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БРАТСКИЕ ОСТРОЖКИ: ОТ УСТЬЯ ИЛИМА ДО УСТЬЯ ОКИ 

(ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
БРАТСКИХ ОСТРОЖКОВ В 1627–1631 ГОДАХ) 

 
Рассмотрены события, связанные со строительством в 1627–1631 гг. на берегах Ангары острожков на терри-

тории от устья Илима до устья Оки, называемых в документации «Братскими». На основе письменных докумен-
тальных источников исследованы события, явившиеся причиной строительства каждого из этих острожков, вос-
станавливается ход событий, связанных с их возведением. Автор выяснил, что за это время енисейскими 
служилыми людьми было построено по крайней мере четыре острожка, именовавшихся «Братскими»: три из них 
отрядами во главе с атаманом М. Перфирьевым и один, у устья Илима, отрядом во главе с сотником стрелецким 
П. Бекетовым. Бекетовский острожек иногда в источниках и научной литературе назывался «Илимским», что 
создает путаницу в изучении событий. Источниковая база рассматриваемого периода дает возможность не просто 
восстановить хронологию событий и избавиться от этой путаницы, но и разобраться с приблизительным место-
расположением каждого из этих острожков, что, в свою очередь, позволяет археологам, занимающимся изучени-
ем распространения русского влияния на аборигенное население в XVII в., экономить время при определении 
мест проведения работ.  

Ключевые слова: XVII в., острожки, служилые люди, аборигенное население, расширение территории Енисей-
ского уезда. 

 
 
 
В научной литературе об основании 

Братского острога имеются весьма разные 
сведения – и о времени его строительства,  
и о месте. Мало кто из исследователей обра-
тил внимание на то, что острожков, которые 
в документации называются «Братскими» 
было несколько, причем некоторые сущест-
вовали в одно время. Так, Б. О. Долгих, рас-
сматривая в механизм сбора ясака на терри-
тории Енисейского уезда, упоминал только 
один Братский острог [1960. С. 183–184, 
207–214].  

А. П. Окладников отмечал строительство 
Братского острожка отрядом М. Перфирьева 
«выше устья реки Илима под Первым Ша-
манским порогом» во время похода 1627–
1628 гг. [1937. С. 34]. Сменивший его П. Бе- 
кетов, надо полагать, зимовал именно в дан- 

ном острожке, но об этом у исследователя 
нет упоминаний. Выдвигается лишь пред-
положение, что стрелецкий сотник смог 
подняться через пороги и дойти не только 
до устья Оки, но и гораздо выше – возмож-
но, до места основания будущего Балаган-
ского острожка [Там же. С. 35]. Однако че-
рез несколько страниц мысли о пребывании 
Бекетова у устья Осы приводятся исследо-
вателем уже как утверждение [Там же.  
С. 48, 49]. 

Говоря о «серебряной экспедиции» Я. Хри- 
пунова, А. П. Окладников, ссылаясь на на-
блюдения Н. Спафария, указывал на нали-
чие остатков лагеря «полка» Хрипунова  
«на пятый день после Шаманского порога» 
на расстоянии одного дня пути ниже устья 
р. Вихоревой. При этом речь идет именно  
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о лагере, где на какое-то время хрипуновцы 
оставили свои припасы («кош»), откуда они 
ходили в земли бурят и где подверглись на-
падению со стороны тунгусов [Окладников, 
1937. С. 48]. Однако вслед за этим историк 
утверждал, что, походив по Ангаре, на мес-
те этого лагеря Хрипунов поставил остро-
жек, который «очевидно... и был тем Усть-
Илимским острожком, который остался по-
сле похода Я. Хрипунова на Ангаре под на-
званием Братского, что у Братских порогов» 
[Там же. С. 49]. Только вот от устья Илима 
до Шаманского порога расстояние преодо-
левалось еще за два «днища» 1, и, таким  
образом, место, где, по мнению А. П. Оклад-
никова, был поставлен хрипуновский ост-
рожек, находилось в неделе пути от устья 
Илима. Получается, что острожек, постро-
енный М. Перфирьевым под Шаманским 
порогом, получил название Братского, а по-
строенный позднее отрядом Я. Хрипунова 
на пять дней пути выше его, получил назва-
ние Усть-Илимского или тоже Братского. 

Еще одна версия – Д. Я. Резун и Р. С. Ва-
сильевский утверждают, что Братский ост-
рог, а точнее «небольшое зимовье в устье  
р. Оки», заложил в 1629 г. П. Бекетов.  
В 1630 г. в этом зимовье побывал Я. Хрипу-
нов со своей экспедицией, из-за действий 
которого в отношении аборигенного насе-
ления после его ухода зимовье было сожже-
но окинскими бурятами. А тот Братский 
острог, который упоминается в докумен-
тальных источниках последующего време-
ни, был основан в 1631 г. М. Перфирьевым 
у Падунских порогов [Васильевский, Резун, 
1989. С. 113].  

