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Косовец В.И. 

Заселение и освоение окрестностей Юрги и прилегающих территорий 

Среднего Притомья и Приобья.   2012г.  164с. 

 

Книга освещает историю возникновения и постепенного развития старейших населенных пунктов 

Юргинского, Яшкинского и Болотнинского районов, появление первых сухопутных дорог и трактов, первых 

планов местности и географических карт, а также историю заселения территорий упомянутых районов в первой 

четверти XX века, административно-территориальное устройство и общинно-земельные отношения в Томском 

округе до установления Советской власти. 

Книга адресована историкам, краеведам, музейным работнокам, руководителям школьных краеведческих 

кружков и музеев, работникам администраций сельских поселений и всем, кто интересуется историей родного 

края. 
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ВВЕДЕНИЕ.  

Прошло уже более трех с половиной столетий с тех пор, как русские переселенцы начали 

заселять и осваивать территории среднего Притомья и Приобья. Участники первых 

Сибирских экспедиций, а также историки, исследователи, краеведы и публицисты 

последующих поколений внесли большой вклад в изучение и освещение вопроса 

возникновения первых русских поселений и дальнейшего освоения территорий среднего 

течения рек Оби и Томи. 

С.У. Ремезов, Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, И.Г. Гмелин, И.П. Фальк, П.С. Паллас, 

И.И. Георги и другие оставили обширный материал по старейшим русским поселениям, 

хозяйственной деятельности, быту, нравам и обычаям поселенцев, сообщили о 

встречавшихся на их пути селениях, но, к сожалению, в их дневниковых записях мало 

сведений по датам основания этих селений и людям их основавших. Да и сам перечень этих 

селений был не полным и не давал полной картины о масштабах заселения Сибирских 

территорий. Наиболее полные и достоверные сведения о населенных пунктах, 

существовавших на территории Томского уезда в первой половине XVIII века, месте их 

нахождения, а также о быте и обычаях русских поселенцев и коренного населения Сибири, 

оставили Г.Ф. Миллер и С.П. Крашенинников. 

В публикациях последующих исследователей и историков по данному вопросу 

встречается немало противоречий, неясностей и неточностей. Наиболее полно и достоверно 

вопрос заселения Среднего Приобья и Притомья осветили профессор Томского 

государственного университета Дмитрий Николаевич Беликов и выпускник этого 

университета, доктор исторических наук Николай Филиппович Емельянов, а также кандидат 

исторических наук Кемеровского госуниверситета Игорь Юрьевич Усков. Беликов Д.Н. в 

своей работе «Первые русские крестьяне насельники Томского края и разные особенности их 

жизни и быта» опубликовал список населенных мест Колыванской области за 1782 год, в 

состав которой в то время входили Томский и Кузнецкий уезды. Н.Ф. Емельянов, первый и, 

повидимому, единственный историк, на основании фундаментальных исследований 

архивных материалов в архивах Москвы и Томска в своей монографии «Заселение русскими 

Среднего Приобья в феодальную эпоху» опубликовал даты основания и фамилии 

основателей старейших поселений Томского края. Усков И.Ю. в своей монографии 

«Формирование крестьянского населения Среднего Притомья в XVII – первой половине XIX 

века» наиболее полно и достоверно охарактеризовал территориальное устройство Среднего 

Притомья и привел сведения о численности приписных крестьян (душ мужского пола) 

деревень Среднего Притомья по годам проведения ревизий населения, в период с 1720 по 

1858 годы, с указанием волостей, к которым относились деревни в указанный период. По 

содержанию и достоверности изложения истории населенных пунктов Среднего Притомья 

это одна из лучших научных работ последнего времени, касающихся данной тематики. 

Целью данной публикации является желание автора ознакомить читателей со сведениями 

по заселению упомянутого выше региона и, в частности, Юргинского и Яшкинского районов 

Кемеровской области и Болотнинского района Новосибирской области, полученными в 

результате проработки упомянутых выше научных работ, а также со сведениями, 

полученными в результате собственной проработки ревизских сказок (переписей населения) 

в России и Томской губернии за 1720, 1811, 1816 и списках населенных мест Томской 

губернии 1859, 1893, 1899, 1904 и 1911 годов, а также старинных карт и научных работ 

Томского государственного университета и Томского областного краеведческого музея, 

проблемами и неясностями, существующими до сих пор в истории поселений. 

Хронологически данная публикация охватывает период с середины XVII века до начала 

XX века, территориально-населенные пункты Юргинского, Яшкинского и Болотнинского 

районов, образованных в первой половине XX века. 
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Юргинский район – впервые был образован постановлением президиума Томского 

губисполкома от 4 сентября 1924г. однако в связи с административно-территориальными 

преобразованиями, проводимыми в СССР, постановлением ВЦИК от 20 июня 1930г. район 

аннулирован и его территория была включена в состав Болотнинского района. 

Постановлением ВЦИК от 18 января 1935г. Юргинский район был восстановлен, и эта дата в 

настоящее время является официальной датой его образования. Границы территории района 

несколько раз, с момента его образования, пересматривались и изменялись. Современные 

границы Юргинского района (по состоянию на 01.01.2010г.) установлены в 1965г. в 

соответствии с Указом Президиума ВС РСФСР от 11 января 1965г. 
 

Яшкинский район – впервые был образован постановлением ВЦИК от 2 июня 1930г. До 

этого времени его территория, начиная с 1924г., входила в состав Поломошинского, 

Тайгинского и Судженского районов. В 1931г. Яшкинский район был переименован в 

Тайгинский, с передачей части его населенных пунктов в состав Барзасского района. В 

1940г. Яшкинский район был восстановлен, с перенесением райцентра в рабочий поселок 

Яшкино из г. Тайги. В соответствии с Указом Президиума ВС РСФСР от 1 февраля 1963г. 

«Об укрупнении районов, образовании промышленных районов и изменении подчиненности 

районов и городов Кемеровской области» Яшкинский район был упразднен и его территория 

до января 1965г. входила в состав Юргинского района. Решением Областного 

Исполнительного комитета от 18 января 1965г. в соответствии с Указом ВС РСФСР 

Яшкинский район был восстановлен, и его современные границы (по состоянию на 

01.01.2010г.) с незначительными изменениями соответствуют упомянутому постановлению 

ОИК от 18.01.1965г. 
 

Болотнинский район – впервые был образован постановлением Президиума Томского 

губисполкома от 4 сентября 1924г. Границы района в течение XX века несколько раз 

пересматривались, территория его укрупнялась за счет соседних районов, Ояшинского и 

Юргинского, и разукрупнялась. Современные границы района (по состоянию на 01.01. 

2010г.) установлены в 70-х годах XX века. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ ЗАСЕЛЕНИЯ  

ТОМСКОГО КРАЯ  
 

Заселение русскими поселенцами территорий Западной Сибири, расположенных в 

среднем течении рек Оби и Томи, стало возможным после разгрома Сибирского ханства 

Кучума и основания в 1604 году Томского острога. Острог был сооружен экспедиционным 

отрядом, сформированным в г. Сургуте во главе с письменным головою Г.И. Писемским и 

Тобольским сыном боярским В.Ф. Тырковым. Проникновение русских в район г. Томска 

осуществлялось с севера на юг вверх по течению рек Оби и Томи. Добраться сухопутным 

путем от Тобольска в район Томска немногочисленному отряду русских первопроходцев 

было практически невозможно из-за враждебно настроенных кочевых племен, занимавших 

территории лесостепной зоны между Иртышом и Обью. Еще до основания Томского острога 

были сооружены Нарымский острог в 1598г. и Кетский – в 1602г. 

До появления русских в Среднем Приобье и Притомье проживали малочисленные 

коренные народы: чаты, занимавшие территорию к моменту основания Томска по 

левобережью Оби от г. Колывани до нынешних границ Кожевниковского и Шегарского 

районов Томской области, и татары-эуштинцы, населявшие территорию нижнего течения 

Томи. Поселения упомянутых народов постоянно подвергались набегам и разорению 

воинственных, более многочисленных южных кочевых соседей «степняков», монголов 

(черных калмыков), телеутов (белых калмыков) и киргизов (кыргызов). Томский острог был 

основан по просьбе князьца Томских татар-эуштинцев Тояна, побывавшего в 1603г. с 

визитом в Москве. 

С первых дней своего существования Томск стал важнейшим военно-административным 

центром. Его местный гарнизон, состоявший из стрельцов, казаков и служилых местных 

татар, обеспечивал охрану самого Томска и окрестного населения, вновь образованного 

Томского уезда. В 1618г., отрядом под командованием сына боярского О. Харламова, 

сформированным в Томске, был сооружен Кузнецкий острог на реке Томи. 

Окрестности Томска после сооружения острога быстро заселялись русскими 

переселенцами, население росло, потребность в продовольствии увеличивалась и к середине 

XVII века недостаток пахотных земель вынуждал поселенцев осваивать более южные, 

удобные для проживания плодородные земли. Для защиты от набегов и разорения 

кочевниками русских поселений к югу от Томска, возникла необходимость основания по 

реке Томи новых острогов. В 1657 году, на правом берегу Томи, в 58 км от Томска, был 

основан Сосновский острог боярскими детьми Дмитрием Копыловым и Юрием Ядловским. 

В остроге был размещен военный гарнизон, в котором несли службу казаки, в первые годы 

его существования присылавшиеся из Томска посменно по 50 человек. Гарнизон острога 

защищал от набегов и разорения кочевниками русские поселения. 

В окрестности Сосновского острога устремился поток посадских и гулящих людей 

(гулящим человеком в древней Руси назывался крестьянин, не прикрепленный к государству 

тяглом или к вотчиннику службой или работой. Это был вольный человек, который мог 

бродить по Руси, отыскивая там или здесь свое крестьянское счастье). Томские воеводы 

перевели сюда на казенную пашню часть подгородних крестьян, ссыльных и переведенцев. 

За два – три года земли вокруг острога оказались заселенными и переселенцы стали по Томи 

поселяться все южнее и южнее, что вынудило правительство принять в 1665 году решение о 

сооружении Верхотомского острога, который был сооружен в 1667 году. По точной дате 

основания этого острога у историков нет единого мнения, наиболее часто указываются  1665 

и 1667 годы. 

Еще до сооружения Сосновского острога на подступах к Томску с юга, для 

предупреждения о приближении воинственных кочевников, находились сторожевые 

станицы: Ярская и Иткаринская. На месте Иткаринской станицы в 1646 году, боярским 

сыном Юрием Ядловским и пашенным крестьянином Фролом Фроловым было основано 

село Иткаринское, в последствии перешедшее в разряд деревень. Таким образом, нынешняя 
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деревня Иткара, находящаяся на правом берегу Томи в Яшкинском районе, является 

старейшим русским поселением Среднего Притомья в пределах от Сосновского до 

Мунгатского острогов. 

В XVII веке высшей административно-территориальной единицей в России считался 

разряд. С 1708г. было введено губернское деление. Низшей административно-

территориальной единицей являлся стан (земледельческий район), промежуточной единицей 

являлся уезд (с 1822 по 1858 годы уезды именовались округами). 

В связи с быстрым заселением Томского уезда для повышения удобства управления его 

территория в XVII веке была административно поделена на станы (земледельческие районы). 

 Подгородний – ближайшие окрестности Томска; 

 Спасский – по правобережью Томи к югу от Томска; 

 Семилужный и Чулымский – к востоку от Томска; 

 Запоросский (Нелюбинская волость) – по левобережью Томи до ее впадения в 

Обь; 

 Обской – левобережье Оби, нынешние территории Кожевниковского и 

Шегарского районов Томской области; 

 Сосновский стан включал в себя территории нынешних Юргинского и 

Яшкинского районов, часть территории Топкинского района Кемеровской области и 

часть территорий Болотнинского и Тогучинского районов Новосибирской области. 

Территория Сосновского стана имела более удобные для заселения и плодородные для 

хлебопашества земли, поэтому она быстро заселялась, и во второй половине XVII века 

Сосновский стан по численности населения превзошел остальные станы уезда, вместе 

взятые. 

После основания Верхотомского острога и появления деревень в его окрестностях был 

образован Верхотомский стан. По административной реформе 1719 – 1724г.г. вместо станов 

вводились низшие территориальные единицы – дистрикты. На территории Томского уезда 

находились Сосновский и Верхотомский дистрикты. 

В 50 - 60 годы XVII века в Среднем Притомье в первую очередь заселялись земли вокруг 

Сосновского острога по правобережью Томи и ее притоку Сосновке. По левобережью Томи в 

этот период появилось шесть деревень по р. Томи, Лебяжьей и Канку. Бурное освоение 

территорий  по левобережью Томи и ее притокам Лебяжьей, Черной, Чубуру,  Искитиму и 

притоку Лебяжьей р. Кандерепу осуществлялось в 80 - 90 годы XVII столетия на нынешних 

территориях Юргинского и Болотнинского районов. В конце XVII, начале XVIII веков 

продолжалось заселение территорий в юго-западном направлении в отдалении от Томска. 

Появились новые остроги: Мунгатский – в 1715 году, на территории нынешнего 

Крапивинского района, Уртамский – в 1684 году, на Оби близ районного центра 

Кожевниково Томской области, Умревинский – в 1703 году, на Оби, не далеко от нынешней 

деревни Умрева Мошковского района Новосибирской области, и Чаусский – в 1713 году, в 

устье реки Чаус, впадающей в Обь, в Колыванском районе Новосибирской области. 

Заселение территорий упомянутого региона осуществлялось путем захвата земель, а также 

их купли-продажи. 

Ведущим земледельческим районом Среднего Притомья к началу XVIII века являлся 

Сосновский стан. К моменту первой подушной переписи населения в Сосновском стане, в 

1720 году по исследованиям Н.Ф. Емельянова, на его территории располагалось 106 

населенных пунктов. Многие деревни были малодворными, имели 1 – 3 двора, более 

половины деревень имели менее 10 дворов. Самыми крупными русскими населенными 

пунктами по результатам подворной переписи 1703 года были: Варюхино – 39 дворов, 

Зеледеево – 33 двора, Кулаково – 32 двора и Поломошная – 37 дворов. По сведениям Н.Ф 

Емельянова (23) в 1703г. в Большом Искитиме (современная д. Улус) было учтено 44 двора, 

видимо, к этому времени здесь начали оседать выезжие телеуты. Такое состояние с 

малодворностью деревень Среднего Притомья сохранялось практически до середины XIX 

века, т.е. почти полтора века. 
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К середине XVIII века набеги кочевников прекратились, отпала угроза разорения 

поселений Притомья. Остроги, длительное время являвшиеся самым эффективным 

средством защиты русских поселений от набегов южных кочевников, как военно-

административные и хозяйственные центры обширных территорий Сибири, утратили к 

семидесятым годам XVIII века свое первоначальное значение. По административной 

реформе 1779 - 1783 г.г. на территории, подведомственной Сосновскому острогу 

(Сосновская земская контора), вместо Сосновского и Верхотомского дистриктов были 

образованы приписные слободы: Сосновская, Кайлинская, Тарсминская, Верхотомская, 

Пачинская, Варюхинская и Тутальская. В 1792 г. Сосновская слобода была упразднена, и ее 

население оказалось приписано к Тутальской и Варюхинской слободам. По 

административной реформе 1797 г. было введено волостное правление. Вместо слобод были 

образованы Варюхинская, Тутальская, Верхотомская, Пачинская, Кайлинская и Тарсминская 

волости. На рассматриваемой территории  в начале XIX века были образованы также 

Ояшинская и Телеутская волости, а во второй половине XIX начале XX вв. были образованы 

Гондатьевская волость (на территории нынешнего Болотнинского района), Литвиновская и 

Таловская волости (на территории Яшкинского района). В середине XIX века Варюхинская 

волость была упразднена и населенные пункты, входившие в ее состав, были приписаны к 

Ояшинской волости. В 1911г. Варюхинская волость была восстановлена и просуществовала 

как и все другие волости до их упразднения. В 1924 – 1926 годах были образованы 

административные районы и сельсоветы. 
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СТАРЕЙШИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ЮРГИНСКОГО,  

ЯШКИНСКОГО И БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНОВ .  

ОБЩИЙ ОБЗОР .  
 

Заселение территорий Юргинского, Яшкинского и Болотнинского районов, как уже 

отмечалось выше, происходило с севера, со стороны Томска и Сосновского острога, и 

постепенно распространялось на юг и юго-запад. Из 106 населенных пунктов, учтенных в 

Сосновском стане по первой подушной ревизии (переписи) населения, в 1720 году Н.Ф. 

Емельянов по 95 населенным пунктам установил точные даты их основания. Из этих 95 

населенных пунктов 79 находятся либо находились и прекратили свое существование на 

территории Юргинского, Яшкинского и Болотнинского районов. 13 находились на 

территории Топкинского и Тогучинского районов и по трем населенным пунктам, 

исчезнувшим еще в XVIII веке, их точное местоположение не установлено. 

Во время путешествия по Томскому уезду в 1734г. Г.Ф. Миллер и С.П. Крашенинников 

привели список всех населенных пунктов, выявленных ими на территории этого уезда, и 

указали места их расположения. Согласно этому списку на территории трех упомянутых 

районов, в их нынешних границах, находилось 83 русских населенных пункта. Из них на 

территории Юргинского района 37 населенных пунктов, на территории Яшкинского района 

36 населенных пунктов и на территории Болотнинского района – 10 населенных пунктов. 

Кроме того, Г.Ф. Миллером в 1734г. на территории Юргинского района зафиксирована одна 

оседлая телеутская деревня «Искитимские юрты» (современная д. Улус) и в Яшкинском 

районе – телеутская деревня «Константиновы юрты», которая носила так же второе название, 

«Балакшина». 

Необходимо также отметить, что многие старейшие деревни были малодворны и имели 

одно и то же название, с течением времени объединились в один населенный пункт либо 

прекратили свое существование. Например, в Яшкинском районе было три деревни Гутово, 

основанных в разные годы вблизи одна от другой. В Болотнинском районе были две деревни 

Шелковниково, в Юргинском районе две деревни Басалаево. 

Еще участники второй Камчатской экспедиции академики Г.Ф. Миллер и И.Г. Гмелин 

отмечали, что вновь основанные населенные пункты в Сибири в большинстве случаев 

получали свое название по фамилиям первопоселенцев и реже по названиям рек, на которых 

они располагались. Из 79 населенных пунктов Юргинского, Яшкинского и Болотнинского 

районов, по которым Емельяновым Н.Ф., установлены точные даты основания, 48 – названы 

по фамилиям их основателей. Даже в тех случаях, когда деревня носила официальное 

название по реке, крестьяне чаще называли ее по фамилии первопоселенца этой деревни. 

Например, во время пребывания Г.Ф. Миллера в Томске в 1734г. местные жители из числа 

знатоков, с которыми он беседовал, назвали ему д. Томилову (по фамилии одного из 

основателей этой деревни), расположенную на реке Киндиреп, впадающую в р. Лебяжью. На 

самом деле, это современное с. Проскоково, носившее в то далекое время официальное 

название «д. Киндирепская». Некоторые современные историки со ссылкой на Миллера в 

своих научных работах сообщили, что это новая, ранее неизвестная деревня и неотмеченная 

в официальных материалах ревизий, назвав ее «Томилова 2-я». 

По прошествии ста с лишним лет во многих деревнях Юргинского и Яшкинского 

районов, входивших в 1811 – 1816г. в Тутальскую волость, названных по фамилиям их 

основателей, количество семей, носящих эти фамилии, составляло значительную часть 

проживавших в них семей, а в некоторых деревнях все семьи деревни носили одну фамилию 

основателя этой деревни. 

Ниже приводится более подробная характеристика старейших населенных пунктов, 

основанных до 1859г. на территории трех, упомянутых выше районов. Приводятся даты 

основания деревень и сел, сведения об их основателях, а также даты первого упоминания в 

документах (д.у.), в тех случаях, когда точная дата основания деревни, села неустановлена. 

Приводится также место расположения населенного пункта, а также расстояние в верстах от 
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окружного центра г. Томска (одна верста равна 1066 метров) и некоторые другие 

исторические и географические сведения. Расстояние до Томска от каждого населенного 

пункта в верстах взято по сведениям списков населенных мест Томской губернии 1859, 1893, 

1899, 1911 годов. При этом необходимо отметить, что замеры расстояний в то время 

производились с большими погрешностями и, видимо, разными путями-дорогами, поэтому в 

упомянутые выше годы расстояния в списках от одних и тех же населенных пунктов до 

Томска отличаются иногда значительно, до 5 – 10 верст. Иногда в списках указаны 

совершенно нереальные расстояния, и автор данной работы указал расстояния, 

определенные по масштабам карт Юргинского, Яшкинского и Болотнинского районов, с 

учетом знания местности и проходящих по ней дорог. В разные годы жизни автору довелось 

побывать абсолютно во всех старейших населенных пунктах или их окрестностях 

Юргинского, Яшкинского и Болотнинского районов во время охоты, рыбалки, при сборе 

грибов, ягод, кедрового ореха, а также при путешествиях на моторной лодке по Томи и Оби 

и на автомобиле по дорогам этих районов. 
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СТАРЕЙШИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

ЮРГИНСКОГО РАЙОНА 

 

Первые русские населенные пункты на современной территории Юргинского района 

появились в 1659 году в количестве 3-х деревень: Басалаева, Зеледеево и Филонова. 
 

1. д. Басалаева (первая) ---  основана конным казаком Осипом Басалаевым в 1659г. В 

списке деревень, приведенном Г.Ф. Миллером в описании Томского 

уезда, составленном им во время пребывания в Томске в 1734г., 

расположение Басалаевой указано на р. Лебяжьей в 2,5 верстах выше по 

течению от д. Малютиной, т.е. между нынешними деревнями Милютино 

и Филоново. По ревизским сказкам 1811 и 1816 годов порядок ее 

расположения в ряду деревень по р. Лебяжьей совпадает со сведениями 

Миллера. Деревня приведена на карте в чертежной книге Сибири 1701г. 

С.У. Ремезова и перечне деревень Колыванской области 1782г. По 

ревизским сказкам крестьян Тутальской волости в Басалаевой учтено в 

1811 и 1816г.г. по 7 семей, из них по 2 семьи Басалаевых. Деревня 

прекратила свое существование в 1821году. Канцелярией Колывано-

Воскресенского горного начальства часть жителей этой деревни была 

переведена в деревню Буготацкую Кайлинской волости (Тогучинский 

район), а часть в деревни Талую и Филоново Тутальской волости. 

В конце XVII века в 1681г. была основана еще одна деревня Басалаева вторая, о чем 

будет сказано подробнее при описании деревни Татариновой. 
 

2. с. Зеледеево  ---  основано в 1659г. служилыми людьми на левом берегу реки Томи в 52 

верстах от Томска, упоминается на карте Ремезова 1701г. и в списке 

деревень Миллера, 1734г. С 1686г. имела также второе название --- с. 

Фроловское. Близость к Томску и Сосновскому острогу, выгодное 

положение в транспортном отношении по р. Томи, а затем и по 

Сибирскому тракту, проходившему прямо по селу, способствовали его 

быстрому росту. К началу XVIII века в поселении появилась 

Флоролавровская церковь, и оно получило статус села. В 1670г. в 

Зеледеево учтено 11 дворов, в 1703г. – 33 двора. По ревизии 1811г. в 

нем учтено 45 крестьянских семей, из них четыре семьи Турнаевых. К 

приходу Флоролавровской церкви относились деревни: Варюхина, Б. 

Черная, Кожевникова, Томилова, Асанова (на Томи), Елгина, Мальцева, 

Лукина, Макурина, Ново-Макурина. В 1926г. в Зеледеево было учтено 

219 хозяйств и 1157 жителей, входила в состав Болотнинского района. 
 

3. д. Филонова  ---  основана в 1659г. служилыми людьми на берегу реки Лебяжьей, в 72 

верстах от Томска. Миллер в списке деревень Томского уезда в 1734г. 

указывает расположение этой деревни на реке Лебяжьей рядом с д. 

Басалаевой. Н.Ф. Емельянов приводит двойное название этой деревни 

--- Филонова (Асанова). Видимо, какая-то связь в названиях между д. 

Филоновой и Асановой на Томи имела место, т.к. Крашенинников, 

проплывавший по Томи в октябре 1734г. и лично видевший все 

деревни по ее берегам, в своем реестре деревень указывает деревню 

Осанову или Силонову (так у него записано современные названия - 

Асанова или Филонова) на левом берегу Томи, в 3,5 верстах от устья р. 

Лебяжьей. Видимо, фамилия Асановых имеет какое-то отношение к 

основанию д. Филоновой, либо наоборот – фамилия Филоновых  - к 

основанию д. Асановой. По исследованиям И. Ю. Ускова (науч. р. 37) 
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в XVIII – XIX веках в обеих деревнях, Филоновой и Асановой 

ревизиями населения были учтены жители, носившие фамилии и 

Филоновых и Асановых. По ревизии 1811г. в д. Филоновой учтено 10 

крестьянских семей, из них 5 семей Филоновых. В 1926г. в д. 

Филоновой было учтено 98 хозяйств и 510 жителей. 

Во второй половине XVII века территория района продолжала заселяться и, к началу 

XVIII века было основано уже более двух десятков деревень. 
 

4. д. Алабугина (Алабучинка)  ---  основана в 1683г. пашенным крестьянином Иваном 

Алабугиным на реке Лабунь, притоке реки Чубур. В списке деревень 

Томского уезда 1734г. Миллер указал положение этой деревни на реке 

Чубур. На карте Томской губернии 1816г. деревня Алабугина указана на 

том же месте, где в настоящее время находится деревня Алабучинка. По 

ревизиям 1811 и 1816г.г. в д. Алабугиной было учтено 19 и 18 

соответственно крестьянских семей, из них было по 8 семей Алабугиных 

и Басалаевых и по 2 семьи Чернышовых. В списках населенных мест 

Томской губернии 1859, 1893, 1899 и 1904г.г. д. Алабугина отсутствует. 

Канцелярией Колывано-Воскресенского горного начальства жители д. 

Алабугиной в 1830г. были переведены в деревню Новомальцеву в 

окрестности деревни Мальцевой ближе к Сибирскому тракту. Как 

самостоятельное поселение д. Новомальцева была учтена в материалах 8, 

9 и 10 ревизий. В списках населенных мест Томской губернии с 1859г. д. 

Новомальцева не значится, она соединилась с деревней Мальцевой. 

Деревня Алабучинка появилась в списках населенных мест Томской 

губернии в 1911г. как переселенческий поселок. Расстояние от д. 

Мальцево до Алабучинки около 10 км. Переселенческие власти Томской 

губернии поселили, видимо, переселенцев на ранее обжитые места, где 

издавна были дороги и пашни. В 1926г. в д. Алабучинке было учтено 30 

хозяйств и 165 жителей, входила она в состав Болотнинского района.  
 

5. д. Алаева  ---  основана в 1693г. посадским человеком Семеном Алаевым на речке Малой 

Черной, впадающей в р. Большую Черную примерно в 300 метрах от 

берега Томи, расстояние до Томска 41 верста. Алаева указана на карте 

Ремезова 1701г. и в списках деревень Миллера 1734г. На карте Томской 

губернии  1816г. Алаева показана как две деревни на разных берегах р. 

Малой Черной. В 1926г. в д. Алаевой было учтено 128 хозяйств и 544 

жителя, входила она в состав Коларовского района Томского округа. 
 

6. д. Анкудинова (Анкундинова)  ---  основана в 1662г. пашенным крестьянином Марком 

Анкудиновым на берегу реки Томи в 63 верстах от 

Томска. В 1670г. в ней учтено по сведениям Н.Ф. 

Емельянова 9 дворов. 
 

7. д. Асанова  ---  основана в 1694г. казачьим сыном Афанасием Асановым на берегу реки 

Томи в 62 верстах от Томска. 
 

Обе последние деревни упоминаются в списках деревень Миллера и реестре деревень 

Крашенинникова 1734г., при чем Крашенинников сообщает, что между д. Анкудиновой и 

Асановой стоят Басалаевы юрты, в которых «прежде довольно татар жило, но лет с 20 назад 

как все оные татары врозь разошлися, и ныне только две юрты осталися». Более 150 лет две 

деревни существовали самостоятельно. Необходимо также отметить, что в ведомости 

населения Томского округа, учиненной в Томской казенной экспедиции по сведениям, 

полученным от земских судов, датированной мая 14 дня 1807г. (архивный документ ГАТО, 

фонд 144, опись 1, дело 1, лист 68 об. – 69) деревня Асанова на Томи Тутальской волости 
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учтена как два отдельных населенных пункта, при этом, та часть деревни, которая 

располагалась ближе к д. Анкудиновой, в упомянутой ведемости записана как д. «Осанова» 

(писарь, заполнявший данную ведомость, сначала написал первую букву в названии деревни 

«А», но потом исправил ее на «О»), в которой учтено 26 душ мужского пола, вторая часть 

деревни, располагавшаяся ниже по течению р. Томи, записана как д. «Осанова», в которой 

учтено 13 душ мужского пола. Ревизией 1811г. было учтено в д. Асановой и д. Анкудиновой 

по 9 крестьянских семей, из них в Асановой учтено 3 семьи Батраниных и 2 семьи Асановых, 

в деревне Анкудиновой учтено 3 семьи Голишевых и только одна семья Анкудиновых. 

Постепенно в д. Асановой количество дворов и жителей увеличивалось быстрее, чем в д. 

Анкудиновой. В 1816г. в д. Асановой учтено 47 душ мужского пола, а в Анкудиновой 22 

души мужского пола. К концу XIX века обе деревни объединились и с 1893г. учитывались 

как одна деревня Асанова, которая прекратила свое существование в последней четверти XX 

века. В 1926г. в д. Асановой было учтено 115 хозяйств и 532 жителя. 
 

8. д. Безменова  ---  основана в 1684г. пашенным крестьянином Филиппом Микулаевым на 

правом берегу р. Лебяжьей, в 76 верстах от Томска. Упоминается в 

списке деревень Томской губернии Миллером в 1734г. Деревня более 

полутора сотен лет была малодворной, по ревизии 1811г. в ней было 

учтено 7 крестьянских семей, из них 4 семьи Безменовых. В 1926г. в 

деревне было учтено 72 хозяйства и 381 житель, входила она в состав 

Болотнинского района. 
 

9. д. Бжицкая (Годунова) ---  основана в 1694г. пешим казаком Петром Бжицким на реке 

Лебяжьей в 91 версте от Томска, упоминается в списке 

деревень Миллера 1734г. Деревня носила второе название 

«Годунова», как поясняется в списках населенных мест 

Томской губернии 1893 и 1899 годов, так деревня 

называлась поуличному. В списке населенных мест 1911г. 

второе название ошибочно было указано «Додунова», 

которое некоторые краеведы и журналисты приводят в 

своих публикациях. В первой четверти XX в. население 

деревни резко увеличилось. В 1926г. в ней было учтено 602 

жителя и 119 хозяйств, располагавшихся на берегах р. 

Лебяжьей и Черемушки, в деревне была открыта школа. 
 

10.  д. Варюхино  ---  основана в 1682г. конным казаком Данилой Бабарыкиным на курье р. 

Томи в 45 верстах от Томска. Еще ранее, в 1672г. конным казаком 

Степаном Бабарыкиным в этом же месте была основана д. Бабарыкина, 

которая к 1734г. соединилась с деревней Варюхино. В списке деревень 

Томского уезда Миллер называет эту деревню «Варюхина или 

Бабарыкина». Таким образом, 1672 год можно считать датой 

основания нынешней деревни Варюхино. Выгодное положение 

деревни, близость к р. Томи и прокладка Сибирского тракта 

способствовали ее быстрому росту. В 1703г. это была самая большая 

по количеству дворов русская деревня на территории Юргинского 

района. По административной реформе в конце XVIII века была 

создана Варюхинская волость с волостным правлением в д. 

Варюхиной. Через всю деревню проходил Московско-Сибирский 

тракт, здесь была узловая почтовая станция, через которую проходили 

пути на Томск, Кузнецк, Тару, Барнаул и переправа через Томь на село 

Ярское. В д. Варюхиной так же был оборудован этап для 

конвоирования ссыльных. В 1926г. в деревне было учтено 267 хозяйств 
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и 1325 жителей, входила она в состав Коларовского района Томского 

округа.  
 

11.  д. Кожевникова (Забабурина)  ---  основана в 1689г. казачьим сыном, Степаном 

Кожевниковым и посадским человеком Иваном Забабуриным на р. 

Малой Черной, в 66 верстах от Томска. До середины XIX века эта 

деревня была малодворной. Располагалась на северной окраине 

территории подведомственной канцелярии Алтайского (заводского) 

округа в глухом таежном месте, она иногда даже не была учтена в 

материалах ревизии населения (2-ая ревизия в 1747г.). 

Путешественники XVIII века, посетившие Томский уезд, в своих 

дневниковых записках приводили разные названия этой деревни. Как 

известно, современная деревня Кожевниково располагается на обеих 

берегах р. Малой Черной. Однако до середины XVIII века на ее месте 

располагались две разные деревни: собственно Кожевниково и д. 

Лоншакова (Лоншикова), основанная в 1686г. пашенным 

крестьянином Григорием Печкиным. По сведениям академика И.Г. 

Гмелина, проезжавшего в 1741г. по почтовой дороге из Томска в 

Чаусский острог, пролегавшей через эти деревни, д. Лоншакова уже 

была оставлена жителями. Деревню Кожевникову (Забабурину) 

Гмелин в своем дорожном дневнике назвал Санкина (Панова). В 

середине XIX века к малодворной д. Кожевниковой (д. Лоншаковой 

уже не существовало) начали подселяться староверы (кержаки) из 

Пермской губернии, вытесняя старожилов этой деревни на 

Московский тракт в д. Мальцеву, Варюхину и с. Зеледеево. 

Постепенно староверы заселили оба берега р. Малой Черной, т.е. д. 

Кожевникову и ранее покинутую к 1741г. д. Лоншакову. К 1875г. 

староверы д. Кожевниковой основали деревню Макурину и д. Ново-

Макурину. Согласно материалам переписи населенных пунктов в 

1926г. дата основания д. Кожевниковой указана 1868г., однако это 

совершенно неверно и убедительно опровергнуто архивными 

материалами и научными исследованиями. В 1926г. в деревне было 

учтено 108 хозяйств и 498 жителей, входила она в состав 

Болотнинского района. 
 

12.  д. Лебяжье-Асанова  ---  1682г. (д.у.), точная дата основания деревни неизвестна, 

деревня основана на берегу р. Лебяжья в 89 верстах от 

Томска. Точно установлено, что казачий сын Литосов в 

1673г. внес вклад землей по р. Лебяжьей Томскому 

Алексеевскому мужскому монастырю по духовному 

завещанию. Эта земля принадлежала Зиновию Литосову с 

1661г., но была ли на этой земле заимка или деревня 

неизвестно. По сведениям Д.Н. Беликова в 1682г., в деревне 

Лебяжьей, как она называлась первоначально, 

Алексеевскому монастырю принадлежало несколько дворов. 

К 1703г. д. Лебяжья и село Пача являлись основными 

поставщиками хлеба в монастырскую вотчину. По 

неизвестной причине деревня отсутствует в списке деревень 

Томского уезда Миллера в 1734г. Возможно, Миллер назвал 

её д. Глухатова со слов опрошенных в г. Томске крестьян, 

такая деревня числится в его списке на р. Лебяжьей рядом с 

д. Бжицкой. В 1926г. в деревне Лебяжье-Асановой было 
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учтено 190 хозяйств и 925 жителей, входила она в состав 

Болотнинского района. 
 

13.  с. Проскоково (Киндирепская)  ---  основано в 1691г. пешим казаком Василием Лузиным 

и конным казаком Игнатием Томиловым на реке Кандереп перед 

впадением ее в р. Лебяжью, в 76 верстах от Томска. Первоначально 

носила название по реке, которая в то время называлась Киндиреп. В 

списке деревень Г.Ф. Миллера в 1734г. указана под названием Томилова, 

по фамилии одного из основателей деревни. Впервые название 

«Проскоково» в архивных документах встречается  в 1763г. по фамилии 

поселившихся в нем Проскоковых. До прокладки Сибирского тракта д. 

Проскокова была малодворной, в 1811г. в ней было учтено 15 

крестьянских семей, в 1816г. – 18 семей, из них 7 семей Проскоковых, 6 – 

Лузиных, 2 – Томиловых, 2 – Свиридовых и 1 семья Елгиных. Сибирский 

тракт был проложен через д. Проскокову в первой четверти XIX века 

(точная дата неизвестна). До этого времени дорога, по которой 

осуществлялось регулярное почтовое и хозяйственное сообщение между 

Колыванью и Томском по территории Болотнинского и Юргинского 

районов, проходила через деревни и села: Ояш – Елбак – Зудово – 

Елизарово – Большую Черную – Кожевниково – Варюхино и далее на 

Томск. Проскоково задолго до прокладки через него Московско-

Сибирского тракта получила свое название от фамилии Проскоковых. 

Расхожая байка о том, что деревня получила свое название от слова 

проскочить (купцам через окрестности этой деревни по тракту) явно не 

состоятельна. В ревизских сказках 1811 и 1816г. писари, проводившие 

переписи населения Тутальской волости, название деревни и фамилии 

записывали – «Порскокова» и «Порскоков». Сибирскому тракту 

Проскокова обязана своему быстрому росту, переименованию из деревни 

в село, которое к концу XIX века наравне с д. Варюхиной стало 

крупнейшим населенным пунктом Юргинского района. К 1863г. в с. 

Проскоково появляется православная церковь и почтовая станция, а к 

1893г. сельское училище, почтово-телеграфное отделение, приемный 

покой, этап, квартиры: земского заседателя, сельского врача, фельдшера и 

повивальной бабки; хлебозапасный магазин и питейное заведение. В 1868 

году 15 июля (по старому стилю) в с. Проскоково отмечал свой день 

рождения Великий Князь Владимир Александрович. В 1893г. в 

Проскоково учтено 98 дворов, из них 87 крестьянских и 11 не 

крестьянских, всего жителей обоего пола 416 человек. В Проскоково с 

1863 г. до 30-х годов XX века находился приход церкви Святой Троицы, в 

который входили: с. Проскоково, деревни: Филонова, Безменова, 

Троицкая, Турнаева (до 1914г.), Талая (до 1910г.), Чахлова, 

Шелковникова, Шитикова, Лебяжья-Асанова, Бжицкая, переселенческие 

поселки Кандерепский, Борзинский, Северный. В 1926г. в с. Проскоково 

было учтено 220 хозяйств и 1005 жителей, входило оно в состав 

Болотнинского района. 
 

14.  д. Талая (Тутальская)  ---  основана в 1692г. пашенным крестьянином Кобылиным на 

реке Талой при впадении ее в Томь, в 86 верстах от Томска. Длительное 

время во всех официальных документах, включая и перепись 1926г., носила 

двойное название «Тутальская (Талая)», иногда записывалась «Тутальская 

(Тальская, Тала)», на карте Томской губернии 1816г. указана одним 

названием «Тутальская». До установления Советской власти являлась 

центром Тутальской слободы с 1792г., а с 1797г. – центром Тутальской 
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волости, одной из самых крупных в Томском уезде. В списке деревень 

Томского уезда в 1734г. Миллер указал одно название деревни «Талая». 

Второе название этой деревни «Тутальская» появилось в середине XVIII века. 

И связано, видимо, появление второго названия этой деревни с массовым 

переселением татар-тутальцев с берегов р. Чулыма (профессор Н.А. Томилов 

Чулымских татар называл Чулымскими тюрками) на берега р. Оби и Томи. 

Еще с XVII века на берегах р. Чулыма существовала инородная Тутальская 

(Туталова) волость с центром в д. Туталы (на территории современного 

Тегульдетского района Томской области). К середине XVIII века часть татар-

тутальцев переселилась на берега р. Оби и образовала Обско-Тутальскую 

волость (по левобережью Оби, выше места впадения р. Томи и в междуречье 

Оби и Томи). Некоторая часть татар-тутальцев поселилась в деревнях на 

берегах р. Томи, возможно, и в д. Талой (документальных подтверждений не 

найдено). С. П. Крашенинников в своем дорожном дневнике 1734г. отметил, 

что в д. Вершининой (расположенной примерно в 35 верстах от Томска вверх 

по р. Томи) совместно с русскими проживали татары-тутальцы. Постепенно 

название «Тутальская» закрепилось за д. Талой и за образованной в среднем 

течении р. Томи волостью. В списке населенных мест Колыванской области 

за 1782г. д. Талая официально именуется «Тутальская (Тала)». По ревизии 

1811г. в д. Талой учтена 31 крестьянская семья, в том числе 7 семей 

Мельниковых , 3 семьи Турнаевых. В 1911г. в Талой учтено 122 двора и 713 

жителей, из них 351 мужского пола и 362 женского. В селе была церковь, 

волостное правление с почтовой операцией, сельское училище, 3 

мануфактурных лавки, 2 водяных мельницы, кузница, казенная винная лавка, 

сельскохозяйственный склад. Через д.Талую пролегал Томско-Кузнецкий 

земский тракт. В Талой (Тутальской) с апреля 1910г. до 30-х годов XX века 

находился приход церкви Святого Николая Мирликийского Чудотворца, в 

который входили деревни: Талая, Покровка, Михайловка (Крутой Лог), 

Солонцовка, Пятково, Усть-Искитимская. В 1926г. в деревне Талой было 

учтено 167 хозяйств и 820 жителей. 
 

15.  д. Томилова  ---  основана в 1670г. конным казаком Игнатием Томиловым на реке Томи  

в 57 верстах от Томска. Деревня упоминается в списке деревень 

Томского уезда Г.Ф. Миллером и в дневнике путешествия С.П. 

Крашенинникова в 1734г. В своем дневнике Крашенинников записал, 

что 4 октября (по старому стилю) 1734г. лодки его экспедиции 

приплыли к Сосновскому острогу, где должны были сменить 

работников, но из-за мелей в протоке у острога пристать было 

невозможно. Поэтому экспедиция пристала против острога у д. 

Томиловой. По ревизиям 1811 и 1816г. в деревне учтено 20 и 16 

крестьянских семей соответственно, из них 7 семей Солдатовых и 3 

семьи Мироновых. В списке населенных мест Сибирского края, 

составленном по материалам переписи 1926г., указана дата основания 

д. Томиловой 1816г. Однако свидетельства путешественников, а так же 

архивные документы это убедительно опровергают. Возможно, 1816г. 

является датой переселения д. Томиловой на коренной, высокий берег 

Томи и берег Чубура, подальше от русла Томи, из-за случавшихся 

больших наводнений, заливавших деревню. В 1926г. в деревне было 

учтено 82 хозяйств и 425 жителей, входила она в состав Болотнинского 

района. 
 

16.  д. Троицкая (Митянова)  ---  основана в 1691г. служилыми людьми на реке Кандереп в 

83 верстах от Томска, упоминается в списке деревень 
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Миллера в 1734г. До середины XIX века деревня была 

малодворной, по ревизии 1816г. в ней учтено 6 семей. 

Прекратила свое существование в конце XX века. В 1926г. 

в деревне было учтено 139 хозяйств и 700 жителей, 

входила она в состав Болотнинского района. 
 

17.  д. Усть-Искитим  ---  основана в 1689г. пешим казаком Астафием Червевым, при 

впадении р. Искитим в Томь, в 96 верстах от Томска. В 

настоящее время Усть-Искитим входит в состав г. Юрги. До 

начала XIX века деревня была малодворной, по ревизиям 

1811- 1816г. в ней было учтено 3 и 4 русских крестьянских 

семьи соответственно. В 1811г. учтено 2 семьи Балахниных и 

одинокий житель Червев, в 1816г. 3 семьи Балахниных и 

одинокий житель Червев. К началу XIX века в Усть-Искитиме 

на постоянное место жительство стали оседать татарские 

семьи. Г.Ф. Миллер в описании Томского уезда в 1734г. 

указывает все татарские волости и русские деревни, в которых 

постоянно проживали татары. В д. Усть-Искитим татарского 

населения он не отмечает. Впервые о проживании татарского 

населения в д.Усть-Искитим указано в ведомости о населении 

Томского округа за 1805год. По ревизии 1816г русское 

население д.Усть-Искитим было учтено в Тутальской волости, 

а татарское население – в Телеутской инородной волости. В 

1911г на территории д.Усть-Искитим были административно 

выделены 2 русских выселка:Алексеевский и Балахнинский, а 

татарское население было отнесено к Телеутской инородной 

волости. По переписи 1926г выселки Алексеевский и 

Балахнинский были учтены как один населенный пункт - 

деревня Двух-Сельная. В 1926г. в деревне Усть-Искитим было 

учтено 132 хозяйства и 686 жителей и в д. Двухсельной было 

учтено 81 хозяйство и 447 жителей. 
 

18.  д. Чахлово  ---  основана в 1683г., пашенным крестьянином Тихоном Чахловым с братом 

на р. Лебяжьей, в 80 верстах от Томска. Упоминается в списке деревень 

Г.Ф. Миллера в 1734г. По ревизским сказкам в 1811г. в д. Чахловой 

учтено 11 семей, из них 7 семей Чахловых, 3 – Лузиных и одна семья 

Басалаевых. В 1926г. в деревне было учтено 115 хозяйств и 579 

жителей, входила она в состав Болотнинского района. 
 

Во второй половине XVII века на территории Юргинского района было основано еще 

несколько мелких деревень, которые прекратили свое существование к середине XIX века. 
 

19.  д. Куженкина  ---  основана в 1660г. конным казаком Григорием Некрасовым на реке 

Куженке при впадении ее в р. Томь, примерно в одном км. выше по 

течению от деревни Пятково, так показано на карте Томской 

губернии от 1816г. В списке деревень Г.Ф. Миллера в 1734г. указана 

на левом берегу р. Томи , напротив д. Моховой. По ревизиям 1811 и 

1816г. в д. Куженкиной учтено по две семьи. В списке населенных 

мест Томской губернии 1859г. данная деревня уже отсутствует, ее 

жители переселились в д. Пятково. 
 

20.  д. Лебедева  ---  основана в 1663г. пашенным крестьянином Данилой Лебедевым на 

речке Канок, примерно в 54 верстах от Томска. В списках русских 

деревень, относящихся к Томскому уезду, Г.Ф. Миллер, во время 
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пребывания в Томске в октябре 1734г., указал точное расположение 

этой деревни – на речке Канок, в 7 верстах от Сосновского острога. 

На карте Томской губернии 1816г. д. Лебедева показана на речке, 

протекающей недалеко от с. Зеледеева, название речки на карте не 

указано, но это, видимо, речка Канок. Деревня Лебедева всегда была 

малодворной и малонаселенной. В 1795г. в ней учтено 9 семей и 33 

души мужского пола. В ревизских сказках крестьян Тутальской 

волости в 1811г. (шестая ревизия населения) перечислены фамилии 9 

крестьянских семей в д. Лебедевой, из них 6 семей Лебедевых и по 

одной семье Весниных, Захаровых и Немировых. Однако в графе 

убывших жителей этой деревни указано, что между 5 и 6 ревизиями 

населения 4 семьи Лебедевых переселились в д. Лукину, по одной 

семье Лебедевых переселились в д. Чернышову и д. Черную. Семьи 

Захаровых и Немировых переселились в д. Кожевникову, а семья 

Весниных переселилась в д. Черную. В материалах седьмой ревизии 

населения в 1816 году д. Лебедева не значится, т.к. ее жители 

переселились в упомянутые выше деревни, из которых д. Лукина и д. 

Чернышова полностью переселились к 1825г. в д. Новомальцеву на 

Московский тракт. Деревня Черная  в середине тридцатых годов XIX 

века также переселилась на новый участок Московского тракта в д. 

Новомальцеву. По сведениям Н.Ф. Емельянова (23) в середине XVIII 

века в Сосновском стане возникла еще одна деревня Лебедева на 

правом берегу Томи, о чем подробнее будет сообщено при описании 

старейших деревень на территории Яшкинского района. 
 

21. д. Немирова (на Елани)  ---  основана в 1673г. конным казаком Осипом Немировым. На 

карте Томской губернии 1816г. такая деревня показана 

между д. Кожевниково и с. Зеледеевво. В списке деревень 

Г.Ф. Миллера в 1734г. указано расположение д. Немировой 

на ручье, впадающем в реку Канок.В ревизских сказках 

1811-1816г и списках населенных мест Томской губернии 

д.Немирова не значится. 
 

В начале XVIII века образование новых населенных пунктов на территории Юргинского 

района продолжалось и были основаны новые деревни. 
 

22.  д. Елгина  ---  основана в 1704г. пешим казаком Кириллом Елгиным на р. Лебяжьей в 63 

верстах от Томска. В списке деревень Г.Ф. Миллера указано, что д. 

Елгина расположена на р. Лебяжьей в одной версте от Сосновского 

острога, т.е. практически на берегу р. Томи. Это расстояние явно не 

соответствует действительности. С.П. Крашенинников, проплывавший по 

Томи в 1734г., в реестре деревень по берегам р. Томи д. Елгина не 

упоминает. Реальное расстояние от Елгиной до Сосновского острога 

около 12 км. В 1811г. в Елгино учтено 12 семей, из них 11 носило 

фамилию Елгиных. В 1816г. учтено 16 семей , из них 15 семей Елгиных и 

одна семья Филоновых. Необходимо также отметить, что еще до 1704г. 

на речке Кандереп была основана (точная дата неизвестна) тоже деревня 

Елгина, в которой в 1703г. было учтено при подворной переписи два 

двора. В 1811г. в этой деревне учтено 3 семьи, все Елгины. В 1816г. 

учтено 7 семей и все Елгины. Кроме этого в деревне Мальцево в 1811г. 

учтено 3 семьи Елгиных и одна семья Елгиных проживала в Проскоково. 

В начале XIX века фамилия Елгиных являлась одной из самых 

распространенных в Тутальской волости. Деревня Елгина на Кандерепе 
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располагалась между д. Троицкой и Проскоково, была малодворной и к 

середине XIX века прекратила свое существование. В 1926г. в деревне 

Елгино, расположенной на р. Лебяжьей, было учтено 94 хозяйства и 498 

жителей. 
 

23.  с. Мальцево  ---  основано в 1704г. казачьим сыном Григорием Мальцевым на р. Чубур, в 

58 верстах от Томска. В списке русских деревень, относящихся к 

Томскому уезду, Г.Ф. Миллер указал д. Мальцеву на р. Чубуре, 

проезжая по Томской дороге из Кузнецка в Томск в октябре 1734г. В 

1811 году в материалах шестой ревизии населения в д. Мальцевой 

было перечислено 12 крестьянских семей, из них 9 семей Мальцевых и 

3 семьи Елгиных. Однако в графе убывших жителей деревни указано, 

что между 5 и 6 ревизиями четыре семьи Мальцевых самовольно 

переселились в д. Кривояшенскую Кайлинской волости, а 3 семьи 

Елгиных переселились в соседние деревни Тутальской волости и таким 

образом в д. Мальцевой осталось 5 семей и 20 жителей мужского пола 

(женщины не учитывались). В 1816г. в д. Мальцевой учтено 7-ой 

ревизией населения 4 семьи и 17 душ мужского пола, все носили 

фамилию Мальцевы. Из-за дальнего расстояния от Алтайских заводов, 

на которых крестьяне деревень, расположенных на Кабинетских 

землях, принадлежавших царской семье, ежегодно отбывали трудовую 

повинность, затрачивая только на дорогу до заводов и обратно от 30 до 

45 дней (без учета времени отработки на заводах), крестьянские 

хозяйства приходили в упадок. Некоторые далеко расположенные от 

заводов деревни в начале XIX века начали постепенно нищать и 

исчезать. Деревню Мальцеву от полного исчезновения спасло то, что в 

первой четверти XIX века в районе д. Мальцевой началась прокладка и 

обустройство Большого Сибирского (Московского) тракта, 

изменившего свое направление  на перегоне с. Ояш — д. Варюхино. 

На новый участок тракта к 1820г. были переселены все жители 

соседних деревень: Чернышовой и Лукиной, в которые к 1811г. 

переселились жители д. Лебедевой. К 1830г. сюда же, на Московский 

тракт, были переселены все жители д. Алабугиной, из них 8 семей 

Алабугиных и 8 семей Басалаевых. Таким образом, рядом с д. 

Мальцевой была образована новая деревня, получившая название 

Новомальцево, в которой по 8 ревизии населения в 1834г. было учтено 

53 души мужского пола. В самой д. Мальцевой в 1834г. было учтено 22 

души мужского пола. С 1834 по 1858 годы обе деревни в ревизиях 

населения учитывались раздельно. С 1859г. д. Мальцева и 

Новомальцева в списках населенных мест Томской губернии 

учитывались как один населенный пункт с названием д. Мальцева. В 

1859г. в ней учтено — 41 двор и 219 жителей обоего пола, практически 

половину жителей ее составляли потомки Григория Мальцева, Ивана 

Алабугина, Данилы Лебедева и Осипа Басалаева. В 1904г. в д. 

Мальцевой учтено 52 двора и 279 жителей. К концу XIX века в д. 

Мальцевой появилась церковная школа грамоты и водяная мельница. В 

1911г. в ней был учтен 61 двор и 427 жителей. В 1926г. в Мальцевой 

было учтено 148 хозяйств и 698 жителей. С 1924 по 1935 годы 

Мальцева входила в состав Болотнинского района, являясь центром 

Мальцевского сельсовета. С 1935г. с. Мальцево входит в состав  

Юргинского района, являясь сначала центром Мальцевского 

сельсовета, а затем сельского поселения. 
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24. с Поперечное (Поперечный Искитим)  ---  по сведениям Н.Ф. Емельянова, изложенным в 

его монографии «Заселение русскими среднего Приобья в феодальную 

эпоху», на странице 153 сказано, что деревня Поперечный Искитим 

основана в 1713г. служилыми людьми Ратковыми. Видимо, это опечатка в 

дате основания деревни, т.к. в этой же монографии на странице 157 

сказано, что при подворной переписи, проведенной в 1703г. в Сосновском 

стане, в д. Поперечный Искитим учтено 10 дворов. Перепись дворов в 

1703г. проводилась во всех существовавших к тому времени деревнях 

Сосновского стана и деревня Поперечный Искитим учтена в этой 

переписи, таким образом датой ее основания является либо 1703г., либо 

еще более ранняя дата. С 1910г. до установления Советской власти 

деревня носила название с. Алексеевское. Поперечный Искитим 

упоминается в списке деревень Г.Ф. Миллера в 1734г., через которую он 

проезжал из Кузнецка в Томск. С 1861г. до 30-х годов XX века в ней 

находился приход церкви Святых Правоверных апостолов Петра и Павла, 

в который входили с. Поперечный Искитим и деревни: Верх-Тайменка 

(до 1915г.), Попова, Корнилова, Арлюкова, Опарино, Белянино, Ново-

Гутова, Шалаева и переселенческие поселки: Глинковский, Красиловский 

(Малый Прямой), Любаровский (Большой Прямой), Артиллерийский, (д. 

Ивановка), Нижне-Шалаевский, Солдатовский, Лево-Сосновский, Право-

Сосновский. В 1926г. в селе Поперечное было учтено 333 хозяйства и 

1630 жителей. 
 

25. д. Татаринова (Басалаева)  ---  основана в 1709г. пешим казаком (фамилия не известна) 

на р. Лебяжьей в 92 верстах от г. Томска, рядом с 

деревней Басалаевой второй, которую основал ранее в 

1681г. конный казак Басалаев. Обе деревни постепенно 

слились в одну и носили двойное название Татаринова-

Басалаева. Располагалась эта деревня на левом берегу р. 

Лебяжьей, несколько ниже по ее течению от 

железнодорожного моста через эту реку. В списке 

деревень Г.Ф. Миллера в 1734г. упоминается деревня 

Басалаева на р. Лебяжьей. В конце XIX века 

большинство жителей этой деревни составляли 

Басалаевы. Жители этой деревни принимали участие в 

прокладке трассы железной дороги на территории 

Юргинского района, о чем поведал Гарин-Михайловский 

в своем очерке «Карандашом с натуры». Деревня 

прекратила свое существование в середине XX века. В 

1926г. в деревне Татариновой было учтено 83 хозяйств и 

422 жителя, входила она в состав Болотнинского района. 
 

В XVIII веке на территории Томского уезда, в том числе и на территории Юргинского, 

Яшкинского и Болотнинского районов, появились деревни и села, точную дату основания 

которых из-за утраты документов по причине пожаров, наводнений, порчи их грызунами и 

насекомыми и т.п., имевших место в XVIII веке в г. Томске, установить по сообщению Н.Ф. 

Емельянова не представляется возможным. Поэтому ниже приводятся даты их первого 

упоминания (д.у.) в архивных документах и письменных публикациях, а также краткие 

сведения о них. Точные фамилии основателей этих деревень и сел не установлены. 
 

26. д. Арлюк (Арлюкова)  ---  1782г. (д.у.). Деревня находилась на р. Прямой Искитим и р. 

Каменной, в 120 верстах от Томска, в 1811г. в ней учтено 14 

семей, из них 2 семьи Арлюковых. Прекратила свое 
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существование около 1980г. В 1926г. в деревне было учтено 

154 хозяйства и 813 жителей, входила она в состав 

Болотнинского района. 
 

27. д. Белянино  ---  1763г. (д.у.), находится на реке Стрельной в 123 верстах от Томска, в 

1859г. учтено 33 двора. Название деревни, наверняка, произошло от 

фамилии основателя или первопоселенца этой деревни. Такая фамилия 

«Белянина» встречается в XVIII в. среди крестьян Среднего Притомья. 

Входила в состав Верхотомской, Пачинской, а с 1860г. Тарсминской 

волостей. В 1926г. в деревне было учтено 126 хозяйств и 554 жителя. 
 

28. с. Большеямное  ---  1782г. (д.у.), расположена на р. Ямной в 130 верстах от Томска. 

Быстрый рост деревни начался во второй половине XIX века, в 

1859г. учтено 24 двора, а в 1893г. 65 дворов. С 1795 по 1858г. 

существовала д. Малоямная, расположенная на одноименной 

речке, которая к 1859г. прекратила своё существование. С 1919г. 

до 30-х годов XX века в Большеямной находился приход церкви 

Святого Николая Мирликийского Чудотворца, в который входили: 

с.Большеямное и деревни: Медынино, Граматуха, Копылово, 

Стрельная. В 1926г. в с. Большеямное было учтено 205 хозяйств и 

1023 жителя. 
 

29. д. Васильевка (Кулаковская/Простокишина)  ---  1782г. (д.у.), расположена на р. Киик, 

впадающей в р. Иню. С момента основания и до Советского периода 

носила название «Кулаковская», а также уличное название 

«Простокишина». Путем сличения старейшей карты Томской губернии от 

1816г. и современных карт Кемеровской области и Юргинского района 

автором данной работы установлено, что Кулаковская и Васильевка - 

одна и та же деревня, расположенная на том же расстоянии от Томска: в 

130 верстах (139 км). По ревизским сказкам (переписи) 1811г. в деревне 

учтено 13 крестьянских семей, из них две семьи Кулаковых и две семьи 

Солдатовых. В 1926г. в деревне было учтено 142 хозяйства и 753 жителя, 

входила она в состав Болотнинского района. 
 

30. с. Верх-Тайменка  ---  расположено на левом берегу Томи в 20 км выше по ее течению от 

г. Юрги. В связи с тем, что во второй половине XVIII века на 

берегах Томи по соседству одна от другой появилось три разных 

деревни под одним названием «Тайменка», получивших, видимо, 

его от одноименной речки Тайменки, правого притока Томи, 

истории этих деревень оказались тесно связанными между собой 

и до настоящего времени достоверно не исследованными. 

По сведениям Д.Н. Беликова первой по времени в 1682г. 

монахами Алексеевского монастыря была основана нынешняя 

деревня Яшкинского района Нижняя Тайменка, на правом берегу 

Томи в устье р. Тайменки. По исследованиям Н.Ф. Емельянова в 

1684г. крестьянами Зиновьевым и Пырсиковым была основана 

деревня Большая Тайменка на правом берегу Томи в двух верстах 

выше по ее течению от устья р. Тайменки, т.е. в том месте, где 

сейчас находится д. Крылова. Местоположения этих деревень 

подтверждаются картой томского уезда из Чертежной книги 

Сибири С.У. Ремезова, 1701г., списком деревень Томского уезда 

Г.Ф. Миллера и дневником путешествия по Томи  С.П. 

Крашенинникова в 1734г. 
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Точная дата основания нынешней д. Верх-Тайменки, на левом 

берегу Томи не известна. Первое упоминание о деревне Тайменка, 

на левом берегу Томи, появилось 1782г. в списке населенных мест 

Колыванской области, опубликованном Д.Н. Беликовым. В списке 

деревень Миллера, в 1734г., на том же самом месте, где в 

настоящее время находится д. Верх-Тайменка, указана д. Чукрева, 

а в дневнике путешествия Крашенинникова в 1734г. на этом же 

месте указана не Чукрева, а д. Брускурова (Проскурова). Видимо 

эта деревня, основанная между 1720 и 1734г. имела двойное 

название, по фамилиям ее первопоселенцев. 

На карте Томской губернии 1816г. на правом берегу Томи 

показана только одна деревня Тайменка (малая). Большой 

Тайменки на этой карте нет. На левом берегу Томи показана д. 

Тайменская и рядом с ней д. Крылова, которая также указана в 

списке населенных мест Колыванской области за 1782г. на левой 

стороне Томи. В научных публикациях по истории заселения 

Притомья с конца XVIII до середины XIX в.в. упоминаются 

только две деревни Тайменки, левобережная – в Тутальской 

волости и правобережная – в Пачинской волости. 

С конца XVIII века д. Большая Тайменка (на правом берегу 

Томи) в материалах ревизий не упоминается, жители этой деревни 

переселились на новые места. По сведениям И.Ю. Ускова жители 

д. Тайменки в 1784г. основали новую деревню Зарубину 

(Топкинский район). Часть жителей правобережной Тайменки 

переселились на левый берег Томи к деревне Чукревой-

Проскуровой, которая стала именоваться д. Тайменкой. По 

ревизским сказкам крестьян Тутальской волости в 1811г. в этой 

деревне учтено 22 крестьянских семьи, из них три семьи имели 

фамилию Пырсиковых, потомков основателей бывшей деревни 

Большой Тайменки на правом берегу Томи. 

Со второй половины XIX века последующая история трех 

упомянутых деревень становится более ясной и доступной для 

изучения, т.к. в списках населенных мест Томской губернии стали 

публиковаться сведения о местоположении сел и деревень, их 

двойные названия (если таковые имелись), количество дворов и 

жителей и другие сведения. С конца XVIII века д. Тайменка, 

находящаяся на территории Юргинского района, носила названия: 

Тайменская, Тайменка-1я, Большая Тайменка и в настоящее время  

- Верх-Тайменка. Нынешняя д. Нижняя Тайменка в Яшкинском 

районе в разные годы с момента основания носила названия: 

Малая Тайменка, Тайменская, Тайменка-2я. На месте бывшей 

Большой Тайменки, на правом берегу Томи, в 1893г. была учтена 

д. Тайменка (Крылова), которая до 1911г. носила это двойное 

название, а с 1911г. до настоящего времени она носит название д. 

Крылова. 

Таким образом, с учетом исторических сведений Г.Ф. 

Миллера, С.П. Крашенинникова, зафиксировавших в 1734г. 

наличие на нынешней территории Верх-Тайменки поселения 

Чукрева-Проскурова дату основания Верх-Тайменки можно 

отнести к периоду между 1720 и 1734 годами. По первой ревизии 

населения в 1720г. деревни Чукревой-Проскуровой еще не было. 

В Верх-Тайменке с 15.02.1915г. до 30-х годов XX века находился 
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самостоятельный приход церкви Вознесения Господня. В 1926г. в 

Верх-Тайменке было учтено 253 хозяйства и 1283 жителя. 
 

