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В 1630-е гг. Русскому государству удается закрепиться в Центральной Якутии и про-
должить распространение подданства русскому царю в Восточной Сибири. За относитель-
но короткий промежуток времени территория Якутии превратилась в важный опорный
пункт Русского царства на востоке - Якутский уезд во главе с якутским воеводой [3]. По-
ручения тот получал напрямую от царя в виде наказов. Что представляют из себя данные
поручения как исторический источник? Какие данные можно из них получить?

Актуальность проблемы очевидна с точки зрения важности царских наказных грамот
для изучения не только истории Якутии, но и государственного управления Российского
государства, в целом. О царских наказах уже писали некоторые историки, в частности,
В.Ф. Иванов [2], В.Н. Иванов [1], но, как нам представляется, реальный исследователь-
ский потенциал этих источников не вполне осмыслен. Всего известно свыше 10 подобных
документов. Мы рассмотрим лишь некоторые из них.

Цель исследования: рассмотреть и охарактеризовать царские наказы воеводам якут-
ского острога XVII в качестве исторического источника

Самым первым наказом является «Наказ стольнику Петру Головину и дьяку Ефиму
Филатову, посланным в Сибирь на реку Лену...», датируемый 1638 г. [4]. Он повеству-
ет о назначении в Якутский острог первых воевод - Петра Головина и Матвея Глебова
в новообразованный Якутский уезд. Головин, обладая более твёрдым характером, вско-
ре сосредоточил управление в своих руках. Наказ содержит и поручения воеводам: «для
строения острога и приведения в русское подданство сибирских инородцев» и инструкцию
каким методами это исполнять. Из него можно понять ситуацию в регионе накануне учре-
ждения Якутского воеводства, а также о планах Русского царства относительно данной
территории.

Далее можно отметить «Наказную грамоту якутским воеводам Василью Пушкину и
Кириллу Супоневу, о немедленном отпуске в Москву прежних якутских воевод...» 1648
г. [5], которая является реакцией царской власти на жалобы на первого якутского воево-
ду. В ней перечисляются «розни» задержанных и поручения новым воеводам отпустить
прежних из Сибири. Из неё можно судить о характере должности якутского воеводы.

Примечателен и «Наказ Якутскому воеводе Михайлу Лодыженскому, об отправлении
им воеводской должности» 1651 г.» [5]. Данный наказ дан всего спустя 13 лет после «на-
каза» первым якутским воеводам, но уже в нём можно заметить весьма высокую степень
развития взаимоотношения царской власти с местным населением. Инструкция Лодыжен-
скому гораздо обширнее, чем данная Головину, и охватывает множество аспектов, вклю-
чая взаимоотношения с торговым, ясачными, промысловыми людьми. По нему можно
понять насколько быстрыми темпами осваивались столь обширные пространства русски-
ми людьми.

1



Конференция «Ломоносов-2024»

Документ 1685 г. «Царская грамота Якутскому воеводе Матвею Кровкову «...» о том,
чтобы он, собрав к приказной избе всех служилых людей ...» [6] также является реакцией
царя на отписку предыдущего воеводы Ивана Приклонского об измене ряда казаков. И,
таким образом, является неким обращением и предупреждением служилым людям, чтобы
те служили исправно, соблюдая иерархию. Это также может говорить о том, что за доста-
точно малый срок времени столь обширная территория Якутского уезда основательно во-
шла в состав Русского государства - обнаруживаются измены царю со стороны служилых
людей. Нельзя забывать, что в этот период происходили столкновения с Цинским Кита-
ем, и на якутских воевод были возложены, помимо всего прочего, и некоторые функции
внешнеполитического характера, что делало пост воеводы Якутским уездом чрезвычайно
важным.

Таким образом, как показывает обзор царских наказов якутским воеводам, видно, что
данный вид исторических источников весьма информативен и содержит разнообразную
информацию об истории края, взаимоотношениях жизни окраины и центра, особенностях
государственного управления в данном регионе в XVII в. Данные документы имеют зна-
чительный нераскрытый потенциал и могут выступать в роли независимого источника
исследования для изучения истории Якутии XVII в.
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