Попытаемся восстановить цепь событий 
и разобраться с многообразием «Братских» 
острожков.  

Первым в районе Братских порогов по-
бывал М. Перфирьев, еще в чине подьячего 
отправленный в конце лета 1626 г. воеводой 
А. Ошаниным во главе отряда енисейских 
служилых людей. Он первым сообщил под-
робные сведения о богатствах бурятской 
земли – о «многолюдстве», урожайности 
(«хлеб пашут ячмень и гречю») и ископае-
мых («серебра добре много») [Оглоблин, 
1900. С. 116–117] 2. В результате экспеди-
ции, закончившейся в конце весны – начале 

                                                            
1 СПбф АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 22. Л. 44 – 44 об.  

№ 38. 
2 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 12. Л. 87. 

лета 1627 г., было собрано большое количе-
ство пушнины с ангарских бурят и тунгусов. 
При этом где именно зимовали участники 
похода, в источниках не сообщается. Но сам 
факт зимовки отряда енисейцев под Брат-
скими порогами приводит к выводу о том, 
что строительство служилыми людьми ка-
ких-либо зимовий, небольших укреплений 
было делом обыденным и не привлекало 
внимания авторов отписок и прочей доку-
ментации того времени. А уж последующая 
судьба этих строений определялась их стра-
тегическим расположением, многолюдно-
стью данной территории и прочими обстоя-
тельствами. 

Судя по всему, первым из «Братских» 
острожков появился тот, который атаман  
М. Перфирьев со своим отрядом поставил 
во время второго похода осенью 1627 г. под 
первым Братским порогом, имевшим назва-
ние Шаманский, который был в двух днях 
пути выше устья Илима («в двух днищах») 3. 
Как и ранее, служилые люди приводили 
«под государеву руку» еще не платившие 
ясак родовые группы тунгусов и впервые 
стали собирать ясак с окинских бурят. Но 
вот важное обстоятельство: отряд М. Пер-
фирьева перезимовал в этом острожке 4. 
Иначе говоря, енисейские служилые люди 
во время этого похода впервые действовали 
на Средней Ангаре как годовальщики. 

В книге ясачного сбора за 136 г. (1627–
1628) среди «новых землиц под Брацким 
порогом», где собирал ясак М. Перфирьев, 
перечисляются следующие князцы и «зем-
лицы»: шамагирский князец Когоня, чипо-
гурские и лапагирские тунгусы, наляги 
князца Корюбыля, мунгумы князца Едока 5. 

В Енисейском остроге построенный  
М. Перфирьевым Братский острожек, судя 
по всему, сразу стали рассматривать как 
опорный пункт на удаленной окраине уезда: 
в течение зимы между новым енисейским 
воеводой В. Аргамаковым и атаманом Пер-
фирьевым велась переписка о дальнейших 
его действиях в «новых землицах». А с на-
ступлением следующей навигации, летом 
1628 г., на смену М. Перфирьеву был послан 
П. Бекетов с отрядом в 30 человек: «на... 
государеву службу для ясашного збору  
в Тунгуску под Братцкой порог и в Братц-
                                                            

3 СПбф АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 22. Л. 17–18. № 24; 
Л. 44 – 44 об. № 38.  

4 Там же. Л. 17–18. № 24; Л. 44 об. – 45. № 38.  
5 Там же. Л. 17–18. № 24. 
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кую землю на годовую (курсив наш. – 
А. Б.)» 6. Поставленные перед П. Бекетовым 
задачи совершенно понятны: расположив-
шись на годовую службу в острожке под 
порогом, собрать ясак с ранее «приведенных 
под государеву руку» тунгусов и бурят и 
пытаться привлечь в ясачный платеж людей 
из «новых землиц». Таким образом, постро-
енный М. Перфирьевым острожек становил-
ся базовым пунктом для дальнейшего рас-
ширения территории Енисейского уезда 
вверх по Ангаре и одновременно закреплял 
уже объясаченные «землицы». 

Казалось бы, Братский острожек постро-
ен в достаточно удобном для возлагаемых 
на него функций месте и на какое-то время 
на этой территории достигнута стабиль-
ность. Зимой 1628–1629 гг. Бекетов отпра-
вил в Енисейск отписку из Братского  
острожка, сообщил, что ясак с ранее объя-
саченных тунгусов и бурят собран, хоть и в 
небольшом количестве – всего 47 соболей, а 
вот дальше, в отдаленные бурятские улусы 
по Оке до ледостава он пройти не успел 7. 
Более того, даже давшие ясак буряты гово-
рили, что с себя ему ясаку дали мало, так 
как уже не ждали в этом году к себе служи-
лых людей и соболей «пасли мало». Они же 
предложили стрелецкому сотнику быть у 
них на весну, обещая подготовить достаточ-
ное количество соболей. Отписка эта была 
отправлена в Енисейский острог со стрель-
цами Иваном Обуховым и Елфимом Ми-
хайловым, которые сами ходили для ясачно-
го сбора в Братскую землю 8. 

