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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация:  Abstract: 

В статье рассматривается процесс освое-
ния и заселения территорий Среднего При-
иртышья. Уделяется внимание северным 
районам Омской области, так как данные 
территории характеризуются своей отда-
ленностью и природно-географическими 
особенностями расположения. Сделан 
акцент на освоении края русскими за-
селенцами. Особое внимание уделяется 
характеру и степени административного 
воздействия различных органов государ-
ственной власти на процесс заселения и 
освоения в дореволюционный период. Ав-
тор останавливается на модели отношений 
русского населения с коренными жителя-
ми. Показано, что государственная поли-
тика оказывала корректирующее влияние 
на процесс переселения и освоения. Фор-
мирование поселенческой сети во многом 
определялось политикой переселения рус-
ских из малоземельных земель регионов 
страны. Благоприятные географические и 
климатические условия, наличие речной 
артерии делали территорию Среднего При-
иртышья удобной для переселенцев, кото-
рые основывали собственные поселения 
или расселялись в старожильческих дерев-
нях.  Выделены этапы заселения Среднего 
Прииртышья. Вводятся в научный оборот 
архивные данные.

This article examines the process of settlement 
and development of the Middle Irtysh territo-
ries. Special attention is given to the northern 
regions of the Omsk region, characterized by 
their remoteness and natural-geographical lo-
cation features. The focus is on the Russian 
settlers’ colonization of the region. The author 
highlights the nature and extent of administra-
tive influence by various state authorities on 
the settlement and development process dur-
ing the pre-revolutionary period. The author 
discusses the model of relationships between 
the Russian population and indigenous inhab-
itants. It is demonstrated that state policy had 
a corrective influence on the resettlement and 
development process. The formation of a set-
tlement network was largely determined by 
the policy of relocating Russians from less 
fertile lands of the country’s regions. Favora-
ble geographical and climatic conditions, 
along with the presence of river arteries, made 
the Middle Irtysh territory convenient for set-
tlers who established their own settlements or 
resettled in indigenous villages. The stages 
of settlement in the Middle Irtysh are identi-
fied, and archival data are introduced into 
scholarly discourse.

Ключевые слова: 
государственные крестьяне; переселенцы; 
старожилы; Среднее Прииртышье, Сибирь; 
населенные пункты; селения, русские. 

Key words: 
state peasants; settlers; indigenous inhabit-
ants; Middle Irtysh; Siberia; settlements; vil-
lages; Russians.
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Научная специальность ВАК
5.6.1. Отечественная история

Русское заселение и освоение территорий  
Среднего Прииртышья в XVII—XIX веках
© Седельникова Н. А., 2024

1. Введение = Introduction
Период XVII — XIX веков стал временем расширения границ Рос-

сии на восток за счет освоения Сибири. Продвижение в Сибирь началось 
в XVI веке. Дружина атамана Ермака Тимофеевича, разгромив в походах 
XVI—XVII веков воинство хана Кучума, освободила народы Зауралья от 
господства чингизидов и распахнула двери к заселению русскими северо-
азиатского материка, к освоению несметных богатств Сибири. А главное 
ее богатство составляли немеренные земли. Переселенцы шли, тесня чин-
гизидов на юг, расширяя и укрепляя форпостами и острогами свои грани-
цы. Это был длительный и сложный процесс освоения русскими народа-
ми, в котором можно проследить этапы. 

Географическое понятие «северные районы Среднего (Омского) При-
иртышья» практически совпадает с территорией северных районов Ом-
ской области в её современных административных границах с учетом 
динамики административно-территориальных изменений (Большеречен-
ский, Знаменский, Колосовский, Седельниковский, Тарский, Тевризский, 
Усть-Ишимский, Большеуковский) [Седельникова, 2010, с. 9]. Процесс их 
заселения и освоения связан со всей историей Сибири начиная с важного 
исторического факта — вхождения ее в состав России. Это период, в ко-
тором можно выделить этапы в освоении и заселении русскими Среднего 
Прииртышья, характеризующиеся динамикой социального, экономическо-
го и культурного развития территорий. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
Предметом настоящего исследования выступает процесс заселения 

