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В В Е Д Е Н И Е

Подлинное  исследование истории Сибири,  т. е. иссле
дован ие  с позиций марк сиз ма -л ени ни зм а ,  стало  в о з м о ж 
ным ли ш ь после победы Великой О ктя брь ско й соци али с
тической революции и окончания  гр а ж д а н с к о й  войны. 
Изм ени ло сь  само со де рж ани е  истории. Оно резко р а с ш и 
рилось  в тематическом и хронологическом отношениях.  
П ре дм етом  исследований с т ал а  история  народ ных  масс 
Сибири,  вопросы социально-экономического,  политиче
ского и культурного  ра зв ит ия  этого края.

З а  последние годы особенно акт ив из иро валось  изуче
ние истории сибирского крестьянства ,  его участия  в ко 
лониз ации Сибири,  ее освоении, в развитии местного з е м 
леделия.  Возросло число работ , посвященных приписным 
кре стья на м  Алтайского  горного округа.  П рич ем  х а р а к 
терно,  что приписное крестьянство  стали изучать  не т о ль 
ко ка к  рабоч ую  силу при алтай ских горных заводах ,  но 
и к а к  сельскохозяйственных производителей.

Вместе  с тем, в истории сибирского приписного к р е 
стьянства  есть еще много неисследованных проблем.  Н а и 
более слабо  изученным остается  процесс за селен ия  те р 
ритории торного округа,  а без этого трудно исследовать  
экономические  и социальные про блемы истории припис
ной деревни.

Н е  ставя  перед  собой з адач и  решения всей про блемы 
в целом,  автор  исследовал  процесс  заселен ия  русским 
крестьянством юж ной  части горного округа  •— терри то 
рии верхнего Приобья .  Бо л ьш у ю  часть  исследуемой те р 
ритории з а н и м ае т  ныне Алтайский край,  кроме него на 
севере  — н е больш ая  часть юга Новосибирской области,  
а на юге — часть  Вос точно-Казахстанской области.

Верхнее  Прио бье  соста вляло непосредственную о к 
рестность алтай ских горных заводов,  и в лия ни е  горного 
производст ва  на крестьянскую ко лони зац ию  ск азы в ал о сь



Здесь особенно сильно.  И с т о р и я  заселен ия  данного  р а й о 
на  интересна  тем, что ее изучение позвол яет  вы явит ь  со
отношение правительственной и самоде ят ельно й кре ст ь
янской колонизаций,  определить  роль кре стьянства  в 
освоении новых земель.  С во еобрази е  заселен ия  и хозяйс т
венного разв ит ия  ю ж но й части горного округа  не р аз  от
мечалось  дор еволю ционн ыми и советскими и сследовате 
лями,  од нако  достаточно основ ательному исс ледованию 
этот  вопрос  до сих пор не подвергался .

В какой-то  степени выбор данной территории д ля  изу
чения процесса  крестьянской колон иза ции Сибири опре 
д е л я л с я  особым интересом авт ора  к  истории А лтай ско го  
края ,  его ж е л а н и е м  ответить з е м л я к а м  на ряд  интересу
ющ их  их краеве дче ски х вопросов.

Хронологич еская  р а б о т а  ограничена  в основном 
XYJII  веком,  в течение которого верхнее Прио бье  было 
присоединено к России,  н а ч а л с я  и интенсивно про текал  
процесс  за селен ия  этой территории русским кр естьянс т
вом. К концу X V I I I  века  кол он изационный процесс  ос
л абев ает ,  приток  крестьянст ва  почти пре к ращ ается .

В пр едлага емой  читате лю книге крат ко  и зл агается  
история  присоединения к России территории верхнего  
Приобья ,  п р о слеж и ва ет ся  процесс  ее за селен ия  русски
ми крестьянами,  у стан авл и ва ет ся  количественная  сторо
на  колонизации,  хронология  возникновения  населенных 
пунктов,  да ется  кра тки й ан ализ  экономических р ез у л ь
т ато в  крестьянской колонизации.

В качестве  п ри ло ж ен и я  д а н а  хронология  возникнове
ния населенных пунктов на  территории верхнего  П р и 
обья.  При  ее р а з р а бо т к е  были пересмотрены дан ные  
«Списка  населенных мест Сибирского  края» ,  изданного  
в Ново сиб ирс ке  в 1928 году по р е з у л ь т ат а м  переписи 
1926 года.  Многие  дат ы  возникновения сел и деревень,  
ук а за н н ы е  в этом списке, неправильные,  а некоторые со
вершенно фантастичные.  Поск ол ьк у  эти дан ны е  нередко 
используются  кр аевед ам и,  р а з р а б о т к а  научной хрон оло
гии позволит  устранить  ошибки в дат ир овк е  возникн ове
ния населенных пунктов края .

Огран ич енн ые  р а з м е р ы  книги,  естественно,  не поз во 
лил и автору исп ользо вать  в ней весь докум ент альны й 
м атери ал ,  найденный в архи ва х  Мо ск вы и Б а р н а у л а .  
Тем не менее автор  надеется,  что и в г ако м  виде его р а 
бота  вызовет  определенный интерес читателей.



Г Л А В А  I

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЕРХНЕГО ПРИОБЬЯ 
К РОССИИ

З н ак о м ств о  русских с Сибирью, с зем лями ,  л е ж а щ и 
ми за  У ра льск им и горами,  или, к а к  говорили в старину,  
«за  Камне м» ,  уходит  в дал ек ое  прошлое .  О д н а к о  интен
сивное освоение русским на род ом  этого обширного  кр ая  
н ача лось  лиш ь с последних десятилетий XVI в. Паде н ие  
Сибирского  х ан ства  открыло широ кую дорогу  д ля  к оло
низации земель  з а  Ура лом.  У ж е  в 1648 году русский м о
р епл а в а те л ь  Семен Д е ж н е в  обогнул Чуко тк у  и вышел  в 
воды Тихого океана .  О гр о м н а я  территория  Сиби ри и 
Д а л ь н е г о  Востока  в большинстве  своем в о ш ла  в состав 
России в короткий срок,  в течение одного XVII  в.

В отличие от этого освоение русскими юга Сибири,  
встретив упорное  сопротивление кочевников,  з а м е д л и 
лось,  и поэтому ю ж н а я  часть  Сибири,  в кл ю ча я  и верх 
нее Приобье,  б ы ла  присоединена к Р ус ско му го суда рст 
ву значительно позднее.

Основным препятствием в деле  присоединения ве рх 
него Пр ио бья  было сопротивление дж у н гар ск о й  ф е о д а л ь 
ной знати.  Н а  пр отяже нии полутора  веков (с на ч а ла
XVII  в.) д ж у н г а р с к и е  ф ео да л ы  стремились  всячески по
мешать  усилению русского влия ни я  в бассейне верхней 
Оби, сохранить  за  собой во зм ожн ость  беспрепятственно 
собирать  а л м а н  (дань)  с местных алта йск их племен.

Д ж у н г а р с к о е  государство не со здало  на А л та е  проч
ного администрати вно го  а п п а р а т а  и д е р ж а л о  местное н а 
селение  в подчинении через алта й ск ую  зн ать  и н аезж и х  
чиновников.  В зи м ан ие  а л м а н а  с алтай ских племен пр о
исходило во время непериодических наездов ,  которые 
были по сути д ел а  грабител ьск им и военными набегами.

Н а  стороне д ж у н г а р с к и х  фе од алов  в большинстве  слу-



чаев вы сту п ала  зна ть  телеутов.  Кн язцы  этого крупного  
объединения алтай ских племен взи мали алм ан не т о л ь 
ко в пользу  д ж у н г а р с к о г о  контайши,  но и для  с е б я 1. При 
сборе  а л м а н а  телеутские  кн язцы были подчас не менее 
жестокими,  чем дж у н г а р с к и е  феодал ы.  Поэт ому д ля  а л 
тайцев  они были таким и ж е  угнетателями,  что и д ж у н 
гары.  Р я д о в ы е  телеуты в большинстве  своем не сочувст
вовали пр од ж ун га рс к ой ориентации своей знати  и не хо
тели в р а ж д ы  с русскими,  особенно с крестьянством.

И но гда  и сама  теле утска я  знать,  целиком или от де ль
ные ее представители,  добровольно п р и з н а в а л а  себя  под 
данной России.  В целом,  однако,  «Телеутская  землица» 
(так  н а зы в а л и  русские территорию,  на которой к о ч ева 
ли телеуты)  на пр отяж ени и дли тельного  вр ем ен и была  
свое образн ым  буферо м м е ж д у  за пад но- сиб ирс кими в л а 
дениями России и Д ж у н гар и ей .

Опорн ыми пун ктами д л я  рас пр остра не ни я  влияния  
России на территорию верхнего  Пр ио бья  были в XVII  в.

* Томский и Кузнецкий остроги.  Первы й был основан в 
1604, второй — в 1618 году.

Из  Том ск а  русские впервые установили связь  с теле- 
утами.  В 1609 году телеутский кн язец  А б ак  согласился  
принять  российское  подданство  при условии,  если им 
р а з р е ш а т  кочевать  вблизи Томска ,  з а щ и т ят  от в о з м о ж 
ных нападений с юга  и освободят от уплаты я с а к а 2. О д 
нако  под влиянием ка л м ы ц к и х  т ай ш ей 3 и кучумовичей 
теле ут ска я  зна ть  вскоре  р а з р ы в а е т  союз с Россией.

В 1617 году А б ак  вместе  с ой ра там и совершил набег  
на Томский уе зд4. В 1624 году в обстановке  обострив ш их
ся русско-ойратских отношений телеуты не ож иданно по
явились  под Томском,  перебили застигнутых в поле р ус 
ских крестьян,  угнали лошадей.  В 1630 году А б ак  вместе 
с чатским мурзой Т а р л а в о м  пред при ня л новый набег на 
Томский уе зд5. В ответ на это из Томска  был послан пр о

1 К о н т а й ш а  — титул хана Дж унгарии.  Здесь  и в последую
щем дается  в варианте русских источников. Правильное написание 
этого монгольского титула «хунтайджи».

2 М и л л е р  Г. Ф. История Сибири, т. 1. М., 1937, стр. 317.
3 Т а й ш а — титул дж унгарского ф еодала  в варианте русских 

источников. Правильное написание — «тайджи». К а л м ы к и — 
так русские назы вали  дж унгар,  ойратов.

4 М и л л е р  Г. Ф. История Сибири, т. 1. М., 1937, стр. 238—239.
5 Ч а т с к и е  « т а т а р ы » ,  или ч а т ы ,  жили по р. Оби близ ны

нешнего г. Новосибирска.
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тив кочевников отряд  Як ова  Тухачевского.  Весной 1631 
года  этот от ряд  р азб и л  ка лмыко в,  кучумовичей и телеу 
тов близ Чингисского  городка ,  поставленного  в верхнем 
Приоб ье  мурзой Т а р л а в о м 1.

Р у с с к а я  сибирс кая  адм и ни страц ия  хорошо понимала ,  
что за кре питься  в бассейне верхней Оби нельзя  без со
зд ан и я  на  этой территории военных опорных пунктов.  
Н а и б о л ь ш е е  вни мание  п р и вле к ало  место у слияния  рек 
Бии и Катуни.  П е р в а я  поп ытка  основать  таку ю  крепость 
была  п редп ри н ята  в 1633 году. 20 июня этого года,  в ы 
полня я  у к а за н и е  из Москвы,  томский воевода  И. Ф. Та- 
тев послал  вверх по Оби отряд  слу ж и л ы х  людей ц к а з а 
ков в 60 человек под к оман до вани ем  Ф ед о р а  П ущ ина ,  
которому было пр и ка за н о  поставить  острог на Бии. Этот  
поход за кон чился  неудачно.  3 сентября  1633 года  отряд  
Ф. П у щ и н а  был з а д е р ж а н  прев осх одящими силами к о 
чевников (д ж унг ар  и телеутского кн язц а  Коки А б ак ова )  
несколько выше впадения  в Обь  реки Ч умыш .  М а л о ч и с 
ленный русский отряд  пять дней пы тался  пробиться,  но 
вынуж ден  был повернуть обра тно 2.

