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370 ЛеТ СО дня РОжденИя  
СИБИРСКОгО КАРТОгРАФА 

С. у. РемезОвА (1642 – пОСЛе 1720)

Род Ремезовых волею судьбы оказал-
ся в Сибири. Дед Семена — Моисей Лу-
кьянович состоял на службе у патриарха 
Филарета. В декабре 1628 г. сын боярский 
Моисей Ремезов за какие-то провинности 
был сослан в Тобольск. Опальный родона-
чальник тобольской служилой фамилии 
Ремезовых вскоре стал заметной фигу-
рой в административных кругах Тоболь-
ска — главного города Сибири XVII в. Во 
всех документах его называют «Меньшим 
Ремезовым». Сам Семен Ульянович позже 
сообщал: «Меньшой Ремезов ему, Семену, 
был дед, а имя ему прямое Моисеом зва-
ли».

Малочисленная когорта дворян и де-
тей боярских выполняла в Сибири разно-
образные функции, от организации сбора 
ясака с местных народов и поставки продо-
вольствия в остроги до дипломатических 
миссий. Сын боярский Моисей Ремезов до-
ставлял хлебные запасы в Мангазею и Ени-
сейск, неоднократно направлялся в Верхо-
турье и другие отдаленные места Сибири. 
В 1640–1641 гг. он возглавлял российское 
посольство к джунгарскому правителю. 
По сведениям Л. А. Гольденберга, «Мень-
шой Ремезов умер на Москве» не позднее 
сентября 1647 г. По документам удается 
установить, что в том же 1647 г. (но после 
1 сентября) его сын «Ульян Мосеев верстан 
в литовской список в казаки … в выбылой 
казачей оклад». Как писал сам отец Семена 
Ульяновича, «служил я... всякие... службы 
и зимние и летние, конные и струговые, и 
нартные много лет». Умер Ульян Моисее-
вич 1 марта 1689 г. в возрасте 70 лет.

О дате рождения будущего известно-
го «изографа» земли сибирской Семена Ре-
мезова долгое время существовали разные 
точки зрения. Из документов было извест-
но, что он был поверстан в службу в 1682 г. 

Поскольку обычно в службу вступали в 
18–20 лет, исследователи предположили, 
что родился Семен около 1660–1664 гг. Од-
нако обнаруженные в 1960-е гг. докумен-
ты позволили точно установить год рож-
дения С. У. Ремезова: в послужном списке 
1689 г. говорится, что «отроду ему сорок 
семь лет», а во время переписи Тобольска 
1710 г. Семен Ульянов сын Ремезов «сказал 
себе шестьдесят семь лет».

Таким образом, в 1682 г., когда по при-
говору тобольского воеводы А. А. Голицы-
на Семен был поверстан в дети боярские, 
ему уже было сорок лет. Сам Ремезов имен-
но с 1682 г. вел срок своей службы. Хотя ле-
том 1668 г. еще холостой «Сенька Ульянов» 
значился ишимским казаком и уже нахо-
дился «на государевой службе» при отце в 
Тарском уезде.

Как дед и отец, Семен Ульянович вы-
полнял различные поручения: «отъезжие 
степныя и городовыя всякия службы со 
своею братьею…», «городовое строение». 
Однако деятельностью, принесшей ему 
славу и почитание потомков, стали худо-
жественные и чертежные работы. Он соз-
давал знамена «конным и пешим полкам», 
расписывал часовню, составлял планы То-
больска и чертежи отдельных частей Си-
бири. В июне 1687 г. Ремезов нарисовал 
карту Сибири в пополнение к знаменито-
му «годуновскому» чертежу 1667 г. (самому 
древнему из известных русских чертежей 
Сибири). На этой карте Ремезов впервые 
не просто изобразил, но и подписал реки 
«Бию» и «Катуню» в верховьях Оби, а так-
же показал размещение некоторых наро-
дов Алтая («саянцев», «теленбутов», «ал-
тырцев», «киргизов», «карагайцев»).

В «розборной» книге 1689 г. Семен 
Ульянович аттестуется как опытный чер-
тежник, который «многие чертежи по гра-
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мотам городу Тобольску, слободам и си-
бирским городам в разных годех писал». 
В документах он часто называется «икон-
ником» или «изографом», по роду своей 
основной деятельности. Поэтому неудиви-
тельно, что, когда сибирским властям при-
казали составить общий чертеж Сибири, 
исполнение этого сложного и ответствен-
ного задания было поручено сыну бояр-
скому С. У. Ремезову.

10 января 1696 г. Боярской думой было 
принято решение «велеть всем сибирским 
городам и с уезды, русских деревень, и во-
лостей, и с ясачными волостями написать 
чертежи на холстине». В свою очередь, то-
больским властям предписывалось «ве-
леть сделать доброму и искусному масте-
ру чертежи всей Сибири ... и уезды всякому 
городу определить и описать». Уездные 
(«городовые») чертежи полагалось вы-
полнить в одном формате 3 на 2 аршина 
(213х142 см), а холст большой сводной кар-
ты должен был иметь размер 3 на 4 аршина 
(213х248,5 см).