русскими территорий Среднего Прииртышья в первой половине XVII — 
XIX веков. Источниковую базу исследования составил широкий круг ма-
териалов. Значительная роль в данном исследовании принадлежит издани-
ям дореволюционного периода. Они представляют собой ценный корпус 
источников: дореволюционные описания географических и естественных 
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условий Сибири, распределение населения русского и инороднеческого, 
их взаимное влияние, колонизация Сибири. Кроме того, анализ таких ма-
териалов позволяет проследить систему расселения, адаптацию населения 
к природно-географическим условиям с учетом задачи наиболее эффек-
тивно использовать распределенные по площади расселения ресурсы. 

Инструментарием изучения и изложения материала явились важней-
шие методологические принципы исторического познания — принципы 
объективности и историзма, системный подход, а также конкретные мето-
ды исторического исследования. 

Значительный вклад в изучение процесса заселения и освоения тер-
риторий современной Омской области (территории Среднего Приирты-
шья) в контексте общероссийской истории внесли С. С. Тихонов [Тихонов, 
2014; Тихонов, 2016; Тихонов, 2018], К. А. Анкушева [Анкушева, 2007], 
М. К. Чуркин [Чуркин, 2011; Чуркин, 2012] и др. 

В исследованиях А. Д. Колесникова [Колесников, 1973] представлены 
статистические данные населенных пунктов Среднего Прииртышья, их ос-
новные природно-географические особенности и категория заселившихся. 

Совокупность источников из архивов, из фондов музеев, краеведче-
ские материалы дают возможность раскрыть факты заселения и организа-
цию жизни и быта крестьян Среднего Прииртышья. Это труды А. П. Дол-
гушина [Долгушин, 1998], А. А. Ермаковой [Ермакова, 2012], Ф. К. Раста-
шинского [Расташинский, 2004], М. Х. Шиховой [Шихова, 2018], В. А. Фа-
теева [Фатеев, 1996]. 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
3.1. Процесс заселения и освоения территории Большереченского 

района Среднего Прииртышья
Одним из укрепленных пунктов был форпост № 2546, расположенный 

в 1000 километрах по Иртышу от Тобольска на высоком берегу реки Боль-
шой при ее впадении в Иртыш, отсюда название Большерецкий. До по-
явления русского населения на территории района проживали татарские и 
монгольские племена, частично жили ненцы (по рассказам старожилов — 
«чудь» или «ванси») [БРИЭМ, л. 12]. 

Самыми древними населенными пунктами в районе следует считать 
деревни Больше-Мурлы и Аутбакан. По преданиям и рассказам стариков 
известно, что до Кучума и во время его царствования д. Больше-Мурлы 
была центром управления определенным районом. Сюда со всех окрест-
ных татарских селений за 100-150 верст население везло пушнину и день-
ги в уплату налогов (ясака). Границы Больше-Мурлинского владения до-
ходили до села Яланкуль, деревни Берняжка и на юге до села Красноярки. 
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В трех километрах от д. Больше-Мурлы с 1850 по 1932 годы находи-
лась татарская деревня Мамшеневка. В ней жили преимущественно зажи-
точные кулаки, которые имели много скота, занимались скупкой мехового 
сырья и пушнины, покупали скот для забоя на мясо и продажи, имели мно-
го батраков [Сказ о Старине Сибирской ..., 2012, с. 16]. Они ререселились 
в д. Больше-Мурлы в 1932 году. 

В XIV веке из Бухары прибыли четверо братьев Шиховых. Один из них 
поселился у озера Аубаткан, где с течением времени образовалась новая 
деревня, Ялан-Куль. Наличие березового и соснового леса позволяло на-
селению строить жилые дома и надворные постройки [Тобольская губер-
ния ..., 1871, с. 196]. 

Русские селения стали появляться с 1600 года. Первыми заселенцами были 
татарские племена. Подтверждением служит сохранившиеся до сего времени 
татарские названия озер и деревень, например, озёра Ирча, Ир-Куль, Куртайлы 
и др., деревни Ингалы, Чебаклы, Тунгуслы и др. [Шихова, 2018, с. 10]. 