31. д. Граматуха  ---  1782г. (д.у.), располагалась на р. Граматухе, прекратила свое 

существование в 1983г. входила в состав Пачинской волости, а с 

1860г.  – в состав Тарсминской волости. В 1926г. в деревне было 

учтено 83 хозяйства и 443 жителя. 
 

32. д. Колбиха  ---  1734г. (д.у.), в этом году она упоминается в списке деревень Г.Ф. 

Миллера в ведомстве Верхотомского острога. Дата её основания лежит 

между 1720и 1734годами. В 1744г. в Колбихе было учтено 63 души 

мужского пола. Деревня основана на реке Колбихе перед впадением ее 

в Томь, на земле, принадлежавшей Томскому Алексеевскому 

монастырю, в 130 верстах от Томска. С самого основания Колбиха 

была достаточно населенной деревней, в 1859г. в ней учтено 42 двора, 

в 1893г. – 63 двора, в настоящее время приходит в упадок. Входила в 

состав Пачинской волости, а с 1860г. в состав Тарсминской волости. В 

1926г. в деревне было учтено 129 хозяйств и 617 жителей. 
 

33. д. Колмаково  ---  1782г. (д.у.), расположена на р. Томи в 125 верстах от Томска. С 

момента основания до конца XIX века была малодворной деревней, в 

1899г. учтено всего 5 дворов, в настоящее время полностью не 

исчезла только благодаря дачникам. Входила в состав Пачинской 

волости, а с 1860г. в состав Тарсминской волости. В 1926г. в деревне 

было учтено 43 хозяйства и 212 жителей. 
 

34. д. Копылово  ---  1782г. (д.у.), расположена на реке Колбихе, в 4 км от трассы Кемерово-

Юрга, расстояние от Томска 125 верст. Название деревни произошло 

от фамилии «Копыловых», являвшихся основателями или 

первопоселенцами этой деревни. Такая фамилия «Копылов» часто 

встречается в архивных документах г. Томска в XVIIв. среди боярских 

детей и служилых людей. На протяжении всего своего существования 

большой населенностью не отличалась, в 1899г. в ней учтено 18 

дворов. Входила в состав Пачинской волости, а с 1860г. в состав 

Тарсминской волости. В 1926г. в деревне было учтено 112 хозяйств и 

613 жителей. 
 

35. д. Лязгина  ---  деревня основана на рубеже XVII и XVIII веков, впервые упоминается  в 

1703г., когда в ней учтен один двор. По ревизиям 1811 и 1816г. учтено 

соответственно 2 и 3 семьи и все Лязгины, предки которых видимо и 

являлись основателями этой деревни. В списке деревень Г.Ф. Миллера в 

1734г. Лязгина расположена на р. Лебяжьей. В списке населенных мест 

Томской губернии 1859г. расположение д. Лязгиной указано также на р. 

Лебяжьей, в 77 верстах от Томска. Судя по очередности записи в 

ревизских сказках, она располагалась между д. Чахлово и д. Безменово 

на р. Лебяжьей. К концу XIX века прекратила свое существование. 
 

36. д. Лукина  ---  1750г. (д.у.), деревня располагалась на речке Малой Северной в 80 верстах 

от Томска, деревня была малодворной, в 1811г. в ней было учтено 9 

семей, из них 4 семьи носили фамилию Лебедевых. Лукина прекратила 

свое существование во второй половине XX века. В 1926г. в деревне было 

учтено 65 хозяйств и 300 жителей, входила она в состав Болотнинского 

района. 
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37. д. Митрофанова  ---  1782г. (д.у.), расположена в 114 верстах от Томска. Как 

свидетельствуют сведения путешественников Г.Ф. Миллера 

и С.П. Крашенинникова, в 1734г. на месте д. Митрофановой 

уже была деревня. В списке деревень Томской губернии 

Миллер называл эту деревню «Нарымскова», а 

Крашенинников в своем реестре деревень указывает д. 

«Пашкову». Названия этой деревни: первоначальное 

«Нарымскова» и последующее «Митрофанова» произошли, 

видимо, от фамилий поселенцев этой деревни. Такие 

фамилии служилых людей и приписных крестьян 

встречаются в архивных документах XVII – XVIIIвв. Как бы 

эта деревня в то далекое время не называлась, но упомянутые 

сведения путешественников свидетельствуют о том, что д. 

Митрофанова основана ранее 1782г., видимо между 1720 и 

1734 годами на землях, принадлежавших Алексеевскому 

монастырю. В материалах переписи 1926г. указана дата 

основания д. Митрофанавой 1702г., однако в материалах 

ревизии населения в 1720г. такая деревня не значится. С 

момента учреждения волостей  до 1860г. входила 

административно в состав Пачинской волости, с 1860г. – в 

состав Тутальской. В 1926г. в деревне было учтено 95 

хозяйств и 457 жителей. 
 

38. д. Ново-Гутово (Суркова)  ---  1811г. (д.у.) деревня располагалась на р. Стрельной и р. 

Васькиной в 120 верстах от Томска. Первоначально 

носила название Суркова В начале XX века была 

достаточно крупной деревней. В 1899г. в ней учтено 99 

дворов. К 1980г. прекратила свое существование. 

Входила в состав Тарсминской волости. В 1926г. в 

деревне было учтено 196 хозяйств и 990 жителей. 
 

39. с. Новороманово (Убиенная)  ---  1734г. (д.у.), деревня была основана в первой половине 

XVIII века на земле, принадлежащей Томскому 

Алексеевскому монастырю. Дата её основания лежит 

между 1720и 1734годами. Впервые д. Убиенная 

упоминается в реестре деревень С.П. Крашенинникова 

в 1734г. До 1913г. носила название «Убиенная», 

расположена на берегу Томи при впадении в нее р. 

Убиенной. До начала XX века по численности 

населения отставала от своих соседей д.д.Митрофаново 

и Верх-Тайменки, но в Советское время быстро 

развивалась и превратилось в крупное село. С момента 

образования волостей входила в состав Пачинской, а с 

1860г. Тутальской волости. В 1926г. в Новороманово 

было учтено 109 хозяйств и 614 жителей. 

 

40. д. Поповка (Попова)  ---  1734г. (д.у.), располагалась в устье речки Поповки, при 

впадении ее в Томь. Упоминается в списке деревень Г.Ф. 

Миллера в 1734г. Дата её основания лежит между 1720 и 

1734 годами. Деревня была малодворной до середины XIX 

века. В 1859г. в ней учтено 8 дворов. Прекратила свое 

существование в середине XX века. В 1926г. в деревне 

было учтено 89 хозяйств и 462 жителя. 
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41. д. Пятково (Куженкина)  ---  1763г. (д.у.). Расположена на берегу Томи при впадении в 

нее р. Пятковой, в 80 верстах от Томска. До середины XIX 

века деревня была малодворной, в 1811 и 1816 годах в ней 

учтено по 8 семей. И.Ю. Усков приводит второе название 

«Кудейкина», но, возможно, это описка или опечатка и 

второе название д. Пятково – Куженкина, т.к. обе деревни 

находились рядом и со временем соединились. В 1926г. в 

деревне Пятково было учтено 73 хозяйства и 384 жителя. 
 

42. д. Чернышова  ---  точная дата основания этой деревни не установлена, первое 

упоминания о ней (д.у.) относится к 1763г. Очевидно, что названа 

она по фамилии ее первопоселенца. Деревня располагалась на р. 

Чубуре, не далеко от д. Мальцевой. На карте Томской губернии 

1816г. д. Чернышова показана немного выше по течению р. Чубур 

от д. Мальцевой. Некоторые старожилы деревни Мальцевой 

сообщают, что д. Чернышова располагалась несколько ниже по 

течению р. Чубур от д. Мальцевой. Но это, видимо, была 

мельница, появившаяся на р. Чубур в конце XIX века, а не д. 

Чернышова, исчезнувшая около 1820г., когда ее последние две 

семьи, Чернышовы и Лебедевы, переселились в д. Новомальцеву. 

Весь период своего существования д. Чернышова была 

малодворной, в 1811г. в ней было учтено 4 крестьянских семьи и  

6 душ мужского пола, а в 1816г. учтено 2 семьи и 4 души 

мужского пола. 
 

43. д. Шитиково  ---  1782г. (д.у.), располагается на р. Лебяжьей в 85 верстах от Томска, до 

второй половины XIX века деревня была малодворной. До середины 

XIX века административно относилась к Кайлинской волости, а 

затем, во второй половине XIX века, переведена в состав Тутальской 

волости. В 1926г. в деревне было учтено 140 хозяйств и 740 жителей. 
 

44. д. Юрманово (Лешакова)  ---  1795г. (д.у.), расположена на р. Лиственке при впадении ее 

в р. Стрельну. Деревня к началу XXI века практически прекратила 

свое существование. Входила в состав Пачинской, а с 1860г. – в 

состав Тарсминской волости. В 1926г. в деревне было учтено 128 

хозяйств и 589 жителей. 
 

На территории Юргинского района в XVII начале XVIII века кроме упомянутых выше, 

возникло несколько населенных пунктов, которые прекратили свое существование в 

середине XVIII века. Сведения о них сохранились только в историко-географическом 

описании (в списке деревень, относившихся к Сосновскому острогу) Томского уезда Г.Ф 

Миллера 1734г. и научных работах Н.Ф. Емельянова и И.Ю. Ускова. 

Деревня Малютина  ---  согласно монографии  М.Ф Емельянова «Заселение русскими 

Среднего Приобья в феодальную эпоху» основана в 1673г. казачьим сыном Трофимом 

Малютиным. В списке деревень, относящихся к Сосновскому острогу в 1734г. Г.Ф. 

Миллером указано местоположение д. Малютиной на р. Лебяжьей, несколько выше по ее 

течению от д. Елгиной. 

Однако после 1734г. ни в архивных документах, ни в научных публикациях сведений о д. 

Малютиной не обнаружено. Нет ее ни в ревизских сказках Тутальской волости за 1811 и 

1816 годы, ни в списках населенных мест Томской губернии на 1859, 1893, 1899 годы, ни на 

старейшей карте Томской губернии за 1816 год. В списках населенных мест Томской 

губернии на 1911 год указан переселенческий поселок Паршин лог (Милютинский), в 15 

верстах от волостного правления села Талое, и в 5 верстах от поселка Средний Чубур (д. 
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Александровка), т.е. практически на том же месте, где в настоящее время находится деревня 

Милютино. В списках населенных мест Сибкрая, составленных по материалам переписи, 

указан поселок Милютино и дата его основания 1908г., численно преобладающая 

национальность жителей поселка, белорусы. 

Деревня Захарова  ---  согласно упомянутой выше монографии Н.Ф Емельянова, 

основана в 1685г. пашенным крестьянином Григорием Захаровым. В списке деревень, 

относящихся к Сосновскому острогу в 1734г. Г.Ф. Миллером указано, что эта деревня 

располагалась на полпути между Зеледеево и д. Черной, на колодцах. Между Зеледеево и д. 

Черной указано расстояние 30 верст, т.е. тоже самое, что и в настоящее время. В ревизских 

сказках и научных публикациях д. Захарова после 1734г. не упоминается. 

Деревня Колпачкова  ---  упоминается только в списке деревень Г.Ф. Миллера 1734г., 

располагалась на р. Лебяжьей между д. Лязгиной и Чахловой. 

Деревня Кулаева  ---  упоминается только в списке деревень Г.Ф. Миллера 1734г., 

располагалась на р. Канок на 2 версты выше по течению от деревни Лебедевой. 

Деревня Глухатова  --- в списке деревень Томского уезда Г.Ф. Миллер в 1734г., 

указывает расположение этой деревни на р. Лебяжьей, выше по ее течению от д. Бжицкой. 

Это примерно на границе нынешних территорий Юргинского и Болотнинского районов. 

И.Ю. Усков со ссылкой на Миллера указывает расположение этой деревни на р. Томи, 

видимо, это опечатка в его научном труде. 

В списке деревень, относящихся к Сосновскому острогу, в 1734г. Г.Ф. Миллер указывает 

д. Черную, расположенную на р. Чубур немного выше по течению от д. Мальцевой. Однако в 

научных публикациях и исторических документах такая деревня не упоминается, возможно, 

это д. Чернышова, существовавшая в XVIII  начале XIX вв на р. Чубур не далеко от д. 

Мальцевой. 

 

Характеристика старейших населенных пунктов Юргинского района будет неполной без 

упоминания трех деревень: Зимника, Улуса и Старого Шалая, населенных калмаками (в 

простонародье – татарами). Согласно материалам переписи населенных мест Сибкрая от 

1926г.,  даты основания этих поселений: Зимник – 1520г., Улус (Большой Искитим) – 1574г., 

Старый Шалай – 1609г. Однако научные исследования последнего времени эти даты 

опровергают. Калмаки на реке Искитим появились во второй половине XVII века, когда 

правительство России разрешило им за верную службу селиться по долине реки Искитим. До 

сих пор остается открытым вопрос по датам основания этих калмацких деревень. 

В своей научной работе «Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины в конце 

XVI первой четверти XIX вв» Омский историк профессор Н.А. Томилов со ссылкой на 

«Материалы по исследованию крестьянского и инородческого хозяйства в Томском округе», 

том II, выпуск 2-ой, 1898г., сообщает: «Наиболее старинным из всех поселений калмаков 

считается д. Зимник, служившая еще во времена кочевок инородцев местом зимних стоянок, 

оттуда и произошло название селения. Все остальные юрты, кроме Константиновых – это 

разросшиеся заимки Зимника, в которых первоначально инородцы жили только во время 

полевых работ». Кемеровский историк В.Ф. Кимеев в своей работе «Притомские калмаки» в 

главе «Сосновский казачий острог», со ссылкой на выше упомянутую научную работу 

профессора Н.А. Томилова, сообщает: «Но первым по времени основания были 

«Искитимские юрты», стоявшие по левому притоку Томи – речке Искитиму, посередине 

между ее устьем и русской деревней Искитимом Поперечным. Они сохранились под 

современным названием Зимник, т.е., зимовье». В этой же работе Кимеев сообщает, что 

остальные поселения – Улус, Сарсаз, Шалай, Усть-Искитим – это разросшиеся бывшие 

летние стойбища калмаков. Приведенные выше утверждения историков о том, что Зимник 

является старейшим оседлым калмацким селением на речке Искитим, а остальные селения 

калмаков – это их разросшиеся бывшие летние стойбища, вызывают вопросы и сомнения. И 

уж совсем не понятно утверждение В.Ф. Кимеева о том, что Искитимские Юрты (нынешний 

Улус) и Зимник - одно и то же селение, а Сарсаз основанный казанскими татарами-
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переселенцами в начале XX века (по сведениям переписи населения 1926г. дата основания 

1909г.), никак не может относиться к бывшим летним стойбищам калмаков. 

По сообщению старейших жителей д.Сарсаза, родители которых и были основателями 

этой деревни, первые семьи казанских татар-переселенцев появились на месте будущей 

деревни в 1907 году по направлению Томских губернских переселенческих властей. На 

месте будущей деревни для обеспечения переселенцев водой, как впрочем и в других 

переселенческих поселках, где не было постоянных надежных источников воды (речек, 

ручьев), переселенческие власти подготовили три колодца и отвели земли под пашню, 

заготовку сена и дров. 

Но вернемся к истории возникновения оседлых калмацких поселений. В своем описании 

Томского уезда во время пребывания в Томске в 1734 году Г.Ф. Миллер приводит список 

чатских, эуштинских и телеутских деревень, относящихся к Томскому уезду, в которых 

рядом с русскими поселенцами осели инородцы на постоянное место жительства. Всего 

таких деревень в списке Миллера 16, из них 2 деревни телеутские: Константиновы юрты, в 

Сосновском дистрикте рядом с русским селением Константиновым и Искитимские юрты, на 

р. Искитим, впадающей в Томь, в Сосновском округе, посередине между ее устьем и 

деревней Искитимом Поперечным. Других оседлых телеутских поселений, в частности д. 

Зимник, Миллер, проезжавший в 1734г. из Кузнецка в Томск, в том числе и по современной 

территории Юргинского района, не зафиксировал. Из научных работ Г.Ф. Миллера (30, лист 

36 оборот, Телеутские деревни) и А.П. Уманского (49, стр. 124, 255) вытекает вывод о том, 

что выезжие телеуты, возглавляемые Балыком Кожановым впервые, в 1662г., поселились на 

правом берегу Томи, в окрестностях Сосновского острога около деревни Константиновки. 

Позднее, в 1673г. они получили от русского царя разрешение поселиться на свободных 

землях по обеим берегам реки Искитим, левого притока Томи, где и начали оседать на 

постоянное место жительства, видимо, после основания русской деревни «Искитимской» 

(современая д. Улус). 

По сведениям Н.Ф. Емельянова д. Искитимская основана в 1677г. пешим казаком 

Червевым на р. Искитим приблизительно в 10 км от нынешнего с. Поперечное ниже его по 

течению, в момент основания носила название Искитимская Верхняя. В окрестностях этой 

деревни земля между р. Искитим и р. Малый Искитим (Прямой Искитим нынче носит 

название речка «Прямая») площадью 9 квадратных верст, принадлежала Томскому 

Алексеевскому мужскому монастырю, которую он приобрел в 1670 – 71 годах. В 1703г. 

деревня носила название «Большой Искитим», в ней было учтено 44 двора, из которых 4 

принадлежали Алексеевскому монастырю. Видимо, к этому времени здесь начали оседать на 

постоянное жительство выезжие ранее кочевые телеуты, получившие название калмаков. 

Поселение несколько раз изменяло свое название: «Искитимская верхняя», «Большой 

Искитим», «Искитимские Юрты», «Большой Улус» и в настоящее время носит название 

«Улус». Д.Н. Беликов в своей работе: «Первые русские крестьяне-насельники …» сообщает, 

что в 1782г. на р. Искитим находились два телеутских поселения: Искитимские Юрты и д. 

Бабышева (Бобышева). На старейшей карте Томской губернии от 1816г. показаны: д. 

Искитимские Юрты точно на том месте, где сейчас находится д. Улус и д. Бабышева, 

показана на этой карте примерно в том месте на р. Искитим, где сейчас находится д. Старый 

Шалай. Ни в научных работах Д.Н. Беликова и Н.Ф. Емельянова, ни на упомянутой карте 

Томской губернии нет упоминаний о поселении «Зимник». Первое упоминание о д. Шалай 

относится к 1805 году. 

Сведения о численности калмаков в 1805г. в населенных пунктах по р. Искитим 

Юргинского района и их религиозной принадлежности приведены Н.А. Томиловым в его 

вышеупомянутой научной работе: 

 Искитимские Юрты (Улус)  ---  мужчин – 86, женщин – 96, все мусульмане; 

 д. Бабышева  ---  мужчин – 14, женщин – 12, все христиане; 

 д. Шелаева  ---  мужчин – 8, женщин – 13, все христиане; 

 д. Усть-Искитимская  ---  мужчин – 31, женщин – 39, все христиане. 
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Эти сведения взяты Томиловым из ведомости Томского округа о населении за 1805 год 

(архивный документ ГАТО – фонд 144, опись 1, дело 1, лист 39 оборот). В ревизских сказках 

ясашных людей и переселенцев Телеутской волости Томского уезда от 12 июня 1816 года 

(архивный документ ГАТО – фонд 321, опись 1, дело 11, лист 1 - 24) числятся 3 населенных 

пункта калмаков по р. Искитим: Искитимские Юрты, деревни Шелаева и Усть-Искитим. Как 

видно из архивных документов, оседлого постоянного населенного пункта «Зимник» в 1805, 

1816 годах еще не было. Археологические раскопки, проведенные в д. Зимник в 90-х годах 

XX века не дали веских подтверждений тому, что д. Зимник является старейшим, именно 

калмацким селением. При раскопках погребальных тюрских курганов были обнаружены 

захоронения какого-то народа, кочевавшего в этих местах и, видимо, имевшего стоянки и 

зимовки, возможно, еще до появления в долине р. Искитима русских и телеутов. Описывая 

быт татар Томского округа Н.М. Ядринцев в своем научном труде: «Сибирские инородцы, их 

быт и современное положение: этнографические и статистические исследования с 

приложением статистических таблиц» сообщает, что представляли из себя зимние стоянки. 

Это были углубления, вырытые в ярах или расселинах гор, так что гора служила оградой 

(стенами) с трех сторон, крышу и переднюю сторону делали из хвороста и прочих 

материалов. 

Видимо, оседлое поселение «Зимник» появилось между 1816 и 1859 годами, т.е. после 

Улуса, Усть-Искитима, Старого Шалая и д. Бобышевой, исчезнувшей в первой четверти XIX 

века. Впервые сведения об оседлом поселении Зимник появились в списке населенных мест 

Томской губернии в 1859г. К этому времени в Большом Искитиме (Улусе) уже имелась 

мусульманская мечеть, а жителей и дворов в нем было почти в два раза больше, чем в 

Зимнике. 

Таким образом, исторические сведения о том, что на территории нынешней д. Зимник 

была древняя зимняя стоянка кочевников еще до освоения ими способов земледелия 

сомнения не вызывают. А вот утверждение, заимствованное из «Материалов по 

исследованию крестьянского и инородческого хозяйства в Томском округе» от 1898г. и 

вольно трактованное Кимеевым, о том, что Большой Искитим (Улус), Усть-Искитим и 

Шалай, являются летними заимками д. Зимник, историческими документами не 

подтверждается и вызывает большое сомнение. Архивные документы и научные сведения 

Миллера, Беликова, Емельянова и Томилова не подтверждают наличие оседлого поселения 

Зимник до 1816 года. 

Сведения о численности дворов и жителей в селениях Телеутской волости с 1859 по 1911 

годы приведены ниже. 

В 1859г. было учтено: 

В Большом Искитиме  ---  15 дворов и 66 жителей, в селении также была магометанская 

мечеть; 

В Зимнике  ---  9 дворов и 41 житель, мечети еще нет; 

В Старом Шалае  ---  4 двора и 15 жителей. 
 

К концу XIX века начался быстрый рост поселений по р. Искитиму, особенно д.Зимника. 

Связано это, конечно, с его более выгодным положением по отношению к проложенной в 

конце XIX века железной дороге. 

В 1893г. в Телеутской волости, в которую входили упомянутые выше деревни, а так же 

Усть-Искитим, учтено: 

Юрты-Зимник  ---  62 двора и 99 жителей, в селении появилась мечеть; 

Юрты-Большеискитимские  ---  40 дворов и 278 жителей, мечеть; 

Деревня Шалаевская  ---  13 дворов и 512 жителей. Количество жителей в д. Зимнике и 

д. Шалаевской вызывает вопросы, возможно, какая-то ошибка или опечатка в архивных 

документах, касающаяся числа жителей. Видимо, количество жителей в этих деревнях 

перепутано местами; 

Деревня Усть-Искитим  ---  16 дворов и 113 жителей калмаков, это плюс к 24 дворам и 

116 жителям русским. 
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В 1899г. в Телеутской инородной управе учтено: 

Юрты-Зимник  ---  65 дворов, из них 40 крестьянских и 25 некрестьянских, 447 жителей, 

мечеть; 

Юрты-Большеискитимские  ---  48 дворов и 285 жителей, мечеть; 

Деревня Шалаевская  ---  12 дворов и 70 жителей 

Деревня Усть-Искитим  ---  19 дворов и 116 жителей калмаков. 
 

В 1904г. в Телеутской инородной управе учтено: 

Юрты-Зимник  ---  67 дворов, и 478 жителей, в селении была учреждена инородная 

управа, мечеть; 

Юрты-Большеискитимские  ---  48 дворов и 331 житель, мечеть; 

Деревня Шалаевская  ---  12 дворов и 91 житель; 

Деревня Усть-Искитим  ---  19 дворов и 110 жителей калмаков. 
 

В 1911г. в Зимнике учтено  ---  99 дворов и 727 жителей, в Шалаевской  ---  учтено 18 

дворов и 97 жителей, в Большом Искитиме  ---  учтено 55 дворов и 362 жителя. 

В 1926г. учтено в Зимнике 156 хозяйств и 839 жителей, в Большом Искитиме – 75 

хозяйств и 433 жителя, в Старом Шалае – 34 хозяйства и 150 жителей. Список старейших 

населенных пунктов Юргинского района с указанием количества дворов по годам приведен в 

таблице № 1, численность населения приведена в приложениях 9 и 10. 
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Список старейших населенных пунктов Юргинского района 
 

Таблица 1 
Наименование 

населенных 

пунктов 

Дата 

основания  или 

первого 
упоминания 

(д.у.) 

Даты проведения переписей (учета) 

Количество дворов по годам. 

1703г 1811г 1816г 1859г 1893г 1899г 1911г примеч
ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Алабучинка 
(Алабугина) 

Алаево 

Анкудинова 
Асаново 

Арлюк 

(Арлюкова) 

Басалаева 
Безменово 

Белянино 

Бжицкая 
(Годунова) 

Большеямное 

Васильевка 
(Кулаковская) 

Варюхино 

Верх-Тайменка 

Граматуха 
Елгино 

Зеледеево 

Кожевниково 
(Забабурино) 

Колбиха 

Колмаково 

Копылово 
Куженкина 

Лебедева 

Лебяжье-Асаново 
Лукино 

Лязгина 

Мальцево 
Митрофаново 

Ново-Гутова 

(Сурково) 

Новороманово 
(Убиенная) 

Поперечное 

(Поперечный 
Искитим) 

Поповка (Попова) 

Проскоково 
(Киндирепская) 

Пятково 

Талая (Тутальская) 

Татаринова 
(Басалаева) 

Томилово 

 

1683г 
 

1693г 

1662г 
1694г 

1782(д.у.) 

 

1659г 
1684г 

1763(д.у.) 

1694г 
 

1782(д.у.) 

1782(д.у.) 
 

1682г 

1782(д.у.) 

1782(д.у.) 
1704г 

1659г 

1689г 
 

1734(д.у.) 

1782(д.у.) 

1782(д.у.) 
1660г 

1663г 

1682(д.у.) 
1750(д.у.) 

1703(д.у.) 

1704г 
1782(д.у.) 

1811(д.у.) 

 

1734(д.у.) 
 

1703(д.у.) 

 
 

1734(д.у.) 

1691(д.у.) 
 

1763г(д.у.) 

1692 

1709г 
 

1670г 

 

 
 

8 

5 
 

 

 

 
2 

 

 
 

 

 
 

39 

 

 
 

33 

5 
 

 

 

 
 

 

7 
 

1 

 
 

 

 

 
 

10 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

22 

 

19 
 

 

9 
9 

14 

 

7 
7 

 

 
 

 

11 
 

 

22 

 
12 

45 

 
 

 

 

 
2 

9 

 
9 

2 

12 
 

 

 

 
 

35 

 
 

8 

15 
 

8 

31 

 
 

20 

 

18 
 

 

9 
 

20 

 

7 
6 

 

 
 

 

17 
 

 

23 

 
16 

 

 
 

 

 

 
2 

 

 
12 

3 

4 
 

 

 

 
 

40 

 
 

9 

18 
 

8 

36 

 
 

19 

 

 
 

30 

7 
26 

47 

 

 
11 

33 

22 
 

24 

27 
 

128 

48 

11 
13 

65 

9 
 

42 

3 

16 
 

 

34 
 

1 

41 
44 

36 

 

24 
 

57 

 
 

8 

49 
 

17 

42 

8 
 

37 

 

 
 

50 

 
46 

65 

 

 
20 

52 

49 
 

65 

48 
 

115 

73 

23 
26 

70 

55 
 

63 

7 

23 
 

 

48 
12 

 

54 
53 

90 

 

34 
 

99 

 
 

27 

98 
 

26 

58 

23 
 

38 

 

 
 

53 

 
47 

73 

 

 
23 

53 

44 
 

69 

52 
 

117 

71 

22 
34 

73 

30 
 

61 

5 

18 
 

 

54 
13 

 

53 
54 

99 

 

34 
 

97 

 
 

30 

101 
 

25 

59 

26 
 

37 

 

17 
 

67 

 
61 

132 

 

 
31 

62 

65 
 

98 

115 
 

141 

120 

37 
37 

114 

56 
 

61 

34 

50 
 

 

118 
16 

 

61 
102 

95 

 

72 
 

182 

 
 

40 

131 
 

40 

122 

45 
 

40 

 

 
 

 

исчезла 
исчезла 

исчезла 

 

исчезла 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

исчезла 
 

 

 
 

 

 

 
исчезла 

исчезла 

 
исчезла 

исчезла 

 
 

исчезла 

 

 
 

 

 
 

исчезла 

 
 

 

 

исчезла 
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1 

 

Троицкая 
(Митянова) 

Усть-Искитим 

Филоново 

Чахлово 
Чернышова 

Шитиково 

Юрманово 
(Лешакова) 

2 

 

1691г 
 

1689г 

1659г 

1683г 
1763(д.у.) 

1782(д.у.) 

1795(д.у.) 

3 

 

4 
 

10 

14 

16 

4 

 

9 
 

3 

10 

11 
4 

 

5 

 

6 
 

4 

16 

13 
2 

 

6 

 

4 
 

17 

24 

20 
 

29 

27 

7 

 

15 
 

24 

36 

30 
 

38 

30 

8 

 

28 
 

24 

34 

37 
 

43 

30 

9 

 

74 
 

61 

69 

72 
 

78 

49 

10 

 

исчезла 
 

 

 

 
исчезла 

 

 

 

Примечание: 1 Конкретные даты основания населенных пунктов в графе 2 взяты из 

монографии Н.Ф Емельянова (23). 

                       2 Даты первого упоминания (д.у.) в графе 2 взяты из научных работ Д.Н 

Беликова (17), Н.Ф Емельянова (23), И.Ю Ускова (37) и Г.Ф Миллера (30). 

                       3 В графе 4, 5 (1811г., 1816г.) указано количество крестьянских семей, в графах 

3, 6, 7, 8, 9- количество дворов. 

 

Населенные пункты Юргинского района, не вошедшие в таблицу 1 из-за отсутствия 

сведений о количестве дворов: 

- Бабарыкина - основана в 1672г. конным казаком Степаном Бабарыкиным, соединилась с д. 

Варюхиной к 1747г. 

- Глухатова -1734г. (д.у), исчезла в ХVIII в. 

- Елгино на р. Киндирепе- 1703г. (д.у), исчезла к 1859г 

- Захарова - основана в 1685г. пашенным крестьянином Григорием Захаровым, исчезла в 

ХVIII в. 

- Кулаева - основана в 1714г. пашенным крестьянином Никитой Кулаевым, исчезла в ХVIII 

в. 

- Колпачкова - основана в 1691г. конным казаком Петром Бубенновым, исчезла в ХVIII в. 

- Лоншакова - основана в 1686г. пашенным крестьянином Григорием Печкиным, исчезла в 

середине ХVIII в. 

- Малоямная - 1795г. (д.у), соединилась с д. Большеямной к 1859г. 

- Малютина - основана в 1673г. казачьим сыном  Трофимом Малютиным, прекращала свое 

существование, возродилась за счет переселенцев в 1908г. под названием Милютина. 

- Новомальцева - существовала с 1820 по 1858г., соединилась с д. Мальцевой. 

- Немирова - основана в 1673г. конным казаком Осипом Немировым, исчезла в ХVIII в.  

- Пашкова (Нарымского) - 1734г. переименована в д. Митрофанову в ХVIII в. 

- Проскурова (Чукрева) - 1734г. (д.у) переименована в д. Большую Тайменку в ХVIII в. 

- Зырянска (Зырянова) – упоминается только в списке населенных мест Колыванской 

области за 1782г. и на карте Томского уезда 1816г., где ее расположение указано на левой 

стороне р. Томи (в отдалении от ее берега) не далеко от д. Верх-Тайменки. 
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СТАРЕЙШИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ  

ЯШКИНСКОГО РАЙОНА  

 
Заселение Яшкинского района началось с севера, со стороны г. Томска и Сосновского 

острога. Здесь появилось первое русское поселение Среднего Притомья деревня Иткара 

(сторожевая станица), а через 11 лет после нее – Сосновский острог, в течении ста с лишним 

лет являвшийся военно-административным центром Среднего притомья. 
 

1. д. Иткара  ---  основана в 1646г. на Томи сыном боярским Юрием Ядловским и 

пашенным крестьянином Фролом Фроловым в 66 верстах от Томска. 

До сооружения Сосновского острога являлась сторожевой станицей на 

подступах с юга к Томску. Выгодное положение на р. Томи и близость 

Сосновского острога способствовали быстрому заселению деревни. В 

1670 г. учтено 13 дворов, на карте Ремезова в 1701г. в ней показана 

церковь. В 1703г. в Иткаре было учтено 20 дворов, в начале XVIII века 

она получила статус села, но в XIX веке рост Иткары замедлился, и она 

снова была переведена в разряд деревень. В 1811г. в Иткаре было 

учтено 15 дворов. В 1734г. Миллер называет Иткару «Иткаринским 

селом», а Крашенинников – «Иткара погост». В 1926г. в Иткаре было 

учтено 101 хозяйство и 506 жителей, входила она в состав 

Поломошинского района.  
 

2. с. Сосновский острог  ---  основан в 1657г. боярскими детьми Дмитрием Копыловым и 

Юрием Ядловским в 58 верстах от Томска. С его основанием 

началось бурное заселение Среднего Притомья, территорий 

нынешних Яшкинского и Юргинского районов. В остроге 

была построена церковь, показана на карте Ремезова 1701г. В 

дневнике путешествия Крашенинникова записано: «В сем 

остроге есть церковь древяная во имя Преображения 

Господня, также кругом его ограда и рогатки». С момента 

основания острог стал военно-административным центром 

прилегающей к нему территории. В 1670г. в остроге учтено 

12 дворов. С устранением набегов кочевников на притомские 

поселения Сосновский острог утратил первоначальное 

значение и постепенно пришел в упадок. Образованная на 

территории острога деревня получила название Сосновый 

острог. В 1811г. в ней учтено 24 двора , в 1816г. – 20 дворов. 

В списке деревень Миллера в 1734г., отнесенным к 

Сосновскому острогу, числятся 92 русских населенных 

пункта. После основания острога в 1657г., в нем был 

учрежден приход Преображенской церкви, в который 

входили населенные пункты: Сосновский острог, 

Константиновка, Усть-Сосновка, Минайлова, Воронова, 

Килина (до 1915г.), Пашкова (до 1915г.), Мелкова (до 1915г.), 

Нижне-Шубина (до 1915г.), Верхне-Шубина (до 1915г.), 

Истомина, Ботьева, Северная (до 1915г.). В 1926г. в 

Сосновом остроге было учтено 76 хозяйств и 342 жителя, 

входил он в состав Поломошинского района. 
 

3. д. Балахнина  ---  основана в 1676г. конным казаком Кириллом Балахниным на р. 

Сосновка, в 81 версте от Томска. Упоминается в списке деревень 

Миллера. До середины XIX века деревня была малодворной, в 1811 

и 1816 г. в ней было учтено по 4 семьи и все носили одну фамилию, 
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Балахнины. В 1926г. в деревне было учтено 92 хозяйства и 448 

жителей, входила она в состав Поломошинского района. 
 

4. д. Болтовская (Лучанова)  ---  основана в 1700г. детьми боярскими Болтовскими на 

речке Лесной, при впадении ее в р. Сосоновку в 82 

верстах от Томска, в списке деревень Миллера названа 

«Лученникова». До середины XIX века деревня была 

малодворной, в 1811 и 1816г. в ней было учтено по 6 

семей, из них по 3 семьи Болтовских. Носила второе 

название Лучанова. В 1926г. в деревне было учтено 

123 хозяйства и 595 жителей, входила она в состав 

Поломошинского района. 
 

5. д. Ботьево (Ботева)  ---  основана в 1670г. посадским человеком Иваном Ботьевым на 

реке Сосновке в 78 верстах от Томска, упоминается в списке 

деревень Миллера, 1734г. В 1703г. учтено 7 дворов. С 1795г. 

исчезала из материалов V – X ревизий, возможно, временно 

прекращала свое существование. Вновь появилась в списках 

населенных мест Томской губернии в 1859 году. В 1926г. в 

деревне было учтено 129 хозяйств и 609 жителей, входила она 

в состав Тайгинского района.  
 

6. д. Воронова (Лашкина)  ---  основана в 1672г. пашенным крестьянином Еремеем 

Вороновым на р. Сосновке в 66 верстах от Томска. В 

списке Миллера указана на р. Сосновке в 4 верстах 

выше от д. Усть-Сосновки. Миллером приведено еще 

одно название этой деревни – Чурина. С момента 

основания и до конца XIX века была малодворной 

деревней, в 1703г. учтено 6 семей, в 1816 и 1859г. по 5 

семей. Исчезла окончательно во второй половине XX 

века, в середине XIX века временно прекращала свое 

существование. В XIX веке носила также уличное 

название «Лашкина». В 1926г. в деревне было учтено 39 

хозяйств и 177 жителей, входила она в состав 

Тайгинского района. 
 

7. д. Каленово  ---  основана в 1660г. конным казаком Степаном Каленовым на р. Сосновке 

упоминается в списке деревень Миллера, 1734г. С момента основания и 

до конца XIX века была малодворной деревней, в 1811г. учтено 4 семьи, 

в 1816г. – 3 семьи, в 1859г. – 6 семей. В 1926г. в деревне было учтено 33 

хозяйства и 187 жителей, входила она в состав Поломошинского района. 
 

8. д. Килина (Оськина)  ---  основана в 1658г. пашенным крестьянином Осипом Килиным на 

р. Сосновке в 55 верстах от Томска упоминается в списке 

деревень Миллера, 1734г. Одна из старейших деревень 

Яшкинского района после Иткары и Сосновского острога. В 

1670г. было учтено 5 дворов, в 1703г. учтено 8 дворов. До 

начала XX века постепенно количество дворов увеличивалось. 

В 1811г. учтено 12 дворов, в 1816г. – 19 дворов, имела второе 

название - Оськина. Деревня прекратила свое существование в 

первой половине XX века. В 1926г. в деревне было учтено 121 

хозяйство и 502 жителя, входила она в состав Коларовского 

районе Томского округа. 
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9. д. Гутова (первая)  ---  основана в 1659г. конным казаком Афанасием Гутовым. 
 

10. д. Гутова (вторая)  ---  основана в 1676г. конным казаком Никифором Гутовым. 
 

11. д. Гутова (третья)  ---  основана в 1709г. служилыми людьми Гутовыми. Все три деревни 

располагались на берегу р. Томи при впадении в нее речки 

Гутовки. Это как раз посредине между деревнями Мохово и 

Кулаково. Видимо, и эта речка получила свое название по 

фамилии Гутовых. В списке деревень Миллера, 1734г. указана 

одна д. Гутова. По истории этой деревни прослеживается 

характерный для того времени способ основания старейших 

деревень Среднего Притомья. Вот как это установил Н.Ф. 

Емельянов при изучении архивных документов: «В 1659г. 

литовского списка конный казак Афанасий Гутов получил из 

казны землю по реке Томи, в 1676г. его сын Прокофий прикупил 

к ней еще участок, так постепенно вокруг этой заимки стали 

селиться другие земледельцы». В 1703г. в д. Гутовых было 

учтено 3 двора, а в 1720г. деревня Гутова была учтена как одна, в 

ней было уже 22 двора. Видимо место расположения деревни 

оказалоь неудачным, т.к. в 1811г. в ней осталось только 4 двора и 

во второй половине XIX века деревня прекратила свое 

существование. 
 

12. д. Корчуганова (первая)  ---  основана в 1659г. посадскими людьми Корчугановыми и 

Шубиными. В списке деревень Миллера 1734г., 

расположение ее указано на берегу Томи между деревней 

Соломатовой и селом Кулаково в 1,5 верстах от 

последнего. На карте Ремезова 1701г. эта деревня названа 

«Кичиганова». Деревня прекратила свое существование в 

середине XVIII века. 

 

13. д. Корчуганова (вторая)  ---  основана в 1695г. посадскими людьми Юрием и Лазарем 

Корчугановыми. В списке деревень Миллера 1734г. ее 

расположение указано на р. Малая Сосновка, которая 

является южным рукавом р. Большой Сосновки. 

Расстояние от Томска до д. Корчугановой в списках 

населенных мест Томской губернии указано равным 95 

верстам. По сведениям Н.Ф. Емельянова в 1703г. в этой 

деревне учтено 3 двора. До середины XIX века деревня 

была малодворной, в 1811г. в ней было учтено 3 

крестьянских двора, в 1816г. – 2 двора, в 1859г. – 10 

дворов. В 1926г. в деревне было учтено 87 хозяйств и 375 

жителей, входила она в состав Поломошинского района. 
 

14. д. Кадошникова  ---  основана в 1691г. посадским человеком Филиппом Кадошниковым 

на р. Сосновке рядом с д. Корчугановой. В списке деревень 

Миллера положение  деревни указано на р. Малой Сосновке. В 

1811г. в деревне учтен всего один двор. В 1816г. по ревизским 

сказкам д. Кадошникова не значится. 
 

15. д. Кордюкова (Курдюкова)  ---  основана в 1658г. пашенным крестьянином на реке 

Сосновке. На карте Томской губернии 1816г. 

показана рядом с д. Пашковой несколько ниже по 

течению р. Сосновки на ее левом берегу и рядом с 
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ней показана д. Котенкова, возможно, это была одна 

деревня, носившая разные названия. В списке 

деревень Миллера указано положение д. 

Кордюковой на р.Сосновке в 2 верстах выше по 

течению от д. Вороновой. В ревизских сказках 1811 

года указана д. Котенкова, в которой учтено 2 двора. 
 

16.  д. Безбородова (Соколова)  ---  основана в 1696г. пашенным крестьянином Яковом 

Безбородовым. В 1811г. в деревне учтено 10 семей. В 

списке деревень Миллера расположение деревни 

указано на р. Сосновке в 6 верстах от д. Кордюковой 

выше по течению. По ревизским сказкам 1811г. учтена 

рядом с д. Пашковой. Прекратила свое существование 

во второй половине XIX века. 
 

17.  д. Кулакова  ---  основана в 1662г. сыном боярским Михаилом Кулаковским на р. Томи в 

76 верстах от Томска. На карте Ремезова в 1701г. в д. Кулакова показана 

церковь, Миллер указывает двойное название – Кулакова или 

Никольское село. Выгодное положение способствовало быстрому росту 

деревни и к 1703г. Кулаково являлось одним из крупнейших поселений 

Среднего Притомья, в нем было учтено 32 двора и в нем появилась 

церковь, деревня перешла в разряд сел. Однако со временем рост села 

прекратился, в 1859г. в нем учтено всего 28 дворов, дальнейший рост 

села, как и всех деревень  и сел региона, наступил в начале XX века. В 

1911г. в Кулаково учтено 66 дворов. С начала XVIII века в Кулаково 

находился приход церкви Святого Николая Мирликийского Чудотворца, 

в который входили деревни: Кулакова, Мохова, Борки, Каленова, 

Корчуганова, Терехина, Литвинова (до 1914г.), Мугалова, Романова 

(Красноселка, до 1916г.), Чиркова, Литосова, Тарабыкина, Болтовская, 

Балахнина, Соломатова, Иткара, пос. Дубровский. В 1926г. в деревне 

Кулаковой было учтено 140 хозяйств и 636 жителей, входила она в 

состав Поломошинского района. 
 

18.  д. Литвиново  ---  основана в 1687г. конным казаком Матвеем Литвиновым на р. 

Сосновке в 91 версте от Томска. До середины XIX века деревня 

была малодворной, в 1703г. – 5 дворов. По ревизиям 1811 и 1816 

годов в Литвиново учтено 11 и 12 семей соотвтетственно, все 

жители носили одну фамилию - Литвиновы, упоминается в списке 

деревень Миллера в 1734г. Род Литвиновых ведет свое начало от 

пленных шляхтичей, которых в XVII веке в Томском крае 

именовали «литвинами». В д. Литвиновой, указом Святейшего 

Синода от 12.01.1914г. образован самостоятельный приход церкви 

Рождества Господа нашего Иисуса Христа. В 1926г. в деревне 

Литвиново было учтено 124 хозяйства и 587 жителей, входила она 

в состав Поломошинского района. 

 

19. д. Нижняя Тайменка (Малая Тайменка)  --  как отмечалось выше, основана в 1682г. 

монахами Томского Алексеевского мужского монастыря в устье р. 

Тайменки, правого притока Томи. Так сообщил профессор Д.Н. 

Беликов в своем научном труде: «Первые русские крестьяне-

насельники Томского края и разные особенности в условиях их 

жизни и быта» на стр. 9. Согласно исследованиям Н.Ф 

Емельянова в 1684г. пашенными крестьянами Антипом 
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Зиновьевым и Василием Пырсиковым была основана еще одна 

деревня «Тайменка», которая на карте Ремезова в 1701г. и в 

списке деревень Томского уезда, составленном Миллером в 

1734г., носила название «Большая Тайменка». Эту же деревню в 

своем реестре деревень упоминает и Крашенинников. Обе 

деревни указаны на правом берегу Томи, Нижняя Тайменка 

указана в устье р. Тайменки, а Большая Тайменка в двух верстах  

выше по течению Томи, на том самом месте, где сейчас находится 

д. Крылова. По сообщению Миллера одна половина Большой 

Тайменки относилась к Сосновскому дистрикту, а вторая – к 

Верхотомскому. Обе деревни были основаны на землях, 

принадлежавших Алексеевскому монастырю. Большая Тайменка 

имела больше земель для хлебопашества и развивалась быстрее, 

при подворной переписи 1703г. в ней было учтено 32 двора, а в 

Нижней Тайменке 23 двора. С конца XVIII века начался отток из 

этих деревень, который продолжался до середины XIX века. В 

1859г. в д. Нижней Тайменке число дворов сократилось до 7, а д. 

Большая Тайменка на правом берегу р. Томи исчезла, на ее месте 

к концу XIX века появилась деревня с новым названием 

«Тайменка» (Крылова), а с 1911г. просто Крылова. Число дворов в 

Нижней Тайменке после 1859г. начало расти, и в 1893г. в ней 

было уже 45 дворов. С 1797г. до установления Советской власти 

деревня входила в состав Пачинской волости за исключением 

периода 1860 – 1911г., когда Пачинская волость была упразднена, 

а д. Нижняя Тайменка в этот период входила в состав Тутальской 

волости. В 1926г. в деревне было учтено 175 хозяйств и 818 

жителей, входила она в состав Поломошинского района. 
 

20.  д. Мохова  ---  основана в 1659г. конным казаком Карпом Аргуновым на реке Томи, в 80 

верстах от Томска. Упоминается в списке деревень Миллера в 1734г. В 

1703г. в Мохово учтен 21 двор, в 1811 и 1816 годах учтено 

соответственно 11 и 13 семей из них одна семья Аргуновых. В 1926г. в 

деревне было учтено 111 хозяйств и 552 жителя, входила она в состав 

Поломошинского района. 
 

21.  д. Мугалова (Мунгалова)  ---  основана в 1691г. конными казаками Матвеем Шевелевым 

и Дмитрием Пичугиным на реке Сосновке, в 90 верстах от 

Томска. Деревня была практически во все время своего 

существования малодворной: в 1703г. – 2 двора, в 1816г. – 

7 дворов, прекратила свое существование во второй 

половине XX века. Этой деревне досталось больше всего 

искажений ее названия при переписях населения, в разные 

годы при переписях ее называли «Мунгалова», 

«Мангулова» и даже «Пугалова». В списке деревень 

Миллера в 1734г. указана двойным названием «Паничева 

или Мунгалова». В 1926г. в деревне было учтено 53 

хозяйства и 248 жителей, входила она в состав 

Поломошинского района. 
 

22. с. Пача  ---  основано в 1664г. монахами Томского Алексеевского мужского монастыря на 

реке Томи при впадении в нее р. Пачи, в 125 верстах от Томска. В течении 

сотни лет с момента основания Пача являлась центром монастырской 

вотчины. С 1797г. до установления Советской власти Пача являлась центром 
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Пачинской волости за исключением периода 1860 – 1911 годов, в которую 

входили близлежащие деревни, основанные ранее, в XVII – XVIII веках, на 

монастырских землях. В списке деревень Миллера в 1734г. упоминается 

Пачинское село и монастырь. С 1860 по 1911 годы в связи с временным 

упразднением Пачинской волости входила в состав Тутальской волости. В 

1911г. в Паче учтено 118 дворов, 566 жителей, в ней было волостное 

правление, церковь, церковно-приходская школа, казенная винная лавка, 

ярмарка 1 ноября ежегодно и еженедельный базар по пятницам. В с. Пача со 

второй половины XVII века до 30-х годов XX века находился приход 

Иоаннопредтеченской церкви, в который входили деревни: Новороманово 

(Убиенная), Митрофанова, Крылова, Ниж. Тайменка, Зырянка, Баранова, 

Маянова (Маяны), Власкова, Писаная, Морковкина, Миничева, 

Колмагорова, Подикова, Яшкино, Колмакова, Копылова, Колбиха, 

Граматуха, заселки: Верх-Пачинский, Горевский, Еловский, Орловский. В 

1926г. в с. Пача было учтено 230 хозяйств и 1132 жителя, входила она в 

состав Поломошинского района. 
 

23.  с. Поломошное (Паламошнова)  ---  основано в 1673г. конными казаками Дмитрием 

Балахниным и Тимофеем Паламошновым на реке Томи при впадении в 

нее р. Тальменки, в 95 верстах от Томска. Некоторые краеведы и 

историки называют более ранние даты основания этого села: 1600г., 

1620г. и 1650г. Официальной датой основания Поломошного считается 

1650г. Эта дата позаимствована из материалов переписи населенных 

пунктов Сибкрая, проводившейся в 1926г., и в настоящее время 

опровергается историками. История Кузбасса издания 2004г. и 2007г. 

называет дату основания с. Поломошное - семидесятые годы XVII 

столетия, т.е. ту, которую установил  Н.Ф. Емельянов 1673г. В 1911г. в 

Поломошной имелись: церковно-приходское училище, молитвенный 

дом, 4 мануфактурных и 5 мелочных лавок, 2 мельницы, казенная 

винная лавка, 5 кузниц, ренсковый погреб, трактир, чайная, пивная, 

хлебозапасный магазин, 2 лавки по продаже сельхозорудий и 

еженедельно базар по понедельникам. Более подробно история с. 

Поломошного изложена в монографии Н.В. Галкина «История Юрги» 

издание г. Кемерово 2001г. В списке деревень Томского уезда Миллера 

р. Тайменка, на устье которой расположено с. Поломошное, названа по 

неустановленной причине Монастыркой. С 1919г. до 30-х годов XX 

века в Поломошном находился самостоятельный приход православной 

церкви. В 1926г. в с. Поломошное было учтено 375 хозяйств и 1648 

жителей, в селе находился районный исполнительный комитет. 
 

24.  д. Соломатово (Чулкова)  ---  основана в 1659г. конным казаком Алексеем Соломатовым 

на р. Томи, в 70 верстах от Томска. Упоминается в списке 

деревень Миллера. В 1703г. в Соломатово учтено 8 

дворов, в 1811 – 21 двор; деревня постепенно росла и в 

1911г. в ней уже было 85 дворов. В 1926г. в деревне было 

учтено 138 хозяйств и 711 жителей, входила она в состав 

Поломошинского района. 
 

25.  д. Усть-Сосновка  ---  основана в 1662г. пашенным крестьянином Филиппом 

Морозовым на р. Сосновке перед впадением ее в Томь, в 45 

верстах от Томска. Упоминается в списке деревень Г.Ф. 

Миллера в 1734г. Практически до конца XIX века деревня 

была малодворной, в 1811 - 1816г. в ней было учтено 9 и 11 
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семей соответственно. В 1926г. в деревне было учтено 50 

хозяйств и 247 жителей, входила она в состав Коларовского 

районе Томского округа. 
 

26.  д. Шубина  ---  (Верхне-Шубина, Нижне-Шубина) основана в 1688г. конным казаком 

Лазарем Шубиным на левом берегу р. Сосновки в 72 верстах от 

Томска. В 1703г. в деревне было учтено 20 дворов. В материалах 

ревизий 1782 и 1795гг. учтена д. Шубина 2-я на правом берегу р. 

Сосновки, при впадении в нее р. Кузель. В списке деревень Томского 

уезда Миллера в 1734г.упомянута Шубина, однако ее расположение по 

р. Сосновке не соответствует тому, что указано на современных картах 

и карте Томской губернии 1816г. Деревня, расположенная на левом 

берегу р. Сосновки, позднее получила название Верхне-Шубина 

(второе название - Маркина), а деревня на правом берегу р. Сосновки 

Нижне-Шубина (второе название Мосева). До 1911г. количество 

дворов в обеих деревнях учитывалось суммарно как в одном 

поселении. По атласу Кемеровской обл. 2003г. на территории 

Яшкинского района значится одна д. Нижне-Шубина на правом берегу 

р. Сосновки. В 1926г. в деревне Н-Шубиной было учтено 100 хозяйств 

и 426 жителей, в д. В-Шубиной – 82 хозяйства и 359 жителей, входили 

обе деревни в состав Тайгинского района. 
 

27.  д. Константинова  ---  Русская д. Константинова по исследованиям Н.Ф. Емельянова 

Юрты-Константиновы  (н.р. 23) основана в 1662г. посадскими людьми Константиновыми, 

в 50 верстах от Томска, на правом берегу курьи р. Томи. Точная 

дата основания калмацкой д. Юрты-Константиновы не 

известно, архивных документов, удостоверяющих дату 

основания этой деревни не обноружено. 

Историки, специализировавшиеся на исследовании истории коренного населения 

Западной Сибири, сообщают в своих научных работах (35 и 49), что часть выезжих телеутов 

(калмаков), принявших русское подданство во главе с Балыком Кожановым переселилось на 

место жительства в Томский уезд в 60-х годах XVII в. Профессор В.М. Кимеев в научной 

работе (28) сообщает, что выезжие телеуты в 1661-1662гг. откочевали под Томский острог в 

долину р. Искитим, царь Алексей Михайлович, за верную 10-ти летнюю службу пожаловал 

им в 1673г. земли по р. Искитим и главная зимняя ставка калмаков располагалась в центре 

современного пос. Зимник (Юргинский р-он). В этой же работе Кимеев сообщает, что 

несколько калмацких семей, только в XVIII в. переселились с р. Искитим на правый берег 

Томи к широкой Томской курье близ Сосновского острога и окрестных русских деревень – 

Константиновой, Сосновки и Лебедевой. Однако эти сведения Кимеева вызывают большие 

сомнения. Земли по р. Искитим в 1673г. действительно были пожалованы выезжим телеутам 

русским царем, но в 60-70-х годах XVII в. по сведениям А. П. Уманского (н.р. 49) был самый 

разгар русско-телеутской вражды и любые поселения и долговременные стоянки выезжих 

телеутов, перешедших в русское подданство без согласия телеутских князей, основанные в 

отдалении от острогов, обеспечивавших военную защиту русских и инородных поселений 

были бы быстро разгромлены кочевниками. Еще в середине 80-х годов XVII в. телеутский 

князь Табун требовал от Томских воевод возвращения перебежчиков – выезжих телеутов под 

его власть. По р. Искитим, видимо, были временные стоянки телеутов подкочевывавших в 

Томский уезд еще задолго до перехода выезжих телеутов в русское подданство. По долине р. 

Искитим был наиболее удобный и короткий путь от границы телеутских владений по р. Ине 

к Томску и выезжие телеуты, во главе с братьями Кожановыми, наверняка, были хорошо 

знакомы с этим путем и пойменными землями по р. Искитим. Появление калмацких 

поселений по р. Искитим стало возможным только в конце XVII в., когда северная граница 
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владений кочевых телеутов была отодвинута с р. Ини на р. Бердь и полностью отпала угроза 

их нападения на поселения Томского уезда. 

Г.Ф. Миллер в описании Томского уезда (н.р. 30) сообщает о том, что д. Юрты-

Константиновы в 1734 г. носила также название «Балакшина (Балыкшина)», т.к. первого 

телеута, поселившегося в ней, звали Балык. Профессор А. П. Уманский в н.р. (49) на стр. 124 

и 255 приводит достоверные исторические сведения о разгроме русским отрядом на 

переправе через р. Томь отряда кочевых телеутов, убивших в 1674 г. на пашнях братьев 

Кожановых с детьми, а также о краже сена с покосов у Бакмаса Кожанова дворовыми 

людьми приказчика пашенных крестьян Сосновского острога, Дорофея Зайцева по его 

приказу. Указанные выше исторические сведения позволяют сделать вывод о том, что 

выезжие телеуты под руководством братьев Кожановых в 60-х годах XVII века осели на 

жительство на правом берегу Томи в Юртах-Константиновых под защитой Сосновского 

острога, а не в долине р. Искитим. О первоначальном месте расположения Юрт-

Константиновых в исторической литературе приводятся разноречивые сведения. По 

сообщению Г. Ф. Миллера это поселение в 1734 г. располагалось рядом с русской д. 

Константиновой, в тоже время П. С. Крашенинников указал, что Константиновы Юрты 

располагались ниже по течению р. Томи от д. Висниковой (Весниной). Профессор Н. А. 

Томилов в н.р. (51) сообщил, что это селение раньше, до переселения на Татарскую протоку, 

находилось на берегу р. Томи. Вообще, необходимо отметить, что сведения о коренных 

народах Сибири, которыми располагают историки и этнографы, скудны и большей частью 

отрывочны. По этому история возникновения колмацких поселений, этнический состав, 

формирование и численность калмацкого населения в Томском уезде в XVII – XVIII веках 

исследованы еще недостаточно. 

По имеющимся в госархиве Томской области сведениям (ф. 144, об. 1, д. 1, лист 39 

оборот) в д. Юрт-Константиновой в 1805 г. было учтено: 62 мужчины, из них 44 – 

мусульмане и 18 – христиане, женщин – 66, из них 41 – мусульманка и 25 – христианок. 

Достоверных сведений о количестве жителей и дворов в д. Юрт-Константиновой в списках 

населенных мест Томской губернии за 1859 год не обнаружено. В списках населенных мест 

Томской губернии в конце XIX – начале XX вв. в д. Юрт-Константиновой учтено: в 1893 г. – 

14 дворов и 134 жителя, в 1899 г. – 17 дворов и 144 жителя, в 1911 г. – 39 дворов и 208 

жителей, в эти годы деревня входила в состав Телеутской волости и в ней имелась мечеть.  

Сведения о количестве дворов в русской д. Константиновой приведены в таблице 2, а 

количество жителей в приложениях 9 и 10. В 1926 г. в д. Константиновой учтено 39 хозяйств 

и 245 жителей, в д. Юрты-Константиновы учтено 82 хозяйства и 393 жителя, обе деревни в 

этот период входили в состав Коларовского района. 
 

28. д. Романова (с. Красноселка)  ---  основана в 1660г. пешим казаком Юрием Романовым на 

р. Сосновке в 85 верстах от Томска. 
 

29.  д. Чиркова (Быкова)  ---  первая дата упоминания – 1703г., когда в ней было учтено 2 

двора. По сведениям Н.Ф. Емельянова, на территории 

Сосновского стана в 1684г., была основана Иваном 

Бычковым д. Бычкова, которая в материалах подворной 

переписи населения 1703г. не значилась, но согласно этой же 

переписи была учтена деревня Быкова (Чиркова). Видимо, д. 

Бычкова и д. Быкова (Чиркова) - один и тот же населенный 

пункт, который при последующих ревизиях (переписях) 

населения именовался как д. Чиркова (Быкова). 
 

30.  д. Литосова (Литасова)  ---  основана во второй половине XVIII века, 1782г. (д.у.).     

Все эти деревни: Романова, Чиркова, Литосова - 

располагались рядом на левом берегу р. Сосновки, в устье 

речки Березовки, Романова по середине, Чиркова - выше 
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по течению р. Сосновки, Литосова ниже по р. Сосновке. 

Так указано в списке населенных мест Томской губернии 

1899г. и карте Томского уезда 1904г. В списке населенных 

пунктов Томского уезда Г.Ф. Миллером в 1734г. 

упоминается только одна из этих трех деревень, д. 

Чиркова, д. Романова в этом списке Миллером не 

упоминается, хотя она учтена в материалах подворной 

переписи населения в Сосновском стане в 1703г. В 

списках населенных мест Томской губернии 1859 и 1899 

годов указаны двойные названия д. Романовой: в 1859г. – 

«Романова (Юшкина)», в 1899г. – «Романова (Бычкова)». 

С момента основания и до середины XIX века все три 

деревни были малодворны. В Чирковой в 1811 и 1816 

годах было учтено по 8 семей, в Литосовой в эти годы 

учтено 2 и 1 семья соответственно, в д. Романовой в 1811 

и 1816 годах учтено 11 и 10 семей соответственно, и все 

носили фамилию Романовы. В начале XX века 

наблюдается значительный рост д. Романовой. В 1911г. в 

ней учтено уже 58 дворов и 320 жителей, церковно-

приходская школа, одна мельница, две лавки и 

хлебозапасный магазин. С 1911 года в д. Романовой 

находилось правление Литвиновской волости до периода 

упразднения волостей. Деревни Чиркова и Литосова так и 

остались малодворными до установления Советской 

власти, при которой д. Романова была переименована в с. 

Красное, в него так же вошли д. Чиркова и Литосова. 

Затем село было названо Красноселка, в котором в 1926г. 

было учтено 123 двора и 571 житель. Указом Святейшего 

Синода от  19.01.1916г. в д. Романова был открыт 

самостоятельный приход Александро-Невской церкви. 
 

В XVIII веке на территории Яшкинского района появился ряд деревень, дату основания 

которых и фамилии их основателей по причинам, указанным выше, установить не 

представляется возможным. Приводятся даты их первого упоминания (д.у.) в архивных 

документах и публикациях, а также некоторые краткие сведения о них. 
 

31. д Борки (Борская)  ---  1782г. (д.у.), располагалась на р. Тальменке, в 98 верстах от 

Томска, в ранних документах именовалась «Борская». До конца 

XIX века была малодворной деревней, в 1811 и 1816 годах в ней 

было учтено по 4 семьи; 2 семьи Гутовых и по одной семье 

Березовских и Вахромеевых. В 1926г. в деревне было учтено 

152 хозяйства и 720 жителей, входила она в состав 

Поломошинского района. Деревня прекратила свое 

существование в конце XX века. 
 

32. д. Власково  ---  1734г. (д.у.), располагается на р. Пача, в 108 верстах от Томска. В списке 

деревень Миллера указана Власкова (Монастырская). Деревня была 

основана на землях, принадлежавших Томскому Алексеевскому 

мужскому монастырю и до упразднения монастырской вотчины 

принадлежала монастырю. С созданием Пачинской волости с 1797г. 

входила в ее состав. С 1860г. по 1911г. входила в состав Тутальской 

волости, с 1911г. до упразднения волостей была в составе Пачинской 

волости. В 1782г. в деревне Власковой учтено 23 двора и 63 души 
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мужского пола, в 1859г. учтено 25 дворов и 159 жителей обоего пола. В 

1926г. в деревне было учтено 128 хозяйств и 573 жителя, входила она в 

состав Поломошинского района. 
 

33.  д. Зырянка  ---  1782г. (д.у.), располагается на р. Тайменке, правом притоке р. Томи, в 

104 верстах от Томска. На карте С. У. Ремезова 1701г. эта речка 

называлась Малая Тайменка, а на современных картах это речка Кучум. 

Как и Власково, д. Зырянка была основана на землях, принадлежавших 

в XVII – XVIIIв.в. Томскому Алексеевскому монастырю. Кроме д. 

Зырянки Яшкинского района в XVII – XVIIIв.в. также были основаны: 

с. Зырянское, в 1681г. в Томском уезде на р. Кие служилыми людьми 

Томска и д. Зырянска на современной территории Юргинского района 

недалко от д. Верх-Тайменки, учтенная в списках населенных мест 

Колыванской области за 1782г. С 1782 по 1797г. большая часть 

современной территории Юргинского района входила в состав 

Кузнецкого уезда Колыванской области. По исследованиям И.Ю. 