17 апреля 1696 г. Ремезову было при-
казано «самым добрым мастерством» сде-
лать на холсте чертеж Тобольского уезда 
по предписанному размеру, а также нари-
совать карту степи от столицы Сибири до 
«Казачьей орды» (Казахстана), Бухарии, 
Астрахани и Хивы. Однако приступить к 
выполнению задания Ремезов смог толь-
ко в конце октября, когда вернулся в То-
больск из «береговой» службы. Полгода 
у него ушло на сбор материалов (осмотр 
мест, опрашивание «старожилов, бываль-
цов и ведомцов», изучение имевшихся в 
Тобольске чертежей).

3 марта 1697 г. С. У. Ремезов завершил 
составление на «белой бязи» (холсте) раз-
мером три на два аршина «Чертежа Каза-
чьи орды», охватывающего территорию от 
Тобольска до Бухарии. Это была первая 
карта, изготовленная по грамоте 17 апре-
ля 1696 г. 20 марта чертеж отправили в Си-
бирский приказ, а в Тобольске оставили 
его уменьшенную копию.

Поскольку градусная сетка на всех 
исходных чертежах отсутствовала, соеди-
нить разрозненные изображения С. У. Ре-
мезову помогала гидросеть. Система рек 
и озер являлась своеобразной «сеткой ко-
ординат» на сборных чертежах того вре-
мени. Составить большую сводную карту 
Ремезов мог, только состыковав многочис-
ленные фрагменты речных бассейнов. По-
этому прежде чем приступить к созданию 
общего чертежа Сибири, ему пришлось 
свести разрозненные картографические 
сведения в одну систему.

1 сентября 1697 г. чертежник начал со-
ставление своего первого атласа — «Хоро-
графической чертежной книги» (авторское 
название: «Херогравская чертежная кни-
га»). Хорографией (в противоположность 
термину «география», т. е. мировая карта) 
еще Птолемей и римляне обозначали кар-
ты и описания отдельных стран и районов 
(от греч. «chores» — место).

Основу атласа объемом 175 листов со-
ставили 150 чертежей речной сети Сиби-
ри, сгруппированных в 43 главы (гл. 18–
61), каждая из которых включала бассейн 
одной из основных сибирских рек (Иртыш 
занимает 33 листа, Обь — 14). Как пояснял 
позже сам С. У. Ремезов в предисловии к 
«Чертежу земли Тобольского города», он 
составлял его «циркульным размером в 
линиях и в гранех» по клеточкам (в каждой 
клетке 100 верст вдоль и 41 поперек). Это 
был первый чертеж водной системы его бу-
дущего атласа, над которым С. У. Ремезов 
работал с 15 августа по 1 сентября 1697 г. В 
дальнейшем этот принцип он использовал 
и в других чертежах. Фактически прямоу-
гольная разграфка позволяла картографу 
копировать и стыковать в одном форма-
те многочисленные изображения, незави-
симо от их исходного размера. При жела-
нии различные листы «Хорографической 
книги» можно состыковать в один боль-
шой чертеж (каждый лист имеет размер 
30х19,5 см). Неслучайно ученые называют 
книгу первым гидрографическим атласом 
Сибири.
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Однако помимо речных карт в конце 
книги в виде своеобразного приложения 
были помещены копии шести «городовых» 
чертежей, имевшихся в Тобольске (хотя в 
оглавлении заявлены 18 чертежей), а так-
же копии обзорных карт Сибири и планов 
Тобольска. Из описания последующих со-
бытий становится ясно, что значительный 
объем карт этой части автор включил уже 
после поездки в Москву.

20 сентября 1697 г. из Сибирского при-
каза последовало распоряжение отпра-
вить С. У. Ремезова в Москву. Среди про-
чих поручений ему предписывалось, «на 
Москве бывше», нарисовать два общих 
чертежа Сибири на ткани — «на белой ки-
тайке, другой на лощеной бязи» размером 
6х4 аршина (примерно 430 х 290 см). Позд-
нее сам Семен Ульянович сообщал, что, бу-
дучи в Москве, они вместе со своим сыном 
Семеном сняли «преводы с парчей со всех 
городовых чертежей 18, привезеных к Мо-
скве» — то есть скопировали восемнадцать 
уездных чертежей, сделанных в сибирских 
городах на ткани в соответствии с январ-
ским указом 1696 г. После того, как эти 
изображения были уменьшены и приве-
дены к единому масштабу («в меру убрав-
ши»), на их основе чертежник к 18 сентября 
1698 г. создал единую карту Сибири, кото-
рую 8 ноября передал в Сибирский приказ 
дьяку Андрею Андреевичу Виниусу. Этот 
огромный «Чертеж всех сибирских градов 
и земель», нарисованный на белой хлопча-
тобумажной ткани («китайке») размером 
3х4 аршина сохранился до наших дней. 
Сейчас он экспонируется в одном из за-
лов Государственного Эрмитажа в Санкт-
Петербурге. Анализ карты показывает, что 
при ее создании автор использовал черте-
жи гидросети, собранные в «Хорографиче-
ской книге».

