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Аннотация. Целью исследования явилось выявление факторов, определяющих процесс 
формирования карты сельских поселений Тарского уезда в XVI–ХIХ веках и этапов освое-
ния и заселения территории. Среди факторов выделена политика государства в области за-
селения Сибири в целом и Тарского уезда в частности и стремление крестьян осваивать но-
вые территории в поисках добротных пашенных земель. Выявлены следующие этапы появ-
ления новых русских деревень на карте уезда: конец XVI века – начало XVII века, когда 
главной задачей была оборона границ территории; XVII – первая половина XIX века, когда 
рост численности сибирского населения повлек за собой увеличение потребности в хлебе и, 
как следствие, потребность в освоении новых земель; вторая половина XIX века, когда по-
явление новых населенных пунктов является результатом переселенческой политики госу-
дарства. Проанализированы различные точки зрения на появление на карте новых деревень, 
их размещение относительно старожильческих территорий. Результаты исследования будут 
полезны и интересны ученым, занимающимся изучением вопросов сельской истории, педа-
гогам образовательных организаций всех уровней образования и широкому кругу читате-
лей, увлеченных историей Отечества. 
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Abstract. The purpose of the research is to identify the factors that determine the process of form-
ing a map of rural settlements of the Tara County in the 16th – 19th centuries and stages of devel-
opment and settlement of the territory. Among the factors, the author singles out the policy of the 
state in the field of settling Siberia in general and the Tara County in particular, and the desire of 
peasants to develop new territories in search of solid arable land. The stages of the emergence of 
new Russian villages on the map of the Irtysh region are revealed: late 16th century –early 17th 
century, when the main task was to defend the borders of the territory; 17th – the first half of the 
19th century, when the growth of the Siberian population led to an increase in the need for bread 
and, as a result, the need to develop new lands; the second half of the 19th century, when the 
emergence of new settlements is the result of the state's resettlement policy. We analyze different 
points of view on the appearance of new villages on the map, their placement relative to the old-
timers' territories. The results of the study will be useful and interesting to scientists involved in 
the study of rural history, teachers of educational organizations of all levels of education and a 
wide range of readers who are passionate about the history of the Fatherland. 
Keywords: Western Siberia, Tara County, resettlement policy, Siberian village, settlement of Siberia 
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kogo uyezda v XVI–XIX vekakh [Development of a map of rural settlements of the Russian popu-
lation of the Tara County in the 16th–19th centuries]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: 
Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2022, vol. 27, no. 5,  
pp. 1274-1282. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-5-1274-1282 (In Russian, Abstr. in 
Engl.) 

ВВЕДЕНИЕ
 
Карта сельских территорий Тарского 

уезда в XVI–ХIХ веках представляет собой 
мозаику русских деревень и национальных 
поселений, среди которых преобладают та-
тарские юрты. Заселение территории прохо-
дило на протяжении всего рассматриваемого 
периода. 

Проблемы сельской истории всегда при-
влекали внимание исследователей многих 
областей научного знания, однако, в силу 

определенных причин в различные периоды 
времени внимание к этой группе населенных 
пунктов было неравномерным. 

Основное внимание на современном эта-
пе уделяется не изучению истории конкрет-
ных поселений, а изучению закономерностей 
расселения и изменению качественных ха-
рактеристик сельских территорий. К этому 
периоду относятся исследования О.А. Гербер 
и Д.Г. Коровушкина, Т.Н. Пискановой и  
Е.В. Пуляевской, О.В. Усольцевой, А.И. Та-
тарниковой, Н.И. Загороднюк, Н.В. Пислеги-
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на, С.С. Белоусова, Н.А. Жирова, П.В. Ерина 
и др. [1–9]. 