Из русских же первыми были ссыльно-каторжные, высланные на 
вечное поселение, а также бежавшие из тюрем, которые устраивали себе 
жилища вблизи р. Иртыша в глубокой тайге. Впоследствии к ним стали 
приселяться такие же новоприбывшие с семьями, и со временем образо-
вывались небольшие селения. 

Первые русские заселенцы терпели бедствия от калмыков и других ко-
чевых племен. 

В челобитной тарских воевод князя Шаховского и Кайсарова к царю 
Михаилу Фёдоровичу в конце первой четверти XVII века говорилось, что 
«калмыки хозяйничают уже далеко к северу от Оми к Таре, а потому надо 
бы укрепиться хотя бы здесь, на Омском берегу» [Мартынов, 1940, с. 25]. 

Для охраны русских селений от набегов монголов и выполнения все-
возможных государственных обязанностей в с. Большеречье, Пустынном и 
других селениях жили казаки, одновременно состоящие на военной служ-
бе [Долгушин, 1998, с. 14]. В 1744—1745 годах от Тары до Омска было уч-
реждено 5 станций для перевозки грузов, на этих станциях вместо ямских 
лошадей выставлены были казачьи лошади из форпостов Большерецкого 
№ 2546 и Пустынского № 2558 [Большеречье ..., 1987, с. 3]. 

Новоприбывшие русские выбирали лучшие пахотные земли, обеспе-
ченные лесом, сенокосами и водой. Первыми поселками были Ингалы, 
Плотниково (1600 год), Буган (1632 год) и др. 

Отдельные населенные пункты строились со специальными прави-
тельственными заданиями. Например — село Большеречье намечалось 
к постройке задолго до покорения Ермаком Сибири, ещё в 1476 году, для 
обследования реки Иртыша, а было построено только в 1627 году. 
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С годами определился и административно-хозяйственный статус села. 
Если до 1749 года форпост Большерецкий был подчинен Такмыкской сло-
боде, то с этого года он стал самостоятельным селением и вошел в четвер-
тый участок Тарского воеводства [Там же, с. 5]. А в 1912 году Большеречье 
стало волостным центром. 

3.2. Процесс  заселения и освоения территории Большеуковского 
района Среднего Прииртышья

История заселения Большеуковского района, расположенного на севе-
ро-западе Омской области, тесно связана с Московско-Сибирским трактом. 
Район в нынешних границах занимает большую часть Рыбино-Каргалин-
ского пространства. Территория района представлена на 49 % лесом, 35 % 
занимают болота, и только 15 % занято сельскохозяйственными угодьями 
[Расташинский, 2004, с. 30]. 

Сибирский тракт формировался с конца XIV века и окончательно сло-
жился к середине XVIII столетия. Тракт сыграл большую роль в заселении 
и других территорий Среднего Прииртышья, так как являлся единственной 
сухопутной дорогой, которая соединяла центральную Россию с Сибирью 
и Дальним Востоком. 

Сухопутная дорога в районе была проложена от Викуловой слободы 
через Килейское болото до реки Большой Аёв. Этот участок дороги полу-
чил название Аёвская волока, ср. также название располагавшеся там Аёв-
ской заставы — остановочного пункта. Таким образом, дорога шла вдоль 
реки Большой Аёв с остановочными пунктами в пределах 20-ти верст один 
от другого. Впоследствии вдоль дорог появились Зудиловский форпост, 
Становка, Рыбина, Фирстова, Чаунина, Завьялова. 

Территория района представляла собой казенное лесное болотистое 
пространство с землями, пригодными для развития хлебопашества и ско-
товодства, лиственными и хвойными лесами, обилием зверей и птиц. Всё 
это обеспечивало условия для строительства жилья. 

С заселением южного Ишима и юга Тобольского уезда русские селе-
ния придвинулись к Тарскому уезду, и Аёвский тракт по кратчайшему рас-
стоянию соединил Тару с густонаселенными районами по Ишиму и Тобо-
лу [Назарцева, 2022, с. 63]. 

В XVII веке в Сибирь шли добровольцы и переводимые властями из 
северных поморских уездов. Они и составили первичное русское населе-
ние Сибири [Колесников, 1973, с. 18]. 