В том ж е  1633 году отряд  к а з а к о в  из К узн ец ка  под 
командой П е т р а  Са бан ско го  д о б р а л с я  до Би и и по ней 
поднялся  до Телецкого озера ,  где о б ло ж и л  ясако м  телес- 
ского кн язц а  М а н д р а к а .  О дн ако  и этому отряду  опорно
го пункта построить не у д ал о с ь 3. Подчинение  телесов  
ок а з а л о с ь  непрочным.  Зимо й 1642 года  Петр  С аб анс кий 
вновь был послан к Телецкому озеру,  а в 1646 году пос
ле  от каз а  кн язц а  телесов А йд ара  платить  я с а к  против 
него ходил сын томского воеводы Бо ри с  З у б о в 4.

В 1652 году при усиленном поощрении со стороны 
Д ж у н г а р и и  и с ее помощью Кок а  Аб ак ов  вторгся  в К у з 
нецкий уезд и в принудительном поряд ке  стал собирать  
да н ь  с местных жителей,  пла тивш их я с а к  русскому ц а 
рю. Кроме  того, он посоветовал телесскому .князцу А й д а 
ру не платить  яса к  русским,  что тот и с д е л а л 5. Набег и  
кочевников вы зв али ответные действия  русской админи-

1 М и л л е р  Г. Ф. История Сибири, т. II. М., 1941, стр. 583.
2 Там же, стр. 395—397.
3 П о т а п о в  Л. П. Очерки по истории алтайцев, М., 1953,

стр. 170.
4 R a d l o f f  W. Aus Sibirien.  Lose B la t te r  aus deni Tagebuch eirres 

Reiseirden von dr. W. Radloff W. I. Band .  Leipzig. 1884, s. 175.
5 Там же, стр. 176.

7



страцин.  В 1653 году кузнецкий воевода  послал  с л у ж и 
лых людей по река м Бии и К а т у н и 1.

В 1655 году у Коки А б ак о ва  возник конфликт  с д ж у н 
гарскими тай ша ми ,  и он вы нуж ден  был откочевать  с у л у 
сом на правый  берег  Оби.  Р у с с к а я  адм ин ис тра ци я  р е 
ш ил а  вос пол ьзоваться  этим,  чтобы подчинить беспокой
ного телеутского  князца .  Томский воевода  пр ед лож ил  
Коке  военную помощь.  Но  тот не только от к а з а л с я  от 
помощи,  но органи зо вал  р яд  набегов на земли Томского 
и Кузнецкого уездов.  Бо ясь  ответных действий,  Кока  
вернулся  за  О б ь 2. В 1655 году, потерпев по ра ж ен ие  в б ит
ве с д ж у н г а р а м и ,  Ко к а  вернулся на пр а в о б е р е ж ь е  и в м е 
сте с телеутским княз>цом М а д ж а к о м  принял российское 
поддан ств о3. Через  некоторое  время,  помирившись  с 
дж у н г а р а м и ,  те леутс кая  зн ат ь  снова увела  своих сопле
менников за  Обь.

Все эти перекочевки и ч аста я  смена  подданства  о к а з ы 
вали влияние  на рядо вы х  телеутов.  Когда  в 1656 году 
Кок а  вернулся  на левый берег Оби, часть  телеутов не 
по сл едовала  за  ним и пер еселилась  'ближе к Кузнецку 
на реки Ускат  и Иню.

В ряде  случаев  русская  адм и ни ст раци я  проводила  н а 
сильственное  объя сачив ани е  ал тай ских волостей,  но 
большей частью приходилось  преодолевать  не сопротив
ление  алтайцев ,  а стремление  д ж у н г а р с к и х  фе од алов  со
хранить  алтайск ие  племена  в качестве  своих данников .  
В одном из документов ,  относящем ся  к первой четверти
X VII I  века,  у ка зы вает ся ,  что в 1662 году томские  воево
ды собирали я с а к  с 13 ал та йск их волостей:  Мергет,  Бу- 
лак ,  Мандус,  Бельтемир,  Бельтер,  Циоль ,  Ха ра -Т ум ат ,  
Келегей,  Кипчак,  Тодош,  Терну,  Ортогой,  Тайгиош.  П р а 
вительство  Д ж у н г а р и и  ж а л о в а л о с ь ,  что местные русские 
власти  пресекли сбор а л м а н а  с этих волостей4. В 1655 го
ду д ж у н г а р с к и й  к о н та й ша  Сэнгэ потребовал  вернуть ему 
ос тавш ихс я  в Куз нецком уезде  телеутов,  но получил от
к а з 5.

> Центральный государственный архив древних актов (Ц Г А Д А ),  
ф. 214, Сибирский приказ, стр. 446, ч. I, лл. 197—235.

2 R a d l o f f  W. Aus Sibirien... s. 179.
3 Там же, s. 176.
4 ЦГАДА, ф. 130, Сибирские дела. Оп. 1, д. 4, л. 1.
5 Там же, лл  1— 3, а т ак ж е  см. Н. Я. Бичурин. Историческое обо

зрение ойратов, или калмыков, с XV столетия до настоящего време
ни. СПб., 1834, стр. 64.



Ж и в ш и е  на  л е в об ереж ь е  Оби телеуты и в последние  
десятиле тия  XVII  века  о ставал ис ь  под главенством 
Д ж у н г а р и и .  И х  князьки п р о д о л ж а л и  попытки проникно
вения  в Кузнецкий уезд. О д н ако  это встречало  сопротив
ление  не только  русской администрации,  но и местного 
населения .  Так,  в 1673 году в ответ на  убийство нес коль
ких жи тел ей  Кергас ал ьс к ой  волости ке рга с а л ь ц ы  и под 
чинившиеся  России телеуты догн али совершивший н а п а 
дение  от ря д  телеутского кн язц а  и д ж у н г а р  на реке Бии,  
двух человек  убили,  восьмерых ранили.  В походах рус
ских ка за к о в  на телеутского кн язц а  Табу н ку  Кок ина  пр и
нимал  участие  телеутский князец  Б а л ы к  К аж аи о в ,  б ы в 
ший в подданстве  Р о с с и и 1.

Телеутские  кочевья,  оставшиеся  под властью  Д ж у н 
гарии,  были ареной постоянных военных столкновений,  
от которых с т рад али ря дов ые  телеуты.  Ст ановились  ли 
они объектом на п ад ен и я  или шли со своими кн язц ам и в 
граби тел ьские  походы, они терпели урон. Нагр аб лен н ое ,  
собранный а л м а н  дос т а в а л с я  знати,  а не ря до вы м  телеу- 
там.  П оэт ому последние по льзов ались  к а ж д ы м  случаем,  
чтобы откочевать  от своих князцов  к р у б е ж а м  России.  
Т а к  случилось,  в частности,  в 1676 году, когда Табун ка  
Кокин в в я з а л с я  в войну с к аз ах ам и .  Воспол ьзо вавшись  
отсутствием князя ,  многие телеуты его улуса  пе реко чев а
ли на правый  берег  Оби,  б ли ж е  к К уз нец ку2.

В течение XVII  века  сф ера  русского вл иян ия  в  в е р х 
нем Пр ио бье  значительно расш ир ила сь .  В 1698 году в 
Кузнецком уезде  насчитывалось  37 волостей и улусов3. 
В Горном А лтае  я с а к  пл атил и челканцы,  кумандинцы,  
телесы. В состав  Кузнецкого  уезда  входили земли по ве рх 
нему Чумышу.  О д н ако  вся  те рритория  к р а я  считалась  
еще за руб еж но й.  Н а  чертеже  С. У. Р е м е з о в а  м е ж а  с Те- 
леутской землей об означена  по реке  Бердь .  Некот оры е 
телеуты кочевали д а ж е  севернее:  м еж д у  Б е р д ь ю  и Иней.  
Вы ше Берди,  до  рек К а с м а л ы  и Б а р н ау л к и ,  кочевал  Т а 
бунка  Кокин со своим улусом.  По ре кам  Алею и Ч а р ы ш у  
на карте  С. У. Ре мезова ,  дат ир ован но й 1701 годом,  по
каз ан ы белые ка л м ы к и  кн язца  Ш а д а я ,  то есть то ж е  те-

1 Т а д ы е в П. Е. Поворотный пункт в истории Горного Алтая. — 
В кн.: Великая друж ба .  200 лет добровольного вхождения а л т а й 
цев в состав России. Горно-Алтайск, 1956, стр. 9.

2 Дополнения к Актам историческим.., т. 7. СПб.,  1859, стр. 340.
3 ЦГАДА, ф. 214, Сибирский приказ, кн. 1354, л. 281.



леут . -ы1. Влияние  д ж у н г а р  в верхнем П р и о б ь е  было еще 
прео  .бладающим.  В ремя от времени д а ж е  в на ч а ле  XVI I I  
в е к а  ойратские  ф е о д а л ы  добира ли сь  за  а л м а н о м  до Ба-  
рабьт.1. Действ ительно е  присоединение верхнего  Пр иоб ья  
к Р оо ссии  про изошло лиш ь в XVII I  веке.

З а в е р ш е н и е  экономического  об ъе дин ения страны,  н а 
ч а л о *  ману факт ур но го  производства  со зд али объективные 
в о з м о ж н о с т и  д ля  преодоления  относительной отсталости 
Росс*: ни, обеспечили успех реформ П е т р а  I. В интересах 
з на ч  ;ительной части двор ян ств а  и н а р о ж д а в ш е й с я  торго
в о - п р о м ы ш л е н н о й  б ур ж у ази и  были про ведены преобра-  
з о в а  .ния государственного  ап п ар ата ,  п о о щ р я л о сь  р а з в и 
тие : промышленности и торговли.  В интересах  дв о р ян с т 
ва  и ; купечества  пра ви тельство  П етра  I п ров одил о а к т и в 
ную внешнюю политику,  н а п ра вленн ую  на  расширение  
з е м е л ь н ы х  владений,  за воевание  выходов  к открытым 
м ор я ям ,  обеспечение безопасной торговли со ст ран ами 
Востц'ока и З а п а д а .  Основным н ап ра влен и ем  внешней по
л и т и к и  ц а р и з м а  того времени была  б ор ьба  за П р и б а л т и 
ку гац берега Черного  моря.  Од на ко  одновременно,  хотя и 
в з н а ч и т е л ь н о  меньшей степени, акт ив и зи рует ся  поли ти
ка и д а р и з м а  на Востоке.  Объекто м усиленной к о л о н и з а 
ции становится  Ю ж н а я  Сибирь,  в том числе и верхнее 
П р и ю б ь е .

Г Д р о д в и ж е н и е  в этом направ лени и обеспечивало  з н а 
ч и т е л ь н о е  расши рение  терри тор иа льн ых  владений Р о с 
сии, облегчало  торговые связи с Китаем и Индией,  д а в а 
ло Р ?ос си и богатые местор ож ден ия метал лов ,  в первую 
очероедь  меди и серебра . О б н а р у ж е н и е  полиметалличе-  
скихн руд  на территории верхнего П р и о б ь я  вы зв ало  осо
бую . заи нте ресованность  ц ар и зм а  в присоединении этого 
к р а я я .  Од на ко  бла гопри ятн ые  условия д л я  этого сложи-  
л и с е -ь  не сразу.

ЕВ на ча ле  XV II I  века ца ри зм у было  не до Сибири.  
Вой ;на со Швецией на ч а ла с ь  неудачно.  Ее  продолжение  
тре Сэ овало колосс альны х затрат .  П оэт ом у сибирская  а д 
мин истрация  р а с п о л а г а л а  весьма ограниченными средст
вам:  и д ля  внешнеполитических акций,  недостаточным ко- 
лич веством войс к  и вооружения.