В результате анализа степени изученно-
сти темы можно сделать следующий вывод. 
Сегодня нет научных работ обобщающего 
характера, отражающих проблемы исчезно-
вения деревень Колосовского района Омской 
области. Однако для исследователя открыва-
ется целый комплекс источников, позволяю-
щих заниматься изучением данной пробле-
матики. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Начало освоения территории Тарского 

уезда положило основание в 1594 г. Тарской 
крепости. К этому моменту здесь уже был 
накоплен опыт ведения хозяйства, который 
русские быстро перенимают и используют. 
Основу пашенного земледелия составило 
возделывание зерновых (ржи, пшеницы, яч-
меня, овса). Значительную роль в ведении 
хозяйства занимало огородничество: выра-
щивали свеклу, морковь, бобы, горох, капус-
ту, репу. Основным занятием служилых лю-
дей Тары был сбор пушнины у местного на-
селения – сибирских татар, землепашеством 
они занимались скорее из интереса, нежели 
из нужды. 

Первая подробная карта Тарского уезда 
была составлена сибирским ученым и карто-
графом Семеном Ульяновичем Ремезовым в 
1686–1692 гг. На карту были нанесены гео-
графические ориентиры, татарские юрты и 
русские деревни (Шадрина, Уткина, Марко-
ва, Терехина, Орлова, Колосова и др.). 

Так, конец XVI – начало XVII века мож-
но считать первым этапом заселения Тарско-
го уезда. Особенностью данного периода бы-
ла небольшая численность русского населе-
ния на рассматриваемой территории. Это 
объясняется тремя основными причинами: 
территориальной отдаленностью Тарского 
уезда от основного места расселения русских 
в Западной Сибири, отдаленностью от круп-
ных сухопутных транспортных артерий, на-
бегами кочевников с юга, которым подверга-

лись русские поселения1. Однако это не ре-
шало проблему заселения территории рус-
скими. В современной литературе приводят-
ся следующие данные: к середине XVII века 
численность русского населения в Тарском 
уезде составляла 535 человек – взрослых 
мужчин2. И численность населения стабиль-
но росла. Этому способствовали хорошие 
урожаи, которые удавалось собирать мест-
ным жителям. Среди переселенцев были как 
вольные люди, так и опальные. 

Так, например, опальных людей ссылали 
в Бергамацкую слободу, которая появилась 
на карте Тарского уезда одной из первых 
(1668–1670 гг.). Вскоре не далеко от Берга-
мацкой слободы появилась деревня Муром-
цева (примерно 1690 г.) и Аевская слобода3. 
К 1701 г. относится появление на карте уезда 
деревни Усть-Тара, которая считается одним 
из старейших русских поселений в совре-
менном Тарском районе Омской области. 
Деревня была заложена в месте слияния реки 
Зимовная и реки Тара и числилась как отъ-
езжий степной караул. На карте современно-
го Знаменского района существует деревня 
Мамешево, основание которой исследовате-
ли относят к 1624 г., когда в Сибирь прибыли 
служилые люди и основали пять первых дво-
ров. Все силы переселенцев были направле-
ны на разработку пашни, что в условиях Си-
бири было непростым занятием. Но именно 
развитие хлебопашества дало импульс для 
дальнейшего развития территории. Опыт и 
силы, которые переселенцы вкладывали в 
развитие земледелия, дали свои результаты: 
в 1599 г. вблизи города Тара было основано 
первое пашенное поле. Этот факт положил 
начало развитию русским населением земле-
пашества в Тарском уезде.  

                                                                 
1 Колесников А.Д. Русское население Западной 

Сибири в XVIII – начале XIX в. Омск, 1973. 439 с. 
2 Громыко М.М. Западная Сибирь в XVIII веке. 

Русское население и земледельческое освоение. Ново-
сибирск, 1965. 267 с. 

