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• Читая соответствующий раздел в 
учебнике, рассказывающий об 
открытии Сибири, которое  
считается начатым в 1581 году 
походом Ермака против 
Сибирского ханства, можно 
подумать, что Россия как бы не 
имела к Сибири никакого 
отношения и с боями 
присоединяла сибирские 
просторы к Государству 
Российскому. И, якобы, только 
русские первооткрыватели-
казаки первыми узнавали и о 
новой территории, и о народах, 
которые там были.



В школьных учебниках отображен всего 
один взгляд на исторический процесс. 
Его называют официальной версией, но это 
вовсе не означает, что и учебники по 
истории России, и официальная версия 
прошлого — истина. 
Нет, истина более многогранна. Одним из 
примеров тому является прошлое Сибири. 

Школьный курс истории нашей страны говорит о 
том, что обширные просторы Сибири до прихода 
туда государевых людей толком-то были и не 
заняты никаким народом, не считая 
малочисленных и разрозненных монголоидных 
племён. 
Но так ли это? 
Настоящая презентация призвана возбудить 
познавательный интерес у слушателя к данной 
проблематике.



КАРТА 
ПЕРИОДА

Важно знать, что 
«наших» 
документальных 
источников о 
возникновении 
Сибирского 
Ханства, равно 
как и подлинных 
карт, 
отражающих  
границы 
территорий, не 
сохранилось.



ХРОНОЛОГИЯ ПЕРИОДА
Хочу отметить, что многие историки сходятся во мнении, что историческая хронология – 
достаточно условная область знаний.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

Информацию  о том, что отряд атамана 
Ермака, а в дальнейшем и других 
атаманов, штурмом брали города и 
городища Сибирского ханства, в которых 
жили татары, а в лесах обитали разные 
племена монголоидных народностей мы 
знаем из трудов Петербургской академии 
наук 

Она была создана по распоряжению 
императора Петра I соответствующим 
Указом Сената в 1724 году. 

А главными историками в созданной 
академии были немецкие учёные: Герхард 
Миллер, Август Шлёцер и Готлиб Байер, 
которые были основными авторами 
истории Руси допетровских времён. 
Именно они, как академические учёные, 
по своему систематизировали и 
«привязали» историю Руси к тому 
историческому взгляду на прошлое, 
который доминировал в то время в Европе.



КТО ВСЁ ЭТО ПОСТРОИЛ? 
Однако, стоит отметить, что первый картограф Сибири Семён Ремизов 
(1642, Тобольск + после 1720), который составил планы и описания 
Тобольска и Тобольского уезда (1683—1710), вместе с сыновьями — 
«Историю Сибири» (Ремезовская летопись, «Тобольская летопись», «Краткая 
Сибирская летопись», Летопись Кунгурская) отмечал на них МНОЖЕСТВО 
городов, ничем не уступающих городам европейской части России! 

В них, по словам Ремизова, проживает русское население, имеющее 
крепкие экономические связи с другими сибирскими городами не только 
по рекам, но и каменным дорогам. 

Главный труд — рукописная «Чертёжная книга Сибири» (1699—1701), первый 
русский географический атлас из 23 карт большого формата. Атлас 
отличается обилием и детальностью сведений и подводит итог 
накопившемся к тому времени географическим материалам.

Есть сведения, что сибирские города до военных 
походов Ермака существовали. 
А вот что, собственно, побудило российскую 
власть отправить немца Миллера, которого не раз 
за исторические подлоги избивал Михаил 
Ломоносов, в столь длительную научную 
экспедицию в далёкие края – это другая история.



РУХЛЯДЬ – НА ВЕС ЗОЛОТА!
Первые русские, по классическим взглядам на историю, пришли в Сибирь с Ермаком, в XVI 
веке. 

Согласно исследованиям части историков многие названия рек и поселений в Сибири имеют 
русские и славянские корни задолго до общепринятого завоевания Сибири Ермаком, а многие 
до сих пор применяемые в обиходе чалдонами слова относятся ко времени еще до XIV века.

Например, устаревшее и до сих пор применяемое чалдонами славянское слово «комони» 
(кони), зафиксированное в «Слове о полку Игореве» и «Задонщине», а также другие типично 
славянские сибирские названия рек и местностей, закрепившиеся в некоторых сибирских 
названиях задолго до прихода туда русского населения после 1587 года, ставят под сомнение 
традиционно принятую историю появления чалдонов в Сибири после ее завоевания Ермаком.