Правительство поощряло переселение государственных крестьян, од-
нако были среди пришедших и помещичьи крестьяне. Их манила вольная 
жизнь без помещиков. Именно самовольное переселение впоследствии 
дало основную массу русского населения Сибири. Переселенец получал 
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участок для личного хозяйства и «подможные» деньги: на строительство 
жилья, хлеб, скот, инвентарь. Но за эту помощь крестьянин обязан был об-
рабатывать в пользу государства участок земли в 2,5 десятины. 

Крестьяне, переселенные в Сибирь, посаженные на землю ссыльные, 
бежавшие от помещиков крепостные крестьяне, монастырские крестьяне 
превращались в массу государственных крестьян. В свою очередь, госу-
дарство было заинтересовано в том, чтобы они быстрее вставали на ноги. 

Во второй половине XVIII века начинается постепенное продвижение 
русских селений с севера, со стороны Тобольска, с запада, со стороны Ви-
куловской слободы, и с юга, со стороны Тары. 

Образуются притрактовые поселения Завьялова, Чаунина, Фирстова, 
Становка, впоследствии сыгравшие решающую роль в освоении приле-
гающих территорий. Первоначально деревни были малочисленными, но 
постепенно пополнялись за счет вольноприходящих, а также опальных 
людей. 

В 1822 году по представлению генерал-губернатора Сперанского из-
дается указ, придавший заселению Сибири характер планового государ-
ственного дела. В 1835 году была отряжена 1/4 роты топографов для об-
разования в Сибири переселенческих пунктов, а в 1837 году учрежден 
особый орган «Сибирское межевание» [Расташинский и др., 2012, с. 13]. 
В 1838 году первым министром государственного имущества Киселевым 
были предприняты подготовительные шаги для изменения сельской поли-
тики. В устав были включены меры, которые в дальнейшем стали основой 
всей практики регулируемого казной переселения. 

Одновременно действовало и запрещение самовольного переселения 
казенных крестьян. После отмены крепостного права в 1861 году проис-
ходит заселение трактовых деревень Рыбинской волости за счёт ссыльных. 

Переселенцам предоставлялась 3-летняя льгота от уплаты подушной 
подати и оброка, выдавали кормовые деньги (в день по 1 копейке), а мало-
летним — по полкопейки. 

В результате административной реформы 1782 года были созданы на-
местничества, образованы уезды. В Тарском уезде, кроме 7 татарских во-
лостей, было основано 13 русских путем занятия свободных пространств 
и уплотнения селений на уже освоенной территории. В них вошли Рыбин-
ская и Аевская волости.

Формирование русского населения на трактовых поселениях происхо-
дило медленно. В дальнейшем этот процесс сдерживался прокладкой но-
вого тракта от Абацкой слободы до Чернолучской. В 1759 году губернатор 
Ф. И. Самойлов издал указ об учреждении новой дороги. Была намечена 
трасса будущей дороги, обозначены места для расселения крестьян. Год-
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ные для поселения места были обозначены при озере Алабурге, реке Тю-
кале, озере Колмакове, озере Ик (всего 12 мест). Губернаторским указом 
офицеры обязаны были селить крестьян деревнями, по плану. 

Определенную роль в заселении сыграли этапные пункты. На террито-
рии Большеуковского района было три этапа: в Чауниной, Рыбиной и Вер-
хаевке. Этапом командовал, как правило, подпоручик. Записи Чередовской 
церкви за 1826—1837 годы свидетельствуют о том, что рядовые и унтер-
офицеры этапов вступали в браки с крестьянскими девицами, крестили 
своих детей. В метрических книгах по Рыбинской церкви за 1828 год зна-
чатся рядовой Рыбинской этапной команды Сафонов, Пантин, прапорщик 
Ирина Шестаковская [ИАОО, л. 23]. 

К 1835 году на территории района имелось 15 поселений: Аёвский во-
лок, деревни Баслинская, Верхаевкая, Елесина и др. 