3 Колесников А.Д. Омская пашня: заселение и зем-
ледельческое освоение Прииртышья в XVI – начале 
XX в. Омск, 1999. 105 с. 
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Однако природно-климатические усло-
вия привели к смещению хлебопашества на 
юг (XVIII век), что повлекло за собой появ-
ление на карте уезда новых русских поселе-
ний. Основная часть новых деревень разме-
щалась по берегам рек и озер. Кроме того, 
это способствовало получению хороших 
урожаев: особенно благоприятные для заве-
дения пашни почвы были по берегам Оши, 
Иртыша, Ишима и местами по берегам 
Тары4. Еще одной причиной смещения линии 
переселения на юг Тарского уезда было то, 
что на правом берегу Иртыша, в таежной зо-
не, относительно компактно размещались 
татарские селения (существовали населенные 
пункты и со смешанным населением; но на 
данном хронологическом отрезке времени 
это было редкостью). Данный процесс, с од-
ной стороны, способствовал освоению тер-
ритории, а с другой – оттоку населения из 
ранее возникших поселений. 

Одним из источников расселения и по-
явления на карте новых русских деревень 
была, в первую очередь, внутренняя мигра-
ция населения. Это были как выходцы из го-
рода Тары (крестьяне, казаки, дети служилых 
людей), так и ранее основанных деревень. 
Одним из таких поселений стало место возле 
заимки казака Ложникова, которая стояла на 
реке Оше. Здесь был построен храм, а селе-
ние получило название Ложниковский 
погост5. Свидетельством внутренней мигра-
ции населения выступает перепись населения 
города Тары и деревень, которую провел в 
1701 г. переписчик Качанов: население но-
вых деревень – это чаще всего выходцы из 
уже существующих на карте поселений.  

Расположение населенных пунктов Тар-
ского уезда по переписи 1701 г. представлено 
на рис. 1 «Русское население Тарского уезда 
по переписи 1701 г.»6. 

                                                                 
4 Колесников А.Д. Омская пашня: заселение и зем-

ледельческое освоение Прииртышья в XVI – начале 
XX в. Омск, 1999. С. 51. 

5 Мороз А.А. Хлеб Прииртышья. Омск, 1999. С. 20. 
6 Голубецкий И.С. Села, рабочие поселки и города 

Омской области. Омск, 1970. С. 10. 

На карте были отмечены три слободы, 
два погоста, сорок семь татарских юрт и 14 
деревень7. Севернее города Тары находились 
селения: Аевская слобода, Изюцкий (Зна-
менский) погост, монастырская деревня Пет-
рово, деревни Копейкина, Юрлагина, Бута-
кова, Кабысацкая, Мамешева, Киселева, 
Островная, Мурзина, Усть-Ошинская, Усть-
Аевская (Пушкарева). Западнее Тары, на ре-
ке Оша, стояли селения: Ложниковский по-
гост, деревни Тавриская, Шпадрина, Кубри-
на, Ставшева, Шкунова, Нагаева, Куянова, 
Кучуковская, Любимова, Свидерскова, Куз-
нецова, Поморцева, Скатова, Терехина. Юж-
нее Тары вверх по Иртышу находились Бер-
гамацкая и Такмыцкая слободы, деревни 
Ананьина, Черняева, Логинова, Евгаштина, 
Колбышна, Мешкова, Нюхаловская, Усть-
Тарская, Безрукова, Танатова, Сейткулова. 

Жители названных деревень, согласно 
Переписи, кроме хлебопашества, занимались 
ремеслом и рыбной ловлей.  

В 1716 г. была построена Омская кре-
пость, которая с юга защищала территорию 
Тарского уезда. Это способствовало более 
интенсивному его заселению.  

С 30-х гг. XVIII века появляется необхо-
димость обороны русского населения от на-
бегов на южные границы Сибири. Это при-
вело к появлению на карте Тарского уезда 
новых форпостов и деревень: Юйского Ню-
халовского и Кутурлинского форпостов. Для 
защиты территории основываются не только 
русские, но и татарские поселения. Напри-
мер, на карте появляется татарская деревня 
Туралы, русские деревни Корсина, Аникина, 
Бражникова8.  

Если в первой половине XVIII века при-
оритетным каналом было переселение в Си-
бирь (прежде всего, перевод служилых лю-
дей), то во второй половине XVIII века воз-
растает роль в этом процессе самовольных 
переселенцев, особенно в рамках внутренней  

                                                                 
7 Колесников А.Д. Омская пашня: заселение и зем-

ледельческое освоение Прииртышья в XVI – начале 
XX в. Омск, 1999. С. 20.  

