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«ЯСАКУ С НИХ ИМАТИ НЕ ВЕЛЕЛИ…» 

ГРАМОТА ЦАРЯ БОРИСА ГОДУНОВА ИЗ ФОНДОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В настоящей публикации проведено источниковедческое изучение фрагмента грамоты, относящейся к перио-

ду правления царя Бориса Годунова. На основе сопоставления его текста с грамотой верхотурскому воеводе  
об освобождении сибирских ясачных людей от уплаты ясака на 1600 г. исследуемый документ атрибутирован, 
осуществлена реконструкция утраченного текста, пересмотрена его датировка. Дана характеристика содержания 
источника, заключающего в себе так называемое «жалованное слово» – особую форму прямого обращения  
монарха к ясачным людям. «Жалованное слово», ставшее с начала XVII в. особой статьей наказов сибирским 
воеводам, было впервые сформулировано в связи с милостями, раздававшимися населению Сибири Борисом Го-
дуновым сразу после его избрания на царство. Исследуемый и публикуемый в статье документальный памятник 
следует считать самым ранним из известных и единственным относящимся к XVI в. актовым источником в соста-
ве фондов не только Государственного архива Тюменской области, но и других архивов Сибирского региона. 

Ключевые слова: источниковедческий анализ, грамота, царь Борис Годунов, ясачные люди, «жалованное сло-
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В фонде «Тюменская приказная изба и 

воеводская канцелярия» Государственного 
архива Тюменской области отложился уни-
кальный документальный комплекс, отно-
сящийся к начальным этапам русского ос-
воения Сибири. Среди прочих раритетов  
в нем значится «грамота о сборе ясака с 
ясашных волостей и выдаче царского жало-
вания ясашным людям, за которыми “не 
сыщется шатости и воровства”» 1. В описи 
указанного фонда она отнесена к 1604 г. 
Правда, на обложке дела указан 1605 г., но 
причина данного расхождения нигде не  
поясняется. Сведения об этом источнике, 
извлеченном из архивной россыпи, разо-

бранной в начале 1950-х гг., впервые были 
опубликованы в 1969 г. в обзоре названного 
фонда [Тюменский уезд…, 1969. C. 62]. Со-
ставители обзора датировали документ 1604 г. 
Грамота включена в Реестр уникальных до-
кументов архивных фондов Тюменской об-
ласти и определена как подлинник 2. 

Несмотря на свою неординарность, на-
званный источник до сих пор не вводился в 
научный оборот, и малоизвестен историкам. 
Этот парадокс может быть отчасти объяснен 
тем, что до нас дошел лишь отрывок без на-
чального и конечного протокола. Не вполне 
ясен адресат, еще больше вопросов вызыва-
ет датировка, так как нигде не содержится 
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прямого указания на время и место состав-
ления или получения «грамоты», да и само 
определение ее в качестве таковой требует 
дополнительных обоснований. Для того 
чтобы в полной мере оценить этот документ 
как исторический источник, адекватно ин-
терпретировать его содержание, требуется 
 

 

 
 
Рис. 1. Фрагмент грамоты Бориса Годунова тюмен-
скому воеводе об освобождении от уплаты ясака си-
бирских ясачных людей на 1600 г. 

проведение источниковедческого анализа, 
чему и посвящена данная статья. 

Определяя степень сохранности, следует 
отметить, что в нашем распоряжении, как 
уже было сказано, имеется лишь фрагмент 
предполагаемой грамоты, представляющий 
собой часть столбца размером 36 × 14,8 см. 
Состояние бумажной основы удовлетвори-
тельное, имеются отдельные пятна с разво-
дами светло-коричневого цвета. Линии об-
рывов неровные. В верхней и нижней частях 
по левой стороне имеются утраты основы и 
текста. Текст написан железистыми черни-
лами четко и разборчиво скорописью рубе-
жа XVI–XVII вв. на одной стороне листа 
(рис. 1). На обороте никаких подписей и 
помет не содержится. Бумага, на которой 
выполнен документ, с вержерами и понтю-
зо, фрагмент столбца не сохранил сюжет-
ную часть филиграни. 

