.	337
Черняй	Ефим	Ефимович,	1671	г.	р.	337
Черняй	Сачко	Ефимович,	1680	г.	р.	337
Черняй	Тимофей	Ефимович,	1666	г.	р.	(хворый)	337

Шапенков	Ермолай	Никитич,	1694	г.	р.	248
Шапенков	Иван	Никитич,	1689	г.	р.	248
Штинников	Василий	Иванович,	1693	г.	р.	255
Шульгин	Иван	Григорьевич,	1684	г.	р.	256
Шульгин	Пётр	Григорьевич,	1674	г.	р.	256
Шульгин	Фёдор	Григорьевич,	1676	г.	р.	256
Шумилов	Фёдор	Филиппович,	1683	г.	р.	257

Щербак	Михаил	Яковлевич,	1684	г.	р.	306
Щипунов	Иван	Никитич,	1696	г.	р.	258
Щипунов	Степан	Никитич,	1693	г.	р.	258
Щукин	Василий	Григорьевич,	1672	г.	р.	346
Щукин	Григорий	Григорьевич,	1676	г.	р.	346
Щукин	Фёдор	Григорьевич,	1678	г.	р.	346

Юрьев	Алексей	Епифанович,	1673	г.	р.,	не	показан	в	переписи	1699	г.	259
Юрьев	Андрей	Епифанович,	1684	г.	р.,	женат	(1699	г.)	259
Юрьев	Афанасий	Епифанович,	1681	г.	р.,	в	переписи	1699	г.	указан	1679	г.	
р.	259
Юрьев	Иван	Епифанович,	1671	г.	р.,	в	переписи	1699	г.	указан	1669	г.	р.	259
Юрьев	Иван	Епифанович,	1692	г.	р.	259
Юрьев	Леонтий	Михайлович,	1666	г.	р.,	женат	(1686	г.)	292
Юрьев	Лука	Епифанович,	1677	г.	р.,	не	показан	в	переписи	1699	г.	259
Юрьев	Павел	Епифанович,	1682	г.	р.,	не	показан	в	переписи	1699	г.	259
Юрьев	Пётр	Епифанович,	1683	г.	р.,	в	переписи	1699	г.	указан	1681	г.	р.	259
Юрьев	Савва	Епифанович,	1679	г.	р.,	не	показан	а	переписи	1699	г.	259
Юрьев	Федос	Михайлович,	1682	г.	р.	292
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