
Аннотация 

Настольная игра «Мемо. Улицы Тобольска» разработана педагогом дополнительного 
образования МАУ ДО ДДТ г. Тобольска Еленой Сергеевной Чаусовой в качестве методического 
пособия для программ туристско-краеведческой направленности, а также для осуществления 
воспитательной работы независимо от направленности и вида деятельности. Игра – результат 
участия в образовательном проекте «ШИП: школа играющих педагогов». За основу взята игра 
«Мемо», целью которой является развитие памяти.  

Игра разработана для знакомства обучающихся с расположением улиц родного города, 
названных в честь выдающихся личностей города, области и страны. На основе этих знаний 
обучающиеся могут составлять экскурсионный маршрут по определенной теме, маршрут 
семейной прогулки по ранее неизвестным улицам. Визуальное запоминание расположения улиц 
может способствовать созданию обучающимися туристско-краеведческих квестов. 

Для закрепления знаний игра используется без обращения к инструкции, также её можно 
использовать в качестве формы контроля после изучения соответствующих разделов.  

Педагогическая цель игры: закрепления полученных краеведческих знаний; развитие памяти; 
зрительного восприятия; наглядно-образного мышления. 

 
Инструкция к игре «Мемо. Улицы Тобольска (верхний посад)» 

 
В набор игры входит карта верхнего посада Тобольска, 25 пар карточек с изображением 

людей, в честь которых названы улицы города. Карточки раскладываются на столе 
изображениями вниз в 5 рядов по 10 карточек. Затем нужно определить первого игрока. Он 
переворачивает две любые карточки таким образом, чтобы все участники видели изображение. 
Если оно не совпадает, карточки нужно вернуть в исходное положение. 

Если изображение на перевёрнутых карточках совпало, то игрок забирает пару себе, читает 
вслух в инструкции информацию по улице, названной в честь изображенного человека, а затем 
отмечает на карте начало и конец улицы. Все участники могут проговаривать, какие известные 
здания/сооружения находятся на этой улице. Участник продолжает делать ходы до тех пор, пока 
не вытянет карточки с разными изображениями. В этом случае ход переходит к следующему 
участнику. Победителем становится игрок, набравший наибольшее количество пар карточек. 

При использовании игры в качестве формы контроля обращение к инструкции не 
допускается.  

Вариации игры 
 

1 вариант. Карточки раскладываются в 5 рядов по 10 карточек, одна карточка - рубашкой 
вниз. Первый игрок переворачивает две любые карточки, если одна из них совпала с первой – 
показывает улицу на карте и забирает пару карточек себе. Вторая (не совпавшая) карточка 
остаётся рубашкой вниз, игрок переворачивает следующую пару. Если ни одна из двух 
перевернутых игроком карточек не совпадает с первой – он возвращает их в исходное положение 
и передает ход следующему участнику. Выигрывает тот, кто собрал наибольшее количество пар 
карточек. 

2 вариант. Играют 2 человека. Карточки раскладываются в 5 рядов по 10 карточек 
изображением вверх. По команде участники за 3 минуты должны собрать максимальное 
количество парных карточек. Победителем становится игрок, набравший наибольшее количество 
пар карточек и показавший все улицы, соответствующие карточкам, на карте. Время можно 
сокращать до 1 минуты.  

При командном варианте игры у стола находятся по 1 представителю от команды. Игрок, 
нашедший пару карточек, забирает её и бежит к своей команде. К столу бежит следующий игрок 
(по принципу эстафеты). Побеждает команда, набравшая большее количество пар карточек за 3 
минуты (или другое обозначенное время) и показавшая их на карте. 

3 вариант. Все 50 карточек в произвольном порядке высыпаются на стол. Карточки могут 
находиться изображениями вверх, вниз, наискосок и т.д. По команде одновременно все игроки 



начинают искать одинаковые пары и забирать себе. Временные рамки - от 4 до 2 минут. 
Победителем становится игрок, нашедший наибольшее количество пар карточек и показавший их 
на карте.  