В 1859 году по Чередовской церкви зарегистрировано 165 рождений, 
35 венчаний и 95 умерших. Таким образом, служащие женились на кре-
стьянках, создавая семьи, оставались в этапных деревнях. Многие родос-
ловные ведут свое начало от служилых этапа: Быковы, Ильины, Алексее-
вы, Дубровины. 

В метрических ведомостях Рыбинской церкви за 1859 год значатся де-
ревни, составившие Рыбинский приход: Баслы, Верхаевка, Верхуки, Зу-
дилова, Елесина, Уки. О заселении Рыбинской волости можно судить из 
ревизии, проведенной в Тобольской губернии [ИАОО, л. 12]. Рыбинская 
волость была слабо заселенной территорией, со всех сторон её окружали 
волости с большим населением. Наиболее населенными в волости оказа-
лись деревни, расположенные на Сибирском тракте: Верхаевка, Становка, 
Рыбина, Фирстова. Притрактовые селения всегда были притягательными 
из-за тех преимуществ, которые давало проживание «на большой дороге» 
[Расташинский и др., 2012]. 

Дальнейший рост населения осуществлялся за счёт естественного 
прироста. С 1835 по 1859 годы рождаемость увеличилась. 

К середине XIX века обстановка в России принудила правительство 
принять ряд мер для устранения малоземелья государственных крестьян, 
поднять производительные силы казенной деревни для повышения плате-
жеспособности крестьянских хозяйств. В категорию малоземельных рай-
онов, куда разрешалось переселение, была включена Сибирь. В 1839 году 
было образовано Сибирское межевание, состоявшее при генерал-губерна-
торе Западной Сибири. Губернатору вменялось проведение землеустрои-
тельных работ. Для ускорения работ в каждом уезде выделялись волости, 
в которых проводились землеустроительные мероприятия по подготовке 
к приему переселенцев. 
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Отвод мест для переселенцев должен был предваряться сбором не-
обходимых сведений [ИАОО, л. 23]. Так, по указанию Казенной палаты 
изучалась местность на речке Красной, между Нижне-Колосовской и Ры-
бинской волостями, на месте Фирсовой заимки, чтобы принять переселен-
цев — 215 душ из Астраханской губернии. Земель нашлось достаточно 
много — 7208 десятин удобной земли, однако был выявлен «невыгодный 
характер местности». 

По указанию Министерства государственных имуществ для старожи-
лов следовало оставлять по 15 десятин на мужскую душу и по 6 десятин 
на рост населения. Из излишков земель нарезались участки для пересе-
ленцев. Кроме того, участки выделялись с наличием пахотных земель, 
сенокосов, воды и леса. Все планы нарезания участков предоставлялись 
губернатору, он в свою очередь отправлял данные в Министерство госу-
дарственных имуществ. В Министерство отправлялись и списки крестьян 
из малоземельных губерний. После положительного рассмотрения доку-
ментов весной партии переселенцев отправлялись на определенное ме-
сто водворения. Переселенцам выдавали кормовые деньги и оказывали 
помощь в быстром прохождении всей партии. В 1852 и 1853 годах шло 
активное переселение из европейской части. Переселенцы этих годов вли-
вались в старожильские поселения, существенно пополняя их. В эти годы 
значительно пополнились Калегаева, Чугунлинская, Огрызкова, Елесина, 
то есть те деревни, которые примыкали к Нижне-Колосовской волости. 
Основная масса переселенцев была водворена по Оше в Нижне-Колосов-
скую волость, а также в Бергамакскую по р. Таре. Переселенцы шли из 
Орловской, Курской, Черниговской губерний. Но правом свободного пере-
селения пользовались только бывшие казенные крестьяне. Процесс пере-
селения то усиливался, то затухал. 

В Рыбинскую волость переселение шло более активно с середины 
XIX века. Большая часть переселенцев пополняли старожильские поселе-
ния. Вместе с тем параллельно образовывались и обособленные деревни. 
В 1882 году переселенцы из Вятской губернии основали деревню Вятку на 
Шамше реке, Чебаклы на Чебакле речке, Уваровку, выселок Крюковский. 

В архивном деле Тарской поземельно-устроительной партии № 1534 име-
ются документы, включающие в себя подробное описание местности, жизни 
и быта крестьян [Филиал... , ф. Р-444, оп. 1, д. 1534, л. 28]. Из данных доку-
ментов можно сделать вывод, что крестьяне жили натуральным хозяйством. 