Среди чалдонов до сих пор бытуют передающиеся от предков из рода в род легенды про их 
жизнь в Сибири до прихода Ермака, а домашний уклад чалдонов, скорее, характерен для 
времен жизни славян до возникновения княжеской власти — времен славянского уклада 
общинного землевладения без четко выраженной централизованной власти. В связи с данными 
историческими исследованиями в настоящее время историками серьезно рассматривается 
достаточно спорная гипотеза про славянское происхождение чалдонов от сибирских 
поселенцев арийского и славянского происхождения до прихода в Сибирь татар и монгольских 
племен.

Летописи фиксируют появление ушкуйников вятско-новгородских на Оби в 1363 году, под 
начальством воевод Александра Абакуновича и Степана Ляпы. Отсюда их потомки и осваивали 
Сибирь задолго до Ермака. 

Что влекло русских в Сибирь? В первую очередь рухлядь пушная, которая в те времена ценилась 
на вес золота. Жить в Сибири было комфортно, враги располагались далеко, а тайга давала все 
необходимое для жизни. 

В Сибири никогда не существовало крепостного права.



ОТКАЗ ПЛАТИТЬ ЯСЫК
Сначала Кучум не 
отказывался от русского 
подданства и исправно 
платил ясак в Москву. 
Но в 1571 г., Кучум 
прекратил 
дипломатическую игру в 
покорность Москве и 
совершил несколько 
опустошительных набегов 
на уральские земли, в 
том числе богатейшие 
вотчины купцов 
Строгановых (так 
называемых  - «Русских 
Ротшильдов»), которые 
пользовались особым 
расположением Ивана 
Грозного. 

После Едигера, который исправно платил дань 
Москве в виде рухляди, в 1563 г. в Кашлыке 
произошел дворцовый переворот, в результате 
которого к власти пришел хан Кучум и его брат 
Бекбулат.



КТО ТАКИЕ КАЗАКИ НА САМОМ ДЕЛЕ?
Летом 1580 г. строгановские 
вотчины пережили новый 
опустошительный набег отрядов 
Кучума. 

Особым царским указом 
Строгоновым было дозволено 
набрать «охочих людей» для 
охраны своих вотчин. 

Якобы, Строгановы наняли 
нескольких волжских атаманов, в 
частности Ермак Тимофеев, 
Иван Кольцо и Матвей Мещеряк, 
которые вскоре прибыли на 
Северный Урал. 

Не смотря на очень 
идеализированный образ 
казака в последнее время, по 
сути это были наёмные 
бандиты.



СМЕРТЬ ЕРМАКА
В октябре 1581 г. Ермак разбил основные 
силы сибиряков и торжественно вступил в 
столицу Сибирского ханства город Кашлык.

 В 1582—1583 гг. отряды Ермака взяли под 
контроль все северное течение Иртыша, а 
после вышли к Оби и захватили столицу 
остяков город Назым. 

В марте 1583 г. на помощь Ермаку прибыло 
стрелецкое войско во главе с князем С.Д. 
Волховским. 

На обратном пути в августе 1584 г. сибиряки 
напали на спящих ратников и перебили их. 
Сам Ермак, спасаясь от верной гибели, 
попытался переплыть Иртыш, но под тяжестью 
собственных доспехов утонул в могучей реке.

Удивительно и то, что потомки Хана  Кучуса 
были князьями Сибири. Стоит задуматься, 
почему?



ВАЖНОСТЬ ЦЕЛОСТНОСТИ ТЕРРИТОРИИ -
В отражении атак на русскую 
государственность украино-польских 
захватчиков, выход из-под из ига, 
неразделение на отдельные царства, и 
предотвращение междоусобиц.

Как говорит нам официальная 
историческая наука, в 1586 г. здесь была 
поставлена первая крепостица Тюмень, 

в 1587 г. основан целый город Тобольск, 
а в 1591 г. князь М.И. Кольцов-Мосальский 
окончательно разгромил последнего 
сибирского «хана» Сеид-Ахмеда и де-
факто завершил присоединение 
огромной территории Западной Сибири 
к Русскому государству. Однако, 
целостность страны нужна была нам для 
отражения атак украинско-польских 
захватчиков, которые как раз и 
установили своё иго на Руси, нельзя 
было допустить создания отдельных 
княжеств

Смердин Терентий Ермолаевич, по материнской линии — потомок хана 
Кучума и, значит, уходя еще дальше в прошлое, потомок Чингисхана.

Лидия 
Смердина, 
известный в 
России доктор, 
академик, 
узнала про 
свой древний 
род хана 
Кучума — 
Чингисхана 
лишь два года 
назад. Фото: из 
личного архива.