Ускова (научная работа 37) название этих населенных пунктов: 

Зырянка, Зырянское, Зырянская происходят от фамилий и прозвищ 

характерных для коми-зырян. В XVII – XVIII веках в Томском и 

Кузнецком уездах появилось большое количество зырян: служилых, 

посадских, крестьян – выходцев из северных и северо-восточных 

районов Европейской России, поэтому, установить точно кто из этих 

выходцев или их потомков является основателем упомянутых выше 

населенных пунктов пракитчески невозможно. Дереня Зырянская, 

учтенная на современной территории Юргинского района в 1782г. в 

ревизиях и списках населенных мест Томской губернии после 1782г. не 

упоминается. В д. Зырянке Яшкинского района в 1782г. учтено всего 8 

душ мужского пола, в 1859г. учтено 7 дворов и 29 жителей. В те же 

годы, как и д. Власкова, Зырянка входила в состав Пачинской и 

Тутальской волостей. В 1926г. в деревне было учтено 62 хозяйства и 

341 житель, входила она в состав Поломошинского района. 
 

34.  д. Истомино  ---  1763г. (д.у.), основана на р. Сосновке в 75 верстах от Томска. В 

течение полутораста лет деревня была малодворной: в 1811 и 1816 

годах в д. Истомино было учтено по 3 двора, в 1859г. – 4 двора. В 

1926г. в деревне было учтено 51 хозяйство и 255 жителей, входила 

она в состав Тайгинского района. Деревня исчезла во 2-ой половине 

XX века. 
 

35.  д. Колмагорова  ---  1734г. (д.у.), в списке деревень Миллера названа «Ерефьева или 

Колмагорова», основана на р. Томи в 135 верстах от Томска на 

землях Томского Алексеевского монастыря, носила второе 

(уличное) название - «Пожарище». Видимо, в д. Колмагорово в 

давние времена имело место какое-то событие, давшее повод для 

появления второго названия деревни, вошедшее в официальные 

документы Томского губернского статистического комитета. В 

1926г. в деревне было учтено 107 хозяйств и 520 жителей, 

входила она в состав Поломошинского района. 
 

36.  д. Косогорова  ---  1763г. (д.у.), деревня основана на р. Шумихе в 52 верстах от Томска, 

точная дата основания д. Косагорова не известна, первые упоминания 

о ней появились в 1763г., в 1811г. в ней учтено 18 семей. В 1926г. в 

деревне было учтено 85 хозяйств и 415 жителей, входила она в состав 

Коларовского района Томского округа. 
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37.  д. Крылова  ---  1782г. (д.у.), точная дата основания этой деревни неизвестна. Впервые д. 

Крылова упоминается в списке деревень Колыванской области в 1782г., 

расположение ее указано в Кузнецком уезде. Северная граница 

Кузнецкого уезда во время существования Колыванской области с 1782 

по 1797г. доходила по левому берегу Томи вниз по ее течению до устья 

р. Лебяжьей и по правому берегу р. Лебяжьей  на юго-запад до ее 

истоков. На карте Томской губернии 1816г. д. Крылова указана 

недалеко от д. Тайменки (нынешняя д. Верх-Тайменка) несколько в 

стороне от р. Томи. В списке населенных мест Томской губернии 1859г. 

местоположение д. Крыловой указано также на левой стороне р. Томи. В 

списках населенных мест Томской губернии 1893, 1899 и 1904г. 

появляется деревня с названием Тайменка (Крылова) на правом берегу 

р. Томи, на том самом месте, где с 1684г. находилась исчезнувшая в 

конце XVIII – начале XIX века (точная дата неизвестна) деревня 

Большая Тайменка. С 1911 года до настоящего времени эта деревня 

носит название просто «Крылова». Такова загадочная история трех 

соседних деревень, расположенных рядом на берегах Томи: Крыловой, 

Нижней Тайменки и Верхней Тайменки. В 1926г. в деревне Крыловой 

было учтено 100 хозяйств и 533 жителя, входила она в состав 

Поломошинского района. 
 

38.  д. Маяны (Маянова, Кучумова)  ---  1763г. (д.у.), деревня располагалась на р. Паче в 98 

верстах от Томска, ранее носила название 

Кучумова. До конца XIX века деревня была 

малодворной, в 1816г. в ней было учтено 4 семьи, в 

1859г. – 5 дворов, прекратила свое существование 

во второй половине XX века. В 1926г. в деревне 

было учтено 71 хозяйство и 329 жителей, входила 

она в состав Поломошинского района. 
 

39.  с. Пашково  ---  1763г. (д.у.), основано на р. Сосновке в 64 верстах от Томска, в 1811 и 

1816г. было учтено соответственно 5 и 7 семей. С середины XIX века 

Пашково превратилось в крупный населенный пункт Яшкинского 

района. В Пашково указом Святейшего Синода от 06.04.1915г. до 30-х 

годов XX века находился приход Флоролавровской церкви, в который 

входили: с. Пашково, деревни: Северная, Мелкова, Килина, Ельцовка, 

Березовка, Шубина Верхняя, Шубина Нижняя. В 1926г. в с. Пашково 

было учтено 172 хозяйства и 811 жителей, входило оно в состав 

Тайгинского района. 
 

40.  д. Писаная  ---  1734г. (д.у.), располагается на живописном берегу Томи рядом с музеем-

заповедником «Томская писаница», на стенде в котором еще в 2011 г. 

указывалась дата основания деревни 1669г. Эта дата, видимо, 

позаимствована из материалов переписи населенных мест Сибкрая от 

1926г. и нуждается в дополнительной проверке. В 1656 – 1689г. 

Алексеевский монастырь приобрел земли по р. Томи от р. Писаной до р. 

Тайменки по правому и левому берегам Томи, однако упоминаний об 

основании д. Писаной в этот период в монастырских книгах нет. Во 

всяком случае профессор Д.Н. Беликов, тщательно исследовавший 

деятельность Томского Алексеевского монастыря, д. Писаную в период 

с 1656 по 1689г. не упоминает. Впервые деревня Писаная упоминается в 

1734г. в списке деревень Томского уезда Г.Ф. Миллера. В те же годы 

как и Пача входила в состав Пачинской и Тутальской волостей. В 1926г. 
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в деревне Писаной было учтено 69 хозяйств и 290 жителей, входила она 

в состав Поломошинского района. 
 

41.  д. Суранова  ---  1782г. (д.у.), основана на р. Еловке в 35 верстах от Томска, в 1859г. в 

деревне учтено 9 дворов, в 1893г. – 17 дворов. В 1926г. в деревне было 

учтено 45 хозяйств и 247 жителей, входила она в состав Тайгинского 

района. Исчезла во второй половине XX века. 
 

42.  д. Тарабыкина  ---  1703г. (д.у.), с момента основания и до конца XIX века деревня была 

малодворной, в 1811 и 1816г. учтено всего по 5 семей. 

Располагается рядом с селом Красноселка на р. Сосновке в 84 

верстах от Томска. Упоминается в списке деревень Г.Ф. Миллера в 

1734г. Несомненно, что деревня получила название от фамилии 

Тарабыкиных. В 1926г. в деревне было учтено 68 хозяйств и 338 

жителей, входила она в состав Поломошинского района. 
 

43.  д. Конева  ---  1734г. (д.у.), располагалась на р. Тугояковке в 35 верстах от Томска. В 

списке деревень Г.Ф. Миллера, в 1734г. административно относилась к 

селу Спасскому Томского уезда, ныне с. Коларово. В 1926г. в деревне 

было учтено 86 хозяйств и 404 жителя, входила она в состав 

Коларовского района Томского округа. Прекратила свое существование 

во второй половине XX века. 
 

44.  д. Минайлова  ---  1763г. (д.у.), располагалась на р. Шумихе, рядом с д. Косогорово, в 53 

верстах от Томска. В разные годы в ревизских сказках и списках 

населенных мест Томской губернии носила также название 

«Манойлова», «Михайлова». В 1926г. в деревне было учтено 33 

хозяйства и 162 жителя, входила она в состав Коларовского района 

Томского округа. Деревня прекратила свое существование во второй 

половине XX века. 
 

45.  д. Скороходова  ---  1670г. (д.у.), эта дата указана в монографии Н.Ф. Емельянова 

«Население Среднего Приобья в феодальную эпоху». В 1670г. в 

д. Скороходовой было учтено 5 дворов. Однако в другой 

монографии Емельянова «Заселение русскими Среднего Приобья 

в феодальную эпоху» указана дата основания д. Скороходовой 

около 1700г., это видимо опечатка или описка. На карте Томской 

губернии 1816г. д. Скороходова показана на берегу Томи, 

несколько выше Сосновского острога. В списке деревень Г.Ф. 

Миллера в 1734г., ее расположение указано на Томи между 

Сосновским острогом и с.Иткарой. В ревизских сказках 

(переписях населения) 1811 и 1816г. и более поздних списках 

населенных мест Томской губернии д. Скороходова не 

фигурирует. 
 

46. д. Котенкова  ---  1811г. (д.у.), располагалась на р. Сосновке, рядом с д. Пашковой и д. 

Курдюковой. На карте Томской губернии 1816 года д. Котенкова и д. 

Курдюкова показаны рядом на левом берегу р. Сосновки. Возможно, 

это была одна деревня. В 1811г. в деревне учтено 2 семьи. Исчезла 

она в первой половине XIX века. 
 

47.  д. Мелкова (Милкова)  ---  1763г. (д.у.), расположена на р. Сосновке в 68 верстах от 

Томска. Название деревни произошло, видимо, от фамилии 

«Милков», ее основателя или первопоселенца. Такая 

фамилия встречается среди служилых людей и приписных 
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крестьян Среднего Притомья в архивных документах XVII 

– XVIIIв.в. В 1816г. по переписи учтено 5 семей и 25 

жителей мужского пола. В 1926г. в деревне было учтено 130 

хозяйств и 578 жителей, входила она в состав Тайгинского 

района. 
 

48.  д. Лебедева  ---  1750г. (ду) — точная дата основания этой деревни и фамилия основателя 

ее не установлена, возможно, это кто-то из потомков пашенного 

крестьянина Данилы Лебедева, основателя одноименной деревни на 

территории Юргинского района. По сведениям Н.Ф. Емельянова (23) 

между первой и третьей ревизиями населения, а точнее около 1750г., в 

Сосновском стане появилась еще одна деревня Лебедева. В своих 

научных работах Емельянов не указывает точное местонахождение 

населенных пунктов. Однако на карте Томской губернии 1816г. 

показана д. Лебедева на правом берегу Томи между Сосновским 

острогом, немного выше его по течению Томи, и д. Скороходовой. 

Однако в материалах ревизий населения 1811 и 1816 годов в Тутальской 

волости и в списках населенных мест Томской губернии  эта деревня не 

значится, видимо, исчезла к началу XIX века. В середине XX века на 

карте Яшкинского района появился поселок Лебедевка, недалеко от 

Константиновской курьи между д. Юрт-Константиновкой и д. 

Сосновым острогом. Такое название в 1962г. было присвоено ферме № 3 

совхоза им. Ленина Яшкинского района. Поселок Лебедевка прекратил 

свое существование в 1974г. Имелась ли какая-либо историческая связь 

в названиях этого поселка и упомянутой выше д. Лебедевой, не 

известно. 
 

49.  д. Баранова  ---  1811г. (д.у.),располагалась на р. Власковой в 100 верстах от Томска. 

Исчезла во второй половине XX века. Входила в состав Пачинской и 

Тутальской волостей. В 1926г. в деревне Барановой было учтено 76 

хозяйств и 368 жителей, входила она в состав Поломошинского 

района. 
 

На территории Яшкинского района в конце XVII, первой половине XVIII веков 

существовало еще несколько русских деревень, исчезнувших еще в XVIII веке. Сведения о 

них сохранились только в историко-географическом описании Томского уезда Г.Ф. Миллера 

1734г и научных работах Н.Ф. Емельянова и И.Ю. Ускова. 
 

д. Гвоздикова (Гвоздакова)  ---  по сведениям Емельянова основана в 1699г. пешим казаком 

Семеном Афанасьевым, Миллер сообщает, что эта деревня 

была расположена на р. Сосновке. 
 

д. Большинина  ---  по сведениям Миллера располагалась на р. Сосновке. 
 

д. Нечаева (Колмагорова)  ---  по сведениям Миллера располагалась на р. Сосновке. 
 

д. Жаркова  ---  по сведениям Миллера располагалась на ручье, впадающем с юга в р. 

Сосновку. 
 

д. Веснина  ---  основана в 1659г. пашенным крестьянином Фатеем Весниным на берегу р. 

Томи в 3-х верстах ниже по течению от Сосновского острог, исчезла в XVIII 

веке. 
 

Список старейших населенных пунктов Яшкинского района смотри таблицу 2, 

численность населения приведена в приложениях 9 и 10. 
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Список старейших населенных пунктов Яшкинского района 
 

Таблица 2 
 

Наименование 
населенных пунктов 

Дата 
основания  или 

первого 

упоминания 

(д.у.) 

Даты проведения переписей (учета) 
Количество дворов по годам. 

1703г 1811г 1816г 1859г 1893г 1899г 1911г примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балахнина 

Баранова 

Болтовская 

Безбородова 

(Соколова) 

Борки 

Ботьева 

Власково 

Воронова (Лашкина) 
Гутова 

Зырянка 

Истомино 

Иткара 

Кадошникова 

Каленово 

Килина 

Колмагорова 

(Пожарище) 

Косогорово 

Корчуганово 
Котенкова 

(Кордюкова) 

Крылова 

Кулаково 

Конева 

Литвиново 

Литасова (Литосово) 

Маяны 

Мелкова 

Минайлова 

Мохово 
Мугалово 

Нижняя-Тайменка 

Пача 

Пашково 

Писаная 

Поломошное 

Романова 

(Красноселка) 

Соломатово (Чулкова) 

Сосновый острог 

Сураново 

Тарабыкино 
Терехино 

Усть-Сосновка 

Чиркова (Быкова) 

Шубина 

 

Константинова  

Юрты-Константиновы 

1676г 

1811(д.у) 

1700г 

1696г 

 

1782(д.у) 

1670г 

1734(д.у) 

1672г 
1659г 

1782(д.у) 

1763(д.у) 

1646г 

1691г 

1660г 

1658г 

1734(д.у) 

 

1763(д.у) 

1695г 
1658г 

 

1782(д.у) 

1662г 

1734(д.у) 

1687г 

1782(д.у) 

1763(д.у) 

1763(д.у) 

1763(д.у) 

1659г 
1691г 

1682г 

1664г 

1763(д.у) 

1734(д.у) 

1673г 

1660г 

 

1659г 

1657г 

1782(д.у) 

1703(д.у) 
1782(д.у) 

1662г 

1703(д.у) 

1688г 

 

1662г 

1893 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

6 
3 

 

 

20 

 

2 

8 

 

 

 

3 
 

 

 

32 

 

5 

 

 

 

 

21 
2 

23 

 

 

 

37 

4 

 

8 

 

 

2 
 

15 

2 

20 

 

23 

 

4 

 

6 

10 

 

4 

 

 

9 
4 

 

3 

15 

1 

4 

12 

 

 

18 

3 
2 

 

 

32 

 

11 

2 

5 

3 

2 

11 
10 

 

 

5 

 

37 

11 

 

21 

24 

 

5 
 

9 

8 

7 

 

10 

 

4 

 

6 

5 

 

4 

 

 

5 
 

 

3 

 

 

3 

19 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

12 

1 

4 

5 

 

13 
7 

 

 

7 

 

34 

10 

 

 

20 

 

5 
 

11 

8 

5 

 

8 

 

16 

8 

16 

 

 

9 

25 

25 

5 
 

7 

4 

29 

 

6 

20 

13 

 

36 

10 
 

 

8 

28 

26 

26 

10 

5 

23 

7 

20 
12 

7 

38 

41 

11 

84 

41 

 

38 

26 

9 

6 
10 

15 

5 

21 

 

13 

 

25 

13 

34 

 

 

31 

16 

56 

10 
 

6 

8 

46 

 

10 

27 

37 

 

50 

45 
 

 

16 

36 

 

43 

6 

16 

42 

7 

30 
18 

45 

50 

56 

15 

95 

22 

 

47 

29 

17 

8 
12 

12 

16 

35 

 

11 

14 

26 

22 

37 

 

 

37 

25 

58 

13 
 

11 

10 

46 

 

18 

29 

39 

 

55 

55 
 

 

19 

40 

34 

59 

7 

20 

57 

7 

34 
16 

51 

56 

57 

18 

130 

24 

 

47 

32 

17 

10 
15 

19 

17 

32 

 

12 

17 

51 

47 

75 

 

 

63 

64 

96 

21 
 

32 

32 

57 

 

24 

61 

56 

 

57 

59 
 

 

68 

66 

48 

90 

7 

34 

97 

20 

64 
28 

75 

118 

96 

37 

196 

58 

 

85 

44 

31 

32 
24 

30 

16 

50ВШ 

57НШ 

23 

39 

 

исчезла 

исчезла 

исчезла 

 

исчезла 

 

 

исчезла 
исчезла 

 

исчезла 

 

исчезла 

 

исчезла 

 

 

 

 
исчезла 

 

 

 

исчезла 

 

исчезла 

исчезла 

 

исчезла 

 
исчезла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исчезла 

 
исчезла 

 

исчезла 

исчезла 
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Примечание: 1 Конкретные даты основания населенных пунктов в графе 2 взяты из 

монографии Н.Ф. Емельянова (23). 

                               2 Даты первого упоминания (д.у.) в графе 2 взяты из научных работ Д.Н 

Беликова, Н.Ф. Емельянова, И.Ю Ускова и Г.Ф. Миллера. 

                              3 В графе 4, 5 (1811г., 1816г.) указано количество крестьянских семей, в 

графах 3, 6, 7, 8, 9- количество дворов. 
 

Населенные пункты Яшкинского района, не вошедшие в таблицу 2 из-за отсутствия 

сведений о количестве дворов: 

- Большинина - 1734г. (д.у.), исчезла в XVIII в. 

- Веснина - основана в 1659г. пашенным крестьянином Фатеем Весниным, исчезла в XVIII в. 

- Гвоздикова - основана в 1699г. пешим казаком Семеном Афанасьевым, исчезла в XVIII в. 

- Жаркова - основана в 1680г. конным казаком Василием Жарковым, исчезла в XVIII в. 

- Нечаева (Колмагорова)- 1734г. (д.у.), исчезла в XVIII в. 
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СТАРЕЙШИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ  

БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА  

 
Заселение Болотнинского района началось с северо-востока со стороны г. Томска. 

Первым русским населенным пунктом, появившимся на современной территории района, 

была деревня Шелковникова, основанная служилым казаком Никитой Шелковниковым в 

1683г. на р. Кандереп на границе с современной территорией Юргинского района примерно 

в 12 км от с. Проскоково, вверх по р. Кандерепу. В 1713г. казачьим сыном Борисом 

Шелковниковым и конным казаком Алексеем Шелковниковым была основана д. 

Шелковникова вторая. В списке деревень Томского уезда Миллера1734г. расположение этой 

деревни указано на р. Лебяжьей, между д.Таскаевой и Глухатовой на современной 

территории Болотнинского района. По сведениям И.Ю. Ускова д. Шелковникова вторая к 

1747г. исчезла. По имеющейся версии д. Шелковникова на р. Лебяжьей была основана 

раньше, т.е. в 1683г., чем д. Шелковникова на р. Кандереп. Но какова бы история этих 

деревень ни была, обе они находились на территории Болотнинского района и одна из них 

являлась старейшим русским поселением не только этого района, но и Новосибирской 

области. Деревня Шелковникова, располагавшаяся на р. Кандереп, носила второе название 

«Карасева», административно относилась к Тутальской волости. В 1811г. в ней учтено 6 

крестьянских семей, в 1816г. – 8 семей и 36 душ мужского пола. Из 6 учтенных в 1811г. в 

этой деревне семей, две носили фамилию Шелковниковых и одна семья Проскоковых. В 

1926г. в деревне Шелковниково было учтено 139 хозяйств и 722 жителя. Во второй половине 

XX века деревня Шелковникова прекратила свое существование. 
 

Старейшими населенными пунктами Болотнинского района, существующими ныне, 

являются: 
 

1. д. Большая Черная (Чернова)  ---  основана в 1684г., посадским человеком Степаном 

Черновым, на р. Большой Черной, в 80 верстах от Томска. 

Первоначально носила название Чернова. В 1700г. к этой деревне 

(заимке) подселился пашенный крестьянин Елизаров и деревня 

некоторое время носила название Черная (Елизарова), в 1703г. в ней 

было учтено 4 двора. В списке русских деревень, относящихся к 

Томскому уезду, Г.Ф. Миллер в 1734г. указал деревню Черную, 

расположенную в 30 верстах от с. Зеледеево на р. Черной. Через эту 

деревню до конца первой четверти XIX века проходила почтовая 

дорога  - Сибирский (Московский) тракт. В 1741г., участник второй 

Камчатской экспедиции, академик И.Г. Гмелин, на обратном пути 

из Восточной Сибири, проезжая через эту деревню от Томска до 

Тары, в дорожном дневнике отметил, что в д. Черной была почтовая 

станция. Деревня Черная показана на Генеральной карте Российской 

империи 1815 года, и на карте Томской губернии 1816г., на том же 

месте, где она находится и сейчас. В конце XVIII начале XIX веков 

д. Черная входила в состав Варюхинской волости. Ревизские сказки 

крестьян этой волости в государственном архиве Томской области 

не сохранились, поэтому и нет сведений о количестве дворов и 

жителей в д. Черной за упомянутый период. С конца 30-х годов XIX 

века до 1869г. д. Черная временно прекращала свое существование, 

в связи с переносом Московского тракта на перегоне Ояш – 

Варюхина (на Болотное, Проскоково, Мальцево, Зеледеево). К 

1869г. д. Черная была возрождена переселенцами из Европейской 

России. В 1893г. в д. Большой Черной учтено 97 дворов и 543 

жителя, относилась она с 1869г. до 1911г. к Ояшинской волости. С 
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1911г. административно д. Черная относилась к Варюхинской 

волости и в ней было учтено 114 дворов и 985 жителей, церковно-

приходская школа, хлебозапасный магазин, 4 торговых заведения, 

водяная мельница. В 1926г. в деревне было учтено 205 хозяйств и 

1065 жителей. 
 

По сведениям Н.Ф. Емельянова (23), в 1711г. служилыми людьми Серединиными была 

основана д. Черная Малая на территории Сосновского стана. О существовании этой деревни 

упоминает И.Ю. Усков в своей работе (37) в составе Варюхинской слободы в конце XVIII 

века. В списке деревень Томского уезда, составленном Г.Ф. Миллером во время его 

пребывания в Томске, в 1734г., упоминается деревня Черная, расположенная на р. Чубур. В 

других научных публикациях и материалах ревизий после 1795г. деревня с названием  

«Черная Малая» или просто «Черная» (кроме д. Большой Черной) не упоминается. В списках 

населенных мест Томской губернии с 1859 по 1904г. включительно д. Черная Малая не 

значится. Точное место расположения этой деревни не известно, видимо, такая деревня не 

долгое время существовала, но исчезла еще в конце XVIII века. 

В списке населенных мест Сибирского края, составленном по материалам переписи 1926 

года, значится деревня Мало-Черная (прекратила свое существование  в середине XX века) в 

Болотнинском районе на р. Березовке, впадающей в р. Большую Черную, но имеет ли она 

какую-либо связь с упомянутой выше д. Черной Малой не известно. 
 

2. д. Зудово (Иксинская)  ---  основана в 1687г. пашенным крестьянином Филиппом 

Зудовым на реке Иксе, примерно в 100 верстах от Томска. В 1703г. в д. 

Зудово учтено 6 дворов. На карте С.У. Ремезова из чертежной книги Сибири 

1701г. эта деревня названа «Пашковы» и показана она на дороге, идущей от 

Томска до д. Кругликовой через д. Алаево, Варюхино, Зеледеево. В списке 

русских деревень, относящихся к Томскому уезду, Г.Ф. Миллер в 1734г. 

ошибочно указал расстояние от д. Зудовой до с. Зеледеево 21 верста. 

Фактически это расстояние около 50 верст. Реку, на которой находится д. 

Зудова, он назвал (видимо, неточно записал со слов опрашиваемых крестьян) 

не Иксой, а «Аксой». В 1741г. академик И.Г. Гмелин, проезжавший через эту 

деревню из Томска до Тары, назвал ее так же как и С.У. Ремезов, Пашковой. 

Видимо, в XVII –XVIII веках в этой деревне кроме основателей деревни 

Зудовых, поселились и жители, носившие фамилию Пашковых. Академик 

П.С. Паллас, возвращавшийся в 1773г. из экспедиции по Восточной Сибири в 

Петербург, проезжал через эту деревню и назвал ее Иксой по названию реки, 

на которой она располагается. Таким образом, в XVIII веке д. Зудова имела 

еще названия Пашкова, Икса (Иксинская). С момента основания и до 

середины XIX века Зудова была малодворной деревней, в 1859г. в ней было 

учтено 12 дворов. К началу XX века д Зудова значительно увеличилась и в 

1911г. в ней был учтен 61 двор и 386 жителей, в деревне появилась церковно-

приходская школа. С момента основания д. Зудова последовательно входила 

в состав Сосновского стана, затем в состав Варюхинской и Ояшинской 

волостей, а с 1911г. до установления Советской власти - в состав 

Гондатьевской волости, правление которой находилось в селе Болотное. В 

1926г. в деревне было учтено 119 хозяйств и 614 жителей. 
 

После основания в 1684г. Уртамского и в 1703г. Умревинского острогов, заселение 

Болотнинского района пошло в юго-западном и приобском направлениях, где были 

основаны новые деревни: 
 

3. д. Кругликова  ---  основана в 1695г. сыном боярским Алексеем Кругликом на правом 

берегу Оби в устье р. Иксы в 130 верстах от Томска. На старейшей 

карте Сибири, 1701г. С.У. Ремезова показана д. Круслина 
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(Кругликова) на правом берегу Оби, старейшая деревня 

Новосибирского Приобья. Ниже по течению Оби и в стороне от нее 

показаны юрты обских татар Темерчинской инородной волости. 

Ближайшие юрты показаны рядом с деревней, это, возможно, то 

место, примерно в 2-х км от д. Кргуликовой по дороге вдоль Оби к 

урочищу Карабчин, где имеется невысокий курган. На этой же карте 

обозначены близлежащие речки с неясно выраженными руслами: 

Укса (Икса), Бакан (Баксон), Тага (Таган) и Кочулук (Кунчурук). 

Показана также дорога, идущая от Томска через д. Алаево, 

Варюхино, Зеледеево до д.Кругликовой. В списке деревень Томского 

уезда, 1734г., д. Кругликова административно отнесена Г.Ф. 

Миллером к Умревинскому острогу. Основатель деревни Алексей 

Круглик несколько лет являлся приказчиком упомянутого острога и в 

своей деревне появлялся редко. Постоянно в ней жили и 

хозяйствовали, видимо, местные татары. До середины XIX века д. 

Кругликова была малонаселенной, в 1816г. в ней было учтено всего 

11 душ мужского пола (женский пол по ревизии 1816г. не 

учитывался). С 1850г. начался бурный рост деревни. В 1859г. в ней 

было учтено уже 70 дворов и 461 житель,в 1893г. – 120 дворов и 562 

жителя, в 1899г. – 139 дворов и 723 жителя. К концу XIX века д. 

Кругликова стала одним из самых населенных пунктов 

рассматриваемого региона. Для сравнения, в 1899г. в волостном селе 

Ояш учтено 147 дворов и 644 жителя, в селе Болотное – 133 двора и 

558 жителей. В 1911г. в д. Кругликовой учтено: 157 дворов и 778 

жителей, а также приписная церковь, школа грамоты, хлебозапасный 

магазин, сельское управление, междудворная станция, квартира 

лесного смотрителя Алтайского округа, 2 торговые лавки, 2 водяные 

мукомольные мельницы. До образования Болотнинского района 

д.Кругликова административно относилась последовательно к 

Уртамскому и Умревинскому острогам, к Уртамской и Вороновской 

волостям. В 1926г. учтена в Болотнинском районе, в это время в ней 

было 214 дворов и 1052 жителя. 
 

В конце XVII начале XVIII веков на территории Болотнинского района были также 

основаны населенные пункты: 
 

4. д. Турнаево (Боровая)  ---  на том месте, где в настоящее время находится д. Турнаево, в 

1691г. беломестным казаком Яковом Нестеровым была 

основана д. Боровая. На карте Томской губернии 1816г. 

показана д. Боровая на речке Боровой в том самом месте, где 

находится современная д. Турнаево. В настоящее время эта 

речка носит название Сосновка, впадает в р. Лебяжью. 

Деревня Турнаева в материалах ревизии населения впервые 

появилась в 1763г., получила свое название, видимо, от 

фамилии Турнаевых, поселившихся в середине XVIII века 

рядом с д. Боровой. В 1703г. в д. Боровой при подворной 

переписи населения учтено 11 дворов. В материалах 3 и 4 

ревизий населения д. Боровая не значится, возможно, в этот 

период ее жители учитывались в составе д. Турнаевой. В 

ревизиях населения 1811 и 1816 годов д. Турнаева и д. Боровая 

учтены раздельно как две самостоятельные деревни. В 1811г. в 

д. Боровой учтено 6 крестьянских семей, а в д. Турнаевой - 7 

крестьянских семей. При этом в д. Турнаевой из семи семей 
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учтено 5 семей Боровиных и ни одной семьи Турнаевых, 

видимо, они разъехались по другим деревням. В этом же году 

в с. Зеледеево учтено 4 семьи Турнаевых и также в д. Талой – 3 

семьи Турнаевых. В списках населенных мест Томской 

губернии за 1859г. указана только одна д. Боровая, в 86 

верстах от Томска на р. Сосновке. Деревня Турнаево в этом 

списке не значится, возможно, ее жители были учтены в 

составе д. Боровой. По сведениям И.Ю. Ускова д. Турнаева 

временно прекращала свое существование с 1882г. по 1892г.; в 

1892г. д. Турнаево возродилась вновь за счет поселения на её 

месте переселенцев из Европейской России. С 1899г. до 

установления Советской власти в списках населенных мест 

Томской губернии д. Турнаева указывалась под двойным 

названием Турнаева (Калинкина). Деревня Боровая после 

1859г. в списках населенных мест Томской губернии не 

упоминается. В 1914 году в Турнаево была открыта церковь 

Серафима Саровского. До открытия этой церкви жители 

деревни Турнаевой были приписаны к приходу Троицкой 

церкви села Проскокова Юргинского района. Метрические 

книги этой церкви хранятся в фонде Д-60 государственного 

архива Кемеровской области (ГАКО). В 1926г. в Турнаево 

было учтено 207 хозяйств и 1169 жителей. 
 

5. д. Ача (Ачинская)  ---  основана в 1700г. пешим казаком Малыгиным на реке Аче в 118 

верстах от Томска. В списке деревень Томского уезда в 1734г. 

Миллером сообщается, что наряду с русскими в Аче проживали 

татары, однако административно относились они к Кумыской 

(Кумыжской) инородной волости. В списке населенных мест 

Колыванской области в 1782г. по сведениям Д.Н. Беликова и на 

карте Томской губернии 1816г. на месте нынешней д. Ачи 

учитывалось два населенных пункта: д. «Ачинская» - на правом 

берегу и д. «Нижняя-Ачинская», на левом берегу р. Ачи. В 1859г. 

в д. Аче было учтено 37 дворов и 298 жителей, в списках она 

указана как один населенный пункт. В 1897 году в Аче была 

открыта церковь Иоанна Предтечи. В 1926г. в деревне было 

учтено 152 хозяйства и 705 жителей. 
 

6. д. Елизарова  ---  основана в 1715г. пашенным крестьянином Григорием Елизаровым на 

р. Елизаровке при впадении ее в р. Иксу. Видимо речушка Елизаровка 

получила свое название от фамилии первопоселенца данной деревни. 

Располагалась эта деревня в 97 верстах от Томска и в 3,5 верстах от д. 

Зудовой ниже по течению р. Иксы. В списке русских деревень 

Томского уезда Г.Ф. Миллер в 1734г. назвал эту деревню Иксинская 

или Елизарова, расположенная на р. Аксе (Иксе). Через д. Елизарову, 

примерно до 1825г., проходила почтовая дорога (Сибирский-

Московский тракт) от Томска на Колывань и Тару. В 1741г. через эту 

деревню проезжал участник второй Камчатской экспедиции академик 

И.Г. Гмелин, возвращавшийся из экспедиции по Восточной Сибири. В 

1773г. через нее так же проезжал академик П.С. Паллас на обратном 

пути из экспедиции по Восточной Сибири. На протяжении всего 

периода своего существования до начала XX века, д. Елизарова была 

малодворной, менее 10 дворов. В 1893г. в ней учтено 4 двора и 18 

жителей, в 1911г. – 7 дворов и 72 жителя, в 1773г. Паллас назвал ее 
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«деревнишка Каншура при источнике». В 1926г. в деревне было 

учтено 15 хозяйств и 77 жителей. 
 

7. с. Ояш (д. Жукова)  ---  основано между 1720 и 1734г. на р. Ояш в 141 версте от Томска. 

В списке деревень Томской губернии Миллер назвал эту 

деревню Аеш или Жукова. Второе название этой деревни 

происходило, видимо, от фамилии основателя или одного из 

первопоселенцев этой деревни. С момента образования 

Ояшинской волости в селе Ояш находилось правление этой 

волости в которую входили некоторые населенные пункты 

располагавшиеся на современных территориях Болотнинского, 

Мошковского, Юргинского и даже Яшкинского районов (д. 

Конева и Сураново), а также 7 населенных пунктов Томского 

района. Через д. Ояш проходил Большой Сибирский 

(Московский) тракт, по которому на обратном пути из 

путешествий по Восточной Сибири проезжали академики И.Г. 

Гмелин в 1741г, и П.С. Паллас в 1773г. В первой половине 

XIX века в с. Ояш была открыта церковь Трех Святителей. В 

1911г. в с. Ояш учтено 232 двора, 1275 жителей, церковь, 

волостное правление с выдачей почтовой корреспонденции, 

сельское училище, хлебозапасный магазин, земская станция, 

одна мукомольная мельница, четыре торговых лавки, казенная 

винная лавка. По воскресеньям в Ояше собирался базар. В 

1926г. в с. Ояше было учтено 417 хозяйств и 2249 жителей. В 

нем находился районный исполнительный комитет. 
 

8. д. Старобибеева  ---  основана в 1700г. служилыми людьми Томска на протоке р. Оби, не 

далеко от устья р. Ояш, в 145 верстах от Томска. В списке 

населенных мест Колыванской области в 1782г. указана рядом с д. 

Умревой. Деревня также указана на карте Томской губернии 

1816г., причем на этой же карте устья рек Ояш и Иксы, по 

незнанию картографов того времени показаны почти рядом. В 

1859г. в деревне было учтено 23 двора и 157 жителей. В 1926г. в 

деревне было учтено 86 хозяйств и 385 жителей, входила она в 

состав Ояшинского района. 
 

9.  д. Таскаево  ---  основана в 1700г. служилым казаком Таскаевым на р. Лебяжьей в 100 

верстах от Томска. В 1859г. в деревне было учтено 22 двора и 176 

жителей. В 1926г. в деревне было учтено 86 хозяйств и 436 жителей. 
 

В XVIII в и начале XIX века на территории Болотнинского района появился ряд 

населенных пунктов, точные даты основания которых не установлены по причинам, 

указанным выше. Приводятся даты их первого упоминания (д.у.) в архивных документах  и 

публикациях, а также краткие сведения о них: 
 

10.  д. Елфимово  ---  1750г. (д.у.), располагается на р. Сосновке в 100 верстах от Томска. В 

1859г. в ней учтено 32 двора и 199 жителей, в 1899г. – 67 дворов и 

375 жителей. В 1926г. в деревне было учтено 163 хозяйства и 780 

жителей. 
 

11.  д. Камень (на Оби)  ---  1734г. (д.у.), располагается на берегу Оби в 156 верстах от 

Томска. В разные годы называлась «Каменска», «Камешок». 

В 1893г. в деревне учтено 25 дворов и 152 жителя. В 1926г. в 
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деревне было учтено 142 хозяйства и 602 жителя, входила 

она в состав Ояшинского района. 
 

12.  д. Карасево  ---  1782г. (д.у.), располагается на реке Елбак, в 118 верстах от Томска. 

Деревня указана на карте Томской губернии 1816г. рядом с д. Ст. 

Елбак. До конца XIX века деревня была малодворной. В 1859г. в ней 

учтено всего 7 дворов и 45 жителей, в 1899г. - 11 дворов и 66 жителей. 

Бурный рост деревни начался в начале XX века, в 1911г. в деревне 

Карасево учтено уже 84 двора и 566 жителей. С момента основания до 

конца первой четверти XIX века через нее проходил Московский 

тракт, который шел от села Ояш, через д. Ст. Елбак на д. Зудово и 

далее на Томск. В течение нескольких лет первой четверти XIX в. 

(точные даты неизвестны) Московский тракт проходил через д. 

Верхний Елбак. На «Генеральной карте Россииской империи… 1815 

года» указано его направление также через д. Верхний Елбак. Деревня 

Карасево с момента основания Ояшинской волости, как д. Старый 

Елбак и д. Поселье административно входила в её состав до 1911г., а с 

1911г. и до установления Советской власти – в состав Гондатьевской 

волости. В 1926г. в деревне было учтено 134 хозяйства и 758 жителей. 
 

13.  с. Корнилово (Мурзина)  ---  1782г. (д.у.), располагается на р. Аче при впадении в нее р. 

Топка в 125 верстах от Томска. Дата основания этой 

деревни, как и ее соседей д. Мануйловой и д. Ивановки, 

располагавшейся на р. Аче ниже по ее течению от д. 

Корниловой и исчезнувшей около 150 лет назад, по 

исследованиям историка И.Ю. Ускова (научная работа 37) 

лежит между III и IV ревизиями населения, т.е. между 1763 

и 1782г. Основателем этой деревни является, видимо, кто-

то из потомков служилого человека г. Томска Корнилова, 

выходца из Устюга. Недалеко от г. Томска на р. Ушайке до 

сих пор существует с. Корнилово, основанное в 1663г. 

служилым конным казаком Корниловым. В XVIII веке его 

потомки стали расселяться в юго-западном направлении от 

г. Томска. К 1763 году на совресенной территории 

Топкинского района на реке Корчуган появилась д. 

Корнилова, ее современное название Корниловка. В списке 

русских деревень, приведенных Г. Ф. Миллером, в 1734г. в 

описаниях Томского и Кузнецкого уездов, д. Корнилова, 

Мануйлова и Ивановка (Болотнинский р-он), а также д. 

Корнилова на р. Корчуган (Топкинский р-он) не значатся, 

т.к. в 1734г. их еще не было. В XVIII – XIX веках жители, 

носящие фамилию Корнилов, проживали также в деревнях 

Верхотомской волости: Боровской, Красноярской и 

Суховой. Деревня Корнилова на р. Аче с момента 

основания в официальных документах в 1782, 1807, 1859 

годах носила только одно название «Корнилова». Второе 

название этой деревни «Мурзина» в официальных 

документах впервые появилось в 1893г. с пояснением, что 

это название по уличному. Связано появление уличного 

названия «Мурзина», видимо, с тем что в деревнях 

Кайлинской волости на постоянное место жительство в 

XIXв стали оседать татарские семьи, необходимо отметить, 

что в 1807г. в д. Корниловой татары еще не проживали (см. 
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приложение 10). В 1894г. в д. Корниловой учтено 77 семей: 

из них 3 татарских семьи, по одной семье переселенцев и 

ссыльных, 2 семьи разночинцев и 70 семей крестьян 

старожилов. Татарские семьи, проживавшие в д. 

Корниловой, административно были приписаны к 

Кумысской (Кумыжской) инородной волости волостное 

правление которой находилось в с. Тогучине. В 1912г. в д. 

Корниловой была открыта церковь Святой Троицы и 

деревня получила статус села. Со второй половины XIXв. 

до открытия церкви в д. Корниловой жители этой деревни, 

а также жители соседних деревень, Правой и Левой 

Сосновок с момента их основания до 1912г. были 

приписаны к приходу Петропавловской церкви с. 

Поперечное Юргинского района. Метрические книги этой 

церкви, в которых содержатся сведения о жителях 

населенных пунктов, приписанных к ней, с 1868г. до ее 

закрытия хранятся в фонде Д-60 ГАКО. В 1926г. в 

Корнилово было учтено 165 хозяйств и 836 жителей. 
 

14. д. Кривояш  ---  1811г. (д.у.), располагается на р. Ояш в 130 верстах от Томска. Деревня 

быстро заселялась, в 1859г. в ней учтено 41 двор и 235 жителей, в 

1893г. - 61 двор и 261 житель. В 1926г. в деревне было учтено 209 

хозяйств и 1025 жителей, входила она в состав Ояшинского района. 
 

15.  д. Мануйлово (Сизина)  ---  1782г. (д.у.), расположена на р. Лебяжьей в 112 верстах от 

Томска. Носила второе (уличное) название «Сизина», к 

сведению, на карте Томской губернии 1816г. имеется 

самостоятельная деревня Сизина, располагавшаяся при 

впадении р. Сосновки в реку Ачу, однако в списках 

населенных мест Томской губернии эта деревня не 

фигурирует. В 1859г. в д. Мануйлово учтено 23 двора и 162 

жителя. К концу XIX века начался бурный рост д. 

Мануйлово, в 1893г. в ней учтено 89 дворов и 394 жителя, в 

1899 – 94 двора и 550 жителей. В 1926г. в деревне было 

учтено 169 хозяйств и 849 жителей. 
 

16.  д. Савиново  ---  1782г. (д.у.), располагалась на р. Лебяжьей, в 115 верстах от Томска. В 

1859г. в д. Савиновой было учтено 16 дворов и 69 жителей, в 1899 – 27 

дворов и 153 жителя. В 1926г. в деревне было учтено 110 хозяйств и 547 

жителей. Деревня прекратила свое существование во второй половине 

XX века.  
 

17.  д. Старый Елбак  ---  1744г. (д.у.), расположена на р. Елбак в 117 верстах от Томска. По 

сведениям С.П. Швецова (44) д. Старый Елбак основана 

выходцами из села Зеледеева. Через деревню проходил Большой 

Сибирский (Московский) тракт. Через эту деревню в 1773г., 

проезжал на обратном пути из экспедиции по Восточной Сибири 

академик П.С. Паллас. Академик И.Г. Гмелин, возвращавшийся 

еще раньше Палласа в 1741г. из экспедиции по Восточной 

Сибири, в своем дорожном дневнике упомянул «Елбакские 

вершины». Возможно, Гмелин так охарактеризовал место 

слияния речек Елбак и Чебулинский Падун. Однако 

существовала ли в 1741г. д. Елбак – неизвестно. До середины 

XIX века деревня была малодворной, в 1859г. в ней учтено 13 
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дворов и 140 жителей. К концу XIX века деревня увеличилась 

более чем в два раза, в 1899г. в ней учтено 30 дворов и 186 

жителей. В 1926г. в деревне было учтено 81 хозяйство и 423 

жителя. 
 

18.  д. Чебула (старая)  ---  располагалась на р. Чебуле в 125 верстах от Томска. По 

сведениям, изложенным в работе (44) С.П. Швецова и П.М. Юхнева д. 

Старая Чебула образовалась в первой четверти XIX в. (приблизительно в 

1820 году) из заимки крестьянина д. Старый Елбак, переселившегося на 

р. Чебулу, и части жителей д. Кунгуровой, которые приселились к этой 

заимке. Первое упоминание о д. Кунгуровой относится к 1777 г., в этом 

году она упоминается в приходе Умревинской церкви. Деревня 

Кунгурова упоминается также в официальном списке населенных мест 

Колыванской области за 1782 г. На карте Томской губернии 1816 г. д. 

Кунгурова показана на р. Ояш, д. Ст. Чебула на этой карте отсутствует. К 

1859 г. все жители д. Кунгуровой переселились в Ст. Чебулу, как 

расположенную на Московском тракте и находящуюся поэтому в более 

выгодных условиях. Старая Чебула достаточно быстро росла, в 1859 г. в 

ней было учтено 36 дворов и 116 жителей, в 1899 г. – 57 дворов и 304 

жителя. В Чебуле была почтовая станция и этап для конвоирования 

ссыльных. В 1926 г. в Ст. Чебуле было учтено 92 хозяйства и 481 житель, 

входила она в этом году в состав Ояшинского района, исчезла во второй 

половине XX века. 
 

19.  г. Болотное  ---  основан в 1805г. на р. Болотная и Березовка в 104 верстах от Томска. 

Дата основания Болотного указана в материалах переписи населенных 

мест Сибкрая 1926г. и требует дополнительной проверки, т.к. 

значительная часть историков и исследователей с недоверием, вполне 

обоснованным, относятся к датам основания старейших населенных 

пунктов Сибрая, указанных в материалах этой переписи. В ведомости 

населения Томского округа от 14 мая 1807г. (архивный документ 

ГАТО, ф 144, опись 1, д. 1, листы 66 – 70 об.) населенный пункт 

Болотное не упоминается (см. приложение 10). Болотное основано как 

почтовая станция на измененном участке Большого Сибирского 

тракта. На протяжении около семи верст западнее от места выбранного 

для почтовой станции Болотная Сибирский тракт прокладывался по 

заболоченной местности, изобиловавшей ключами и топями, 

требовавшей при прокладке тракта и его последующей эксплуатации 

устройства и ремонта большого количества водопроводных труб, 

отводных канав и гатей. От этой болотистой местности и произошло 

название почтовой станции и речки, протекающей севернее тракта. В 

1837 году в с. Болотное была открыта церковь Святого Николая 

Мирликийского Чудотворца. В 1859г. в Болотном учтено 100 дворов и 

364 жителя, в 1893г. учтено 100 дворов и 453 жителя. В 1893г. в 

Болотном была церковь, церковно-приходская школа, почтовая 

станция, этап для конвоирования ссыльных, хлебозапасный магазин и 

питейное заведение. Резкий рост Болотного начался после прокладки 

железной дороги. В 1911г. в нем было учтено уже 282 двора. В этом же 

году в Болотном учтены церковь, церковно-приходская школа, 

почтово-телеграфное отделение, станция Сибирской ж.д., 68 торговых 

лавок, две паровых мельницы, одна казенная винная лавка, две винно-

бакалейных и три пивных лавки, отделение казенного сельского 

склада, хлебозапасный магазин. Еженедельно по пятницам и субботам 
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в Болотном проводился базар и два раза в год, по неделе с 24 июля и с 

20 октября проводилась ярмарка. С 1911г. до советского периода в 

Болотном располагалось правление новой Гондатьевской волости 

(названной по фамилии Томского губернатора Гондатьева), в которую 

входили: село Болотное, деревни Ача, Ст. Елбак, Верх-Елбак, 

Карасево, Зудово, Елизарово, Елфимово, Киряково, Корнилово, 

Мануйлово, Таскаево и Савиново, а также несколько десятков новых 

переселенческих поселков и деревень. В 1926г. в Болотном было 

учтено 1539 хозяйств и 6939 жителей, в нем находился 

исполнительный комитет Болотнинского района. 
 

20.  д. Верхний Елбак (Поселье)  ---  расположена на р. Елбак в 120 верстах от Томска. В 

исторической литературе упоминание об этой деревне 

относится к 1850 г. Однако по сведениям С.П. 

Швецова и П.М. Юхнева (44) поселение первых 

жителей в д. Верхний Елбак относится к первой 

четверти XIX века (первая дата упоминания 1807г., 

ГАТО фонд 144, опись 1, дело 1). Основана эта 

деревня «казенным способом», т.е. через поселение 

властями двух крестьянских семей из Европейской 

России. Эти семьи в замен рекрутской повинности 

должны были содержать «ям» (т.е. содержать 

помещение, лошадей, повозки и все необходимое) для 

обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров и 

грузов по проходившему здесь Московскому тракту. 

Видимо, от поселения этих двух семей и произошло 

второе название этой деревни «Поселье». После 

изменения в первой четверти XIX в. направления 

упомянутого тракта от села Ояш на д. Ст. Чебулу, с. 

Болотное и далее на Проскоково, рост деревень: 

Верхний Елбак, Карасево и Старый Елбак замедлился 

до начала XX века. В 1859 г. в д. Верхний Елбак было 

учтено всего 4 двора и 62 жителя. В 1893г. учтено 15 

дворов и 48 жителей, в 1899г. учтено 12 дворов и 71 

житель. В начале XX века количество дворов 

возросло, до 31, а количество жителей увеличилось до 

250. В 1926г. в этой деревне было учтено 65 хозяйств 

и 357 жителей. 
 

21.  д. Луговая (Шелаевский)  ---  основана в начале пятидесятых годов XIX века на острове 

Симан реки Оби, как выселок из нескольких деревень 

Уртамской волости. В ней поселились также несколько 

семей-переселенцев из Европейской России. Всего в 

момент основания было 47 крестьян окрестных деревень 

Уртамской волости и 35 переселенцев. Деревня с момента 

основания до начала Советской власти носила также 

второе название – выселок Шелаевский. В 1926г. в д. 

Луговой было учтено 31 двор и 194 жителя. 
 

На территории Болотнинского района в XVIII - начале XIX веков существовало еще 

несколько русских деревень, исчезнувших к середине XIX века. Сведения о них сохранились 

только в историко-географическом описании Г.Ф. Миллера в 1734г. и научных работах 

Беликова и Ускова. 
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22.  д. Ямская  ---  по сведениям Миллера располагалась на р. Иксе (у Миллера «Аксе») в 7,5 

верстах выше по ее течению от д. Зудовой, это примерно в том месте, где 

речка Елбак впадает в р. Иксу. Через эту деревню, видимо, проходила 

старая дорога (тракт) от Умревинского острога на Томск через деревни: 

Ояш – Ст Елбак – Ямскую – Зудово(Пашково) – Елизарово – Большую 

Черную –Кожевниково- Варюхино – Ярское. В научных публикациях и 

архивных документах эта деревня не упоминается. 
 

23.  д. Голишева (Гуляева)  ---  упоминается в списке населенных мест Колыванской области 

в 1782г. На карте Томской губернии 1816г. положение этой 

деревни указано на р. Лебяжьей рядом с д. Таскаевой. 
 

24.  д. Ивановка  ---  по сведениям И.Ю. Ускова эта деревня в 1792г. входила в состав 

Кайлинской слободы в числе соседних с ней деревень: Ачей, 

Корниловой, Таскаевой и др. На карте Томской губернии 1816г. 

указана на р. Аче, выше по ее течению от д. Ачинской. 
 

25. д. Кунгурова  ---  по сведениям Н.А. Миненко (32) первая дата упоминания об этой 

деревне относится к 1777 году. К 1859 г. все жители этой деревни 

переместились в д. Ст. Чебулу и она прекратила свое существование. 
 

26. д. Сизина ---  указана на карте Томского уезда 1816г. на р. Сосновке перед впадением ее 

в р. Ачу. Однако, в архивных документах и научных работах эта деревня не 

упоминается. 

 

Необходимо так же отметить, что по сведениям Н.А. Миненко (32) в верховьях р. Ояша, 

на его правом берегу, в конце XVII века возникли деревни Пашкова и Красулина. Однако эта 

информация неверна, на самом деле это деревни Зудова – на левом берегу р. Иксы и 

Кругликова – на берегу р. Оби в устье р. Иксы. Неточность, видимо, возникла из-за 

неправильной расшифровки старинной карты С.У. Ремезова из чертежной книги Сибири. На 

этой карте показана дорога, идущая из Томска на Кругликово (на карте указана д. 

«Круслина») и далее через д. Алаево (Лаева), Варюхино, Зеледеево (Заладеева), Зудова 

(Пашкова), Кругликова, через южную часть острова Симан на левый берег Оби к чатским 

татарам. На этой же карте, не далеко друг от друга и от д. Пашковой приведены названия рек 

Ояш и Икса, но направление русел этих рек слабо просматривается. Академик Гмелин, 

проезжавший в 1741г. на обратном пути из Восточной Сибири от Томска к Чаусскому 

острогу, указал все деревни на этом отрезке пути, в том числе и деревню Пашкову 

(современная д. Зудово). О том, что д. Пашкова и Зудова один и тот же населенный пункт, 

указано так же в научных работах А.Д Григорьева (21) и Л.П. Белковец (19). В других 

научных работах, публикациях и архивных документах на современной территории 

Болотнинского района старинных деревень, носящих названия Пашкова и Красулина, 

рапсположенных на берегу р. Ояш, не упоминается 

В заключение, краткие сообщения о научных работах С.У. Ремезова, Г.Ф. Миллера и С.П. 

Крашенинникова, в которых впервые приведены сведения о населенных пунктах на 

нынешних территориях Юргинского, Яшкинского и Болотнинского районов. На карте 

«Томского города» из «Чертежной книги Сибири» Ремезова 1701г. показано 15 населенных 

пунктов Яшкинского района по правому берегу Томи: Пача, Большая Тайменка, Малая 

Тайменка, Паломошная (Маломошна), Мохова, Гутова, Кулаково, Корчуганова, Саломатова, 

Иткара, Сосновский острог, Константинова, Воронова, Килина и Юрт-Константиновка 

(телеутские Юрты). 

По левому берегу Томи сверху вниз по ее течению на Юргинской территории показаны: 

р. Талая и в ее устье деревня (название не указано), далее Басалаева на берегу Томи, далее 

деревня с непонятным названием, видимо, Асанова или Анкудинова, далее в стороне от 

Томи Залядеева (Зеледеева) и рядом на берегу Томи деревня без названия (видимо, 
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Томилово), ниже Зеледеева показаны Варюхина и Лаева (Алаево). В стороне от Томи 

показаны д. Чахлова у р. Кидереп (Кандереп) и заимки Томских служилых людей у рек 

Канок и Чюбар (Чубур). На правом берегу Томи, рядом с д. Юртами Константиновыми 

ошибочно показана д. Алабугина, которая на самом деле располагалась на современной 

территории Юргинского района. Русла рек, впадающих в Томь: Граматухи, Колбихи, Талой, 

Лебяжьей, Кандерепа, Чубура, Канка, на карте просматриваются неясно. Карта Ремезова дает 

в общем достаточно ясное представление о расположении населенных пунктов и речной 

системе бассена Томи. Однако составлена она на основе описания недостаточно изученных к 

тому времени Сибирских земель и чертежей Сибирских крупных рек и острогов, 

выполненных без масштабов и не имевших математической основы. Поэтому на этой карте 

имеются такие, например, несоответствующие действительности сведения, как д. Алабугина 

на правом берегу Томи и д. Басалаева на берегу Томи, фактически д. Басалаева 

располагалась на р. Лебяжьей, примерно в 16 км от Томи. 

Наиболее полные, точные и ясные сведения о расположении населенных пунктов 

Юргинского, Яшкинского и Болотнинского районов приводит Г.Ф. Миллер в «Историко-

географическом описании Томского уезда» 1734г. и С.П. Крашенинников в «Реестре 

деревень от Кузнецка вниз по Томи до Томска». В упомянутых трудах они первыми указали 

расстояния между населенными пунктами в ходе путешествия из Кузнецка в Томск. Миллер 

описал встречавшиеся ему географические объекты и населенные пункты Томского уезда, в 

том числе и на территории Юргинского района. Аналогичную работу по поручению 

Миллера выполнил Крашенинников, который с частью отряда добирался до Томска водным 

путем по Томи. Большую помощь ученым в этой работе оказали местные жители и знающие 

местность проводники, выделенные Кузнецкой воеводской канцелярией по требованию 

Миллера. Во время пребывания в Томске со 2-го октября по 26 ноября 1734г. он получил от 

Томской воеводской канцелярии официальные ответы на вопросы составленной им анкеты 

(промемории), касающиеся истории Томска, Томского уезда и всех входящих в него селах, 

деревнях, ясашных волостях и др. официальные сведения. Полученные от воеводской 

канцелярии материалы  уточнялись и дополнялись Миллером в ходе неофициальных бесед с 

людьми, хорошо знавшими местность и населенные пункты (сборщики ясака, 

промышленники, служилые люди, приказчики острогов, татарские муллы и т.п.), которых 

направляла к нему воеводская канцелярия по его требованию. В результате большая часть 

приводимых  в «Описании Томского уезда…» сведений получила неоднократную проверку. 

Миллеровский список русских поселений Томского уезда 1734г. содержит 335 деревень и 

сел, в то время как официальный список поселений, подготовленный воеводской 

канцелярией, - 226 поселений. К сожалению, несмотря на огромную кропотливую работу, 

проделанную Миллером, как и во всяком большом деле, не удалось избежать неточностей. В 

первую очередь это касается расстояний между населенными пунктами, которые в 

некоторых случаях значительно отличаются от фактических. Например, все населенные 

пункты Юргинского района, расположенные на р. Лебяжьей, оказались приближенными к р. 

Томи примерно на 10 – 12 км. Это получилось, видимо, по тому, что знатоки местности, 

опрошенные Миллером, указали ему неправильное расстояние от д. Елгино (от нее указаны 

Миллером расстояния до других деревень) до Сосновского острога всего 1 верста вместо 10 

верст и далее все деревни по р. Лебяжьей оказались сдвинутыми к Томи. Устье р. Кандерепа 

оказалось в 10 верстах от Сосновского острога вместо фактических 20 верст. Деревня Зудова 

указана на расстоянии 21 версты от с. Зеледеево, фактическое расстояние в два раза больше. 

Там, где Миллер проезжал и сам мог оценить расстояния, они указаны точно, например, 

между Поперечным Искитимом и Усть-Искитимом 19 верст – указано точно. 

В списке деревень Томского уезда Миллера 1734г. оказались не учтенными некоторые 

населенные пункты, о чем свидетельствуют путевые заметки Миллера на обратном пути из 

Восточной Сибири в Томск в 1740г. Так в списке деревень Миллера 1734г. отсутствуют 

несколько деревень, основанных еще в конце XVII века на территории Юргинского района: - 

(Лебяжье-Асанова), Яшкинского района - (Романова), Болотнинского района - (Бибеева). 
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При этом необходимо отметить, что в этом же списке упоминается д. Бибина, относившаяся 

к ведомству Чаусского острога, ее расположение указано на восточном берегу р. Оби, 

напротив Чаусского острога. Возможно д. Бибеева и д. Бибина один и тот же населенный 

пункт, только его расположение указано Миллером со слов, опрашиваемых им в г. Томске 

знатаков, не верно. 
 

Необходимо также отметить, что Варюхинская волость, в состав которой в разные годы 

входили деревни Зудово, Большая Черная, Елизарово, Малая Черная и ряд деревень 

Юргинского, Яшкинского и Томского районов, подвергалась неоднократной реорганизации 

и с середины XIX века по 1911г. упразднялась. Возможно, по этой причине д. Елизарово, 

Большая и Малая Черная оказывались иногда неучтенными в списке населенных мест 

Томской губернии. 

Список старейших населенных пунктов Болотнинского района с указанием дворов по 

годам приведен в таблице 3, численность населения приведена в приложениях 9 и 10. 

Этим кратким обзором завершается характеристика старейших населенных пунктов 

Юргинского, Яшкинского и Болотнинского районов. В обзоре приведены населенные 

пункты, основанные с начала заселения этих территорий в XVII веке и до середины XIX 

века. Из научных исследований Н.Ф. Емельянова следует, что к концу XVIII века приток 

населения в Среднее Притомье упал и даже наблюдался отток населения в южные районы, в 

Кузнекций уезд, на Алтай и южные районы современной территории Новосибирской 

области. К этому времени окончательно отпала угроза нападения кочевников на русские 

поселения юга Западной Сибири. Более благоприятный климат и лучшие условия для 

хлебопашества побуждали крестьян переселяться в южные районы Сибири. Архивные 

документы свидетельствуют, что некоторые деревни Тутальской волости к началу XIX века 

не только прекратили свой рост, но даже уменьшили количество семей. Новых деревень 

практически не появилось. Такая тенденция имела место во многих волостях Томского уезда. 

Правительство России приняло в 1851г. решение о переселении малоземельных крестьян из 

Европейской России в Сибирь. С 1852г. по 1865г. в Томский уезд было переселено 6519 

человек, которые селились в основном в уже существующих деревнях, основанных в XVII – 

XVIII веках. 

Десятой ревизией 1858г. (переписью населения) зафиксирован значительный рост старых 

деревень, который постепенно продолжался до конца XIX века. Бурный рост сельского 

населения Сибири начался после 1906г. по так называемой «Столыпинской реформе», когда 

началось массовое переселение крестьян из Европейской части России. Резко увеличилось 

количество дворов и жителей старейших селений, появились сотни новых деревень и 

поселков, правда, многие из которых прекратили свое существование к концу XX века. 
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Список старейших населенных пунктов Болотнинского района 
 

Таблица 3 

Наименование 

населенных 

пунктов 

Дата 

основания  

или первого 

упоминания 

(д.у.) 

Даты проведения переписей (учета) 

Количество дворов по годам. 

1703г 1811г 1816г 1859г 1893г 1899г 1911г примеча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ача 

Болотная 

Большая Черная 

(Чернова) 

Елизарова 

Елфимово 

Зудово (Иксинская, 

Пашкова)  

Камень 

Карасево 

Корнилово 

(Мурзина) 

Кривояш 

Кругликово 

Мануйлово 

(Сизина) 

Ояш (Жукова) 

Савиново 

Ст. Бибеево 

Ст. Елбак 

Таскаево 

Турнаево 

(Калинкина) 

Боровая 

Чебула 

Шелковникова 

Луговая 

(Шелаевский) 

д.Верх-Елбак 

(Поселье) 

1700г 

1805г 

1684г 

 

1715г 

1750(д.у) 

1687г 

 

1734(д.у) 

1782(д.у) 

1782(д.у) 

 

1811(д.у) 

1695г 

1782(д.у) 

 

1720-1734г 

1782(д.у) 

1700г 

1744(д.у) 

1700г 

1750(д.у) 

 

1691г 

1820(д.у) 

1683г 

1850-59г 

 

1807(д.у) 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

14 

 

8 

37 

100 

 

 

 

32 

12 

 

 

7 

30 

 

41 

70 

23 

 

83 

16 

23 

13 

22 

 

 

26 

36 

20 

14 

 

4 

 

51 

100 

97 

 

4 

63 

63 

 

25 

15 

68 

 

60 

120 

89 

 

142 

29 

41 

29 

42 

8 

 

 

55 

21 

21 

 

15 

 

80 

133 

88 

 

5 

67 

37 

 

27 

11 

71 

 

61 

137 

94 

 

147 

27 

47 

30 

42 

30 

 

 

57 

26 

25 

 

12 

 

87 

282 

114 

 

7 

112 

61 

 

72 

84 

100 

 

126 

157 

113 

 

232 

62 

83 

52 

53 

121 

 

 

65 

87 

27 

 

39 

 

 

 

 

 

исчезла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исчезла 

 

 

 

 

 

исчезла 

исчезла 

исчезла 

исчезла 

 

Примечание: 1 Конкретные даты основания населенных пунктов: Ача, Б. Черная, 

Елизарово, Зудово, Ст. Бибеево, Таскаево, Боровая, Шелковниково, взяты из монографии 

Н.Ф. Емельянова (23). 

     2 В графе 4,5 (1811 и 1816гг) указано количество крестьянских семей, в 

графах 3,6,7,8,9- количество дворов. 

     3 Даты первого упоминания (д.у.) в графе 2 взяты из научных работ Н.Ф 

Емельянова (23) и Д.Н. Беликова (17). 
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ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ  

 
Как и в любом другом государстве для осуществления административно-хозяйственной 

деятельности в России проводились переписи населения. С момента образования и до 1720г. 

в Томском уезде проводились подворные переписи населения, т.е. учитывалось только 

количество дворов в поселении. В Сосновском стане Томского уезда такие переписи были 

проведены в 1703 и 1710годах, в 1703г. было учтено 817 дворов, что составляло 46,4% 

сельского населения Томского уезда. 

С 1719г. в России начали проводиться подушные переписи населения, до 1858г. 