29 января 1629 г. из Енисейска в Брат-
ский острожек была отправлена память со 
служилым человеком Васькой Сумароковым 
«с товарыщи». Енисейский воевода хвалил 
Бекетова за выполненную службу и догово-
ренность с бурятами и отправил для ясач-
ных людей государево жалованье «братским 
людям – олова в блюдах». Одновременно  
В. Аргамаков проинформировал П. Бекетова 
о возникших в Енисейске проблемах: осе-
нью 1628 г. на Маковский волок прибыл 
возглавивший «серебряную экспедицию» вое- 
вода Я. Хрипунов. Имея под рукой 150 че-
ловек служилых людей из разных городов 
Западной Сибири, он «отнял насилством» у 

                                                            
6 СПбф АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 22. Л. 22. № 27. 
7 Но, по мнению А. П. Окладникова, П. Бекетов 

успел тогда дойти устья Уды, а может быть, и до Осы. 
[Окладников, 1937. С. 35]. 

8 СПбф АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 22. Л. 142 об. № 93. 

енисейских служилых людей «колмыцкого 
толмача Гришку Яковлева», который был 
прислан в Енисейск из Тобольска и которо-
го В. Аргамаков собирался прислать в Брат-
ский острожек с В. Сумароковым 9. 

Поскольку у енисейского воеводы воз-
никли опасения относительно реальных на-
мерений Я. Хрипунова (будет не серебро 
искать, а собирать пушнину с аборигенного 
населения. – А. Б.), он дал П. Бекетову зада-
ние попытаться предвосхитить возможные 
действия воеводы «серебряной экспеди-
ции». Стрелецкому сотнику надлежало, как 
получит эту память, «на усть Илима или 
где» со служилыми людьми выбрать «креп-
кое и угожее место» и поставить там острог 
со всеми укреплениями, с избами и амбара-
ми, «чтоб Яков Хрипунов Илим реки не от-
нял и ясаку по Илиму збирать не послал» 10. 
Иначе говоря, П. Бекетов получил приказ 
построить острожек поближе к устью Или-
ма, где ранее уже собирали ясак енисейские 
служилые люди. Острог следовало строить 
наспех, не дожидаясь схода снега. Притом, 
что из Енисейского острога Я. Хрипунов со 
своим «полком» мог отправиться по Ангаре 
не ранее начала мая, только после ангарско-
го ледохода и, следовательно, прибыть к 
устью Илима, учитывая транспортировку 
запасов и имущества экспедиции, не ранее 
середины – конца августа 11. 

Лишь после того, как будет поставлен 
этот острог и вскроется лед на реке, П. Бе-
кетову разрешалось продолжить основную 
службу и «раденье»: выбрать служилых лю-
дей, «сколько человек пригоже, смотря по 
тамошней мере», в том числе и Ваську Су-
марокова «с товарыщи», взять у промыш-
ленных людей «струг добрый», а им отдать 
свой струг и идти в братскую землю для 
ясачного сбору «по полой воде не мешкая». 
Собрав ясак, Бекетову предписывалось 
«ехать в Енисейский острог не мешкая, чтоб 
к государю отпуск не запоздал». Хотя здесь, 
на наш взгляд, просматривается и беспокой-
ство воеводы Аргамакова относительно 
возможных посягательств Я. Хрипунова на 
собранную людьми Бекетова пушнину. В за- 
ключение этой памяти Бекетову предписы-
вается оставить в острожке небольшой гар-

                                                            
9 Там же. 
10 Там же. Л. 142 об. – 143. № 93. 
11 А. П. Окладников о пребывании «полка» Я. Хри- 

пунова в Енисейске не упоминает [Окладников, 1937. 
С. 45–48]. 
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низон, «выбрав пять человек» 12. Правда, из 
текста документа не понятно, идет речь об 
острожке под Шаманским порогом или  
о новом, который сотник стрелецкий дол-
жен будет построить неподалеку от устья 
Илима. 

Построил П. Бекетов острожек в устье 
Илима или нет – из имеющихся у нас источ-
ников не ясно. Каких-либо отписок стрелец-
кого сотника об этом не сохранилось, как  
и его послужных списков со ссылкой на 
строительство этого острожка. Не известны 
и какие-либо нарекания Бекетову со сторо-
ны воеводы В. Аргамакова по поводу невы-
полнения его указания о строительстве ост-
рожка. 

Тем не менее второй «Братский» остро-
жек в устье Илима в 1629 г. был построен. 
Если его поставили енисейские служилые 
люди из отряда П. Бекетова, то, по нашему 
мнению, это должно было произойти не 
позднее середины мая, до ледохода, после 
чего годовальщикам надо было расходиться 
по тайге для сбора ясака. Если его построи-
ли служилые люди из отряда воеводы  
Я. Хрипунова, то время строительства ото-
двигается на конец лета – начало осени 1629 г. 
Но вероятнее всего, «полк» воеводы Хрипу-
нова прошел до того места, где на некоторое 
время остановился со своим «кошем», не 
доходя до устья р. Вихоревой, как пишет  
А. П. Окладников [1937. С. 48], а после гра-
бежа местного населения, перед ледоставом, 
вернулся к устью Илима, где и занял по-
строенный П. Бекетовым острожек. 

