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Я. L Солод кин

ПОБЕЖДАЛ ЛИ КНЯЗЬ В. В. КОЛЬЦОВ 
МОСАЛЬСКИЙ ХАНА КУЧУМА?

По сообщениям Семена Ремезова, которые не встречаются 
в других источниках, разгромленный ермаковцами сибир
ский «царь», «всегда покушаяся на Тоболескъ и за страхом не 
смеяще», например 23 июля 1590 г. Кучум лишь «подошед под 
полки агарен своих тайно, и побил своихъ», а потом, объятый 
трепетом, «не пойде на град», а разорил «веси Каурдацкую и 
Салинску». 8 июля 1591 г., «слыша жалобу» их жителей, то
больский воевода князь В. В. Кольцов-Мосальский «собрався 
с ратными и с тарскими и с татары» двинулся в погоню за не
покорным ханом, «изшедша его на степи близ Ишима реки на 
озере Чили-куле», и 1 августа «побиша многих и взяша полону: 
сына его [Кучума] и две жены», и вернулся «з богатствомъ и с 
конми и со многим пленом»1.

Ученые обычно не сомневаются в достоверности этих изве
стий, лишь относя битву у Ишима к 1 5902, 1 591 (чаще всего, 
что соответствует показанию С. У. Ремезова)3 или следующему 
году4. Заметим, однако, что В. В. Кольцов-Мосальский воевод- 
ствова л в Тобольске в 1 588-1 589 гг. (а не до 1 590 г, как считают 
многие историки), ибо в декабре 1 589 - январе 1 590 гг. князь, 
заложивший несколько крепостей на юге России, в Поволжье и 
на Яике, участвовал в походе царя Федора к Нарве (Ругодиву)5. 
Летом же 1591 г. видный дворянин, в конце жизни удостоив
шийся боярского чина, нес службу в Данкове, т. е. поблизости 
от «крымской украйны» Московского государства.

Ремезовская летопись (далее - РЛ) создана в конце XVII в. 
или в начале следующего столетия, и, разумеется, следует 
выяснить, откуда же почерпнул сведения о разгроме Кучума 
русскими служилыми людьми6 «списатель», которого нередко7 
принимают за первого сибирского историка.

Главным источником самого известного сочинения С. У Ре
мезова признается Есиповская летопись (далее — ЕЛ) Основной 
или Распространенной редакций8. Просражение на Ишиметам 
не говорится, но сказано о том, что Кучум, часто «покушашеся 
идти в Сибирь и попленити агарянски грады сибирския, ... и 
страхом одержим бяше», и дойдя до Иртыша, «нечестивый 
царь» «не многия веси агарянския поплени и бежа»; когда об 
этом узнали в Тобольске, «собрашася русские вой, и погнаша 
вслед его [хана]; постигоша ж сего близ поля и нападоша на 
нь ... воя царя Кучюма побиша, и две царицы и сына цареви
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ча взяша, и множество богаство приобретоша»9. Эти строки 
нетрудно сблизить с приведенным отрывком «Тобольского 
летописца», как назвал ремезовскую «Историю» открывший 
ее Г Ф. Миллер10. (Последний, да и многие другие ученые, в 
захваченном русскими на Ишиме сыне Кучума видят Абл era и ра 
(Абу-л-Хайра), позднее крещенного под именем Андрея11.) 
В отличие от РЛ повествование Саввы Есипова весьма рито
рично: не назван воевода, отсутствуют даты12, умалчивается 
о разоренных ханом татарских весях13 и месте, где русские 
нанесли новое поражение «безбожным». А ведь ЕЛ Основной 
редакции вышла из стен нового Софийского дома в 1636 г. - 
как минимум на полвека раньше, чем возникла «История» 
Ремезова. Владычный дьяк, если не его предшественник (ав
тор впоследствии утраченного «писания»), стало быть, уже не 
знал, кто и когда разгромил Кучума, собиравшегося напасть 
на будущую сибирскую столицу, хотя поведал про обстоя
тельства «поставления» Тюмени и Тобольска. Впрочем точные 
даты, которыми изобилует «Житие Ермаково, как Сибир взал 
стружиною своею», зачастую неверны14. Примечательно, что в 
произведении Ремезова, включая два десятка фрагментов Кун
гурского летописца, события четырежды относятся к 1 августа 
(когда, напомним, В. В. Кольцов-Мосальский одержал победу 
над «кучумовскими татарами»), и не раз приурочиваются к 
8-м и 23-м числам июня, августа, сентября-ноября15. Поэтому 
сомнительно, что такие даты заимствованы из каких-либо не
известных источников, например «устных летописей»16.

С точки зрения В. Г Мирзоева, о походе тобольских служи
лых людей против «бусурман» желавший «нашему сибирству 
во веки пребывати» автор «Истории» знал по утраченной к на
стоящему времени летописи17. Ввиду допущенных С. У. Реме
зовым неточностей такое объяснение кажется маловероятным.
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На взгляда. Т. Шашкова, многие подробности, содержащиеся 
в «Сибирстей быти о единодушныхъ казацехъ»18, — «преиму
щественно устного происхождения»19. Но едва ли это отно
сится к хронологическим и географическим определениям из 
статьи РЛ, посвященной разгрому Кучума первым тобольским 
воеводой20. Скорее всего, как и в некоторых других случаях21, 
«слогатель» иллюстрированной летописи дополнил соответ
ствующие показания Есипова вымышленными подробностями 
(нередкими в книжности рубежа XVII—XVI11 вв.22), почему вряд 
ли стоит утверждать, что В. В. Кольцов-Мосальский победил в 
Приишимье сибирского «салтана».
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