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Аннотация. Статья посвящена проблеме хронологии появления русских населенных пунктов на территории совре-
менной Новосибирской области в XVIII в. Нами бы проведен сравнительный анализ данных карты Сибирской губернии 
1765 г. с датами, указанными в монографии Н. А. Миненко «По старому московскому тракту». Были скорректированы 
датировки основания некоторых поселений. Установлено, что некоторые районы области были освоены русскими 
чуть ранее, чем предполагалось прежде. Также были обнаружены поселения, не упоминавшиеся в монографии.
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THE RUSSIAN CONQUEST OF SIBERIA IN PRESENT-DAY NOVOSIBIRSK OBLAST

Abstract. The paper studies the issue of the chronological order of establishing Russian settlements within the territory 
of present-day Novosibirsk Oblast in the 18th century. The authors conduct a comparative analysis of the data from the 
1765 map of Siberia Governorate with the dates indicated in N. A. Minenko’s monograph “On the Old Moscow Highway”, 
adjusting the dates of the founding of some settlements as a result. It has also been established that some areas of the 
region were developed by the Russians a little earlier than previously thought. Another result of the analysis is the discovery 
of settlements that were not mentioned in the monograph.
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Цель данного исследования – уточнение да-
тировок основания русских населенных пунктов 
середины XVIII в. на территории современной 
Новосибирской области. 

Сведения о датировке и расположении на-
селенных пунктов мы можем получить из карт, 
ревизских сказок и путевых дневников исследо-
вателей Сибири. В предыдущие годы огромный 
пласт документов, касающихся территории Но-
восибирской области XVIII–XIX вв., обнаружили 
историки М. М. Громыко [1], Т. С. Мамсик [2, 3], 
А. Д. Колесников [4] и другие. Изучением научного 
наследия Г. Ф. Миллера занимался А. Х. Элерт [5]. 
В последние годы вопросу хронологии появления 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Новосибирской области в рамках научного проекта 
№ 19-49-543004 «История и хронология памятников XVII–XX вв. в Новосибирской области».

К настоящему моменту не определены даты 
основания русскими некоторых населенных 
пунктов, расположенных (или когда-то распола-
гавшихся) на территории современной Новоси-
бирской области. Не всегда нам известны точные 
датировки даже крупных или особо значимых по-
селений, даже если их история изучена хорошо. 
Что же касается небольших деревень, то датирова-
ние их появления подчас остается не затронутым 
исследователями, особенно если эти деревни уже 
исчезли с карты.

Проблемой идентификации поселений и дати-
ровок их появления является то, что некоторые из 
них по-разному указывались в разных источниках.
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населенных пунктов в Новосибирской области по-
свящали работы В. А. Зверев [6], Ф. С. Кузнецова 
[7–9], В. И. Косовец [10, 11], а также барнаульские 
исследователи В. Б. Бородаев и А. В. Контев [12–14].  

Одним из самых видных ученых, изучавших 
данный вопрос, является Н. А. Миненко [15–17]. 
Несмотря на то, что известная монография Нины 
Адамовны «По старому московскому тракту» [16] 
носит научно-популярный характер и не имеет 
ссылочного аппарата, ее по праву можно считать 
опорной в этой области. В данной книге были 
определены датировки основания многих поселе-
ний Новосибирской области. 

В соответствии с целью мы применили срав-
нительно-исторический метод и сопоставили 
датировки, указанные в книге Н.  А. Миненко, 
со сведениями из архивного источника. Им ста-
ла карта некоторых частей Сибирской губернии 
1765  г., хранящаяся в Российском государствен-
ном военно-историческом архиве [18]. Нами не 
выявлено того, чтобы она анализировалась ранее 
в научных статьях, по крайней мере касающихся 
Новосибирской области. 