4 вариант. Играют две равные команды по 6-8 человек. На двух столах, расположенных на 
расстоянии друг от друга, разложены карточки в 5 рядов по 10 штук рубашкой вверх. На столах 
находятся листы бумаги с именем каждого участника. У каждого стола есть ведущий, который 
следит за правильным ходом игры. Команды находятся на расстоянии от столов с карточками 
(расстояние зависит от размера помещения, где проводится игра). Для соблюдения техники 
безопасности от линии старта до столов не должно быть посторонних предметов. По команде 
первые участники подбегают к столу и переворачивают любые две карточки. Если они совпали, 
участники убирают их на лист со своим именем и продолжают ход. Если не совпали - участники 
убегают к команде и передают эстафету другому игроку. Выигрывает та команда, у которой на 
столе не осталось карточек по истечении обозначенного времени, сумевшая показать каждую 
улицу на карте. Также в каждой команде есть победитель, у которого больше всего пар карточек. 
 

Карта игры  
 

 



Информационное сопровождение игры 
 

1. Улица Батенькова. Батеньков Гавриил Степанович – 
декабрист, участник Отечественной войны 1812 г., родился в Тобольске. 
Воспитывался в Тобольском военно-сиротском отделении, а также в 
народном училище и гимназии. Участвовал в разработке плана 
восстания 14 декабря 1825 г., высказываясь за решительные действия и 
привлечение к восстанию народных масс.  Оставил много оригинальных 
работ (большей частью - неопубликованных) по вопросам народного 
хозяйства, статистики, финансов, права, этнографии и др.  

 
 

2. Улица Венгерского. Венгерский Василий Петрович родился в деревне 
Денисовой, неподалеку от Тобольска. Василий учился в школе № 13, затем в 
ремесленном училище №5. В конце 1943 года, по окончании обучения 
военному делу в городе Канск Красноярского края, Василий Венгерский 
попал на фронт рядовым связистом. 20-22 декабря 1943 года шел бой за 
освобождение села Богдановки, недалеко от города Знаменки Кировоградской 
области. В разгар боя оборвалась связь штаба полка с его батареями. Василий 
получил задание устранить повреждение на линии. Под сильным обстрелом 

он пробрался к месту обрыва кабеля и стал зачищать концы провода. Но в этот момент близко 
разорвался снаряд. Истекая кровью, теряя сознание, Венгерский крепко зажал концы перебитого 
провода зубами. Он погиб. Родина наградила Василия Венгерского орденом Отечественной войны 
первой степени. 

 
3. Улица Николая Афанасьева.  Афанасьев Николай Яковлевич - 

композитор, скрипач, пианист-педагог, родился в Тобольске. С 1850 г. 
состоял в течение нескольких лет первым скрипачом в итальянской опере 
в Санкт-Петербурге. В 1860 г. он представил на конкурс Императорского 
Русского музыкального общества свой смычковый квартет «Волга» (это 
был первый русский квартет) и получил за него первую премию. В 1870 г. 
в Мариинском театре была поставлена его опера «Амалат-Бек», им 
написаны еще не исполнявшиеся и неизданные оперы «Стенька Разин», 

«Кузнец Вакула» и «Тарас Бульба», а также неизданные симфонии и две оратории; упражнения 
для скрипки и фортепиано, детские сборники («Альбом» и «Детский Мир»), романсы и 
фортепианные пьесы.  
 

4. Улица Доронина. Доронин Федор Петрович – фельдшер, активный 
деятель революционного движения в Сибири. В 1908 году после успешного 
окончания фельдшерской школы Доронин был направлен на работу в 
Тобольскую губернию, а в 1915 году - мобилизован на фронт. После 
Октябрьской социалистической революции, в ноябре 1917 года 
демобилизованный Федор Доронин вернулся в Демьянское, организовал 
избрание делегатов на съезд Советов от северных волостей, состоявшийся в 
селе Демьянском. Так было провозглашено установление советской власти на 



Тобольском Севере. Весной 1918 года арестован белогвардейцами и отправлен в тюрьму на 
Троицко-Савские рудники Забайкалья.  

