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ЧАСТЬ I
ОКА И ВОЛГА

Слава тебе, господи, что мы — 
казаки!

Ермак… Никто не знает его происхождения. Чьего он 
роду-племени. Кто были его родители и где проживали. 
Когда появился на свет будущий атаман и покоритель Си-
бири. Таких сведений не зафиксировали летописи. Нет 
единого толкования и среди историков, все версии и до-
гадки разнятся: донской казак (донцы даже памятник ему 
поставили в своей столице Новочеркасске); беглый чело-
век из рязанских порубежных земель; уроженец волости 
Борок, что на Северной Двине; из Тотемских волостей 
Вологодчины; из строгановских чусовских вотчин; из ли-
товских полоцких земель, и притом едва ли не литвин; вол-
гарь татарских кровей… А кто он на самом деле, бог весть. 
Исследователь и биограф Ермака историк Руслан Скрын-
ников приводит «сказание» некоего книжника XVIII века, 
переписанное им, тем книжником, из какого-то неведомо-
го источника: «О себе же Ермак известие написал, откуды 
рождение его. Дед его был суздалец посадский человек, 
жил в лишении, от хлебной скудости сошёл в Володимер, 
именем его звали Афонасей Григорьевич сын Аленин, и ту 
воспита двух вынов Родиона и Тимофея, и кормился из-
возом, и был в найму в подводах у разбойников, на Муром-
ском лесу пойман и сидел в тюрьме, а оттуда бежал с женью 
и з детьми в Юрьевец Поволской, а дети Родион и Тимо-
фей от скудости сошли на реку Чусовую в вотчины Стро-
гановы, ему породи детей: у Родиона два сына: Дмитрей да 
Лука; у Тимофея дети: Гаврило да Фрол да Василей. И он-
ной Василей был силён и велеречив и остр, ходил у Строга-
новых на стругах в работе по рекам Каме и Волге, и от той 
работы принял смелость, и прибрав себе дружину малую 
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и поёшёл от работы на разбой, и от них звашеся атаманом, 
прозван Ермаком, сказуется дорожной артельной таган, по 
волски — жерновой молнец рушной».

Что это, «наивная выдумка» задним числом, как опре-
делил это историк Скрынников, или всё же стоит над этим 
задуматься? Давайте же, дорогой читатель, условимся напе-
рёд: не будем легковерами и фанатиками одной версии, ка-
кой бы правдивой она ни казалась, а постараемся узнать по 
возможности всё, чтобы не остаться обделёнными ни од-
ной из них, самой, как может вначале показаться, наивной.

Говорят, что на Волге и вправду жил и гулеванил не-
кий вольный человек с повадками разбойника по имени 
Василий Аленин, но имел ли он отношение к Ермаку, 
опять же неизвестно.

Из документов Посольского приказа того времени из-
вестен некто по прозвищу Токмак. Автор Погодинской 
летописи потом перенёс этого Токмака в свой список, 
подтвердив таким образом: «Прозвище ему было у каза-
ков Токмак».

Прозвища, надо заметить, в те времена были доволь-
но распространены и порой имели даже практический 
смысл. Кому-то приспела надобность утаить своё настоя-
щее имя, кто-то скрывал его от недоброго глаза. В обиходе 
же одинаково были в ходу и настоящее имя, и прозвище.

Токмак — деревянная колотушка. Токмачить — то-
лочь, трамбовать. Трамбовать Ермак умел, до кровавой 
росы трамбовал, когда к тому подвигала надобность.

Глава первая
В ПОЛКУ ПРАВОЙ РУКИ

Слава Ермака впервые просияла в битве при Молодях. 
Историки твердят, что прославился атаман в походах на 
долгой Ливонской войне, в кровавых схватках при взятии 
ливонских городов и замков, а также при обороне рус-
ских — или ставших таковыми в ходе войны — городов 
и крепостей. Но возвысили Ермака среди казацких атама-
нов именно Молоди. После Молодей были новые подвиги 
на Ливонской войне. Оборона Полоцка и Пскова. А до го-
сударевых походов и войн была разудалая жизнь в бескрай-
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них южных степях и на вольных реках. Но рубка на Оке 
решила судьбу гулевого атамана и во многом определила 
его славу и исход, который оказался и трагичным, и свет-
лым одновременно. Так что свет этот, растопив века, про-
никает в наш нынешний день и совершенно естественно, 
как действительно свет дня, заполняет и историю страны, 
и современность и будет с нами до тех пор, покуда, как го-
варивали отцы наши, «будет стоять Русская земля». Пото-
му что ворота в Сибирь распахнул именно он. Он, атаман, 
и его удалые браты-казаки отвалили от тех ворот Урал-Ка-
мень, и пошли туда по старым и новым дорогам и вольные 
хлебопашцы, и промысловые люди и купцы, и мастеровые 
люди, и рудознатцы, и новые сотни казаков, которых вер-
стали в разных городах и городках и Северной Руси, и на 
Оке, и на Волге, вписывали в реестр, и тут же, дождавшись 
большой воды, очередными партиями шли они по Север-
ной Двине, по Вычегде, тащили по переволокам свои суда, 
переносили припасы и нужные товары, а там, за Стано-
вым Хребтом, уже вольными сибирскими реками, похо-
жими на моря, двигались к городкам, пашням, рудникам, 
варницам. Имперский орёл по-настоящему расправил 
крылья только тогда, когда одно его крыло легло на вос-
ток, властно и по-хозяйски прикрыв Сибирь.

Но дорога Ермака в Сибирь лежала через Оку и Сер-
пухов, мимо Пскова и через полоцкие земли.

Шёл 1572 год. Русская земля переживала очередное 
нашествие иноплеменных. Беда пришла снова из сте-
пи: крымский хан Девлет из рода Гиреев вёл на Москву 
огромное войско. Степь кормилась и богатела разбоем 
и грабежом в землях северного соседа. Отсюда, из селе-
ний вольного русского подстепья да из лесных дереву-
шек, татары и ногаи угоняли стада скота и молодых рабов. 
Старики у степняков как товар не ценились. Впрочем, 
и стариков гнали, как скот, и многие из них умирали в до-
роге, не находя сил преодолеть того пути, который был 
назначен им, — до тёплых камней Крыма и дальше, через 
море, на рынки Малой Азии и Африки, в южные обла-
сти Европы, где перекупщики обращали рабов в золотые 
и серебряные монеты или, смотря по их достоинству, ме-
няли на дорогое оружие и доспехи, на персидские ковры 



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1470—1480-е — участие в Ливонской войне, в походах на Мо-
гилёв, Оршу, Дубровну, Шклов и другие литовские города.

1552 — поход Ермака в войске Ивана Васильевича Грозного 
под Казань в качестве атамана.

1572 — участие в битве против войска Девлет Гирея при Моло-
дях близ Серпухова.

1582 — начало сибирского похода казаков под предводитель-
ством атамана Ермака.

 26 октября — битва у Чувашева мыса. Вступление в сто-
лицу Сибирского ханства Кашлык.

 5 декабря — дело под Абалаком; разгром царевича Мамет-
кула.

1583 — в начале лета посольство во главе с Черкасом Алексан-
дровым отправляется в Москву с наказом и грамотой от 
Ермака поклониться царю Ивану Васильевичу Грозному 
Сибирью.

1584 — гибель атамана Ивана Кольцо от руки ханского карачи 
Али-бека.

1585, 6 августа — гибель Ермака.
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