Есть и другая точка зрения относительно 
истории строительства этого острожка в устье 
Илима. По мнению Д. Я. Резуна и Р. С. Ва-
сильевского, Илимский острог заложил  
И. Галкин, когда по пути на Лену остано-
вился в устье Илима. Правда, далее гово-
рится, что зимовье было поставлено «при 
Сумине-ручье», откуда «шел волок на р. Му-
ку», относящуюся уже к бассейну Лены [Ва-
сильевский, Резун, 1989. С. 149]. Надо пола-
гать, что в работе Д. Я. Резуна и Р. С. Ва- 
сильевского речь идет все же об Илимском 
зимовье, ставшим впоследствии центром 
Илимского волока, а упоминание в тексте 
устья Илима – или оговорка авторов, или 
упоминание совсем другого события, кото-
рое у них смешалось со строительством 
Илимского острожка на волоке. 

                                                            
12 СПбф АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 22. Л. 143. № 93. 

Что касается похода воеводы Я. Хрипу-
нова вверх по Ангаре, то произошло сле-
дующее. «Полк» его, численностью в 150 
человек 13 отправился из Енисейского ост-
рога в начале навигации 1629 г. Так как экс-
педиция имела достаточно большое имуще-
ство, вполне очевидно, что ее участникам 
необходимо было где-то остановиться на 
зимовку и обеспечить сохранность этого 
имущества и запасов. Как пишет Г. Ф. Мил-
лер, выбрано было место в устье р. Илим 
[2005. С. 45, 149. Прилож. 11]. Но занял Хри-
пунов уже построенный острожек, или его 
построили служилые люди из его «полка», 
историк не сообщает. В любом случае 
именно из этого острожка Я. Хрипунов от-
правил на Лену тридцать человек из своего 
отряда, а с остальными пошел вверх по Ан-
гаре «в Братцкую землю лехким делом», 
оставив в острожке для охраны имущества 
экспедиции 20 человек служилых людей 
[Там же]. Этот поход вылился в грабеж бурят 
совместно со взбунтовавшимися краснояр-
скими казаками, что подробно рассмотрено 
А. П. Окладниковым [1937. С. 49–55]. 

Даже если принять версию, что острожек 
в устье Илима был построен хрипуновцами, 
точное время остается не известным. Но в 
любом случае во второй половине октября 
1629 г. он уже существовал. Об этом свиде-
тельствует отписка енисейского стрелецкого 
десятника Василия Бугра, отправленного в 
том году на Илим собирать ясак. После уча-
стия хрипуновцев в инициированном крас-
ноярцами набеге на бурят Я. Хрипунов про-
должил вмешиваться в процесс сбора ясака 
в этом районе, чего и опасался, по нашему 
мнению, воевода В. Аргамаков. 21 октября 
1629 г. енисейский стрелецкий десятник  
В. Бугор с еще одним служилым человеком 
и с толмачом отправились для сбора ясака 
на р. Куту. С ними вместе пошли люди  
Я. Хрипунова: два человека служилых лю-
дей да толмач. Вместе они взяли ясак с ра-
нее объясаченного енисейцами князца Аки-
неги и с новой группы тунгусов, с «новых 
людей сатягов». Но на р. Игирме, притоке 
Илима, люди Хрипунова весь ясак сборщи-
ков забрали и унесли в Илимское (Усть-
Илимское. – А. Б.) зимовье, где руководи-
тель «серебряной экспедиции» определил, 
кому что из собранной пушнины оставить: 
т. е. в документации построенное в устье 

                                                            
13 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 16. Л. 215–235. 
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Илима укрепление называлось зимовьем.  
В результате взятые с тунгусов-налягов две 
шубы Яков оставил себе, хотя, по мнению 
енисейцев, вся собранная пушнина должна 
была быть поделена поровну, так как ходи-
ли ее собирать вместе – «за един чело-
век» 14. 

Надо полагать, что острожек в устье 
Илима если и был поставлен людьми из от-
ряда Я. Хрипунова, то даже не в середине 
октября, а гораздо раньше, так как грабив-
шие совместно с хрипуновцами аборигенное 
население Приангарья красноярские казаки 
успели вернуться в Енисейский острог еще 
до ледостава, как указывает А. П. Окладни-
ков, «о заморозе», 11–15 октября [1937.  
С. 55]. Следовательно, острожек поставлен 
не позднее начала сентября 1629 г. Очевид-
но, что хрипуновцам пришлось все же про-
водить какие-то работы по строительству 
дополнительных изб для себя, так как по-
строенное отрядом Бекетова жилье не могло 
вместить такое количество людей. 