включительно было проведено 10 подушных переписей, которые именовались ревизиями, а 

документы, оформленные по результатам этих ревизий, назывались ревизскими сказками. 

Ниже приведены годы начала ревизий, но фактически проведение некоторых ревизий 

растягивалось на несколько лет. 

В Томском уезде первая ревизия проведена в 1720г. 

Вторая ревизия    ---  1744г. 

Третья ревизия     ---  1762г. 

Четвертая ревизия    ---  1782г. 

Пятая ревизия     ---  1795г. 

Шестая ревизия    ---  1811г. 

Седьмая ревизия    ---  1816г. 

Восьмая ревизия    ---  1834г. 

Девятая ревизия    ---  1850г. 

Десятая ревизия    ---  1858г. 
 

В Государственном архиве Томской области (ГАТО) в фонде 321 сохранились документы 

о проведении 1-й, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 ревизий, проведенных в Томской губернии. В предисловии 

описи фонда 321 сказано следующее: 

Впервые ревизия была произведена при Петре Великом в силу указа от 26 ноября 1718г. и 

начала 1719г. «ради расположения полков армейских на крестьян всего государства» и 

должна была определить: «сколько, где  в какой волости, селе или в деревне крестьян, 

бобылей, задворных и деловых людей, не обходя от старого до самого последнего младенца, 

с летами их». 

Последующими указаниями производство переписей было распространено на другие 

податные классы. Для ее производства были назначены особые переписчики, находившиеся 

под непосредственным руководством полковых и земских комиссаров, всем руководили 

воинские и ревизионкомиссии. 

Пятая ревизия (1795г.) проводилась в связи с необходимостью повышения подушной 

подати. 

Во время проведения шестой и седьмой ревизий (1811г., 1815-1816г.) действовали так 

называемые «ревизские комиссии», состоявшие из уездного предводителя дворянства и 

чиновников, проверявших сказки на сельских сходах. Шестая ревизия не была закончена из-

за начавшейся Отечественной войны 1812г. 

Восьмая, девятая и десятая ревизии проводились по очень сходным правилам, манифесты 

(правила проведения ревизий) были приняты в 1833, 1850 и 1858 годах. 

Устав 1833г. перечисляет более точно тех лиц, которые не подлежат переписи. В 11 

главах систематически излагались правила ее проведения и проверки собранного материала. 

В ревизские сказки вносились сведения в порядке номеров семей по данной и 

предыдущей ревизиям. На одной стороне листа вносился поименный список лиц мужского 

пола каждой семьи с отметкой о возрасте и с обозначением, сколько таких лиц было в семье 

во время предыдущей ревизии, сколько лиц выбыло и когда. На другой стороне листа 

вписывались лица женского пола с теми же отметками. Местными органами последних 

ревизий были должностные лица местного управления, помещики, особые ревизские 
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комиссии и казенные палаты. Окончательная проверка ревизских сказок проводилась 

специально посылаемыми в уезды чиновниками, в обязанности которых входили не только 

просмотр метрических книг, но и розыск всех утаенных от переписи лиц. На основе 

материалов 10-й ревизии 1858 года был составлен и вышел в С-Петербурге в 1868 году 

отдельным изданием «Список населенных мест Томской губернии по сведениям 1859 года № 

60». В этом издании был дан географический, исторический, статистический и 

этнографический обзор губернии и его населения. Все населенные пункты губернии были 

указаны относительно расположения их к трактам и рекам, проходящим и протекающим по 

территории Томской губернии. 

В Государственном архиве Томской области в фонде 321 согласно описи № 1 хранятся 

документы о проведении ревизий за 1720 – 1858 годы в количестве 62 дел. Однако всего в 6 

делах содержатся материалы по ревизиям населения Юргинского, Яшкинского и 

Болотнинского районов. Наиболее полно в этих материалах отражена ревизия населения в 

Сосновском стане за 1720 год и Тутальской волости за 1811 и 1816 годы. Материалы ревизий 

(кроме десятой ревизии 1858г.) представлены в виде рукописных текстов малопонятными 

почерками и требуют много времени и навыка для их расшифровки. Особенно трудно 

поддается расшифровке рукописный текст ревизии 1720 года. 

На 715 листах (1430 страниц) и без специальной подготовки и опыта такой текст 

расшифровать практически невозможно. Материалы этой ревизии были обнаружены 

относительно недавно, о чём свидетельствует первая запись в листе использования дела от 7 

сентября 1962г., и ещё не в полном объёме изучены и введены историками в научный 

оборот. В 1970-80е г.г. отдельные сведения из этого дела были использованы в научных 

работах Н.Ф. Емельянова, А.Д. Томилова и других историков, но никогда этот ценный 

документ не был полностью или хотя бы частично опубликован до 1999года, Академиком 

Академии гуманитарных и социальных наук, профессором, доктором исторических наук 

Н.А. Томиловым (Омский филиал Объединённого института истории, филологии и 

философии Сибирского отделения РАН) и ассистентом В.Г. Малиновским Омского 

госуниверситета, по материалам Первой подушной переписи населения 1720г. опубликована 

в 1999г. в Новосибирске научная работа «Томские татары и Чулымские тюрки в первой 

четверти XVIII века хозяйство и культура» В этой научной работе опубликован вариант 

текста в записи 1720г и в современной транскрипции, который охватывает только те 

материалы из сводной книги ревизских сказок, которые относятся к коренному населению 

(около 150 страниц). Материалы данной переписи, касающиеся русских населенных пунктов 

и русского населения на территории Томского уезда в 1720г (около 1250 страниц) ещё 

никогда не были в полном объёме исследованы и переведены на современный язык. Их 

публикация в переводе на современный язык, наверняка, расширит и уточнит наши познания 

по истории заселения Томского края. Копии некоторых листов ревизий 1720 и 1816 годов 

приведены в приложениях 3, 4 и 11. 

После 1858г. учет населения Томской губернии периодически проводился и оформлялся 

губернским статистическим комитетом в виде списков населенных мест. В ГАТО и научной 

библиотеке Томского госуниверситета имеются «Списки населенных мест Томской губернии 

на 1893, 1899, 1904 и 1911 годы», и каждый желающий может с этими списками 

ознакомиться. В списках указаны практически все населенные пункты Томской губернии, 

место расположения их, расстояния от Томска, количество дворов и жителей и некоторые 

другие сведения. До установления советской власти было проведено еще две всероссийских 

переписи населения в 1897г и в 1916-1917 годах. Однако материалы этих переписей 

населения на территории Томской губернии в государственном архиве Томской области не 

сохранились. 
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ПЕРВЫЕ ДОРОГИ. 

ПРОКЛАДКА И ОБУСТРОЙСТВО 

БОЛЬШОГО СИБИРСКОГО ТРАКТА И  

ПОЧТОВО-ТРАНСПОРТНЫХ ПУТЕЙ. 
 

С начала освоения Сибири русскими казаками и первопоселенцами в XVII веке и первой 

половине XVIII века, преобладали водные пути. Сухопутные дороги и тропы для русских 

первопроходцев по территории от Иртыша до Оби были недоступны из-за воинственных 

кочевых племен, заселявших Барабинскую лесостепь, севернее которой находились 

непроходимые болотистые и лесные дебри. По Иртышу, Оби и Томи первопроходцы 

добирались в район Томска, а затем по Кети, Енисею, Ангаре, Байкалу, Лене, Селенге, 

Амуру и их притокам за полвека с начала освоения Сибири дошли до Тихого океана. С рек в 

Сибири начинался и гужевой транспорт, зимой по ним шли санные дороги. Однако речной 

путь был долог, его нельзя было пройти за одну навигацию, поскольку весельный путь по 

рекам длился десять и более месяцев, т.е. два сезона. 

Самые ранние сухопутные сибирские дороги – конные, верховые «вьючные», и название 

у них было татарское – сакма (тропа). Такая сухопутная «вьючная» дорога проходила, 

например, от Чатских татар (район г. Колывани, Новосибирской области) по левому берегу 

реки Оби до Уртамского острога, где была переправа через Обь и далее по тайге до Томска. 

Первый декан исторического факультета Томского госуниверситета А.Д. Григорьев в своей 

научной работе (21), со ссылкой на карту из «Чертежной книги Сибири» С.У. Ремезова, 

сообщил, что в конце XVII начале XVIII веков от Чатских татар, с левобережья Оби 

(примерно из района современной д. Батурино Томской области), через южную оконечность 

острова Симан к городу Томску шла еще одна дорога, видимо, верховая тропа. В районе д. 

Кругликово она пересекала Обь и далее через д. Пашкову (современная д. Зудова), 

Зеледеево, Варюхино, Алаево и далее, пересекая Томь, подходила к городу Томску. 

Аналогичная «вьючная» дорога проходила с XVII века от Томска до Кузнецка, в том числе и 

через территорию Юргинского района. В своей книге «Старинные монастыри Томского 

края» автор ее Д.Н. Беликов сообщает, что монахи Томского Алексеевского монастыря 

называли ее «Калмыцкой дорогой», и она в некоторых местах являлась границей 

монастырских землевладений. Позднее за этой дорогой установилось название «Калмацкая 

дорога», и некоторые старейшие жители д. Верх-Тайменки и Ново-Романово помнят 

ориентировочное направление этой дороги, проходившей недалеко от Верх-Тайменки. 

Первый картограф и историк Сибири С.У. Ремезов дал в своем «Чертеже всесибирских 

городов и земель (1699 – 1701г.) расчет верхового конного пути от Тобольска до 

Нерчинского острога – три месяца и шесть дней. Только самые выносливые кони и люди 

могли преодолеть шесть с половиной тысяч верст со многими переправами через реки за это 

время. 

Постепенно с увеличением населения Сибири, ростом числа деревень и сел, росло и 

количество дорог между ними. Верховые тропы со временем превращались в колесные и 

санные дороги. С развитием хозяйственной деятельности увеличилась потребность в 

сухопутных путях. Для перевозки почты, продовольствия, пушнины, пороха, Нерчинского 

серебра, китайского чая и т.п. стали появляться гужевые дороги. В местах более 

интенсивного движения возникла необходимость прокладки трактов. 

Большой Сибирский тракт, самая длинная дорога Евразии, устанавливался почти два века 

и на отдельных участках не раз менял свое направление. В западном направлении от Томска, 

его называли «Московским» трактом, в восточном направлении от Томска – «Иркутским». 

Устройство Большого Сибирского тракта началось по распоряжению Сената в 1733 году. К 

этому времени в Сибири проживало около 200 тысяч русских поселенцев – примерно 

столько же, сколько и коренных жителей. 

Первоначально Сибирский тракт шел по направлению: Екатеринбург – Тюмень – 

Тобольск – Тара – Каинск (г. Куйбышев, Новосибирской области) – Чаусский острог 
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(Колывань) – Уртамский острог – Томск – Енисейск – Иркутск – Нерчинск. После поражения 

Джунгарского ханства в войне с Китаем, к концу XVIII века, отпала угроза нападения 

степных кочевников на русские поселения Западной Сибири. Участок тракта от Тюмени на 

Тобольск и Тару был перенесен южнее, на Омск (основан в 1716 г.). Это повлекло 

постепенное запустение прежде важных городов Тобольска и Тары. И первая столица 

Сибири Тобольск к началу XIX века оказался как бы законсервированным, прекратив свое 

развитие еще до прокладки по Сибири железной дороги. Та же участь постигла и Енисейск, 

столицу второй Сибирской губернии, когда колесный тракт, спрямляя направление, прошел 

через маленький городок Красноярск. А такие города как Томск, Красноярск и Иркутск, 

расположенные на пересечении сухопутных и водных путей, получили большое развитие и 

постепенно превратились в крупнейшие города Сибири. 

К середине XVIII века на территории Томской губернии между Обью и Томью было 

основано большое количество деревень, сел, между которыми крестьянами были проложены 

колесные и санные дороги, и участок Сибирского тракта, ранее проходивший от Колывани 

на Уртам и Томск, изменил свое направление. Появилась паромная переправа через Обь в 

деревне Дубровино. Далее направление тракта пошло через Ташару и по территории 

нынешнего Болотнинского района через село Ояш, деревни Елбак, Зудово, Елизарово, 

Большую Черную, Кожевниково на Варюхино и Томск. 

От Варюхино до Томска было два пути. Старый путь, действовавший с конца XVII века, 

проходил через село Ярское с переправой в нем через Томь на ее правый берег. И новый 

путь, проложенный в первой половине XVIII века по левому берегу Томи через Алаево, 

Калтай, Кафтанчиково, Тахтамышево с переправой через Томь в г. Томске, этот путь к концу 

XIX века стал основным. 

На Генеральной карте Российской Империи 1815г., хранящейся в Томском областном 

краеведческом музее, четко обозначен участок Московско-Сибирского тракта, проходящий 

по территории Томской губернии, т.е. по нынешним территориям Новосибирской, 

Кемеровской и Томской областей. Длина этого участка тракта составляла 1090 верст. На 

упомянутой выше «Генеральной карте» показаны также ответвления от главного Московско-

Сибирского тракта на юг, от г. Колывани к Алтайским заводам на Барнаул, Бийск, Усть-

Каменогорск, Семипалатинск, и от д. Варюхино, через территорию Юргинского района, на 

Кузнецк и далее на Бийск через населенные пункты: Зеледеево – Мальцево – Елгино – 

Тутальскую (Талую) – Поперечный Искитим – Кокуй – Сосново – Ваганово – Пестерево – 

Салаир – Бачатское – Черепаново – Черкасово – Монастырское (г. Прокопьевск) – Зенково – 

Кузнецк. 

Последнее изменение направления Московско-Сибирского тракта, проходящего по 

территории Юргинского и Болотнинского районов, произошло в первой четверти XIX века 

(точная дата не известна). 

В 1805 г. было основано село Болотное, как почтовая станция измененного участка 

тракта. Благодаря тракту, а позднее и железной дороге, Болотное быстро росло и 

превратилось в город. Измененный участок тракта стал проходить несколько южнее через 

менее лесистые и топкие места по направлению: село Ояш – д. Чебула – Болотное – 

Проскоково – Мальцево – Зеледеево – Варюхино и далее на Томск. 

По закону 1833 года все российские дороги были поделены на 5 классов. Сибирский 

тракт относился к третьему классу – дорогам обыкновенных сообщений из губернии в 

губернию. Для них намечалась полоса шириной в 20 саженей на открытых (не заросших 

лесом) местах и 30 саженей в местах закрытых, заросших лесом. Ширина проезжей части 

при этом должна была быть соответственно 15 – 25 саженей. Законодательно 

устанавливались общие правила по устройству дорог. Для второстепенных и проселочных 

дорого ширина проезжей части устанавливалась от 3-х до 5-ти саженей. Поверхность 

полотна дорог всех классов должна была быть ровной без ям и ухабин, иметь выпуклость с 

подъемами посередине от 1/35 до 1/45 ширины полотна. По бокам должны быть выполнены 

водосточные канавы, на почтовых трактах должны были быть установлены верстовые 
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столбы. Расстояния между почтовыми станциями устанавливались в 25 – 40 верст, т.е. 

примерное расстояние дневного пробега лошади. Когда же по тракту пошли партии 

арестантов, остановочных пунктов понадобилось вдвое больше, т.к. арестанты в кандалах за 

день проходили не более 15 верст. 

Однако, предписываемые требования по обустройству и содержанию в исправном 

состоянии дорог: прокладка полотна, устройство мостов и гатей, установка верстовых 

столбов, снегозадержание путем устройства изгородей из жердей и хвороста, 

осуществлявшиеся за счет натуральной повинности населения деревень и сел, 

расположенных на тракте и удаленных от него до 50 верст, практически в полном объеме не 

выполнялись. Обустройство и обслуживание тракта с шириной полосы 20-30 саженей и 

полотна шириной 15-25 саженей было очень трудоемко и обременительно. Постепенно 

правительство вынуждено было изменить требование по ширине полотна дороги до 10-15 

саженей, а с 1914 года четко указывалось: «ширина дороги должна быть не менее 3-х 

саженей, не считая в этом размере боковые сточные канавы». 

К середине XIX века Сибирский тракт был практически полностью обустроен. Своей 

протяженностью он превзошел все восемь государственных трактов доуральской России 

вместе взятые и являлся самой длинной гужевой дорогой мира в XIX веке. Фельдъегерские 

тройки преодолевали по тракту путь от Иркутска до Урала за два месяца, поражая 

иностранцев - путешественников быстротой русской езды. 

К 1859 году по территории Томской губернии проходило семь обустроенных почтовых 

трактов. 

 Основной, Московско-Сибирский тракт, пересекавший губернию с запада на 

восток; 

 Московско-Барнаульский участок тракта – от г. Колывани на Оби, через 

Бердск на Барнаул; 

 Томско-Семипалатинский, идущий от Томска через д. Варюхино – 

Зеледеево – Мальцево – Проскоково – Талую – Зимник – Поперечный Искитим на 

Барнаул и Змеиногорск; 

 Томско-Кузнецкий – отходил от предыдущего у Поперечного Искитима, 

соединял Томск и Кузнецк; 

 Барнаульско-Кузнецкий – от г. Барнаул к Кузнецку, через Томский завод; 

 Барнаульско-Бийский – тракт связывал эти города; 

 Томско-Нарымский тракт – связывал Томск и Нарым. 

К этому времени (1859г.) по территории Томской губернии проходило более десяти 

торгово-промышленных трактов, пересекавшихся с упомянутыми выше почтовыми 

трактами. 

В последней четверти XIX века Томско-Семипалатинский тракт изменил свое название 

на «Томско-Барнаульский» и несколько изменил свое направление. Он стал проходить через 

населенные пункты: Проскоково-Лебяжье Асаново-Бжицкую-ж.д.разъезд Барнаульский 

(современное Таскаево)-Ачу и далее мимо д. Корнилово на с. Долгово и с. Гутово 

(Тогучинского района) – Бердск и Барнаул. 

Примерно до 1830-40 годов XIX века (точная дата не известна) Томско-Кузнецкий и 

Томско-Семипалатинский тракты по территории Юргинского района, на перегоне 

Тутальская (Талая) – Поперечный Искитим, проходил через д. Усть Искитим, т.к. д. Зимник 

еще не было. 

После разделения Томско-Семипалатинского и Томско-Кузнецкого трактов, в последней 

четверти XIX века, Томско-Кузнецкий тракт стал именоваться земским. 

С первых дней своего существования Большой Сибирский тракт осуществлял почтовую 

связь между Тобольском, первой столицей Сибирской губернии, и Нерчинском, где 

добывали серебряную руду. Поначалу почту возили всего три раза в год. Туда же, в 

Нерчинск и Александровский централ, через всю страну  шли «этапы» - большие и малые 

отряды каторжников. Поток их резко увеличился к середине XIX века, местом ссылки стал 
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не только Нерчинск, но и другие глухие места сибирских губерний. Например, в Томском 

округе к 1859 году находилось около 12 тысяч ссыльных, в том числе и с детьми. В 

большинстве притрактовых сел были построены бараки для ночевки подконвойных, кузницы 

для перековки кандалов, казенные склады и харчевни. Сибирь-вольница превратилась в 

народной молве в гиблое место, край каторги. По тракту перевозились практически все 

товары Сибири, катился почти беспрерывный поток обозов. «Сибирская советская 

энциклопедия» сообщает, что «на участке Томск-Иркутск ежегодно отправлялось   по 

тележному и санному пути 4 млн. тонн грузов». 

Тракт давал работу большому количеству людей, нужны были ямщики, шорники, 

кузнецы, санные и тележные мастера. Притрактовые села были наиболее богатыми в 

Сибири. Обслуживание тракта давало местному населению большие экономические выгоды, 

например, г. Томск только за сбор с подвод за паромную переправу получал 1/5 часть всех 

казенных годовых сборов. О более выгодном экономическом положении притрактовых сел 

говорит в своем очерке «Карандашом с натуры» писатель Н.Г. Гарин-Михайловский, 

работавший в 1891 году  на прокладке трассы железной дороги на территории Юргинского 

района. Вот как он сообщает в очерке рассказ своего перевозчика, жителя села Талое; «Наша 

деревня Тальская – охотники возить на тракту живем – завсегды заработок. А вот 

Поломошная, к примеру, всего в пяти верстах, а за рекою негде взять копейку: колотятся. А 

мы, слава тебе господи, - нельзя гневить бога, кто с умом да толком – можно жить ладно». 

Как известно через село Талое проходил тракт от Томска на Кузнецк и Барнаул. До 

прокладки железной дороги Талое находилось в более выгодном положении, чем село 

Поломошное. 

Передвижение по тракту зимой было более быстрым и комфортабельным, правда 

требовалась очистка тракта от снежных заносов после буранов, особенно на открытых 

местах. Расчистка тракта от снежных заносов выполнялась крестьянами путем провоза 

тяжелого треугольника  или уравнителя «Вебера» лошадьми в одну и другую сторону, 

выравнивались ухабы и раскаты, так что без применения лопат расчистка тракта не 

обходилась. Много сил и времени требовалось для установления оградительных заборов из 

жердей и хвороста от снежных заносов. 

В осеннее и весеннее время, а иногда и в ненастную летнюю пору, тракт на некоторое 

время становился практически непроезжим, особенно в низких и болотистых местах. 

Тяжелыми для передвижения в распутицу считались участки тракта от Томска до Ачинска и 

по солонцам Барабинской лесостепи. Трудным для передвижения в распутицу являлся 

отрезок тракта от д. Алаево до Курлека по пойме р. Томи, а ткаже участок тракта западнее с. 

Болотное, длиной около 7 верст, проходивший по болотистой местности, изобиловавшей 

ключами и топями. 

В зависимости от времени года и погодных условий, путешественники, проезжавшие по 

Сибирскому тракту, поразному отзывались о нем. По словам А.П. Чехова, проезжавшего по 

нему в 1890 г. «Сибирский тракт – самая большая и кажется самая безобразная дорога на 

свете». А вот И.А. Гончаров в книге  «Фрегат Паллада» сообщает о легкости и быстроте 

зимнего пути по Сибирскому тракту. Правда, подорожные, позволявшие брать почтовых 

лошадей, у Чехова и Гончарова были разные. Чин Гончарова был значительно выше и ему 

обеспечивалась более быстрая езда. Тем не менее, зимой путь от Томска до Иркутска на 

санях преодолевался в два раза быстрее, чем летом. 

Путники, проезжавшие не по «казенной надобности», выбирали один из трех способов 

передвижения: «на долгих» - в собственном экипаже, но на наемных лошадях; «на вольных» 

- наняв экипаж и извозчика, и на «почтовых» - разрешалось использовать «обратные» 

почтовые тройки, то есть возвращавшиеся пустыми, без почты. Однако ямщики для 

заработка часто брали седоков и тогда, когда везли почту. Передвижение на почтовых 

тройках – самый быстрый способ, но доступный далеко не всем из-за высокой цены. На 

фельдъегерских тройках ездили чиновники высокого ранга и с особой подорожной, 

например, тайный советник имел право требовать шесть лошадей в экипаже. Вообще 
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чиновнику с подорожной обязаны были предоставлять лошадей в первую очередь, в 

подорожной указывался чин проезжающего, станция назначения и количество 

полагающихся ему лошадей. Передвижение же на собственных лошадях хотя и было 

спокойнее, но не давало той быстроты передвижения, какая возможна при постоянно 

сменяющихся экипажах. Экономя на плате за казенных лошадей, путник – собственник 

экипажа, тратил деньги на овес и сено, платил за постоялые дворы. С подорожной же 

путники могли ехать днем и ночью, лишь перекусывая в харчевнях, досыпая на ходу в 

экипаже. 

Бичом Сибирского тракта являлся разбой. Путники, проезжавшие по тракту, а иногда и 

содержатели постоялых дворов, подвергались нападению бродяг – беглых каторжников и 

ссыльных. Зимой езда по тракту становилась более опасной. Летом беглые скрывались по 

лесам, кормились ягодой, рыбой, орехами, иногда подрабатывали у зажиточных крестьян на 

пашне и сенокосе. А вот зимой беглецам ничего не оставалось, кроме как выходить на 

большую дорогу. Особенно не добрую славу имел участок тракта, проходившего по 

Томскому уезду, между селами Семилужным и Халдеево, где разбоем занимались не только 

беглые, но и местные жители. Не далеко от Халдеево был холодильник для погибших на 

тракте. Неопознанных путников хоронили местные крестьяне. Перевозчики товаров 

старались от обоза не отбиваться и без кистеня, ножа, топора, а иногда и без «ружжа», в 

дорогу не отправлялись. 

Более 150 лет Сибирский тракт являлся единственной сухопутной дорогой, соединяющей 

Европейскую Россию, Сибирь и Дальний восток. С прокладкой железной дороги тракт 

постепенно утратил свое значение. На территории Болотнинского, Юргинского и 

Яшкинского районов к концу XIX века появились железнодорожные станции: Чебула – 

Болотное – Таскаево – Поломошное – Литвиново, где были сооружены водопроводы и 

водонапорные башни для заправки паровозов водой. Железнодорожная станция Поломошная  

в начале XX века была переименована в Тутальскую. С прокладкой асфальтовых дорог 

Сибирский тракт прекратил свое существование. Старшее поколение жителей Юргинского и 

Болотнинского районов наверняка помнят этот тракт, являвшийся до 70 годов XX века 

практически единственной автомобильной дорогой, связывавшей Юргу с г. Томском и г. 

Болотное. 

Карта трактов и старейших дорог Юргинского и Болотнинского районов приведена в 

приложении 2. 
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ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЙ И 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
С начала освоения русскими Сибири в XVII веке и практически до середины XIX века не 

было научно обоснованных и технически обеспеченных методов точного ориентирования на 

местности, описания маршрутов путешествий, границ административно-территориальных 

образований и крупных землевладений. В описаниях границ и маршрутов путешествий, 

особенно в XVII и XVIII веках не было упоминаний сторон горизонта, Юг-Север-Запад-

Восток и т.п., в основном указывались местные ориентиры: реки, озера, высокие холмы, 

кромки леса, торные дороги, населенные пункты и т.п. В Томском и Кузнецком уездах 

основным природным ориентиром являлась река Томь и ее притоки. При описании границ в 

те далекие времена не указывались направления: Южное-Северное-Западное-Восточное, а 

указывались направления относительно реки Томи и ее притокам: вверх по Томи – вниз по 

Томи – слева от Томи – справа от Томи и т.п. 

Вот как сообщает Д.Н. Беликов в своей книге «Старинные монастыри Томского края» о 

границах земель Томского мужского Алексеевского монастыря, указанных в переписных 

монастырских книгах за 1702 год: «Надел шел от устья речки Писаной. А той речкой 

Писаной вверх две версты, а от речки Писаной до вершины речки Еловки и от вершины 

речки Еловки через высокую гору, что подле Сосновских падунов, до вершины речки 

Тайменка шестнадцать верст. Тайменкой рекою вниз до Томи реки три версты. Через Томь 

реку на Сухой луг до Калмыцкой дороги шесть верст. Калмыцкою дорогою до Стрельной 

речки пятнадцать верст, а с Калмыцкой дороги на речку Колбиху и Колбихою речкой до 

Томи реки семь верст». 

«К этому очень большому участку с 1689г. был присоединен другой с ним смежный 

участок, тянувшийся от р. Колбихи вверх по Томи до Безъязыковой заимки в длину на 

восемь верст, а в ширину на шесть верст». 

«В соседнем с Верхотомским Сосновском стану по крепостям 1670г. и 1671г. перешел к 

монастырю Искитимский надел, шедший от устья Малого Искитима вверх по Томи до устья 

Большого Искитима по монастырским показаниям на три версты в длину и ширину». 

Монахи Алексеевского монастыря в свое время, конечно, точно знали границы своих земель. 

Однако недостаточно ясная для нашего времени запись границ в монастырских книгах либо 

не совсем точная расшифровка этой записи при переводе ее с древнеславянского языка 

привела к тому, что некоторые современные историки и исследователи делают из нее 

неправильный вывод, утверждая, что деревня Усть-Искитим принадлежала Алексеевскому 

монастырю, а монастырский надел размером три версты в длину и ширину, находился у р. 

Томи. Выражение записи границ в монастырских книгах «вверх по Томи» нужно понимать 

не буквально, а как направление с севера на юг, ведь р. Большой Искитим в своем основном 

направлении течет также как и Томь с юга на север, речка Малый Искитим (ранее носила 

также название Прямой Искитим, в настоящее время носит название р.Прямая) впадает в 

р.Большой Искитим примерно в трех километрах от деревни Улус, которая в XVII – XVIII 

веках называлась просто Искитим, Большой Искитим, Искитимские Юрты. Более 

определенно по данному вопросу в своей книге «Население Среднего Приобья в феодальную 

эпоху» выражается Н.Ф. Емельянов, сообщая, что в Сосновском стане земли Алексеевского 

монастыря протянулись от р. Малого Искитима до Большого Искитима, составляя площадь в 

девять квадратных верст, а в деревне Искитимской в 1703 году 4 двора принадлежало 

монастырю. 

Ярким примером тому как описывались места расположения и границы крестьянских 

пашенных земель служит сообщение новокрещеного казачьего сына из села Зеледеево 

Василия Павлова, (см. Приложение, № 14), записанное с его слов переписчиками населения 

при проведении первой подушной ревизии в Сосновском стане Томского уезда в 1720г. Если 

кому-либо по такому описанию, самостоятельно, без посторонней помощи и 

дополнительных пояснений, удалось бы найти пашенную землю Василия Павлова и точно 
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установить ее границы, такого человека следовало бы признать лучшим поисковиком и 

следопытом всех времен. 

А вот как официально описаны в 1782 году границы Томского и Кузнецкого уездов 

Колыванской области. 

«Томский уезд начало свое имеет  от устья реки Чулым вверх по течению оного по 

левому берегу до самых вершин Белого Юса, от вершины Белого Юса по черни прямо до 

вершин речки Промышленной; от  вершин оной по правому берегу до ея устья, от оного 

устья вниз по речке Томь по правому берегу до устья речки Лебяжьей; от устья Лебяжьей по 

правому берегу до ея вершин; от оных вершин прямо на вершины-ж речки Тогучин; от 

вершин Тогучина прямо на вершины речки Бугатак; от вершин Бугатака по правому берегу 

до ея устья; от оного устья на NW 80 градусов прямо на реку Омь; от оного места по левому 

берегу вверх до вершин реки Оми; от вершин Оми прямо на устье р. Чулыма». 

«Кузнецкий уезд начинается от Китайской границы, проходящей через р. Чулышман, от 

коего места по правому берегу р. Чулышмана до ея устья, от устья Чулышмана посредине 

Телецкого озера на устье реки Бии, от устья Бии по правому берегу до форпоста 

Сандыбского, от форпоста Сандыбского по линии через маяки Нижний Пенинский, 

Уранский, Караконский, Верхне-Пенинский до маяка Пыштылинского (со включением 

военных маяков и форпоста в Барнаульский уезд); от маяка Пыштылинского по правому 

берегу р. Пыштылы до ея устья; от оного устья по правому берегу до р. Сары-Чумыша до ея 

устья; от оного устья вверх по правому берегу Чумыша и Томь-Чумыша до ея вершин; от 

вершины Томь-Чумыша посредине черни на вершины р. Елбаша; от вершин р. Елбаша до ея 

устья; от оного устья вверх по р. Берде по ея левому берегу до устья р. Кинтереп; от устья 

Кинтерепа по левому берегу до вершин; от оных вершин на вершины речки Малыя Изылы. 

И по оной реке по правому берегу до ея устья; от оного устья вниз по правому берегу Ини до 

устья р. Тугучин. От устья Тугучина по левому берегу до ея вершины, от оных вершин 

прямо на вершины р. Лебяжьей; от оных вершин по правому берегу до самого ея устья. От 

устья Лебяжьей вверх по правому берегу Томи реки до устья р. Промышленной; от устья 

оной реки по левому берегу ея до вершин. От онаго места по черни на вершины Белаго Юса; 

от вершин Б. Юса по правому берегу до деревни Бараицкой; от онаго места прямо на р. 

Енисей против устья р. Кулук; от оного места вверх по левому берегу р. Енисея до 

Китайской границы. По Китайской границе до р. Чулышмана». 

Таким же образом были описаны границы в 1782 г. Барнаульского и Бурлинского уездов 

Колыванской области, которая была образована в 1782 году и упразднена в 1797г. Как видно 

из описания границ Томского и Кузнецкого уездов, большая часть территории Юргинского 

района в упомянутый период, входила в состав Кузнецкого уезда, а нынешние территории 

Яшкинского и Болотнинского районов входили в состав Томского уезда. 

При таком описании границ редко кому из современников удается точно обозначить эти 

границы без точного знания местности, особенно Кузнецкого уезда. Вершины большинства 

малых рек состоят из нескольких ручьев или речушек, начала которых зачастую находятся в 

диаметрально противоположных направлениях, и какие из них принимать за вершину 

граничной реки без знания местности не так-то просто. Кроме того в официальных 

описаниях границ встречаются и некоторые неточности, например, в северной части 

Телецкого озера находится не устье, а исток реки Бия. 
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ПЕРВЫЕ ПЛАНЫ МЕСТНОСТИ 

И КАРТЫ 
 

Географическая карта прошла длинный и сложный путь развития, начиная с 

примитивных, схематических рисунков до сложного, порой художественного изображения. 

Русская картографическая школа начала формироваться в конце XV века. Едва ли не самым 

богатым является картографическое наследие Сибири. Первой, дошедшей до нас картой 

этого региона, считается «Общий чертеж Сибири», отпечатанный в Тобольске в 1667 году. 

Чертеж этот получил название «Годуновского» по имени бывшего в то время в Тобольске 

воеводы П.И. Годунова, который и организовал выполнение этой работы. Но и помимо этой 

карты с первой половины XVII века составлялись чертежи отдельных местностей («землиц») 

– так назывались лубочные карты. Свое название они получили от слова «луб, лубок» - так 

называется слой между корой и сердцевиной дерева. Он снимался со ствола дерева весной, 

когда начиналось движение соков, и очищенный от коры, затем распрямлялся. Естественная 

поверхность луба, глянцевая и гладкая, была удобна для росписи, она почти не впитывала 

красок и не требовала предварительной обработки. 

В конце XVII века была сделана первая попытка собрать рассеянные по всей Сибири 

чертежи в одну книгу – атлас Сибири. Эта работа была выполнена Семеном Ульяновичем 

Ремезовым с сыновьями. В 1696 – 1702 г. ими была выпущена «Чертежная книга Сибири», в 

которую в частности вошли изображения и описание Томского и Кузнецкого уездов. 

«Чертежная книга Сибири» давала представление о расположении земель государства, 

многочисленных реках и их притоках, о населенных пунктах и расстояниях между ними в 

днях пути. Более короткие расстояния в те времена измерялись веревкой, либо цепью, либо 

длиной окружности колеса. Точность изображения местности на таких картах была еще 

очень мала. Более 40 лет после 1917 года «Чертежная книга Сибири» считалась утерянной, 

однако в 1958 году фотокопии этой книги были изданы в США под названием «Атлас 

Сибири», выяснилось также, что рукопись этой книги, выполненной С.У. Ремезовым, 

находится в библиотеке Гарвардского колледжа в США. 

С начала XVIII века отечественная картография получила новое направление, 

развивавшееся уже на научной основе. Этому способствовала преобразовательная 

деятельность Петра первого. В XVII веке голландец Снеллиус предложил новый, более 

точный метод измерения расстояний на местности, который получил название «метод 

триангуляции». Первые инструментальные съемки в России были начаты в 1715 г. Съемки 

проводились по уездам с помощью астролябии. Ландкарты – так стали называться прежние 

«Чертежи», с мест полевых работ представлялись в Сенат. Из Сената они пересылались в 

Географический департамент Академии наук и использовались при составлении первой 

Генеральной карты Российской империи и «Атласа Российского» 1745 года. 

Во второй половине XVIII века начались большие съемочно-межевальные работы, во 

время которых составлялись планы в масштабе 100 сажен в 1 дюйме, из которых потом 

изготавливались планы уездов, а из последних – карты губерний. Съемочные работы, 

начатые в 1766 году в Московской губернии, закончились только в 1888 году: они 

продолжались 122 года только в одной Европейской России. Слабым местом съемок 

Генерального межевания было полное отсутствие опорных пунктов и отсутствие съемки 

рельефа. Только в 1849 году при содействии Русского Географического общества были 

организованы работы по подведению математического фундамента в виде астрономических 

пунктов под старые съемки Генерального межевания и по оснащению съемок рельефом. 

Астрономические пункты начали оборудовать по территории всей России, обычно на 

высоких места, где закладывался репер – цементный столб с металлической маркой и 

устанавливалась вышка. С этого момента точность Российских карт стала приближаться к 

современным картам. 

В хранилищах Томского областного краеведческого музея находятся 390 карт и атласов 

разных периодов Российской истории. В 2002 г. издательством Томского университета 
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выпущен специальный каталог с кратким описанием карт и атласов Томского 

краеведческого музея. Среди них имеются старинные уникальные карты и атласы, например, 

такие: 

 Русская лубочная карта всего света – XVII век; 

 Генеральный план Российской империи и Татарии Большой и Малой в Европе и Азии 

– 1739г.; 

 Атлас Российский из 19 специальных карт, представляющих Всероссийскую империю 

с пограничными землями, сочиненной по правилам географическим и новейшим 

обсервациям, с приложенною при том Генеральною картою Великой сей империи, старанием 

и трудами Императорской Академии – 1745 г.; 

 Генеральная карта Российской империи с означением больших и малых почтовых 

дорог в самые отдаленнейшие места государства, 1815 г. 

По Генеральной карте Российской империи 1815 года четко прослеживается 

местоположение Большого Сибирского тракта и почтовых дорог, проходящих по территории 

Томской губернии, в том числе и по территории Юргинского и Болотнинского районов. 

Копия этой карты имеется у автора данной публикации. 
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НАБЕГИ КОЧЕВНИКОВ НА ПРИТОМСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 
 

К началу XVII века территорию Западной Сибири  от Иртыша до Енисея населяли 

коренные оседлые, полукочевые и кочевые народы. Северную часть лесостепи от Иртыша до 

Оби занимали Барабинские татары, левобережье Среднего Приобъя, в районе нынешнего 

города Колывани, занимали чаты. В районе г. Томска проживали татары – эуштинцы, 

восточнее Томска – чулымцы. Верховья Томи и ее притоков Кондомы и Мрассу занимали 

Кузнецкие татары – шорцы и абинцы. Все эти немногочисленные народы, занимавшиеся 

охотой, рыболовством, скотоводством и другими промыслами, попали в вассальную 

зависимость к более многочисленным и сильным кочевым народам Южной Сибири - 

западно–монгольским племенам ойротам (черным калмыкам), проникшим в Прииртышье, 

телеутам (белым калмыкам), проникшим в верхнее Приобье, и киргизам (кыргызам) – 

древнейшему народу центральной Азии, обитавшим в Приенисейских степях. 

После разгрома Сибирского ханства Кучума и основания русскими первопроходцами 

Тобольска, Тары, Томска и других Сибирских крепостей и острогов угнетаемые 

кочевниками коренные народы Западной Сибири начали переходить в русское подданство. 

Однако из-за удаленности Сибири от Европейской России, невозможности быстрой доставки 

продовольствия, оружия и других необходимых товаров в Сибирь сухопутным путем через 

территории, контролируемые враждебно настроенными кочевниками, Россия была не в 

состоянии обеспечить надежную защиту коренных народов Сибири, принявших русское 

подданство, от этих воинственных кочевников. 

Малое количество служилых людей в новых крепостях и острогах не в состоянии было 

сдержать натиск и набеги южных кочевников. Особенно с большими трудностями 

столкнулись служилые люди Томского военного гарнизона, самого отдаленного в начале 

XVII века от центра России. Так как им необходимо было не только нести охрану самого 

Томска, но и стоять на заставах и сторожевых станицах вновь образованного обширного 

Томского уезда, быть в отъездах, разведывая земли, собирать ясак с перешедших в 

Российское подданство коренных народов и защищать их от набегов кочевников. Для 

установления дружеских отношений Томским служилым людям приходилось принимать 

участие в посольских визитах в Китай и Монголию. Из-за нехватки продовольствия казакам 

и стрельцам самим приходилось заниматься хлебопашеством, основывать заимки и деревни 

и охранять их от набегов кочевников. 

Уже в 1608 г., с целью дальнейшего присоединения Сибири к Российскому государству, 

приведения местного населения под «государеву руку», для сбора ясака томским воеводам 

было предложено послать служилых людей в дальние волости и «землицы», в частности, в 

киргизскую землю. Однако воинственных южных кочевников не устраивало растущее 

влияние России на коренные народы Сибири, т.к. они теряли свою власть над этими 

народами и лишались возможности сбора дани. 

Известно, что уже в 1605 г. киргизы напали на Томск. В течение всего XVII века киргизы, 

телеуты, ойроты совершали грабительские набеги на Томский город и его уезд. Обстановка 

на юге и юго-востоке Томского уезда до начала XVIII века была довольно напряженной. В 

этой сложной обстановке чатские татары (на западной границе уезда) часто изменяли 

русским и переходили к неприятелю, особенно в первой половине XVII века. 

В 1614 году Енисейские киргизы восстановили против русских всех татар и 

объединившись с ними большим отрядом напали на Томск. Побили жителей окрестных 

заимок и появившихся около Томска деревень. Сам Томск спасло только неумение 

инородцев брать приступом военные укрепления. В 1617 г. телеутский князь Абак напал на 

городок Чатских татар, перешедших в русское подданство. В 1624 г. Абак с большим 

телеутским отрядом напал на Томск. В 1630 г. Абак и изменивший России мурза Чатских 

татар Тарлов соединили свои силы и вторглись в Томский округ. Набеги кочевников на 

Томск и его окрестные поселения происходили также в 1634, 1654, 1680, 1682 годах. В связи 

с постоянными набегами кочевников служилые люди Томска, еще в 1609 г., обратились к 
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царю с челобитной об увеличении их численного состава, и эта их просьба постепенно была 

удовлетворена. Численный состав Томского гарнизона был увеличен, южнее Томска по 

Томи были сооружены остроги: Сосновский – в 1657 году и Верхотомский – в 1667 году. 

Очень много хлопот русским служилым людям в середине XVII века причиняли телеуты 

во главе с князьцом Кокой, сыном Абака. В 1646, 1652 и 1656 годах он нападал на поселения 

Томского и особенно Кузнецкого округа. В 1662 г. телеуты совершили набег на Сосновский 

острог и угнали 18 лошадей. В 1663 году они вновь совершили набег на этот острог, убили 5 

человек и угнали 38 лошадей. Служилые люди под командованием Греченина и Тупольского 

после этого нападения преследовали телеутов до реки Берди, где кочевники согласились 

вести переговоры. В связи с набегами кочевников служилые люди острога вынуждены были 

принимать меры по его укреплению. По сведениям историка Ю.В. Ширина (48) при 

обследовании остатков острога в с. Сосновском в 1940г., старожилы этого села рассказывали 

участникам археологической экспедиции, что на гребне вала острога были видны следы 

частокола, вокруг него в те далекие времена были установлены рогатки и р. Томь была 

перегорожена. О существовании рогаток и надолбов вокруг острога в 1734г. сообщали также 

Г.Ф. Миллер и С.П. Крашенинников. Однако очень сомнительно, чтобы в те далекие времена 

XVII века технически было возможно надежно перегородить р. Томь от проникновения 

кочевников, да и обойти по суше речные заграждения большого труда не составляло. 

В 1668 г. телеуты совершили набег на монастырскую деревню Пачу и разграбили ее. В 

1674 г. посыльные телеутского князя Табуна Кокина совершили нападение на поселение в 

котором обосновались выезжие телеуты, принявшие российское подданство и верно 

служившие России. По сведениям А.П. Уманского (49) нападавшие совершили 

неожиданный налет и «на пашнях убили служилых людей 5 человек, да казачьих детей 6 

человек, да посадских людей 4 человека, да пашенных крестьян 6 человек, да выезжих белых 

калмыков Балыка Кожанова з братьями и з детьми 5 человек, да сожгли 6 дворов». Это 

нападение произошло на правом берегу реки Томи, видимо, в окрестностях Сосновского 

острога и д. Константиновки, где первоначально, в 1662г., поселились выезжие телеуты во 

главе с братьями Кожановыми. Отряд русских служилых людей, под руководством 

Старкова, бросившийся в погоню за налетчиками, догнал их и разбил на переправе через 

реку Томь. В 1680 г. отряд служилых людей, под руководством сына боярского Старкова 

разбил отряд енисейских киргизов, вторгшихся в пределы Томского уезда, догнав его в 3-х 

днях пути от Томска вверх по Томи. Нападения кочевников обычно совершались летом в 

разгар полевых работ, изредка осенью до наступления холодов и выпадения снега. 

Еще в более тяжелом положении находились служилые люди Кузнецка, самого южного в 

те времена Российского города Сибири. Киргизы и калмыки постоянно совершали набеги на 

Кузнецк и русские деревни и заимки, появившиеся в его окрестностях, убивали людей, 

угоняли скот, до основания разоряли русские поселения. В течение всего XVII века 

продолжались набеги кочевников на русские владения, сбор ими дани с подданных России, 

кузнецких татар-шорцев, чатов и чулымцев, увод ясашных в киргизский и телеутский плен. 

Практически целое столетие Кузнецк и в меньшей мере Томск являлись фронтовыми 

городами на восточных и юго-восточных рубежах России в Сибири, подвергаясь 

постоянным набегам кочевников. 

Обстановка особенно обострилась с 30-х годов XVII века, когда телеуты сами попали в 

зависимость от объединившихся западно-монгольских ханов в единое государство, 

получившее название Джунгарское, от наиболее крупного племени – джунгар. Россия, не 

располагая достаточными силами для оказания решительного отпора многочисленным ордам 

кочевников в Южной Сибири, вынуждена была признать право джунгар на сбор ясака с 

коренных жителей, подвластных России порубежных территорий. Так сложилась система 

двоеданства и двоеподданства, просуществовавшая около 100 лет. 

И только после сооружения военных укреплений по Иртышу и в верхнем течении Оби, 

установления Бийской и Кузнецкой военных линий, численного увеличения военных 

гарнизонов служилыми людьми набеги кочевников сократились. После поражения 
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Джунгарского ханства в войне с Китаем грабительские набеги кочевников к середине XVIII 

века практически прекратились. 

С начала XVIII века постепенно началось заселение юго-западных территорий Томского 

уезда, нынешних территорий Болотнинского и Тогучинского районов, а также южной части 

Юргинского района. В первой четверти XVIII века началось бурное заселение юга 

Новосибирской области и Алтайского края, началось освоение рудных месторождений 

Алтая. 
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ 

НАСЕЛЕНИЯ, ПОДАТЯХ, НАТУРАЛЬНЫХ 

ПОВИННОСТЯХ И ОБЩИННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ В ТОМСКОМ ОКРУГЕ 
 

Как сообщалось выше, быстрое заселение рассматриваемых территорий началось после 

основания Сосновского острога и осуществлялось оно с севера на юг и юго-запад. 

Основателями первых заимок и деревень в большинстве случаев были служилые люди. В 

Сосновском и Верхотомском земледельческих районах к началу XVIII века имелось около 

100 деревень и сёл, большинство из которых основали служилые люди. По сведениям Н.Ф. 

Емельянова к 1703г в Сосновском стане служилые люди составляли 22% всего Томского 

гарнизона. Служилым людям и их потомкам принадлежало 55%  дворов Сосновского стана , 

18% дворов принадлежало крестьянам, 6% вольным переселенцам (гулящим людям ) и более 

25% дворов- посадским людям. 

Необходимо отметить, что до первой подушной ревизии населения, проведенной в 

Сосновском стане в 1720г, подати (налоги) с земледельцев взимались с двора (тягла), не 

зависимо от того сколько людей в нем проживало, поэтому дворов в деревнях было мало, но 

семьи были большие до 25 человек, основатели новых деревень и их потомки, образовавшие 

новые семьи, старались жить на одном дворе. 

Активное участие в заселении Среднего Притомья принимал Томский Алексеевский 

мужской монастырь, которому Томские воеводы в 1664г дали грамоту на вечное владение 

пришельцами, сбежавшими в Томский уезд из Исетских краев. Эти пришельцы были 

поселены по р. Паче, где возникло с. Пачинское – монастырская вотчина. В дальнейшем 

монастырское население росло как за счет естественного прироста , так и за счет закабаления 

гулящих людей. 

В Сибири земля являлась «государевой» собственностью, за пользование которой 

устанавливались подати и повинности, распространявшиеся и на монастыри. Поэтому 

Томский архимандрит стремился к укрупнению семей, чтобы за монастырем числилось как 

можно меньше дворов и семьи у монастырских крестьян так же были большими, состояли из 

14-16 человек. 

С первых дней пребывания в Среднем Приобье и Притомье пашенные крестьяне 

состояли под строгим надзором местной администрации. Приказчики досматривали пашни 

крестьян, измеряли их, следили за качеством обработки земли, определяли сроки уборки 

урожая, вели учет обмолоченного хлеба, кроме того они строго следили за личной жизнью 

крестьян: чтобы крестьяне не ссорились, «не пили и не бражничали», «в зернь и карты» не 

играли, аккуратно ходили в церковь. 

Монастырские крестьяне находились еще в более тяжелом, бесправном положении, они 

фактически являлись крепостными земледельцами, прикрепленными навечно к монастырю 

вместе со своими потомками. Кроме эксплуатации со стороны монастыря они наравне с 

государственными крестьянами платили все налоги и выполняли некоторые 

государственные повинности: поставку подвод для перевозки грузов, рекрутчина, уплата 

денег на провиант и рытье каналов в России и т. п. Невыносимая жизнь вынуждала 

монастырских крестьян бросать свое хозяйство и ударяться в бега, монастырские власти 

устраивали розыск и пойманных беглых строго наказывали. 

С прекращением угрозы нападения кочевников и открытием месторождений меди и 

серебра на Алтае в первой трети XVIII века началось добровольное движение населения 

Томского уезда и, в частности, из Сосновского дистрикта на юг и юго-запад, на Алтайские 

заводы и плодородные земли Алтая и юга современной территории Новосибирской области. 

Правительство со своей стороны так же предприняло меры для заселения ведомства 

Колывано-Воскресенских заводов. Применялись не только насильственные меры, перевод 

и ссылка, поощрялось так-же добровольное переселение крестьян с обжитых территорий на 

новые, слабоосвоенные Алтайские территории. 
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Введение подушного оброка и повинностей взамен подворного в 1724г способствовало 

разделению семей, увеличению их количества. Повысилось перемещение крестьянских 

семей внутри Томского уезда в поисках угожих мест, увеличилось количество новых 

деревень в том числе и на территории Юргинского, Яшкинского и Болотнинского 

районов. Правда, некоторые из этих деревень были малодворны и просуществовали не долго. 

В XVII- начале XVIII в. земледельческое население Томского уезда состояло из служилых 

людей, пашенных и оброчных крестьян, гулящих и посадских людей, особую группу 

составляли монастырские крестьяне. По царскому указу от 26 июня 1724 года пашенные и 

оброчные крестьяне, служилые люди и их потомки занятые земледелием, гулящие люди, 

вошли в состав государственных крестьян. 

В результате реформ М.М. Сперанского бывшие посадские люди занимавшиеся 

земледелием и «оседлые инородцы» были причислены к сословию государственных 

крестьян. В 1747г началась приписка южной части Томского уезда к Алтайским заводам, 

которые перешли в ведение царского кабинета. К 1761г все населенные пункты нынешних 

территорий Юргинского и Болотнинского районов (кроме д. Кругликовой) были 

приписаны к Алтайским заводам. Населенные пункты нынешнего Яшкинского района 

(кроме монастырских деревень и д. Ботьевой) так же были приписаны к заводам. После 

секуляризации монастырских владений в 1764г (прекращения монастырского 

землевладения) монастырские крестьяне перешли в ведение Коллегии экономии и получили 

название экономических. 

Секуляризация положительно сказалась на хозяйственной деятельности экономических 

крестьян. Они больше, чем соседние приписанные к заводам крестьяне, были предоставлены 

сами себе, получили свободу перемещения (возможность смены места жительства) и 

основания новых деревень. Однако в 1797 году Пачинская волость, в которой проживали 

экономические крестьяне, была приписана к Алтайским заводам и экономические крестьяне 

попали в разряд приписных. 

Деревня Ботьева административно была приписана к Спасской волости Томского уезда, 

т.к. большая часть крестьян этой деревни были государственными, однако часть крестьян 

этой же деревни являлась приписными. В тоже время территориально Ботьева входила в 

состав Тутальской волости, территория которой полностью была приписана к Алтайским 

заводам. Таким образом, две группы крестьянского населения одной и той же деревни 

оказались в не равных условиях. 

Приписные крестьяне находились на жестком сословном положении. Канцелярией 

горного начальства Колывано-Воскресенских заводов они закреплялись в десятки, и от них 

бралась подписка жить в своих деревнях и не менять без разрешения канцелярии место 

жительства, исправно выполнять все возложенные на них работы, не вступать ни в какие 

подряды, никуда не сбегать. А если кто из десятки не исполнит возложенные на него работы 

или куда сбежит, то за него те работы должны безоговорочно исправить оставшиеся от 

десятки. 

Приписка территории Среднего Притомья к Алтайским заводам не остановила 

начавшееся в первой четверти XVIII века смещение населения на юг и привела к концу века, 

к значительному оттоку его из сторожильческих деревень. В 1796г проведено новое 

административное переустройство. Томский округ был поделен на две зоны - северную 

государственную (казенную) и южную заводскую (кабинетскую). Северная граница 

заводской зоны проходила примерно там же, где сейчас проходит административная граница 

между Юргинским, Яшкинским, Болотнинским районами и Томской областью, т.е. 

территории этих трех районов были отнесены к заводской зоне (см. приложение 1), кроме 

деревень Ботьевой, Кругликовой и позднее д Луговой, возникшей в середине ХIXв. 

К концу XVIII века администрация ввела строжайший запрет на переселение крестьян, 

особенно за пределы заводского ведомства и на поселение на заводской территории 

ссыльных, которые в большом количестве стали прибывать в Томский округ и расселялись в 

северной части округа на государственных землях. Вольные переселенцы, прибывавшие в 
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Томский округ из других регионов России в небольших количествах, предпочитали селиться 

на государственных землях, где крестьяне подвергались меньшей эксплуатации и имели 

большую свободу перемещения для выбора более подходящего места жительства. 

Отток населения на юг, имевший место до последней четверти XVIIIв., замедлил рост 

крестьянского населения деревень Тутальской, Варюхинской, Ояшинской, Пачинской и 

Кайлинской волостей. Крестьянское население этих волостей, расположенных на большом 

расстоянии от Алтайских заводов находилось в более худших условиях по сравнению с 

населением деревень, расположенных ближе к заводам. 

Для выполнения работ: заготовки древесного угля и дров, ремонта и прокладки дорог, 

опалки лесов и т.д., крестьяне должны были добираться самостоятельно, иногда пешком, 

затрачивая на дорогу до заводов и обратно домой до полутора месяцев, не считая времени 

пребывания на заводах. Приписным крестьянам отдаленных от заводов деревень оставалось 

мало времени на ведение своего личного хозяйства, которое приходило в упадок, а иногда и 

полностью разорялось. 

О бедственном положении крестьянских хозяйств северных волостей горного округа, 

приписанных к заводам, сообщается и в записке генерал-адъютанта Н.Н. Анненкова, 

обследовавшего в 1851г Алтайский горный округ, в которой он сообщал, что селения 

северных волостей, за немногими исключениями, представляют вид скудный, а некоторые и 

бедный: «дома малы, непокрыты, дурно огорожены, одежда ветхая, нередко изорванная». 

Крестьяне приписных деревень привлекались так же к обустройству почтовых и земских 

трактов, проходивших по территории волостей, приписанных к заводам. 

В результате изложенных выше обстоятельств некоторые малодворные деревни, 

располагавшиеся на нынешних территориях Юргинского, Яшкинского и Болотнинского 

районов, к середине XIX века прекратили свое существование окончательно либо временно. 

Даже в некоторых крупных по меркам XVIII века сторожильческих деревнях количество 

дворов сократилось. Крестьяне сокращение дворов в своих деревнях объясняли тем, что 

«народ на перевод пошел» - постепенно вырождались целые фамилии. 

На нынешней территории Юргинского района к середине XIXв окончательно 

прекратили существование деревни: Басалаева-1я, Елгина на р-Кандереп, Куженкина 

(переселилась в д. Пятково), Анкудинова(объединилась с д.  Асановой), Лебедева и 

Чернышова(переместились в д. Новомальцеву), Лязгина(переселилась в д. Безменову), 

Проскурова(объединилась с д. Верх-Тайменкой). Исчезли так же мелкие деревни о 

существовании которых имеются краткие сведения в научных работах Г.Ф. Миллера и 

Н.Ф.Емельянова,- это д. Захарова, Глухатова, Калпачкова, Кулаева, Лоншакова, 

Малютина, Немирова. На грани исчезновения в первой половине XIX века находились так 

же деревни Мальцева и Кожевникова. Деревня Мальцева сохранилась только благодаря 

переселению к ней на Московский тракт «забочных» деревень, т.е. лежащих в стороне, «в 

боку», как выражались крестьяне, от тракта: д. Лебедевой, Чернышовой, Алабугиной и 

частично Лукиной и образования новой деревни Новомальцевой. Деревни Лукина и 

Алабугина были возрождены путем поселения на их месте переселенцев, при этом 

Алабугина была переименована в Алабучинку. Деревня Кожевникова сохранилась 

благодаря поселению в ней староверов из Пермской губернии, которые постепенно 

вытеснили оставшихся старожилов этой деревни в селения по Московскому тракту. 

Староверы (кержаки) д. Кожевниковой основали к 1875г новые деревни, Макурино и 

Ново-Макурино. Кержаками в Сибири называли раскольников православной веры 

(староверов), которые, скрываясь от преследования властей, в XVII-XVIII веках за раскол, в 

большой массе скопились на севере Нижегородской губернии, в Керженских лесах, а затем 

постепенно переместились в Пермские леса и перевалив Урал, осели в Сибири, в том числе и 

в Томском уезде. 

На нынешней территории Яшкинского района к середине XIXв окончательно исчезли 

деревни: Гутова, Безбородова (Соколова), Кадошникова, Кордюкова (Котенкова), 

Корчуганова-1я, Скороходова, Гвоздикова, Большинина, Жаркова, Веснина. К началу 
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XIX в исчезла монастырская деревня Большая Тайменка Пачинской волости на правом 

берегу Томи, но подробных сведений о ее исчезновении и появлении на том же месте 

деревни Крыловой исследованиями пока не установлено. Временно прекращала 

существование деревня Воронова. 

На территории Болотнинского района к середине XIXв исчезли деревни: Голишева 

(Гуляева), Кунгурова, Шелковникова-2я, Ямская, Боровая (соединилась с Турнаевой). 

Временно прекращала свое существование в связи с перенесением тракта южнее (на 

Болотное, Проскоково, Мальцево, Зеледеево, Варюхино) в первой четверти XIX в. 

деревня Большая Черная, которая была возрождена переселенцами к 1869 году. Деревня 

Турнаево с 1882 года прекращала свое существование, возродилась поселением властями на 

ее месте переселенцев из Европейской России в 1892 году. Временно так же прекращала свое 

существование д.Камень, возродилась за счет переселенцев.  

Для введения подушных податей по царскому указу от 1724г среди сельского населения 

России было определено 56 групп (дворяне, дети боярские, пешие казаки, казачьи дети, 

конные казаки, беломестные казаки, гулящие люди, ссыльные и переведенцы, государевы 

крестьяне, монастырские крестьяне, посадские люди, занятые земледелием и др.). В 

Томском округе в это время было учтено 27 групп сельского населения. К началу XIX в 

основную массу сельского населения составляли государственные крестьяне, в северной 

части округа и приписные крестьяне в южной части, куда входили и территории трех 

рассматриваемых районов. 

Основная нагрузка при взимании податей и выполнению натуральных повинностей 

ложилась на государственных и приписных крестьян, при этом последние находились в 

более тяжелом положении. С течением времени потребности государства росли, его 

территория увеличивалась, росло население, росла армия, флот, обустраивались города, 

прокладывались дороги и т.д. и, естественно, росли количество и размеры податей и 

повинностей, ложившихся на крестьян, за право пользования ими землей. Повинности и 

заводские отработки легче было выполнять коллективно и крестьянское население 

объединялось в общины. Инициатива в создании крестьянских общин и изменении их 

состава (количества деревень входивших в общину) исходила от крестьян и фиксировалась 

властями. 

По видам обязанностей, возлагаемых государством на крестьян за право пользования 

землей, крестьянские общины Томского уезда подразделялись на податные, земельные, 

дорожные и ямские. По форме объединения крестьян общины податные и земельные 

разделялись на сложные (составные), т.е. в состав которых входило несколько селений, 

однодеревенские или простые, включавшие только одно селение, раздельные, т.е. когда 

крестьяне одной деревни, а иногда и инородцы, проживавшие в этой деревне, состояли в 

разных общинах. Некоторые общины имели смешанные формы, т.е. такие, когда в одних 

своих функциях община представляла собой одну форму, а в других – иную, например, 

одновременно однодеревенскую и сложную или сложную и раздельную и т.п. Как правило, в 

общины, податные и земельные, объединялись крестьяне нескольких близко расположенных 

деревень. Общины некоторых крупных деревень и сел состояли из жителей только одного 

населенного пункта, например, Проскоковская, Зеледеевская, Ояшинская, 

Болотнинская, Попереченская общины. 

Ведению податной общины подлежали: раскладка денежных окладных 

(государственных) и не окладных (волостных и сельских) сборов, разверстка приходских 

сборов, вопросы сельского благоустройства, разверстка дорожной и ямской повинностей, 

опалка боров для предотвращения лесных пожаров, содержание хлебозапасных магазинов, 

обеспечение продовольствием воинских и арестантских партий, проходящих по тракту (для 

общин, селения которых лежали у тракта), обеспечение провиантом заводского ведомства 

(для общин, селения которых лежали в отдалении от тракта) и т.д. Таким образом, податная 

община в Томском округе являлась в то же время и общиной, так сказать, 

административной: на ней лежали не только податные (налоговые) тяготы, но и все те 
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обязанности, которые были связаны с сельским управлением и благоустройством, т.е. 

община являлась органом местного самоуправления. В Томской губернии податные общины 

являлись низшей административной единицей и официально именовались сельскими 

участками. Всего на территории Юргинского, Яшкинского и Болотнинского районов в 

1898г было 33 податных крестьянских общины (сельских участка) и одна инородная управа 

Телеутская. Крестьяне называли податную общину «колодой». 

Наиболее важной чертой внутренней организации податной общины являлась так 

называемая раскладка податей и повинностей, так как именно путем раскладок община 

достигала уравнительности в распределении несомых ею тягот между своими членами. 

Первый шаг к раскладке окладных платежей производился чисто канцелярским  путем, 

помимо какого-либо участия самого населения и его специального органа- податной 

общины. Казенная губернская палата ежегодно высылала в каждую волость особый 

документ - окладной лист, в котором указано, сколько в волости ревизских душ, учтенных по 

предыдущей переписи и сколько с них приходится различных платежей душевого оклада, а 

так же сколько числится по платежам прошлых лет недоимок за волостью. 

Здесь необходимо отметить, что после отмены крепостного права в 1861г. была отменена 

и обязательная отработка приписных крестьян на заводах, но при этом были увеличены 

окладные (налоговые) платежи. До отмены обязательного труда на заводах приписные 

крестьяне платили подушный оклад 4,5 рубля с ревизской мужской души, неважно живой 

или умершей после ревизии. После отмены обязательного заводского труда эти крестьяне 

платили 6 руб. оброчной подати, из которых 4,5 рубля шли в доход кабинета царского двора, 

а 1,5 рубля в доход казны, 3 копейки в межевой капитал и 10,3 копейки на содержание 

училищ. Все эти платежи рассчитывались на ревизскую душу, живую или мертвую. Помимо 

этого с 1887г взимался платеж в размере 1,4 копейки с десятины удобной земли, 

находящейся в пользовании крестьян, на губернские земские повинности. 