Приведем ее полную легенду: «Карта полуден-
ной части Сибирской губернии, на которой пред-
ставляются состоящие пограничные линии. Начав 
Иртышской от станца Татарского до крепости Усть-
Каменогорской. Тожъ Колыванская и Кузнецкая 
чаже (?) до города Кузнецка и лежащих внутри оных 
мест. Сверх же сего положены нынешнего 1765 года 
тракты, коим следовал полк Луцкой по описанию 
инженер-прапорщика Романовского начав Иртыш-
ской линии от крепости Ямышевской чрез степь 
на состоящую при реке Алее деревню Склюиху и 
вниз по оной до деревни ж Кашиной и с коей на 
состоящую ж при реке Чарыше деревню Тугозво-
нову, а от оной на защиту Кабанову тож и вниз до 
устья где оная впадает в реку Обь и от оного вниз 
же по реке Обь до завода Барнаульского и из оного 
прямейшим (применьшим?) трактом до крепости 
Бийской значит краской жёлтой; проследованным 
же трактом с полком Олонецким по описанию Ре-
вельского драгунского полка вахмистра Андреева 
от крепости Железинской прямо чрез степь на 
состоящую при реке Оби деревню Кырзинскую, 
где оную переправясь чрез село Легостаевское и 
до города Кузнецка, из коего по вновь прожекти-
рующейся линии чрез форпосты Кузедеевской и 
Новиковской до крепости Бийской значит краской 
зелёной. Сочинена 1765 года ноября 30 дня».

Рассмотрим эту карту подробнее. На ней обо-
значены части Тарского, Томского и Кузнецкого 

уездов, а также часть степи кочующих киргиз-
кайсаков. С северо-западной стороны карта на-
чинается примерно от оз. Чаны, с юго-запад-
ной – с р. Иртыш. С северо-восточной стороны 
карта доходит примерно до р.  Томь, с юго-вос-
точной  – до р.  Катунь (с обозначением поселе-
ний – до р. Бия). На севере карта ограничена Ча-
усским острогом, на юге – Усть-Каменогорской 
крепостью. Представлено большинство крепо-
стей по Иртышской сибирской линии (от Татар-
ского станца до Усть-Каменогорской крепости) 
и Колывано-Кузнецкая линия. Что касается не-
посредственно Новосибирской области, с указа-
нием поселений здесь частично или полностью 
показаны территории современных Куйбышев-
ского, Коченевского, Колыванского, Тогучинско-
го, Искитимского, Черепановского, Сузунского и 
Ордынского районов, а  также городов Новоси-
бирск и Бердск. 

Масштаб карты указан как 10 верст в одном 
делении. Измерив расстояние между д.  Кырза 
и д. Ордынской, мы получили 17,5 верст (18,7 км) 
по прямой. Расстояние между этими пунктами 
по автомобильной дороге с некоторым изгибом 
в наше время оценивается в 23,8 км. Таким обра-
зом, расстояние между этими деревнями на карте 
соотносится с их реальным расстоянием друг от 
друга. То же можно сказать и выбрав другие на-
селенные пункты. Поэтому мы можем считать эту 
карту достаточно точной. 

Так как формат карты довольно большой (при-
мерно 1 х 1,5 м), при ее публикации целиком рас-
смотреть детали будет невозможно, мы публи-
куем только те части, которые имеют отношение 
к теме исследования (рис. 1, 2).

Интересно отметить, что на карте обозначено 
с. Петропавловское, название которого не встрече-
но авторами в каких-либо других работах. Однако 
при соотнесении с современной картой расположе-
ние этого села совпадает с расположением с. Чин-
гис, в котором также имеется храм Петра и Павла, 
поэтому мы можем отождествить эти поселения.

Деревня Гутова на карте обозначена на р. Тарь-
сма при впадении в нее р.  Колтырак. При этом 
Н. А. Миненко пишет о другой одноименной де-
ревне, расположенной на р. Ине. 

Также на карте показана д. Кокуй, название ко-
торой не встречено в других работах. Соотнесение 
с современной картой позволяет предположить, что 
эта деревня была переименована в Меретинскую (со-
временное с. Мереть). Кроме того, жители с. Мереть 
называют одноименную реку р. Кокуй. Н. А. Ми-
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Рис. 1. Фрагмент карты некоторых частей Сибирской губернии 1765 г.
Населенные пункты на территории Тарского, Томского и Кузнецкого уездов. 