Знакомство с содержанием текста позво-
ляет выяснить исторические условия, об-
стоятельства, место и время появления ис-
точника и его видовую принадлежность. 
Важнейшим датирующим признаком явля-
ется содержащееся в тексте указание отно-
сительно отмены ясачного сбора «со всех 
волостей на      год». Почему на это не обра-
тили внимание предшественники, остается 
не вполне понятным, как и факт того, на осно-
вании чего документ отнесен к 1604/1605 г. 
Перевод приведенной в источнике даты от 
сотворения мира в современное летосчисле-
ние дает 1600 г. Уверенность в точности 
определения года при отсутствии сведений 
о месяце основана на практически дослов-
ном совпадении исследуемого текста с со-
ответствующим фрагментом грамоты царя 
Бориса Годунова в Верхотурье от 25 июня 
7107 (1599 г.) об освобождении сибирских 
ясачных людей от платежа ясака на сле-
дующий 7108 (1600 г.). 

Царский указ о сложении ясака на 1600 г. 
был разослан во все сибирские города, но  
до сего дня информацию об этом можно 
было почерпнуть лишь из грамоты в Верхо-
турье, опубликованной Г. Ф. Миллером [1937. 
С. 381–382], а также составителями «Собра-
ния Государственных грамот и договоров» и 
«Русской исторической библиотеки» [СГГД, 
1819. С. 156–157; РИБ, 1875. Стб. 63–66]. 
Публикаторы этого документа в СГГД упо-
мянули, что такая же грамота была отправ-
лена воеводам в «Тарской город», которая 
была «писана» 25 июня 1599 г. [СГГД, 1819. 
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С. 157]. Составители РИБ указали, что «тако-
го же содержания грамота послана 27 июня 
1599 г. тюменскому воеводе князю Луке 
Щербатову» [РИБ, 1875. Стб. 63]. Исходя из 
того, что они пользовались копиями актов 
Верхотурского и Тюменского архивов, вы-
полненных Миллером и его помощниками 
во время сибирской экспедиции, вероятно, 
что подлинник тюменской грамоты был 
Миллеру известен. В самом деле, в описи к 
копийной книге Тюменской архивы упомя-
нута грамота царя Бориса Годунова в Тю-
мень от 25 июня 1599 г. «чтоб на 108 год 
для многолетнаго здравия… с сибирских 
людей ясаку не брать» [Актовые источники 
по истории России и Сибири…, 1993.  
С. 137]. Очевидно, что грамоты стереотип-
ного содержания и в Верхотурье, и в Тюмень, 
и в Тару были составлены в один день, но от-
правлены в разное время. Г. Ф. Миллер отдал 
предпочтение при публикации верхотур-
ской, как мне представляется, по причине 
того, что она была более пространной. В РИБ 
отмечены некоторые расхождения в текстах 
грамот, в том числе отсутствие в тюменской 
двух заключительных статей, содержащихся 
в верхотурской [РИБ, 1875. Стб. 65]. 

Датировка исследуемого источника тесно 
увязана с вопросом о времени назначения  
в Тюмень воеводы князя Л. О. Щербатого и 
головы Ф. О. Янова. В упомянутом перечне 
актов Тюменской архивы из портфелей  
Г. Ф. Миллера имя воеводы, которому была 
отправлена интересующая нас грамота, не 
указано, а написано «тому же воеводе» [Ак-
товые источники по истории России и Си-
бири…, 1993. С. 137]. Эту формулировку 
сложно однозначно интерпретировать. Если 
следовать порядку перечисления докумен-
тов, то она отсылает к Г. И. Долгорукому, 
но доподлинно известно, что с 1597 и  
до 1599 г. воеводой в Тюмени был князь  
В. И. Бахтеяров-Ростовский [Вершинин, 
1998. С. 180]. К. Б. Газенвинкель, опираясь 
на актовые материалы, изданные к тому 
времени Археографической комиссией, да-
тирует пребывание Щербатого и Янова на 
тюменском воеводстве 1599–1600 гг. [1892. 
С. 15]. Е. В. Вершинин, вслед за Газенвин-
келем, временем назначения в Тюмень этих 
лиц также считает 1599 г. без указания ме-
сячной даты [1998. С. 180]. Исчерпывающие 
сведения по данному вопросу находим в 
Разрядной книге 1475–1605 гг., где под 7107 г. 
сообщается о том, что посланы «в Тумен-

ской город воевода князь Лука Осипович 
Щербатой да голова Федор Осипов сын 
Янов». Вновь назначенные в Тобольск, Тю-
мень, Березов, Сургут, Тару, Пелым, Верхо-
турье «прежним воеводам на перемену» ли-
ца, были «у руки государевы… апреля в 14 
день» [Разрядная книга…, 1994. С. 64, 65]. 