 
5. Улица Якуба Занкиева. Занкиев Якуб Камалеевич - 

основоположник прозы сибирских татар, заслуженный учитель школы 
РСФСР. Родился 06 апреля 1917 года Епанчинских юрт Тобольского 
округа. Преподавал математику и физику в Епанчинской, Сеитовской и 
Чебургинской школах (Тобольский округ). В мае 1942 г. ушел 
добровольцем на фронт. Участник сражения на Курской дуге, 
освобождения Украины, Польши, Чехословакии. С 1946 г. работал в 

Асланинской и Епанчинской школах, преподавал математику, был завучем, директором. В 1952-
1955 гг. заведовал Тобольским районо. Член Союза писателей Татарстана. В 1994 году в Тюмени 
вышла первая книга рассказов для детей «Остроушко». В 1999 году вышла в свет на татарском 
языке книга «Любовь, объятая пламенем» о жизни сибирских татар, их быте и нравах, традициях, 
обычаях, в 2001 году переведена на русский язык и опубликована. Лауреат Государственной 
премии Республики Татарстан им. Габдуллы Тукая. Награжден орденами Отечественной войны I и 
II степени, Красной Звезды, медалями. 

 
6. Улица Александра Звягина.  Звягин Александр Евстафьевич - 

майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза. Родился 23 октября 1922 года в селе Пуйко 
(по другим данным - Нанги) Ямальского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области. Проживал в Тобольске, 
позднее в Тюмени. В мае 1941 года Звягин был призван на службу в 
Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С октября 1943 года на фронтах 
Великой Отечественной войны летал на штурмовике «Ил-2». 

Участвовал в освобождении Киева, Польши, Чехословакии. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 мая 1946 года за мужество и отвагу, проявленные при нанесении штурмовых 
ударов по противнику, лейтенант Александр Звягин был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Был также награжден 
четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны1-й степени, тремя 
орденами Красной Звезды. 

 
7. Улица Знаменского. Михаил Степанович Знаменский – 

общественный и культурный деятель, художник, публицист, 
писатель, занимался историческим краеведением, археологией. В 14 
лет поступил в богословский класс тобольской духовной семинарии. 
В 1853 г. окончил семинарию и осенью прибыл в Тобольск. 
Назначен в тобольскую семинарию учителем иконописания, а также 
преподавателем арифметики, славянского языка и географии, где и 
проработал 10 лет. Одновременно преподавал рисование в 

Мариинской женской гимназии. М.С. Знаменский был тесно связан с тобольскими декабристами и 
с П.П. Ершовым. Декабристам – друзьям отца и своего детства – М.С. Знаменский посвятил много 
рисунков: акварельный портрет Фонвизина и Фонвизиной, рисунок их дома. Михаил Степанович 
совершил несколько поездок на север, где им был собрал этнографический материал и сделано 
много рисунков. Занимался раскопками городища у Чувашского мыса, на Искере и собрал 



богатейшую археологическую коллекцию. Часть ее он пожертвовал Тобольску, пополнив тем 
самым археологический отдел музея; значительное число находок было передано в будущий 
Сибирский (Томский) университет. Множество находок зарисовано самим автором 
раскопок. Коллекции, собранные на Искере М.С. Знаменским и другими тоболяками до 
революции, дают достаточно полное представление о материальной культуре сибирских татар. 
Скончался М.С. Знаменский 3 (15) марта 1892 г., похоронен в Тобольске на Завальном кладбище. 