№  борьбе  за  верхнее Приоб ье  первостепенное значение 
име.-ли ре альны е силы Кузнецкой крепости.  В 1693 году

1 Ч ертеж ная книга Сибири, составленная тобольским сыном бо- 
ярск ;цМ Семеном Ремезовым в 1701 году. СПб., 1882, лл. 13— 14.
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в ней было всего 7 медных и 2 ж е л е зн ы х  пищали.  Этим 
ог ра ни чив ал ась  вся ар тил лер и я  крепости.  Ручного  огне
стрельного ору ж и я  не х в а т ал о  и на половину ее неболь
шого г а р н и з о н а 1. В 1698 году в кузнецком гарнизоне  н а 
считывалось:  детей боярских — 26, конных к аза к о в  ■— 
89, пеших к а з а к о в  — 130, с луж ил ы х т ат ар  — 19, п у ш 
карей — 4 и т. д., всего военных 289 человек2. В 1703 го
ду  число кузнецких конных к аза к о в  было определено в 
100 человек3. Такого  гарнизон а  для  крепости,  постоянно 
по двергавш ейс я  на бе гам  кочевников,  было явно не д ос та 
точно.

В 1700 году кыргызы и к ал м ы к и  нап али на  Кузнецк,  
сожгли подгородный Р ож де ст вен ски й монастырь,  20 д в о 
ров в подгородной слободе,  уничтожили много хлеба  и 
скота.  Всего погибло русских и ясачных,  то есть коре н
ных жител ей уезда,  41 человек,  102 человека  были з а 
хвачены в плен4. В 1701 году кузнецкие пашенн ые  кре сть
яне  вы нуж дены были просить у прави тел ьст ва  п о д д е р ж 
ки продовольствием и день гами на приобретение л о ш а 
дей: не на чем было па хать  п а ш н ю 5.

Русс кие  вын уж де ны  были ж и ть  в постоянной н а п р я 
женности:  в ы с ы л ат ь  д озо ры  в окрестности Кузнецкого 
уезда,  следить за  к а ж д ы м  про движени ем  кочевников,  ук
реплят ь  не только  Кузнецкий острог, но и тылы. В 1703 
году значительно ниже  по Томи был укреплен Сосновский 
острог6. Тогда  ж е  на Оби был построен Умревинский ост
рог. От ряд ы русских к а з а к о в  совершал и походы с целью 
за кр еп ле н ия  за  Россией объясаче нны х территорий и в от
вет на набеги  кочевников.  С к а ж д ы м  годом росло в л и я 
ние русских на  местное население.  В ответ на это власти 
Д ж у н г а р и и  собственными силами,  а ч аще сил ами в а с 
сальных  телеутских и кыр гызских князцов,  ор ган и зо вы 
вали один набег  за  другим на российские  владен ия ,  пр о 
водили к а ра тел ьн ы е  экспедиции против населения ,  все 
еще платившего  им алман.  В 1703 году кон та й ша  решил 
вывести кыргызов  и их кы ш ты мо в  (данников)  с верхо 
вий Томи и Томь-Енисейского  м еж дуречь я  в Д ж у н г а р и ю .

1 ЦГАДА, ф. 214. Сибирский приказ,  кн. 1354, л. 278.
2 Там же, л. 279.
3 Там же, ст. 1400, л. 115.
4 Там же, ф. 199, Портфели Миллера, о. 2, №  481, ч. 4, д. 1, л. 157.
5 Там же, ф. 214, Сибирский приказ, ст. 1400, лл. 167— 168.
6 Там же, л. 249.
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Одна ко  поголовный вывод не удался ,  а позднее верну
лись и многие из вы ве де н ны х1.

В 1704 году до К узн ец ка  дошли  известия  о подготов
ке нового на п ад ен и я  кочевников2. В этой обстановке  еще 
острее,  чем прежде,  становится  необходимость  в опорном 
пункте на  реке  Бии.  15 м а р та  1708 года  кузнецкому вое 
воде М и х а и лу  Овцы ну  было пр и ка за но  на ре ках  Бии и 
Катуни «в пристойном месте д ля  сбору ясашной казны 
и к селению па ш енных крестьян построить острог со в с я 
кими крепостям и»3.

З а д а ч а ,  п ост авлен на я  перед  кузнецким гарнизоном,  
была  трудной.  Д ж у н г а р с к и е  ф ео да л ы  хорошо понимали,  
что нова я  крепость позволит  русским расш ир ить  свое 
влияние  на территории верхнего Приобья .  У ж е  в 1708 
году несколько ойратских за йс ан ов  (Бойдо,  Т а б а з а  и др.) 
поехали к ко нта йш е с пр ед ложе ни ем  нап аст ь  на К у з 
нецк, и «к он тай ша  выш епи санным к н я з ц а м  Кузнецкой 
воевать  п р и к а з а л » 4. 21 августа  1709 года ойратские  зай-  
саны с отрядо м в 1000 человек  подошли к Кузнецку,  со
ж гл и  несколько деревень,  хлеб и сено около них, несколь
ко человек убили,  за х в ати л и  пленных.  23 августа  1709 го
да  в трех верстах  от К узне цка  произошел бой, окончив
шийся  победой русских.  В бою погибли три князца ,  40 
рядовых,  многие погибли в лесу, «а достальн ые ка л м ы к и  
р а з б е ж а л и с ь  к реке  Оби ра зн ы м и  д о рога м и »5.

Кузнецкий воевода  доносил,  что обороня ться  пришлось  
с м ал ы м  числом людей,  т ак  к а к  в том ж е  1709 году «на 
усть Бие  и Ка ту ни  реки острог поставлен и в том остро
ге оставлено д ля  оберега те льств а  от приходу воинских 
людей 100 человек»6.

Сохрани ть  новую крепость не удалось .  В 1710 году 
д ж у н г а р ы  вновь обруши лис ь  на Кузнецкий уезд.  С а м ы м  
т я ж е л ы м  последствием набега  кочевников  было уничто
же н ие  Бика тун ско й крепости.  О н а  'была за хв аче н а  и с о ж 
жена .  В том ж е  1710 году телеутский кн язец  Б а й го р о к  
Табун ков  н а п а л  на  ясачные волости Кузнецкого уезда.  
Б ы л  разор ен т а к ж е  улус  одного из местных жи телей  — 
Чеоктона .  Са мого  Че окт она  за  то, что известил русских о

1 ЦГАДА, ф. 214, Сибирский приказ, ст. 1400, лл. 107— 109.
2 Там же, ф. 1134, о. 1, д. 1, л. 3.
3 Там же, ф. 214, Сибирский приказ, о. 5, д. 1962, лл. 4—5.
4 Там же, л. 6.
5 Там же.
6 Там же.
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'Набеге кочевников,  Б а й го р о к  «поймав,  у жи вого  гл аза  вы- 
нял и ремни из спины р еза л  и повесил ево на д ер е в е » 1.

После  этого случая  набеги кочевников следовали один 
за другим.  Р а з о р я л и с ь  русские деревни,  т е р р о р и з и р о в а 
лось  ясачное  население Кузнецкого  уезда.  Многие  а л т а й 
цы, шорцы,  абинцы силой выводились  за  Обь  с с е м ь я м и п  
им ущ еств ом 2. Хозяйственная  ж и з н ь  уезда  бы ла  п а р а л и 
зова на .  Поступление  я с а к а  резко сократилось .  Ж и т е л и  
многих деревень  укрыл ись  в крепости,  вы нуж дены б ы 
ли за броси ть  пашни.  В августе  1715 года кузнецкий ко 
мендант  В. Синявин писал  в Томск и Москву,  что «слу
ж и л ы м  лю д я м  от набегов  черных и белых ка л м ы к о в  с 
п рош лого  1714 и сего 1715 года  пашен па хать  и хлебы 
ж ат ь ,  но с ка лмы цк ой стороны за  рекою Томи опасны, 
д а б ы  незапного на п аде ни я  на полях разор ени я  они не 
учинили»,  что «из-за  пр еж них  разорений хлебных з а п а 
сов нет»3.

Б. Синявин в 1715 году п ред лож и л  ор ганизовать  бол ь
шой поход на ойратов  и телеутов,  но план этот принят  не 
был. Местные военные силы Сибири были оттянуты на 
Иртыш.  В 1713 году сибирский губернатор  М. Га гарин  
донес П ет ру  I о возмож но сти  построить крепости по И р 
т ы ш у  и проникнуть в глубь Ц ент рал ьн ой Азии до Я р к ен 
д а  — мест добычи золота.  В мае  1714 года  был получен 
ука з  П е т р а  I о нап равл ен и и по И р т ы ш у  крупной военной 
экспедиции во главе  с подполковником И. Д.  Бухголь-  
це м4. Д л я  участия  в экспедиции было на б р ан о  3017 ч е 
ловек.  . Н а ч а в ш а я с я  в июле 1715 года экспедиция 
И. Д.  Б ух гольц а  з ако н чи ла сь  неудачно.  У Ямышевского  
озера  русские были о с а ж д е н ы  в новопостроенной крепос 
ти десятитысячн ым отряд ом  д ж у н г а р  во главе  с зайса-  
ном Черен-Д онд уко м.  Вы рв атьс я  удало сь  толь ко  весной 
1716 года.  Из  трех тысяч осталось  всего 700 человек.  
Я м ы ш ев с к а я  крепость бы ла  за хв аче н а  д ж у н г а р а м и  и 
с о ж ж е н а 5.

Единственным результат ом похода  явилось  основание. ,  
от ря д ом  И. Д.  Бу хг ол ьц а  на обратном пути Омской к р е 
пости.

* ЦГА Д А , ф. 1134, о. 1, д. 3, л. 54.
2 Там же, лл. 31—55.
3 Там же, лл. 18—20.
4 Памятники Сибирской истории XVIII  в. Кн. 1, 1713— 1724 годы.

СПб., 1885, стр. 35— 37.
5 Там же, кн. 2. СПб., 1885, стр. 147 и 171.
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П о р а ж е н и е  отря да  И. Д.  Бу хго льц а  на  И р ты ш е  не
медленно с ка за л о сь  на об становке  в верхнем Приобье .  
В 1716 году разведчики из новопостроенного Бе рдского  
острога за х в ати л и  в плен телеута  Алмачи  С айт аева ,  к о 
торый в этом году вместе с отцом откочевал на  правый 
берег Оби со своего прежнего  кочевья  у устья реки Б ар-  
наулки.  Алмачи р а с с к а з а л  о подготовке  большого похода 
на вл ад ен и я  России.  З а  Обью,  м е ж д у  река ми К асм ало й  
и Ба р н ау л к о й ,  сосредоточились  большие силы телеутов  и 
500 дж ун га р ,  готовых идти войной на К у з н е ц к 1. Н а п а д е 
ние состоялось.  Сохрани лис ь  сведения  о разорении в
1716 году кочевниками нескольких деревень по Ч у м ы ш у 2.

П р я м ы м  ответом на это явился  приказ  сибирского 
губер на тора  М. Г агари на  куз нецкому комен данту  В. Си- 
нявину от 1 ап ре ля  1717 года  о строительстве  новой Би- 
катунской крепости или другого укрепленного  пункта в 
более выгодном месте3. Выполнение  п р и ка за  началось  
немедленно.  В остроги и слободы Кузнецкого уезда  был 
дан  указ  собирать  людей и припасы.  15 июня 1717 года 
кузнецкий дворян ин И в а н  М ак сю ко в  получил при каз  

^  взять  из К уз нец ка  150 с л у ж и л ы х  людей,  10 сл у ж и л ы х  
татар ,  20 подгородных белых ка л м ы к о в  (телеутов) ,  104 
мунгатских ка зак ов ,  оброчных людей,  «мерецких д е р е 
вень жителей,  сколько  будет принято»,  4 больших и 6 м а 
лы х пушек,  пороху и ядер и отправиться  с отрядом 
строить крепость либо у слияния  Бии и Катунн,  либо в 
другом месте, богатом хлебопахотн ыми и другими уг одь 
я м и 4.