Итак, смена воевод в Западной Сибири, в 
том числе в Тюмени, после избрания на 
царство Годунова произошла весной 1599 г., 
и летом князь Лука Щербатый находился по 
месту своего назначения. Данный факт слу-
жит дополнительным и веским доказатель-
ством достоверности приводимых в РИБ 
сведений как относительно адресата, так и 
датировки исследуемого нами источника. 

На основе сопоставления интересующего 
нас документа с публикацией аналогичной 
по содержанию царской грамоты, отправ-
ленной в Верхотурье, с учетом соответ- 
ствующих сведений описи миллеровских  
копий Тюменской архивы можно атрибути-
ровать и точно датировать хранящийся в 
ГАТюмО фрагмент, а также реконструиро-
вать практически весь текст грамоты тю-
менскому воеводе. 

Несколько слов хотелось бы сказать о 
содержании сохранившегося отрывка гра-
моты. Он включает большую часть текста 
так называемого «жалованного слова», ад-
ресованного представителям ясачного не-
русского населения сибирских уездов и 
представляющего собой прямое обращение 
монарха к своим новым подданным, с обе-
щанием «льготить» и оберегать их. В свою 
очередь монарх напоминает в нем о данных 
ранее этими народами шертях (клятвах) на 
верность русской короне и проистекающих 
из этого обязательствах: «служить и пря-
мить во всем», не допускать «шатости и 
всяково лихово умышления». Появившись 
впервые именно в грамотах в сибирские го-
рода о сложении ясака на 1600 г., «жалован-
ное слово» вошло в качестве особой статьи 
в наказы сибирским воеводам XVII в., что 
подтверждается сравнением интересующих 
нас грамот 1599 г. в Верхотурье и Тюмень с 
соответствующей статьей воеводских нака-
зов начала XVII столетия [Первое столе-
тие…, 1996. С. 38–40]. 

Приведенный нами источник подтвер-
ждает предположение Е. В. Вершинина о 
том, что появление «жалованного слова» 
как «декларации царя по поводу защиты 
своих подданных от администрации и об-
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легчения их “нужь” можно связать, видимо, 
с теми милостями, которые раздавал Борис 
Годунов сразу после занятия престола» 
[1998. С. 67]. Превратившись в приказной 
штамп, оно получило более широкое значе-
ние. Его зачитывали представителям корен-
ного ясачного населения («из волостей лут-
чим людям», «князем и мурзам») при 
каждом новом назначении воевод в приказ-
ной избе в торжественной обстановке. 
Юридическая сущность клаузулы «жало-
ванного слова» в воеводских наказах со-
стояла не просто в напоминании о шертных 
договорах, определявших условия ясачного 
подданства, а в своеобразном подтвержде-
нии и пролонгации действия шертей. Ранее 
автором настоящей статьи уже высказыва-
лось предположение о том, что шертные 
грамоты (договоры) являлись источником 
«жалованного слова», трансформируясь в 
наказах в форму пожалования [Конев, 2005. 
С. 173]. Теперь можно уточнить, что именно 
грамоты о сложении ясака на 1600 г. яви-
лись ключевым звеном и этапом в процессе 
этой трансформации и инкорпорации. 

Подводя итоги проведенного исследова-
ния, можно заключить, что рассмотренный 
нами источник является фрагментом грамо-
ты царя Бориса Годунова тюменскому вое-
воде князю Луке Щербатому об освобожде-
нии от уплаты ясака сибирских ясачных 
людей на 1600 г. Грамота была «писана на 
Москве» 25 июня 1599 г. Нет веских осно-
ваний сомневаться в том, что это подлин-
ник. Таким образом, можно утверждать, что 
в фондах ГАТюмО сохранился памятник 
русской деловой письменности конца XVI в., 
ценный первоисточник по истории прави-
тельственной политики в Сибири, не имею-
щий аналогов не только в архивных фондах 
Тюменской области, но и в других архивах 
Сибирского региона. Данный документ за-
ключает в себе основную часть текста «жа-
лованного слова» – особой формулы прямо-
го обращения монарха к ясачным народам, 
которым подтверждалась вечность их под-
данства русскому царю, декларировались 
взаимные права и обязанности сторон, про-
истекавшие из факта этого подданства, 
юридически определенным шертью (прися-
гой). 