 
8. Улица Григория Маляревского. Маляревский Григорий 

Яковлевич - директор народных училищ Тобольской губернии, 
педагог, автор работ по истории преподавания, этнограф, 
общественный деятель. Окончил с отличием Тобольскую Духовную 
семинарию. Начал педагогическую деятельность в г. Тобольске в 80-
е гг. XIX в.  Преподавал гражданскую историю в Епархиальном 
женском училище. Под его руководством в губернии были открыты 

Ялуторовская женская учительская семинария, Тобольская мужская учительская семинария и 
учительский институт. Он стал инициатором проведения педагогических курсов, на которых 
педагогам, не имевшим специального образования, присваивалось звание учителя народной 
школы. В период работы Маляревского на посту директора народных училищ в губернии была 
предпринята попытка введения всеобщего бесплатного начального обучения.  За период его 
деятельности количество начальных школ в губернии возросло в три раза, а численность 
учащихся увеличилась в 4 раза.  Маляревский - автор ряда педагогических и методических работ, 
в частности, книги «Заметки о преподавании по новой программе одноклассной церковно-
приходской школы». Эта книга получила высокую оценку Святейшего Синода и была переиздана 
в 1907 г. в Санкт-Петербурге. В книге даются подробные рекомендации по методике проведения 
уроков каждого предмета, изучаемого в церковно-приходской школе.  

 
9. Улица Мельникова. Мельников Алексей Иванович – участник 

Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Родился 14 
октября 1918 году в деревне Савина г. Тобольска, работал кочегаром на 
буксирном пароходе на р. Тобол. В Советской Армии - с 1939 г. На 
фронте в Великую Отечественную войну - с января 1944 г. Старший 
разведчик - наблюдатель 98-й тяжелой гаубичной артиллерийской 
рядовой Мельников в ходе боев южнее Штейнау (Сьцинава, Польша) в 
числе первых на подручных средствах преодолел Одер и корректировал 

огонь дивизиона по контратакующему противнику. В рукопашной схватке уничтожил четырех 
гитлеровцев.  Был ранен, но не покинул поле боя. В бою 1945 г. был тяжело ранен и умер. Звание 
Героя Советского Союза ему присвоено посмертно. Награжден орденом Ленина. Похоронен в г. 
Жмигруд (Польша). 

 
10. Улица Неймышева. Неймышев Виктор Павлович - директор 

Тобольской ТЭЦ ОАО «Тюменьэнерго», заслуженный энергетик 
Российской Федерации, Глава муниципального образования г. 
Тобольск. В Тобольске работал с 1978 года. Начинал с должности 
главного инженера Тобольской ТЭЦ, с 1984 года он занимал 
должность директора этого предприятия. Под руководством Виктора 
Павловича Тобольская ТЭЦ принимала активное участие в развитии г. 



Тобольска. В 1994 г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, прошел 
стажировку в Испании и Италии, получил звание «магистр управления», стал дипломированным 
руководителем. С 1996 года - бессменный председатель Тобольской городской Думы. В 2001 году 
он вошел в состав консультативного совета при полномочном представителе президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе. За свой безупречный труд Виктор 
Неймышев неоднократно представлялся к правительственным и ведомственным наградам, в числе 
которых орден Трудового Красного Знамени, орден Почета, звание «Ветеран энергетики», 
«Заслуженный энергетик России», медали «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири», «Ветеран труда», юбилейная – «За доблестный труд». За большие заслуги 
перед городом Виктору Павловичу в 2002 году присвоено звание «Почетный гражданин г. 
Тобольска». 

 
11. Улица Никитина. Никитин Николай Васильевич – советский 

архитектор и ученый в области строительных конструкций, доктор 
технических наук, лауреат Ленинской и Сталинской премии третьей 
степени, заслуженный строитель РСФСР. Николай Никитин родился 15 
декабря 1907 года в Тобольске. В 1930 году был назначен архитектором 
Новосибирского крайкомхоза. В 1932 году Никитин спроектировал 
большепролетные железобетонные арочные перекрытия 
железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. С1937 года жил и 
работал в Москве. Является автором следующих проектов: Главное 

здание МГУ на Ленинских (Воробьевых) горах (высота 240 метров), которое на момент 
строительства было самым высоким зданием в Европе; Дворец культуры и науки (Варшава, 
Польша); Центральный стадион в Лужниках; монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде 
(высота - 85 метров); телевизионная башня в Останкино (высота башни - 540 метров). 