Труд С. У. Ремезова вызвал одобрение 
руководства, он получил за работу «денег 
пять рублев» и новое задание: по возвра-
щении домой «написать вновь в Тобольску 
на александрийской бумаге с привезенных 
к Москве с сибирских городовых чертежей 

24 листа, подобно привозным образцом в 
206-м [1697] году». Так родилась идея соз-
дания нового атласа, позднее получившего 
название «Чертежной книги Сибири».

К выполнению этого задания С. У. Ре-
мезов приступил с 30 января 1699 г. и ра-
ботал вместе с детьми почти два года — до 
1 января 1701 г. Атлас состоит из 23-х карт: 
первый лист был посвящен городу Тоболь-
ску с пригородами, следующие 18 изобра-
жали земли сибирских уездов. Вслед за 
ними Ремезов поместил составленный им 
по расспросным данным новый «Чертеж 
земли всей безводной и малопроходной 
каменной степи», охватывающий земли, 
расположенные к югу от российской Си-
бири. Фактически он представляет собой 
уточненную карту 1687 г. из «Хорографи-
ческой книги». Затем изограф представил 
уменьшенную копию карты Сибири на бе-
лой китайке, выполненной им в Москве в 
сентябре 1698 г. За этой картой помещен но-
вый составленный С. У. Ремезовым чертеж 
земель Приуралья и Поморья. Последний, 
23 лист «Чертежной книги Сибири» являл-
ся копией карты, созданной в Тобольске в 
1673 г., которая показывала расселение раз-
личных народов на огромной территории 
от Ледовитого океана до Китая, от Тихого 
океана до Поволжья и Каспийского моря. 
Это единственный тематический чертеж 
ремезовского атласа, фактически являю-
щийся этнографической картой.

Второй рукописный атлас С. У. Реме-
зова («Чертежная книга Сибири») был от-
правлен в Москву только в ноябре 1701 г. 
Там русские надписи продублировали по-
голландски. По мнению большинства ис-
следователей, рукописный атлас С. У. Ре-
мезова первоначально готовился в Москве 
для типографского издания в Голландии, 
но этот проект так и не был осуществлен. 
Карты переплели в один том, который по-
терялся в столичных архивохранилищах и 
был обнаружен лишь в середине XIX века. 
«Чертежную книгу» С. У. Ремезова впервые 
издали в России в 1882 г. к трехсотлетнему 
юбилею сибирского похода Ермака.
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Сразу же после завершения «Чертеж-
ной книги» С. У. Ремезов приступил к со-
ставлению своего третьего рукописного 
атласа, названного им «Служебной чер-
тежной книгой». Необычное название 
можно объяснить тем, что атлас включал 
в себя многочисленные «служебные» ма-
териалы, собранные С. У. Ремезовым и его 
сыновьями за долгие годы картографиче-
ской деятельности.

Вводная часть, рассказывающая о ме-
тодике картосоставления, во многом за-
имствована из «Хорографической книги». 
Основу картографической коллекции атла-
са составили копии, которые Семен Улья-
нович снял ранее в Сибирском приказе «с 
привозных 23-х городовых сибирских кар-
тин» 1696–1698 гг. (см. «Чертежную кни-
гу»), а также новые карты Камчатки и не-
которых уездов 1702–1703 гг. Кроме того, в 
книгу были добавлены листы с историче-
скими сведениями о Сибири, биографиче-
скими данными о самих Ремезовых, мно-
гочисленные чертежи зданий, строений и 
даже пушек, копии западноевропейских 
и русских карт Сибири XVII века. Ком-
плектование «Служебной чертежной кни-
ги» продолжалось как самим С. У. Ремезо-
вым, так и его сыновьями вплоть до конца 
1720-х гг. Оригинал «Служебной чертеж-

ной книги» хранится в Санкт-Петербурге в 
Российской национальной библиотеке им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. Этот послед-
ний атлас С. У. Ремезова был издан только 
в начале XXI века фондом «Возрождение 
Тобольска».

Сам Семен Ульянович дожил до на-
чала 1720-х гг. Последнее документальное 
упоминание о нем относится к 1720 г.: в 
тобольской переписной книге перечисле-
но семейство Ремезовых, в том числе 78-
летний Семен Ульянович, уже названный 
дворянином. С престарелым картографом 
встречался живший в Тобольске пленный 
швед Филипп-Иоганн Страленберг (Таб-
берт), который в 1721–1722 гг. путешество-
вал по Сибири вместе с немецким иссле-
дователем Д. Г. Мессершмидтом. В своей 
книге, изданной в Стокгольме в 1730 г., 
Страленберг писал: «я … нашел в Тоболь-
ске старого художника, который изгото-
вил партикулярные карты всех провинций 
Сибири и пограничных с ними земель. Но 
он был настолько скрытен и недоверчив, 
что я получил от него разрешение только 
посмотреть на карты». Это последнее упо-
минание о знаменитом изографе Семене 
Ульяновиче Ремезове.

А. В. Контев
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