Государственные крестьяне, не приписанные к заводам, как до отмены крепостного 

права, так и после его отмены, платили денежные подати в доход казны (государства) в 

размере от 4,95 до 5,08 руб. с ревизской души в зависимости от приписки к той или иной 

волости Томского округа. Инородцы всех управ Томского округа никогда не были 

приписаны к заводам и платили денежные подати в доход государства в размере 3,87 руб. с 

ревизской души. 

Как видно из вышеизложенного, приписные крестьяне Томского округа по сравнению с 

государственными крестьянами и инородцами как до, так и после отмены крепостного права 

находились в более тяжелых налоговых условиях. Получив окладной лист из казенной 

палаты, волостное правление разверстывало окладную сумму между сельскими участками 

(податными общинами) волости, сообразуясь с числом ревизских душ, которое числилось по 

книгам в каждом участке. В подготовленные волостным правлением для каждого сельского 

участка окладные листы включались также неокладные платежи, так называемые волостные 

страховые платежи, и эти листы рассылались по участкам. Волостные расходы слагались из 

жалованья должностным лицам волостного правления, покупки медикаментов, содержания 

сторожей и рассыльных, содержания помещения для волостного правления, страхования 

волостных общественных зданий и т.д. 

Окончательную уравнительную раскладку на население окладных и неокладных 

платежей производила податная община после получения из волости упомянутых выше 

платежных документов. К окладным (государственным и волостным) добавлялись сельские 

общинные расходы, куда входили: жалованье сельского писаря, сторожей хлебозапасного 

магазина, содержание арестантской камеры, сельского училища (где оно было), сельское 

благоустройство, наём поскотников (открывали-закрывали ворота в трактовых селах) и т.д. 

Приемов уравнительной раскладки всех платежей: государственных, волостных и 

сельских, было несколько и они постоянно видоизменялись под влиянием изменяющихся 

жизненных условий. Самой старой являлась та раскладка, при которой основной 

разверсточной единицей служили «Ревизские мужские души»- живые или мертвые, все 
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равно. При такой раскладке платежей вся их сумма ложившаяся, на общину, делилась на 

число живых мужских душ, которое было в данной общине в момент последней ревизии. 

Затем по семейным спискам подсчитывалось, сколько в какой семье ревизских душ, не 

исключая и умерших, и определялось, за сколько душ должна платить каждая семья. 

Однако такой способ раскладки платежей через несколько лет после ревизии, особенно 

если ее долго не было, становился для многих семей общины не справедливым. Например, 

между Х ревизией 1858г и последующей Всероссийской переписью населения в 1897г 

прошло 39 лет, и за это время население сменилось на половину, а некоторые семьи совсем 

исчезли. Семьям, имевшим в момент ревизии одну - две мужские души и через несколько лет 

после ревизии ставшими многодушными, такой порядок (поревизский) начисления платежей 

был выгоден, так как вновь родившиеся после ревизии мужские души не подлежали 

налогооблажению. В тоже время многодушные семьи в момент ревизии ставшие 

малочисленными через несколько лет после ее проведения, оказывались в трудном 

положении, так как должны были платить подати и за умерших в их семье. По упомянутой 

выше причине крестьянские общины и инородные управы на своих сходах устанавливали 

более справедливый «уравнительный» способ раскладки податных платежей. Наиболее 

распространенным был способ раскладки платежей по наличным мужским душам в семьях в 

возрасте от 15-17 до 60 лет. Крестьяне называли такой способ раскладки платежей  по 

наличным «бойцам». В некоторых общинах применялся способ раскладки по 

состоятельности плательщиков. За признак благосостоятельности принимался размер 

запашки, количество скота, торговые операции, доходы от ремесла и промыслов и т.п. При 

раскладке платежей учитывалось состояние здоровья членов общины, калеки и хронически 

больные освобождались от платежей. 

Кроме упомянутых выше платежей: окладных (налоговых) волостных и сельских, 

община занималась так-же раскладкой приходских платежей, взимаемых с членов общины 

на содержание церквей и мечетей. Общая сумма окладных, волостных, сельских и 

приходских платежей, приходящаяся на одного «бойца», составляла в разных волостях 

Томского округа от 10 до 12,5 рублей. 

Кроме раскладки денежных платежей, податная община занималась так-же раскладкой 

натуральных повинностей: дорожной, ямской, опалкой лесов и т.п. К числу особого вида 

натуральных повинностей сельское население Томского округа относило и службу, которую 

оно несло по волостному и сельскому управлению. 

На сельских сходах избирались: волостой старшина и его заместитель сроком на 2 - 3 

года с жалованием от 190 до 60руб год, два волостных заседателя, до шести волостных судей 

и до десяти волостных сотников. По сельскому управлению избирались сроком на 1 год: 

староста общины и его заместитель, полицейский сотский, несущий в общине полицейские 

обязанности, десятский - низший агент сельской полиции. На три года приходским сходом 

избирался церковный староста и на 1 год два трапезника. Все упомянутые выше выбранные 

лица освобождались решением схода от денежных платежей и натуральных повинностей 

полностью либо частично, выполняя возлагаемые на них обязанности без оплаты. Волостной 

и сельский (общинный) писари за свою работу получали зарплату. 

Еще в середине XIX века значительное количество податных и земельных общин 

совпадало в своих границах, т.е. одни и те же населенные пункты входили в сложную 

общину, которая в своих функциях одновременно являлась податной и земельной. Но 

постепенно под влиянием изменяющихся жизненных условий: вырубки лесов, увеличения 

площадей пахотных земель, увеличения населения деревень и сел, административного 

переустройства, изменения условий налогообложения, прокладки дорог и др, началось 

дробление общин, обособление земельных общин от податных. Особенно резко возросло к 

концу XIX века количество однодеревенских земельных общин. Например, из сложной 

податной общины, состоящей из трех деревень: Филоновой, Безменовой, Ёлгиной 

выделилось три однодеревенских земельных общины: Филоновская, Безменовская, 

Ёлгинская, таким же образом из Тутальской податной общины состоящей из трех деревень 
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выделилось три земельных - Тутальская, Пятковская и Усть- Искитимская. А вот из 

Асановской сложной податной общины, состоящей из пяти деревень, выделилось три 

земельных общины: Асановская сложная из трех деревень: Асанова, Бжицкая и 

Татаринова (Басалаева) и две однодеревенских: Ачинская и Елфимовская. Всего на 

территории Юргинского, Яшкинского и Болотнинского районов в 1898г зафиксировано 

70 земельных общин. 

Чтобы понять причину возникновения тех сложных запутанных отношений, 

сложившихся в землепользовании между отдельными общинами, а так же внутри общин 

между отдельными селениями к концу XIX века, необходимо вернуться в те далекие времена 

XVII-начало XVIII веков, когда началось заселение территорий Среднего Притомья и 

Приобъя. Преобладающей формой землепользования в тот период была заимочно-

захватная, сущность которой заключалась в неограниченном праве поселенца на захват 

свободных земель. Служилые люди основывали заимки, получая от властей право на 

пользование землей за свою сторожевую службу. Вольные переселенцы самовольно 

захватывали пустующие земли, заводили на них заимки и пашни с последующим 

получением разрешения на пользование этой землей взамен обязательств поставки хлеба в 

казну. 

Воеводская канцелярия поселяла пашенных крестьян из Европейской России и из 

районов Тобольска и Тюмени на десятинную пашню (одну десятину из пяти крестьянин 

должен был обрабатывать в пользу казны). Власти всячески способствовали заселению и 

освоению новых земель, увеличению площадей пахотных земель и как следствие 

увеличению - производства хлеба, т.к. доставка его из района Тобольска в Томск водным 

путем по Иртышу, Оби и Томи была достаточно долгой и трудной. Сухопутный путь через 

Барабинские степи, находящиеся под контролем воинственных кочевников в XVII начале 

XVIII века был недоступен. 

Первопоселенцы для своих заимок выбирали лучшие места, всегда по берегам рек, где 

были свободные от леса и пригодные для пашни земли. Постепенно к заимкам подселялись 

новые хлебопашцы, обустраивая свои дворы. Несколько расположенных рядом дворов, 

иногда два - три, образовывали деревню. Если через некоторое время (год, два иногда и 

через десятилетие) недалеко от уже существующей деревни (верста, даже полверсты и 

менее) появлялись новые крестьянские дворы и особенно если между этими дворами и 

близко расположенной деревней были естественные препятствия (овраг, ручей, маленькая 

речушка), то такие дворы регистрировались как новая деревня. Такими, рядом 

расположенными деревнями, объединившимися со временем в одну деревню являлись: 

Бабарыкина - Варюхина, Анкудинова - Асанова, Безменова - Лязгина, Басалаева 

вторая - Татаринова, Куженкина - Пяткова, в Юргинском районе, Романова – Чиркова - 

Литосова, Константиновка - Юрты Константиновы, Шубина Верхняя - Шубина 

Нижняя, Гутова первая - Гутова вторая - Гутова третья, в Яшкинском районе, Боровая - 

Турнаево, Ача - Верх Ачинская- в Болотнинском районе. 

Жилые дома и усадебные постройки первых деревень хозяева ставили кому как 

нравилось. И когда в этих деревнях появились подобия первых улиц, то крестьянские дома к 

этим улицам оказывались обращенными где фасадом, где углом или боком. Иногда 

хозяйственные постройки выходили на эту улицу, а жилой дом оказывался в глубине 

усадьбы. Также хаотично вокруг деревни располагались и крестьянские пашни. С течением 

времени количество дворов в деревнях увеличивалось, а свободной земли, пригодной для 

хлебопашества и покосов, нехватало, крестьяне выжигали, вырубали и выкорчевывали 

лесные угодья, где кому понравилось. Через 4-5 лет земля выпахивалась, как говорили 

крестьяне, урожаи резко падали и крестьянам приходилось осваивать новые участки, 

выжигая леса под пашни, все более отдаляясь от своей деревни. Некоторые крестьянские 

семьи обнаружив вдали от своей деревни новые земли, по берегам малых речек, пригодные 

для хлебопашества, бросали свои старые земли и усадьбы, либо продавали их 

подвернувшимся покупателям, и перебирались на новое место жительства. 
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Так на заре заселения Томского края, да и по всей Сибири, складывалось крестьянское 

землепользование. Захватный способ землепользования происходил и в XVIII начале XIX 

веков. Русские крестьяне иногда захватывали речные, лесные, луговые и кустарниковые 

угодья, пожалованные правительством ясачным инородцам для охоты, скотоводства, рыбной 

ловли, сбора ягод и т.п. Естественно, на почве захвата земель возникали конфликты и 

жалобы инородцев часто доходили до высоких правительственных чинов. Постепенно 

границами пользования и владения пахотных, сенокосных и лесных угодий становились 

границы захвата отдельными деревнями или группами близко расположенных деревень, 

объединившихся в общину. 

В складывающейся ненормальной ситуации с самовольным захватом земель на имя 

губернаторов Сибирских губерний поступил царский указ от 13 февраля 1773 г. Этим указом 

предписывалось снять окружною межой заселенные земли, «чтобы видеть, где есть еще 

удобные места к поселению». Повторный указ о размежевании относится к 1787г, а 26 

апреля 1797г состоялось царское повеление «о наделении крестьян пятнадцатидесятинной 

пропорцией». Согласно этому повелению каждому селению или группе селений (общине) на 

каждую душу мужского пола предполагалось нарезать в общее пользование по 15 десятин 

земли, из них пашни по 7,5 десятин, сенокоса 5 десятин, выгонной усадебной земли и леса 

2,5 десятины (одна десятина равна 11380м
2
). 

К работам по межеванию и описанию земель в Томской губернии и, в частности, на 

территории, принадлежащей царскому кабинету, межевые комиссии приступили только в 

1820 г. и продолжались эти работы в течение 17 лет. Съемка производилась по инструкции, 

составленной маркшейдером Сметаниным, горными чинами «к делу специально 

неподготовленными». Съемка производилась по границам фактического землепользования, 

устанавливаемого через опрос выборных от крестьянских обищин - «лучших людей», как их 

рекомендовали крестьяне. В тоже время производились расчеты, сколько каждому селению 

требуется земли, а затем сколько нанесенной на план обмежеванной дачи придется отрезать 

или же прирезать земли, если ее избыток или нехватка в каждой общине. Все обмежованные 

земли каждой общины именовались дачами. 

Однако на практике подчинение крестьянского населения определенному земельному 

наделу ограничивалось предварительными расчетами (15ти десятинной нормой на мужскую 

душу) да съемкой на плане границ фактического общинного землепользования. Таким 

образом было проведено только предварительное межевание, не имевщее юридической 

силы. На момент межевания в большинстве деревень дворов и жителей было мало, а земли 

много, поэтому в большинстве обмежованных дач на каждую мужскую душу приходилось 

по 50 и более десятин земли. Крестьяне деревень, входящих в одну общину, зачастую сами 

устанавливали границы землевладения для каждой деревни внутри обмежованной дачи. При 

этом границами междеревенских землевладений являлись естественные ориентиры: овраги, 

ручьи, речки, лесные массивы и т.п. Зачастую эти границы не соблюдались, крестьянские 

пашни переходили границы соседних деревень и даже соседних общин, т.е. была большая 

черезполосица. Но так как земли было много, то конфликты по поводу нарушения границ 

случались редко. 

В момент межевания в двадцатых годах XIX века, крестьянское население относилось к 

нему совершенно безучастно, как к чему-то постороннему, смысл и значение которого 

совершенно ускользали от него. Вообще, по мнению населения, межевание нужно было не 

для него, а для «начальства» и с этой точки зрения население смотрело на производившиеся 

работы. Для населения межевание являлось дополнительной тяготой, требовавшей 

выделения людей и подвод, установки межевых столбов, рытья межевых канав и т.д. Кроме 

того, землемеры, проводившие межевание, во многих случаях не имея должной 

квалификации и опыта, игнорируя сведения сообщаемые им выборными представителями от 

крестьян, на планах обмежованных дач наносили границы общинных землепользований 

зачастую значительно отличавшиеся от границ фактического землепользования. Между 



 83 

границами дач на планах оказывались незамежованные участки земли, именовавшиеся 

крестьянами «междугранками». 

Население не интересовало, как землемером ведутся работы, совпадают ли границы 

фактического землепользования с границами указанными землемером в межевых планах. 

Свободной земли в двадцатых годах XIX века было много, и крестьяне занимали свободные 

земли, не обращая внимания на межевые грани (столбы и канавы) установленные 

землемерами. При таком отношении населения к межеванию через 3 - 5 лет устанавливались 

новые границы, не имевшие ни чего общего с границами предыдущего фактического 

землевладения и границами, установленными землемерами в межевых планах. 

Редкие конфликты между крестьянским населением, связанные с захватом свободных 

земель, возникали как до межевания земель, так и после его проведения, но они не носили 

затяжного характера и разрешались крестьянами по взаимному соглашению. Такое 

состояние в землепользовании, сложившееся на землях, принадлежавших царскому 

кабинету, продолжалось около 40 лет после проведения межевания. Ситуация резко начала 

изменяться в худшую сторону после отмены в 1861 году обязательной отработки 

крестьянским населением на Алтайских заводах и снятия запрета в 1865 г. на поселение на 

кабинетских землях вольных переселенцев и ссыльных. 

Освобождая крестьянское население округа от обязательного труда на заводах, тот же 

самый закон от 8 марта 1861 г. признал за ним право на пользование усадебными, 

пашенными, сенокосными и другими угодьями в тех размерах и границах, которые 

сложились к 1861 году. Но эти размеры и границы земельных угодий не имели к 1861 г. 

ничего общего с границами указанными землемерами на межевых планах 40 лет назад. 

Вольные переселенцы из европейской части России, хлынувшие в Томскую губернию с 

1865 г., и ссыльные направлялись главным управлением Алтайских заводов и Томскими 

губернскими властями в те волости, в которых по межевым планам 1820 г. было больше 

свободной земли. Волостные правления направляли переселенцев в крестьянские общины 

для получения приемного «приговора» (решения крестьянского схода), дававшего согласие 

на поселение вновь прибывших переселенцев в одной из деревень данной общины. Вот 

здесь-то и начинались мытарства и муки переселенцев. Старосты общин и их приближенные 

знакомились с переселенцами, пили и ели за их счет, в застольных беседах узнавали 

финансовые возможности переселенцев и приблизительно для себя оценивали, какую сумму 

денег могли запросить на сходе за приемный приговор и какие натуральные повинности 

возложить на переселенцев. Кроме того они предлагали переселенцам купить пустующие в 

деревнях дома, уверяя, что купивший дом быстрее и дешевле получит от общинного схода 

приемный приговор, при этом цена такому пустующему дому назначалась в 2…3 раза выше 

его реальной стоимости. 

Какого либо правительственного документа, регулирующего порядок поселения 

переселенцев в старожильческих деревнях, принято не было, например, о запрете или 

разрешении взимания платы старожилами с переселенцев за прием их в общину. Поэтому 

принимая решение о зачислении переселенцев в свою общину, старожилы исходили из того, 

что количество земли в общине, приходящееся на душу населения, уменьшается, а идущая в 

пользу кабинета сумма налога на общину исчисляемая с каждой мужской души, 

увеличивается в зависимости от числа душ в переселенческой семье. С каждой мужской 

души переселенцев в доход кабинета взимался налог 6 рублей в год. По этой причине 

крестьянские общины предлагали переселенцам уплатить за прием их в общину 

вступительный взнос, сумма которого в разных общинах в 60…70 годы XIX века составляла 

от 12 до 35 рублей, а к 1882г возросла до 50…180 рублей с крестьянской семьи. Уплатив 

установленную сельским сходом сумму, переселенческая семья становилась полноправным 

членом общины и получала одинаковые со старожилами права на пользование всеми 

земельными угодьями. 

Некоторые дальновидные старосты сельских общин, имея ввиду естественный прирост 

своего населения и возможную нехватку земли в будущем, не прельщаясь на денежные 
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поборы с переселенцев, сразу же безо всяких предварительных условий и обсуждений 

отказывали переселенцам в приеме их в свою общину. Переселенцы с пониманием 

относились к таким отказам и не настаивали на принятие их в эти общины. 

Большинство переселенцев, истратившись на переезд из европейской части России в 

Сибирь, не имели возможности уплатить огромную по тем временам денежную сумму за 

прием в общину. Помыкавшись по деревням, получив какое- то представление о количестве 

пахотных, лесных и сенокосных угодий, переселенцы оседали без получения согласия 

старожилов в приглянувшихся им деревнях, огораживали усадьбы, возводили хозяйственные 

постройки. Старожилы, не добившись от переселенцев платы за поселение, ломали изгороди 

и строения переселенцев. Массовые жалобы переселенцев на самоуправство старожилов 

заполонили волостные правления, канцелярию горного начальства и губернатора. В ответ 

старожилы направляли жалобы на переселенцев, сообщая в них о том, что новоселы 

самовольно занимают полевые угодья, выпахивают лучшие места, вырубают леса, из-за 

новоселов в селениях увеличивается пьянство. В жалобах, направляемых полицейским 

исправникам, старожилы настаивали на выселении переселенцев, самовольно поселившихся 

в их селениях. Полицейские чины по жалобам старожилов предписывали самовольным 

поселенцам покинуть старожильские селения, устанавливая им сроки для переселения в 

новые места. Чиновники по крестьянским делам, защищая переселенцев, обжаловали 

решения полицейских исправников о выдворении переселенцев. Горному правлению, в 

ведении которого находились кабинетские земли, было все равно, с кого получать шести 

рублевый подушный налог: с переселенцев или крестьянских общин. Поэтому, когда 

конфликты между старожилами и переселенцами достигли большой остроты, горное 

правление ограничилось тем, что уведомило царский кабинет о постоянных конфликтах 

между переселенцами и старожилами. 

Получив в мае 1883 года уведомление от горного правления о постоянных крестьянских 

конфликтах, царский кабинет просил Томского губернатора дать свое заключение 

относительно возможных мер к прекращению или по крайней мере ослаблению этих 

конфликтов. Бывший Томский губернатор В.И. Мерцалов в личных объяснениях с 

крестьянами, как бы признавая законность взимания платы с переселенцев за приемные 

приговоры, советовал старожилам давать новоселам рассрочку в платежах. Но старожилы на 

это не соглашались из опасения, что после получения приемного приговора остальные 

деньги новоселами не будут уплачены. 

Из рассматриваемых властями мер по исключению конфликтов между переселенцами и 

старожилами были следующие: 

 Наделение крестьян старожилов и переселенцев индивидуальными земельными наделами 

из расчета 15ти десятин на мужскую душу. Предложение не было реализовано из- за 

необходимости привлечения больших материальных и трудовых ресурсов; 

 Учреждение переселенческих контор и комитетов. На практике эта мера сыграла 

положительную роль в ослаблении конфликтов между переселенцами и старожилами; 

 Освобождение переселенцев от налогов в доход царского кабинета на несколько лет. 

Правительственным постановлением переселенцы были освобождены от упомянутого 

налога в первые 5 лет полностью и в последующие 5 лет наполовину. Однако старожилы, 

узнав о правительственном постановлении, за приемный приговор стали требовать с 

переселенцев более высокие денежные платежи на сельские нужды и возлагать на них 

более высокие натуральные повинности по сельскому благоустройству; 

 Размещение переселенцев на свободных, специально обмежованных для них землях и 

отграниченных от земель старожильческих селений, т.е. основание новых 

переселенческих поселков. Эта мера начала осуществляться с 1906 г., к сожалению, в 

некоторых местах привела к возникновению серьезных пограничных конфликтов между 

переселенческими поселками и старожильческими селениями; 

 -Замена подушного налога за право бесплатного пользования землей на поземельный 

налог с десятины земли, обмежованной для крестьянских общин. Это изменение 



 85 

налогообложения привело к непредвиденным массовым конфликтам как между 

соседними крестьянскими общинами и селениями, так и между крестьянами и 

инородцами, о чем подробнее будет сказано ниже. 

Обсуждение и утверждение упомянутых выше мер затянулось на несколько десятилетий. 

Многие переселенческие семьи, не имея возможности завести свое хозяйство, быстро 

становились нищими и нанимались в батраки к зажиточным  старожилам за мизерную плату. 

Так в сибирской деревне начал зарождаться класс кулаков и батраков. 

Но при всех неурядицах и неурегулированности переселенческих проблем поток 

безземельных крестьян из европейской части России на кабинетские земли с каждым годом 

возрастал. Население старожильческих деревень постепенно начало увеличиваться как за 

счет естественного прироста, так и за счет переселенцев. Количество земельных угодий в 

крестьянских дачах оставалось прежним, но на душу населения количество земли стало 

уменьшаться. Кроме того, зажиточные крестьяне, имевшие материальные возможности, 

захватывали все большие участки земли не только в своих деревнях, но и в соседних 

общинах, из- за чего стали возникать конфликты. 

В складывающейся ситуации старшина Кайлинской волости, житель деревни 

Канарбуги (нынешнего Тогучинского района) Ефрем Гаврилович Ковалев, обладавший 

умом и сильным характером, употребил свою энергию на приведение в порядок 

крестьянского землепользования, находя, что пользование землей, несогласное с планами 

20х годов, есть поступок незаконный. Добыв из горного правления планы земельных дач 

волости, Ковалев разъезжал по деревням Кайлинской волости, собирал сходы, на которых 

разъяснял значение межевания, а затем требовал, чтобы землепользование каждой деревни и 

общины было введено в границы плана 20х годов. К моменту, когда Ковалев стал требовать 

от крестьян соблюдения границ землепользования, указанных в межевых планах, последние 

ничего общего не имели с фактическими границами, сложившимися путем взаимных устных 

договоренностей и уступок еще 30-40 лет назад дедами и отцами. От Ковалева крестьяне 

узнали, что есть какие- то планы и «грани», опираясь на которые, можно притиснуть соседей 

и урвать у них то, чем они пользуются теперь и пользовались ранее, и для этого нужно 

только доподлинно узнать, где находятся эти грани. При ознакомлении с планами между 

крестьянами разгорались споры. Особенно они затягивались и обострялись там, где 

обнаруживалось, что между границами двух или нескольких межевых дач находится 

«пустолежащее пространство» (междугранок), не нанесенное ни на одном из планов 

окрестных селений, тем не менее с давних пор находившееся в фактическом пользовании 

одного или нескольких из этих селений. 

При возникновении очередного острого спора между тремя соседними деревнями 

Кайлинской волости в 1868г под влиянием и давлением Ковалева из горного правления был 

вызван межевщик, остановившийся в д. Кусковой, крестьяне которой жаловались на то, что 

жители д.Чертенковой захватили их земли и соседней д.Изылы (нынешняя территория 

Тогучинского района). Межевщик, отыскав на плане 20х годов «междугранок», 

находившийся между границами земель этих деревень, «развел грани» совсем не так, как 

предполагали спорящие стороны. В глазах крестьян межевщик «все спутал» особенно когда 

он отрезал известную площадь в пользу д.Кусковой из междугранка, которым с давних пор 

пользовалась д.Чертенкова. Разгорелся спор, который быстро охватил большую часть 

Кайлинской волости. Возникла масса отдельных споров, из года в год увеличивающаяся и 

усложняющаяся. 

В 1869г по частному вопросу об образовании оброчных статей в крестьянских дачах 

(порядке сдачи в аренду свободных земель в крестьянских дачах предпринимателям), 

последовало разъяснение царского кабинета, также распоряжение генерал- губернатора 

Западной Сибири о том, что границами крестьянского пользования должно признавать 

границы не фактического пользования, установленного царским законом от 8 марта 1861г, а 

установленные межевыми планами 20х - 30х годов. Одним из практических последствий 

этого было возникновение массы земельных споров, вызываемых желанием многих 
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крестьянских общин восстановить границы прежнего межевания, как более выгодных для 

них в ущерб соседним общинам, фактические границы которых шире плановых. 

Передел земельных границ, возникший в Кайлинской волости по инициативе Ковалева, 

постепенно распространился на селения всех волостей расположенных на кабинетских 

землях в Томском округе. Массовый поток жалоб и прошений о переделе земельных границ 

обрушился на местные власти и суды особенно после выхода распоряжения генерал-

губернатора Западной Сибири о необходимости соблюдения межевых границ, 

установленных планами 20х годов XIX века. Межевые конфликты затягивались на 

длительный срок, рассмотрение их властями и судами ввиду противоречивости верховных 

законов и постановлений, длилось годами. Решение вопроса о новом межевании и само 

новое межевание растянулось на три десятилетия. Крестьянские общины начали 

распадаться, из них в массовом порядке начали выделяться однодеревенские земельные 

общины. Между сельским населением некоторых соседних общин и инородных управ, 

некогда находившихся в добрососедских отношениях, появились неприязнь и вражда. 

Например, между инородцами Телеутской управы и жителями с Поперечного Искитима, д. 

Арлюка и д. Поповой начались бесконечные споры и ссоры из- за пограничных земель, 

которые инородцы, ранее не знавшие точных границ своих земель, сами добровольно 

уступили упомянутым селениям. Крестьяне д. Власковой, узнав у межевщика плановые 

границы 20х годов, начали распахивать земли близ деревни Маяны, а последние считая 

земли своими, начали гнать Власковцев стягами. Крестьяне деревень Ачи и Елфимово, 

выделившись из Лебяжье-Асановской земельной общины, длительное время 

конфликтовали между собой из-за поскотины (выгона для скота), огораживая ее то 

совместно, то раздельно. 

Крестьянское население Кайлинской и соседних с ней волостей, главным виновником 

свалившихся  на него, споров, скандалов, жалоб, судебных разборок, нового размежевания 

земель, отрывавших население от повседневной работы и требовавших материальных и 

денежных затрат, считало Ковалева. В каждой из деревень, вовлеченных в земельный 

конфликт, неизменно слышалось одно и тоже: «Ковалев научил отыскивать старые грани», 

«Ковалев в народ разврат пустил», «от Ковалева все пошло» и т.д. Своей инициативой 

Ковалев вызвал в крестьянах презрение к нему ненависть и злобу, не унимавшуюся более 

трех десятков лет, тем более, что он сам, будучи жителем д. Канарбуги, производил 

усиленные порубки леса в Кайлинском бору, принадлежавшем соседней общине. Сам 

процесс пересмотра границ землепользования и спорные участки земельных угодий 

получили в народе название «Ковалевщина». До сих пор большой участок пахотной земли 

принадлежащий д. Кругликово, расположенный между исчезнувшими деревнями 

Болотнинского района Алексеевской и Новогеоргиевкой (примерно в 15 км от д. 

Кругликово), носит название «Ковалевщина». 

После установления новых межевых границ и возникновения новых земельных общин, в 

более выгодном положении оказались те селения, в межевых дачах которых оказалось 

больше сенокосных угодий и леса, пригодного для сооружения жилья и хозяйственных 

построек, в основном соснового. В середине XIX века в некоторых волостях Томского 

округа на землях принадлежащих царскому кабинету, начала складываться напряженная 

ситуация, связанная с нехваткой сенокосных угодий и строевого леса. В XVII-XVIII веках в 

период возникновения первых деревень нынешние территории Юргинского, Яшкинского и 

Болотнинского районов были покрыты сплошными таежными лесами с преобладанием 

хвойных пород. Лишь в некоторых местах по берегам Томи и ее притоков: Сосновке, 

Лебяжьей, Чубуру, Конку, Искитиму, Ояшу и др. - были небольшие безлесные луга, 

пригодные для хлебопашества. Первопоселенцы лес беспощадно вырубали, выжигали и 

корчевали под пашни, на хозяйственные постройки и дрова. 

Еще в начале XIX века на территориях трех указанных районов сосновые леса занимали 

большие площади. В 1828 году первой съемкой были зафиксированы границы сосновых 

лесов, отнесенных в непосредственное заведывание главного управления Алтайского округа, 
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куда были включены боры: Калтайский, доходивший до границ Зеледеевской земельной 

общины, площадью 11000 десятин, Буготакский и Рожневский, в Тогучинском районе, 

Кудряшевский в нынешнем Новосибирском районе и еще пять крупных боров на 

кабинетских землях Томского округа. Последующая съемка сосновых лесов, 

производившаяся на кабинетских землях в 1842-1854 годах, зафиксировала значительное 

сокращение по сравнению с 1828 г. площадей боров, расположенных в межевых дачах 

сельских общин и находящихся в бесплатном пользовании сельского населения. 

К концу XIX века некоторые из указанных ниже боров, находившихся в пользовании 

населения, исчезли полностью либо сильно сократились: 

 В даче с. Зеледеево так называемый «Таскаевский бор», тянувшийся по левому 

берегу р. Канка, длиной около 5 верст и шириной до 3х верст, местами сливался с 

Калтайским бором - полностью вырублен на хозяйственные нужды; 

 «Филичев бор» в Варюхинско-Алаевской межевой даче исчез полностью; 

 «Лукинский бор», по левому берегу р. Малой Северной сохранен крестьянами д. 

Лукино на небольшой площади, по правому берегу р. Малой Северной, вырублен 

полностью, осталась одна исполинская сосна, диаметром более одного метра, 

возможно ровесница г. Томска, стоит (во всяком случае стояла еще в 2003 г.) на 

границе Юргинского и Болотнинского районов, примерно в 2км от бывшей д. Лукино; 

 Лебяжье-Асановский бор был вырублен более чем наполовину для хозяйственных 

нужд и на шпалы при прокладке железной дороги в конце XIX века. 

 -Чахловский бор некогда смыкался с Турнаевским и Троицким борами, вырублен 

полностью; 

 Турнаевский и Троицкий (Митяновский) боры сохранены усилиями крестьян этих 

деревень на небольших площадях; 

 Поломошенский поскотинный бор, росший вокруг деревни, вырублен полностью на 

строительство ж.д. моста через Томь и на ж.д. шпалы; 

 Ачинско-Елфимоский бор вырублен полностью, на его месте вырос новый 

лиственный лес; 

 Корниловский бор частично сохранен крестьянами села Корнилово; 

 Сосновый бор, росший по левому берегу Лебяжьей от д. Мальцево и Елгино до с. 

Проскоково, окончательно вырублен в первой половине ХХ века, кое-где остались 

островки бывшего соснового леса; 

 Копыловский, Большеямский и Граматухинский боры частично сохранены 

крестьянами этих деревень; 

 Вороновский, огромный сосновый бор, наибольшая площадь которого находилась на 

правом берегу р. Сосновки и тянулась от излучины этой реки у д. Вороновой в северо-

восточном направлении между р. Сосновкой и Мельничной (Яшкинский район) на 15 

верст в длину и 4 версты в ширину, к середине XIX века был самовольно вырублен и 

свезен на Томский рынок. 

Во многих деревнях Кайлинской, Ояшинской и Тутальской волостей к концу XIX века 

о богатстве лесов сохранились уже довольно неясные предания, вроде тех, что «лес был 

всюду», «рос повсеместно», «в прежние времена лес был строевой» и т.д. В этом отношении 

весьма интересной иллюстрацией может служить выдержка из стенограммы, составленной 

исследователем крестьянских хозяйств статистического отдела при главном управлении 

Алтайского округа в 1894г в д. Тутальской (Талой) со слов 80 летнего старика: «…дому 

этому уже больше 90 лет, бревна в нем все 10 - 12 вершков. Старики, я помню, говорили, что 

прежде у нас около самой деревни рубили настоящий кондовой сосняк и деревня-то в лесе 

стояла…». Здесь же крестьяне сообщали: «раньше вокруг деревень Тутальской (Талой) и 

Поломошновой рос по гривам сосняк». К сообщениям крестьян исследователь добавил: 

«Постройки в обеих деревнях все очень старые, столетние дома не редкость… они поражают 

толщиной бревен, стены, пол и потолок сделаны из 8 - 12 вершковых сутунков» (один 

вершок равен 44,5мм). 
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Обеспокоенное быстрым исчезновением лесов, главное управление Алтайского округа 

распоряжением № 3808 от 10 октября 1883г, установило норму бесплатного отпуска леса 

населению, впоследствии несколько раз изменявшуюся в сторону понижения (см. 

приложение 13). В этом же году было принято распоряжение о запрещении рубки леса 

ближе 5 верст от городов и сел. Однако упомянутые распоряжения населением, считавшим 

росший в их межевых дачах лес своей собственностью, длительное время игнорировались и 

лес рубился сверх нормы. Вот для примера нормы бесплатного отпуска лесоматериалов 

некоторым селениям в 1893г д. Тутальская (Талая): бревен – 385 шт., жердей - 2750 шт., 

кольев – 5500 шт., дров - 295 саженей кубич., д. Поломошное: бревен - 791 шт., жердей - 

5650 шт., кольев - 11300 шт., дров - 565 саженей кубич. В нормативном перечне на отпуск 

леса в 1893 году учтены абсолютно все населенные пункты Юргинского, Яшкинского и 

Болотнинского районов, зарегистрированные к этому году Томским губернским 

статистическим комитетом и главным управлением Алтайского округа. 

К середине XIX века крестьянское население, обеспокоенное исчезновением сосновых 

лесов, взяло под свою охрану сосновые и кедровые леса, еще сохранившиеся в их межевых 

дачах. Некоторые селения запретили въезд в свой лес посторонним, а для своих сельчан 

порядок и объем рубки устанавливался сельским сходом. Кедрачи, произрастающие в 

окрестностях д. Зудово, Большой Черной, Кожевниково, Иткары, Власково, Косогорова 

и у деревень по р. Сосновке в Яшкинском районе, сохранились только благодаря охране их в 

то далекое время местными жителями. Так же были сохранены жителями небольшие 

сосновые боры («борки» как их называли крестьяне): Лукинский по левому берегу р. Малой 

Северной, Турнаевский, Троицкий, Граматухинский, Копыловский, которые с конца ХХ 

в. постепенно вырубаются и, видимо, скоро совсем могут исчезнуть. 

Крестьяне некоторых деревень кроме охраны занимались и восстановлением соснового 

леса, при этом применялся простой способ: Отводилось безлесное пространство  

заброшенной земли недалеко от селения, на которой еще осталось несколько старых сосен, 

выбранное поле распахивалось, иногда огораживалось и через несколько лет на этом месте 

поднимался новый «борок». Таким способом крестьяне исчезнувшей ныне д. Старый 

Арлюк более 150 лет назад начали восстанавливать сосновый бор площадью около 500 

десятин в окрестностях своей деревни. К сожалению, подросший и окрепший со временем 

сосновый лес сохранить не удалось. 

Дальновидные крестьянские общины, сохранившие к концу XIX века в своих межевых 

дачах сосновый лес, получили возможность в обмен на его рубку соседями, пользоваться 

пашнями и сенокосами на землях соседних общин по обоюдной договоренности. В 

заключение в сообщении о состоянии вопроса с обеспечением населения лесными 

материалами необходимо отметить, что в конце XIX- начале ХХ в лиственного «дровянного» 

леса (береза, осина) на кабинетских землях было в достатке. Введение норм на бесплатный 

отпуск дров населению являлось упредительной мерой, т.к. некоторые, в основном 

зажиточные селяне, бесконтрольно вырубали лиственный лес на дрова для продажи в г 

Томск и др. Дефицит «дровянного» леса начал наблюдаться к середине ХХ в и послужил 

одной из причин, на ряду с техногенными причинами, исчезновения многих переселенческих 

поселков и деревень. 

Недостаток сенокосных угодий начал наблюдаться еще в «ковалевские» времена, в 60-70 

годах XIX века и в первую очередь в той же Кайлинской волости, наиболее плотно 

заселенной к тому времени. До середины XIX века селения Кайлинской волости, 

расположенные по берегам р. Ини и ее притоков, совместно пользовались луговыми 

покосами. Однако с увеличением населения и скота в его пользовании начали возникать 

конфликты из-за нехватки луговых покосов. Например, между упоминавшейся выше д. 

Чертенковой и соседними деревнями находился большой луг, сенокосными угодьями на 

котором ранее пользовались сообща все окрестные селения. Однако при пересмотре 

межевых границ, инициированном Ковалевым, начались острые конфликты, растянувшиеся 

на десятилетия. Ежегодно в сенокосную пору возникали конфликты, сопровождавшиеся 
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драками с применением кос, вил и граблей и нанесением спорщиками друг другу телесных 

повреждений и увечий. Этот луг получил у окрестного населения образное название 

«Садомов покос». Частые конфликты из-за покосов происходили между населением 

Телеутской управы и деревень Арлюк, Попова, Поперечный Искитим, между Бибеево-

Батурино из-за луговых покосов на острове Симан, между д. Колбихой и Писаной. Острые 

конфликты из-за луговых покосов происходили между инородцами Юрт-Константиновых 

и крестьянами деревнь Усть-Сосновки и Константиновой. Имели место покосные 

конфликты между д. Турнаево, Троицкой, Шелковниково относившихся административно 

к Тутальской волости и Проскоково, относившегося к Ояшинской волости. Необходимо 

отметить, что проблемы с покосами в Юргинском и Болотнинском районах продолжались до 

60х годов ХХ века, т.е. до тех пор пока практически в каждом дворе был скот, на коровах в 

40х-50х годах ХХ в.  возили дрова, уголь, сено, картошку и т.д. 

К середине 80х годов XIX в. земельные конфликты постепенно начали снижаться. 

Передел границ межевых дач в основном завершился путем судебных и административных 

решений, а также взаимных уступок и соглашений конфликтующих сторон. Межевание 60х-

70х годов XIXв. установило новые плановые границы, однако это межевание также, как и в 

20х годах, было предварительным, не имевшим юридической силы, т.к. оно не выполнило 

главной задачи - наделение каждой крестьянской семьи индивидуальным земельным 

наделом. Поэтому после межевания крестьяне опять путем взаимных устных 

договоренностей в обмен на лес и сенокосы разрешали соседям пахать и сеять в своих, 

установленных новыми планами земельных угодьях. 

Однако введение в 1887 г., губернского поземельного сбора на земские повинности, 

исчисляемого не с ревизской души, как все остальные платежи, а с десятины земли, 

числящейся за общиной, привел к новым непредвиденным властями конфликтам. Учет 

десятин был произведен властями по данным межевой съемки 20х годов, т.е. для обложения 

налогом бралось не действительно используемое данной фактической общиной площади 

земли, а число «удобных» десятин, считавшихся в межевой общине по планам 20х годов. 

Губернскими властями этот налог был установлен в размере 1,4 копейки с одной десятины 

земли. Для некоторых общин этот налог ложился бременем, т.к. за 60 лет в результате 

передела границ межеванием 60х годов либо передачи своих земель соседям по взаимному 

устному соглашению, им приходилось платить налог за земли, которыми пользовались 

соседи. 

Появилась масса новых скандалов даже там, где раньше их не было: Возникли 

конфликты между д. Лебяжье-Асановой и с. Болотное; с. Ояшем и д. Камень; д. Бибеевой 

и Кругликовой; Ачей д Таскаевой; Мануйловой-Савиновой и Кривояшем и многими 

другими деревнями, особенно Кайлинской волости. Особенно остро проходили ссоры 

между крестьянами и инородцами в тех населенных пунктах, где инородцы проживали 

совместно с русскими и входили в одну земельную общину. Здесь необходимо отметить, что 

постановлением о введении данного налога инородцы были освобождены от него, но 

землями пользовались наравне с русскими. Относится это в первую очередь к инородцам 

Кумышской управы, проживавшим в 15 русских деревнях, в том числе: в Поперечном – 

Искитиме, Арлюке, Поломошной, Мугалово, Аче, Корнилово и 9 деревнях нынешнего 

Тогучинского района. Центр Кумышской  управы находился в с. Тогучин. 

С введением упомянутого земельного налога возникли конфликты в д. Корниловой. В 

Тогучине, где крестьяне и раньше конфликтовали с инородцами, жители собравшись всем 

русским населением переломали все новые постройки в инородческой части села, за что 

были оштрафованы властями за самоуправство. Инородцы Юрт-Константиновых, 

административно относились к Телеутской управе и еще в начале  XIXв пахали и сеяли в 70 

верстах от своего жилья на землях этой управы по берегам р. Искитим. К 1820г они вошли в 

состав Сосново-Острожской земельной общины и завели свои пашни рядом с русской 

деревней Константиновкой. При введении поземельного налога, конфликт между 

крестьянами и инородцами, существовавший из-за луговых сенокосов и леса, вспыхнул с 
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новой силой. Необходимо отметить, что русские и инородцы проживавшие совместно в 

Поломошной, Аче и особенно Усть-Искитиме во все времена жили дружно и 

самостоятельно, без конфликтов решали все земельные вопросы. Из-за постоянных 

земельных конфликтов, начиная с 60х-70х годов, а также с массовым притоком переселенцев 

распалось большинство сложных общин на более мелкие и однодеревенские, но земельные 

конфликты продолжались и в наступившем ХХ веке. 

Перечень податных и земельных общин по состоянию на 1898г приведен в таблице 4. 

Дорожная и ямская повинности исполнялись сельским населением Томского округа 

отчасти натурой, а отчасти деньгами. Специфика исполнения и большой объем дорожной и 

ямской повинностей определяли и другой подход к формированию дорожной и ямской 

общин. Состав дорожных и ямских общин (количество деревень, входящих в каждую 

общину) регулировался особыми, так называемыми «окружными съездами», периодически 

собиравшимися для решения всех вопросов, связанных с этими повинностями и 

производства раскладок по отбыванию их между населением (см. приложение 11 и 12). 

Все сельское население Томского округа собиралось на двух съездах: - приписанное к 

заводам - в селе Гутовском Кайлинской волости (расположено на р. Ине, Тогучинского 

района),- не приписанное к заводам – в селе Богородском (на левом берегу Оби примерно в 

45 верстах ниже по течению от с. Кожевникова). Съезд состоял из доверенных выборных от 

каждого сельского участка, волостных старшин и старост податных общин, 

председательствовал на съезде окружной исправник. Съезд определял перечень работ и 

состав дорожных и ямских общин на 3 года. К Гутовскому съезду относились населенные 

пункты пяти волостей и пяти инородных управ Томского округа, трех волостей и пяти 

инородных управ Кузнецкого округа и трех волостей Барнаульского округа. Все села и 

деревни нынешних территорий Юргинского, Яшкинского и Болотнинского районов 

относились к Гутовскому съезду. 

Население деревень и сел, объединенных Гутовским съездом занималось обустройством 

и ремонтом Большого Сибирского (Московского), Томско - Барнаульского, Томско-

Кузнецкого и Колывано-Барнаульского трактов общей протяженностью 482 версты, 200 

саженей. Условия по обустройству и поддержанию трактов в должном состоянии были 

далеко не всюду одинаковы (не одинаково распределение мостов, гатей, сточных канав, 

снежных заносов и т.п.) и в связи с тем, что селения, на обязанности которых лежала забота о 

трактах, находились на весьма различных расстояниях от этих трактов, а, следовательно, для 

удаленных селений дорожная повинность была тяжелее, чем для близлежащих. Поэтому 

чтобы по возможности уравнять тяжесть дорожной повинности для всех селений, окружной 

съезд производил раздел всей дороги по четырем трактам на несколько участков, между 

которыми и распределялись все селения, обязанные обслуживать тракты. 

Таким образом создавалось количество дорожных общин по количеству участков. 

Например, на 1890-1893г. Гутовским съездом было образованно 36 участков и столько же 

дорожных общин. При этом дорожные общины могли состоять как из одного селения: 

участок № 3 по Томско - Барнаульскому тракту д. Ача (всего по этому тракту 11 участков 

и общин); участок № 22 по Московскому тракту с. Проскоково; участок № 25 по этому же 

тракту с. Болотное. Две деревни Алаева и Варюхина составляли общину, обслуживающую 

участок № 19 Московского тракта. Всего по этому тракту 21 участок и столько же 

дорожных общин. Самая большая община, состоявшая из 28 селений (4 селения Юргинского 

района и 24 селения Яшкинского района), обслуживала участок №18 Московского тракта 

протяженностью 19,5 версты. По Томско - Кузнецкому тракту Гутовским съездом было 

образовано 2 участка и 2 общины, участок № 14 объединял19 селений (11Юргинских, 

7Яшкинских и 1 Болотнинское). Участок № 15 Томско - Кузнецкого тракта был закреплен 

за селениями Телеутской инородной управы (Зимник, Большой Искитим, Шалай, Усть – 

Искитим (татарское население) и Юрты - Константиновы). 

Таким же образом, как и дорожные общины, на Гутовском съезде одновременно 

формировались и ямские общины. В обязанности этих общин входило содержание ямских 
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станций на трактах с обеспечением их лошадьми и экипажами, содержание земских квартир 

для остановок в селениях проезжающих по делам службы должностных лиц и этапов, для 

проходящих арестантских партий. На ямские общины также возлагалась «междудворная 

гоньба» (содержание лошадей и земских квартир вне почтовых и земских трактов) для 

перемещения и остановок должностных лиц между селениями, лежащими в стороне от 

трактов. 

При формировании ямских общин, называемых в крестьянской среде «колодами», 

съездом учитывалась тяжесть ямской повинности, зависимая от интенсивности движения и 

объема перевозок на отдельных участках трактов, удаленность селений от трактов, также 

учитывалась относительная тяжесть дорожной повинности для каждого селения. 

На участках четырех вышеупомянутых трактов, подъведомственных Гутовскому съезду, 

в конце XIX века находилось 22 ямских станции, по числу которых было создано 22 ямских 

общины: 11 общин по Московскому тракту, 6 по Томско - Барнаульскому, 2 по Томско - 

Кузнецкому и 3 по Колывано - Барнаульскому тракту. Как видно из выше изложенного, 

количество ямских общин меньше, чем дорожных, поэтому количество селений, входящих в 

одну общину намного больше, чем в дорожной общине. Например, община, обслуживавшая 

Варюхинский ям, включала 35 селений, Проскоковский ям 25 селений, Тутальский ям 14 

селений, Попереченский ям 12 селений, Болотнинский ям 9 селений и т.д. Селения 

Телеутской инородной управы: Зимник, Большой Искитим (Улус), Шалай, Юрты- 

Константиновы и Усть-Искитим (татарское население) от ямской повинности были 

Гутовским съездом освобождены, так как добровольно взяли на себя обязанность по 

дорожной повинности, содержанию в исправности участка № 15 Томско-Кузнецкого тракта 

большой протяженности - 19,5 верст. 

Анализ составов упомянутых общин показывает, что нет ни одной дорожной и ямской 

общины, в которые входили бы одни и те же населенные пункты. Состав дорожных и ямских 

общин формировался окружным (Гутовским) съездом, исходя из объема дорожных работ, 

ямской и междудворной гоньбы, с учетом количества в каждом селении годных к работе 

мужских душ в возрасте от 16 до 60 лет «бойцов», как их называли крестьяне. Распределение 

работ окружным съездом осуществлялось так, чтобы тяжесть их выполнения для каждого 

селения была бы по возможности одинаковой. 

Конкретная организация производства самих работ переходила в ведение волости либо 

общины как административной единицы или деревенского схода. Трудоемкие работы, такие 

как ремонт мостов, укладка гатей, крупный ремонт ямских станций и земских квартир 

крестьяне, как правило, выполняли натурой. Назначался день работ и сборный пункт, куда 

собирались работники со всей волости или участка (податной общины). Работники, 

неявившиейся на сборный пункт, подвергались штрафу. Более мелкие дорожные работы: 

очистку сточных канав, а чаще всего устройство изгородей для снегозадержания и очистку 

дорог от снежных заносов, крестьяне осуществляли наймом постоянных работников, 

необходимая для этого денежная сумма раскладывалась на каждый населенный пункт по 

числу годных работников. В большинстве случаев ямская повинность и междудворная 

гоньба осуществлялись крестьянами также путем найма ямщиков, лошадей и экипажей с 

раскладкой денежных расходов по количеству годных работников в каждом селении. В 

таких сложных условиях жили и вели свое хозяйство крестьяне Томского округа. 
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Податные и земельные общины, 

сформировавшиеся на территориях Юргинского, Яшкинского 

и Болотнинского районов к 1898г. (Томский округ) 
Таблица 4 

Податные общины Форма податных 

общин 

Земельные общины Форма земельной 

общины 

1 2 3 4 

Кайлинская волость  Кайлинская волость  

1 Кривояш(Б) 

   Савинова(Б) 

   Таскаева(Б) 

   Мануйлова(Б) 

 

Сложная 

1Кривояш Однодеревенская 

2Савинова Однодеревенская 

3Таскаева Однодеревенская 

4Мануйлова Однодеревенская 

2 Л-Асанова(Ю) 

   Бжицкая(Ю) 

   Татаринова(Ю) 

   Елфимова(Б) 

   Ача(русская) (Б) 

Сложная, Ача с 

инородной частью 

населения 

составляет 

раздельную 

податную общину. 

5Л-Асанова 

  Бжицкая 

  Татаринова 

Сложная, вместе с д. 

Щитиковой 

Тутальской волостью 

6Елфимова Однодеревенская 

7Ача Раздельно-простая с 

инородной частью 

населения 

 3 Долгова(Т) 

    Корнилова (Б) 

 

Сложная 

8Долгова Однодеревенская 

9Корнилова Раздельно-простая с 

инородной частью 

населения 

Ояшинская волость  Ояшинская волость  

1 Базой(К) 

   Камень (Б) 

   Бибеева (Б) 

 

Сложная 

 

1Базой Сложная с 

д.Тропиной 

2Камень Однодеревенская 

3Бибеева Однодеревенская 

2 С.Ояш (Б) Однодеревенская 4С.Ояш Однодеревенская 

3 Чебула (Б) 

   Елбак (Б) 

   Верх-Елбак (Б) 

   Карасева (Б) 

 

Сложная 

5Чебула Однодеревенская 

6Елбак 

  Верх-Елбак 

  Карасева 

 

Сложная 

4 Зудова (Б) 

  Кирякова (Б) 

Елизарова (Б) 

Кожевникова (Ю) 

Макурина (Ю) 

Ново-Макурино (Ю) 

Черная (Б) 

 

 

 

Сложная 

7Зудова 

  Кирякова 

  Елизарова 

 

Сложная 

8Кожевникова 

  Макурина 

  Ново-Макурина 

 

Сложная 

Б.Черная Однодеревенская 

    

5 С.Болотное (Б) Однодеревенская 10С.Болотное Однодеревенская 

6 С.Проскоково (Ю) Однодеревенская 11С.Проскоково Сложная с 

д.Безменовой 

Тутальск вол 

7 С.Зеледеево (Ю) Однодеревенская 12С. Зеледеево Однодеревенская 

8 Варюхина (Ю) 

   Алаева (Ю) 

Сложная 

 

13Варюхина 

Алаева 

Сложная 
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1 2 3 4 

9 Конева(Я) 

   Ларина(Том) 

   Суранова(Я) 

 

Сложная 

14Конева 

 Ларина 

 Суранова 

 

Сложная 

Тутальская волость  Тутальская волость  

1 С. Пача(Я) 

   Власкова(Я) 

   Заимка 

Бурлакова(Я) 

   Баранова(Я) 

   Зырянка(Я) 

   Крылова(Я) 

 

 

 

Сложная 

1С.Пача Однодеревенская 

2Власкова 

  Заимка Бурлакова 

Сложная 

 

3Баранова Однодеревенская 

4Зырянка Однодеревенская 

5Крылова 

Малая Тайменка 

Сложная 

2 Малая 

Тайменка(Я) 

  Большая 

Тайменка(Ю) 

  Попова(Ю) 

 

Сложная 

6Большая Тайменка 

 Попова 

 Митрофанова 

Убиенная 

 

 

Сложная 

3 Митрофанова(Ю) 

   Убиенная(Ю) 

Сложная 

4 Колмогорова(Ю) 

   Заимка(Я) 

   Писанная(Я) 

   Миничева(Я) 

   Морковкина(Я) 

 

 

Сложная 

7Колмогорова 

 Заимка 

  Писанная 

 

Сложная 

8Миничева 

  Морковкина 

 

5 Засёлок 

 Верх-Пача(Я) 

  Засёлок Яшка(Я) 

  Засёлок Еловка(Я) 

 

Сложная 

9Зас Верх- Пача Однодеревенская 

10Зас Яшка Однодеревенская 

11Зас Еловка Однодеревенская 

6 Литвинова(Я) 

   Терёхина(Я) 

   Маяны(Я) 

   Корчуганова(Я) 

   Калёнова(Я) 

 

 

Сложная 

12Литвинова Однодеревенская 

13Терёхина Однодеревенская 

14Маяны Однодеревенская 

15Корчуганова 

    Калёнова 

Сложная 

    

7  Романова(Я) 

    Чиркова(Я) 

    Литасова(Я) 

    Мугалова(Я) 

 

 

 

Сложная 

16Романова 

    Чиркова 

    Литасова 

    Мугалова 

    Тарабыкина 

 

 

Сложная 

8 Тарабыкина(Я) 

   Болтовская(Я) 

   Балахнина (Я) 

   Шубина-Верхн(Я) 

   Шубина-Нижн(Я) 

   Истомина(Я) 

   Ботьева(Я) 

   Заселок 

   Дубровский(Я) 

Сложная, Ботьева в 

тоже время 

раздельная, т.к часть 

ее населения 

принадлежит к 

Спасской волости 

17Болтовская 

    Балахнина 

Сложная 

18Верх-Шубина 

    Нижнее-Шубина 

          Сложная 

19Истомино Однодеревенская 

20Ботьева Однодеревенская 

21Заселок 

Дубровский 

Однодеревенская 
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1 2 3 4 

9 Арлюк(Ю) 

  Кулаковская(Ю) 

  Боровая(Т) 

 

Сложная 

 

 

22Арлюк 

23Кулаковская 

Однодеревенская 

Однодеревенская 

24Боровая Сложная с 

д.Сухостреловой 

Кайлинской волости 

10 Поломошная(Я) 

(русское население) 

     Юрга(Ю) 

     Борки(Ю) 

Сложная. 

Поломошная в тоже 

время раздельная с 

инородцами 

Кумыжской управы 

25Поломошная 

    Юрга 

Сложная 

Поломошная в тоже 

время раздельная с 

инородцами 

26Борки Однодеревенская 

11 Кулакова(Я) 

     Мохова(Я) 

Сложная 

 

27Кулакова 

    Мохова 

Сложная 

 

12 Саламатова(Я) 

     Иткара(Я) 

Сложная 

 

28Саламатова Однодеревенская 

29Иткара Однодеревенская 

13 Килина (Я) 

Сосновский Острог 

(Я) 

Константиновка(Я) 

Усть-Сосновка (Я) 

 

 

Сложная 

 

30Килина 

 Сосновский Острог 

Константиновка 

Усть-Сосновка 

Косогорова 

Минайлова 

Пашкова 

Мелкова 

Сложная с Юртами 

Константиновыми 

Телеутской управы 

14 Косогорова (Я) 

    Минайлова (Я) 

    Пашкова (Я) 

    Мелкова (Я)              

Воронова (Я) 

Засел Северный(Я) 

Сложная 31 Воронова Однодеревенская 

32 Зас Северный Однодеревенская 

15 Мальцева (Ю) 

     Лукина (Ю) 

Сложная 

 

33Мальцева Однодеревенская 

34Лукина Однодеревенская 

16 Асанова (Ю) 

     Томилова (Ю) 

Сложная 

 

35Асанова Однодеревенская 

36Томилова Однодеревенская 

17 Филонова (Ю) 

     Безменова (Ю) 

     Ёлгина (Ю) 

 

Сложная 

 

37Филонова Однодеревенская 

38Безменова Сложная с 

Проскоково 

39Ёлгина Однодеревенская 

18 Чахлова (Ю) 

  Шелковникова(Б) 

     Троицкая(Ю) 

     Турнаева(Б) 

     Шитикова(Ю) 

 

 

 

Сложная 

 

40Чахлова Однодеревенская 

41Шелковникова 

    Троицкая 

     Турнаева 

 

Сложная 

 

42Шитикова Сложная с д. Л-

Асановой Кайлинск 

вол 

19 Тутальская(Ю) 

(Талая) 

    Усть-Искитим(Ю) 

     Пяткова(юЮ 

Сложная, Усть-

Искитим в тоже 

время раздельная 

податная община с 

инородцами 

43Тутальская 

(Талая) 

Однодеревенская 

44Усть-Искитим Раздельная с 

инородцами 

45Пяткова Однодеревенская 
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1 2 3 4 

20 с. Поперечный 

Искитим (Ю) 

Однодеревенская 46С.Поперечный 

Искитим 

Однодеревенская 

Уртамская волость Уртамская волость 

1 Кругликова (Б) 

     Луговая (Б) 

Сложная 1 Кругликова 

   Луговая 

Сложная 

 

 

Примечания: 1 В данной таблице не учтены деревни, входившие в Тарсминскую волость 

Кузнецкого округа из-за отсутствия сведений по общинам 

     2 Буквы в скобках после названия деревень и сел обозначают 

принадлежность к современным районам: (Б) - Болотнинский, (К) - Кожевниковский, (Т) - 

Тогучинский, (Том) - Томский, (Ю) - Юргинский, (Я) - Яшкинский. 
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ЗАСЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЮРГИНСКОГО, 

ЯШКИНСКОГО И БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНОВ 

В КОНЦЕ XIX НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ. 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЙ 

 

Во второй половине XIX века численность населения Томского уезда продолжала расти 

за счет естественного прироста населения, а также за счет переселенцев из европейской 

части России. Однако новых населенных пунктов на современных территориях Юргинского, 

Яшкинского и Болотнинского районов с 1859 по 1904 годы появилось мало. Переселенцы из 

других регионов России и вновь образовавшиеся семьи местного населения предпочитали 

оседать в старых, давно образовавшихся деревнях и селах, количество дворов в которых к 

началу XX века резко возросло. К 1904г. в Юргинском районе возникли и были учтены в 

списках населенных мест 1904 года всего три новых деревни: Макурино, Ново-Макурино и 

Старая Юрга, в Болотнинском районе – всего одна деревня Кирякова, в Яшкинском районе 

возникли новые деревни и заселки: Морковкино, Миничево, Дубровка, Верх-Пача, Еловка, 

Яя-Бобровская, Яшкинский заселок и ряд других мелких поселений. На территории 

упомянутых районов к началу XX века возникли несколько ж.д. разъездов, а также заимок 

(см. табл. 5). 

В первой четверти XX века (с 1906 года) началось бурное заселение Западной Сибири 

переселенцами из европейской части России по так называемой «Столыпинской реформе». В 

это время на территории Юргинского, Яшкинского и Болотнинского районов появилось 

большое количество новых деревень и переселенческих поселков, а также незначительное 

количество выселков, заселков, хуторов, кордонов, мельниц, ж.д. разъездов, будок, казарм, 

полуказарм и др. поселений, которые были учтены в списках населенных мест Томской 

губернии 1911г. 

В 1911г. на территории нынешнего Юргинского района было учтено 69 населенных 

пунктов, из них 29 новых, возникших с 1859 по 1910 годы. Все эти населенные пункты 

административно относились к четырем волостям Томской губернии: к Варюхинской 

волости - центр село Варюхино - 12 населенных пунктов, к Тутальской волости – центр село 

Тутальское (Талая) – 45 населенных пунктов, к Тарсминской волости – центр село Усть-

Сосново – 8 населенных пунктов и к Телеутской инородной волости – центр д. Зимник – 4 

населенных пункта. Интересно отметить, что к 1911г. д Усть-Искитим административно 

была поделена и учтена в списках, как три самостоятельных населенных пункта: собственно 

Усть-Искитим с калмацким (татарским) населением относился к Телеутской инородной 

волости, а два выселка из Усть-Искитима, Алексеевский и Балахнинский с русским 

населением, расположенные рядом, при впадении р. Искитимки в Томь, были отнесены к 

Тутальской волости. Существующая ныне деревня Юльяновка в 1911г. именовалась 

поселком Телеутским, но относилась административно к Тутальской волости. В Телеутскую 

волость в 1911г. входили: Зимник, Большой Искитим (Улус), Старый Шалай, Усть-Искитим 

(калмацкое население) и д. Юрт-Константинова, Яшкинского района. 

На территории нынешнего Яшкинского района в 1911г. Было учтено 128 населенных 

пунктов, из них 88 новых, возникших после 1859 года. Все 128 населенных пунктов были 

административно отнесены к волостям Томской губернии: 

 Варюхинской, с центром в селе Варюхино – 6 населенных пунктов; 

 Литвиновской, с центром в д. Романова – 63 населенных пункта; 

 Пачинской, с центром в селе Пача – 24 населенных пункта; 

 Тутальской, с центром в селе Талое (Тутальское) – 5 населенных пунктов; 

 Телеутской инородной волости, с центром в д. Зимник – одна деревня Юрт-

Константиновка; 

 Таловской, с центром в д. Таловка - 29 населенных пунктов. 
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На территории нынешнего Болотнинского района в 1911г. было учтено 77 населенных 

пунктов, в том числе 54 новых, возникших после 1859г., которые были административно 

отнесены к шести волостям Томской губернии: 

 Варюхинской, с центром в селе Варюхино – 9 населенных пунктов; 

 Вороновской, с центром в селе Вороново – 2 населенных пункта; 

 Гондатьевской, с центром в селе Болотное – 45 населенных пункта; 

 Ояшинской, с центром в селе Ояш – 12 населенных пунктов; 

 Тутальской, с центром в селе Талое (Тутальское) – 5 населенных пунктов 

 Кайлинской, с центром в селе Гутово - 4 населенных пункта. 
 

Центрами упомянутых выше волостей являются (подразумеваются) села и деревни, в 

которых находились волостные правления. 

Наибольшее количество новых населенных пунктов в Юргинском, Яшкинском и 

Болотнинском районах появилось в период с 1911 по 1926 год. Общее количество 

населенных пунктов к 1926г. в этих районах увеличилось более, чем в два раза и составило: в 

Юргинском районе – 238, против 69 в 1911г.; в Яшкинском районе – 244, против 128 в 

1911г., в Болотнинском районе – 191, против 77 в 1911г. Особенно много в этот период 

появилось мелких населенных пунктов: хуторов, кордонов, заимок и т.д. с малым 

количеством дворов от 1 до 5. 