Уж е  через месяц И. Ма кс ю ко в доносил о построении 
крепости на большом Бе лом яру. «Н а  том месте, — пи
сал  И. Ма ксюков,  — построил руб ленную деревя нн ую 
крепость мерою длину и поперек 20 сажен,  по угл ам  че
тыре башни,  а под баш ня ми ж и л ы х  четыре  избы, а по
среди крепости казенный анбар,  где д е р ж а т ь  пороховые

• и всякие казны».  Вместо Бика тунской крепости была  по
строена на Оби Б е л о я р с к а я  крепость близ впадения  в 
Обь  реки Ч е р е м ш а н к и 5.

П ерв ым приказ чиком  (ко мендантом)  новой Бе лояр -  
ской крепости стал  Степан Серебреников ,  которому было

1 ЦГАДА, ф. 1134, о. 1, д. 4, л. 118.
2 Там же, ф. 248, о. 1, кн. 156, л. 605.
4 Там же, ф. 1134, о. 1, д. 8, л. 9.
4 Там же, лл. 9, 13, 32—40,
5 Там же, лл. 42—45.
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п ри ка за н о беречь новую крепость  к а к  опору русского 
влия ни я  в верхнем Пр ио бье  и ор ганизовать  из нее г л уб о
кую ра зв едк у в пределы земель  телеутов’1.

В 1718 году русским удал ось  построить новую к р е 
пость на  реке Бии, не на пр еж нем  месте — у слияния  * 
Бии и Катуни,  — а несколько выше по Бии, там,  где ны
не город Б и й ск2.

Одновременн о велось строительство  русских крепос 
тей по Иртышу.  В 1718 году отряд  подполковника  Ступи-/ '  
на з а л о ж и л  Сем ип ал атин ск ую  крепость3. В том ж е  году 
были сооруж ены  Д о л о н с к а я  крепость и Убинский редут 4.

В 1720 году во время экспедиции май ор а  И. Л и х а р е 
ва в Д ж у н г а р и ю  была  з а л о ж е н а  на И р т ы ш е  Усть-Ка-  А 
мено горская  крепость5. Строительство  этой крепости з а 
верши ло  нач аль ны й этап  сооруже ния верхиртышской 
военной линии, за щ ит ив ш ей  верхнее  Пр ио бье  от кочев
ников  с з а п а д а  и юго-запада .

К тому времени положение  в верхнем Приобье  изм ен и
лось.  По пр иказу  д ж унг арс ко го  контайши телеуты отко
чевали на юг. П р ои зо ш ло  это примерно в конце  1717 — 
н ачале  1718 года.  В 1718 году русские разведчи ки  не 
встречали телеутов  д а ж е  у устья Ч а р ы ш а .  В 1719 году 
русский посол в Д ж у н г а р и ю  И. Чередов  н а з ы в а л  реку 
Ку лунду и Кулунд инску ю степь бывшим кочйвьем те 
леутов6.

Ост авш иес я  в российском подданстве  или позднее вер 
нувшиеся телеуты оседали главны м об разом на п р а в о б е 
ре ж ье  или в южной части предгорного левобер еж ья .  
Б о л ь ш а я  ж е  часть левобережного  Пр ио бья  о к а з а л а с ь  
безлюдной,  никому не п р и н а д л е ж ав ш е й  территорией.  С ю 
да  пер воначально только с промысл овыми целями н а ч а 
ли проникать  русские крестьяне.  С оз дали сь  условия  для 
окончательного присоединения этой территории к России. 
Н е м а л у ю  роль  сы грали сведения  о месторож ден иях  руд 
в южной части лево бер еж ья .

В 1722 году в Д ж у н г а р и ю  был нап рав лен ка пи тан от 
артиллери и И в а н  Унковский с за дан и ем  добиться  т ве р 

1 ЦГАДА, ф. 1134, о. 1, д. 8, лл. 43—45.
2 Там же, ф. 199, о. 1, №  481, ч. 4, д. 1, л. 155.
3 Исторические известия об Омской области. Рукопись в научной 

библиотеке Томского университета, внтр. 785, л. 29.
4 Там же, лл. 29— 30.
5 Памятники Сибирской истории XVIII  в. Кп. 2, СПб., 1885, с. 205.
6 ЦГАДА, ф. 248, о. 4, кн. 156, лл. 106— 108.



дого  согласия  контайши на  поиски и р а з р а б о т к у  руд  в 
верховьях  И р т ы ш а ,  Ч а р ы ш а  и Алея.  Хотя и с большим 
трудом, но такое  согласие было получено1. Н а ч а л о  горно
рудного про изводства  в верхнем Пр ио бье  привело к окон
чательному за кр еп ле н ию  за  Россией большей части этой 
территории.

П ерво о т к р ы в а те л я м и  рудных месторождений на А л 
тае  были б ратья  Костылевы, ур ож ен цы  Коркиной слобо
ды  (по зж е город И ш и м ) .  О рудах ,  найденных Костыле- 
выми по р. Алею, упоминается  у ж е  в реестрах  1721 года.  
В 1725 году Степан Костылев  «с товарищ и»  подали в 
Е к атер и н бу р г  донесение о новых находках ,  в том числе 
на горе З м еев ой 2.

Этими н ахо дка м и  вос по льзовались  известные пр о
мышленники Дем идовы .  19 я н в а р я  1726 года А. Д е м и д о в  
о б рат и лся  в берг-коллегию с прошением р а зр е ш и ть  ему 
строить за вод ы  и рудники по река м  Алею и Ча р ы ш у ,  в 
местах,  приисканных,  якобы,  его людьми.  16 ф е в р ал я  
1726 года  та кое  р азр ешен ие  было получено3. В  том ж е  

f 1726 году группой демидов ск их людей во  гла ве  с п р и к а з 
чиком Д м .  Семено вым был сооружен на  речке  Л о к те в к е  
первый пробный меде пла ви льный  горн. П ри с л а н н ы м  по 
просьбе А. Д е м и д о в а  из Ека т е р и н бу р га  гиттен-ферваль- 
т е р о м 4 Н и к и ф о р о м  Клеопиным место на  Л ок те в к е  было 
при зна но неудачным.  За вод ,  получивший на зв ан ие  Ко- 
лывано-Воскресенского ,  нач ал и соору ж ать  на реке  Б е 
лой, притоке Л о к те в к и 5.

Пограничное  пол ож ени е  з а в о д а  потребовало  од но вре
менного  со оруж ени я крепости.  Перв ое  укр епление  было 
сооружено,  очевидно,  у ж е  при пробном горне. В ф е в р а 
ле 1727 года  ой ратски й за йс ан Анбу и другие  п р ед ста в и 
тели ойратской знати  с п р аш ив али посланного к ним сот

1 У н к о в с к и й И. Посольство к Зюнгорскому хун-тайчжи Цэ- 
ван -Рабтаиу  капитана  от артиллерии И в ан а  Унковского и путевой 
ж у р нал  его за 1722—24 годы. — Записки Русского географического 
общества по отделению этнографии, т. X. Вып. 2. СПб., 1887.

2 К а р п е н к о  3. Г. Горная и металлургическая промышленность 
Западной  Сибири в 1700— 1860 годах. Новосибирск, 1963, стр. 39.

3 Там же, стр. 47—48.
4 Г и т  т е н - ф  е р  в а л ь т с р  — горный офицерский чин по таб е 

лю о рангах Петра I, относился к 12 рангу и был равен армейскому 
чину лейтенанта. П озднее  этот чин был поднят до 10 класса (в ар 
мии — кап итан-лейтенант) .

5 К а р п е н к о  3. Г. Горная и металлургическая промышленность 
З ападной  Сибири в 1700— 1860 годах. Новосибирск, 1963, стр. 55.
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ника  А. Х абар о в а :  «. . .вверх по реке  Ч а р ы ш у  под К а м 
нем построена  крепость на  их К а л м ы ц к о й  зе мле  по к а к о 
му у к а з у  и ка ки е  люди в ней живут ,  и еж ели те строе
ния... им пер аторского  величества ,  то на да н ну ю  крепость 
ничего действ оват ь  не будет,  а буде м у ж ы чья  строения,  
то де будут  в о еват ь » 1.

В июне 1728 года  д ж у н г а р ы  н а п ал и на Колыва нский  
завод ,  угнали 371 лоша дь ,  рани ли двух человек,  и «вы- 
шеписанного  страха  р ади  неприятельского  гиттен-фер-.  
вальтер  Клеопин со обрет аю щим и ся  при тех з а в о д ах  
людьми,  оставя  тое крепость  в малой недостройке  и з а 
чатое за водск ое  строение,  вы ехал  в ж и л ь е  Кузнецкого  в е 
д омст ва  Б е лоярско й  крепости в деревню Усть-Чумыш- 
скую»2.

В ответ на это тобольский губе рн атор  пот ребовал  от 
д ж у н г а р с к и х  властей  н а к а з а т ь  виновников  набега,  а к у з 
нецкому коме ндант у  п ри ка за л  обеспечить за вер шен ие  
строительства Колывано-Вос кре сенск ого  за вода ,  о ка за ть  
помощь Клеопину3. Характе рно ,  что сибирс кая  а дминист 
ра ци я  с самого  н а ч а л а  р а с с м а т р и в а л а  строительство этого 
за в о д а  не к а к  частное дело  А. Д ем и до в а ,  а к а к  гос уда р
ственное предприятие .  Д ем и до вс к и е  за вод ы  на А л та е  б ы 
ли объектом пристального  вни ман ия пра вительства ,  так  
к а к  их значение  выходило за  ра мки  частных интересов
А. Д ем ид ов а .

Н а п а д е н и е  на Колывано-Вос кре сенск пй за в о д  не пр и
вело к обострению отношений м еж д у  Россией и Д ж у н г а 
рией. Обе  страны были за интер есованы  в мирном ре ш е 
нии вопроса :  Д ж у н г а р и я  вела  войну с Цинской империей 
( К и таем ) ,  гран иц а  России в Пр ио бье  бы ла  н е з а щ и 
щенной.

В первой половине 40-х годов XVIII  века  ко нтай ша  
Га лда н -Ц ер ен ,  используя  обще е  укрепление  Д ж у н г а р и и  
и недавние  успехи в войне с Китаем,  стал  готовить поход 
на русские вл аден ия  в Сибири.  У ж е  о 1740— 1741 годах  
в Сибирскую губернскую ка н ц ел я р и ю  стали поступать 
сведения  о передвиж ени и больших отрядо в  д ж у н г а р  в не
посредственной близости от русских крепостей4.

'В июле 1744 года  в Усть-Камено горскую крепость

! ЦГАДА, ф. 248, Правительствующий Сенат, о. 4, д. 725, л. 383.
2 Там же, л. 383.
3 Там же, лл. 383— 384.
4 Там же, ф. 214, о. 1, ч, 7̂  д. 4857, лл, 2— 5.
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прибыли три ал та й ц а  с реки Н а р ы м а .  Они расска за ли,  
что их зайса н Б о б а й  получил при каз  готовиться  летом
1744 года  к войне с Россией.  О б ъ е к та ми  нап аде ни я  в пе р
вую очередь д о лж н ы  были стать Уст ь-Каменогорская ,  
Я м ы ш ев ск ая ,  С емип ал а т и н с к а я  крепости и Колывано-  
Воскресенский завод .  Ал тай цы говорили о своей готов
ности и впредь  сообща ть  русским о пл ан ах  коитайши и 
своей знати в ответ на хорошее  отношение  к ним русских 
л ю д е й 1.

Обс тано вк а  была  очень серьезной.  Местные сибирские  
власти имели всего 2818 солда т  и к а з а к о в  при 89 пушках,  
рассредоточенных на большой территории по иртышским 
крепостям п укрепленным пунктам верхнего П ри об ья  и 
Кузнецкого уезда.  У Г ал дан -Ц ер ен а ,  д а ж е  по сведениям 
1734 года,  было 80-тысячное войско с «огненным 
р у ж ь е м » 2.

В силу сл ожи вш ей ся  обстановки в 1744 году в Сибирь  
были на п ра вл ены  регулярны е войска  во главе  с г ен ер а
лом Киндерманом.