В связи с произошедшими грабежами бу-
рят красноярскими казаками и служилыми 
людьми из отряда Я. Хрипунова енисейской 
администрации было понятно, что теперь 
собирать ясак с населения «Братской земли-
цы» и приводить под государеву руку дру-
гие «новые землицы» будет очень не про-
сто. Поэтому 14 марта 1630 г. в Братскую 
землю для решения проблемы «замирения» 
бурят были отправлены енисейские служи-
лые люди десятник Вихорко Савин и стре-
лец Сидорко Аникеев 15. 8 апреля они при-
шли к устью Илима. В их челобитной, 
отправленной позднее в Енисейский острог, 
Илимский острожек назван зимовьем, но 
отмечается, что у него были ворота 16. По-
дьячий М. Перфирьев, принявший на се- 
бя после смерти Я. Хрипунова (скончался  
18 февраля 1630 г.) [Миллер, 2005. С. 45, 
149. Прилож. 11] не столько командование 
его отрядом, сколько обязанность по сохра-
нению остатков имущества экспедиции, по-
ставил их к себе на подворье. В. Савин и  
С. Аникеев по поручению очередного ени-
сейского воеводы князя С. И. Шаховского 
должны были с несколькими пленными бу-
рятами, захваченными по осени краснояр-

                                                            
14 СПбф АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 22. Л. 31. № 32. 
15 Дата их отправки указана в отписке С. Шахов-

ского томскому воеводе князю П. И. Пронскому. См.: 
СПбф АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 22. Л. 32. № 34. 

16 Там же. Л. 30. № 31. 

скими казаками и отобранными у них в 
Енисейске по приказу воеводы, побывать  
в бурятских улусах и в качестве своих доб-
рых намерений сказать государево жало-
ванное слово, представить бурятам пленни-
ков, чтобы те подтвердили, что в Енисейске 
с ними обращаются хорошо, а красноярцы 
действовали не по государеву указу. Однако 
в зимовье из-за пленников вспыхнул кон-
фликт: часть участников «серебряной экс-
педиции» высказалась за необходимость 
отобрать пленных. В итоге дошло до драки, 
в ходе которой одного бурятского подростка 
убили ослопом. А привезенные из Енисей-
ска две бурятки подверглись групповому 
изнасилованию 17. 

Позднее, когда В. Савин и С. Аникеев 
отправились к окинским бурятам, те, озлоб-
ленные после их осеннего разгрома красно-
ярцами и хрипуновцами, оказали ожидаемое 
сопротивление. В результате В. Савин был 
убит, а С. Аникееву удалось спастись только 
благодаря помощи тунгуса [Окладников, 
1937. С. 58–59] 18. 

Как долго продолжал функционировать 
острожек в устье Илима после ухода из него 
участников экспедиции Я. Хрипунова, нам 
не известно. Единственное его упоминание 
после событий, связанных с экспедицией  
Я. Хрипунова, относится к осени 1630 г.,  
о чем речь пойдет далее. Участники «сереб-
ряной экспедиции» во главе с М. Перфирье-
вым вернулись с имуществом в Енисейский 
острог в июне 1630 г. 19  

Решением нового енисейского воеводы 
князя С. Шаховского Перфирьев был снова 
назначен атаманом и уже 3 августа 1630 г. 
вновь отправлен под Братские пороги для 
«замирения» тунгусов и бурят во главе от-
ряда енисейских служилых людей числен-
ностью 30 человек. В качестве помощника 
ему был придан десятник Семен Родюков 20. 

В «росписи посылок служилых людей» 
Енисейского острога на лето 1631 г. сказано, 
что в 138 г. (т. е. до 1 сентября 1630 г. – 
А. Б.) «с атаманом с Максимом Перфирье-
вым да з десятником с Семейкой Родюко-
вым» отправлено тридцать человек служи-
лых людей «в Брацкую землю умирить 
брацких людей» и «для укрепленья и шато-

                                                            
17 Там же. Л. 29 об., 30 – 30 об. № 31. 
18 Там же. Л. 32–36. № 34. 
19 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 16. Л. 98–99. 
20 СПбф АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 22. Л. 33 – 33 об. 

№ 34. 
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сти острогу ставить» и ко времени состав-
ления этой росписи в Енисейский острог 
еще не вернулись [Миллер, 2000. С. 441–
442. № 288] 21. Таким образом, построенный 
для зимовки отряда воеводы Я. Хрипунова 
(или П. Бекетовым по указанию воеводы  
В. Аргамакова) в устье Илима острожек не 
решал задач, которые виделись новому гла-
ве енисейской администрации князю Семе-
ну Шаховскому, и, по его мнению, требова-
лось поставить новый острожек выше по 
течению Ангары непосредственно в бурят-
ской земле, что и было поручено М. Пер-
фирьеву. Что касается построенного ранее 
М. Перфирьевым острожка под Шаманским 
порогом, судя по всему, именно он и был к 
тому времени сожжен бурятами. 