Списки наиболее крупных населенных пунктов: деревень, переселенческих поселков и 

выселков Юргинского, Яшкинского и Болотнинского районов, появившихся в период с 1859 

по 1926г., приводятся ниже (таблицы 6, 7, 8). Список мелких населенных пунктов приведен в 

приложениях 5,6 и 7. 

Необходимо отметить, что процесс освоения новых территорий переселенцами из 

европейской России проходил не всегда гладко. Между жителями старожильческих 

(основанных в XVII – XVIII веках) деревень и сел и переселенцами случались конфликты из-

за лесных и сенокосных угодий. Переселенцам власти официально выделяли земли под 

пашню, сенокосы, заготовку леса, пастьбу скота, но на деле оказывалось, что жителями 

старожильческих деревень эти земли уже давно освоены без ведома властей, и они считали 

их своими. Например, из рассказов бывших жителей деревни Михайловки и Солонцовки, 

Юргинского района, известно, что между первопоселенцами этих деревень и жителями 

старожильческих деревень Безменова, Филонова, Талая происходили серьезные конфликты, 

иногда даже со смертельным исходом. 

После 1926г. на территории упомянутых трех районов возникло еще небольшое 

количество населенных пунктов, некоторые из них существуют и до сих пор, история их 

заселения и др. сведения о них в данной работе не рассматриваются. 

С середины 30-х годов XX века начался обратный процесс – исчезновения сельских 

поселений, который продолжается и до сих пор. Первыми начали исчезать мелкие 

поселения: хутора, кордоны, заимки, которые к середине XX века практически полностью 

исчезли. В большинстве случаев хутора, заимки и кордоны получали свое название по 

фамилии переселенцев, переселившихся на этот хутор, заимку или кордон, реже по названию 

реки, на которой возник хутор или названию деревни, из которой переселились на хутор, 

заимку, кордон жители этой деревни. 

Исчезновение сельских поселений в нашей стране связано с социально-экономическими 

и политическими процессами, происходившими и происходящими в государстве и 

практически мало зависит от деятельности местных властей, на которые обычно сваливаются 

все недочеты и отрицательные последствия решений, принимаемых верховной властью. В 

свое время исчезновению хуторов, заимок, кордонов и др. мелких поселений способствовали 

введение всеобщей грамотности и индустриализация страны, а коллективизация сельского 

хозяйства привела к полному их исчезновению к середине XX века. Объективности ради 

следует отметить, что со временем мелкие поселения постепенно исчезли бы и сами, т.к. 

детям поселенцев нужно учиться, школу в каждом хуторе не откроешь, хорошие дороги, 

линии электропередачи и связи быстро не подведешь. 
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Реформа 60-х годов XX века по укрупнению сельских поселений была, видимо, 

назревшей и необходимой. Замена гужевого транспорта на автомобильный, потребовала 

прокладки дорог с твердым покрытием, проложить которые к каждому сельскому поселению 

было не реально из-за огромных затрат. Эта реформа дала толчок к исчезновению деревень и 

переселенческих поселков, в первую очередь удаленных от обустроенных дорог и 

судоходных рек. Отрицательной стороной этой реформы явилось так же резкое сокращение 

скота и птиц на личных подворьях селян. 

Постепенно с прокладкой хороших дорог, линий электропередач и связи жизнь в 

укрупненных селах и деревнях, вроде бы, начала налаживаться, но подоспела перестройка и 

демократизация, отрицательные последствия которых опять в большей степени отразились 

на сельских жителях. Сельскохозяйственные фермы, птицефабрики, машинотракторные 

станции в большинстве своем развалены, поля заросли бурьяном, у селян практически нет 

работы. Мелкое фермерство не прижилось, сбывать продукцию по достойным ценам некому, 

а отдавать ее перекупщикам по низким ценам себе в убыток, кто же на это согласится? В 

России всегда как-то так получалось, что от реформ и плохих и хороших в большей степени 

страдали сельские жители. Жизнь постепенно менялась, плоды технического прогресса и 

реформ всегда быстрее проявлялись в городах и пока они доходили до сельской местности, 

подоспевали новые реформы. Сельская молодежь, не имея работы и не желая мириться со 

старым, не устроенным образом жизни, уезжает в города, а старики, привыкшие трудиться 

на земле, остаются в деревнях доживать свой век. Так постепенно исчезают деревни, и даже 

некогда крупные и крепкие села постепенно приходят в упадок. 

Из приведенных в данной работе списков населенных пунктов Юргинского, Яшкинского 

и Болотнинского районов каждый читатель может самостоятельно сделать вывод о 

масштабах исчезновения деревень и поселков как старых, так и новых. 
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Список населенных пунктов, учтенных на современных территориях 

Юргинского, Яшкинского и Болотнинского районов в 1904г. 
Таблица 5 

№  

п\п 

Наименование 

населенных пунктов 

Кол-во 

дворов 

Каличество душ Место расположения 

населенных пунктов 
муж.пол жен.пол 

1 2 3 4 5 6 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

24 

 

25 

 

 

26 
 

I Территория Юргинского района 

Тутальская волость Томского уезда 

д. Тутальская 

(Тальская, Тала) 

д. Усть-Искитим 

 

 

д. Пяткова 

 

с. Поперечный 

Искитим 

(Поперечное) 

д. Арлюкова 

 

д. Кулакова 

(Простокишина) 

д. Бжицкая 

(Годунова) 

д. Татаринова 

(Басалаева) 

д. Асанова (верхняя) 

д. Шитикова 

д. Чахлова 

д. Троицкая 

(Митянова) 

д. Безменова 

д.Филонова 

д.Ёлгина 

Заимка Томских 

мещан Сидоркиных 

д.Мальцева 

д.Лукина 

д.Томилова 

д.Асанова (Нижняя) 

д.Попова 

д.Большая Тайменка 

д.Митрофанова 

 

д.Убиенная 

 

Выселок Юрга 

(выселок из 

д.Поломошной) 

Барнаульский 

разъезд 

63 

 

25 

 

 

29 

 

100 

 

 

74 

 

56 

 

46 

 

31 

 

53 

42 

40 

38 

 

28 

36 

36 

3 

 

52 

22 

37 

56 

39 

72 

54 

 

34 

 

9 

 

 

4 

 

164 

 

62 

русское 

 

72 

 

228 

 

 

198 

 

142 

 

142 

 

125 

 

131 

146 

123 

137 

 

95 

120 

130 

15 

 

143 

56 

102 

148 

73 

190 

142 

 

83 

 

21 

 

 

16 

 

161 

 

65 

население 

 

73 

 

225 

 

 

181 

 

146 

 

133 

 

119 

 

139 

132 

129 

132 

 

92 

110 

99 

10 

 

136 

52 

86 

145 

84 

184 

155 

 

85 

 

20 

 

 

9 

 

На р. Томи в устье р. 

Талой 

На левом берегу р. Искитим 

при впадении её в Томь 

 

на левом берегу Томи 

 

На р.Большой Искитим 

 

 

На р.Прямой Искитим 

 

На р.Киик 

 

На р.Лебяжьей 

 

На р.Лебяжьей 

 

На р.Лебяжьей 

На р.Лебяжьей 

На р.Лебяжьей 

На р.Кандереп 

 

На р.Лебяжьей 

На р.Лебяжьей 

На р.Лебяжьей 

На р.Лебяжьей 

 

На р.Чубур 

На р.Северной-Лукиной 

На р.Чубур 

На р.Томи 

На р.Томи 

На р.Томи 

На р.Томи в устье 

р.Кунгурки 

На р.Томи в устье 

р.Убиенной 

При р.Юрге 

 

 

В 1 версте от р.Лебяжьей 
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1 

 

27 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

9 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

 

1 

2 

 

3 

4 

 

 

 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

2 

 

Бараки инженера 

Кнорре 

3 

 

4 

4 

 

21 

5 

 

9 

6 

 

На левом берегу Томи у 

ж.д. моста 

Ояшинская волость Томского уезда 

д.Кожевникова 

д.Макурина 

д.Ново-Макурина 

(Кержаки) 

с.Проскоковское 

с.Зеледеевское 

д.Варюхина 

д.Алаева 

Мельница купца 

Вытнова 

 

Мельница купца 

Селиванова 

34 

31 

7 

 

110 

76 

120 

56 

2 

 

 

1 

 

83 

88 

48 

 

248 

204 

237 

108 

5 

 

 

3 

75 

81 

37 

 

269 

201 

267 

119 

6 

 

 

4 

 

На р. Малой Чёрной 

На р. Малой Чёрной 

На р. Малой Чёрной 

 

На р.Кандереп 

На р.Томи 

На курье р.Томи 

На р.Малой Чёрной 

При впадении р.Большой 

Чёрной в Томь 

 

На р.Большой Чёрной у 

д.Алаевой 

Тарсминская волость Кузнецкого уезда 

д.Белянино 

 

д.Большеямная 

д.Граматуха 

д.Колбиха 

д.Колмакова 

д.Копылова 

д.Ново-Гутова 

 

д.Юрманова 

50 

 

80 

23 

67 

4 

21 

97 

 

34 

150 

 

218 

74 

189 

16 

68 

240 

 

80 

155 

 

204 

77 

181 

19 

72 

254 

 

83 

На р. Северной-

Стрельной 

На р.Большеямной 

На р.Граматухе 

На р.Томи и Колбихе 

На р.Томи 

На р.Колбихе 

На р. Северной-

Стрельной 

На р.Лиственке 

Телеутская инородная управа Томского уезда 

Юрты Зимники 

Юрты Больше 

Искитимские 

д.Шалаевская 

д.Усть-Искитим 

(татарское население) 

67 

48 

 

12 

19 

259 

157 

 

52 

59 

219 

174 

 

39 

51 

На р.Искитим 

На р.Искитим 

 

На р.Искитим 

На р. Томи 

 

II Территория Яшкинского района 

Тутальская волость Томского уезда 

д.Иткара 

с.Кулаково 

д.Мохова 

д.Соломатова 

с.Сосновский Острог 

д.Константиновка 

д.Усть-Сосновка 

д.Килина (Оськина) 

д.Косогорова 

д.Минайлова 

д.Воронова 

д.Пашкова 

д.Мелкова 

46 

44 

38 

50 

26 

13 

15 

30 

56 

9 

12 

57 

58 

122 

123 

104 

134 

61 

44 

51 

83 

129 

23 

42 

150 

148 

110 

116 

116 

118 

55 

32 

36 

74 

119 

24 

40 

140 

149 

На р.Томи 

На р.Томи 

На р.Томи 

На р.Томи 

На р.Томи 

На курье р.Томи 

На устье р.Сосновки 

На р.Сосновке 

На р.Шумихе 

На р.Шумихе 

На р.Сосновке 

На р.Сосновке 

На р.Сосновке 
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1 

 

14 

 

15 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

 

35 

36 

37 

 

 

38 

 

39 

 

40 

 

 

41 

 

42 

43 

2 

 

Засёлок Северный 

 

Заимка мещанина 

Быстрова 

Заимка мещан: 

Нарымского, 

Никитина, 

Трофимова и Ильина 

Заимка: Лаптевой, 

Бекасовой, Голикова, 

Микова, Мамаева и 

др 

д.Нижне-Шубина 

(Мосева) 

д.Верхне-Шубина 

(Маркина) 

д.Истомина 

д.Балахнина 

д.Болтовская 

д.Тарабыкина 

Засёлок Дубровский 

Засёлок Кузель 

д.Романова 

д.Чиркова 

д.Литасова 

(в общем поселении) 

д.Мугалова 

д.Литвинова 

д.Терёхина 

д.Калёнова 

д.Корчуганова 

д.Маянова 

Засёлок Верх-

Пачинский 

Засёлок Яшка 

д.Еловка 

Заимка: 

Разсоргиных, Агеева, 

Татьмянина 

Заимка Кунгурова, 

Жукова и др 

Заимка Бояршинова, 

Бородина и Орлова 

Заимка Выломова, 

Наумова, Самохина и 

др 

Заимка Нифонтовых 

 

д.Власкова 

Заимка Бурлакова  

3 

 

35 

 

3 

 

4 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

33 

 

11 

27 

43 

10 

13 

13 

31 

18 

5 

 

16 

58 

18 

20 

50 

17 

17 

 

42 

34 

9 

 

 

15 

 

3 

 

17 

 

 

19 

 

60 

6 

4 

 

102 

 

10 

 

17 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

69 

 

33 

63 

103 

32 

57 

28 

87 

44 

11 

 

46 

136 

45 

40 

130 

44 

50 

 

117 

106 

20 

 

 

30 

 

9 

 

25 

 

 

20 

 

141 

3 

5 

 

111 

 

5 

 

10 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

71 

 

28 

73 

110 

35 

39 

29 

90 

45 

10 

 

48 

117 

42 

31 

124 

44 

67 

 

106 

100 

23 

 

 

28 

 

8 

 

24 

 

 

25 

 

146 

3 

6 

 

На р.Северной 

 

На р.Крутой 

 

На р.Крутой 

 

 

 

На р.Ельцовке 

 

 

 

На правом берегу 

р.Сосновки 

На левом берегу 

р.Сосновки 

На р.Сосновке 

На р.Сосновке 

На р.Сосновке 

На р.Сосновке 

На р.Лесной 

На р.Кузель 

На р.Сосновке и устье 

Берёзовки 

 

 

На р. Сосновке 

На р. Сосновке 

На р. Сосновке 

На р. Сосновке 

На р. Сосновке 

На р.Пача и Боровушка 

На р.Пача 

 

На р.Большой Яшке 

На р.Еловке 

На бугровом падуне при 

ключе 

 

На бугровом падуне при 

ключе 

На р.большой Еловке 

 

На р.Малой Еловке 

 

 

На р.Северно-Писаной 

 

На р.Власковой и Паче 

На р. Власковой 
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1 

 

 

 

44 

45 

46 

 

47 

 

48 

49 

50 

51 

 

52 

 

 

53 

 

54 

55 

 

56 

57 

58 

59 

60 

 

61 

 

 

1 

2 

 

1 

 

 
1 

2 

 

1 

 

 

 
1 

2 

3 

 

4 

 

5 

2 

 

(выселок из 

д.Власковой) 

д.Баранова 

д.Зырянка 

д.Тайменка 

(Крылова) 

с.Пачинское (Пача) 

 

Заимка Киселёва 

Заимка Макрушина 

Заимка Оралова 

д.Миничева (выселок 

из д.Писаной) 

д.Морковкина 

(выселок из 

д.Писаной) 

д.Писаная 

 

д.Колмагорова 

Выселок из 

д.Колмагоровой 

Заимка Горёвка 

д.Малая Тайменка 

д.Борская (Борки) 

д.Поломошнова 

ж.д.станция 

Литвиново 

ж.д.станция 

Поломошная 

3 

 

 

 

25 

30 

21 

 

64 

 

1 

1 

20 

38 

 

35 

 

 

18 

 

 

75 

 

2 

50 

38 

95 

4 

 

4 

4 

 

 

 

59 

32 

34 

 

107 

 

 

1 

95 

52 

 

67 

 

 

31 

 

66 

151 

 

4 

169 

103 

238 

3 

 

18 

5 

 

 

 

52 

32 

32 

 

113 

 

1 

1 

97 

64 

 

62 

 

 

25 

 

73 

157 

 

6 

141 

80 

197 

5 

 

27 

6 

 

 

 

На р. Власковой 

На р. Тайменке 

На правом берегу р.Томи 

 

На р.Томи при устье 

р.Пача 

На р.Пача 

На р.Пача 

На р.Писаной 

На р.Писаной 

 

На р.Писаной 

 

 

На р.Томи  при устье р. 

Писаной 

На р.Томи 

На р.Томи 

 

На р.Горёвка 

На устье р.Тайменки 

На р.Тайменке (Большой) 

На р.Томи 

На равнине при 

водопроводе 

На р.Тайменке (Большой) 

Ояшинская волость Томского уезда 

д.Конева 

д.Суранова 

43 

22 

100 

74 

85 

60 

На р.Тугояковке 

На р.Еловке 

Судженская волость Томского уезда 

Посёлок ЯЯ 

Бобровский 

31 120 115 На р.ЯЯ 

Спасская волость Томского уезда 

Д.Ботьева 34 91 80 На р. Сосновке 

Телеутская инородная управа Томского уезда (центр управы в Зимнике) 

Юрты 

Константиновские 

20 77 74 На курье р.Томи 

III Территория Болотнинского района 

Кайлинская волость Томского уезда 

д.Ачинская 

д.Елфимова 

д. Корнилова 

(Мурзина) 

Выселок из 

д.Корниловой 

д.Мануйлова  

(Сизина) 

52 

71 

70 

 

3 

 

96 

 

126 

198 

151 

 

5 

 

277 

 

133 

179 

121 

 

11 

 

283 

 

На р.Аче и Сосновке 

На р.Сосновке 

На р.Аче и Топке 

 

На р.Топке 

 

На р.Лебяжьей 
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1 

 

 

6 

7 

 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

 

14 

 

15 

16 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

2 

2 

 

д.Савинова 

д.Таскаева 

3 

 

28 

39 

4 

 

76 

93 

5 

 

71 

76 

6 

 

На р.Лебяжьей 

На р.Лебяжьей 

Ояшинская влость Томского уезда 

с.Ояш 

с.Болотное 

 

д.Бибеева 

ж.д.станция Ояш 

 

д.Кривояш 

д.Чебулинская 

ж.д.станция Чебула 

д.Карасева 

д.Елбак 

д.Верх-Елбакское 

(Поселье) 

д.Зудова (Икса) 

д.Чёрная 

д.Кирякова 

(Кержаки) 

д.Каменская 

(Вятский Камень) 

д.Елизарова 

Заимка Широкова 

135 

103 

 

58 

15 

 

61 

60 

7 

45 

33 

14 

 

40 

85 

40 

 

43 

 

3 

2 

380 

319 

 

167 

38 

 

173 

168 

14 

60 

124 

38 

 

116 

289 

46 

 

110 

 

10 

3 

362 

317 

 

171 

40 

 

198 

163 

13 

68 

115 

33 

 

123 

280 

39 

 

107 

 

12 

1 

На р.Ояш и Бабушка 

На р.Болотной и 

Берёзовке 

На протоке р.Оби 

В 1й версте от р.Балты 

 

При вершине р.Ояш 

На р.Чебуле 

На р.Чебуле 

На р.Елбак 

На р.Елбак 

На р.Елбак 

 

На р.Иксе 

На р.Большой Чёрной 

На р.Иксе 

 

На р.Оби 

 

На р.Иксе 

На р.Ояш 

Тутальская волость Томского уезда 

д.Турнаева 

(Калинкина)  

д.Шелковникова 

(Карасева) 

40 

 

24 

139 

 

68 

140 

 

64 

На р.Сосновке 

 

На р.Кандереп 

Уртамская волость Томского Уезда 

д.Кругликова 

 

Выселок Луговской 

(Шелаевский) 

141 

 

22 

301 

 

68 

317 

 

64 

На р.Оби в устье р.Иксы 

 

На о.Симан у протоки 

Агафонихи 

 

Примечания: 1В данном списке приведены все населенные пункты, кроме д.Крутая и 

д.Красная Болотнинского района, учтённые Томским губернским статистическим комитетом 

в 1904г. и опубликованные в «Памятной книжке Томской губернии на 1904г.» с указанием 

административно территориального деления 

      2 Наименования населённых пунктов и места их расположения указаны в полном 

соответствии со сведениями, приведёнными в тексте памятной книжки 1904г. 
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Список населенных пунктов Юргинского района, возникших во второй 

половине XIX начале ХХ веков. 
 

Таблица 6 

Наименование 

населённых 

пунктов 

Дата 

возникнове

ния 

Место 

расположения 

Кол-во дворов и 

жителей в 1911г 

Кол-во дворов и 

жителей в 1926г 

Примечан

ие 

дворов жителей дворов жителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

д.Александровка 

(Средний Чубур) 

п.Милютино 

(Паршин Лог) 

п.Ново-

Михайловский 

(Полуденный Лог) 

п.Чутовский 

д.Любаровка 

д.Солдатовка 

п.Юльяновский 

(Телеутский) 

д.Макурино 

 

д.Ново-Макурино 

п.Метлёнский 

 

п.Широковский 

п.Малый Березняк 

 

п.Чубур 

п.Нарымановский 

 

п.Ясная поляна 

п.Канок 

п.Ленинский 

 

п.Северный 

п.Ново-

Митяновский 

п.Юрьевский 

 

д.Покровка 

(Баланда) 

д.Солонцовка 

п.Михайловский 

п.Красиловский 

п.Мариновка 

п.Глинковский 

п.Верх Сосенский 

п.Чёрный Падун 

п.Ивановка 

п.СтароЯгодный 

п.Ново Ягодный 

1906г 

 

1908г 

 

1907г 

 

 

1907г 

1909г 

1907г  

1907г 

 

1875г 

 

1875г 

1912г 

 

1924г 

1915г 

 

1921г 

1924г 

 

1925г 

1918г 

1920г 

 

1908г 

1908г 

 

1908г 

 

1904г 

 

1908г 

1905г 

1907г 

1918г 

1911г 

1911г 

1912г 

1908г 

1908г 

1910г 

р.Чубур 

 

р.Лебяжья 

 

р.Чубур 

 

 

р.Чубур 

р.Прямая 

р.Кусмень 

р.Киик 

 

р.М Чёрная  

 

р.М.Чёрная 

р.Канок 

 

р.Б.Чёрная 

руч.Сухой 

Лог 

р.Чубур 

р.Малая 

Чёрная 

р.Берёзовка 

р.Канок 

руч.Пронин 

Лог 

р.Северная 

руч.Еловый 

 

р.Малая 

Северная 

р.Баланда 

 

р.Талая 

Крутой Лог 

р.Прямая 

р.Искитим 

р.Гахали 

р.Сосновка 

р.Ч.Падун 
Солонешный лог 

 

 

46 

 

37 

 

28 

 

 

26 

89 

40 

22 

 

66 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

5 

 

25 

 

36 

 

18 

16 

49 

 

 

 

 

 

25 

 

315 

 

234 

 

136 

 

 

203 

432 

199 

103 

 

374 

 

142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

37 

 

104 

 

202 

 

134 

88 

319 

 

 

 

 

 

163 

 

84 

 

70 

 

44 

 

 

50 

118 

38 

31 

 

112 

 

42 

14 

 

47 

20 

 

16 

48 

 

36 

19 

33 

 

16 

15 

 

10 

 

62 

 

27 

24 

55 

25 

32 

42 

51 

33 

11 

31 

495 

 

375 

 

211 

 

 

287 

597 

200 

156 

 

475 

 

161 

72 

 

223 

109 

 

84 

222 

 

201 

103 

183 

 

102 

90 

 

66 

 

338 

 

156 

143 

295 

147 

232 

197 

222 

179 

46 

160 

исчезла 

 

 

 

исчез 

 

 

 

 

исчезла 

 

 

 

 

исчезла 

исчез 

 

исчез 

исчез 

 

исчез 

исчез 

 

 

исчез 

исчез 

 

исчез 

исчез 

 

исчез 

 

исчезла 

 

исчезла 

исчез 

исчез 

исчез 

 

исчез 

 

исчез 

исчез 
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1 

 

п.Орловка 

д.НижнШалай 

д.ВерхШалай 

п.Каип 

д.Подсолнечная 

п.Черёмушка 

(Юрга-2) 

п.Им Калинина 

ж.д.пос.Таскаево 

ж.д.пос.Арлюк 

п.Садовый 

п.Старая Юрга 

ж.д.пос.Юрга 

д.Сар-Саз 

Выселок 

Алексеевский 

Выселок 

Балахнинский 

 

 

 

 

 

 

д.Двух-Сельная 

Хутора Чубурские 

Хутора 

Арлюкские 

п.Артиллерийский 

 

Усть-Искитим 

2 

 

1914г 

1909г 

1909г 

1908г 

1908г 

1914г 

 

1920г 

 

1916г 

1925г 

1894г 

1906г 

1909г 

 

1899-

1911г 

 

 

 

 

 

 

 

 

1908г 

 

 

1908г 

 

1689г 

3 

 

р.Барлак 

р. без назван. 

р. без назван. 

р.Искитим 

р.Лиственка 

р.Черёмушка 

 

р.Томь 

р.Лебяжья 

 

р.Томь 

р.Юрга 

р.Юрга 

р.Юрга 

 

 

р.Искитим 

 

 

 

 

 

 

 

р.Искитим 

р.Чубур 

 

 

Солонешный 

Лог 

р.Искитим 

4 

 

 

40 

12 

40 

22 

 

 

 

 

 

 

26 

75 

 

26 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

9 

9 

5 

 

 

244 

275 

292 

102 

 

 

 

 

 

 

156 

415 

 

141 

 

199 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

 

49 

118 

6 

 

62 

84 

40 

68 

30 

64 

 

16 

20 

96 

17 

39 

469 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 

 

 

 

 

 

132 

7 

 

345 

446 

218 

412 

152 

299 

 

86 

76 

420 

86 

182 

2172 

382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

447 

 

 

 

 

 

686 

8 

 

исчез 

исчезла 

исчезла 

 

исчезла 

 

 

исчез 

 

 

исчез 

 

 

 

к 1926г 

выселки 

были 

объеденен

ы в одну 

д.Двух-

Сельную с 

русским 

населен. 

 

 

исчезли 

 

исчезли 

 

 

русско-

татарское 

население 

 

Примечания:  1 Мелкие населённые пункты: заимки, хутора, кордоны, будки и т.п., а 

также населённые пункты, возникшие после 1926 года, в данной таблице не учтены. 

     2 Анализ расстояний от г. Томска и волостного правления (д. Талая) 

показывает, что посёлок артиллерийский, учтённый в списках населенных мест Томской 

губернии в 1911 г., и посёлок Ивановка, учтённый в материалах переписи 1926 г., являются 

одним и тем же населённым пунктом, так же, как посёлок Телеутский и д. Юльяновка. 
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Список населенных пунктов Яшкинского района, возникших во второй 

половине XIX начале ХХ веков. 

 
Таблица 7 

Наименование 

населённых 

пунктов 

Дата 

возникнов

ения 

Место 

расположения 

Кол-во дворов и 

жителей в 1911г 

Кол-во дворов и 

жителей в 1926г 

Примеча

ние 

дворов жителей дворов жителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

д.Бурлакова 

д.Архангелка 

д.Большая Еловка 

п.Окрайный 

п.Каменушка 

п.Бояршиново 

п.Дроздовский 

д.Комаровка 

ж.д.пос.Литвиново 

д.Морковкина 

д.Миничева 

д.Воскресенка 

п.Быстромка 

п.Синеречка 

п.Дауровка 

д.Кудринка 

д.Дубровка 

д.Гороховая Грива 

ж.д.пос.Кузель 

п.Лесной 

д.Малиновка 

д.Тинушка 

п.Хопкина 

д.Верх-Иткара 

д.Березовка 

д.Верх-Пача 

д.Нижне-Яшкина 

д.Верхне-Яшкина 

д.Полякова 

д.Средне-Яшкина 

д.Оралова 

д.Некрасова 

д.Нифантова 

д.Переходная ЯЯ 

д.Светлая 

ж.д.пос.Сураново 

д.Северная 

д.Забродина 

д.Кузель 

д.Таловка 

п.Каменный Брод 

п.Крутовский 

п.Низовка 

п.Правая Таловка 

1893г 

1908г 

1909г 

1909г 

1909г 

1899г 

1909г 

1908г 

1897г 

1893г 

1893г 

1908г 

 

1924г 

1908г 

1908г 

1874г 

1897г 

 

1907г 

1902г 

1902г 

 

1907г 

 

1880г 

 

 

 

 

1896г 

1908г 

1881г 

1907г 

 

 

1893г 

 

1881г 

 

1904г 

1904г 

1904г 

1906г 

р.Власкова 

р.Тайменка 

р.Еловка 

р.Карабеж 

р.Томь 

р.Еловка 

р.ЯЯ 

р.Комаровка 

 

р.Писаная 

р.Писаная 

р.Солдатка 

р.Синеречка 

р.Синеречка 

 

р.Тугояковка 

р.Лесной 

р.Лесной 

р.Лесной 

р.Лесной 

р.Лесной 

р.Лесной 

р.Лесной 

р.В.Иткара 

р.Ельцовка 

р.Верх-Пача 

р.Яшка 

р.Яшка 

р.ЯЯ 

р.Яшка 

р.Писаная 

р.Писаная 

р.Северная 

р.ЯЯ 

р.Таловка 

р.Тугояковка 

р.Северная 

р.Крутвя 

р.Кузель 

р.ЯЯ 

р.ЯЯ 

р.ЯЯ 

р.ЯЯ 

р.Таловка 

11 

15 

2 

33 

 

12 

46 

40 

 

50 

43 

40 

14 

 

8 

3 

50 

16 

 

9 

26 

19 

6 

6 

42 

47 

80 

13 

28 

 

69 

8 

19 

29 

 

 

56 

11 

46 

34 

19 

43 

23 

19 

45 

73 

39 

181 

 

53 

213 

171 

 

243 

240 

362 

35 

 

42 

11 

510 

99 

 

34 

174 

111 

31 

55 

315 

273 

398 

69 

141 

 

320 

43 

100 

129 

 

 

297 

116 

217 

146 

104 

166 

109 

92 

18 

15 

8 

16 

12 

16 

 

47 

72 

108 

78 

74 

28 

11 

16 

18 

81 

37 

40 

28 

51 

41 

13 

21 

90 

100 

101 

20 

35 

29 

76 

23 

34 

27 

49 

46 

89 

20 

89 

60 

24 

45 

24 

22 

95 

71 

41 

76 

52 

64 

 

242 

335 

482 

365 

339 

132 

62 

91 

84 

453 

167 

186 

111 

254 

224 

51 

129 

465 

395 

448 

111 

173 

130 

352 

120 

175 

163 

244 

222 

462 

90 

443 

294 

126 

244 

146 

98 
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1 

 

ж.д.пос.Пихтач 

п.Средне-

Таловский 

д.Щемиловка 

д.Еловка 

д.Красный Яр 

д.Кунгуровка 

д.Орловка 

п.Злыгостьевский 

д.Ельцовка 

д.Крутогористая 

д.Кучеровка 

д.Тёплая 

п.Бородавский 

п.Вершинский 

п.Малая Бородавка 

п.Полуденно-

Карабежный 

п.Средне-

Барадавка 

д.Голдобина 

д.Жукова 

г.Тайга 

п.Яшкино 

п.Яшкинский завод 

п.ЯЯ-Бобровская 

д.Лашкова 

д.Пырсикова 

ж.д.пос.Тутальский 

п.Вотчица 

2 

 

 

 

 

 

1864г 

 

 

1896г 

 

 

 

1905г 

1905г 

 

1907г 

 

1907г 

 

 

 

 

 

 

1912г 

 

1886г 

1906г 

 

1893г 

1920г 

3 

 

р.ЯЯ 

р.Таловка 

 

р.Еловка 

р.Еловка 

р.Писаная 

р.Еловка 

р.Еловка 

р.Писаная 

р.Ельцовка 

р.Крутая 

р.Тугояковка 

р.Тугояровка 

р.Бородавка 

р.Бородавка 

р.Бородавка 

р.Бородавка 

 

р.Бородавка 

 

руч.без.наз. 

руч.Лесной 

 

руч.Лесной 

руч.Лесной 

р.ЯЯ  

р.Горевая 

р.Лесной 

р.Тальменка 

р.Окина 

4 

 

 

35 

 

42 

58 

16 

43 

 

9 

34 

 

 

 

23 

25 

34 

34 

 

 

 

 

8 

 

 

 

46 

6 

 

39 

5 

 

 

179 

 

211 

284 

86 

212 

 

34 

206 

 

 

 

137 

114 

147 

159 

 

 

 

 

17 

 

 

 

237 

28 

 

243 

 

6 

 

26 

19 

 

52 

97 

27 

54 

22 

14 

63 

26 

31 

60 

42 

20 

31 

23 

 

21 

 

7 

22 

2888 

452 

226 

 

11 

6 

209 

6 

7 

 

94 

116 

 

255 

470 

167 

254 

113 

63 

342 

155 

150 

341 

181 

115 

166 

133 

 

97 

 

26 

81 

10929 

1492 

810 

 

55 

26 

839 

38 

8 
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Примечание: Мелкие населённые пункты: хутора, заимки и т.п., а также населенные 

пункты, возникшие после 1926 года, в данной таблице не учтены. 
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Список населенных пунктов Болотнинского района, возникших во второй 

половине XIX начале ХХ веков. 
Таблица 8 

Наименование 

населённых 

пунктов 

Дата 

возникнов

ения 

Место 

расположения 

Кол-во дворов и 

жителей в 1911г 

Кол-во дворов и 

жителей в 1926г 

Примечание 

дворов жителей дворов жителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

п.Александровский 

п.Большереченский 

п.Курдановский 

п.Алексеевский 

п.Верхний Баксон 

п.Нижний Баксон 

п.Смоленский 

п.Кармановский 

п.Барнаульский 

п.Воздвиженский 

п.Дубовский 

п.Берёзовский 

п.Лево-Сосновский 

п.Право-

Сосновский 

п.Баратаевский 

п.Ольгинский 

п.Селезнёвский 

 

 

п.Сабановский 

д.Степаниха 

п.Борзинский 

п.Любомировский 

(Любезный) 

п.Верхотуровский 

п.Сухиновский 

п.Демидо-

Карповский 

п.Захаровский 

п.Вишнёвский 

п.Смирновский 

п.Егоровский 

п.Евдосеевский 

(Федосеевский) 

п.Ново-Павловский 

п.Оброчный 

п.Калинкин Падун 

д.Кирякова 

д.Кандереп 

д.Варламов Падун 

п.Краснознаменка 

(Нем. колония) 

п.Ново-

Романовский 

1907г 

1907г 

1907г 

1918г 

1908г 

1906г 

1918г 

1907г 

1908г 

1907г 

1906г 

1907г 

1906г 

1906г 

 

1907г 

1907г 

1907г 

 

 

1907г 

1907г 

1908г 

1907г 

 

1907г 

1907г 

1917г 

 

1917г 

1911г 

1918г 

1904г 

1907г 

 

1924г 

1907г 

1907г 

1865г 

1908г 

1908г 

1912г 

 

1907г 

 

р.Большеречка 

р.Большеречка 

Малая речка 

р.Баксон 

р.Баксон 

р.Баксон 

р.Баксон 

р.Сосновка 

р.Ача 

р.Лебяжья 

р.Лебяжья 

р.Ача 

р.Сосновка 

р.Сосновка 

 

р.Лебяжья 

р.Лебяжья 

р.Болотная 

 

 

р.Лебяжье 

руч.Степаниха 

р.Кунчурук 

р.Чубур 

 

руч.без.назван. 

р.Правая Терь 

р.Чебулинский 

Падун 

  -- // -- 

р.Елбак 

р.Баксон 

руч.без.назван. 

руч.без.назван. 

 

руч.без.назван. 

руч.без.назван. 

р.Икса 

р.Икса 

р.Кандереп 

руч.Падун 

руч.без.назван. 

 

р.Кандереп 

 

62 

82 

38 

 

4 

12 

 

63 

36 

23 

7 

54 

49 

62 

 

32 

 

17 

 

 

14 

39 

38 

28 

 

40 

48 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

23 

28 

54 

44 

23 

 

 

45 

 

415 

563 

279 

 

35 

73 

 

424 

334 

181 

47 

333 

299 

293 

 

176 

 

107 

 

 

105 

216 

221 

165 

 

275 

291 

 

 

 

 

 

170 

 

 

 

180 

183 

251 

425 

177 

 

 

345 

 

110 

152 

80 

121 

7 

21 

27 

116 

71 

45 

14 

75 

45 

65 

 

38 

46 

24 

 

 

30 

74 

69 

50 

 

65 

64 

50 

 

70 

51 

34 

52 

28 

 

7 

30 

28 

111 

94 

49 

43 

 

47 

 

521 

756 

402 

608 

45 

93 

154 

616 

360 

306 

56 

450 

265 

354 

 

211 

246 

146 

 

 

159 

395 

324 

280 

 

368 

385 

291 

 

383 

256 

187 

307 

155 

 

42 

130 

155 

475 

516 

268 

212 

 

234 
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ан в п. 

Дивинский 
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 1 

 

д.Трактомировка 

п.Киевский 

п.Лебяжинский 

п.Овражный 

п.Киселёвский 

п.Михайловский 

д.Козловка 

п.Русов Падун 

п.Тропинский 

д.Кунчурук 

(п. Васильевский) 

д.Бархановка 

д.Красная 

д.Крутая 

д.Кустово 

п.Уфимский 

п.Дивинский 

п.Макаровский 

п.Маметьевский 

п.Нижний Елбак 

п.Витебский 

п.Еловый Падун 

п.Иксинский 

п.Люблинский 

п.Могилевский 

п.Родионовский 

п.Герасимовский 

п.Ново-

Георгиевский 

п.Успенский 

п.Рыбкинский 

п.Ближний 

д.Кривозёровская 

п.Дубровинский 

п.Дорожный 

д.Ново-Бибеево 

п.Усть-Тула 

п.Ур.Торжище 

п.Малиновка 

п.Ново-Троицкий 

п.Покровка 

п.Эстонка 

д.Шумиха 

п.Советский 

п.Новоселье 

п.Абрамовский 

п.Вознесенский 

п.Ивановский 

п.Казанский 

д.Смирновка 

2 

 

1908г 

1906г 

1907г 

1907г 

1907г 

1907г 

1918г 

1918г 

1907г 

1907г 

 

 

1896г 

1886г 

1907г 

1916г 

1907г 

1918г 

1907г 

1905г 

 

1907г 

1907г 

1907г 

1907г 

1918г 

1919г 

1919г 

 

1918г 

1908г 

1907г 

1907г 

1908г 

1907г 

1904г 

1917г 

1926г 

1918г 

1918г 

1918г 

1910г 

1906г 

1923г 

1918г 

1923г 

1918г 

1918г 

1918г 

1918г 

3 

 

 

 

р.Лебяжья 

р.Зелёная 

руч.без.назван. 

 

р.Икса 

р.Икса 

р.Топка 

р.Кунчурук 

 

 

р.Красная 

р.Крутая 

р.Кунчурук 

р.Мало-Чёрная 

р.Икса 

 

р.Икса 

р.Икса 

р.Икса 

р.Падун 

р.Икса 

р.Икса 

р.Икса 

р.Ельцовка 

р.Баксон 

р.Ельцовка 

 

р.Баксон 

р.Кунчурук 

р.Кунчурук 

р.Кунчурук 

р.Лебяжья 

р.Сосновка 

р.Ояш 

р.Обь 

р.Тула 

р.Здрева 

р.Здрева 

р.Здрева 

р.Ояш 

р.Шумиха 

р.Ояш 

р.Здрева 

руч.без.назв 

р.Здрева 

р.Здрева 

р.Ояш 

 

4 

 

 

40 

52 

55 

33 

35 

 

 

 

68 

 

 

 

 

23 

 

45 

 

38 

65 

 

58 

53 

 

 

 

 

 

 

 

42 

19 

35 

16 

38 

65 

 

 

 

 

 

25 

42 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

273 

218 

278 

286 

214 

 

 

 

376 

 

 

 

 

129 

 

250 

 

237 

341 

 

376 

291 

 

 

 

 

 

 

 

236 

145 

266 

81 

254 

357 

 

 

 

 

 

58 

254 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

23 

79 

64 

89 

69 

59 

178 

13 

24 

105 

 

10 

22 

28 

48 

57 

65 

11 

58 

113 

23 

30 

65 

31 

14 

81 

28 

102 

 

39 

94 

39 

61 

24 

48 

212 

66 

23 

39 

27 

29 

95 

82 

14 

54 

23 

30 

54 

31 

48 

7 

 

125 

380 

381 

416 

379 

347 

794 

63 

153 

537 

 

55 

109 

121 

214 

299 

382 

83 

348 

514 

144 

167 

365 

180 

66 

376 

136 

573 

 

175 

478 

216 

367 

111 

261 

993 

302 

108 

220 

151 

164 

457 

427 

74 

254 

120 

162 

259 

131 

273 

8 
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1 

 

п.Александровский 

п.Красное Озеро 

д.Таганай 

ж.д.пос.Новая 

Чебула 

п.Дальний 

п.Терский 

п.Левотерский 

п.Ширяевский 

п.Морозовский 

п.Ново-Чёрновский 

ж.д.пос.Ояш 

д.Мало-Чёрная 

2 

 

1919г 

1926г 

 

1904г 

 

1908г 

1908г 

1908г 

1908г 

1910г 

1925г 

3 

 

р.Тула 

о.Красное 

р.Чебула 

р.Чебула 

 

р.Правая Терь 

р.Правая Терь 

р.Левая Терь 

р.Левая Терь 

р.Чёрная 

р.Чёрная 

 

р.Берёзовая 

4 

 

 

 

97 

35 

 

63 

64 

43 

58 

11 

 

46 

5 

 

 

 

227 

73 

 

381 

372 

241 

273 

74 

 

144 

6 

 

28 

12 

131 

74 

 

79 

109 

65 

83 

19 

18 

 

91 

7 

 

143 

70 

622 

230 

 

430 

531 

390 

443 

94 

101 

 

428 

8 
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Примечание: Мелкие населенные пункты: хутора, заимки и т.п., а также населённые 

пункты, возникшие после 1926 года, в данной таблице не учтены. 
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТАХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ СИБИРИ И ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

XVIII-XIX ВЕКОВ, ПРОЛЕГАВШИХ ПО СОВРЕМЕННЫМ 

ТЕРРИТОРИЯМ ЮРГИНСКОГО, ЯШКИНСКОГО 

И БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНОВ 

 
Систематическое изучение Сибири началось при Петре I путём организации экспедиций. 

В составе этих экспедиций на ряду с русскими были и немецкие учёные, приглашенные на 

службу Российским правительством и внесшие большой вклад в исследования истории 

Сибири, её природы и естественных богатств. Оставленные ими описания маршрутов 

путешествий и встречавшихся на их пути населенных пунктов в отдельных случаях 

являются единственным источником, содержащим сведения о существовании некоторых 

населённых пунктов и их месте расположения 

Наибольший вклад в создание истории Сибири внёс её выдающийся исследователь, 

немецкий учёный, академик Герард Фридрих Миллер. Во время путешествия по Сибири в 

составе Академического отряда Второй Камчатской экспедиции 1733-1743 годов он составил 

подробные историко-географические описания практически всех уездов Сибири, в том 

числе: «Описание Кузнецкого уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его 

положении в сентябре 1734г.» и «Описание Томского уезда Тобольской провинции в Сибири 

в нынешнем его положении в октябре 1734г.» 

По окончании обследования Кузнецкого уезда Миллер 27 сентября 1734г (по старому 

стилю) выехал в Томск сухопутным путём по Томской дороге, в основном своём 

направлении совпадавшей с позднейшим обустроенным Томско-Кузнецким земским 

трактом. Маршрут следования отряда Миллера пролегал по территориям семи районов 

Кемеровской области, через существовавшие уже в 1734г. населённые пункты, либо в их 

окрестностях: Кузнецк-Бунгурская-Калачёва-Лучева (современное Лучшево) -Монастырская 

(современный г Прокопьевск) - Усова (Усяты) – Бачатская - Соснова (современное Усть-

Сосново) - Поперечный Искитим (с Поперечное) - Усть-Искитим-Тутальская (современная 

Талая) - Елгино-Мальцево-Зеледеево-Варюхино - и далее, после переправы на правый берег 

р.Томи по современной территории Томской области через населенные пункты: с. Ярское - 

д. Вершинина - д. Батурина - с. Спасское (современное Коларово) - Томск. 

Примерно через сто лет после путешествия Г.Ф. Миллера дорога, по которой он 

путешествовал из Кузнецка в Томск, была окончательно обустроена и получила статус 

Томско-Кузнецкого земского тракта. На территории Юргинского района этот тракт в 

некоторых местах изменил своё направление по сравнению с бывшей дорогой. От 

Поперечного Искитима тракт пошёл на Зимник, появившийся как оседлое татарское 

поселение в первой половине XIX века. При этом д. Усть-Искитим осталась в стороне от 

тракта. От д. Зимник тракт пошёл на д. Тутальскую (Талую) и далее на д. Безменово и с. 

Проскоково, где соединился с проложенным здесь в первой четверти XIX века Большим 

Сибирским (Московским) трактом. 

В заключение о путешествии Г.Ф. Миллера необходимо отметить, что от Кузнецка до 

Томска длилось оно менее 6 суток, с 27.09.1734г. по 2.10.1734г. по старому стилю, по новому 

стилю это середина октября, период осенней распутицы в наших краях. По дневниковой 

записи С.П. Крашенинникова в день отбытия экспедиции из Кузнецка 27 сентября 1734г., 

шёл снег. Расстояние от Кузнецка до Томска, около 400км, экспедиционный отряд Г.Ф. 

Миллера, состоящий кроме его самого из нескольких солдат и переводчика, преодолел менее 

чем за 6 суток. Надо сказать, что скорость передвижения отряда на лошадях для XVIII века 

по ухабистым дорогам да ещё в осеннюю распутицу была достаточно высокой. 

Одновременно с Г.Ф. Миллером 27 сентября 1734г., из Кузнецка в Томск вторая часть 

академического отряда отправилась по р. Томи на трёх лодках. В составе этого отряда был 

студент Степан Петрович Крашенинников, будущий автор книги «Описание Земли 
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Камчатки». По поручению Г.Ф. Миллера Крашенинников описывал встречавшиеся на пути 

академического отряда географические объекты и населённые пункты Томского уезда по 

берегам Томи. 

На современной территории Юргинского района по левому берегу р.Томи, 

Крашенинников отметил следующие населённые пункты, уже существовавшие в 1734г., и 

речки, впадающие в Томь: 

 д. Колбиха, на устье речки Колбихи; 

 д. Убиона (Убиенная, современная д. Новороманово) на р.Убиенной; 

 д. Пашкова (современная д. Митрофаново), Миллер привёл и второе название этой 

деревни в 1734г. - «Нарымского»; 

 д. Брускурова (по архивным документам Проскурова), современная деревня Верх-

Тайменка, Миллер привёл второе название этой деревни в 1734г. - «Чукрева»; 

 д. Попова (Поповка), на устье р. Сури, (современное название этой речки 

«Поповка»); 

 д. Искитимская, (по архивным документам Усть-Искитим, на устье р. Искитим); 

 речка Юрга, населённых пунктов на этой речке в то время не было; 

 д. Тала (современная Талая) на устье речки Талой; 

 д. Куженкина в 4 верстах ниже по течению Томи от д. Талой, напротив д. 

Моховой, (д. Пятково ещё не было); 

 д. Анкудинова, напротив д. Иткары; 

 д. Асанова или Силонова (Филонова) в 3,5 верстах от устья р. Лебяжьей; 

 между д. Анкудиновой и д. Асановой указаны две татарские юрты, видимо 

кочевых татар, временно оседавших в этом месте; 

 д. Томилова и в ней часовня Петра и Павла. Из-за больших мелей у Сосновского 

острога, отряд Крашенинникова пристал у д. Томиловой для смены работных 

людей, набранных в Верхотомском остроге. В Сосновский острог был послан 

гонец, который вскоре вернулся со сменой и приказчиком острога, после чего 

отряд продолжил свой путь к Томску; 

 далее отряд проследовал мимо устья речек Чубур и Канок; 

 с. Селедеево (Зеледеево) в нём церковь деревянная во имя Фрола и Лавра; 

 д. Варюхина или Бабарыкина, против устья р. Шумихи; 

 д. Алаево на р. Малой Чёрной. 

Далее по левому берегу Томи на современной территории Томского района отмечены 

деревни и речки. Калтайская русская деревня, Калтайская татарская деревня, Барабинские 

татарские юрты, д. Кофтанчикова (Могилёва), Муратовы татарские юрты, Тохтамышевы 

татарские юрты, речка Чёрная, г. Томск. 

По правому берегу Томи на современной территории Яшкинского района 

Крашенинников отметил следующие населённые пункты, уже существовавшие в 1734 г., и 

речки, впадающие в Томь: 

 д. Ирофеева, по уточнённым сведения Миллера это д. Ерефьева (современная 

Колмогорова); 

 д. Писаная при р. Писаной, не много выше Писаного Камня; 

 с. Пача на р. Паче, в селе церковь деревянная во имя Иоанна Предтечи; 

 Тайменька, монастырская деревня (в настоящее время на этом месте находится д. 

Крылово); 

 д. Тайменка, стоит на устье р. Тайменки, современная д. Нижняя Тайменка, а 

речка носит новое название «Кучум»; 

 д. Поломошна на р. Поломошной (Миллер, видимо, ошибочно назвал эту речку 

Монастырской). В настоящее время эта речка носит название «Тальменка»; 

 д. Мохова напротив д. Куженкиной; 

 д. Гутова на левом берегу речки Гутовой, впадающей в Томь; 
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 Кулаков погост (современная д. Кулаково), в нём церковь деревянная во имя 

Николая Чудотворца, Миллер привел и второе название этого селения, село 

«Никольское»; 

 д. Корчуганова в 1.5 верстах от Кулакова погоста; 

 д. Саламатова в 2 верстах от д. Корчугановой; 

 Иткара погост, в нём церковь деревянная во имя Петра Митрополита, Миллер 

уточнил название - село Иткаринское; 

 д. Скороходова в 5 верстах от Сосновского острога выше по течению реки Томи; 

 Сосновский острог, в нём церковь деревянная во имя Преображения господня; 

 д. Висникова, Миллер уточнил название деревни «Веснина» в 3х верстах от 

Сосновского острога ниже по течению р. Томи; 

 д. Константинова и Константиновы Юрты; 

 д. Сосновка (современная Усть-Сосновка), на берегу р. Сосновки не далеко от её 

устья. 

Далее ниже по р. Томи, на современной территории Томского района Крашенинниковым 

указаны населённые пункты: Ярской погост (современный Яр или Ярское), в нём церковь 

деревянная во имя Введения богородицы. Деревня Вершинина, в ней живут русские и 

татары-тутальцы, далее д. Батурина, Казанские юрты, село Спасское (современное Коларово) 

в нём деревянная церковь во имя Спаса Преображения, г. Томск. Указаны так же речки, 

впадающие в Томь с правой стороны: Шумиха, Тугояковка, Басандайка и в черте г. Томска р. 

Ушайка. 

Летом 1741г. из экспедиции по Восточной Сибири возвращался известный немецкий 

учёный, исследователь Сибири, академик Иоганн Георг Гмелин. Маршрут его следования из 

Томска до Чаусского острога (современный г. Колывань Новосибирской области) и далее на 

запад пролегал через населенные пункты, расположенные в том числе и на современных 

территориях Юргинского и Болотнинского районов. 

Выехав из г. Томска, Гмелин переправился через р. Томь на верхнем перевозе (в районе 

современного автомобильного моста через Томь). Далее путь его следования пролегал до 

границы нынешнего Юргинского района через населенные пункты : Бурлаковы 

(Чернореченские юрты), д. Кафтанчикову-Калтайские юрты, Калтайский станок (станец). 

По территории Юргинского района путь следования Гмелина пролегал через деревни: 

Алаева, Варюхина, Кожевникова. В то время современная д. Кожевникова состояла из двух 

деревень: Лоншаковой, основанной в 1686г пашенным крестьяном Григорием Печкиным, и 

д.Забабуриной (Кожевниковой), у Гмелина эта деревня названа Санкина или Панова. 

Далее путь Гмелина пролегал по нынешней территории Болотнинского района через 

деревни: Чёрную, в которой была почтовая станция, д. Елизарову, д. Пашкову (современное 

Зудово), Елбацкие вершины (речь, видимо, идёт о вершинах речек Елбак и Чебулинский 

падун), д. Жукову или Ояш. 

Далее путь Гмелина пролегал за пределами современной территории Болотнинского 

района через Умревинский острог, Ташаринский станец (станок) с переправой через р. Обь 

на её левый берег и далее через Орские юрты, д. Скалинскую (д. Скала) в Чаусский острог. 

Зимой 1773г. из экспедиции по Восточной Сибири возвращался так же известный 

немецкий учёный, доктор медицины, профессор натуральной истории, член Санкт-

Петербургской Императорской Академии наук и Вольного Экономического общества, член 

Римской Императорской Академии, Королевского Английского собрания и Берлинского 

естествоиспытательного общества Петр Симон Паллас. Путь его следования от Томска до 

Чаусского острога, особенно маршрут передвижения от Томска до деревни Зудово, 

изложенный в научной работе Палласа «Путешествие по разным провинциям Российского 

государства», переведённой с немецкого на русский язык Василием Зуевым, 

сопровождавшим Палласа в экспедиции, описан так путано и не понятно, что 

профессиональные историки до сих пор не в состоянии достоверно установить этот 

маршрут. 
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Вот полное описание маршрута следования Палласа из Томска до Чаусского острога в 

переводе Зуева с немецкого на русский язык: «В Томске промедлил я до 29-го Генваря, с тем 

чтоб не нагнать предпосланных от меня повозок и тем не иметь в перемене лошадей 

недостатка. Вечером сего же дня оставил я сей город и продолжил путь мой до Тары по 

обыкновенной дороге. Почтовая дорога идёт сначала по правой стороне р.Тома до лежащей 

на левом берегу оныя деревни Варюхиной. Тут должно оставить реку и поворотить на запад 

к Оби. У деревни Кандинской переехал я Малой, а при Черноречинске большой рукав 

Чёрным называемой, которой соединяясь с оным впадает в Томъ. В последней деревне 

находится 18 дворов, в коих живут Томские мещане и крестьяне. Здесь начинается Волок 

лежащий между Томом, на коем находится одна только деревнишка Каншура при источнике. 

Первая в Объ впадающая река, которую проезжать надобно называется Иска, по имени коея 

при оном лежащая деревня прозвана. Далее ехал я через деревни Елбак, Агаш, Умрева, 

лежащие при речках того же имени, из коих первая в Иску, а другая в Объ впадают и на 

конец чрез деревню Ташара при источнике того же имени лежащей. Потом идёт дорога вверх 

по Оби чрез Дубровину к деревне называемой Орский бор, лежащей более нежели в сорока 

верстах на лесистом острову, которой по левую сторону протекающей рукав составляет. 31го 

по утру прибыл я в Чеусский острог, лежащий на левом берегу Оби, в которую здесь речка 

Чеус впадает.» 

Некоторые историки в своих работах, посвящённых исследованию истории Большого 

Сибирского (Московского) тракта, например Н.А. Миненко, в книге «По старому 

Московскому тракту.» Новосибирск 1990г. описывая маршрут следования Палласа от 

Томска до д. Зудово, ограничиваются коротким сообщением: «Миновав волок между Объю и 

Томью, путешественник прибыл в деревню Иксу (современное Зудово), отсюда двинулся к 

деревне Елбак…» и далее идёт подробное описание маршрута движения Палласа до Тары с 

указанием всех населённых пунктов, через которые он проезжал. Григорьев А.Д, первый 

декан историко-филологического факультета Томского университета, в своём научном труде 

«Устройство и заселение Московского тракта в Сибири с точки зрения изучения русских 

говоров», опубликованной в 1921г., наиболее подробно описал маршрут следования Палласа 

из Томска в Тару. Однако описание маршрута передвижения Палласа от Томска до Тары он 

начал почему то с конца, т.е. от Тары и доведя своё описание до д. Иксы (Зудово), Григорьев 

сам оказался в затруднительном положении в определении дальнейшего направления пути 

следования Палласа. Вот отрывок из текста его описания: «…-29 д. Икса (у Палласа Иска на 

реке того же имени, впадающая в Объ, современная Зудова):- 30 деревнишка Каншура при 

источнике на волоке между Объю и Томью (трудно сказать, какую именно деревню надо 

здесь подразумевать, может быть это д. Шелковникова на р. Кандерепе): 31 д. Черная Речка 

при р. Большой Чёрной, имевшая 18 дворов, в которых жили томские мещане и крестьяне: - 

32 д. Кандинская при р. Малой Чёрной (западнее Калтая: - 33 д. Варюхинская на левом 

берегу р. Томи, откуда почтовая дорога шла уже правым берегом р. Томи, а не левым, как 

теперь: - 34 Томск)». На этой же странице внизу под сноской 1) Григорьев привёл пояснение: 

«Тракт от Ояша до Варюхиной во время Палласа проходил через другие деревни, чем теперь. 

Несколько деревень нельзя точно приурочить к нынешним названиям вследствие ошибок в 

названиях у Палласа или у переводчика его, а также вследствие изменения названия 

деревень». 

(Числа 29, 30, 31, 32, 33, 34 обозначают порядковые номера населённых пунктов, которые 

отмечены Григорьевым на пути следования Палласа, начиная от Тары). 

Но вернёмся к описанию пути следования Палласа от Томска до Чаусского острога, 

изложенному в его выше упомянутой книге в переводе Зуева, и отметим в нём ключевые 

моменты: 

-Паллас возвращался из Восточной Сибири зимой, когда передвижение по Сибирским 

дорогам, по отзывам всех путешественников, было более лёгким, надёжным и менее 

утомительным. И даже по болотистым местам зимний санный путь не вызывал затруднений. 
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-Он не спешил догнать свой, отправленный ранее обоз чтобы не иметь задержки в смене 

лошадей. 

-Из Томска он отправился по обыкновенной дороге, при этом в дорожном дневнике 

записал, что почтовая дорога от Томска идёт сначала по правой стороне Томи до лежащей на 

левом берегу д. Варюхиной, от которой дорога поворачивает на запад. 

-Далее Паллас подробно описал населённые пункты и речки, которые он точно проезжал 

от Томска до Зудова по обыкновенной дороге, д. Кандинку, д. Черную речку и загадочную 

деревнишку Каншуру. 

-В своём описании Паллас упомянул также волок между Томью и Обью, который 

начинается у Чёрной речки. 

-Обращает на себя внимание то, что Паллас не упомянул в своём описании населённые 

пункты: с. Спасское (современное Коларово), д. Батурину, д. Вершинину, с. Ярское, 

расположенные на почтовой дороге по правой стороне Томи и далее на запад от 

д.Варюхиной, лежащие на этой дороге до Зудовой деревни: Кожевникову, Чёрную и 

Елизарову. 

-Не упомянуты в описании Палласа и населенные пункты, лежащие по дороге от Томска 

до Варюхиной по левому берегу Томи деревни: Кафтанчикова, Калтай и Алаево. 

Все, указанные выше ключевые моменты описания маршрута Палласа от Томска до д. 

Зудовой свидетельствуют, о том, что он выехал из Томска той же дорогой, что и Гмелин в 

1741г. Переправившись по ледовой дороге через Томь на её левый берег у города он 

проследовал далее через д. Чёрную речку до д. Кандинки, расположенной на р.Ум. В районе 

Чёрной речки и р. Ум начинался волок между реками Томью и Обью. В начале это была 

верховая тропа, проложенная чатскими татарами ещё в XVII веке. На карте Томского города 

из «Чертежной книги Сибири» С.У. Ремезова показана дорога от Томска на Уртам через 

тайгу, которая берёт начало от р.Томи между Чёрной речкой и р.Ум. Во времена Палласа 

здесь проходила давно освоенная дорога до Уртамского острога, от которой в районе озера 

Кирек отходила на юг к д. Зудовой наезженная зимняя дорога, Томские ямщики конечно 

хорошо знали эту дорогу и повезли по ней Палласа до д.Зудовой. Расстояние от Томска до 

д.Зудовой по этой дороге практически такое же как и по почтовой дороге через д.Варюхину. 

Кроме того, в случае бурана, эта таёжная зимняя дорога более надёжна чем дорога по 

открытым (безлесным) местам вдоль Томи. 

По этой дороге от д.Кандинки до д.Зудовой в те времена была только одна деревня, 

которая в описании Палласа названа «деревнишка Каншура». Однако «Каншура» это 

искаженное название реки Кунчурук, которую Паллас переезжал на пути к д.Зудовой, а не 

название деревни, как ошибочно указано у Палласа или переведено Зуевым. На старейшей 

карте Томской Губернии 1816г. р.Кунчурук носит название «Кунчурова», созвучное слову 

«Каншура» и, видимо, поэтому произошла путаница. А загадочная «деревнишка» это 

маленькая деревенька Елизарова, которую ни как нельзя было миновать на пути из Томска 

по любой дороге, как по почтовой со стороны деревень Варюхиной-Чёрной, так и по лесной 

дороге со стороны д.Кандинки, других дорог в то время просто не было. Деревня Елизарова 

основана в 1715г и всегда она была малодворной, с момента основания и до конца XIX века в 

ней было не более 5 дворов. К путанному описанию маршрута Палласа необходимо также 

сделать пояснение, что малый и большой рукава р.Чёрной, это две разные речки: р.Ум и 

р.Чёрная; в д.Кандинке с момента её основания проживали русские, а в д.Чёрная Речка - 

татары. 

В заключении необходимо отметить, что в конце XVIII века на пути следования Палласа 

от д. Кандинки появилась д. Смокотина, а в XIX веке начале ХХ в возникли заимки и 

деревни: Ключи, Баталина, Берёзовая речка Кирек - в Томском районе, Бархановка, Крутая, 

Красная, Горбуновка, Соловьёвка, Кунчурук в Болотнинском районе. К концу ХХ века 

большинство из этих деревень исчезло. По этой дороге, через упомянутые деревни в 50…60 

годах ХХвека, круглый год летом и зимой, днём и ночью, на грузовиках и тракторах возили 

из Томской области на ж.д станцию Болотная сосновый лес и пиломатериалы. Лес вырубили 
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и постепенно большинство деревень исчезло. Автору этих строк в 50х годах ХХ века 

доводилось проезжать по этой дороге от г. Болотное, через д. Зудово до деревни Бархановки 

(до границы Томской области) и обратно по достаточно обустроенной дороге. Дорога эта 

шла в основном по песчаным холмам, поросшим сосновым лесом, пересекая заболоченные 

низины, через которые была уложена «лежнёвка» (скреплённые между собой брёвна, 

уложенные в каждую колею вдоль направления дороги). Деревня Бархановка располагалась 

на огромном песчаном холме (действительно на бархане) с высоты которого на десяток 

километров была видна окружающая тайга и в ясные дни дымы из труб пароходов, 

курсировавших по Оби. 

Подводя итог путешествию Палласа необходимо отметить, что некоторые историки со 

ссылкой на него в своих научных работах, например О.М. Катионов в своей монографии 

«Московско-Сибирский тракт и его жители в XVII-XIX вв» сообщают, что от Чаусского 

острога тракт проходил к Томску в те времена через 11 населённых пунктов. Однако это не 

так, таких населённых пунктов в 1773г по почтовой дороге от Томска до Чаусского острога 

было намного больше: с. Спасское-д. Батурина-д. Вершинина-с. Ярское-д. Варюхина-

Кожевникова-Чёрная-Елизарова-Зудова-Елбак-Ояш-Умрева-Ташара-Дубровино-Орский бор, 

а также по сведениям И.Г. Гмелина д.Скала итого 16 населённых пунктов. 

В июне - июле 1868г по Томской губернии совершил путешествие великий князь 

Владимир Александрович Романов. Своё путешествие по губернии он начал с Алтайского 

горного округа. Ознакомившись с работой заводов, достопримечательностями Алтая, 

жизнью и бытом населения, великий князь посетил г. Кузнецк. Из Кузнецка он проследовал 

в г. Томск по Томско-Кузнецкому тракту. По территории Юргинского района путь его 

следования пролегал через населённые пункты: Поперечный Искитим-д.Зимник-

д.Тутальскую (Талую)-д.Безменово и далее по Большому Сибирскому тракту через 

с.Проскоково-д.Мальцеву-с.Зеледеево-д.Варюхину-д.Алаево до границы Томского района. 

В г. Томск великий князь прибыл 10 июля 1868г (по старому стилю) в пятом часу вечера. 

В последующие двое суток он отдыхал и знакомился с достопримечательностями г.Томска. 