Бо льш их  столкновений в 1744 году не произошло.  Н а и 
более зна чительным событием было нап адение  па Ча- 
гырский рудник и з а щ и щ а в ш и й  его острог, п р и н а д л е ж а в 
шие Демидову .  В донесении в Петербург  сообщалось ,  что 
а лта й цы  «на Ч аг ы р с к о м  свинцовом руднике в 1744 году 
построенную крепость сожгли,  и шахту  засыпали,  где 
Д е м и до в  до бы вал  свинцовую и медную руду»4.

В сентябре  1745 года  умер кон та й ша  Галдан -Церен,  
главный вдохновитель  похода против  России.  О б ст а н о в 
ка  в Д ж у н г а р и и  была  неспокойной. О й р а т с к а я  знать  в ы 
н уж ден а  была  отменить напад ени е  на российские  в л а д е 
ния. О дн ако  это не устранило необходимость  укрепления  
ру беж ей России в верхнем Приобье .  Вскоре  д ля  этого 
сложил ись  более бла гопри ятн ые  условия  в связи с пере
ходом алтай ских заводов  от Д е м и до в ы х  в руки К а б и н е 
т а  («Ка бинет а  его величества»  — личной кан целярии 
ц аря ) .

В 1744 году на алта йск ие  за во ды  бы ла  посл ана  спе
ц и ал ьн ая  комиссия  во главе  с бригадиром А. В. Беэром

’■ ЦГАДА, ф. 24, о. 1, д. 29, лл, 2—4.
2 М атериалы дли истории Сибири. Собр. Г. Н. Поташ шым. М., 

1867, стр. 17; П. Е. Т а д ы е в. Поворотный пункт в истории Горного 
Алтая. — В кн.: Великая друж ба .  Горно-Алтайск, 1956, стр. 13.

3 Государственный архив А лт-йского края  (ГААК), ф. 1, о. 1,
д. 6, лл. 135— 136.
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с большими полномочиями.  Комиссия  от стр ани ла  от уп
равлени я  приказчиков  Д ем ид ова .  Фактически заводы 
ок а за л и с ь  у ж е  тогда  отобранными у их хозяина,  но ю р и 
дически переход заво до в  в собственность нового в л а д е л ь 
ца  был оф орм лен в 1747 году. 1 м ая  1747 года  А. В. Беэр  
получил перед повторным выездом на  Алтай ук аз  им п е
р атрицы Е лиз авет ы  Петров ны  о взятии демидов ск их Б а р 
наульского ,  Шульбннского ,  Колывано-Воскресенского  з а 
водов,  рудников  и других строений со всеми отведенными 
Д е м и до в у  з ем л ями  и приписными кр естьяна ми в собст
венность и м п е р а т о р а 1. Н а  месте власть  была  передана  
К ан ц еля ри и  Кол ывано -Воскресенского  горного на ч а ль ст 
ва. П омим о прочих дел,  К а н ц е л я р и я  с тал а  з ан и м ат ьс я  
и вопросами обороны заводского  ведомства ,  координируя  
эту работ у  с военными властя м и в Ю ж н ой Сибири и с 
Сибирской губернской канцелярией.

В соответствии с ук азо м  от 1 мая  1747 года началось  
сооружение  на А лтае  новых крепостей и форпостов.
В 1748 году на р. Ануе, в. восьми кило мет ра х  от д. Т ы -.j 
рышкиной,  бы ла  з а л о ж е н а  Ан уйская  крепость,  на К а т у 
ни — К а т у н с к а я  крепость.  В 1749 году на р. Убс з а к л а - * 
д ы ваю тся  Ш ем ан ае вс к ий  и К ра сно ярски й форпосты2.
В то ж е  время в военный пункт была  п р евр ащ ен а  на Ча-  
рыше  с тар о ж и л ьч ес к ая  деревня  К а бан ова ,  к от ор ая  пос
ле выезда  оттуда  приписных крестьян стал а  наз ыв атьс я  
К аб ан ов ско й з а щ и т о й 3.

В 1751 году военные власти подняли вопрос  о п о п р а в 
ке крепости при Колывано- Вос кре сенск ом  заводе.  С тем 
ж е  обра т и л а с ь  в К ан ц е ля р и ю  Кол ывано -Воскресенского  
горного на ч аль ст ва  и з а в о д ск а я  контора .  К  тому в р ем е
ни стары е крепостные сооруже ния при за во де  пришли в 
ветхость.  Зав од ск ой поселок разросся  и не п о м ещ ался  в 
старых стенах4.

З а в о д с к а я  адм ин ис траци я  не протестовала  против 
форти фикацио нны х работ ,  но лес д ля  этих целей и нео б
ходимые средства  д а в а л а  неохотно.  Только  в 1756 году, 
когда  в связи с кита йс ко- джу нга рской  войной обстановка  
на границе осложн ил ась ,  была  утверж де н а  смета  фор ти 
фика ционн ых  ра бот  по К олы ванс кой  крепости,  Змеино-

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 1, лл. 61— 67.
2 Там же, д. 94, л. 329.
3 Там же, д. 7, л. 363.
4 Там же, д. 94, л. 242.
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горскому руднику и Ш ул ьб ин ско му  заводу.  Н а  все т ре 
бо валось  деньгами 35 тысяч 54 рубля  78 копеек и 982 че
л о в е к а  для  исполнения  необходимых р а б о т 1.

С 1755 по 1758 год к югу от владен ий России в ве р х 
нем Пр ио бье  ш ла  ки та й ск о -д ж у н гар ск ая  война.  Ц и н ска я  
империя  (Китай периода  влад ыч ес тв а  в этой стране 
м а нь чж ур ско й династии Ц и н ) ,  воспо льзов авшись  возн ик
шей в Д ж у н г а р и и  междоусобицей,  н а п а л а  на эту страну 
и р а з в е р н у л а  войну за  ее порабощение.  Война  з ако н чи 
лась  полным ра зг ро м ом  Д ж у н г а р с к о го  ханства.

Цин ские  войска за хватил и собственную территорию 
Д ж у н г а р и и  и подвластные ей территории:  М а л у ю  Б у х а 
рин) и Б а д а х ш а н .  «Д ж у н га р и я ,  — писал  русский иссле
дователь  С. Ш аш к о в ,  — была  бу квально усеяна  трупами,  
ее воды пок раснели от пролитой человеческой крови,  а 
воздух был полон ды мо м от горевших улусов,  лесов и 
трав.. .  Все, что им ело ноги и могло  двигаться ,  бросилось 
в С иб ирь »2.

П од  угрозой пор абощ ен ия  ок а за л и с ь  за вис и мы е от 
дж у н г а р с к о г о  контайши ал та йск ие  племена .  М а н ь ч ж у р о 
китайские  войска  и от р яд ы  за вис и мы х  от Цинс кой  имп е
рии фе ода лов  Ц ент ральн ой Монголии после  р а зг ро м а  
д ж у н г а р  вошли в земли алтай цев  и пот ребовали перехо
д а  алтай цев  в китайское  подданство.  Д о к у м ен ты  и пр е 
дан ия  сохранили не мало  ф акт ов  о героическом сопротив
лении алтай цев  новым п о ра боти те лям 3. Но  силы были 
неравны.  С п а с а я с ь  от врагов,  алта й цы  про рыв ал ис ь  к 
г ра ниц ам  России и просили принятия  в российское под
данство.  У ж е  с осени 1755 года  просьбы алтай цев  о пр и 
нятии их в подданство  России приняли массовый х а р а к 
тер. Алтай ски е  з ай сан ы  писали русскому полковнику 
де-Гарриге :  « Д а й  нам людей на  сбережение,  збереги от 
злого времени,  в нашей земле , где поглянется,  стройте го 
род. Нын е у нас  — белый государь.  Н а ш е г о  белого г осуд а
ря  полковник,  п о ж ал уй ста  поскорее — со всеми д омам и хо
тят увести»4. Н а р я д у  с а л та й ц а м и  к русской границе  пр о

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 94, лл. 180—235.
2 Ш а ш к о в  С, Рабство  в Сибири. — В кн.: Дело. Км. 3, 1869,

стр. 47.
3 Т а д ы е в П. Е. Поворотный пункт в истории Горного А л т а я .—

В кн.: Великая друж ба .  200 лет добровольного вхождения алтайцев 
в состав России. Горно-Алтайск, 1956, стр. 21—25.

4 П о т а п о в  Л. П. Очерки по истории алтайцев, М.-Л., 1953,
стр. 180— 181.
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бир алис ь  и д ж унг ары ,  сумевшие спастись от ис требл е
ния,  и т о ж е  просились под укрытие русских крепостей и 
■соглашались на  подданство  России.

П ри н ят ие  алтай цев  в состав России было сложн ым  д е 
лом. П р е дстояло решить,  где будут кочевать  новые по д 
данные:  у русских деревень  или на  своих землях.  Первое  
было опасно,  т а к  к а к  многие за йс аны  р ань ш е  принима ли 
участие  в на бе гах  на русскую территорию.  Во втором 
случае  нужно  было вк лю чат ь  в состав России Горный А л 
тай и обеспечить его защиту.

27 я н в а р я  1756 года сибирскому губерна тору Мятле,- 
ву был н а п рав лен ук аз  Коллегии иностранных дел,  в к о 
тором р а з р е ш а л о с ь  приним ать  алтай ских и дж у н гар ски х  
за йс ан ов  в российское  подданство  с условием поселения  у 
Волги,  где ж и л и  переселившиеся еще в XVII  веке  сопле
менники д ж у н г а р  в о лж ск ие  к а л м ы к и 1. Бол ьш инств о  а л 
тайских зайс ан ов  о т ка за лос ь  переселяться  на  Волгу.  Не  
хотели этого и рядов ые  алтайцы.  Тогда  в м ае  1756 года 
было разр еш ен о при нимат ь  в российское подданство  и 
тех, кто о т к а з ы в а л с я  переселяться ,  приведя  их к присяге2.

С июня 1756 года  на ч а лс я  массовый прием алтайцев  
в российское  подданство.  Он производился  в крепостях  
Бийской,  Катунской,  Ануйской,  на  з а в о д ах  Ко лыванс ко м  
и Шульби нс ком ,  на Зм еин огорско м  руднике,  на  ф орпос 
тах  Убинском,  Кр асно ярс ко м,  Ш ем ан ае вс к о м ,  Алейском, 
в К абан овой з а щ и т е 3. К  нояб рю 1756 года в российское 
подданство  перешло 13 тысяч киби ток4. Ч а с ть  новых под 
да н ны х ,  большей частью д ж ун гары ,  были отправлены на 
Волгу,  около 7 тысяч  алта йц ев  расселили в К р а с н о я р 
ском и Кузнецком у е з д ах 5. Б ол ьш ин ство  ж е  осталось  на 
территории верхнего  Приобья ,  и после того к ак  их п р е ж 
ние кочевья  были зак ре п ле н ы за  Россией,  вернулись  
на них.

Пере хо д  в российское подданство  явилс я  в то время 
для  алтай цев  единственным выходом.  С а м о с то я т е л ь 
ное существование  в сл ож ив ш ейс я  обстановке  было не

1 ГААК, ф. 1, о. 2, д. 1600, л. 50.
2 Т а д ы е в  П. Е. Поворотный пункт в истории Горного Алтая, 

стр. 27— 28.
3 П о т а п о в  Л. П. Очерки по истории алтайцев, 1953, стр. 181.
4 Т а д ы е в  П. Е. Поворотный пункт в истории Горного Алтая, 

стр. 28—29. Кибитка — подвижное ж илье  кочевников, поэтому число 
кибиток примерно определяло число семей.

5 П о т а п о в  Л. П. Указ. соч., стр. 181.

21



возм ожн ым.  П ри нят ие  китайского  подданств а  не несло 
ничего хорошего.  Китай сам был в то вре мя  под в л а с т ь ю  
м ан ьч ж урс ки х феодалов .  При н яти е  русского по дда нс тва  
означало ,  конечно, порабоще ние  русским цари змо м,  но 
это спас ало  от физического  истребления,  обеспечивало 
личную безопасность,  откр ыва ло возм ожн ость  тесных 
контактов  с русским народом.