В XIX веке увеличивается поток ссыльных в Сибирь. Так, на октябрь 
1907 года в Уралинском сельском обществе зафиксирвано 22 души муж-
ского пола (д.м.п.), в Чугунлинском сельском обществе — 53 д.м.п. [Там 
же, л. 29] и т. п. Из записей видно, что ссыльных по Рыбинским деревням 
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жило немало. Всего в Рыбинской волости проживало 1616 ссыльных [Опи-
сание Западной Сибири ..., 1861, т. 1]. 

3.3.  Процесс  заселения  и  освоения  территории  Усть-Ишимского 
района Среднего Прииртышья

Современный Усть-Ишимский район — самый северный в Омской об-
ласти, расположенный на крайнем северо-западе региона, на берегу реки 
Иртыш. Территория района находится на низменной, заболоченной рав-
нине под названием Тобольский материк [Усть-Ишимское Прииртышье, 
2015, с. 45]. Наиболее древняя обжитая территория находится на левом 
берегу реки Крушинки. 

С начала XIII века на территорию таежного Прииртышья с юга начи-
нают проникать тюркские племена, которые позднее сложились в народ 
сибирские татары. В 1585 году, когда Ермак проплывал в устье Ишима, 
состоялось сражение с войском местного татарского князя. С завоеванием 
Сибирского ханства русскими местное население было обложено данью — 
ясаком. В 1631 году Тебендинская и Коурдацкая волости подверглись на-
падению кочевников-калмыков. Для оберегания нижних Тарских волостей 
был прислан царский указ (1631) с предписанием поставить на Ишим-реке 
«заставу русских людей». Так на левом берегу Иртыша ишимского устья 
был построен Ишимский острог. Долгое время русскими здесь были только 
казаки-годовальщики, присылаемые на год из г. Тары для несения военной 
службы. За стенами острожка находилось татарское село Саргатка. Поиски 
новых земель были продолжены в 1665 году и завершились открытием с по-
мощью татар-аборигенов четырех соляных озер и составлением проекта 
освоения земледельческих участков, поскольку хлеб сюда завозили из евро-
пейской части России. В 1676 году в Тобольск была послана грамота, требу-
ющая строительства новых острогов и слобод, расширения границ воевод-
ства. В 1679 году последовало указание «построить из Тобольска против 
прежнего нашего указу … от приходу под Тобольск и Тобольского разряду 
под Тару … от приходу воинских людей остроги и слободы и всякие крепо-
сти, где пристойно, чтобы теми острогами и крепостями перенять воинский 
приход» [Фатеев, 1996, с. 100]. Исполняя указание царя, в 1687 году служи-
лые люди основали Коркинскую слободу, а в 1691 году появляется слобода 
Орлово Городище, после чего начинается интенсивное освоение Нижнего 
Приишимья и Среднего Прииртышья. Ишимский острог занимал особое 
место по линии укреплений по Иртышу: был ключом к водному пути по 
Ишиму на юг к солёным озерам, находился на середине пути между Тоболь-
ском и Тарой, служил удобным перевалочным пунктом. Затем Ишимский 
острожек вошел в состав Ишимской линии, но уже потерял свое значение, 
так как граница воеводства сдвинулась на юг. Новые укрепления заселялись 
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в основном крестьянами-переселенцами из северных губерний европейской 
части России и ссыльными. Особенно возрос поток переселенцев в Запад-
ную Сибирь при Петре Первом. Кроме стрельцов и казаков, сосланных за 
