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«ЧЕРТЕжНАя КНИГА СИБИРИ» С. У. РЕМЕЗОВА 
КАК ИСТОЧНИК НАЧАЛьНОГО ПЕРИОДА ЭТНОГРАфИЧЕСКОГО 

ИЗУЧЕНИя ТУВИНцЕВ

Ч. К. Иргит

С XVII по начало XVIII в. этнографических источников по истории 
тувинцев у науки имеется немного. Среди них: «Расспросные речи» по-
сольства В. Тюменца и И. Петрова, составленные в начале XVII в., и «Чер-
тежная книга Сибири» С. У. Ремезова, которая была завершена к началу 
XVIII в. Сведения из «Расспросных речей» нами был изучены и подробно 
изложены в соответствующей публикации (Иргит, 2009). Целью данной 
статьи является изучение «Чертежной книги Сибири» С. У. Ремезова как 
источника начального периода этнографического изучения тувинцев (см. 
Иргит, 2013: Электр. ресурс).

Труды Семена Ульяновича Ремезова (ок. 1664 — ок. 1715 г.) имеют 
большое значение для отечественной истории, этнографии и картогра-
фии. Он был географом и историком, происходившим из семьи тоболь-
ских служилых людей. По выражению А. И. Андреева, он являлся этно-
графом Сибири XVII в. (Андреев, 1960: 183). Его труд «Чертежная книга 
Сибири 1701-го года» содержит карты, являющиеся одними из первых по 
исторической этнографии, где он обобщил результаты географических 
открытий XVII столетия. В них показаны, «… в котором месте какие наро-
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ды кочуют и живут, также с которой стороны к порубежным местам какие 
люди подошли» (Токарев, 1966: 63). В этих картах представлены места 
обитания и кочевания народов Сибири и сопредельных к ней территорий 
в XVII в.

Свою картографическую работу по со-
ставлению «Чертежной книги Сибири» С. У. 
Ремезов начал в 1696 г. и закончил к 1 янва-
рю 1701 г.  Отмеченный труд он выполнил 
по поручению Сибирского приказа (Андре-
ев, 1960: 107, 115). В полном объеме карты 
были выпущены только в 1882 г. как изда-
ние Археографической комиссии. Все они 
воспроизведены в точности и по размеру 
оригиналов. Изданная в 1882 г. «Чертежная 
книга…» состоит из предисловия — «Писа-
ния до ласковаго читателя», «Оглавления 
книги сея» и 23 чертежей.

Для нашей темы труд С. У. Ремезова 
(Чертежная книга Сибири … , 1882) важен тем, что в нескольких его чер-
тежах отмечены места обитания и кочевания некоторых тувинских пле-
мен в XVII в.

На «Чертеже земли Красноярского города» в верхнем течении р. Ени-
сея показана «Мингацка земля» (Чертежная книга, 1882: л. 15). Это тер-

ритория расселения группы 
мингат, обитавшей ближе к 
долине р. Хемчик (Сердо-
бов, 1971: 164). На той же 
карте южнее оз. Точи (Тод-
жа) отмечена группа иргит, 
а в нижнем течении р. Кем-
чюк (Хемчик) — орчаки, т. 
е. родоплеменная группа 
ооржак (Чертежная книга, 
1882: л. 15). 

На другой карте — 
«Чертеже земли всей без-
водной и малопроходной 
каменной степи» — в райо-
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не нижних течений рек Катуни и Бии обозначены карасагальцы и кара-
сагалы, которые соответствуют родоплеменной группе кара-сал (там же: 
л. 20). 

На «Чертеже Кузнецкого 
города» в низовьях Чулышма-
на и на южном берегу Телец-
кого озера показаны саянцы 
(группа соян) (там же: л. 12).

На карте «Чертежа сход-
ства и наличия земель всей 
Сибири Тобольского города 
и всех разных городов и сте-
пей» у истоков Енисея земля-
ми «Уранхайска» и «Саянска» 
обозначена территория со-

временной Тувы (там же: л. 
23).

Информация о рассе-
лении отмеченных групп 
в «Чертежной книге…» со-
относится со сведениями в 
источниках XVII в., опубли-
кованными в XVIII столе-
тии в «Истории Сибири» Г. 
Ф. Миллером. Это данные о 
керсагалах в районе рек Ка-
туни и Бии (Миллер, 2000: 
622) и о переселившейся в 
сторону Алтая группе соян, 
известной как саянцы (там 
же: 622; Путешествие через 

Сибирь … , 1882: 69).

После выхода в 1882 г. указанная работа С. У. Ремезова подверглась 
подробному рассмотрению со стороны крупного этнографа того времени 
Г. Н. Потанина. Он признал важными «данные атласа Ремезова», но от-
метил «большие перемены, которые мы находим в существующей дей-
ствительности» (цит. по: Андреев, 1960: 191). Причину такого замечания 
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А. И. Андреев 
объясняет тем, 
что С. У. Реме-
зов пользовался 
для составления 
своего труда ма-
териалами, со-
бранными в раз-
личное время, и 
потому к 1701 г. 
распределение 
племен во мно-
гом уже не было 
похоже на то, 
которое дает его 
атлас (там же: 
192). Что касает-
ся племен, став-
ших этнической 
составляющей 
тувинского народа, то они ко времени окончания составления «Чертеж-
ной книги…» обитали в отмеченных Ремезовым местах. Главное, что по 
сведениям книги определяется факт упоминания названий «урянхай» и 
«саян» (последнее считается, происходящим от этнонима соян, от кото-
рого образовалось название сойот, сойоты).

Эти сведения конкретизируются более поздними исследованиями, 
в частности, Б. О. Долгих, из которых известно, что тувинские племена, 
принявшие подданство Российского государства, населяли пограничные 
северо-восточные и юго-восточные территории Тувы, а некоторые из них 
доходили до Западной Сибири (Долгих, 1960). В историко-этнографических 
документах они упомянуты чаще всего по их родовому наименованию.

В отношении основной массы тувинских племен, проживавшей на 
исконной территории — в бассейне верхнего Енисея, установлено, что в 
XVII–XVIII вв. они состояли из всех тех основных родоплеменных групп, 
которые известны на территории Тувы в XIX — начале XX в. (Маннай-
оол, 2004: 101).

Рассмотренный нами картографический письменный источник был 
связан с делопроизводственной деятельностью приказов Российского го-
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сударства. Он показывает нам расселение народов Сибири и сопредель-
ных России регионов в тот период. В 2003 г. при содействии Федаральной 
службы геодезии и картографии России вышло факсимильное издание 
«Чертежная книга Сибири» (Чертежная книга … , 2003).
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the AtlAS of SIberIA by S. u. remezov AS A Source of INItIAl 
perIod of ethNogrAphIcAl StudIeS of tuvANS
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 Abstract: The article deals with the “Atlas of Siberia” by S.U. Remezov (1701) 
which is one of the most significant cartographical sources of the initial period of 
ethnographical studies of Tuvans.
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