8 Колесников А.Д. Начало заселения Колосовского 
района // Новый вымпел. 2002. 20 июля. С. 6. 
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Рис. 1. Русское население Тарского уезда по переписи 1701 г. 
Fig. 1. Russian population of the Tara County according to the 1701 census 
 
 

миграции населения. Доля естественного 
прироста в процессе роста численности насе-
ления Тарского уезда была малозначительна. 
В рамках внутренней миграции главная роль 
принадлежала уже давно живущим на дан-
ной территории крестьянам, которые во вре-
мя промыслов находили новые более удоб-
ные земли и заводили заимки. Например, в 
1763 г. на карте современного Колосовского 
района Омской области появилась заимка 
Зубова – выходца из деревни Бражниковой.  

Во внутренней миграции можно выде-
лить два направления. Первое – вдоль вод-
ных артерий, которые выступали естествен-
ной преградой при обороне территории, слу-
жили дополнительным источником для орга-
низации промыслов, транспортным путем. 
Вторым направлением выступают укреплен-
ные линии: такое расселение создавало усло-
вия для развития в регионе экономических 
отношений (например, в городах укрепленной 
линии можно было продавать свои изделия).  
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Внутренняя миграция населения контро-
лировалась местной администрацией. Имен-
но с согласия администрации крестьяне мог-
ли осваивать новые земли, заводить новую 
пашню. При этом на старом месте они долж-
ны были выплатить все долги. Такие условия 
позволяли государству не только контроли-
ровать процесс заселения территории, но и 
воздействовать на крестьянина при уплате 
налогов. 

В третьей четверти XVIII века число 
сельских поселений на карте Тарского уезда 
увеличилось с 117 до 245, а численность на-
селения возросла до 45 тыс. человек. По-
прежнему основным каналом роста численно-
сти населения выступала внутренняя мигра-
ция. Главным стимулом переселения из дру-
гих районов Сибири и северных территорий 
Тарского уезда был поиск новых более удоб-
ных в хозяйственном отношении пахотных 
земель. Согласно исследованиям А.Д. Колес-
никова, с 1760 по 1782 г. на карте сельских 
поселений Тарского уезда появилось 13 де-
ревень, основанных ссыльными крестьянами; 
11 деревень – выходцами из Ишимского уез-
да, 7 деревень – крестьянами-переселенцами 
из Ялуторовского уезда, 58 новых деревень, 
заселенных крестьянами, переселившимися 
из северной части Тарского уезда (Татмыц-
кой и Бергамацкой слобод), из деревень Сет-
куловой и Бызовской, из Знаменского и 
Ложникова погостов, а также из слобод и 
деревень Омской крепости9. Основными 
ориентирами переселения в этот период так-
же выступают город Тара, реки Тара и Оша. 
В одной деревне селились крестьяне из раз-
ных местностей. Это не исключало возник-
новение социальных конфликтов, но также 
способствовало культурной диффузии и, как 
следствие, взаимообогащению культур, при-
ращению опыта ведения хозяйства. Русские 
поселения соседствовали с татарскими, уста-
навливались добрососедские отношения. На-
пример, на карте современного Колосовского 

                                                                 
9 Колесников А.Д. Омская пашня: заселение и зем-

ледельческое освоение Прииртышья в XVI – начале 
XX в. Омск, 1999. С. 66. 

района Омской области появились русская 
деревня Нижняя Колосова (современное село 
Колосовка) и татарская деревня Таскатлы. И 
если основным занятием русского населения 
было землепашество, то татары преимущест-
венно разводили лошадей.  

К концу 1770-х гг. к городу Тара было 
приписано шесть слобод (Татмыцкая, Берга-
мацкая, Омская, Чернолуцкая, Аевская и 
Тюкалинская), три больших села – Логиново, 
Знаменское и Ложниково, 237 деревень (103 
русских и 134 татарских) и Усть-Тартасский 
форпост10. 