РГВИА. Ф. 424. Оп. 1. Д. 28. 
Масштаб: 10 верст в одном делении

Рис. 2. Фрагмент карты некоторых частей Сибирской губернии 1765 г. Выделены населенные пункты
на территории Томского уезда. РГВИА. Ф. 424. Оп. 1. Д. 28.

Масштаб: 10 верст в одном делении

ненко пишет о д. Меретинской как о впервые ука-
занной в переписи IV ревизии, проводившейся в 
1781–1783 гг. (Н. А. Миненко называет 1782 г.).

Обращает на себя внимание некая д. Криво-
щёкова, показанная в устье р. Чик (при том, что 

с.  Кривощёково также присутствует на своем 
«законном» месте в районе Горского жилмасси-
ва г. Новосибирска). Эта деревня не упоминает-
ся в других источниках. Объединим полученные 
нами сведения и сравним их (см. табл.).
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Сопоставление данных карты с данными книги «По старому московскому тракту»

№ Населенный
пункт

Современное
состояние

Расположение 
по данным карты 

1765 г.

Расположение 
в наше время

Год основания  
по Н. А. Миненко

1 д. Плешкова Не существует Тарский уезд Ордынский р-н, 
р. Алеус

Не упоминается до
переписи нач. 1780-х гг.

2 д. Алеус
(д. Алеусская) с. Усть-Алеус Кузнецкий уезд Ордынский р-н, 

р. Алеус 1720–1740-е гг.

3 с. Петропавловское
(д. Чингисская?) с. Чингис Кузнецкий уезд Ордынский р-н, 

р. Обь
Не позднее 1719 г. 

(с. Чингис)

4 д. Кирза 
(д. Кырзинская) с. Кирза Кузнецкий уезд Ордынский р-н, 

р. Кирза 1720-1740-й гг.

5 д. Елбанска(я) 
(с. Елбань) Не существует Кузнецкий уезд Ордынский р-н, 

р. Быструха
Не упоминается

до переписи нач. 1780-х гг.

6 д. Ордынская п. г. т. Ордын-
ское Кузнецкий уезд Ордынский р-н, 

р. Орда Не позднее 1720 г.

7 д. Гуселетова Не существует Кузнецкий уезд Ордынский р-н, 
р. Шарып Не позднее 1719 г.

8 д. Соснова(я) 
(д. Сосновская) Не существует Кузнецкий уезд Сузунский р-н, 

р. Сурьянка?
Не упоминается до пере-

писи нач. 1780-х гг.

9 с. Малышево
(Малышевская слобода) с. Малышево Кузнецкий уезд Сузунский р-н, 

р. Каменка Не позднее 1719 г.

10 д. Малый Сузун 
(д. Нижний Сузун) с. Нижний Сузун Кузнецкий уезд Сузунский р-н, 

р. Нижний Сузун Не позднее 1719 г.

11
Новый Сузунский
денежный завод 

(Сузун-завод)
р. п. Сузун Кузнецкий уезд Сузунский р-н, 

р. Нижний Сузун 1764 г.

12 д. Кокуй
(д. Усть-Меретская?) с. Мереть? Кузнецкий уезд Сузунский р-н, 

р. Мереть

Не упоминается
до переписи нач. 1780-х гг.

(с. Мереть?)

13 д. Шигаева с. Шигаево Кузнецкий уезд Сузунский р-н, 
р. Нижний Каракан

Не упоминается до пере-
писи нач. 1780-х гг.

14 д. Урюпина Не существует Кузнецкий уезд Сузунский р-н, 
р. Каракан

Существовала
к середине XVIII в.

15 д. Шарчина с. Шарчино Кузнецкий уезд Сузунский р-н, 
р. Каракан

Существовала
к середине XVIII в.

16 д. Дрогалева Не существует Кузнецкий уезд
Сузунский р-н, 

р. Верхняя Чингиска 
(Малый Чингис)

Не упоминается

17 д. Атаманова Не существует Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Каракан Не позднее 1719 г.

18 д. Бороздина Не существует Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Бороздиха Не позднее 1719 г.