бунты (1704—1705 и 1708 годов), сюда были отправлены крестьяне-старо-
обрядцы из Керженца. В начале XVIII века в Нижнем Приишимье появи-
лись деревни Слободчики, Смолино, Орехово, Кайлы. В 1720 году на месте 
Ишимского осторога была основана Усть-Ишимская слобода, в которой по-
селились русские крестьяне и отставные служилые люди. Они занимались 
земледелием (хлебопашеством), различными промыслами, скотоводством. 
Через шесть лет неподалеку от Кайлов появилась деревня Красноярка. Как 
правило, переселенцы занимали места с более плодородной почвой, боль-
шими угодьями для сенокосов и выпаса скота. Примерно пятую часть на-
селения этих деревень составляли казаки, стрельцы, отставные служилые 
люди. Попадали сюда и участники крестьянского восстания под руковод-
ством С. Разина. Выходцы из крестьян или служилых людей, обладавшие 
некоторыми денежными средствами, присматривали «угодное» и не занятое 
место, били челом об отводе высмотренных земель, о даче «памяти слобод-
ной, чтоб слобода возводить» и «государева ящика за своею государевой 
печатью». Русские переселенцы, а также пришедшие добровольно в целях 
развития земледелия получали помощь в виде натуральной или денежной 
«подмоги», ссуды от воеводской администрации и закреплялись за землей 
для обработки «государева поля». Они могли иметь и собственные участ-
ки земли, но давали обязательство обрабатывать закрепленные за ними де-
сятинные «государевы» участки, на всю жизнь становясь зависимыми от 
правительства. Так появились в Прииртышье «пашенные», или государевы 
люди. В их обязанности входило еще ремонтировать дороги, строить остро-
ги, заготавливать лес, сеять и убирать хлеб, молоть муку и выполнять другие 
работы. Некоторые деревни основывались на охотничьих угодьях татарско-
го населения, что вело к сокращению таких участков и осложняло в первое 
время отношения с русскими пришельцами. Татары занимали много земли 
по увалам и еланям, а русские крестьяне испытывали недостаток именно 
в таких, пригодных для земледелия площадях, поэтому одни переселенцы 
писали челобитные об отводе им новых участков, другие договаривались об 
аренде земли с местным татарским населением. В материалах о «доездах», 
которые должны были представить воеводе, учитывались природные и стра-
тегические условия в районе острожка, водные и сухопутные дороги, охот-
ничьи и рыболовные угодья. Как правило, в то время острожки и крупные 
остроги строили возле устьев больших рек или у переходов с притоков на 
главные реки, но зачастую русские поселения возникали на месте древних 
татарских городков [Фатеев, 1996]. 
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Русские поселения были разбросаны небольшими островками в тайге, 
среди болот, окружены поселками и стоянками местных жителей. В округе 
Ишимского острожка значились будущая деревня Ильчебага (на Иртыше), 
в которой жили бухарцы, переселившиеся сюда еще в период распростра-
нения мусульманства среди сибирских татар, а также деревни Ашеваны, 
Верхние Ашеваны, Тюрметяки — на Ишиме. Жители этих старинных 
татарских деревень входили в основном в состав крупного рода Саргач. 
Кроме того, существовали еще местные группы и роды: Отуз, Тав, Куллар, 
Коурдак, которые позднее легли в основу Саргатской, Коурдатской и дру-
гих ясачных волостей. 