 
12. Улица Юрия Осипова. Осипов Юрий Сергеевич - доктор 

физико-математических наук, профессор, президент Российской 
академии наук, государственный и общественный деятель. Ю.С. 
Осипов - выдающийся специалист в области математики и механики. 
Основные исследования посвящены теории управления, 
дифференциальных уравнений и их многочисленных приложений. 
Ю.С. Осипов родился 7 июля 1936 года в Тобольске. С декабря 1991 

года по 2013 г. Юрий Сергеевич Осипов - президент Российской академии наук. Является автором 
более 150 работ, получивших широкое признание в нашей стране и за рубежом. Юрий Сергеевич 
участвует в работе правительства Российской Федерации на правах члена Президиума 
правительства, он - член Совета Безопасности РФ. Лауреат Ленинской премии, Государственной 
премии Российской Федерации в области науки и техники, награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» III степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени - за вклад в развитие 
отечественной науки и многолетнюю добросовестную работу. Член Московского математического 
общества, почетный профессор Московского государственного университета. За выдающиеся 
заслуги в математике и физике ученый награжден Золотой медалью им. Л. Эйлера Российской 
академии наук, Почетный гражданин Тобольска. 

 
 



13. Улица Полонского. Полонский Владимир Иванович (настоящее имя 
- Рувен Гершевич, революционер, советский партийный и профсоюзный 
деятель, родился в Тобольске. Вел партийную работу в профсоюзах, в 1913 г. 
-член Центрального правления петербургского Союза металлистов. В 1914 г. 
арестован, в 1915 г. осужден к административной высылке в Тобольскую 
губернию.  Участник октябрьских боев в Москве.  

 
 
14. Улица Прибыльского. Прибыльский Юрий Пантелеймонович - 

доктор исторических наук, профессор, лауреат премии А.А. Дунина-
Горкавича, лауреат премии фонда «Возрождение Тобольска». Родился 19 
апреля 1926 года в Тобольске. Весной 1944 года ушел служить в ряды 
Красной Армии. В 1950 году вернулся в Тобольск. Трудился преподавателем 
ремесленного училища речников, директором технического училища лесной 
промышленности. С 1961 года Прибыльский преподавал в Тобольском 
государственном педагогическом институте имени Д.И. Менделеева. Автор, 
редактор и рецензент около 600 научных, научно-популярных и учебно-
методических трудов по истории Сибири и Севера, педагогики средней и 

высшей школы. Наиболее важные из них: «Тобольск» совместно с Д.И. Копыловым, «Война и 
Север» с Н.И. Загороднюк, «Рыбное хозяйство Обь-Иртышья в XX веке», «Д.И. Менделеев и 
Тобольск». За выдающиеся достижения в науке и педагогике Юрий Пантелеймонович награжден 
орденом «Знак Почета». С 1987 года - Почетный гражданин г. Тобольска. 
 

15. Улица Радищева. Радищев Александр Николаевич - философ, 
писатель. В 1790 г. опубликовал книгу «Путешествие из Петербурга в 
Москву», в которой резко выступал против крепостничества и 
самовластия. За эту книгу был заключен в Петропавловскую крепость, 
приговорен к смертной казни, которая впоследствии была заменена 
десятилетней ссылкой в Илимск (Сибирь). Там Радищев написал 
философский трактат «О человеке, его смерти и бессмертии». В 1801—