19 д. Бородавкина с. Бородавкино Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Мильтюш

Не упоминается до пере-
писи нач. 1780-х гг.

20 д. Чупина д. Чупино Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Мильтюш 1764 г.

21 д. Улыбина с. Улыбино Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Мильтюш

Существовала
к середине XVIII в.

22 д. Веснина Не существует Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Мильтюш

Существовала
к середине XVIII в. 

23
д. Некрытова

(д. Локтевая, д. Локтева, 
д. Локтинская)

с. Новолокти Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Мильтюш

Не упоминается до пере-
писи нач. 1780-х гг.

24 Бердский острог г. Бердск Кузнецкий уезд г. Бердск, р. Бердь 1701–1710 гг.

25 д. Шипунова Не существует Кузнецкий уезд г. Искитим, 
р. Шипуниха Не позднее 1719 г.

26 д. Тальменка
(д. Тальменская) с. Тальменка Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 

р. Бердь
Существовала

к середине XVIII в. 
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№ Населенный
пункт

Современное
состояние

Расположение 
по данным карты 

1765 г.

Расположение 
в наше время

Год основания  
по Н. А. Миненко

27 д. Белова с. Белово Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Выдриха

Существовала
к середине XVIII в. 

28 д. Таскаева с. Таскаево Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Койниха

Существовала
к середине XVIII в.

29 д. Красноярская Не существует Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Койниха Не упоминается

30 д. Харина с. Харино Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Бердь

Существовала
к середине XVIII в.

31 д. Девкина с. Девкино Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Бердь

Существовала
к середине XVIII в.

32 д. Усть-Чомская
(д. Усть-Чемская) с. Усть-Чем Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 

р. Бердь, р. Чем
Существовала

к середине XVIII в.

33 с. Легостаево с. Легостаево Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Бердь

Существовало
к середине XVIII в.

34 д. Мостовая с. Мосты Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Чем

Существовала,
вероятно, к 1763 г.

35 д. Безголова(я) Не существует Кузнецкий уезд Тогучинский р-н, 
р. Чик? Не упоминается

36 д. Агаронова Не существует Кузнецкий уезд Тогучинский р-н, 
р. Большая Не упоминается

37 д. Долганова Не существует Кузнецкий уезд Тогучинский р-н, 
р. Большая

Не упоминается до пере-
писи нач. 1780-х гг.

38 д. Горевка д. Гаревка Кузнецкий уезд Тогучинский р-н, 
р. Изылы 1780-е гг.

39 д. Засранкина Не существует Кузнецкий уезд Тогучинский р-н, 
р. Малый Изылы Не упоминается

40 д. Пеганова Не существует Кузнецкий уезд Тогучинский р-н, 
р. Малый Изылы Не упоминается

41 д. Голомысова с. Голомыскино Кузнецкий уезд Тогучинский р-н, 
р. Малый Изылы Не упоминается

42 д.Медвецкая
(д. Медведицына?) с. Медведское Кузнецкий уезд Черепановский 

р-н, р. Шипуниха
Существовала к сер. 

XVIII в. (не позже 1763 г.)

43 д. Безменова с. Безменово Кузнецкий уезд Черепановский 
р-н, р. Малая речка Не упоминается

44 Каинский форпост г. Куйбышев Томский уезд Куйбышевский 
р-н, р. Омь, р. Каинка 1722 г.

45 д. Гутова Не существует Томский уезд Куйбышевский 
р-н, р. Омь

Не упоминается раньше 
1840-х гг.

46 с. Кривощеково
(д. Большая Кривощекова) Не существует Томский уезд г. Новосибирск, р. Обь Вскоре после 1703 г.

47 д. Крохалиха
(д. Крохалевская) д. Крохалевка Томский уезд Коченевский р-н, 

р. Чик, р. Камышинка 1720–1740-е гг.

48 д. Грязнушенская с. Соколово Томский уезд Колыванский р-н, 
р. Чик, р. Грязнуха 1720–1740-е гг.

49 д. Черепанова Не существует Томский уезд Колыванский р-н, 
р. Чик

Существовала к концу 
1740-х гг.