Алтайцы,  пер ешедшие в российское  подданство,  были 
ра зор ены  за вое вател ям и.  Остав ший ся  скот об ре к ался  на 
гибель  из-за  отсутствия  кормов.  Н а  помощ ь алта й ц а м  
пришли русские.  Н а  ка ж д о го  человека  стар ше  десяти лет  
в ы д ав алось  в месяц по четверику муки, м о л о ж е  10 лет 
получали по 4 г арн ца  (п о л ч е тв е р и к а ) 1. М ук у было п р е д 
писано в ы д а в а т ь  всем, «окромя младенцев,  которые х л е 
ба не едят».  З а й с а н а м  и другим пр едс тавителям  знати,  
кроме муки, вы дав а л и с ь  деньги.  Д л я  скота были устрое
ны специальные пр и гон ы, гд е  он обесп ечивался  к ор м ом 2.

Д о бров ол ьн ы й  переход алта йц ев  в российское  по д 
данство  обеспечил вх ожд ени е  в состав России террит о
рии их обитания  — Горного Алтая .  Пр едс тоя ло  з а к р е 
пить эту территорию,  обезопасить  ее от возм ожн ых  по
кушений со стороны Цинс кой  империи.

К о л ы в а н с к а я  и К уз не ц ка я  военные линии были п л о 
хой защитой.  Цеп ь  крепостей и форпостов  б ы ла  редкой,  
укрепленные пункты р асп о л агали сь  подчас  в неудобных 
местах.  В сентябре  1760 года  военная  коллегия  отмечала ,  
что «Усть-Камено горская  и С е м и п ал а т и н с к а я  крепости 
состоят в неудобных местах  и линии К о л ы в а н с к а я  и К у з 
нецкая  пе з а к р ы в а ю т  н а д л е ж а щ и х  и ну ж ней ших мест»3.

17 окт ябр я  1760 года сибирский генерал-губернатор  
Соймонов получил указ  Се нат а  «О зан ятии о Сибири 
мест от Усть-Каменогорской крепости по реке  Б у х т а р м е  
и д ал ее  до Телецкого  озера  и о заселении той страны по 
ре кам  Убе, Ульбе,  Березовке ,  Глубокой и по протчим ре
кам, в п а д а ю щ и м  в оные и в И р т ы ш  реку, русскими 
л ю д ь м и » 4.

1 Четверть, четверик, гарнц — старые меры емкости для сыпучих 
тел. В 1 четверти 8 четвериков, в четверике 8 гарнцев. Четверть р ав 
на 2,0991 гектолитра. По весу в четверти примерно 8 пудов ржи.

2 Т а д ы е в  П. Е. Поворотный пункт в истории Горного Алтая, 
стр. 30.

3 ГААК, ф. 1, о. 2, д. 1600, л. 52.
4 Полное собрание законов Российской империи с 1649, т. XV 

(с 1758 по 1 июня 1762 г.). 1830, стр. 533—537.
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Местные власти  начали  оз нак омл ение  с новой т ерри 
торией еще до получения  указа .  Уж е  в 1759 году на но- 
воприсоединенные земли были посланы ин же нер ы с не
обходимы ми инструментами и припасами.  В 1760 году 
туда  ж е  н а п р ав л я ю тс я  две  экспедиции: секунд-майора
Ш ан ско го  от Усть-К амено горска  и м ай о р а  Эндена  от 
Бийской крепости.  Р е з у л ь т а ты  этих экспедиций были 
признаны неудовлетворительными,  и поэтому в 1761 году 
в Горный Алтай ор гани зо вали новые экспедиции,  на этот 
ра з  лучше  осна ще нны е и объединивш ие представителей 
военной власти  со специ алистам и горнорудного  дела.  
Перв ую  экспедицию,  из Усть-Каменогорска ,  воз главили 
ин жен ер-майо р Петр ули н и шихтмейстер  И в а н  Денисов ,  
вторую, из Чагы рско го  рудника ,  — секунд-майор П о л и 
ванов  и шихтмейстер  Д о р о ф е й  Головин,  третью, из Ка- 
тунской крепости,  — майор Энден и геодезист Пимен 
Попов.  Со второй и третьей экспедициями ходили ст а 
рейшие алта йск ие  рудозна тцы И в а н  Чуп орш не в  и Ф е 
дор Лелесн'ов1.

В 1762 году отряд  во главе  с инженер-поручиком Ук- 
сусниковым и шихтмейстером И в а н о м  Ден ис овы м п р о 
извел изыск ани я  по ма р ш р у т у  от Кол ыв ано -В ос кр есен
ского за в о д а  до Усть-Каменогорской крепости2.

Во время  этих экспедиций было выб ран о 34 места  
д л я  новых укрепленных пунктов,  причем в 11 из них ф о р 
тифика ционн ые  работ ы у ж е  были начаты,  а кое-где ос 
тав лен ы каз ач ьи к о м а н д ы 3.

Позднее  линия,  намеч енная  отряд ами 1761 — 1762 го
дов,  была  пр и зн ан а  неудобной.  Ее нужно было создавать  
большей частью в труднодоступной горной местности.  В о 
енная  линия из многих крепостей и форпостов дорого стои
ла  и строилась  бы долго.  Сообщение  ме ж д у  укрепленными 
пунктами з атру дн ял ось  бездорожьем.  Поэт ому было р е 
шено вести новую военную линию от Усть-К амено горска  
до Ч а р ы ш а ,  а от него почти по старой линии до Бийской 
крепости.  В сравнительно короткие  сроки этот план был « 
приведен в исполнение.  Алтайский горный округ  был 
прикрыт с ю г а ' н о в о й  Ко лывано -Кузи ец кой  военной л и 
нией, в которую вошли:  У сть- Кам ен огорска я  крепость,  
форпосты Краснояр ски й,  Убинский,  з ащ и та  Боб ровская ,

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 327, лл. 1 — 180.
2 Там же, л л. 261— 278.
3 Там же, д. 373, лл. 71—95, 125— 130, 15 8 -1 6 4 ,  223—226,

261—273.
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редут  Секисовский,  з а щ и т а  Верхне-Убинская ,  редуг  
Плоский,  форпост  Ново-Алейский,  м а я к  Ключевской,  з а 
щ и та  Бе л о р ец к ая ,  форпост Тигирецкий,  м а я к  Яровой,  з а 
щ ита  Тулатинская ,  м а я к  Сосновский,  форпост  К азан ск ой 

f  богоматери на  реке  Мара лих е ,  з а щ и т а  М а р а л и х и и с к а я ,  
м а я к  Слюдеиской,  форпост Антоньевский,  з а щ и т а  Т е р 
ская,  м а я к  Николаевск ий,  крепость  Ануйская ,  крепость  
Катунская ,  Б и й с к а я  крепость,  Бехтемир ски й маяк ,  м а я 
ки Новиковский,  Нижне-Ненин ский,  Л е б я ж и й ,  Сайл ап-  
ский, К а рака н ск ий ,  Урунский,  Верхне-Ненинский,  Пуш-  
тулимский полума як ,  м а я к  Сары- Чу мышс к ий ,  К а н д а л ап -  
ский по л у м ая к  и Кузедеевский ф о р п о ст1.

К о л ы в а н о -К у з н е ц к а я  военная  линия не з а к р ы в а л а  
Горного Алтая .  О х р а н а  территории,  населенной а л т а й 
цами,  осуществляла сь  пикетами русских к а з а к о в  вплоть  
до  реки Б ухтарм ы ,  где стояла  У сть -Б у х та р м и н ск а я  к р е 
пость, не и м е в ш а я  постоянного гарниз он а  и постепенно 
п р и ш е д ш а я  в негодность.

В конце  X V II I  века  укрепились  позиции России на 
ю ж н ы х  отрогах  Алтайских гор и по реке  Бух тарме.  В от
личие  от других мест А л та я  первыми поселенцами в этом 
райо не  были т а к  н а з ы в а е м ы е  к а м е н щ и к и  — беглые сол 
даты,  мастеровые,  крестьяне ,  уш едш ие сюда от ф е о д а л ь 
ного гнета. Н а ч и н а я  с 60-х годов X V II I  века  они ра с с е 
лились  по ре ка м  Бобровке ,  Язовой,  Тихой и другим п р и 
тока м  Бу хтарм ы.  П о л о ж е н и е  беглецов  было опасным. 
З а  ними не ра з  посы лалис ь  царс кими вл астям и военные 
команды.  Прихо дилось  скрываться ,  оборонять  ущ елья ,  
через которые могли проникнуть пр ави тельственны е от
ряды.  С другой стороны, ну ж но  было з а щ и щ а т ь  свои се
ления  от цинских властей и набегов  ж и в ш и х  по соседст
ву кочевников.

В 80-х годах  XVII I  века  отношение  царской адм и н и 
страции к к а м е н щ и к а м  меняется.  Их нач али  р а с с м а т р и 
вать  не только к а к  беглых,  а следовательно,  в г л а з а х  
властей — преступников,  но и к а к  первопоселенцев,  
о б ж и в а ю щ и х  новую территорию и тем облегчающ их ее 
окончательное  за кр еп лен ие  за  Россией2.

В 1790 году ка м енщ ик и обратили сь  с просьбой л е г а 
лиз и ров ать  их пол ож ени е  и согласились  «платить  какую-

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 866, лл. 513— 518. Перечень укрепленных пунк
тов дается  в порядке их расположения на линии от Усть-Каменогор
ской крепости до Кузнецка.

2 Там же, о. 2, д. 1600, л. 66.
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либ о подать  или другим ка к им  об раз ом  быть по лезн ы
ми». Они о б ещ ал и  п о к аза ть  места  д л я  п рок лад к и новой 
военной линии на  Б у х т а р м е  и выставить  до 300 воору 
ж ен н ы х  людей в р а с п о р я ж е н и е  русского военного к о 
м а н д о в а н и я 1.

15 сентября  1791 года  был издан  у ка з  о «прощении» 
ка менщ ик ов  и ра зре шен ии  им либо переселиться  в глубь 
России,  либо выйти из ущелий,  где они в силу своего 
нелегального  пол ож ен ия  в ы н уж де н ы  были жить ,  в д о л и 
ну Б у х т а р м ы  и та м поселиться.  Ле том  1792 года на Бух- 
т а р м у  были посланы зем лемер Сергеев  д л я  описания и 
определения  мест для  зе мледе лия  и унтер-шихтмейстер 
Феденев  д ля  описания новой территории и переписи к а 
менщиков.  Феденевым было найдено 20 населенных пу н к
тов и в них 166 душ му жс к ого  и 57 женск ого  п о л а 2. 
П озд нее  установили,  что всего у ка мен щик ов  было 30 н а 
селенных пунктов  и в них принятых в подданство  250 
душ м ужс ко го  и  68 женск ого  по л а3.

Ч асть  ка менщ ик ов  у ш л а  в горы, к река м  Катуни  и 
Коксе.  Та м  возникли первые русские деревни Верхний ’ 
Уймон и Кокса .  Ка ме нщ ик и ,  сошедшие с гор в долину 1 
Бу хт арм ы,  основали 9 деревень:  Осочиху,  Быкову,  Сен- <*■ 
ную, Ка ра би ш ен ск ую ,  Ве рх- Бух та рминс ку ю,  М а л о - Н а -J 
рымскую,  Язову,  Белую,  Ф ы к ал ь с к у ю 4.

Вскоре  д л я  военной охра ны нового район а  был по- ^  
строен Бу хтарм ин ск ий  редут.  Присоединение  верхнего 
Прио бья  к России закончилось.

1 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 196, л. 182.
2 Там же, л. 167— 174.
3 П р и н  т ц Е. Каменщики, ясачные крестьяне Бухтарминской 

волости Томской губернии и поездка  в их селения и в Бухтарминский 
край в 1863 году. — В кн.: Записки Русского географического общ е
ства по общей географии, т. 1. СПб.,  1867, стр. 558.

4 Там же.