Вот как описал дальнейшее пребывание в Томской губернии великого князя Владимира 

Александровича в своём сочинении князь Н.А.Костров: «…13го числа его высочество 

изволил охотится на тетеревей в 12 верстах от г. Томска, а 14го оставил Томск в 4 часа по 

полудни… В первый день своего выезда из Томска, Великий князь проехал только 75 верст и 

остановился в селе Проскоковском. Этому совершенно незначительному селению, выпало на 

долю такое счастье, какого не выпало на долю ни одному из городов Томской губернии. В 

нём его высочество предположил провести день своего тезоименитства, 15 июля. Чтобы 

совершить благодарное молебствие по этому торжественному случаю, в с. Проскоковском 

уже находился Преосвященный Алексий и ректор Томской Семинарии Архимандрит 

Моисей.  

До того времени в храме с. Проскоковского никогда ещё не совершалось архиерейского 

служения. 

Великий князь поместился в дом почтовой станции, свита и другие лица, 

сопутствовавшие ему, в домах обывателей. 

В понедельник 15 июля день был необыкновенно жаркий, с раннего утра село 

Проскоковское стало наполняться народом, который толпами валил из окрестных деревень. 

Около помещения его высочества не было почти ни какой возможности протолпиться. 

В половине девятого часа Великий князь благосклонно принял поздравление, кроме лиц, 

составлявших его свиту, от Генерал-Губернатора Западной Сибири, Томского Губернатора и 

некоторых других. В 9 часов после молебна, Он прибыл в церковь и выслушал обедню, 

которую совершили Преосвященный Алексий и Архимандрит Моисей, прибывший из 

Томска Протоиерей и местный священник. После обедни Преосвященный поднес его 

Высочеству образ его предка и патрона святого равноопостольного князя Владимира. Народ 

торжественно приветствовал Великого князя. Сейчас, после обедни, духовенство, Генерал-
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Губернатор и Губернатор были приглашены на чай к Великому князю, а в 3 часа у его 

Высочества был обед. 

По недостатку места в помещении на почтовой станции, обеденный стол был 

приготовлен во дворе соседнего со станцией дома, под навесом, устроенным для складки 

сена. 

Пол навеса был устлан свежескошенною травою, стены обставлены берёзами и 

черёмухой. 

Уже давно не видели Великого князя в таком отличном расположении духа. В этот день 

его Высочество получил ото всюду кучу адресов с принесением ему поздравлений. 

Его со днём тезоименитства от Его Императорского Высочества, Государя Великого 

Князя, Александра Александровича, и Его супруги. 

Перед отъездом из с. Проскоковского, Его высочество подарил свой портрет 

находящегося в Томске при тюремном замке детского приюта: в последствии времени Он 

дозволил называться этому приюту «Владимирским». 

Около 10 часов Великокняжеский поезд двинулся далее. Ночь была лунная, но довольно 

холодная… 

В 7 часов утра 16 июля Великий Князь переправился у деревни Дубровина через Объ, а в 

11 часов прибыл в заштатный город Колывань». 

От с. Проскоково до д.Дубровиной великокняжеский кортеж проследовал по Большому 

Сибирскому тракту через современные территории Юргинского, Болотнинского и 

Мошковского районов, преодолев расстояние 110 км менее чем за 9 часов. В 1868г это была 

территория Ояшинской волости Томского уезда, которая простиралась также на северо-

восток от с. Проскокова, примерно на 60 км, включая населённые пункты нынешней 

Томской области и Яшкинского района. 

В заключении необходимо отметить, что участники всех научных экспедиций, 

организованных Российским правительством в XVIII веке для изучения Сибири, маршруты 

которых из Европейской части России в Восточную Сибирь пролегали через г. Томск 

обязательно следовали через нынешние территории Юргинского и Болотнинского районов. 

В 1721г через территории этих районов до г. Томска и далее по р. Томи до Кузнецка 

проследовала экспедиция, возглавлявшаяся немецким академиком Д.Г. Мессершмидтом. В 

составе этой экспедиции был также шведский обер-офицер, попавший в русский плен после 

Полтавской битвы, Ф.И. Страленберг, являвшийся верным помошником Д.Г. Мессершмидта. 

Во второй половине XVIII века через территории упомянутых выше районов 

проследовали в Восточную Сибирь и обратно экспедиции, в составе которых были 

известные немецкие учёные И.В. Георги, И.П. Фальк и др. путешественники. В XIX веке по 

этим же территориям пролегали маршруты путешествий учёных путешественников: Г.И. 

Потанина, Н.М. Ядринцева, П.Н. Небольсина, а также писателей: А.П. Чехова, И.А. 

Гончарова, Н.Г. Гарина-Михайловского и многих других. 

Все научные экспедиции, путешественники, государственные служащие, воинские 

команды, ссыльные (в том числе и декабристы), вольные переселенцы, почта и грузы, 

следовавшие с запада России на восток, с юга на север (от Кузнецка и Барнаула) и в 

обратном направлении с начала XVIII и до конца XIXв., до прокладки железной дороги, 

обязательно пересекали территорию современного Юргинского района. На территории 

района есть один населённый пункт(узловая станция) через который практически в течении 

двухсот лет следовали все перевозки, это д. Варюхино. Датой основания этой деревни 

считается 1682 год, однако, учитывая то, что на 10 лет раньше, конным казаком Степаном 

Бабарыкиным была основана д. Бабарыкина, которая ещё в начале XVIII в соединилась с д. 

Варюхиной, видимо правильнее считать датой основания д. Варюхино 1672 год. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ  

ЗАСЕЛЕНИЯ СИБКРАЯ  

 

Уже более трех веков история заселения и освоения Сибири занимает внимание 

исследователей, ученых, публицистов, краеведов, да и просто любителей истории. Сбор 

сведений о возникновении старейших поселений, определение дат основания и установления 

личностей основателей этих поселений занятие кропотливое и трудоемкое. В течение 

прошедших столетий многие древние акты были утрачены, названия некоторых населенных 

пунктов изменялись, при переписях (ревизиях) населения, при снятии копий и размножении 

документов вносились описки, опечатки и непроверенные сведения, некоторые населенные 

пункты в документах ревизии оказывались неучтенными, что сильно усложняет 

установление исторической истины. Например, в списках населенных мест Томской 

губернии разных лет деревня Мугалово, Яшкинского района, носила названия «Мунгалова», 

«Мангулова» и даже «Пугалово». Кожевникова и Гутово, при проведении 2 ревизии не были 

учтены, а Зеледеево и Кулаково были учтены дважды, т.е. под другими названиями. 

По упомянутым выше причинам истории возникновения и причины исчезновения 

некоторых населенных пунктов до сих пор достоверно не установлены. В исторической 

литературе до сих пор встречаются разные даты основания некоторых острогов. Например, 

«История Кузбасса» 1967г. издания, сообщает, что остроги Мунгатский, Верхотомский и 

Сосновский основаны в 1657г., т.е. все одновременно, а в учебных пособиях по истории 

Кузбасса для учащихся 7 – 10 классов, годы издания 1975 и 1989, автор Д.В. Кацюба 

сообщает, что Верхотомский острог основан в 1657г., а Сосновский – в 1730г. и даже в 

1596г. 

Еще запутаннее обстоит дело с датами основания деревень и сел Сибирского региона. 

Перепись населенных пунктов Сибирского края, осуществленная в 1926г. в Советском 

Союзе, учла абсолютно все города, села, деревни, поселки, хутора, заимки, выселки, 

кордоны, артели, ж.д. разъезды, бараки и будки в которых проживали люди к моменту 

переписи, сообщила подробные сведения об этих населенных пунктах и даже указала даты 

их основания. К сожалению упомянутая перепись была осуществлена без учета научных 

сведений по истории заселения Сибири, имевшихся к тому времени и строилась, видимо, на 

воспоминаниях и сообщениях опрашиваемого населения. По этому даты основания 

относительно новых к 1926 году населенных пунктов, основанных в конце XIX начале XX 

веков, в основном не вызывают сомнения, т.к. основатели их еще были живы и могли 

сообщить точные сведения о своих поселениях. А вот даты основания старейших 

населенных пунктов, указанные в материалах переписи 1926г., во многих случаях не 

соответствуют реальным датам их основания, установленным научными исследованиями 

историков и в первую очередь Д.Н. Беликовым и Н.Ф. Емельяновым в результате проработки 

древних исторических актов в архивах Москвы, Томска, Тобольска и Барнаула. 

Из приведенной ниже сравнительной таблицы 9, видно, что некоторые старейшие 

населенные пункты Юргинского, Яшкинского и Болотнинского районов согласно 

материалам переписи 1926г. были основаны ранее, чем Томск и Кузнецк и даже ранее 

прихода Ермака в Сибирь, что в принципе было не возможно осуществить при враждебном 

отношении кочевников к русским первопроходцам. Без военной защиты русские 

первопроходцы не могли даже проникнуть в район Томска и Кузнецка и уж тем более не 

могли основать поселения. Даже после основания Сосновского и Верхотомского острогов во 

второй половине XVII века, появившиеся в их окрестностях заимки и деревни и 

находившиеся под военной защитой этих острогов, подвергались набегам и разорению 

кочевниками. На территории Юргинского района учтено 7 населенных пунктов, дата 

основания которых в материалах переписи 1926г., является более ранней, чем дата 

основания Томска: Асаново на Томи (1405г.), Зеледеево (1600г.), Зимник (1520г.), Пятково 

(1426г.), Талая (1426г.), Улус (Большой Искитим – 1574г.), Филоново (1520г.). В Яшкинском 
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районе таких населенных пунктов учтено четыре: Нижняя Тайменка (1601г.), Сосновый 

острог (1598г.), Усть-Сосновка (1600г.), Минайлова (1600г.). 

Из упомянутой выше таблицы 9 видно так же, что в материалах переписи 1926г. указаны 

более поздние даты основания некоторых населенных пунктов, чем это установлено 

научными исследованиями. Например, такие деревни и села, как Алаево, Кожевниково, 

Проскоково, Томилово - Юргинского района, Конево, Крылово, Пашкова - Яшкинского 

района, Большая Черная, Таскаево, Турнаево (Боровая), Камень – Болотнинского района 

имеются в официальном списке, присланном из Колыванского областного правления в 

Барнаульское Духовное правление с препроводительной бумагой № 1066 от 26.04.1782г., 

подписанной правителем Колыванской области Борисом Миллером. Однако, согласно 

материалам переписи 1926г., все упомянутые выше населенные пункты числятся 

основанными на много позже 1782 года, что явно не соответствует действительности. 

Списки населенных мест Сибкрая, составленные по результатам переписи 1926г., были 

опубликованы в 1928-1929 годах и являлись официальным документом, поэтому даты 

основания населенных пунктов, указанные в этих списках, у большинства краеведов, 

публицистов и некоторых историков длительное время не вызывали сомнений. Эти даты 

приводились в научных работах, газетных и журнальных публикациях. По этим датам 

отмечались и до сих пор отмечаются юбилеи сел и деревень. Например, жители села 

Поломошное, Яшкинского района, в 2000 году отметили 350-летие своего села, 

ориентируясь на дату его основания 1650 год, указанную в списке населенных мест Сибкрая, 

согласно материалам переписи 1926г. Однако в переизданной в 2004 и 2006 годах «Истории 

Кузбасса» - Учебном пособии для учащихся средних школ, средних специальных учебных 

заведений и студентов ВУЗов, под редакцией профессора Н.П. Шуранова сообщается, что с. 

Поломошное основано в 70-е годы XVII века. Таким образом, дата основания села 

Поломошное приведена уже с учетом научных исследований, согласно которых реальная 

дата основания этого села 1673 год. 

Рассмотрим противоположный пример, когда дата основания населенного пункта 

занижена более, чем на 100 лет. Деревня Томилово Юргинского района, согласно 

исследованиям Н.Ф. Емельянова, основана в 1670 году. Упоминание о ней имеется в списке 

деревень Миллера 1734г. и в списке Колыванского областного правления от 1782г и в 

ревизских сказках шестой ревизии 1811г., однако официальная дата ее основания, согласно 

материалам переписи 1926г., является 1816 год. Что эта деревня основана ранее 1816г., автор 

данной работы получил подтверждение не только из научных работ и архивных документов. 

Во время весенней охоты 6 мая 2009г. в районе д. Томилово на левом берегу Томи, как раз 

против Соснового острога, я и двое моих партнеров по охоте повстречали троих, так 

называемых, кладоискателей из г. Новосибирска. Прямо на наших глазах, с помощью 

металлоискателя и лопаты, из ям глубиной около 0,5 метра они извлекли из куска земли 

старинную монету 1749 года, достоинством 1 деньга и старообрядческий медный крест. По 

их словам, в этот день 6 мая, они уже нашли несколько медных монет 1749 года чеканки и 

несколько старообрядческих медных крестов. Этих же копателей мой приятель по охоте, 

будучи на даче в деревне Улус (Большой Искитим), Юргинского района, повстречал 27 мая 

2009 года. В Улусе они вели раскопки на православном и Телеутском кладбищах и на старых 

заброшенных усадьбах этой деревни, где находили монеты 1749 года чеканки и 

старообрядческие медные кресты, попадались им и оловянные кресты. 

Эти раскопки подтверждают, что д. Томилово и Улус являются старейшими поселениями 

Юргинского района и то, что в Улусе, после его основания русскими, поселились оседлые 

телеуты (колмаки). А деревня Томилово ранее располагалась прямо у берега Томи, в 

раскопках искателей видны остатки сгнивших деревянных строений, но из-за больших 

паводков деревня была перенесена на коренной берег, примерно на 0,8 км от р. Томи. 

В списках населенных мест Сибкрая, составленных по материалам переписи 1926г., 

встречаются сомнительные даты основания населенных пунктов более позднего периода, т.е. 

конца XIX века. Например, согласно материалам переписи 1926г., населенный пункт Юрга 
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(деревня Старая Юрга) основан в 1886г. Однако в списках населенных мест Томской 

губернии на 1893г., составленном губернским статистическим комитетом, населенный пункт 

Юрга не значится. Нет Юрги и в списках Гутовского съезда по обязательному для жителей 

всех населенных пунктов Томского округа исполнению дорожной и ямской повинностей в 

1890-93 годы, а также в списках на бесплатный отпуск дров, бревен и других лесоматериалов 

в 1893 году, без которых ни один населенный пункт не мог существовать. Согласно 

материалам по исследованию крестьянского и инородческого хозяйства в Томском округе 

(46) населенный пункт Юрга появился в 1894 году, как выселок из д. Поломошной. В этом 

году в выселке Юрга было учтено 8 крестьянских хозяйств и 37 жителей, из них 17 мужского 

пола и 20 женского. Видимо, с 1886 по 1894 годы несколько крестьянских семей из д. 

Поломошной завели на левой стороне Томи пашенные и сенокосные угодья и заимки, на 

которых они находились во время проведения сельхоз работ в летне-осеннее время, при этом 

постоянно проживали в д. Поломошной. Здесь необходимо отметить, что крестьянские 

общины старожильческих деревень Томской губернии, до момента массового переселения 

крестьян из Европейской части России в первом десятилетии XX века в Сибирь, очень редко 

давали согласие на переселение крестьянских семей из деревни на заимки и хутора, на 

постоянное место жительства. Связано это было с тем, что переселенцы на хутора и заимки 

уклонялись от уплаты сельских (мирских) денежных сборов, на сельское благоустройство, 

содержание сторожей, ремонт мостов и гатей на проселочных (не трактовых дорогах) и т.п. 

По упомянутой выше причине отмечены единичные случаи возникновения хуторов, заимок 

и выселков до 1911 года на территории Юргинского и Болотнинского районов. 

Кроме неверных сведений по датам основания населенных пунктов, взятых из материалов 

переписи 1926г., в некоторых научных работах, учебных пособиях и публикациях по 

истории заселения и освоения Сибкрая встречаются неверные и сомнительные сведения по 

причине недостаточной проработки архивных документов и слабого знания описываемой 

местности, которые затем тиражируются в газетных и журнальных публикациях. Например, 

в «Истории Кузбасса» 1967 и 2004 годов издания сообщается: «В степной и лесостепной 

местности по левобережью Томи из заимок служилых людей в XVII столетии выросли 

деревни Соломатова, Кулакова, Поломошная, Зеледеева, Протопопова, Моховая». Или такое 

сообщение из работы В.М. Кимеева «Притомские калмаки»: «В первые два десятилетия 

после постройки острога (речь идет о Сосновском остроге) наиболее интенсивно заселялись 

земли по правобережью Томи и только в 1670-1680, началось освоение левобережной 

лесостепи по речкам Черной, Лебяжьей и Искитиму, где появились деревни Анкудимова, 

Усть-Искитим, Басалаева, Алабугина, Шелковникова, Тайменка и ряд мелких заимок. 

Русская экспансия быстро распространилась на юго-запад до долин Ини и Киндерепа». 

Внимательный читатель, знакомый с Юргинским и Яшкинским районами, быстро поймет, 

что с местоположением, деревень и сел в упомянутых исторических трудах изрядно 

напутано. С каких это пор река Кандереп (в XVII веке называлась Киндиреп), протекающая в 

северной части Юргинского района, переместилась на юго-запад, к долине Ини. Если 

предположить, что автор имел в виду маленькую р. Кинтереп, правый приток р. Бердь, в 

Маслянинском районе Новосибирской области, то при чем тут Сосновский острог и 

притомская левобережная лесостепь. 

Сомнительно также утверждение о степной и лесостепной местности по левобережью 

Томи в XVII столетии на территории Юргинского и Болотнинского районов. Ведь р. 

Большая Черная до сих пор протекает в таежной зоне Юргинского района. 

Еще в 40-х годах XX века зона таежных лесов доходила до р. Лебяжьей. Остатки 

вырубленных таежных хвойных лесов до сих пор сохранились в районе деревень: 

Проскоково, Лебяжье-Асаново, Троицкое, Лукино, Мальцево, Ново-Романово, Большеямное, 

Копылово в Юргинском районе, Турнаево, Шелковниково, Зудово, Корнилово – в 

Болотнинском районе. В Юргинском районе например, насчитывается четыре речки 

Сосновки и четыре речки Лиственки, получивших свои названия от лесов. Н.Г. Гарин-

Михайловский, работавший на прокладке трассы железной дороги по территории 
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Юргинского района в конце XIX века в очерке «Карандашом с натуры» в главе: «Уголок 

Сибири между Обью и Томью – из Томска в Талы» писал: «Но понятно, как палы губят лес. 

Нет никакого сомнения, что здесь, в местах, доступных хлебопашеству, весь лес обречен на 

гибель. Массу пахотей теперешних занимала прежде сплошная тайга. Остатки ее, переход от 

тайги к пашне, составляет колодник, - это поле, сплошь усеянное громадными, 

полусгнившими, лежащими на земле гигантами (сосна, кедр, ель)». Из этого короткого 

отрывка видно, как еще в конце XIX века, лесная зона Юргинского и Болотнинского районов 

превращалась в лесостепную и степную. 

К сожалению, в общем-то полезном географическом словаре Кузбасса «От Абы до Яи», 

Кемеровского книжного издательства, 1970г., содержится много неверных исторических и 

географических сведений: 

 Поселка и ж.д. станции Тутальская на Транссибирской магистрали в 1859г. не 

существовало, ж.д. станция и поселок появились в 1893 году. Ж.д. станция носила еще 

в 1909 году название «Поломошная». Количество хозяйств 42 и число жителей 228 в 

1859г. было учтено в д. Талой Юргинского района, а не в ж.д. поселке Тутальском. 

Деревня Талая до Советского периода носила во всех документах и картах название 

«Тутальская» и в скобках иногда указывалась «Талая», т.е. Тутальская (Талая). 

 Деревни Дубровка Яшкинского района в 1859г. еще не было, она появилась в 

списках населенных мест Томской губернии как заселок Дубровский в 1893г. на р. 

Лесной и Васькиной, реки Бирюля в Яшкинском районе нет. Сведения о числе жителей 

(438) и хозяйств (60) в 1859г., приведенные в словаре, взяты из данных, относящихся к 

одноименной деревне Зырянской волости, Томского уезда. 

 В деревне Верх-Тайменка, Юргинского района в 1859г. было учтено 48 хозяйств и 

290 жителей и именовалась она Тайменка-1я. Количество хозяйств 7 и 54 жителя, 

указанных в словаре в 1859г., учтено в д. Нижняя Тайменка, Яшкинского района, 

которая именовалась в то время Тайменка-2я. 

 Сведения о количестве жителей и хозяйств в 1911г., касающиеся разъезда 

Мазалово и его расположении на реке Китат, приведенные в словаре, относятся к селу 

Мазалово Ишимской волости Томского уезда. 

 В д. Косогорово в 1859г. в списках учтено 36 хозяйств и 183 жителя, а не 15 

хозяйств и 63 жителя, как указано в словаре. 

 Деревня Васильевка Юргинского района расположена на реке Киик, а не на р. 

Кунчурук, протекающей в Болотнинском районе. 

 Река Большая Черная берет начало в Болотнинском районе и затем протекает по 

границе Юргинского района и Томской области, является левым притоком Томи, а не 

правым, как указано в словаре. 

 Речка Черный Падун Юргинского района, не является притоком Томи, впадая в р. 

Гахали и Сосновку, она несет свои воды в р. Иню. Речка Черемушка впадает не в Томь, 

а в р. Лебяжью. 

 В словаре перепутано расположение села Барановка Кемеровского района, и 

бывшей (исчезнувшей) деревни Бараново Литвиновского сельсовета, Яшкинского 

района. 

В словаре имеются и другие неточности исторического и географического характера. 

При такой противоречивой и зачастую сомнительной информации по истории старейших 

населенных пунктов Кемеровской и Новосибирской областей в затруднительном положении 

находятся работники музеев, преподаватели школ и учебных заведений, а так же 

руководители кружков по краеведению. Ведь научных работ в районных библиотеках нет и 

зачастую непонятно, какие даты основания поселений сообщать учащимся и слушателям. А 

как быть жителям и администрациям старейших населенных пунктов, в какие годы отмечать 

юбилейные даты основания своих сел и деревень? В учебных пособиях по истории Кузбасса 

и Новосибирской области для учащихся школ и учебных заведений приведены отрывочные 

сведения по некоторым старейшим населенным пунктам, но этого явно недостаточно. 
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Например, в «Истории Новосибирской области», издательство Новосибирск, 1975г. – 

совершенно нет упоминания о старейших деревнях и селах северо-восточной части 

Болотнинского района: Шелковниково, Б.Черной, Зудово и Турнаево (Боровой), а ведь это 

самые старые русские поселения Новосибирской области. Отсюда начиналось заселение ее 

современной территории. Более подробно об истории русских поселений Новосибирской 

области изложено в книге «По старому Московскому тракту», издательство Новосибирск, 

1990г., автор Миненко Н.А., но в ней также ничего не сказано об упомянутых выше селениях 

Болотнинского района, и нет конкретных дат основания сел и деревень, упоминаемых в этой 

книге. 

Конечно, установить точные даты основания и фамилии основателей многих населенных 

пунктов, видимо, не удастся из-за утраты исторических документов. Но, пожалуй, настала 

пора профессиональным ученым-историкам совместно с департаментами образования и 

культуры администрации областей внести большую ясность в этот вопрос. 

В учебные пособия по истории областей необходимо внести больше конкретных 

сведений по истории основания старейших населенных пунктов. Задача эта, конечно, 

исключительно сложная и трудоемкая. Необходимо отыскать и проработать массу 

исторических актов в архивах г.г. Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Барнаула, Тобольска, 

тщательно проанализировать научные работы Н.Ф. Емельянова. При обнаружении в этих 

работах неясных вопросов, уточнить их и придать датам основания сел и деревень на 

основании уточненных сведений официальный статус. 
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Сравнительная таблица дат основания старейших населённых пунктов 

Юргинского, Яшкинского и Болотнинского районов, по сведениям научных 

работ Г.Ф. Миллера, Д.Н. Беликова, Н.Ф. Емельянова и материалам переписи 

населённых пунктов Сибкрая 1926 года 
Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование населённых 

пунктов 

Даты по научным работам Даты по 

переписи 1926г 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Юргинский район 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Алабучинка (Алабугина) 

Алаево 

Асаново (на Томи) 

Арлюк  

Безменово 

Белянино 

Бжицкая (Годунова) 

Большеямное 

Варюхино 

Верх-Тайменка 

Граматуха 

Елгино 

Зеледеево 

Зимник 

Кожевниково 

Колбиха 

Колмаково 

Копылово 

Лебяжье-Асаново 

Лукино 

Мальцево 

Митрофаново 

Новогутово 

Новороманово (Убиенная) 

Поперечное 

Поповка (Попова) 

Проскоково 

Пятково 

Талая (Тутальская) 

Татаринова (Басалаева) 

Томилово 

Усть-Искитим 

Улус (Большой Искитим) 

Филоново 

Чахлово 

Шитиково 

Юрманово 

Старый Шалай 

1683г 

1693г 

1694г 

1782г(дата упоминания) 

1684г 

1763г(дата упоминания) 

1694г 

1782г(дата упоминания) 

1682г 

1782г(дата упоминания) 

1782г(дата упоминания) 

1704г 

1659г 

1859г(дата упоминания) 

1689г 

1734г(дата упоминания) 

1782г(дата упоминания) 

1782г(дата упоминания) 

1682г(дата упоминания) 

1750г(дата упоминания) 

1704г 

1782г(дата упоминания) 

1811г(дата упоминания) 

1734г(дата упоминания) 

1703г(дата упоминания) 

1734г(дата упоминания) 

1691г 

1763г(дата упоминания) 

1692г 

1709г 

1670г 

1689г 

1677г 

1659г 

1683г 

1782г(дата упоминания) 

1795г(дата упоминания) 

1805г(дата упоминания) 

1906г 

1800г 

1405г 

1770г 

1776г 

1642г 

1700г 

1765г 

1701г 

1772г 

1760г 

1625г 

1600г 

1520г 

1868г 

1724г 

1758г 

1762г 

1671г 

1865г 

1675г 

1702г 

1697г 

1703г 

1720г 

1743г 

1806г 

1426г 

1426г 

1749г 

1816г 

1698г 

1574г 

1520г 

1752г 

1704г 

1730г 

1609г 

? 

? 

? 

+ 

? 

? 

? 

+ 

? 

+ 

+ 

? 

? 

? 

? 

+ 

+ 

+ 

+ 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

Яшкинский район 

1 

2 

3 

4 

Балахнино 

Борки 

Власково 

Вороново 

1676г 

1782г(дата упоминания) 

1734г(дата упоминания) 

1672г 

1694г 

1725г 

1650г 

1866г 

? 

? 

? 

? 
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1 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2 

 

Зырянка 

Иткара 

Калёново 

Колмогорово 

Корчуганово 

Косогорово 

Крылово 

Конево 

Кулаково 

Литвиново 

Маяны 

Мелково (Милкова) 

Минайлова 

Мохово 

Нижняя-Тайменка 

Пача 

Пашкова 

Писаная 

Поломошное 

Красноселка (Романова) 

Соломатово 

Сосновый Острог 

Сураново 

Тарабыкино 

Терёхино 

Усть-Сосновка 

Константиновка 

3 

 

1782г(дата упоминания) 

1646г 

1660г 

1734г(дата упоминания) 

1695г 

1763г(дата упоминания) 

1782г(дата упоминания) 

1734г(дата упоминания) 

1662г 

1687г 

1763г(дата упоминания) 

1763г(дата упоминания) 

1763г(дата упоминания) 

1659г 

1682г 

1664г 

1763г(дата упоминания) 

1734г(дата упоминания) 

1673г 

1660г 

1659г 

1657г 

1782г(дата упоминания) 

1703г(дата упоминания) 

1782г(дата упоминания) 

1662г 

1662г 

4 

 

1726г 

1685г 

1626г 

1626г 

1626г 

1710г 

1820г 

1800г 

1726г 

1626г 

1670г 

1920г 

1600г 

1726г 

1601г 

1626г 

1800г 

1776г 

1650г 

1700г 

1774г 

1598г 

1726г 

1700г 

1726г 

1600г 

1616г 

5 

 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

+ 

? 

? 

? 

Болотнтнский район 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Ача 

Большая Чёрная 

Старо-Бибеево 

Зудово 

Елизарово 

Елфимово 

Камень 

Корнилово 

Мануйлово 

Савиново 

Таскаево 

Турнаево(Боровая) 

Старая Чебула 

1700г 

1684г 

1700г 

1687г 

1715г 

1750г(дата упоминания) 

1734г(дата упоминания) 

1782г(дата упоминания) 

1782г(дата упоминания) 

1782г(дата упоминания) 

1700г 

1750г (1691г.) 

1820г(дата упоминания) 

1626г 

1869г 

1780г 

1775г 

1700г 

1776г 

1865г 

1700г 

1625г 

1776г 

1820г 

1891г 

1860г 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

+ 

? 

? 

? 

 

Примечания: 1 Даты основания остальных старейших населённых пунктов 

Юргинского, Яшкинского и Болотнинского районов, не вошедших в данную таблицу, в 

материалах переписи 1926года не указаны 

        2 В графе «Примечание» знаком «+» отмечены даты основания н.п. по 

переписи 1926г., не противоречащие результатам научных исследований. Знаком «?» 

отмечены даты по переписи 1926г., не соответствующие результатам научных исследований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Заселение, освоение и развитие трех соседних районов: Юргинского, Яшкинского и 

Болотнинского, исторически тесно связано между собой. В первые годы заселения в XVII — 

XVIII веках их административно связывал Сосновский стан, затем Тутальская, Ояшинская и 

Варюхинская волости. В Советское время до 1935г. большая часть территории Юргинского 

района входила в состав Болотнинского района. В период укрупнения районов, 1963 — 

1965г.г., территория Яшкинского района входила в состав Юргинского. Со временем, 

особенно в военные годы (1941 — 1945г.г.) и послевоенное время многие потомки 

основателей первых деревень и сел рассматриваемого региона переселились в быстро 

растущий г. Юргу, находящийся практически в центре этого региона. Они составили 

значительную часть жителей г. Юрги, внесли и продолжают вносить большой вклад в 

строительство и развитие города, его промышленных предприятий, социальных объектов и 

учреждений культуры. В настоящее время довольно распространенными и известными в 

Юрге являются жители, носящие фамилии основателей старейших деревень и сел 

Юргинского, Яшкинского и Болотнинского районов. Это фамилии Асановых, Басалаевых, 

Балахниных, Гутовых, Елгиных, Зудовых, Каленовых, Корчугановых, Кулаковых, 

Романовых, Литвиновых, Лебедевых, Поломошновых, Проскоковых, Соломатовых, 

Таскаевых, Мальцевых, Лузиных, Тарабыкиных, Томиловых, Чахловых, Чернышовых, 

Шелковниковых, Безменовых, Шубиных, Филоновых. 

В Юрге в настоящее время проживают потомки основателя Сосновского острога и 

Иткары уроженцы этой деревни: Игловский Александр Григорьевич и его родные сестры, 

Воротникова (Игловская) Раиза Григорьевна и Батранина (Игловская) Елизавета 

Григорьевна. Вот какие сведения размещены в Интернете по поводу этой старейшей 

фамилии Притомья: «Едловские (впоследствии Игловские) ведут свое происхождение от 

Ивана Ядловского, о котором его внук, Андрей Юрьевич сын Едловский, сообщает 

следующее: «породою он был шляхта королевская, а взят был в плен на войне, послан был к 

Москве, а оттуда в Тобольск, а из Тобольска был прислан в Томск». Иван Ядловский был 

еще не единственным, кого судьба таким образом привела в Томск. Почти весь семнадцатый 

век непрерывно шла война с Речью Посполитою и значительное число плененных 

шляхтичей оказалось в сибирских городах. Их называли литвинами. Учитывая, что 

большинство из них были знатоками военного дела да к тому же и грамотными, им 

удавалось занять здесь неплохое положение. То же самое мы видим на примере семьи 

Едловских. Сын Ивана Юрий служил в чине сына боярского, а это было самым высоким 

званием после воеводы и подъячего. Во время Томского восстания 1648 — 1649 гг. он вместе 

с братом Филиппом стал одним из инициаторов отстранения воеводы Осипа Щербатого от 

власти, его имя постоянно встречается в документах, относящихся к восстанию. В 1657г. он 

и известный атаман Дмитрий Копылов основывают Сосновский острог южнее Томска. 

Несмотря на участие в восстании ни сам Юрий, ни его потомки не пострадали, им удалось 

сохранить свое положение вплоть до начала XVIII века. Его сын Константин и внук Алексей 

служили в детях боярских и имели пашенные заимки в окрестностях села Иткаринского 

(современная д. Иткара в Кемеровской области). В начале XVIII века дети Константина: 

Федор, Андрей и Иван, пересилились в ведомство села Никольского (Кривошеинский 

район). Фамилия их в 1742г. писалась как Егловсковы, а в XIX веке уже Игловские. 

Остальные потомки Юрия остались на старых землях и живут там и в нынешнее время. Они 

также стали Игловскими». 

Практически все сведения по фамилиям основателей старейших деревень и сел 

Сосновского стана (нынешние территории Юргинского, Яшкинского и Болотнинского 

районов), изложенные в монографии Н.Ф. Емельянова «Заселение русскими среднего 

Приобья в феодальную эпоху», подтверждаются «Ревизскими сказками крестьян Тутальской 

волости» 1811 и 1816г.г. В эти годы большинство жителей деревень и сел Тутальской 

волости, названных по фамилиям их основателей, носили эти фамилии. Нет сомнения в том, 
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что фамилии основателей и точные даты основания упомянутых деревень и сел Сосновского 

стана, указанные в упомянутой монографии Н.Ф. Емельянова, взяты из реальных 

исторических актов. К сожалению большинству краеведов и просто любителей истории, эти 

исторические документы не доступны, т.к. в 60 - 80г.г. XX века они переданы на хранение из 

государственного актива Томской области (ГАТО) в центральный государственный архив 

древних актов в г. Москву. Однако остается надежда, что со временем ученые-историки 

отыщат в архивах сохранившиеся акты и внесут большую ясность в историю основания 

старейших населенных пунктов Сибкрая. 

Любители истории, краеведы, а также все желающие установить свою родословную, 

получить больше сведений о своих родственниках или близких знакомых предки которых 

проживали в XIXв начале XXв. в населенных пунктах на современной территории Кузбасса 

и прилегаюших территориях Новсибирской и Томской областей, Алтайского и 

Красноярского краев могут найти интересующие их сведения в церковных метрических 

книгах, хранящихся в фонде Д-60 государственного архика Кемеровской области (ГАКО). 

Метрические книги – это основной документ учета населения дореволюционной России, в 

котором содержатся сведения о крещении, бракосочетании, исповеди, причастии и смерти 

жителей населенных пунктов приписанных к церковным приходам. Подробные сведения о 

метрических книгах хранящихся в фонде Д-60 ГАКО, содержатся в справочнике «Церковные 

метрические книги», разработанном Кемеровским историком Адаменко Алексеем 

Михайловичем и изданном Кузбассвузиздатом в 2009 году. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. 
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Приложение 2. 

Тракты и старейшие дороги Юргинского и Болотнинского районов, с XVII 

до конца XIX в.в. 
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Приложение 3. 

Лист 173 оборотная сторона 
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Приложение № 3 (продолжение) 

Лист 174 
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Приложение № 4. 
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Приложение № 4 (продолжение) 
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Приложение 5. 

Список мелких населенных пунктов, учтенных переписью населения в 1926 году на 

территории Юргинского района в его современных границах. 

 

Наименование 

населенных 

пунктов 

Род 

населенного 

пункта 

Место 
положения 

населенного 
пункта 

Административно-

территориальная 

принадлежность в 1926 году 

Год 
возникнове

ния 
населенного 

пункта 

Количество 

хозяйств и 

жителей в 

1926 году 

Численно 

преоблада

ющая 

националь

ность 
Сельсовет Район хозяй

ств 

жител

ей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Казарма 55 км ж.д. казарма —— Глинковский Юргинский 1914 6 25 русские 

Казарма 49 км —//— —— —//— —//— 1914 8 31 —//— 

Хутор без названия хутор р. Искитим Большой 

Искитим 

Юргинский 1901 5 22 —//— 

Логинова заимка р. Лебяжья Елгинский Юргинский 1902 1 14 —//— 

Сидоркина заимка р. Лебяжья —//— —//— 1872 1 26 —//— 

Шитикова Ф.И. мельница р. Искитим Зимниковский Юргинский 1926 1 6 —//— 

Большой Исток выселок р. Томь Колбиха Юргинский 1925 8 47 —//— 

Вольный Пахарь комунна —//— Ново-Романово Юргинский 1923 9 51 —//— 

Ново-Романовский выселок р. Убиенная —//— —//— 1909 1 5 —//— 

Подгорный выселок р. Томь Пятковский Юргинский 1925 6 28 —//— 

Казарма 13 км ж.д. казарма —— Сарсазский Юргинский 1915 2 9 —//— 

Таскаево поселок р.Черемушка Шитиковский Юргинский —— 6 35 —//— 

Можелис хутор р.Ача —//— —//— 1912 1 6 литовцы 

Артель Лашевича хутор р.Томь Юргинский Юргинский —— 5 21 русские 

Бурлиха 

(Бурлачиха) 

хутор ключ 

Бурлачиха 

—//— —//— 1913 5 23 —//— 

Блок-пост 159км ж.д.блок-пост —— —//— —//— 1896 7 36 —//— 

Блок-пост 164км ж.д.блок-пост —— —//— —//— 1892 3 14 —//— 

Будка 150 км ж.д. будка —— —//— —//— 1905 1 2 —//— 

Будка 153 км ж.д. будка —— —//— —//— 1905 1 5 —//— 

Будка 154 км ж.д. будка —— —//— —//— 1905 2 11 —//— 

Будка 161 км ж.д. будка —— —//— —//— —— 1 4 —//— 

Будка 157 км ж.д. будка —— —//— —//— —— 1 6 —//— 

Будка 163 км ж.д. будка —— —//— —//— —— 1 3 —//— 

Будка 165 км ж.д. будка —— —//— —//— —— 1 6 украинцы 

Искитимский 
(артель Трофимова) 

хутор руч.Ягодный —//— —//— 1913 1 6 русские 

Казарма 2 км казарма —— —//— —//— 1915 3 12 —//— 

Лево-Томский хутор ключ Юрга —//— —//— —— 1 9 —//— 

Полуказарма 155км полуказарма —— —//— —//— —— 5 23 —//— 

Полуказарма 165км полуказарма р. Томь —//— —//— —— 1 60 —//— 

Полуказарма 157км полуказарма —— —//— —//— —— 5 25 —//— 

Алабучинка 

(Букетова) 

хутор —— Александровский Болотнинский 1907 4 18 белоруссы 

Алабучинка 

(Белоусова) 

хутор —— —//— —//— 1907 2 11 —//— 

Алабучинка 

(Карпова) 

хутор —— —//— —//— 1907 2 13 —//— 

Куль хутор —— —//— —//— 1914 1 6 эсты 

Полуказарма 31км полуказарма —— Арлюкский Болотнинский 1914 7 24 русские 

Вольный Пахарь хутор р. Киик Васильевский Болотнинский —— 8 49 —//— 

Ишимцева хутор р. Томь Зеледеевский Болотнинский 1925 1 6 —//— 

Горбунова мельница р. Канок —//— —//— 1924 1 5 —//— 

Редлиха хутор р. Канок —//— —//— 1924 1 8 латышы 

Багрий хутор р.Мал.Черная Кожевниковский Болотнинский 1919 1 5 украинцы 

Бурцева хутор —//— —//— —//— 1919 1 4 русские 

Киселевский кордон р.Б.Черная Кожевниковский Болотнинский 1906 2 6 русские 

Макуринская мельница р.Б.Черная —//— —//— 1916 1 9 —//— 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бачина хутор р.Лебяжья Л.Асановский Болотнинский 1908 3 10 поляки 

Будка 135 км ж.д. будка —— Л.Асановский Болотнинский —— 1 2 русские 

Будка 134 км ж.д. будка —— Л.Асановский Болотнинский —— 3 10 русские 

Будка 137 км ж.д. будка —— —//— —//— —— 1 2 —//— 

Кажерап хутор р.Лебяжья —//— —//— —— 1 3 литовцы 

Морина хутор р.Лебяжья —//— —//— 1911 1 3 поляки 

Берзака хутор р.Мал.Север Лукинский Болотнинский 1915 1 3 латгальцы 

Богатого хутор —//— —//— —//— 1915 3 11 —//— 

Жукова хутор р.Северная —//— —//— 1914 1 7 русские 

Иванова хутор —//— —//— —//— 1918 1 5 —//— 

Ивановых №5 хутор —//— —//— —//— 1918 1 10 —//— 

Ивановых №6 хутор —//— —//— —//— 1918 1 4 —//— 

Купцова хутор —//— —//— —//— 1918 1 8 —//— 

Пуги хутор р.Мал.Север —//— —//— 1913 1 5 латгальцы 

Мало-Лукино поселок руч.без назв. —//— —//— 1917 7 36 —//— 

Ушацкий поселок руч.без назв. Малочерновский Болотнинский 1918 14 69 латыши 

Крепин хутор р.Сухой Лог Малочерновский Болотнинский 1913 3 13 —//— 

Крутой Лог поселок —//— —//— —//— 1915 10 53 русские 

Лейтина хутор —//— —//— —//— —— 1 5 латыши 

Орлеон хутор —//— —//— —//— 1919 1 7 —//— 

Рудака хутор —//— —//— —//— 1908 2 8 —//— 

Кузьмина хутор р. Канок Мальцевский Болотнинский 1922 1 9 русские 

Верхозинская мельница р. Чубур —//— —//— 1911 1 2 —//— 

Сепп хутор —— —//— —//— 1918 1 8 эсты 

Спиридонова хутор —— —//— —//— 1917 1 10 русские 

Степановой хутор р. Канок —//— —//— 1922 1 7 эсты 

Цветкова хутор —//— —//— —//— 1917 1 7 русские 

Добрычева мельница р. Кандереп Проскоковский —//— —— 1 7 —//— 

Саенко мельница р.Лебяжья —//— —//— 1909 2 7 —//— 

Уйбы мельница р.Лебяжья —//— —//— 1910 1 9 эсты 

Чахловский хутор —— —//— —//— 1905 1 8 русские 

Белякова хутор р. Чубур Северный Болотнинский 1914 1 6 латгальцы 

Блумба хутор р.Северная —//— —//— 1908 1 5 латышы 

Ванина хутор р. Чубур —//— —//— 1908 1 6 эсты 

Ведро хутор —— —//— —//— 1908 1 7 —//— 

Гарцуева хутор —— —//— —//— —— 1 6 русские 

Гасимова хутор руч. Падун —//— —//— 1908 1 10 —//— 

Гордынского хутор —//— —//— —//— 1908 1 6 —//— 

Гуза хутор —//— —//— —//— 1913 1 9 латгальцы 

Дергачева хутор р. Чубур —//— —//— 1913 1 5 русские 

Деричева хутор —— —//— —//— —— 1 10 —//— 

Желвакова хутор —— —//— —//— —— 1 10 —//— 

Захарова хутор р. Падун —//— —//— 1912 2 13 —//— 

Звидра А хутор р. Чубур —//— —//— 1919 1 7 латгальцы 

Звидра хутор —//— —//— —//— 1912 1 3 —//— 

Золотова хутор —— —//— —//— —— 1 5 русские 

Ильина В хутор —— —//— —//— —— 1 6 —//— 

Ильина Т хутор —— —//— —//— —— 1 5 —//— 

Исаченко хутор —— —//— —//— —— 1 12 —//— 

Каменюк хутор —— —//— —//— 1908 1 6 эсты 

Кеба хутор —— —//— —//— —— 1 1 —//— 

Киселева хутор —— —//— —//— —— 1 7 русские 

Клыбан Э хутор р. Чубур Северный Болотнинский 1914 1 4 латгальцы 

Клыбан И хутор —//— —//— —//— 1914 1 6 —//— 

Клыбан М хутор —//— —//— —//— 1914 1 6 —//— 

Когжеля хутор руч. Падун —//— —//— 1908 1 7 эсты 

Красовского хутор —//— —//— —//— 1912 1 7 —//— 

Курсмана хутор —//— —//— —//— 108 1 4 латгальцы 

Кюнапи хутор р. Чубур —//— —//— 1912 1 6 эсты 
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Лаздан хутор —//— —//— —//— 1914 1 4 латгальцы 

Лаздан А хутор —//— —//— —//— 1914 1 7 —//— 

Лумберг Ян хутор —//— —//— —//— 1908 1 2 эсты 

Лунд хутор —— —//— —//— —— 1 7 —//— 

Майньюм хутор —— —//— —//— —— 1 2 —//— 

Малашенский хутор —— —//— —//— —— 2 10 русские 

Мельникова хутор —— Северный Болотнинский —— 1 9 русские 

Мякина Юрия хутор —— —//— —//— 1908 1 3 эсты 

Мячи хутор —— —//— —//— —— 2 3 —//— 

Никольский хутор —— —//— —//— —— 1 5 —//— 

Новикова хутор —— —//— —//— —— 2 12 русские 

Пастыря хутор р. Чубур —//— —//— 1912 1 5 латгальцы 

Плохмана хутор —//— —//— —//— —— 1 9 русские 

Пундырь хутор —//— —//— —//— —— 2 11 латгальцы 

Ремкевича хутор —//— —//— —//— —— 1 6 —//— 

Пюви Ив. хутор —//— —//— —//— 1908 2 9 эсты 

Саломес хутор —//— —//— —//— 1912 1 4 эсты 

Сарап Авг. хутор —//— —//— —//— —— 1 4 —//— 

Степанова хутор р.Северная —//— —//— 1912 1 7 русские 

Страдзе И.Е. хутор р. Чубур —//— —//— 1911 1 3 латгальцы 

Страдзе К.Ю. хутор —//— —//— —//— 1912 1 9 —//— 

Страдзе И.И. хутор руч. Падун —//— —//— 1912 1 6 —//— 

Страдзе А.И. хутор р. Чубур —//— —//— 1912 1 8 —//— 

Страдзе П.И. хутор р. Чубур —//— —//— 1914 1 3 —//— 

Страдзе Ф.И. хутор р. Чубур —//— —//— 1912 1 4 —//— 

Строд хутор р. Чубур —//— —//— 1912 1 7 —//— 

Сужеп хутор р. Чубур —//— —//— 1912 1 8 —//— 

Сутт А. хутор —— —//— —//— 1912 1 4 эсты 

Сутт Карл Ан. хутор —— —//— —//— 1908 1 6 —//— 

Терентьева хутор —— —//— —//— —— 1 6 русские 

Тивас Густава хутор руч. Падун —//— —//— 1908 1 6 эсты 

Тови хутор р. Чубур —//— —//— —— 1 2 —//— 

Тохмана хутор р. Чубур —//— —//— —— 1 8 русские 

Уйба А.. хутор —//— —//— —//— —— 1 7 эсты 

Хабарова Гр. хутор —//— —//— —//— —— 1 9 русские 

Цасно А. хутор р. Чубур —//— —//— 1913 1 9 латгальцы 

Цасно хутор —//— —//— —//— 1913 1 7 —//— 

Цибульского хутор —— —//— —//— —— 3 15 русские 

Цибульского хутор —— —//— —//— —— 1 9 —//— 

Шупецкого хутор руч. Падун —//— —//— 1908 1 4 —//— 

Якубова хутор р. Чубур —//— —//— 1913 3 15 —//— 

Паначевых хутор руч. Падун Троицкий Болотнинский 1920 2 12 —//— 

Платошечкина хутор р. Чубур —//— —//— 1913 1 9 —//— 

Платошечкина хутор р. Чубур —//— —//— 1922 1 5 —//— 

Прошкина хутор р. Чубур —//— —//— 1925 1 3 русские 

Титкова хутор р. Еловка —//— —//— 1920 1 7 —//— 

Титкова хутор р. Чубур —//— —//— 1913 2 8 —//— 

Тихонова хутор —//— —//— —//— 1915 1 4 —//— 

Алаевская мельница р.Б.Черная Варюхинский Коларовский 1881 3 11 —//— 

Пулин Брод поселок р.М.Черная —//— —//— 1924 6 30 —//— 

 

Примечания: 1. Названия населенных пунктов, места их расположения, даты 

возникновения, численно преобладающая национальность и количество 

хозяйств и жителей приводятся в соответствии с материалами переписи 

населения в 1926 году. 

2. В графах 4 и 5 указаны сельсоветы и районы, к которым в 1926 году 

административно относились мелкие населенные пункты. 
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Приложение 6. 

Список мелких населенных пунктов, учтенных переписью населения в 1926 году на 

территории Яшкинского района в его современных границах. 

 

Наименование 

населенных 

пунктов 

Род 

населенного 

пункта 

Место 

положения 

населенного 

пункта 

Административно-

территориальная 

принадлежность в 1926 году 

Год 

возникнове

ния 

населенного 

пункта 

Количество 

хозяйств и 

жителей в 

1926 году 

Численно 

преобладаю

щая 

национальн

ость 
Сельсовет Район хозяйс

тв 

жителе

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рожденственский хутор р. Власкова Барановский Поломошенский 1912 7 55 русские 

Блок-пост 177км ж.д.блок-пост —— Борский Поломошенский —— 11 52 белорусы 

Заборный хутор —— —//— —//— 1908 8 36 —//— 

Михельсон хутор —— Власковский Поломошенский 1921 1 4 латыши 

Переславский выселок —— —//— —//— 1921 6 36 русские 

Синкевича хутор р. Пача —//— —//— 1920 1 6 белорусы 

Старикова хутор —— —//— —//— 1921 4 21 пермяки 

Большая Еловка деревня руч. Б.Еловка Иткаринский Поломошенский 1909 8 41 русские 

Головина хутор р. Ямная Колмогоровский Поломошенский 1923 1 6 —//— 

Будка 184 км ж.д. будка —— Корчугановский Поломошенский —— 4 21 белорусы 

Верх-Сосновка деревня р. Сосновка —//— —//— 1905 18 105 —//— 

Будка 187 км ж.д. будка —— Литвиновский —//— —— 5 22 русские 

Будка 190 км ж.д. будка —— —//— —//— —— 1 2 —//— 

Будка 193 км ж.д. будка —— —//— —//— —— 1 4 —//— 

Будка 195 км ж.д. будка —— —//— —//— —— 1 7 —//— 

Восток поселок —— —//— —//— 1926 1 5 —//— 

Кочнево хутор руч. без назв. —//— —//— 1926 1 7 —//— 

Литвиново хутор р. Пача —//— —//— 1923 1 7 —//— 

Пекарского хутор —— —//— —//— 1919 2 15 белорусы 

Бухвалова заимка р. Еловка Морковкинский Поломошенский 1923 3 14 —//— 

Давыдова хутор р. Ямная —//— —//— 1922 1 4 —//— 

Сальников выселок —— —//— —//— 1925 2 20 —//— 

Сорокина хутор р. Ямная —//— —//— 1923 1 7 —//— 

Толстова хутор —— —//— —//— 1923 1 7 —//— 

Худорожкина хутор —— —//— —//— 1925 1 6 —//— 

Вершина Крутой хутор —— Ниж.Тайменский Поломошенский 1912 1 6 —//— 

Зырянские хутора р. Тайменка —//— —//— 1912 5 26 русские 

Ключи хутор руч. Ключи —//— —//— 1912 7 38 украинцы 

Оскеры хутор —— —//— —//— 1912 4 26 белорусы 

Брусьянский выселок руч. Брусьянс Пачинский Поломошенский 1924 6 29 русские 
Брусьянский Городок выселок р. Томь —//— —//— 1924 1 6 —//— 

Пырсиково хутор р. Томь —//— —//— 1924 1 4 —//— 

Семиключинский выселок руч. Шухой —//— —//— 1924 11 62 —//— 
Средне-Брусьянский выселок руч. Брусьянс —//— —//— 1924 1 6 —//— 

Никольский №1 хутор р.Никольская Поломошенский Поломошенский 1911 5 33 украинцы 

Никольский №2 хутор р.Никольская —//— —//— 1912 1 12 белорусы 

Никольский №3 хутор р.Никольская —//— —//— 1912 1 8 —//— 

Никольский №4 хутор р.Никольская —//— —//— 1912 3 14 —//— 

Никольский №5 хутор р.Никольская —//— —//— 1912 3 17 —//— 

Сенченко хутор р.Никольская —//— —//— 1912 1 9 украинцы 

Коровина мельница р.Тугояков Коневский Коларовский —— 2 12 русские 

Трипус мельница р.Тугояков —//— —//— —— 1 4 —//— 

Федорова хутор р.Тугояков —//— —//— 1903 1 6 —//— 

Верхозина мельница р. Сосновка Усть-Сосновский Коларовский —— 1 2 русские 

Тюрикова хутор р. Сосновка —//— —//— 1923 1 8 —//— 

Овчинникова хутор р. Яя Нижне-
Яшкинский 

Тайгинский —— 3 12 —//— 

Петуховский хутор р. Верх-Яя —//— —//— 1925 1 8 —//— 

Трубинский выселок руч.Камен. —//— —//— 1926 9 68 —//— 
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Вотинова хутор р. Сосновка Мелковский Тайгинский 1916 2 11 —//— 

Жужкова хутор р. Сосновка —//— —//— 1916 4 19 —//— 

Лихачева хутор р. Крутая —//— —//— 1916 2 6 —//— 

Сугробова хутор р. Северная —//— —//— 1916 2 13 —//— 

Швецова хутор р. Северная —//— —//— 1916 3 20 —//— 

П/казарма полуказарма —— Дубровский Тайгинский —— 7 28 —//— 

Старковские хутора р. Северная Ораловский Тайгинский 1908 8 32 —//— 

Пашковский хутор р. Сосновка Пашковский Тайгинский 1921 6 28 —//— 

Будка 13 км ж.д. будка —— Светловский Тайгинский —— 2 10 поляки 

Евсеева хутор —— —//— —//— 1911 6 30 русские 

Иванова хутор —— —//— —//— 1911 3 14 —//— 

Косолапова хутор р. Еловка —//— —//— 1911 2 12 —//— 

П/казарма 21 км полуказарма —— —//— —//— —— 18 75 —//— 

П/казарма 18 км полуказарма —— —//— —//— —— 52 74 —//— 

Рабочий барак барак —— —//— —//— 1923 52 60 —//— 
Рабочий поселок10км поселок —— —//— —//— —— 40 117 —//— 

Рейнакова хутор р. Еловка —//— —//— 1911 1 5 —//— 

Фадеева хутор —— —//— —//— 1911 5 24 —//— 

Большанина хутор р. М.Мамет. Северный Тайгинский 1920 2 9 —//— 

Васильева-Смерд. хутор р. Б.Мамет. —//— —//— 1914 5 22 —//— 

Забродинские хутора р. Крутая —//— —//— 1910 18 137 —//— 

Караваева хутор р. Крутая —//— —//— —— 3 16 —//— 

Радо-Бедо хутор р. Ельцовка —//— —//— 1916 2 14 —//— 

Северские хутора р. Крутая —//— —//— —— 13 66 —//— 

Сипатиха деревня р. Кузель —//— —//— —— 8 45 —//— 

Шумакова хутор р. Крутая —//— —//— —— 3 22 —//— 

Аукшмутский хутор —— Таловский Тайгинский —— 1 5 латыши 

Васильевский хутор —— —//— —//— —— 1 6 поляки 

Вершино-Таловка поселок р. Таловка —//— —//— 1908 14 85 русские 

Вилис хутор —— —//— —//— —— 1 6 литовцы 

Дыманта хутор —— —//— —//— —— 1 11 латгальцы 

Кайлыкский поселок р. Береч —//— —//— 1908 19 95 русские 

Кузмина хутора —— —//— —//— —— 2 4 латыши 

Кухто хутора —— —//— —//— —— 2 12 белорусы 

Малата хутор —— —//— —//— —— 1 6 русские 

Нейщенина хутора —— —//— —//— —— 2 17 латгальцы 

Овчинникова хутор —— —//— —//— —— 1 2 русские 

Поземных хутор —— —//— —//— —— 1 5 —//— 

Средне-Таловские хутора р. Таловка —//— —//— —— 17 91 латгальцы 

Суходольского хутор —— —//— —//— —— 1 7 поляки 

Талоша хутор —— —//— —//— —— 1 4 русские 

Усть-Бородавские хутора р. Яя и 

Бородавка 

—//— —//— 1903 15 94 латгальцы 

Чеховский хутор —— —//— —//— —— 1 3 поляки 

Бутина хутор —— Щемиловский Тайгинский —— 1 2 русские 

Выломова хутор —— —//— —//— —— 2 10 —//— 

Годунова хутор р.Медвежий —//— —//— 1906 1 8 поляки 

Доронина хутор —//— —//— —//— —— 1 5 русские 

Дурыманова хутор —— —//— —//— —— 2 12 —//— 

Злыгостьева хутор р. Писаная Щемиловский Тайгинский —— 1 4 русские 

Капраловка поселок —— —//— —//— —— 8 45 —//— 

Гурьевской дачи кордон р. Писаная —//— —//— —— 2 5 —//— 

Кустова хутор р. Писаная —//— —//— 1915 2 10 —//— 

Кунгуровский хутор р. Еловка —//— —//— 1917 7 36 —//— 

Лашкова деревня р. Горевая —//—  1906 11 55 белорусы 

Мало-Нифантова деревня —— —//— —//— —— 9 39 русские 

Рожнева хутор —— —//— —//— —— 1 7 —//— 

Старковский поселок р.Медвежий —//— —//— 1906 5 30 белорусы 

Андреева хутор руч. Лесной Яшкинский Тайгинский 1917 6 31 —//— 
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Бадуна хутор р. Яя и 

Горевка 

Дроздовский Тайгинский 1907 1 4 латгальцы 

Гайдук хутор —//— —//— —//— 1907 1 2 —//— 

Зепп хутора —//— —//— —//— 1907 2 9 —//— 

Кириллова хутор —//— —//— —//— 1907 1 5 пермяки 

Кудейкаир Э. хутор —//— —//— —//— 1907 1 9 латгальцы 

Лапушна У.У. хутор —//— Дроздовский Тайгинский 1907 1 7 латгальцы 

Лацкайнока Д.И. хутор —//— —//— —//— 1907 1 7 —//— 

Масина хутор —//— —//— —//— 1907 1 5 —//— 

Мольника хутора —//— —//— —//— 1907 2 9 —//— 

Сабанцева хутор —//— —//— —//— 1907 1 7 русские 

Степанова хутор —//— —//— —//— 1907 2 10 —//— 

Бергон хутор р. Яя и 

Бородавка 

Дроздовский Тайгинский 1917 1 4 латгальцы 

Бирзака хутора —//— —//— —//— 1917 2 13 —//— 

Буценик хутора —//— —//— —//— 1917 5 29 —//— 

Вуцен П.И. хутор —//— —//— —//— 1917 1 8 —//— 

Вуцелайтен хутора —//— —//— —//— 1917 3 18 —//— 

Гумбелес хутор —//— —//— —//— 1917 1 4 —//— 

Гяроме И.И. хутор —//— —//— —//— 1917 1 4 латыши 

Домбровские хутора —//— —//— —//— 1917 2 10 —//— 

Дравер хутор —//— —//— —//— 1917 1 3 —//— 

Дуевич хутор —//— —//— —//— 1917 1 7 литовцы 

Кведор хутора —//— —//— —//— 1917 2 9 латгальцы 

Ковалева хутор р. Яя —//— —//— 1909 1 5 белорусы 

Кокина И.И. хутор р. Яя и 

Бородавка 

—//— —//— 1917 1 6 —//— 

Коршенок хутор —//— —//— —//— 1917 1 3 латгальцы 

Ластун И.А. хутор —//— —//— —//— 1917 1 5 —//— 

Верхне-Яйский поселок р. Яя Яя-Бобровский —//— 1917 1 5 русские 

Хуторской поселок —//— —//— —//— 1906 7 33 поляки 

Хоровский хутор —//— —//— —//— 1912 1 6 русские 

Буценик П.Е. хутор —//— Дроздовский —//— 1917 1 5 латыши 

 

Примечания: 1. Названия населенных пунктов, места их расположения, даты 

возникновения, численно преобладающая национальность и количество 

хозяйств и жителей приводятся в соответствии с материалами переписи 

населения в 1926 году. 

2. В графах 4 и 5 указаны сельсоветы и районы, к которым в 1926 году 

административно относились мелкие населенные пункты. 
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Приложение 7. 

Список мелких населенных пунктов, учтенных переписью населения в 1926 году на 

территории Болотнинского района в его современных границах. 
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жител
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Степанихинский хутор руч. Степаних. Болотнинский Болотнинский 1912 5 27 белорусы 

Блок-пост Тын ж.д. Б.пост —— —//— —//— —— 6 27 —//— 

Будка 134 км ж.д. будка —— —//— —//— —— 2 11 русские 

Будка 137 км ж.д. будка —— —//— —//— —— 4 13 —//— 

Будка 139км ж.д. будка —— —//— —//— —— 4 15 украинцы 

Госмельница № 5 мельница —— —//— —//— 1917 13 54 —//— 

Полуказарма 136км полуказарма —— —//— —//— —— 3 20 —//— 

Скотобойня скотобойня —— —//— —//— —— 2 9 —//— 

Александровский хутор —— Большереченский Болотнинский 1907 8 31 белорусы 

Бартеля хутор руч. Падун Борзинский Болотнинский 1911 2 13 немцы 

Вильдерман хутор —//— —//— —//— 1911 2 11 русские 

Лошакова хутор —//— —//— —//— 1911 3 13 —//— 

Рылеевский хутор р. Чубур —//— —//— 1920 2 8 немцы 

Фролова хутор ключ 
Фроловский 

—//— —//— 1911 1 3 русские 

Черкасова хутор руч. Падун —//— —//— 1911 2 6 —//— 

Оброчный хутор —— Егоровский Болотнинский 1907 16 85 —//— 

Богдановский хутор руч. Падун Кандерепский —//— 1911 1 9 латыши 

Бояскина хутор —//— —//— —//— 1911 1 8 русские 

Егорова хутор р. мал.Чубур —//— —//— 1911 2 10 —//— 

Кравченко хутор р. Чубур —//— —//— 1910 1 8 —//— 

Мицкевич хутор —— —//— —//— 1911 1 8 —//— 

Соловьева хутор руч. Падун —//— —//— 1911 3 11 —//— 

Суздальцева хутор р. Чубур —//— —//— 1914 1 7 —//— 

Будка 114 км ж.д. будка —— Киевский Болотнинский 1905 1 6 русские 

Лебяжинские хутора р.Лебяжья —//— —//— 1907 19 85 белорусы 

Полуказарма 119км ж.д. п/казарма —— Киселевский —//— 1909 1 6 русские 

Казарма 120 км ж.д. казарма —— Киселевский Болотнинский 1905 7 30 русские 

Михайловский хутор —— —//— —//— —— 3 7 эстонцы 

Тропинский хутор р. Топка Корниловский Болотнинский —— 1 6 белорусы 

Кунчурукский выселок р. Кунчурук Кунчурукский Болотнинский 1908 20 92 русские 

Сударушкин хутор —— Лукинский Болотнинский 1918 1 6 русские 

Якунсон хутор —— —//— —//— 1921 1 6 —— 

Атака хутор —— Мало-Черноский Болотнинский 1917 2 9 латыши 

Добронович хутор —— —//— —//— 1919 1 4 —//— 

Кордон кордон р. Березовка —//— —//— 1917 2 6 русские6 

Казаковский выселок р. Икса Ниж.Елбакский Болотнинский —— 5 31 белорусы 

Дорожный хутор руч. без назв. Турнаевский Болотнинский 1913 4 25 русские 

Гаублес мельница р. Сосновка —//— —//— 1922 1 9 —//— 

Логинова хутор р. Черная Черновский Болотнинский 1915 3 21 —//— 

Тарасова хутор р. Пр. Терь Дальний Гутовский 1910 2 14 белорусы 

Ануфриевка хутор —— Бибеевский Ояшинский 1920 4 22 русские 

Вострякова хутор р. Здрева Новосельевский Ояшинский 1922 2 9 —//— 

Ефремовский выселок —//— —//— —//— 1923 12 72 —//— 

Нижний Ояш поселок р. Ояш —//— —//— 1918 17 107 —//— 

Николаевский поселок р. Здрева Новосельевский Ояшинский 1918 8 36 —//— 

Павлова хутор —//— —//— —//— 1922 1 6 —//— 

Петроградский хутор —//— —//— —//— 1920 3 11 —//— 

Антоновский поселок р. Тула Смирновский Ояшинский 1923 18 101 —//— 
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Верх-Тулинский хутор р. Тула —//— —//— 1920 2 14 —//— 

Клубничный выселок руч.Клубничн —//— —//— 1920 5 37 —//— 

Михайловский поселок р. Тула —//— —//— 1921 12 50 —//— 

Моховой поселок —— —//— —//— 1924 15 75 зыряне 
Средне-Михайловский поселок руч.Клубничн —//— —//— 1923 9 34 русские 

Холмский поселок —— —//— —//— 1924 4 15 —//— 

Будка 93 км ж.д. будка —— Таганайский —//— —— 1 4 —//— 

Багаевский выселок р. Ояш Эстонский Ояшинский 1920 3 15 —//— 

Бурлиха поселок р. Ояш —//— —//— 1907 12 74 —//— 

Верх-Эстонские хутора р. Ояш —//— —//— 1912 42 200 эстонцы 

Евсеевский выселок р. Ояш —//— —//— 1920 6 34 русские 

Козловский выселок р. Ояш —//— —//— 1920 8 49 —//— 

Курский поселок —— —//— —//— 1925 4 19 —//— 

Сальниковский выселок р. Ояш —//— —//— 1920 11 59 —//— 

Светло-Озерский выселок р. Ояш —//— —//— 1925 8 33 —//— 

Смородинка выселок р. Ояш —//— —//— 1920 8 38 —//— 

Батки хутор —— Северный Болотнинский —— 2 6 немцы 

Биндвал Ив. хутор —— —//— —//— —— 1 5 эсты 

Кальм А. хутор р. Чубур —//— —//— 1908 1 4 —//— 

Кальм Я.М. хутор руч. Падун —//— —//— 1908 1 7 —//— 

Котта (Тивас) хутор —— —//— —//— 1908 1 7 —//— 

Климсона хутор —— —//— —//— 1908 1 4 —//— 

Кубер хутор —— —//— —//— —— 1 7 —//— 

Аутерман хутор р. Чубур Троицкий —//— 1919 1 4 немцы 

Ришель хутор —— —//— —//— —— 1 5 немцы 

Коппель хутор р. Падун —//— —//— 1908 1 5 эсты 

 

Примечания: 1. Названия населенных пунктов, места их расположения, даты 

возникновения, численно преобладающая национальность и количество 

хозяйств и жителей приводятся в соответствии с материалами переписи 

населения в 1926 году. 