50 д. Кривощекова Не существует Томский уезд Колыванский р-н, 
р. Чик, р. Чаус Не упоминается

51 Чаусский острог г. Колывань, 
д. Чаус Томский уезд Колыванский р-н, 

р. Чаус 1713 г.

52 д. Подволошная Не существует Томский уезд Колыванский р-н, 
р. Оешь 1720–1740-е гг.

53 д. Гагаркина Не существует Томский уезд Тогучинский р-н, 
р. Тарсьма Не упоминается

54 д. Гутова
Не существует

(с. Степно-
гутово?)

Томский уезд Тогучинский р-н, 
р. Тарьсма Не упоминается

55 д. Усукова Не существует Томский уезд Тогучинский р-н, 
р. Колтырак? Не упоминается
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Изучив таблицу, мы делаем вывод: помимо 
прочих, к 1765 г. существовало десять поселений, 
отнесенных Н. А. Миненко к более позднему вре-
мени. Перечислим их: д.  Плешкова (Ордынский 
р-н), д. Елбанская (Ордынский р-н), д. Сосновая 
(Сузунский р-н), д. Кокуй (с. Мереть?) (Cузунский 
р-н), д. Шигаева (Сузунский р-н), д. Бородавкина 
(Искитимский р-н), д.  Некрытова (Искитимский 
р-н), д.  Долганова (Тогучинский р-н), д.  Горевка 
(Тогучинский р-н), д. Гутова (Куйбышевский р-н).

При этом на карте обозначено двенадцать по-
селений, которые не упоминаются в рассматри-
ваемой книге. Большая часть из них относится 
к Тогучинскому району: д.  Безголовая, д.  Агаро-
нова, д.  Засранкина, д.  Пеганова, д.  Голомысова, 
д. Гагарнина, д. Гутова, д. Усукова, а также д. Дро-
галева (Сузунский р-н), д.  Красноярская (Иски-
тимский р-н), д. Безменова (Черепановский р-н) 
и д. Кривощёкова (Колыванский р-н).

В процессе изучения вопроса мы обращались 
также и к другим авторам и хотим отметить не-
которые детали:

1. Появление д. Подволошной, д. Крохали-
ха и д. Грязнушенской Н. А. Миненко относит к 
1720–1740-м гг. При этом Д.  Г.  Мессершмидт во 
время пребывания в Сибири упомянул о них в 
своем дневнике в 1721 г. [19].

2. Деревня  Гуселетова, возникшая, по мнению 
Н. А. Миненко, не позднее 1719 г., указана А. В. Кон-
тевым как появившаяся до весны 1717 г. [14, с. 100].

3. Н. А. Миненко пишет о первом упоминании 
д. Таскаева в середине XVIII в., при том что в ра-

ботах Н. Ф. Емельянова она указывается как осно-
ванная в 1700 г. [20, 21].

Итак, как мы видим, существуют различия 
между сравниваемыми книгой и картой. Отчасти 
это может быть объяснено тем, что Нина Ада-
мовна использовала для получения данных ре-
визские сказки, которые в XVIII в. проводились 
примерно один раз в двадцать лет, и появление 
некоторых поселений как раз могло уложиться 
в  этот промежуток. Возможно, не все населен-
ные пункты упоминаются И. Ф. Гмелиным в его 
путевом дневнике [22], который тоже использо-
вался Н.  А.  Миненко. Это могло произойти по 
причине их удаленности от его маршрута или их 
малонаселенности.

Мы сравнили данные из опорной моногра-
фии по истории Новосибирской области с дан-
ными архивной карты. Определили некоторые 
поселения, датировка оснований которых нуж-
далась в уточнении, и скорректировали ее. Это 
не означает конкретную датировку, но устанав-
ливает верхнюю границу основания, немного 
удревняя историю поселений. Таким образом, 
было определено, что некоторые районы были 
заселены русскими чуть ранее (не менее чем 
на семнадцать лет). Также нами были выявле-
ны населенные пункты, которые ранее не были 
указаны.

Дальнейшее изучение вопроса позволит еще 
точнее определить хронологию появления насе-
ленных пунктов в Новосибирской области, а также 
собрать информацию о неизвестных поселениях.
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