Г Л А В А  II

ПЕРВЫЕ РУССКИЕ КРЕСТЬЯНЕ 
НА АЛТАЕ

К ре ст ья н ска я  колонизаци я  бассейна  верхней Оби шла  
одновременно с за кре пле нием  его за Россией,  причем 
иногда  обгон яла  пра вительственную колонизацию,  пе ре 
ш аг и в а я  через оф иц иа льн ые  рубежи.  Р е д к а я  цепочка  
перв он ача льных  крепостей и острогов не могла  бы обес
печить прочного присоединения новой территории,  если 
бы пр авите льствен ная  ко лонизац ия  не п о д к р е п ля л а с ь  
крестьянской.  Крестьяне  о б ж и в а л и  новые земли,  эк оно 
мически осв аив али их, обеспечивали сн а б ж е н и е  пр ов и
антом крепостей и острогов,  приним али непосредственное  
участие  в за щ и т е  новоприсоединенных земель.

Опр еделенную роль  в заселении к р а я  сыгра ло к а з а 
чество. Д о  появления  в Ю ж н о й  Сибири полков  р е г у л я р 
ной армии к а з а к и  состав ляли основную массу  в о о р у ж е н 
ных сил, которые осуществляли пра вительственную ко 
лониз ацию верхнего  Пр ио бья  и При и рты ш ья .  К а з а к и  
были первыми поселенцами и з е м леде льц ам и на  С и б и р 
ской военной линии,  составили первые гарнизоны Би ка-  
тунской и Бе лоярс ко й крепостей.

Кр оме К олы вано- Ку зне цкой военной линии,  на  те р 
ритории верхнего  Пр ио бья  к а з а к и  осели на  постоянное 
жител ьств о  только  в Бе лоярск ой  слободе,  выросшей ок о
ло Бе лоярск ой  крепости.  Го су дарева  ж а л о в а н и я  они не 
получали,  а служ ил и за  землю,  освобож ден ную от п о д а 
тей, и поэтому н азы в ал и сь  бел ом естны ми1. Бел ом естн ые  
к а за к и  сос тавляли  примерно половину населения  Б е л о 
ярской крепости в 1719 году. Д р у г а я  половина  жител ей

1 Белыми местами назывались населенные пункты, земля, осво
божденные от податей.
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слободы — каз ачьи  дети — потомки слу ж и л ы х  людей и 
каза ко в .  После  первой ревизии (1724 год) ,  ка к  и в д р у 
гих местах,  белоярские  к а з а к и  были по лож ены  в п од уш 
ный оклад .  С них, однако,  не сни ма лась  об язанность  к а 
зачьей служб ы.  Они д о л ж н ы  были ох ранят ь  крепость,  
участвов ать  в военных походах.  С исчезновением непо
средственной опасности военного нападе ни я  в связи с 
тем, что Б е л о я р с к а я  крепость  стала  тыловым  пунктом,  
над обность  в такой с л уж бе  отпала .  Б е лоя рс ки е  ка за к и  
слились  с оброчными государственными крестьянами,  а 
позднее  вместе  € осталь ны м зем ледельческим населением 
верхнего П ри об ья  преврат или сь  в приписных алтай ских 
горных заводов .

Но  основную роль  в заселении верхнего  Прио бья  
с ыграли не ка заки ,  а крестьяне ,  раскольники,  беглые м а с 
теровые и посадские ,  пр иш ед ши е на  эту территорию с а 
мовольно и осевшие на ней либо т а к ж е  самовольно,  либо 
с р а зр ешен ия  властей.  Те из них, кто ра нь ш е всего был 
учтен кузнецкими властями,  о ка за лис ь  на  пол ожении об 
рочных крестьян,  то есть об яз ан ы  были платить  хлебный 
оброк.

К роме  оброчных крестьян,  ревизией 1724 года учиты
вались  «гулящие люди» и «пришлые».  П ерв ы е  были с а 
мовольными переселенцами,  беглыми в основном из е в 
ропейской части России.  Их преж нее  местожительство,  
сословная  пр и на дл еж но сть  и повинности были неизвест
ны. Местные сибирские власти ,  стремясь  закрепить  бег
лых на новых местах,  об ла га л и  их оброком в р азм ер е  
одного рубля .  Оброчного  хл еба  гулящ ие люди не п л а т и 
ли, да  многие из них и не имели пашни.  После  петров
ского у к а з а  1724 года об оброке гулящие люди влились 
в сословие  государственных крестьян.

Все те, кто прибыл на территорию верхнего  Пр ио бья  
после 1719 года,  были зап и сан ы ревизией к а к  «пришлые».  
В отличие  от гулящих людей о них было известно,  отку 
да  они переселились.  По  мере  закр еп ле н ия  на новом мес 
те пришлые,  независимо от прошлой социальной к атего 
рии, слива лис ь  с местными государственными кр естья 
нами.

Б ол ьш ин ств о  первопоселенцев  верхнего П ри об ья  в р е 
зу льтате  самовольного  переселения на некоторое  время 
исчезали из поля зрения  властей и и з б авляли сь  от по
душной подати.

Со старых  мест люди б еж а л и  от феодал ьно й э к с п л у а 
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тации,  от зав од ск их  работ,  от рекрутчины, от нищеты,  
из-за  «хлебной скудости».  П р и ш ел ьц ев  из пограничных 
районов З а п а д н о й  Сибири (с И ш и м а  и То бола )  не ред 
ко гна ла  с на сиж ен ны х  мест опасность  на п ад ени я  кочев
ников.

Зн ач и т е л ь н а я  часть  беглецов  была  родом из разны х 
мест Се вера  европейской части России,  где гл авны м кон
тингентом населения  были государственные крестьяне,  
по лож ение  которых ухудщилось, !с переходом при П етре  I 
от подворного  о б ло ж ени я  к поДушному.

Через  некоторое время  беглые и самово льные  пер есе
ленцы ок а з ы в а л и с ь  в поле зрения администрации.  От р а з 
ных лет  сохранилось  не мало  протоколов,  допросов  и д р у 
гих документов ,  поз во ляю щих  определить  места,  откуда  
при бы вали пришлые,  причины переселения и бегства.

Интересны в э т о м  отношении записи допросов  трех 
пришлых,  з а д е р ж а н н ы х  в 1717 году пр и каз чиком  Бело-  
ярской крепости.

Один из при шлы х — па шенн ый  крестьянин Степан 
Распоп ов  — был родом из И лим ска .  В 1715 году его 
моби лиз овал и д ля  перевозки грузов  из И л и м с к а  до Е н и 
сейска.  Из  Енисейска  Распо по в  б е ж а л  и пришел в Чаус-  
ский острог,  а оттуда в 1716 году «сошел» в Кузнецкий 
уезд  в те места,  где через год была  основана  Б е л о я р с к а я  
кр еп ость1.

Д ру гой  пришлы й — Петр М а м а е в  — происходил из. 
Усть-Суерской слободы Тобольского  ведомства,  кре сть
янский сын. В 1714 году он вместе  с б ратом Андреем 
ушел в Ч аусский острог. В 1717 году братья  ж и л и  в 
Бе рд ско м  остроге  и в том ж е  году ушли оттуда «в ново- 
поставленную Бе л о я р с к у ю  крепость»2.

Третий пришл ый — М и хаи л  С а н а р о в  — сын ж и т е л я  
Соли К амско й И гн ати я  С ан ар о в а ,  ушедшего  в Т о б о ль 
скую губернию еще в конце  XVII  века.  В Тобольском 
уезде  Ми ха и л  С а н а р о в  числился  в к аза чьи х детях,  в 
1711 году перешел на  реку  И ш и м  в Орлово городище, в 
1714 году  — в Тару.  Оттуда  в 1717 году был послан «для  
кузнечных работ» в Ямыш ев ск ую  крепость,  но по д оро ге  
б е ж а л  в Ч аусский острог,  а затем  в Б е л о я р с к у ю  
крепость3.

1 Ц ГА Д А , ф. 1134, К узнецкая комендантская  канцелярия, о. 1, 
д. 10, л. 1.

2 Там же, л. 2.
3 Там же, л. 3.
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Инт ересный м ате ри ал  о пр иш лы х сод е р ж а т  допр ос
ные листы конца  40-х годов X V I II  века.  В них мы на х о 
дим сведения  о крестьянине  И в а н е  Ж е р с в и н е  — беглом 
приписном с ур ал ьски х  заводов,  б е ж а в ш е м  из Иш имс ко-  
го дистрикта  в деревн ю Тальменскую,  Л у к е  Пестер еве  и 
других.

Многим беглым приходилось начинать  ж и зн ь  на  но
вом месте с ра бо ты  по на й му  у крестьян,  поселившихся  
ранее,  и лиш ь через несколько лет  у д ав а л о с ь  завести 
свое хозяйство.  Ос тан овки беглых на какое-то  время у 
кр ест ья н- стар ож ил ов  были закономерны ми.  Трудно себе 
представить,  чтобы беглый без средств к сущест вов ани ю 
в неизведанном краю,  в местах,  по дв ергавшихс я  на бегам  
кочевников,  мог сразу  ж е  встать  на ноги и завести  свое 
хозяйство.  Это было под силу только группе  беглых или 
переселенцев.

Вместе  с тем было не мало  фактов  проникновения 
крестьян в незаселенные места  верхнего Приобья ,  туда,  
где еще не было старож ило в.  Н е  имея возм ож но сти  осно
вать зем ледельческое  хозяйство,  эти первопоселенцы 
длительное  время ж и л и  в примитивных из буш ка х  и з а 
ним али сь  пр омыслами.  В до ку мен та х  не раз  упо ми на ет 
ся  о длительном пребывании  при шл ых  «в пустых мес 
тах».  Н ап ри ме р,  до того, к а к  появиться  в За в ь я л о в о й  
Ч а р ы ш с к о й  сотни, крестьянин Федор Новик ов  долго  ж и л  
на р. Ч а р ы ш е  «в про мышлен ны х  из б у ш к ах  на  пустых 
м е с та х » 1. Н а  Ч а р ы ш е  «в про мышленной избушке» ж и л  
с н ач ала  Осип Быков,  вывезенный в 1724 году отцом из 
Екатерин бургског о  ведомства2. Н а  р. Поперечной,  пр и
токе Алея,  ж и л  несколько лет Л а в р е н т и й  Лотов ,  ро д ив 
шийся  в д. Се ре бр ян ке  на  р. И ш и м е 3.

П р о м ы с л о в а я  и зб уш ка  не могла  быть прочным д л и 
тельным местом поселения,  если ее хозяин не заводил 
пашни и не при ни ма л  новых переселенцев.  В последнем 
случае  одиночное ж и л ь е  постепенно в ы р а с та л о  в д ер е в 
ню. Х озя ева  промы словых  из бушек часто меня ли место
ж и тел ьст во  в поисках  лучш их промыслов ,  за б и р а л и с ь  
гл у бж е  в не об житы е места,  спа саясь  от царской ад м и н и 
страции,  податей.  В конце  концов эти одиночные ж и те л и  
либо под воздействием властей,  а ч ащ е всего по своему

' ГААК, ф. 1, о. 1, д. 17, л. 640.
2 Там же.
3 Там же.
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почину поселялись  в б ли ж а й ш е й  деревне  и за к р еп ля л и сь  
за  ней.

В на ч але  кол он изации верхнего  Пр иоб ья  крестьяне 
групп ировались  деревн ями из хозяйственных соо бр аж е-  
иий (легче было под нимать  землю,  строиться сообщ а)  и 
сообра ж ени й безопасности от нап аде ния  кочевников.  
К а к  и в других местах Сибири,  крестьянские  деревни на 
А л та е  ж а л и с ь  к крепости или острогу,  а особенно много
лю д н ы м и  становились  слободы при укрепленных 
пунктах.