В 50-е годы XVIII века крестьянами Викуловской слободы были осно-
ваны деревни Игиза и Таласуны, а тобольскими — деревня Бакшеева на 
правом берегу Иртыша. 

К середине XVIII века Среднее Прииртышье и Нижнее Прииши-
мье были уже достаточно хорошо освоены русскими переселенцами. 
В 1744 году в Слободчиках, например, насчитывалось 36 жителей, в Кай-
лах — 26, в Ореховой — 30. Однако в Указе о строительстве и заселении 
новых крепостей и редутов Сибирская губернская канцелярия предлага-
ла вызывать для переселения «из здешних обывателей охотников и пере-
селять только желающих тамошних обывателей». В это время возникает 
громадная Слободчиковская волость, куда организованно проводилось 
переселение крестьян из-под Тобольска, возле которого уже не оставалось 
свободных земель. В 1783 году татарское население Саргатской волости 
направило в уезд жалобу на то, что в их владениях появились русские кре-
стьяне из деревни Бизиной Тобольского округа и осматривали земли. А 
вскоре поступило прошение от Ивана Бизина и его товарищей об отводе 
им пахотного участка возле речки Бичи. Просьба была удовлетворена, и 
1783 год следует считать годом основания села Большая Бича, многие жи-
тели которого с честью носят фамилию первого поселенца Ивана Бизина. 
Указом Тобольской казенной палаты от 2 июля 1784 года крестьянам Ива-
ну Доронину, Фоме Забегаеву с товарищами было разрешено поселиться 
«выше устья Ишимского, выше Тавинских юрт». Однако местное населе-
ние с этим решением не согласилось и прислало жалобу. Тарскому уезд-
ному землемеру было предложено выехать на место, разобраться в причи-
нах ссор между переселенцами и местным населением. Однако землемер 
неизвестно почему не выехал, крестьяне продолжали выбирать участки, 
где им заблагорассудится, заселение шло стихийно, что порождало новые 
жалобы с обеих противоборствующих сторон. Местная власть смотрела на 
все эти нарушения сквозь пальцы и фактически способствовала освоению 
русскими крестьянами новых земель. С 1744 по 1858 годы численность на-
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селения этого края увеличилась примерно в десять раз [Колесников, 1973, 
с. 176] за счет беглых крестьян, ссыльных участников пугачевского восста-
ния, переселенцев. К 1812 году население Слободчиков выросло до 130 че-
ловек, в Ореховой стало 118 жителей. Прирастает население в других де-
ревнях, возникают Загваздинская, а затем Ореховская волости. В «Списке 
населенных мест по сведениям 1868—1869 годов: Тобольская губерния» 
говорится, что в это время в Усть-Ишиме было только 44 двора русских 
крестьян, но уже существовала православная церковь, построенная на 
казенные деньги для распространения среди местного населения христи-
анской веры. Здесь находилось волостное правление ясачной Саргатской 
волости, существовали сельская станция, пароходная пристань и собира-
лись два Торжка — на 9 мая и 6 декабря. Из других крупных населенных 
пунктов отмечено Загваздино, в котором было 86 дворов и 511 жителей, 
действовала православная церковь. В Слободчиках находилось волостное 
правление, на речке Тентис стояла водяная мельница, а всего здесь насчи-
тывалось 78 дворов с 452 жителями. В Орехово — 77 дворов и 391 житель; 
в Большой Биче — 54 двора и 429 жителей; в Утускуне — 28 дворов и 
196 жителей. Из татарских деревень-юрт наиболее крупной была Тебен-
дя — 57 дворов и 317 жителей [Назарцева, 2022, с. 51]. 

После 1859 года судебные высылки в Западную Сибирь прекратились, 
и Западная Сибирь стала исключительно местом поселения администра-
тивных ссыльных. Переселенцы из Сарапульского уезда Вятской губернии 
начали осваивать вдоль реки Тава новые земли. Впоследствии образова-
лась деревня Малая Тава. Кроме переселенцев, заселявших территорию, 
значительное движение населения происходило внутри волости: переезды 
из деревни в деревню, обмен и покупка участков земли. Вдоль реки появи-
лись деревни Котелино, Ионино и Плашки [Колесников, 1999].

4. Заключение = Conclusions
Таким образом, заселение и освоение территории Среднего Приирты-

шья русскими пришлись на XVII — XIX века. Появление новых поселений 
и, как следствие, увеличение численности населения уже имеющихся про-
исходили в результате внутренней миграции, за счет прибытия ссыльно-
каторжных, переводимых властями из северных поморских уездов. 

В период XVII — конец XIX веков прослеживаются следующие этапы 
заселения Среднего Прииртышья: 

1) XVII — первая половина XVIII веков — медленное освоение почти 
пустых территорий, прибытие ссыльно-каторжных «на вечное поселение»; 
а также поселенцев, которые выполняли специальные правительственные 
задания по освоению края; 
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2) XVIII—XIX века — интенсивное заселение, основаны базовые се-
ления для дальнейшего развития экономики края, для естественного раз-
вития скомплектовавшегося русского старожильческого населения. Опре-
деляются и развиваются самостоятельные поселения, которые освобожда-
ются от подчинения, приобретают плановое государственное дело. 

Государством был накоплен огромный опыт в деле реформирования, 
организации и проведения землеустройств и переселений значительных 
масс населения на большие расстояния. 
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