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К вопросу о поставлении русского града Тюмени. 

 

Город Тюмень – первый русский город в Сибири. По официальной версии он 

основан 29 июля 1586 г., когда на место слияния рек Туры и Тюменки высадился отряд 

московских стрельцов в количестве 300 человек во главе с воеводами Борисом Сукиным и 

Иваном Мясным, да письменным головой Данилой Чулковым (Миллер, 1999. С.266). 

Считается, что в тот же год был поставлен деревянный острог на высоком правом 

берегу Туры, близи от покинутого татарского городища Чимги-Тура. 

До недавнего времени никаких сомнений в достоверности этой информации не 

возникало. Однако, внимание автора привлекла запись академика Г.Ф.Миллера в своих 

путевых заметках, сделанных проездом через Тюмень в конце 1741 года. 

«Другое предместье находится на северном берегу р.Туры, прямо напротив города. 

Оно заселено частью русскими, частью мусульманскими татарами и бухарцами. Для 

русских здесь имеется церковь Вознесения Христова и при ней насчитывается 115 дворов. 

Татарских же жилищ имеется лишь 27 дворов, которые для отправления своих 

богослужений имеют мечеть. Вокруг них раньше был особый острог, от которого еще 

осталась угловая башня возле церкви» [Сибирь XVIII века…, 1996. С. 297]. 

По всей видимости, стены и башни этого острога уже давно были в запустении, не 

восстанавливались, а, значит, не находились на «балансе» городских властей. Каких-либо  

упоминаний об укрепленных сооружениях в Заречной, луговой части Тюмени, вы не 

найдете. Может это была ошибка известного исследователя? Кто, когда и для чего мог их 

поставить?  

Судя по ветхости, стены и башни были возведены более ста лет назад. 

Само появление острожных укрепления на низком, пойменном берегу, 

затапливаемом весенним половодьем,  вызывает удивление. Мало того, что в любое время 

это строение может быть снесено речным потоком, в оборонном смысле оно бессмысленно, 

так как легко простреливается с высокого берега. Нижняя крепость может успешно 

обороняться только при условии поддержки с тыла. 

Вызывает сомнение, что это были татарские укрепления. До прихода сюда русских у 

местных жителей не было опасения какого-либо набега, тем более с северной стороны. 

Скорее всего, татарские укрепления ограничивались рвами и валами с частоколом без башен.  

По мнению автора, деревянные укрепления в Заречье были построены казаками 

Ермака. Исторические источники упоминают, что после битвы с татарским войском мурзы 

Канчея 1 августа 1582 г., атаман принимает решение остаться на зимовку на берегах 

Тюменки [Краткая сибирская летопись, 1907. С.5; Витсен, 2010. С.921-922; Миллер, 1750. 

С.109]. Основное место базирования отряда и его припасов выбрано на высоком берегу 

Туры, напротив татарской Чимги-Туры. Стоянка продлилась долгих 9 месяцев до начала 

следующей навигации. Для защиты от возможного нападения татар, казаки поставили два 

укрепленных острога: один на правом берегу, где была ставка Ермака, а другой – на левом, 

для хранения своих дощаников и стругов. Если бы татарам удалось разбить или сжечь лодки, 

то дальнейшее продолжение похода было бы невозможным. 

В этом случае понятна логика строителей нижнего города. Защитные функции 

заречной крепости нужны были только до весны, когда все лодки уже будут 

отремонтированы, законопачены, просмолёны и готовы к походу. После освобождения реки 

ото льда и подъема воды (первая половина мая), казаки продолжили свой путь в Сибирь. 

В большинстве сибирских летописей зимовка Ермака в Тюмени не упоминается. 

Зато везде описана сцена пленения Кутугая, дворецкого хана Кучума. Указывается и место 

захвата мурзы - устье Тавды, куда он приехал собирая ясак. Почему-то исследователи 

Сибирского эпопеи Ермака не обратили внимание на абсурдность этого описания. Ведь, если 



верить общепринятой версии, по которой от начала похода до взятия Искера прошел всего 

один год, казаки должны были появиться на устье Тавды только летом. Но, ясак в таежной 

части собирают ранней весной, когда ещё холодно, а у зверей идет линька. Поэтому хан 

никак не мог послать своего мурзу для сбора мехов и замороженной рыбы в летнее время 

[Краткая сибирская летопись, 1907. С.9]. 

Только у Ремезова можно найти логичное объяснение поставленным вопросам. 

Автор придерживается его версии, когда ранней весной разъезды казаков на устье Туры (а не 

Тавды), близ Тархан-каллы, пленили знатного татарина, и со всем ясаком привезли в ставку 

Ермака на Тюменку [Старков, 2021. С. 174]. 

В своих иллюстрациях Ремезов картографически точно прорисовывает окрестности 

мест событий. Его графика детально показывает селения, изгибы рек и дороги. По ней 

можно отследить и хронологию событий.  

Так, при иллюстрации битвы Ермака при Чимги-Туре, детально показаны берега рек 

Туры и Тюменки, место расположения ставки Ермака, а также юрты татар в заречной части 

[Краткая сибирская летопись, 1907. С.5]. Отметим, что здесь не нашлось места для стен 

Чимги-Туры, которые, вероятно, к началу XVIII в. не сохранились.  

Сцена встречи Ермака с Таузаком показана в обратном ракурсе, где на том же месте 

стоит шатер Ермака, но на левом берегу видно изображение рубленого острога с башнями 

[Миллер, 1999. С.267]. Вероятно, не только Миллер, но и Ремезов за сорок лет до академика 

мог видеть эти укрепления, и знать их происхождение. 

Получается, что к приходу Мясного и Сукина на берегах Туры уже стояли надежные 

укрепления, что позволило им в том же году отправить часть стрельцов и казаков с Данилой 

Чулковым для поставления ладейного городка Тобольска [Древняя российская вивлиофика.., 

1788. С.107]. Сами же воеводы в это время объясачили окрестности в радиусе 100 км. 

Таким образом, ранее не изученные свидетельства, могут привести к новому 

осмыслению Сибирского похода Ермака и роли атамана в основании русской крепости 

Тюмень. Следует отметить, что Тюмень, пожалуй, единственная русская крепость, 

поставленная сразу на двух берегах большой реки.  
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