Так как вопрос с замирением бурят необ-
ходимо было решить, с М. Перфирьевым 
отправили из Енисейского острога трех 
братских ясырей – «робят» (подростков). 
Кроме того, цель этого похода – отодвинуть 
границу русских владений дальше на юг, 
что обеспечило бы большую безопасность 
недавно открытому Ленскому волоку. По-
этому енисейский воевода велел участникам 
очередного похода поставить под Братским 
порогом еще один острог, хорошо его укре-
пить и только после этого отправить к буря-
там верных тунгусов, живущих поблизости 
от бурят и «государю которые прямят», что-
бы звали бурятских князцов в этот острог. 
Когда князцы и «лутчие люди» приедут в 
острожек, Максиму велено взять их в ама-
наты, а захваченных ранее красноярцами в 
плен их детей отпустить. Приглашенных 
требовалось привести к присяге на верность 
государю – взять «шерть». Что касается 
убийц Вихоря Савина, то вместо каратель-
ного похода было решено потребовать, что-
бы буряты «сами меж себя их нашли» и 
привели в новый острог к Максиму и Се- 
мену 22. 

25 октября 1630 г. в Енисейском остроге 
была получена отписка из-под Братского 
порога из Илимского острожка, «где стоял 
наперед сего Я. Хрипунов». М. Перфирьев и 
С. Родюков писали, что ходили они в легких 
стругах из-под Братского (Илимского) остро-
гу к бурятам до устья р. Геи (которая вскоре 

                                                            
21 СПбф АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 22. Л. 42 об. № 37. 
22 Там же. 

стала называться Вихоревкой. – А. Б.) 23. Не 
доходя до бурят, послали к ним ясачного 
тунгуса Халнику, чтобы позвать их в новый 
острожек. Что это за новый острожек, не 
известно. По нашему мнению, М. Перфирь-
ев мог его построить вновь под Шаманским 
порогом или выше, где годом ранее был 
«кош» Хрипунова, для зимовки своего отря-
да. Да и очевидно, что зазывать бурят в ост-
рожек на устье Илима было делом сомни-
тельным по причине его отдаленности.  

Князцы Кодогун и Кодогур, которые и 
ранее платили ясак, приехали по первому 
зову. В качестве ясака дали 15 соболей, но в 
большом ясаке «били челом» (отложить 
сбор. – А. Б.) до весны, объясняя отсутствие 
пушнины набегом красноярцев: люди они 
грабленые, в прошлом году не промышляли, 
опасаясь набегов со стороны русских, – 
«жили в побегах блюдяся от служилых лю-
дей досталново раззоренья. А ныне зимою 
учнут они братцкие люди государевым  
ясаком промышлять и весною ясак дадут 
сполна». Бурятские князцы просили предво-
дителей отряда отдать им пленных. М. Пер-
фирьев решил не рисковать, но для демон-
страции своих честных намерений передал 
князцам одного заложника из русских лю-
дей. Он, как сказано в источнике, «для веры 
отдал им одново парня Ивашка Грошева 
сына для веры и для приучки», а сына и 
дочь князцов вновь оставил у себя. Говорил 
Максим с бурятами и о розыске убийц Ви-
хоря Савина. На что князец Кодогон сказал, 
что князец Баракан сейчас недоступен – от-
кочевал из своих жилищ «на степь от их да-
лече», «для того, что блюдетца де на себя от 
служилых людей приходу». А убил Вихоря 
брат Бараканов, который «напился пьян» 24. 

Начав устанавливать с бурятскими княз-
цами мирные отношения, М. Перфирьев со-
общил об этом в Енисейск, добавив, что 
весной, как только реки освободятся ото 
льда, они пойдут поближе к братским улу-
сам и поставят еще один острог 25, как пред-
писывалось в наказной памяти, и возьмут 
аманатов. Однако атаман отнюдь не почивал 
на лаврах, понимая, что проблемы во взаи-

                                                            
23 Может, в этом месте и видел Н. Спафарий ос-

татки лагеря, на который ссылался А. П. Окладников. 
[1937. С. 48]. 

24 СПбф АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 22. Л. 33 об., 34. 
25 Другими словами, уже поставленный острожек 

рассматривается М. Перфирьевым как временный, для 
зимовки своего отряда. 
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моотношениях с местным населением дос-
таточно серьезны и для окончательного за-
крепления в этом районе требуется больше 
людей, чем посылалось до сих пор. Учиты-
вал М. Перфирьев и проблему удаленности 
от уездного центра, которая диктовала не-
обходимость периодической отправки туда 
людей из планируемого острожка, что вело 
к сокращению численности отряда: «У них 
убудет в отсылку в Енисейской острог… с 
ясашною казною и с отписками шесть чело-
век». Атаман также просил весной по пер-
вой воде прислать к ним замену и запасы, 
«чтобы де им сидеть в острожке от брацких 
людей было бесстрашно, и голодною смер-
тию не помереть» 26. 