2. В графах 4 и 5 указаны сельсоветы и районы, к которым в 1926 году 

административно относились мелкие населенные пункты. 
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Приложение 8. 

Список населенных пунктов, располагавшихся на современных территориях 

Юргинского, Яшкинского и  Болотнинского районов в которых находились в 1926г. 

административные, образовательные и культурно-просветительные учреждения. 

 

Наименование населенного 

пункта 

Административные 

учреждения 

Образовательные и 

культурно-

просветительные 

учреждения 

Численно 

преобладающая 

национальность 

населения в н.п. в 
1926г. 

1 2 3 4 

Юргинский район 
Юрга (пристанционный поселок) РИК, сельсовет, П.Т.О., 

ж.д. станция 

школа I-й ступени, 

изба-читальня 

русские 

д. Белянино сельсовет —— —//— 

д. Юрманово —— школа I-й ступени —//— 

с. Большой Искитим сельсовет школа I-й ступени татары 

с. Большеямное сельсовет школа I-й ступени русские 

с. Верх-Тайменка сельсовет школа I-й ступени —//— 

п. Глинковский сельсовет —— —//— 

д. Елгина сельсовет —— —//— 

д. Асанова (на Томи) —— школа I-й ступени —//— 

д. Филонова —— школа I-й ступени —//— 

д. Зимник сельсовет школа I-й ступени татары 

д. Колбиха сельсовет —— русские 

д. Копылова сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Митрофанова сельсовет школа I-й ступени —//— 

п. Орловка —— школа I-й ступени —//— 

д. Ново-Гутова сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Ново-Романова сельсовет школа I-й ступени, 

изба-читальня 

—//— 

к. Вольный пахарь —— школа I-й ступени —//— 

д. Ново-Шалай сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Старо-Шалай —— школа I-й ступени —//— 

с. Поперечное сельсовет школа I-й ступени, 

изба-читальня 

русские 

п. Каип —— школа I-й ступени мордовцы 

д. Поповка сельсовет —— русские 

д. Подсолнечная —— школа I-й ступени татары 

д. Пяткова сельсовет —— русские 

д. Сарсаз сельсовет школа I-й ступени татары 

с. Тутальское (Талое) сельсовет школа I-й ступени русские 

д. Усть-Искитим сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Шитикова сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Бжицкая —— школа I-й ступени —//— 

д. Александровка сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Арлюк сельсовет школа I-й ступени —//— 

п. Арлюк ж.д. станция школа I-й ступени —//— 

с. Васильевское сельсовет школа I-й ступени —//— 

с. Зеледеево сельсовет школа I-й ступени, 

изба-читальня 

—//— 

д. Кожевникова сельсовет школа I-й ступени русские 

д. Лебяжье-Асаново сельсовет —— —//— 

д. Мальцева сельсовет —— —//— 

д. Томилова —— школа I-й ступени —//— 

с. Проскоково сельсовет школа I-й ступени, 

изба-читальня 

—//— 

д. Троицкая сельсовет школа I-й ступени —//— 

п. Юрьевский —— школа I-й ступени украинцы 
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Яшкинский район 

1 2 3 4 

Город Тайга РИК, ж.д. станция Пять школ I-й ступени, 

шк.р.п., киноустановка 

русские 

Пихтач ж.д. разъезд школа I-й ступени русские 

д. Нижне-Шубина сельсовет —— —//— 

д. Верхне-Шубина —— школа I-й ступени —//— 

д. Щемиловка сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Кунгуровка —— школа I-й ступени зыряне 

п. Яшкино сельсовет, ж.д. станция школа I-й ступени русские 

д. Орлова сельсовет школа I-й ступени —//— 

с. Пашково сельсовет —— —//— 

д. Светлая сельсовет —— —//— 

п. Ново-Сураново ж.д. станция школа I-й ступени —//— 

д. Старо-Сураново —— школа I-й ступени —//— 

д. Северная сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Забродина —— школа I-й ступени —//— 

с. Таловка сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Дубровка сельсовет школа I-й ступени —//— 

п. Кузель ж.д. разъезд школа I-й ступени —//— 

д. Мелкова сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Нижне-Яшкина сельсовет школа I-й ступени —//— 

п. Бородавский сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Ботьева сельсовет школа I-й ступени —//— 

п. Дроздовский сельсовет —— белорусы 

с. Поломошное РИК, сельсовет школа I-й ступени, 

шк.VII ст., изба-

читальня, нар.дом 

русские 

д. Баранова сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Бурлакова —— школа I-й ступени —//— 

д. Болтовка сельсовет —— —//— 

д. Балахнина —— школа I-й ступени —//— 

д. Борки сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Власкова сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Иткара сельсовет школа I-й ступени —//— 

с. Сосновый Острог —— школа I-й ступени —//— 

с. Колмагорово сельсовет школа I-й ступени, 
изба-читальня, нар.дом 

—//— 

д. Писаная —— школа I-й ступени —//— 

д. Корчуганова сельсовет школа I-й ступени —//— 

с. Красное (Красноселка) сельсовет школа I-й ступени, 

изба-читальня, нар.дом 

—//— 

с. Кулаково сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Соломатово сельсовет школа I-й ступени —//— 

с. Литвиново сельсовет школа I-й ступени —//— 

п. Литвиново ж.д. станция школа I-й ступени —//— 

д. Морковкино сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Мохова сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Нижняя-Тайменка сельсовет —— —//— 

д. Зырянка —— школа I-й ступени —//— 

с. Пача сельсовет школа I-й ступени, 

изба-читальня, нар.дом 

—//— 

д. Конева сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Константинова сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Юрт-Константинова —— школа I-й ступени татары 

д. Косогорова сельсовет школа I-й ступени русские 

п. Тутальский ж.д. станция школа II-й ступени —//— 
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1 2 3 4 

Болотнинский район 

с. Болотное РИК, сельсовет, ж.д. 

станция, П.Т.О. 

две школы I-й ступени, 

школа II-й ступени, 

школа III-й ступени, 

изба-читальня, 

библиотека 

русские 

п. Алексеевский сельсовет —— —//— 

п. Кармановский —— школа I-й ступени —//— 

с. Ача сельсовет школа I-й ступени русские 

п. Барнаульский сельсовет —— —//— 

п. Березовский сельсовет школа I-й ступени —//— 

п. Лево-Сосновский —— школа I-й ступени —//— 

п. Большереченский сельсовет школа I-й ступени белорусы 

п. Борзинский сельсовет —— русские 

п. Любомировский —— школа I-й ступени —//— 

п. Верхотуровский сельсовет школа I-й ступени —//— 

п. Демидо-Карповский сельсовет —— —//— 

п. Егоровский сельсовет школа I-й ступени белорусы 

д. Зудова сельсовет школа I-й ступени, 

изба-читальня 

русские 

д. Кандереп сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Карасева сельсовет школа I-й ступени —//— 

п. Киевский сельсовет школа I-й ступени украинцы 

п. Овражный —— школа I-й ступени белорусы 

п. Киселевский сельсовет —— русские 

д. Козловка сельсовет —— —//— 

с. Корнилово сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Кругликова сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Кунчурук сельсовет школа I-й ступени —//— 

п. Уфимский —— школа I-й ступени татары 

п. Дивинский Маметьевский сельсовет —— —//— 

п. Маметьевский —— школа I-й ступени —//— 

д. Мануйлова сельсовет школа I-й ступени, 

изба-читальня 

—//— 

п. Нижний -Елбак сельсовет школа I-й ступени —//— 

п. Еловый Падун —— школа I-й ступени белорусы 

п. Родионовский сельсовет школа I-й ступени русские 

п. Успенский —— школа I-й ступени —//— 

д. Рыбкина сельсовет —— —//— 

п. Северный сельсовет —— —//— 

д. Таскаева сельсовет —— —//— 

с. Турнаево сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Черная сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Шелковникова сельсовет школа I-й ступени —//— 

с. Ояш РИК, сельсовет, паг школа I-й ступени, 

шк.VII ст., библиотека, 

изба-читальня 

—//— 

п. Ояш ж.д. станция, П.Т.О. школа I-й ступени, 
изба-читальня, 

библиотека 

—//— 

д. Бибеева сельсовет школа I-й ступени, 

изба-читальня, 

библиотека 

—//— 

п. Малиновка —— школа I-й ступени —//— 

п. Эстонка сельсовет школа I-й ступени эстонцы 

п. Бурлиха —— школа I-й ступени русские 
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д. Камень сельсовет школа I-й ступени, 

изба-читальня, 

библиотека 

—//— 

д. Кривояш сельсовет школа I-й ступени, 

изба-читальня 

—//— 

п. Новоселье сельсовет школа I-й ступени, 

изба-читальня 

—//— 

п. Смирновский сельсовет —— —//— 

д. Старая Чебула сельсовет школа I-й ступени —//— 

д. Таганай сельсовет школа I-й ступени, 

изба-читальня 

—//— 

д. Новая Чебула ж.д. станция школа I-й ступени —//— 

п. Дальний сельсовет школа I-й ступени, 

изба-читальня 

белорусы 

 

Перечень условных сокращенных обозначений: 

ж.д. --- железнодорожный (ая); 

П.Т.О. ---  почтово-телеграфное отделение; 

РИК  ---  районный исполнительный комитет; 

шк. - VII ст.  ---  школа семилетка; 

шк. р.п.  ---  школа рабочих подростков и фабрично-заводского ученичества; 

нар. дом.  ---  народный дом; 

паг.  ---  почтовое агенство; 

д.  ---  деревня; 

п.  ---  поселок; 

с.  ---  село; 

р.  ---  речка; 

руч.  ---  ручей; 

к  ---  комунна. 
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Приложение 9 

Численность жителей, учтённых в старейших населённых пунктах Юргинского, Яшкинского 

и Болотинского районов ревизиями (переписями) населения в период с1747 по 1911 годы. 
Населенный пункт Численность жителей по годам ревизий – переписи населения 

1747 1763 1782 1795 1811 1816 1834 1850 1859 1893 1899 1911 

Душ мужского пола Мужчин и женщин 

м ж м ж м ж м ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Юргинский район 
Алабучинка 53 44 52 47 54 54         27 28 

Алаева         66 70 104 124 99 109 149 125 

Арлюкова   9 57 60 64 75 97 121 115 171 174 203 194 386 372 

Анкудинова 32 27 21 24 27 22 24 28 29 24       

Асанова 103 23 23 26 41 47 59 63 62 82 173 191 151 167 216 221 

Басалаева 55 22 20 21 33 26           

Безменово 19 22 23 20 23 21 26 36 39 41 54 54 80 78 116 125 

Белянино  33 54 60 77  88 85 84 93 114 128 126 139 160 176 

Бжицкая (Годунова)         86 98 96 114 98 111 219 218 

Большеямная    34 49  53 72 74 89 149 169 183 190 241 225 

Васильевка 

(Кулаковская) 

  31 36 47 51 64 66 88 86 113 116 143 142 358 362 

Варюхино         255 267 205 238 212 264 385 374 

Верх-Тайменка   61 72 81 86 116 129 135 155 154 139 202 201 358 362 

Граматуха    21 16  37 32 30 39 47 43 67 67 111 98 

Ёлгино 22 28 26 31 46 41 47 42 40 43 80 78 116 105 139 124 

Зеледеево     132 129   152 158 183 175 209 203 326 333 

Кожевниково 

(Забабурино) 

        20 21 58 53 70 68 138 131 

Колбиха    133 103  104 129 132 147 122 151 181 177 171 171 

Колмаково    12 8  7 8 6 9 7 9 21 21 72 85 

Копылово    35 56  49 43 38 53 56 57 63 58 179 157 

Куженкина 27 9 8 8 10 8           

Лебедева 41 30 27 33             

Л-Асаново         83 103 100 109 115 106 219 218 

Лукина  9 12 13 37 34 31 33   33 33 41 36 97 63 

Лязгина 16 6 4 6 8 9 4 4 2 4       

Мальцево 40 39 37 59 20 17 22 14 108 111 142 160 146 129 214 213 

Митрофаново    51 74  101 93 96 111 115 118 154 158 225 231 

Ново-Гутова (Суркова)     6    131 123 154 174 239 288 257 268 

Новороманово 

(Убиенная) 

   64 65  57 57 58 63 69 74 79 89 174 181 

Поперечный Искитим 65 36 90 99 126 121 117 107 137 149 173 178 207 216 519 521 

Попова  23 29 31 29 29 33 27 26 17 72 75 78 94 98 97 

Проскоково  57 47 31 60 57 26 17 145 140 195 221 270 240 311 289 

Пяткова  13 19 30 27 23 35 39 35 51 72 72 88 82 125 191 

Талая(Тутальская) 54 41 64 64 82 85 92 92 104 124 134 141 169 162 351 362 

Татаринова(Басалаева)         31 43 76 75 80 71 136 133 

Томилова 76 54 56 75 64 65 84 96 91 104 165 170 100 84 163 149 

Троицкая(Митяново) 17 17 26 28 22 19 21 20 17 21 56 51 96 87 288 273 

Усть-Искитим 42 18 10 9 12 11 12 15 45 34 57 59 74 79   

Филоново 8 30 31 28 36 32 38 46 65 70 83 84 103 101 162 165 

Чахлова 74 31 36 35 43 43 51 53 70 72 84 96 111 136 192 189 

Чернышова  9 8 6 6 4           

Шитиково         83 94 114 109 129 131 245 240 

Юрманова(Лешакова)    28 35  56 52 52 69 61 66 77 78 164 174 

Яшкинский район 
Балахнина 15 24 13 11 17 16 25 30 36 47 50 51 72 89 158 140 

Баранова     22  18 18 16 26 27 24 56 52 105 109 

Болтовская  20 21 17 23 27 36 48 52 48 88 110 102 112 174 189 

Безбородова(Соколова) 38 37 28 24 15 16 9 6         

Борки (Борская)   13 13 21 24 34 38 42 39 83 89 107 101 218 212 

Ботьева 6 8       70 86 65 60 78 70 88 83 

Власкова    65 60  66 72 65 94 137 145 144 151 193 198 

Воронова(Лашкина) 29 13 13 20 20 16 8 4 7 8 19 17 51 42 55 60 

Гутова 126 81 8 9 10 6 6 2         

Зырянка    9 17  12 12 11 18 14 12 38 30 122 108 

Истомина  4 5 3 13 15 15 20 17 21 29 31 28 31 88 83 

Иткара 50 40 35 31 57 54 67 83 88 81 101 105 112 115 213 227 

Кадошникова 12  3 2             

Калёнова 3   1 8 10 4 4 16 23 33 25 43 24 65 69 

Килина(Оськина) 41 31 41 50 57 35 38 48 52 60 45 38 93 96 150 120 

Колмогорова(Пожарище) 18 12  22   40 32 35 40 78 73 98 103 165 175 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Косогорово  15   59 63 82 93 88 95 185 187 134 135 154 156 

Корчуганова  5 8 5 7 4 3 3 25 28 86 87 130 127 158 171 

Курдюкова(Котенкова) 19 6               

Крылова         28 29 43 37 44 30 198 201 

Кулаково 141 101 75 67 49 67 61 68 77 80 85 94 113 107 289 292 

Конева         65 60 81 83   127 101 

Литвиново 26 25 31 36 41 42 55 65 85 68 121 101 140 130 234 240 

Литасова(Литосова)    9 9 9 10 10 47 49 9 12 10 11 12 7 

Маяны(Кучумова)  8 19 8 12 10 12 13 9 12 32 34 40 37 86 91 

Милкова  9 10 14 22 25 37 59 67 64 169 171 138 149 254 378 

Минайлова(Манойлова)  2 8 4       35 39 21 21 65 54 

Мохово 98 54 41 44 46 33 31 32 59 50 84 73 108 89 274 275 

Мугалова 19 15 23 25 23 18 23 22 35 38 44 48 41 42 62 62 

Нижняя Тайменка    22 23  20 26 26 28 97 108 170 161 265 240 

Пача    86 75  103 97 92 109 86 106 158 153 287 379 

Пашково  19 15 16 22 21 14 18 81 85 192 194 170 170 260 221 

Писаная     16  26 39 33 36 26 27 43 44 109 101 

Поломошное 174 91 118 132 128 126 155 174 217 250 234 238 375 378 513 516 

Романова(Красноселка) 20 27 28 37 43 41 48 51 94 98 62 66 78 71 173 147 

Соломатово (Чулкова) 96 74 83 63 81 87 97 108 110 127 116 121 133 139 264 267 

Cосновый Острог 5 66 59 39 55 44 45 49 54 60 43 45 77 85 82 76 

Сураново         22 18 47 45 58 53 93 75 

Тарабыкино 17 8 15 13 15 16 20 22 21 24 29 29 30 24 96 90 

Терёхино         27 33 39 36 47 41 68 66 

Усть-Сосновка 60 16 16 20 27 28 29 25 29 34 25 22 46 36 60 48 

Чиркова (Быкова) 10 10 14 13 30 27 26 26 17 19 38 35 53 52 31 34 

Верхне-Шубино 12 19 9 10 20 18 26 30 48 42 94 90 54 54 127 132 

Нижне-Шубино   4 2         35 40 166 184 

Константиновка 38 13 14 18 26 22 21 22 34 31 28 24 47 44 33 21 

Болотнинский район 

Ача         156 142 174 150 199 203 223 231 

Болотная         185 179 231 222 285 273 678 718 

Большая Чёрная           273 270 265 280 365 349 

Елизарова           8 10 6 8 37 35 

Елфимово         105 94 188 150 192 183 291 299 

Зудово         35 38 83 85 109 103 197 189 

Камень           78 74 91 95 207 190 

Карасево         29 16 27 6 35 31 272 294 

Корнилово (Мурзина)         91 124 124 120 165 137 273 275 

Кривояш         113 122 130 131 164 184 386 393 

Кругликово         270 191 270 292 366 357 388 390 

Мануйлово (Сизина)         84 78 189 195 256 274 328 332 

Ояш (Жукова)         233 239 263 265 322 322 652 623 

Савиново         42 27 53 58 75 78 163 158 

Старо-Бибеево         75 82 86 125 139 143 237 198 

Старый Елбак         69 71 83 74 94 92 146 157 

Таскаево         84 92 69 68 104 84 147 154 

Турнаево (Калинкина)  28 44 48 49 34 22 11   32 24 115 117 346 340 

Боровая   11   31 34   62 69       

Старая Чебула         55 61 144 135 152 152 230 248 

Шелковниково 23 11 23 28 32 36 36 47 44 64 38 47 55 63 296 293 

Луговая (Шелаевский)           63 58 69 61 68 64 

Верхний Елбак 

(Поселье) 

        32 30 27 21 39 32 123 127 

 

Примечания: 1. Сведения о численности душ мужского пола, приведенные в графах 2, 3, 

4, 5, 8, 9, взяты из научной работы (37) И.Ю. Ускова. В графах 6, 7, 

сведения взяты из ревизских сказок крестьян Тутальской волости за 1811 и 

1816г., а также частично из научной работы (37). 

2. Сведения о численности мужчин и женщин, приведенные в графах 10 – 

17, взяты из списков населенных мест Томской губернии за указанные в 

графах годы. 

 



 147 

Приложение 10. 

Численность приписных крестьян, инородцев и посельщиков (душ мужского пола) в 

населенных пунктах Варюхинской, Тутальской, Кайлинской, Ояшинской и Пачинской 

волостей по сведениям 1807г.(1805г.). 

 

Населенный пункт Группа населения Кол-во, 

чел. 

Населенный пункт Группа населения Кол-во, 

чел. 

1 2 3    

Варюхинская волость 

Варюхино приписных кр.  

посельщиков  

инородцев 

160 

1 

2 

Конева 

Ларина 

Суранова 

приписных кр. 

приписных кр. 

приписных кр. 

29 

15 

24 

Алаева приписных кр. 27 Сафьянова приписных кр. 6 

Кожевникова приписных кр. 17  инородцев 2 

Больш.Черная приписных кр. 45 Калтайская приписных кр. 51 

Елизарова приписных кр. 48 Кандинская приписных кр. 16 

Зудова приписных кр. 41 Кафтанчикова приписных кр. 9 

Ярская приписных кр. 118 Смокотина приписных кр. 25 

Вершинина приписных кр. 

посельщиков 

59 

1 

   

Тутальская волость 

Тутальская (Талая) приписных кр. 76 Куженкина приписных кр. 8 

Усть-Искитим приписных кр. 

инородцев 

9 

11 

Сосновый острог приписных кр. 39 

Константинова приписных кр. 24 

Попова приписных кр. 31 Усть-Сосновка приписных кр. 21 

Тальменская (Верх 

Тайменка) 

приписных кр. 73 Килина приписных кр. 50 

Воронова приписных кр. 22 

Поперечный 

Искитим 

приписных кр. 101 Пашкова приписных кр. 16 

Соколова 

(Безбородова) 

приписных кр. 24 

Арлюкова приписных кр. 57 Милкова приписных кр. 14 

Кулаковская 

(Васильевка) 

приписных кр. 36 Шубина приписных кр. 10 

Истомина приписных кр. 9 

Боровая приписных кр. 30 Балахнина приписных кр. 11 

Турнаева приписных кр. 48 Тарабыкина приписных кр. 18 

Чахлова приписных кр. 35 Чиркова приписных кр. 15 

Троицкая приписных кр. 51 Романова приписных кр. 37 

Безменова приписных кр. 26 Литасова приписных кр. 9 

Филонова приписных кр. 28 Мугалова приписных кр. 

инородцев 

23 

2 Басалаева приписных кр. 21 

Елгина приписных кр. 31 Литвинова приписных кр. 36 

Мальцева приписных кр. 54 Корчуганова приписных кр. 5 

Чернышова приписных кр. 6 Каленова приписных кр. 8 

Алабугина приписных кр. 49 Маянова приписных кр. 9 

Шелковникова приписных кр. 28 Поломошная приписных кр. 

инородцев 

119 

12 Елгина на реке 

Кандереп 

приписных кр. 20 

Мохова приписных кр. 47 

с. Зеледеево приписных кр. 137 Борская (Борки) приписных кр. 13 

Лебедева приписных кр. 33 Гутова приписных кр. 9 

Томилова приписных кр. 75 с. Кулаково приписных кр. 67 

Анкудинова приписных кр. 24 Саламатова приписных кр. 66 
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1 2 3    

Осанова (Асаново 

на Томи) 

приписных кр. 26 с. Иткара приписных кр. 51 

Осанова (на Томи 

ниже по течению) 

приписных кр. 13 Манойлова 

(Минайлова) 

приписных кр. 4 

Пяткова приписных кр. 30 Косогорова приписных кр. 24 

Кайлинская волость 

с. Гутово приписных кр. 51 Ачинская (Ача) приписных кр. 

инородцев 

48 

17 Кайлинская приписных кр. 52 

Ирба приписных кр. 49 Елфимова приписных кр. 57 

Долгова приписных кр. 37 Ивановка приписных кр. 47 

Мануйлова приписных кр. 20 Корнилова приписных кр. 38 

Савинова приписных кр. 25 Тогучинская приписных кр. 40 

Таскаева приписных кр. 66 инородцев 23 

Голишева приписных кр. 27 Курдина приписных кр. 22 

Татаринова приписных кр. 14 Борцова приписных кр. 3 

Л-Асанова приписных кр. 60 Канарбуги приписных кр. 45 

Шитикова приписных кр. 79 инородцев 9 

Бжицкая приписных кр. 23 Калаганова приписных кр. 30 

Бугатакская приписных кр. 48 Вассина приписных кр. 49 

Орская приписных кр. 14 Горевка приписных кр. 65 

Моткова приписных кр. 38 Чертенкова приписных кр. 16 

Черепанова приписных кр. 12 Изылинская приписных кр. 86 

Карпысакская приписных кр. 50 Сухострелова приписных кр. 74 

Усть-Каменская приписных кр. 46 Русакова приписных кр. 87 

Чемская приписных кр. 47 Кусменская приписных кр. 86 

Агафониха приписных кр. 42 инородцев 1 

Боровлянская приписных кр. 16 Осиновка приписных кр. 18 

Дергаусова приписных кр. 9 Киикская приписных кр. 52 

инородцев 1 Елтышева приписных кр. 17 

Пенкова приписных кр. 10    

Ояшинская волость 

с. Ояш приписных кр. 122 Елбакская приписных кр. 54 

инородцев 1 Карасева приписных кр. 44 

посельщиков 6 Умревинское поселье посельщиков 61 

Умревинская 

дистанция 

приписных кр. 27 Верх-Елбакское 

поселье 

посельщиков 65 

Ташаринская приписных кр. 31 Чугулинская приписных кр. 14 

Базойская приписных кр. 83 Поросская приписных кр. 57 

 инородцев 4  посельщиков 1 

Бибеева приписных кр. 29 Балтинская приписных кр. 117 

 инородцев 2 Воронова приписных кр. 18 

Дубровина приписных кр. 53 Новопоросская приписных кр. 36 

 посельщиков 1 Карасева посельщиков 1 

Кунгурова приписных кр. 40    

Пачинская волость 

с. Пачинское приписных кр. 86 Копылова приписных кр. 55 

Тайменская 

(Ниж. Тайменка) 

приписных кр. 20 Колбиха приписных кр. 133 

Граматуха приписных кр. 21 

Зырянка приписных кр. 11 Большеямная приписных кр. 34 

Власкова приписных кр. 65 Хорошеборка приписных кр. 37 
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1 2 3    

Митрофанова приписных кр. 51 Малоямная приписных кр. 21 

Убиенная приписных кр. 61 Толстова приписных кр. 33 

Колмакова приписных кр. 17 Юрманова приписных кр. 28 

В составе Пачинской волости в 1807г. также были учтены бывшие экономические 

креситьяне, проживающие в следующих населенных пунктах: с. Кулаково – 12, Сосновый 

Острог – 16, с. Зеледеево – 2. 

 

Примечания: 1. Данные о численности населения, проживающего в населенных пунктах 

выше упомянутых волостей взяты из «Ведомости учиненной в Томской 

казенной экспедиции по сведениям, присланным от земских судов…» с 

сопроводительным письмом от 14 мая 1807г., архивный документ , ГАТО, 

фонд 144, опись 1, дело 1, листы 66 – 70. Профессиональные историки в 

своих научных работах сообщают, что упомянутая ведомость содержит 

сведения о населенных пунктах и численности населения по состоянию на 

1805г. 

 2. В упомянутой ведомости в выше указанных волостях инородцы именуются 

«исашные» (ясашные). 
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Приложение 11. 

Состав дорожных общин, сформированных Гутовским съездом, для содержания в 

исправном состоянии в 1890 – 1893г.г. участков почтовых и земских трактов, проходивших 

по территориям  Юргинского и Болотнинского районов. 

 
Название трактов. 

Порядковые номера 

участков по 

трактам и общей 

нумерации 
Гутовского съезда. 

Место расположения 

участка и его 

протяженность 

Количество мостов, 

труб и гатей на 

участке. 

Населенные пункты, 

входившие в дорожную 

общину, обслуживающую 

данный участок 

Число 

мужских душ 

в селениях 

ревиз

ских 

годных 

работни
ков 

1 2 3 4 5 6 

Московский 

почтовый 

тракт 

     

По тракту 

участок № 1 

 

По общей 

нумерации 

участок № 16 

От границы г. Томска 

к селу Калтай, 

протяженностью 4 

версты. 

Моста два, общей 

длиной 9 

саженей, гать 

одна, длиной 20 

саженей. 

Томского округа Чатской 

инородной управы юрты: 

Шиганские 

Чернореченские 

Тохтамышевские  

Кофтанчиковы 
Барабинские 

Калтайские 

Казанские 

 

 

 

 

 

442 

 

 

 

 

 

236 

По тракту 

участок № 2 

 

По общей 

нумерации 

участок № 17 

От границы 

предыдущего участка 

№ 1 до села Калтай, 

протяженностью 10 

верст 375 саженей за 

исключением 365 

саженей дороги 

находящейся под  

селениями, 

расположенными на 
тракте. 

Моста два, общей 

длиной 8 

саженей, труб 8, 

общей длиной 31 

сажень, гатей две, 

общей длиной 40 

саженей. 

Томского округа Ояшенской 

волости крестьяне: 

д. Черной 

д. Зудовой и Елизаровой 

д. Кожевниковой 

с. Зеледеево 

с. Ярского 

д. Коневой 

д. Сурановой 

д. Лариной 
д. Вершининой 

д. Смокотиной 

д. Кафтанчиковой 

д. Кандинской 

д. Калтай 

 

 

150 

134 

75 

165 

175 

65 

24 

18 
96 

56 

14 

20 

56 

 

 

120 

71 

73 

69 

89 

36 

13 

6 
48 

16 

7 

4 

42 

По тракту 

участок № 3 

 

По общей 

нумерации 

участок № 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

От села Калтай до 

деревни Варюхиной, 

протяженностью 20 

верст 25 саженей за 

исключением 2-х 

верст 100 саженей 

дороги находящейся 
под селениями, 

расположенными на 

тракте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Мостов десять, 

общей длиной 61 

сажень, труб 9, 

общей длиной 9 

саженей, гатей 

четыре, общей 

длиной 305 
саженей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Томского округа 

Тутальской волости 

крестьяне: 

д. Соломатовой 

д. Иткары 

д. Литвиновой 

д. Маяновой 
д. Каленевой 

д. Корчугановой 

д. Терехиной 

д. Косогоровой 

д. Пашковой 

д. Мелковой 

д. Минайловой 

д. Вороновой 

д. Мальцевой 

д. Лукиной 

д. Поломошной 

д. Борки 
д. Асановой и Анкудиновой 

д. Томиловой 

д. Шубиной 

 

 

 

121 

90 

92 

30 
22 

68 

31 

95 

113 

79 

15 

18 

87 

35 

184 

48 
120 

60 

58 

 

 

 

60 

49 

46 

12 
14 

38 

18 

43 

56 

51 

7 

9 

50 

23 

97 

40 
62 

45 

16 



 151 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

д. Истоминой 

д. Балахниной 

д. Тарабыкиной 

д. Болтовской 

заселка Дубровского 

д. Чирковой 

д. Романовой 

д. Литасовой 
д. Мугаловой 

5 

 

20 

44 

23 

54 

9 

33 

58 

9 
37 

6 

 

8 

16 

10 

35 

7 

15 

16 

2 
17 

По тракту 

участок № 4 

 

По общей 

нумерации 

участок № 19 

От деревни 

Варюхиной к селу 

Зеледеево 

протяженностью 4 

версты, за 

исключением 400 

саженей дороги 

находящейся под 

деревней Варюхиной. 

Мост один 

длиной 10 

саженей 

Томского округа Ояшенской 

волости крестьяне: 

д. Варюхиной 

д. Алаевой 

на крестьян д. Варюхиной и 

Алаевой возложено также 

исправление моста через 

ручей Березовый , длиной 

12 саженей, находящийся на 

5-ой версте от д. Варюхиой 

к с. Зеледеево. 

 

 

217 

84 

 

 

97 

53 

По тракту 
участок № 5 

 

По общей 

нумерации 

участок № 20 

От границы 
предыдущего участка 

через село Зеледеево 

к д. Мальцевой 

протяженностью 12 

верст, за 

исключением отрезка 

дороги длиной 330 

саженей, 

находящегося под с. 

Зеледеево. 

Мостов три 
общей длиной 29 

саженей, гатей 

восемь общей 

длиной 225 

саженей. 

Исправление 

одного из трех 

мостов через реку 

Канок длиной 15 

саженей 

возложено на 

крестьян 
Касминской 

волости 

Кузнецкого уезда. 

Томского округа 
Тутальской волости 

крестьяне: 

с. Сосновского Острога 

д. Константиновой 

д. Усть-Сосновки 

д. Килиной 

д. Моховой 

с. Кулаково 

д. Большой Тайменки 

д. Поповой 

д. Митрофановой 

д. Убиенной 
д. Арлюковой 

д. Кулаковской 

д. Боровой 

 
 

 

55 

37 

37 

52 

59 

76 

212 

62 

103 

60 
127 

79 

43 

 
 

 

26 

12 

15 

34 

34 

36 

110 

22 

45 

26 
65 

43 

20 

По тракту 

участок № 6 

 

По общей 

нумерации 

участок № 21 

От границы 

предыдущего участка 

через д. Мальцеву до 

с. Проскоково 

протяженностью 15 

верст 125 саженей, за 

исключением 

отрезков дороги под 

д. Мальцевой 400 
саженей и с. 

Проскоково 400 

саженей. 

Мостов четыре, 

общей длиной 62 

сажени, 

исправление 5-го 

на этом участке 

моста через реку 

Чубур длиной 15 

саженей 

возложено на 
крестьян 

Кайлинской 

волости, 

исправляющих 

дорогу на участке 

№ 14 

Московского 

тракта. 

Кузнецкого округа 

Мунгатской волости 

крестьяне: 

д. Коноваловой 

д. Свечиной 

д. Чекмаревой 

д. Трифоновой 

с. Банновское 

д. Змеинка 
д. Чумашкина 

д. Салтымакова 

д. Арсенова 

д. Семенова 

д. Поперечной 

д. Бердюгиной 

 

 

 

194 

119 

23 

53 

253 

97 
95 

71 

54 

63 

109 

150 

 

 

 

104 

61 

16 

17 

144 

44 
87 

40 

34 

35 

71 

95 

По тракту 

участок № 7 

 

По общей 

нумерации 
участок № 22 

От с. Проскоково к с. 

Болотное, 

протяженностью 3 

версты 250 саженей 

Мост один длиной 

10 саженей, гать 

одна на участке 7 и 

2, гати на участках 

8 и 9 общей длиной 
42 сажени. 

Томского округа Ояшенской 

волости крестьяне: 

с. Проскоково 

 

 

201 

 

 

102 
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1 2 3 4 5 6 

По тракту 

участок № 8 

 

По общей 

нумерации 

участок № 23 

От границы 

предыдущего участка 

к селу Болотное 

протяженностью 7 

верст 250 саженей 

Мостов три общей 

протяженностью 38 

саженей, одна гать, 

ремонт которой 

возложен на 

жителей с. 

Проскоково 

Томского округа 

Кумышской инородной 

управы 1-й половины 

инородцы деревень: 

д. Тогучин 

д. Шумиловой 

д. Вассиной 

д. Сурковой 

д. Ачи 

д. Поломошной 
д. Лебедевой 

д. Арлюковой 

д. Коенской 

д. Голомыскиной 

д. Кусмень 

д. Мугаловой 

д. Колотовкиной 

д. Шубкиной 

 

 

 

 

95 

61 

43 

57 

46 

35 
8 

6 

13 

39 

12 

9 

17 

17 

 

 

 

 

66 

41 

36 

53 

24 

20 
2 

2 

9 

4 

7 

3 

6 

15 

По тракту 

участок № 9 

 

По общей 
нумерации 

участок № 24 

От границы 

предыдущего участка 

до села Болотное 

протяженностью 17 
верст 250 саженей, за 

исключением отрезка 

дороги длиной 400 

саженей 

находящегося в черте 

с. Болотное. 

Мост один через 

речку Сосновку 

на границе 8-го и 

9-го участков 
поручено 

исправлять 

крестьянам и 

инородцам 

деревень и сел 

приписанных к 

исправлению 

тракта на 8 и 9 

участках. 

Кузнецкого округа 

Тарсминской волости 

крестьяне деревень и сел: 

д. Большеямной 
д. Усть-Стрелиной 

д. Хорошеборской 

д. Толстовой 

д. Юрмановой 

д. Колбихи 

д. Копыловой 

д. Граматухи 

д. Колмаковой 

с. Титовское 

д. Тыхтинской 

д. Усть-Каменской 

д. Чащинской 

 

 

 

79 
119 

116 

15 

62 

130 

42 

34 

8 

261 

111 

59 

86 

 

 

 

63 
70 

74 

7 

29 

64 

29 

24 

3 

122 

64 

41 

62 

По тракту 
участок № 10 

 

По общей 

нумерации 

участок № 25 

От с. Болотное к д. 
Чебулинской 

протяженностью 3 

версты. 

На участках 10, 
11 и 12 подлежит 

исправлению 7 

гатей общей 

длиной 132 

сажени и 24 

трубы общей 

длиной 47 

саженей. 

Томского округа 
Ояшинской волости жители 

с. Болотное. 

Исправление гатей и труб на 

участках 10, 11 и 12 

возложено на жителей села 

Болотное. 

 
 

202 

 
 

112 

По тракту 

участок № 11 

 

По общей 
нумерации 

участок № 26 

От границы 

предыдущего участка 

к д. Чебулинской, 

протяженностью 2 
версты. 

На участках № 10 

и 11 тракт 

проходит по 

болотистой 
местности, 

изобилующей 

ключами и 

топями. 

Кузнецкого округа 

Тарсминской волости 

крестьяне деревень: 

д. Каменской 
д. Симоновой 

д. Сосновки 

д. Зарубиной 

 

 

 

48 
42 

49 

74 

 

 

 

29 
33 

30 

51 

По тракту 

участок № 12 

 

По общей 

нумерации 

участок № 27 

 

 

 
 

 

От границы 

предыдущего участка 

до д. Чебулы 

протяженностью 16 

верст за исключением 

отрезка дороги 

длиной 200 саженей, 

находящейся под д. 

Чебулой. 
 

 

Мостов четыре, 

общей длиной 23 

сажени. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Томского округа 

Кайлинской волости 

крестьяне деревень и сел: 

д. Л.Асановой 

д. Бжицкой 

д. Татариновой 

д. Елфимовой 

д. Вассиной 

д.  Тогучина 
д. Кудриной 

д. Шубкиной 

 

 

 

93 

86 

36 

120 

107 

117 
93 

46 

 

 

 

43 

45 

30 

80 

52 

61 
52 

25 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

с. Горевское 

д. Ильинской 

д. Чертенковой 

д. Сухостреловой 

д. Русаковой 

д. Корниловой 

д. Кусмень 

д. Осиновки 
д. Киикской 

д. Кусковой 

д. Сурковой 

5 

 

83 

142 

67 

77 

108 

104 

135 

135 
99 

45 

38 

6 

 

46 

67 

53 

35 

57 

56 

69 

61 
62 

34 

22 

По тракту 

участок № 13 

 

По общей 

нумерации 

участок № 28 

От д. Чебулы к селу 

Ояш, 

протяженностью 16 

верст 250 саженей за 

исключением 

отрезков дороги, 

находящихся под д. 

Чебулой 180 саженей 

и с. Ояш – 400 
саженей. 

Моста два, общей 

длиной  131,5 

саженей, гать 

одна 60 саженей. 

Томского округа Ояшенской 

волости крестьяне деревень 

и сел: 

д. Чебулы 

д. Карасевой  

д. Верх. Елбак 

д. Старый Елбак 

д. Вороновой 

д. Балтинской 
д. Верх Балтинской 

с. Ояш 

д. Базой 

д. Бибеево 

д. Камень 

 

 

 

66 

31 

34 

65 

54 

216 
22 

241 

178 

70 

43 

 

 

 

41 

14 

9 

46 

26 

120 
19 

148 

115 

60 

32 

По тракту  

участок № 14 

 

По общей 

нумерации 

участок № 29 

От с. Ояш к 

Умревинскому 

поселью, 

протяженностью18 

верст 375 саженей за 

исключением 

отрезков дороги под 

с. Ояш – 300 саженей 
и Умревинским 

посельем – 150 

саженей. 

Мостов на 

участке два  

общей длиной 34 

сажени, кроме 

того мост в д. 

Мальцевой через 

р. Чубур длиной 

15 саженей , гати 
общей длиной 

320 саженей, труб 

19 общей длиной 

15 саженей. 

Томского округа  

Кайлинской волости 

крестьяне деревень и сел: 

д. Буготакской 

с. Карпысак 

д. Мотковой 

д. Усть-Каменской 

д. Агафонихи 
д. Чемской 

д. Дергаусовой 

д. Борцовой 

д. Шумиловой 

д. Ирбинской 

д. Кайлинской 

д. Глядень 

д. Канарбуги 

д. Калагановой 

д. Томиловой 

д. Кривояш 
д. Мануйловой 

д. Савиновой 

д. Таскаевой 

 

 

 

52 

153 

161 

107 

87 
108 

59 

88 

19 

66 

84 

10 

78 

52 

37 

125 
132 

61 

86 

 

 

 

48 

90 

105 

70 

36 
63 

34 

43 

7 

35 

48 

7 

51 

8 

22 

59 
90 

38 

40 

Томско-

Барнаульский 

почтовый 

тракт 

     

По тракту  

участок № 1 

 

По общей 

нумерации 

участок № 1 

 

 

 

С середины десятой 

версты от станции 

Проскоковской 

(примерно от моста 

через р. Кандереп) 

Московского тракта, 

через д. Л-Асаново и 

Бжицкую к д. Аче, 

протяженностью 7  

Мостов два 

общей длиной 15 

саженей, одна 

гать длиной 280 

саженей. 

 

 

 

 

Кузнецкого округа 

инородных управ инородцы: 

Ячинской 

Комлярской 

Шуйской 

Кумышской 

улуса Корчуганского 

улуса Малосурковского 

инородцы деревень: 
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1 

 

2 

 

верст 375 саженей, за  

исключением 

отрезков дороги под 

д. Л-Асаново и 

Бжицкой общей 

длиной 2 версты. 

3 4 

 

д. Вассиной 

д. Борцовой 

д. Глядень 

д. Завъяловой 

д. Тарасовой 

д. Новогутовой 

Общее число 

5 

 

 

 

 

 

 

 

390 

6 

 

 

 

 

 

 

 

171 

По тракту  

участок № 2 
 

По общей 

нумерации 

участок № 2 

От границы 

предыдущего участка 
до деревни Ача, 

протяженностью 7 

верст за исключением 

отрезка дороги 

находящейся под д. 

Ача длиной 300 

саженей. 

Мостов два 

общей длиной 15 
саженей, гатей 

две общей длиной 

40 саженей 

Кузнецкого округа 

Верхотомской волости 
крестьяне: 

д. Суховой 

д. Журавлевой 

д. Старочервевой 

д. Колычевой  

 

 
 

52 

49 

124 

90 

 

 
 

21 

23 

57 

54 

По тракту  

участок № 3 

 

По общей 

нумерации 
участок № 3 

От д. Ача к д. 

Долговой, 

протяженностью 2 

версты 250 саженей, 

за исключением 
отрезка дороги 

находящейся под д. 

Ача 300 саженей. 

Один мост через 

р. Ачу длиной 10 

саженей, одна 

гать длиной 100 

саженей. 

Томского округа 

Кайлинской волости 

крестьяне деревни Ачи 

 

 

106 

 

 

47 

По тракту  

участок № 4 

 

По общей 

нумерации 

участок №4 

 

От границы 

предыдущего участка 

к деревне Долговой 

протяженностью 19 

верст 250 саженей 

Мостов девять 

общей длиной 21 

сажень, гатей 7 

общей длиной 

115 саженей. 

Содержание 

мостов через р. 

Ачу поручено 

крестьянам 

деревень, 
приписанных к 

участкам 2 и 4 

совместно с 

жителями д. Ачи. 

Кузнецкого округа 

Верхотомской волости 

крестьяне деревень и сел: 

д. Плотниковой 

д. Пинигиной 

д. Новобарачатской 

д. Сыромолотной 

д. Салтыковой 

д. Черемичкиной 

д. Таловой 
д. Куроискитимской 

д. Ягуновой 

д. Давыдовой 

д. Крековой 

д. Глубокой 

д. Подъяковой 

д. Балахонки 

с. Верхотомского 

 

 

 

96 

99 

80 

59 

87 

89 

14 
107 

109 

44 

88 

58 

130 

31 

101 

 

 

 

38 

49 

59 

26 

32 

47 

4 
70 

89 

19 

53 

30 

69 

17 

78 

Томско-

Кузнецкий 

земский 

тракт 

     

По тракту  

участок № 1 

 

По общей 

нумерации 
участок № 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

От села Проскоково к 

д. Тутальской (Талой) 

протяженностью 13 

верст, от д. 

Тутальской (Талой) к 
д. Зимник 

протяженностью 9 

верст. Далее в участке 

№ 1 этого тракта с 

начала 10-ой версты 

до середины 29 

версты 

протяженностью 19 

верст 250 саженей  

Всего на участке № 

1 восемь мостов 

общей 

протяженностью 35 

саженей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томского округа 

Тутальской волости 

крестьяне деревень и сел: 

д. Чахловой 

д. Шитиковой 
д. Шелковниковой 

д. Троицкой 

д. Филоновой 

д. Безменовой 

д. Елгиной 

д. Тутальской (Талой) 

д. Усть-Искитим 

д. Пятковой 

д. Малой Тайменки 

 

 

 

74 

91 
39 

28 

74 

40 

40 

105 

45 

43 

27 

 

 

 

34 

47 
19 

13 

38 

16 

20 

61 

31 

35 

12 
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1 

 

 

 

 

2 

 

идет перерыв. 

Продолжается 

участок № 1 с 

середины 29 версты 

от д. Тутальской 

через с. Поперечный 

Искитим к д. Кокуй 

протяженностью 11 
верст. Общая 

протяженность 

участка № 1 

составляет 33 версты 

за исключением 

отрезков тракта  под 

с. Проскоково - 50 

саженей, д. 

Тутальской – 350 

саженей и с. 

Поперечный Искитим 
– 1 верста. 

3 

 

 

 

 

4 

 

д. Зырянки 

д. Барановой 

д. Власковой 

д. Поперечный Искитим 

с. Пача 

д. Писаной 

д. Колмогоровой 

д. Морковкиной 
д. Миничевой 

5 

 

12 

18 

86 

147 

97 

20 

84 

36 
23 

6 

 

7 

10 

54 

76 

97 

10 

62 

28 
19 

По тракту  

участок № 2 

 

По общей 

нумерации 

участок № 15 

С первой сажени 10 

версты от д. 

Тутальской (Талой) 

через д. Зимник до 

251 сажени 29 версты 

от д. Тутальской к 

селу Поперечняй 

Искитим 

протяженностью 19 

верст 250 саженей. 

Мостов три, труб 

для пропуска 

воды три, общая 

длина мостов и 

труб 17 саженей. 

Гатей шесть 

общей длиной 

198 саженей. 

Томского округа 

Телеутской инородной 

управы инородцы деревень 

и юрт: 

д. Усть-Искитим 

ю. Зимниковских 

ю. Константиновских 

ю. Больше-Искитимских 

д. Шалаевой 

 

 

 

 

31 

41 

27 

26 

75 

 

 

 

 

20 

40 

25 

18 

45 

 

Примечания: 1. Гутовский съезд, сформировавший дорожные общины для содержания 

участков трактов в исправном состоянии на 3-х летие 1890-1893гг. 

состоялся 2 – 6 октября 1889г. в селе Гутово, современная территория 

Тогучинского района Новосибирской области. 

2. Годными работниками по решению Гутовского окружного съезда 

являлись мужчины в возрасте от 17 до 57 лет, однако, на практике многие 

крестьянские общины на своих сходах устанавливали предельный возраст 

годных работников в интервале от 16 до 60 лет. 

3. Содержание в исправном состоянии отрезков трактовых дорог, 

проходивших по территориям деревень и сел возлагалось на жителей этих 

населенных пунктов. 

4. Одна сажень равна 2, 1336 метра, одна верста равна 500 саженей или 

1066,8 метра. 
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Приложение 12. 

Состав ямских общин, сформированных Гутовским съездом, для обслуживания ямских 

станций в 1890 – 1893г.г. расположенных на почтовых и земских трактах, проходивших по 

территориям Юргинского и Болотнинского районов. 

 

Название трактов. 

Название ямских 

станций (ямов) и их 

порядковый номер по 

нумерации Гутовского 
съезда. 

Селения, входящие в общину обслуживающих ямскую станцию. 

1 2 3 

Московский 

почтовый 

тракт 

Калтайский ям. 

 

Порядковый № 12. 

с. Калтай (Т), д. Кафтанчикова (Т), д. Смокотина (Т), д. 

Кандинская (Т), д. Вершинина (Т), д. Конева (Я), д. Ларина 

(Т), д. Суранова (Я), с. Ярское (Т), д. Белянина (Ю), д. 

Копылово (Ю), д. Колбиха (Ю), д. Граматуха (Ю), д. 

Калмакова (Ю), д. Больше-Ямная (Ю), д. Усть-Стрелина 

(Топ.), д. Хорошеборка (Топ.), д. Юрманова (Ю), д. 

Митрофанова (Ю), д. Убиенная (Ю), д. Попова (Ю), д. 

Косогорова (Я), д. Пашкова (Я), д. Маяны (Я), д. Мелкова (Я), 

д. Минайлова (Я), д. Воронова (Я), д. Шубина (Я), д. 

Истомина (Я), д. Балахнина (Я), д. Литвинова (Я), д. Каленова 

(Я), д. Корчуганова (Я), д. Терехина (Я), д. Шелковникова (Б), 
д. Борки (Я), д. Поломошная (Я). 

Варюхинский ям. 

 

Порядковый № 13. 

д. Варюхина (Ю), д. Алаева (Ю), с. Зеледеево (Ю), д. 

Тыхтинская (Топ.), д. Пинигина (Топ.), д. Новобарачатская 

(Кр.), д. Сыромолотная (Пр.), д. Кобелева (Кр.), д. Таловка 

(Топ.), д. Давыдова (К), д. Крекова (К), д. Глубокая (Топ.), д. 

Подъякова (К), д. Боровая (К), д. Кедровка (К), д. Евсеева (К), 

с. Верхотомское (К), д. Чиркова (Я), д. Романова (Я), д. 

Литасова (Я), д. Мугалова (Я), с. Сосновый Острог (Я), д. 

Константиновка (Я), д. Усть-Сосновка (Я), д. Соломатово (Я), 

д. Иткара (Я), д. Асаново (Ю), д. Томилова (Ю), д. Безменова 

(Ю), д. Елгино (Ю), д. Филонова (Ю), д. Мальцева (Ю), д. 

Лукина (Ю), д. Анкудинова (Ю). 

Проскоковский ям. 

 
Порядковый № 14. 

с. Проскоково (Ю), д. Кожевникова (Ю), д. Большая Тайменка 

(Ю), д. Татаринова (Ю), д. Ключевая (Кр.), д. Лачинова (Кр.), 
д. Чумашкина (Кр.), д. Салтымакова (Кр.), д. Фомихина (Кр.), 

с. Крапивинское (Кр.), с. Барачатское (Кр.), д. Соплякова (Кр.), 

д. Плешкова (Кр.), д. Новопокасьминская (Л-К), д. Мохова 

(Бел.), с. Кольчугино (Л-К), д. Худяшева (Л-К), д. Протопопова 

(Пр.), д. Ушакова (Пр.), с. Камышенское (Л-К), с. Лебедевское 

(Пр.), д. Бурыхина (Топ.), д. Корчуганско-Корнилова (Топ.), д. 

Цыпина (Топ.). 

Болотнинский ям. 

 

Порядковый № 15. 

с. Болотное (Б), д. Б.Черная (Б), д. Зудово (Б), д. Бибеево (Б), д. 

Мануйлово (Б), д. Ирба (Тог.), д. Кривояш (Б), д. Савиново (Б), 

д. Таскаева (Б). 

Чебулинский ям. 

 

Порядковый № 16. 

д. Чебула (Б), д. Старый Елбак (Б), д. Верхний Елбак (Б), д. 

Карасево (Б), д. Балта (М), д. Верх-Балта (М), д. Умрева (М), 

Умревинский Острог (М), д. Порос (М), д. Новый Порос (М), 
д. Мошнина (М), д. Каменская (Н). 

Ояшинский ям. 

 

Порядковый № 17. 

с. Ояш (Б), д. Березовка (Н), д. Репьева (Тог.), д. Жеребцова 

(Н), д. Локтинская (М), д. Орская (М), д. Мочище (Н), д. Усть-

Иня (Н), д. Ельцовка (Н), д. Издревая (Н), с. Барышево (Н), д. 

Кубовая (Н). 

   

Томско-

Барнаульский 

почтовый 

тракт 

Ачинский ям. 

 

Порядковый № 1. 

д. Ача (Б), д. Л.Асанова (Ю), д. Елфимово (Б), с. Горевское 

(Тог.), д. Корнилова (Б), д. Киик (Тог.), д. Кускова (Тог.), д. 

Суркова (Тог.), д. Русакова (Тог.). 
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1 2 3 

Томско-

Кузнецкий 

земский тракт 

Тутальский ям. 

 

Порядковый № 10. 

д. Тутальская (Талая) (Ю), д. Пяткова (Ю), с. Кулаково (Я), д. 

Малая Тайменка (Я), д. Крылова (Я), д. Зырянка (Я), д. 

Власкова (Я), с. Пача (Я), д. Писанная (Я), д. Морковкина (Я), 

д. Миничева (Я), д. Колмогорова (Я), д. Шитикова (Ю). 

Попереченский ям. 

 

Порядковый № 11. 

с. Поперечный Искитим (Ю), д. Арлюк (Ю), д. Кулаковская 

(Ю), д. Боровая (Тог.), д. Чахлова (Ю), д. Троицкая (Ю), д. 

Болтовская (Я), д. Тарабыкина (Я), зас. Дубровский (Я), д. 

Усть-Искитим (русские) (Ю), д. Мугалова (Ю), д. Колотовкина 

(Топ.). 

   

 

Примечание: Буквы в скобках после названия деревень и сел обозначают их 

принадлежность к современным территориям административных районов: 

(Б) – Болотнинский, (Бел.) – Беловский, (К) – Кемеровский, (Кр.) – 

Крапивинский, (Л-К) – Ленинск-Кузнецкий, (М) – Мошковский, (Н) – 

Новосибирский, (П) – Промышленновский, (Т) – Томский, (Тог.) – 

Тогучинский, (Топ.) - Топкинский, (Ю) – Юргинский, (Я) – Яшкинский. 



 158  

Приложение 13. 

Количество лесных материалов бесплатно отпущенных в 1893г. сельскому населению 

Томского округа на личные и общественные нужды. 

 

Название населенных пунктов 

Количество 

Бревен, 

шт. 

Жердей, 

шт. 

Кольев, 

шт. 

Дров, 

кубических 

саженей. 

1 2 3 4 5 

Тутальская волость 

с. Пача 629 2350 4700 235 

Причту и церкви с. Пача --- --- --- 28 

д.Зырянка 35 250 500 25 

д. Баранова 63 450 900 45 

д. Болтовка 252 1800 3600 180 

д. Балахнина 217 1550 3100 155 

д. Ботьева 35 250 500 25 

д. Истомина 56 400 800 40 

д. Шубина-Верхняя 98 700 1400 70 

д. Шубина-Нижняя 126 900 1800 90 

д. Писаная 84 600 1200 60 

Зас. Верх Пачинский 168 1200 2400 120 

д. Власкова 378 2700 5400 270 

Зас. Еловка 1549 350 700 35 

Зас. Северный в 1893 году не получали 

с. Сосновый Острог 189 1350 2700 135 

д. Иткара 238 1700 3400 170 

д. Косогорова 371 2650 5300 265 

д. Минайлова 56 400 800 40 

д. Пашкова 375 2700 5400 270 

д. Мелкова 329 2350 4700 235 

д. Воронова 56 400 800 40 

д. Килина 245 1750 3500 175 

На постройку моста в д. Килиной 331 --- --- --- 

Причту и церкви села Сосновый Острог --- --- --- 20 

д. Константиновка (русские) 84 600 1200 60 

д. Крылова 147 1050 2100 105 

д. Большая Тайменка 115 2250 4500 225 

д. Арлюкова 476 3400 6800 340 

На ремонт хлебозапасного магазина 32 --- --- --- 

д. Кулаковская 308 2200 4400 220 

д. Усть-Искитим (русские) 287 2050 4100 253 

д. Романова 154 1100 2200 110 

д. Чиркова 105 750 1500 75 

д. Литасова 35 250 500 25 

д. Тарабыкина 56 400 800 40 

д. Мугалова 126 900 1800 90 
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1 2 3 4 5 

д. Филонова 231 1650 3300 165 

д. Безменова и присоединившаяся к ней 

Лязгина 

119 

35 

850 

250 

1700 

500 

85 

25 

д. Чахлова 238 1700 3400 170 

д. Лукина 70 500 1000 50 

д. Елгина 168 1200 2400 120 

д. Томилова 250 1800 3600 180 

д. Асанова и Анкудинова 301 2150 4300 215 

д. Мальцева 343 2450 4900 245 

д. Колмагорова 556 2900 5800 290 

д. Пяткова 168 1200 2400 120 

с. Кулаково 268 1200 2400 120 

Для причта и церкви села Кулаково --- --- --- 20 

д. Соломатова 280 2000 4000 200 

д. Мохова 210 1500 3000 150 

д. Литвинова 280 2000 4000 200 

д. Маяны 112 800 1600 80 

д. Терехина 84 600 1200 60 

д. Корчуганова 301 2150 4300 215 

д. Каленова 70 500 1000 50 

д. Тутальская (Талая) 

на ремонт моста в ней 

385 

19 

2750 

--- 

5500 

--- 

295 

--- 

д. Борки 239 2650 5300 265 

д. Поломошная 791 5650 11300 565 

д. Шитикова 273 1950 3900 195 

д. Шелковникова 147 1050 2100 105 

с. Поперечный Искитим 

для причта и церкви 

623 

--- 

4450 

--- 

8900 

--- 

445 

32 

д. Троицкая 98 700 1400 70 

д. Турнаева 84 600 1200 60 

д. Митрофанова 371 2650 5300 265 

д. Попова 329 2350 4700 235 

д. Малая Тайменка 315 2250 4500 225 

д. Убиенная 182 1300 2600 130 

д. Морковкина 290 1000 2000 100 

д. Миничева 105 750 1500 75 

Зас. Дубровский 84 600 1200 60 

Зас. Яшка и д. Полякова 629 2350 4700 235 

Кайлинская волость 

д. Кривояш 399 2850 5700 285 

д. Савинова 182 1300 2600 130 

д. Мануйлова 623 4450 8900 445 

д. Таскаева 294 2100 4200 210 

д. Л-Асанова 280 2000 4000 2000 

д. Татаринова 154 1100 2200 110 

д. Бжицкая 266 1900 3800 190 

д. Елфимова 427 3050 6100 305 

д. Ача 455 3250 6500 325 

Для Ачинского этапа --- --- --- 4 

д. Корнилова 392 2800 5600 280 
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1 2 3 4 5 

Ояшинская волость 

д. Карасева 84 600 1200 60 

д. Ст.Елбак 227 1300 2600 130 

д. Верх Елбак 206 400 800 40 

д. Чебула 357 2550 5100 255 

Для Чебулинского этапа --- --- --- 4 

д. Бибеева 826 1900 3800 190 

д. Кожевникова совместно с д. 

Макурино и Н.Макурино 

560 4000 8000 400 

д. Суранова 119 850 1700 85 

д. Конева 266 1900 3800 190 

с. Зеледеево 1155 3450 6900 345 

Для церкви с. Зеледеево --- --- --- 20 

с. Ояш 945 6650 13500 665 

Для причта и церкви с. Ояш --- --- --- 20 

Для вол. прав. училища и этапа --- --- --- 34 

с. Болотное 1871 10650 21300 1065 

Для причта и церкви с. Болотное --- --- --- 20 

Для этапа с. Болотное --- --- --- 4 

с. Проскоково 602 4200 8400 420 

Для причта и церкви с. Проскоково --- --- --- 20 

Для училища и этапа с. Проскоково --- --- --- 10 

На постройку лечебниц с. Проскоково 1454 --- --- --- 

д. Зудова, Кирякова и Елизарова 668 3700 7400 370 

д. Алаева 336 2400 4800 240 

д. Варюхино 707 4350 8700 435 

Для этапа д. Варюхино --- --- --- 4 

д. Черная 784 5600 11200 560 

д. Камень 336 1400 2800 14 

Телеутская инородная управа 

Юр. Зимниковские 154 1100 2200 110 

Юр. Большеискитимские 200 --- --- --- 

Юр. Константиновские 147 1050 2100 105 

Для мечети и мулл --- --- --- 10 

д. Шалай 70 500 1000 50 

д. Усть-Искитим (инородцы) 231 1650 3300 165 

Для мечетей Зимника и Большого 

Икитима 

--- --- --- 20 

 

Примечания: 1. В графе 1 приведены населенные пункты существовавшие в 1893г. и 

располагавшиеся на современных территориях Юргинского, Яшкинского и 

Болотнинского районов. 

2. Восемь населенных пунктов Юргинского района: Белянино, Граматуха, 

Колбиха, Колмаково, Копылово, Ново-Гутово, Большеямная и Юрманово в 

1893г. относились к Тарсминской волости Кузнецкого уезда и в таблицу не 

включены из-за отсутствия сведений. 

3. Количество лесоматериалов  в 1893г. было отпущено населенным 

пунктам Томского округа по нормам, утвержденным начальником 

Алтайского горного округа, распоряжением № 3803 от 10 октября 1883г. 
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Приложение 14. 

Пример записи сведений о составе семьи, местоположении и границах пашенных 

земель, хозяйственной деятельности и быте крестьянской семьи в ревизских сказках при 

проведении первой подушной переписи населения в Томском уезде в 1720г. 
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