1802 гг. работал в Комиссии по составлению законов, однако его проекты были отвергнуты как 
опасные для государства. Следуя в ссылку в Илимск, Александр Николаевич прибыл в Тобольск в 
декабре 1790 г. В Тобольске к нему присоединилась его свояченица Елизавета Рубановская, 
пожелавшая разделить его ссылку. Почти полгода Радищев прожил в Тобольске, где занимался 
изучением культуры края, быта тоболяков. Из Тобольска Радищев с семьей выехал 30 июля 1791 
года. Вновь в Тобольск Радищев прибыл с семьей 1 апреля 1797 года. Второе посещение 
Тобольска было удручено печальными событиями. В дороге простудилась и тяжело заболела 
Елизавета Рубановская, а 7 апреля она от болезни скончалась. Похоронена на Завальном кладбище 
– могила не сохранилась, а А.Н. Радищев с пятью детьми покинул Тобольск уже навсегда. 

 
 
16. Улица Семёна Ремезова. Ремезов Семен Ульянович -

 русский картограф, архитектор, географ и историк Сибири. Родился 
в Тобольске между 17 и 27 апреля 1642 г. С.У. Ремезов поступил на 
государственную службу в 1682 году, участвовал в военных походах, 
направлялся для сбора ясака в ясачные волости. Выполняя различные 



«службы», связанные с поездками по территории Сибири, С.У. Ремезов знакомится с топографией 
края, результатом чего стало составление первых сибирских детально проработанных чертежей и   
географических атласов – «Служебной чертежной книги», «Чертежной книги Сибири», 
содержащей 24 карты и 18 городских чертежей. Центральным произведением в творческой 
деятельности С.У. Ремезова является «История Сибирская», созданная им в результате 
увлеченного изучения сибирских летописей, сбора русских и татарских легенд, преданий и 
сказаний о Ермаке и Кучуме.  Работая над ней, Ремезов мечтал познакомить современников с 
историей Сибири и представить ее, как сам он говорил, «всенародному зрению нескрытно». С.У. 
Ремезова можно также назвать первым этнографом Сибири. В своей работе «Описание о 
сибирских народах» автор повествует обо всех известных ему сибирских народах, рисуя их 
обычаи и предрассудки, специфику ремесел, подробно описывает территорию их расселения. В 
1698-1699 гг. С.У Ремезов разрабатывает проект каменного Тобольского кремля, над 
строительством которого он работал в последующие семнадцать лет. До наших дней сохранилось 
несколько зданий, построенных им: рентерея, гостиный двор, а также первый этаж Приказных 
палат (сегодня составная часть Дворца наместника). Умер в Тобольске около 1722 г. 

 
17. Улица Свердлова. Свердлов Яков Михайлович – российский 

политический и государственный деятель, революционер, большевик. 
Участник революции 1905-1907 гг. В апреле 1917 г. возглавлял создание 
Уральской областной партийной организации. Участник подготовки и 
проведения Октябрьской революции в Петрограде, член Партийного 
центра по руководству вооруженным восстанием. 

 
18. Улица Терентьева. Терентьев Порфирий Григорьевич – 

тобольский косторез, стоявший у истоков косторезного промысла в 
Тобольске. Родился 9 марта (по старому стилю 25 февраля) 1862 года.  
В тобольском косторезном искусстве он заложил основы миниатюрной 
жанровой скульптуры, отмеченной точностью социальных 
характеристик и бытовых реалий. 

 
19. Улица Тутолмина. Тутолмин Алексей Григорьевич - 

заслуженный врач РСФСР, Почетный гражданин г. Тобольска. Родился 2 
мая (19 апреля по старому стилю) 1896 года в Тобольске. Более полувека 
трудился в лечебно-профилактических учреждениях г. Тобольска и 
Тобольского административного округа, в совершенстве овладел 
специальностями терапевта, нарколога, приобрел огромный 
профессиональный опыт. Десять лет жизни и труда посвятил профилактике 
и лечению туберкулеза. В 1925 году основал и возглавил окружной 