Как следует из источников последующе-
го времени, М. Перфирьев, посланный в 
Братскую землю для уговору бурят после 
«войны» Я. Хрипунова и красноярцев и 
«острожной ставки», выполнил все, что бы-
ло поручено ему воеводой Шаховским: 
«уговорил» бурятских князцов Кодогоня, 
Кодогора, Баратая, Уныгевея, взял с них ясак 
183 соболя и острог поставил в «крепком и 
угожем» месте. Даже князца Маярахана, ко-
торый убил Вихоря Савина, «уговорил» вер-
нуться в ясачный платеж. С тунгусов за вре-
мя пребывания у устья Илима он взял 127 
соболей 27. Дождавшись прибытия в новый, 
построенный им под порогом Падуном, 
Братский острожек смены – отряда В. Мо-
сквитина, М. Перфирьев вернулся в Енисей-
ский острог 18 июня 1631 г. 28 Именно его 
действия на Средней Ангаре определенным 
образом стабилизировали обстановку: взаи-
моотношения с тунгусами и окинскими  
бурятами уже не носили столь конфронта-
ционного характера, что позволило енисей-
ской администрации и служилым людям 
заняться освоением территорий по Лене. 

Таким образом, М. Перфирьев выполнил 
задачу, поставленную перед ним енисей-
ским воеводой. Позднее князь С. Шахов-
ской, описывая службы атамана, сообщил в 
Москву, что тот «острог в Брацкой земле 
(Перфирьев. – А. Б.) поставил в крепком и 
угожем месте и укрепил всякими крепость-
ми» 29. И, следовательно, очередной Брат-
ский острог у порога Падуна, который стал 
на долгие годы крайней точкой русских 
                                                            

26 СПбф АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 22. Л. 35. № 34. 
27 Там же. Л. 45–46. № 38. 
28 Там же. Л. 47–48. № 39. 
29 Там же. Л. 45. № 38. 

владений на Ангаре, мог быть построен от-
рядом М. Перфирьева весной 1631 г., скорее 
всего в первой половине мая. 

Позднее, когда в 1642 г. в Москве было 
принято решение о поверстании М. Пер-
фирьева в стрелецкие сотники, в получен-
ной енисейским воеводой Осипом Оничко-
вым грамоте среди заслуг Перфирьева 
упоминается и строительство Братского 
острожка. Причем только одного, и без ука-
зания года его основания 30. По всей види-
мости, после строительства М. Перфирье-
вым острожка под порогом Падуном 
необходимость в существовании других 
острожков отпала, и они либо были остав-
лены вообще, либо продолжали использо-
ваться только как временные прибежища 
ясачных сборщиков. Местом пребывания 
енисейских годовальщиков на Ангаре выше 
устья Илима остался только Братский ост-
рожек, построенный М. Перфирьевым в 
1631 г. 

В дальнейшем был построен еще один 
Братский острожек: в 1645 г. посланный на 
Байкал енисейский сын боярский Иван По-
хабов «поставил острожек повыше Братско-
го острожку на Оке реке», где зимовал со 
своим отрядом. Однако упоминание этого 
острожка в документации последующих лет 
нам не встретилось. Судя по всему, как и 
другие, это было временное прибежище от-
ряда, оборудовавшего для себя место зи-
мовки. Но показательно, что в том году 
окинские буряты заплатили ясак в гораздо 
большем размере, чем ранее 31. 

Таким образом, на наш взгляд, можно 
констатировать, что появление укрепленных 
пунктов на отдаленных территориях Ени-
сейского уезда с находившимся в них пусть 
небольшим, но постоянным контингентом 
служилых людей, действительно стабилизи-
ровало ситуацию во взаимоотношениях с 
аборигенным населением и обеспечивало 
увеличение поступления ясачной пушнины 
даже в тех волостях, которые еще долго ос-
тавались неокладными. Все приведенные в 
настоящей статье сведения о нескольких 
острожках, построенных енисейскими слу-
жилыми людьми в 1627–1631 гг. и имевших 
название Братских, дают возможность не 
только систематизировать события, связан-
ные с историей присоединения Среднего 

                                                            
30 Там же. Л. 152 об. – 153. № 103. 
31 Там же. Л. 168. № 113. 
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Приангарья к Русскому государству, но и 
облегчить поиск мест расположения этих 
острожков в случае проведения археологи-
ческих раскопок. 

 
Список литературы 
 
Васильевский Р. С., Резун Д. Я. Летопись 

сибирских городов. Новосибирск: Новосиб. 
кн. изд-во, 1989. 305 с. 
Долгих Б. О. Родовой и племенной состав 

народов Сибири в XVII в. М.: Изд-во АН 
СССР, 1960. 622 с. 
Миллер Г. Ф. История Сибири. М.: Вост. 