Следующий этап в процессе формирова-
ния карты сельских поселений русского на-
селения Тарского уезда охватывает рубеж 
XVIII–XIX веков. Это связано как с усилени-
ем внутренней миграции из-за оскудения  
пахотных земель, так и с политикой государ-
ства. В 1837 г. начинается реализация ре-
формы министра государственных имуществ  
П.Д. Киселева, направленной на решение 
проблемы малоземелья. Были определены 
ряд территорий, богатых землей и пригодных 
для переселения. В число таких территорий 
вошла Сибирь. В процессе межевания земель 
в Тарском уезде были определены две волос-
ти, где в первую очередь размещались пере-
селенцы – Нижне-Колосовская и Бергамак-
ская. Начинается передел земельных наде-
лов: старожилы получали по пятнадцать де-
сятин на мужскую душу и по шесть десятин 
на рост населения, переселенцам выделялись 
участки из оставшейся земли11. 

Начиная с 1850-х гг., в Тарский уезд на-
чинают прибывать переселенцы по реформе 
П.Д. Киселева. Например, в 1852 г. сюда 
прибыли 1116 человек. 

В конце XIX века поток переселенцев в 
Сибирь в целом и в Тарский уезд в частности 
существенно возрос. Согласно Закону 1889 г., 
переселенцы получали пособия и льготы на 

                                                                 
10 Апполова Н.Г. Хозяйственное освоение Приир-

тышья в конце XVI – первой половине XIX в. М., 1976. 
С. 134. 

11 Колесников А.Д. Омская пашня: заселение и 
земледельческое освоение Прииртышья в XVI – начале 
XX в. Омск, 1999. С. 73. 



Соколова Е.В.   
Evgenia V. Sokolova  

 

1280 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 5. С. 1274-1282 
Tambov University Review. Series: Humanities. 2022, vol. 27, no. 5, pp. 1274-1282 

 

заведение хозяйства. Закон 1896 г. определял 
следующие нормы наделов для сибирских 
крестьян: 15 десятин земли и 3 десятины ле-
са. При этом наделы получали только муж-
чины, независимо от того, были это пересе-
ленцы или старожилы. 

Во избежание конфликтов и сохранения 
собственных традиций переселенцы предпо-
читали селиться отдельно от старожилов, 
образовывая собственные поселения. Так, на 
карте Тарского уезда появляются деревни 
Атирка, Нижний Васисс, Князевка, Ни-
кольск, Уваровка, Ларионовка, Чиганы, Ни-
колаевка, Вороновка, Дубрава, Ново-Троицк, 
Александровка, Вишнева, Зеленая, Нагорное 
и др. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Формирование карты сельских поселе-

ний русского населения Тарского уезда в 
XVI–ХIХ веках проходит длительный и 
сложный путь. Он зависит от многих факто-
ров, среди которых особое значение имеют 
следующие: географическое положение тер-
ритории, наличие большого массива земель, 

пригодных для ведения пашни, государст-
венная политика.  

Начиная с конца XVI века, здесь появ-
ляются первые русские поселения, главной 
целью которых была оборона границ и за-
крепление в Сибири власти русского царя. С 
увеличением потребностей в хлебе и ростом 
численности населения, в том числе и города 
Тары, возникает потребность осваивать но-
вые территории и основывать новые населен-
ные пункты. Эта задача решается в XVII – 
первой половине XIX века. Переселенческая 
политика государства, потребность решения 
проблемы малоземелья в Центральной Рос-
сии определяли заселение Тарского уезда во 
второй половине XIX века.  

Данные, полученные в ходе исследова-
ния, могут быть полезны представителям на-
учного сообщества, образовательных органи-
заций и всем, интересующимся сельской ис-
торией России. Проблема формирования 
сельской поселенческой сети требует даль-
нейшего изучения, поскольку в музеях и ар-
хивах, в том числе семейных, накоплен зна-
чительный материал, требующий обработки 
и систематизации.  
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