туберкулезный диспансер в г. Тобольске, освоил метод наложения пневмоторакса больным, 
страдающим кавернозной формой туберкулеза легких. В 20-30е годы прошлого века наладил 
службу охраны здоровья работников водного транспорта, содействовал открытию детских яслей, 
женской консультации, городской станции скорой медицинской помощи. В 1937-1949 гг. служил 
главным врачом центральной поликлиники г. Тобольска. Преподавал специальные дисциплины в 
Тобольском медицинском училище им. Володи Солдатова (ранее - фельдшерско-акушерская 
школа). Заслуги Тутолмина в лечебно-профилактической, педагогической и общественной 
деятельности отмечены орденами «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой 



Отечественной Войне». В 1952 году Алексей Григорьевич Тутолмин за непрерывную и 
безупречную службу в области здравоохранения Тобольска и края был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 

 
20. Улица Чичерина. Чичерин Денис Иванович - государственный 

деятель, сибирский губернатор. 10 апреля 1763 г. назначен сибирским 
губернатором с производством в генерал-майоры. За 18 лет управления 
губернией немало сделал для ее благоустройства. В Тобольске открыл 
геодезическую школу, учредил аптеку, ввел оспопрививание. В 1776 г. 
Чичериным построен каменный госпиталь и открыт работный дом для 

ссыльных и преступников. Быстрые и решительные меры, предпринятые Чичериным в самом 
начале пугачевщины, пресекли распространение бунта на Сибирь. За заслуги в управлении 
Сибирью отмечен орденами Св. Александра Невского. Однако самовластие Чичерина в Сибири 
вызвало недовольство Екатерины II. В итоге Чичерина отправили в отставку в 1780 г.  

 
21. Улица Пантелеймона Чукомина. Чукомин Пантелеймон 

Петрович - живописец, график, педагог, общественный деятель. 
Родился в Тобольске 18 июля 1874 года. Преподавал рисование и 
черчение в СУЗах Тобольска, в свободное время занимался живописью. 
Известен как автор тематических картин, жанрист и портретист. Им 
создано свыше 100 картин, часть выставлена в залах Тобольского 

музея. С 1934 года - член Союза художников. Чукомин создал ряд портретов известных людей: 
губернского агронома Н.Л. Скалозубова, краеведа А.А. Дунина-Горкавича, путешественника Г.Н. 
Потанина, писателей А.Н. Радищева, Ф.М. Достоевского, М.Л. Михайлова, В.Г. Короленко, 
ученого Д.И. Менделеева. Много времени посвятил созданию портретных образов поэта П.П. 
Ершова: «П.П. Ершов у Пушкина», «П.П. Ершов пишет сказку «Конек-Горбунок», «П.П. Ершов 
сочиняет стихи». При жизни произведения Чукомина экспонировались на выставках в Тобольске, 
Тюмени и Омске, в Москве. По его инициативе был открыт Тобольский музей изящных искусств, 
Государственная художественно-промысловая мастерская, Учебно-показательная мастерская 
изделий из мамонтовой кости. 

 
22. Улица Чулкова. Чулков Данила - государственный деятель, 

основатель Тобольска. В 1587 г. отослан по царскому указу на 
помощь воеводам Василию Сукину и Ивану Мясному в Сибирь с 
отрядом в 500 стрельцов в чине письменного головы. 
В Тюмени получил распоряжение воевод построить новый 
русский острог возле старой татарской столицы Кашлыка. В его 
отряд вошли прибывшие с ним стрельцы и ермаковы казаки во главе 

с Матвеем Мещеряком. Ратные люди спустились по Туре и Тоболу на Иртыш и в 1587 г. заложили 
там деревянный острог, названный Тоболеском. При его основании Чулков разгромил войско 
Сеид-хана. В Москву вернулся около 1588 г. В 1589-90 гг.  включен в список дворян, намеченных 
для похода в Швецию. В составе передового полка оказался на направлении главного удара в 
войне: в конце января 1590 г. полк штурмом взял Ям и Ивангород, разгромил сильную армию 
шведов на подходе к Нарве и в феврале принял участие в ее осаде. Видимо, в этих 
кровопролитных сражениях Чулков погиб. 