лит., 2000. Т. 2. 796 с. 
Миллер Г. Ф. История Сибири. М.: Вост. 

лит., 2005. Т. 3. 598 с.  
Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и 

книг Сибирского приказа (1592–1768 гг.). 

М.: Имп. об-во истории и древности россий-
ской при Моск. ун-те, 1900. Ч. 3. 393 с. 
Окладников А. П. Очерки из истории за-

падных бурят-монголов (XVII–XVIII вв.). 
Л.: ОГИЗ, 1937. 428 с. 

 
Список источников 
 
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 12. Л. 87; 

Стб. 16. Л. 98–99, 215–235. 
СПбф АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 22. Л. 17–

18. № 24; Л. 22. № 27; Л. 29 об. – 30 об.  
№ 31; Л. 31. № 32; Л. 32–36. № 34; Л. 42 об. 
№ 37; Л. 44–46. № 38; Л. 47–48. № 39;  
Л. 142 об. – 143. № 93; Л. 152 об. – 153.  
№ 103; Л. 168. № 113. 

 
 

Материал поступил в редколлегию 10.01.2017 
 

 
 

A. А. Brodnikov 
 

Novosibirsk State University 
1 Pirogov Str., Novosibirsk, 630090, Russian Federation 

 
dora_179@ngs.ru 

 
BRATSK OUTPOSTS («OSTROZHKI») 

FROM THE ILIM RIVER ESTUARY TO OKA RIVER ESTUARY 
(DOCUMENTARY SOURCES ON BRATSK OUTPOSTS CONSTRUCTION  

IN 1627–1631) 
 
Purpose. There is some misunderstanding in scientific literature concerning the fortified places 

built by Yeniseisk service people in 1627–1631 that had the name «Bratsk ostrozhki», including 
who they were built by and at what time. Their geographical location is very important as well, be-
cause this information is crucial for archaeological excavations devoted to the spread of Russian 
influence in Siberia in the first half of the 17th century. Russian archaeology has been actively de-
veloping this issue recently, and the present article is aimed at clarifying the location, the origin and 
the chronological periods involved.  

Results. Analysis of the scientific literature shows that on the banks of the Angara River in the 
area from the mouth of the Ilim River to the mouth of the Oka river at least four outposts were built 
known as «Bratsk ostrozhki» in documentary sources. We analyzed the explanatory letters of ser-
vice people, official letters («otpiska») of the Eniseysk voivodes (a military governors) to Moscow 
and Tobolsk, сertificates to the Office of the Kazan Palace and other documents available in order 
to reconstruct the chain of events. The first «Bratsk» outpost mentioned in the sources was built in 
the autumn of 1627 by a detachment of a Yenisei ataman M. Perfiryev sent to Buryatia by voivode 
A. Oshanin. It was built under the first Bratsk rapids named «Shamansky porog». This outpost was 
a two-day journey above the mouth of the river Ilim. In this outpost, ataman Perfiryev’s detachment 
spent the winter of 1627/1628. The second «Bratsk» outpost was built by a Yenisei centurion  
P. Beketov in the early spring of 1629 on the orders of another Yenisei voivoda V. Argamakov. 
Some sources and articles name it as «Ilimsky» as it was built at the mouth of the river Ilim. The 
purpose of constructing the outpost was to prevent the J. Khripunov’s detachment from collecting 
tribute («yasak») instead of silver from the territories where the tribute had already been collected. 
In the late summer of 1630 the Perfiryev’s detachment builds a temporary outpost in the Bratsk rap-
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ids area to restore the relationship with the Buryats broken in the previous year due to different trib-
ute collectors. Service people had a task to build a stronghold where a small garrison could stay 
permanently. The location of the outpost could be either the place of the 1627 outpost under the 
«Shamanskiy» rapids previously burnt by the Buryats, or the place of the 1629 summer camp of the 
J. Khripunov’s detachment located five-day journey above the «Shamanskiy» rapids. In the early 
spring of 1631, the Perfiryev’s detachment built one more Bratsk outpost under the «Padun» rapids, 
which remained an important stronghold of the Yeniseisk administration on the Middle Angara in 
the years to come. 

Conclusion. The very construction of these outposts demonstrates how serious the contradictions 
between the Russian service people and the locals were. Besides, there was a certain contradiction 
between the service people subordinated to different administrative units. It is obvious that the small 
groups of people which came to the remote areas to collect furs had to build some temporary hous-
ing, but not all of them were important and could become outposts. The unimportant constructions 
were not mentioned in the sources while the outposts described played an important role in stabiliz-
ing relations with the locals and ensured a certain increase in the tributes collected. The information 
on their location and number reconstructs the history of the areas in the middle of the Angara basin 
joining Russia and facilitates archaeological work in the area. 

Keywords: 17th century, outposts («ostrozhki»), service people, natives, consolidation and ex-
pansion of the Yeniseisk region territory. 
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