Ниже приводится текст сохранившегося 
фрагмента грамоты с реконструкцией его 
утраченных частей, которая выполнена по 
опубликованной во втором томе РИБ грамо-

те верхотурскому воеводе И. М. Вяземскому 
от 25 июня 1599 г. с аналогичным содержа-
нием. Восстановленные утраты даны в квад-
ратных скобках. 

 
25 июня 1599 г. –  

Грамота царя Бориса Годунова  
тюменскому воеводе Л. О. Щербатому  
об освобождении от уплаты ясака 

сибирских ясачных людей на 1600 г. 
(фрагмент) 

 
…[самодержц]у, и с[ыну нашему цареви-

чю князю Федору Борис]овичю всеа Русии, 
слу[жили и прямили] во всем по своей шер-
ти, [на чем великому госу]дарю шерть дали 
и над [воры воровства и] шатости и всяково 
[лихого умы]шления смотрели и берегли 
накрепко, и детей своих, и братью, и дядьей, 
и племянников, и друзей отовсюду призы-
вали и сказавали им наше царское жалова-
нье, что мы их пожа[ло]вали, ясаку с них 
имати не велели, и веле[л]и им жити безоб-
рочно, и в городех бы юрты, и в у[е]здех 
волости полнили. А в которых будет людях 
почают шатости и воровства, и они б воров 
не укрывали и не таили, тем бы нам службу 
свою и правду показали, и тех воров, в ко-
торых почают шатость и воровство, сказа-
вали, и имая их приводили к вам. А хто на 
кого скажет какое воровство или измену,  
и сыщетца допряма, и мы тех людей пожа-
луем своим царским жалованьем и животы 
их и вотчины велим им отдавати, хто на ко-
го какую измену и воровство доведет.  
А сказав им наше жаловалное слово, вели их 
накормити и напоити гораздо н[а]шими за-
пасы, которые посланы для тотарсково кор-
му. И ясаку б есте со всех волостей на 108-й 
год имати не велели. А как на них вперед 
ясак положити и вы б, [рос]мотря, к нам от-
писали [как] на сибирские волости [впе]ред 
ясак положити: по тому же ли как [нын]е 
имали, или с которых убавити, а на иных 
[п]рибавити, того б есте всего розсмотрели, 
[ка]к кому [м]очно в[пере]д платити без 
ну[жи]… 

 
ГАТюмО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 28. Л. 1. Подлинник 
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«AND ORDERED TO LEAVE THEM WITHOUT QUITRENT PAYMENT…». 

THE EDICT OF THE TSAR BORIS GODUNOV FROM FUNDS 
OF THE STATE ARCHIVE OF THE TYUMEN REGION 

 
In the present publication a source study analysis of a fragment of the edict relating to the period 

of the tsar Boris Godunov governing is carried out. The fragmentariness of a source didn’t allow 
historians to estimate its value fully. It practically wasn’t introduced into scientific circulation. On 
the basis of comparison of its text to the Verkhotursky voivode edict about release the Siberian 
yasak people from yasak payment in 1600, the studied document is attributed; the lost text recon-
struction is fulfilled. Dating of this document is reconsidered. It was succeeded to specify appoint-
ment date to Tyumen of the voivode L. O. Sherbaty to whom the edict interesting us was addressed. 
It is given the characteristic of the source content comprising so-called «word of grand» / 
«zhalovannoye slovo» – a special form of the direct address of the monarch to yasak people. By this 
«word» the eternity of their citizenship to the Russian tsar was confirmed, the mutual rights and the 
obligations of the parties resulting from the fact of this citizenship, defined by the shert-oath were 
declared. «Word of grand», which since the beginning of 17th century has become the special article 
of orders to the Siberian voivodes, was for the first time formulated in connection with the favor 
distributed to the population of Siberia by Boris Godunov right after his election on a Kingdom. In 
particular, it found the direct reflection in edict about release from yasak. Till this moment at the 
disposal of historians there was one such document – the mentioned edict of the June 25, 1599, di-
rected to Verkhoturye, published in the 19th century according to the copy executed by G. F. Miller. 
The documentary monument, investigated and published in this article, as it was succeeded to estab-
lish, is the original text, though only partially remained, of the similar edict sent to Tyumen. It 
should be considered as the earliest of known and the only one assembly source relating to the 16th 
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century that is in structure of funds not only the State archive of the Tyumen region, but also other 
archives of the Siberian region. 

Keywords: source study analysis, edict, Tsar Boris Godunov, yasak people, «word of grand», Si-
beria, Tyumen. 
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