Зас ел ен ие  русским крестьянством верхнего Прио бья  
не сопр ов ож да лось  притеснениями местного населения .  
Крестьянской кол он изации телеутские  кочевья не м е ш а 
ли. Н а  огромных прос транс тв ах  верхнего  Пр ио бья  сво 
бодно могли сосуществовать  и с огромной взаимной 
пользой ра зв и в а т ь с я  и земледельческое  хозяйство  рус 
ских крестьян и кочевое  телеутов.  О дн ако  обсто ят ельст 
ва  сложи ли сь  таким образом,  что п о д а в л я ю щ а я  часть 
верхнего Пр ио б ья  до предгорий Алта я  к на ча лу  массовой 
крестьянской кол онизации о к а з а л а с ь  почти безлюдной.  
Н а  юге русские поселения  были отгорожены от алта йцев  
военной линией, переходить которую з а п р е щ а л о сь  вплоть  
до  XIX века.  То лько  в верховьях  Ч у м ы ш а  места ж и т е л ь 
ства  незначительной части алта й це в  находились  на рус
ской стороне от военной линии. Здесь  русское  кр естьянс т
во хорошо у ж и в а ло с ь  с местными жител ями.

Перв ы е  русские крестьяне  начали про никать  на те р 
риторию верхнего Приобья ,  очевидно, лишь в конце XVII  
века.  Од на ко  никаких достоверных сведений об этом не 
сохранилось.  В н ач ал е  границ у Телеутской зе млицы  п е
реходили с целью промыслов  отдельные крестьяне  и бег
лые.  С на ч а ла  XVII I  века  сюда стали проникать  груп
пы «бугровщиков» — искателей кл ад ов  в древних к у р г а 
нах. Постепенно переселенцы стали оседать  на новых 
землях.

С амовольны й х ар акт ер  первон ачального  заселения  
верхнего  П ри об ья  с к а з а л с я  на состоянии д о к у м е н т а л ь 
ных свидетельств  об этом процессе.  Если не считать 

v  неудачное основание  в 1709 году первой Бика тунской кр е 
пости, то первое  достоверное  известие о русских поселе 
ниях  на этой территории относится  лишь к 1716 году. Р у с 
ский посол в Д ж у н г а р и и  И в а н  Чередов  писал  в д о к л а д 
ной, что в 1716 году кочевники,  на р я д у  с телеутскпми 
юртами,  сож гли на Ч ум ы ш е «многие деревни»,  принад-
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л е ж а в ш и е  русским к р е с т ь я н а м 1. Таки м образом,  в 1716 
году на р. Ч у м ы ш е  у ж е  были русские деревни.  От сутст 
вие п рям ы х  достоверных сведений о времени их ос нов а
ния за с т а в л я е т  обратит ься  к косвенным дан ны м из более 
поздних документов .

Так,  из одного крестьянского донесения , д а т и р о в а н н о 
го 1773 годом,  следует,  что Кисл уха  ведомс тва  Бе лояр -  
ской слободы возни кла  в 1703 году2. О д н ако  проверить  ( . 
это сведение  невозможно,  т ак  к а к  первое достоверное 
свидетельство о существовании Кислухи относится  лишь 
к 1745 году. Она  н а зв а н а  в росписи раско льников  от 29 
м а р т а  1745 года3.

В т ора я  р а н н яя  д а т а  относится к д. Ка мен ско й в е до м 
ства М а л ы ш е в с к о й  слободы.  В документе  1750 года,  к р е 
стьянском прошении,  сообщается ,  что крестьянин Яков  
Зыр яно в ,  которому в то время  было 45 лет,  родился  в 
д. К ам ен ско й 4. Существ овани е  этой деревни в 1705 году 
возможно.  Всего через 14 лет,  в .1719 году, она была  о д 
ним из самых крупных населенных пунктов  верхнего  
Приобья ,  и в ней зна чились  крестьяне  З ы р я н о в ы 5.

В 1774 г о д у  в донесении в Бе л о я р с к у ю  земску ю избу 
крестьяне  деревень  Шишкиной,  Усовой, К а ш к а р а г а й с к о й  v 
писали, что семьи их ж и в у т  в этих  деревн ях  с давних 
пор, лет  60, то есть п р и м е р н о е  1714 го да 6. Сведение  это,"11 
очевидно,  верное.  Усова  под другим на зв ан ие м была  уч
тена в 1719 году. Ш и ш к и н а  и К а ш к а р а г а й с к а я  зн ач атс я  
в переписи при шлы х за 1721 год7. И. Г. Гмелин,  п о б ы в а в 
ший в К а ш к а р а г а й с к о й  в 1734 году, на зы ва ет  ее основа- 1 
телем крестьянина  Кол ес ни к ов а8. В м а те р и а л а х  второй 
ревизии уд алось  найти И гн ати я  Як овлевича  К олесни ко 
ва, кот орому в 1745 году было 103 года,  он имел четырех 
сыновей,  д евят ь  внуков и двух  п равн уко в9.

Сохр ани лось  косвенное  свидетельство о поселении не

1 ЦГАДА, ф. 248, Правительствующий Сенат, о. 4, кн. 156, л. 605.
2 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 620, л. 291.
3 Там же, д. 66, л. 8.
4 Там же, д. 59, л. 144.
5 ЦГАДА, ф. 214, Сибирский приказ,  кн. 1611, лл. 226—228
6 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 620, л. 268.
7 ЦГАДА, ф. 214, Сибирский приказ, кн. 1611, л. 269, кн. 1626,

лл. 426—434.
8 Gmelin J. G. Rcise durch Sibir ien  von dem Ja h r  1733 bis 1743. 

E rs te r  Theil. G ot t ingen ,  1751, s. 265.
9 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28, л. 212.
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позднее  1713 года  крестьян Л уб яги н ы х  в Б обровке  
на  р. О б и 1.

С ооруж ен ие  в 1716 году Бер дс ког о  острога , а в 1717 
Б ел о яр ско й  крепости позвол ило  адм инист рации  ко н тр о
л ир ов ать  приток крестьян по Оби на территорию верхне 
го Приобья .  В ма р те  1717 года  при ка зч ик  Берд ско го  ост
рога  И в а н  Бутке ев  доносил кузнецкому комен данту
В. Синявину:  «Едут  вверх  по Оби мимо Бер дского  ост ро
га многие люди с ж е н ам и  и детьми и в Бер девско м  ост
роге  те не явятся ,  к ак и е  люди и куда  едут, и про то 
мне не  ведомо2». В ответ на  это В. Синявин п р и к а за л  
людей,  п р о е з ж а в ш и х  вверх по Оби,  ловить  и д о п р а ш и 
вать,  а ре зу льтат ы  доносить в К уз не ц к3.

В том ж е  1717 году первому приказ чику Бел оя рско й 
крепости С. Серебре ников у было дано у к а за н и е  около 
нового укрепленного пункта  создать  слободу и заселить  
окрестные деревни.  Причем  в деревн ях  р а з р е ш а л о с ь  се
литься  только  после  того, к а к  ум но ж ит ся  население  при 
крепости,  пр и ним ат ь  на  поселение  самовольны х пер есе
ленцев  и д а ж е  беглых, кро ме  ж и те лей  Томского  уезда,  
где в то время  пополнение  населения  т а к ж е  было необ
ходимо.  Серебре ников у предписывалось:  «П р и ш л ы х  гу л я 
щих р азн ы х  городов  людей за  скудостью в крепости те 
бе принимать ,  кроме томских пашенных крестьян,  по с а д 
ских и оброчных и гул ящих людей,  чтоб томских в городе 
отнюдь никого не бы ло»4.

Однако,  несмотря  на запрещение ,  пр од виж ен ие  к р е 
стьян из Томского  уезда  на юг пр одо лж алось .  В августе
1717 года  С. Сер ебреников  доносил о том, что мимо Б е 
ло яр ско й крепости из Чаусског о  острога,  то есть из пр е 
делов  Томского  уезда,  прошли несколько человек  (Ми- 
хайло Волков  с т о в а р и щ а м и ) ,  просили поселиться  в о к 
рестностях  крепости,  а когда это было запрещено,  ушли 
д а л ь ш е  на  юг. Посланн ый за ними отряд  к а з а к о в  не н а 
шел бег лецов5.

Вперв ые крестьяне  верхнего  Пр ио б ья  были учтены в 
годы первой ревизии.  Н а ч а л о  было полож ено переписью 
1719 года,  затем  в 1721 году бы ла  произведена  перепись 
•«прописных», то есть пропущенных в 1719 году, а т а к ж е

' ГААК, ф. 1, о. 1. д. 620, л. 225.
2 ЦГА Д А , ф. 1134, Кузнецкая коменд. канц., о. I, д. 7, л. 8.
3 Там же, д. 8, л. 6.
4 Там же, л. 45.
= Там же, д. 7, лл. 76— 77.
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пришлых.  Након ец,  в 1724 году бы ла  проведена  ревизия 
С о лнц ев а -За сек ин а ,  уточнившая ре зу льтат ы пре дыдущих 
переписей и о т р а з и в ш ая  изменения ,  про исшедшие к 
1724 году.

В 1719 году в ведомстве Бе лоярск ой  крепости было 
з ап и сан о  95 дворов,  а в них 311 душ мужс ко го  пола,  в 
том числе в самой Бе лоярс ко й крепости — 46 дворов,  а 
в них 143 души  муж ск ого  пола.  Ост альны е ж и л и  в д ер е в 
н ях  Фи лип па  По по ва  на Повалихе ,  Усть-Чумышской,  Чу- ' 
мышской,  За бр оди ной ,  Дра ни ш ни ко вой ,  И ню щевой на 
Чумыше,  Красиловой,  З а п л ы в и н о й  и Переборной.  В Б е 
ло яр ско й слободе ж и л и  беломестные ка зак и,  каз ачьи  д е 
ти и пушкари.  Ж и т е л и  деревень относились к категории 
оброчных к р е с т ь я н 1.

Из  на зв ан ны х  деревень почти все позднее с охр ани 
лись  под теми ж е  на зва ниями.  Исключени ем были две 
деревни.  Д е р е в н я  Фи липпа  Попов а ,  основ анн ая  Филип-е 
пом Ильичем Поповым,  вскоре  стал а  н азы ва тьс я  Повали-  
хой. З а б ы л а с ь  и ф а м и л и я  основателя .  Сын Попо ва  И ван 
носил прозви ще «Второв»,  которое стало  ф амил ией  его 
потомков.  В т ор ая  деревня  — Ч у м ы ш с к а я  — известна  
под на зв ан ие м  Усовой.

Н а з в а н и я  деревень  чащ е всего происходили от ф а м и 
лий пли имен их основателей.  Так,  д. З а б р о д и н а  п ол уч и- '  
л а  на зв ан ие  от ее основателя  крестьянина  Забродина ,* 
д. Д р а н и ш н и к о в а  — от ф ами лии  первопоселенцев  б р а т ь 
ев Д р ани ш ни ко вы х,  д. И н ю ш е в у  основал  Васили й Иню- 
шев  с сыновьями,  д. Кра си лов у  — Игнат ий Кр асил ов  с' 
сыно вья ми и другими крестьянами.

З а п а д н а я  часть  п р а в о б е р е ж ь я  верхнего Приобья ,  где 
позднее  была  основная  часть ведомства  М алы шевск ой  
слободы,  в 1719 году  входила  в ведомство Берд ско го  ост- „ 
рога.  Зд есь  в 1719 году было учтено восемь деревень:  К а 
менская ,  Чингисская ,  Челте мова ,  А л л ац к ая ,  Поротникова ,  • 
М а л ы ш е в а ,  Н и ж н е с у з у н с к ая  и Верхнесузунская ,  в них 72 
двора ,  234 души  мужск ого  по л а2. З а  исключением жив-,  
пгего в д. Каменской беломестного к а з а к а  Устюженина ,  
все за писан ны е были оброчными крестьянами.

В 1721 году при переписи прописных и утаенных душ 
в ведомстве  Бе лоя рско й слободы было учтено 95 душ 
му жс к ого  пола,  из них 79 гулящих,  11 •— оброчных кре-

! Ц ГА Д А , ф. 214, Сибирский приказ, кн. 1611, лл. 260—274.
2 Там же, л л. 171—259.

9 Ю. Булыгин



стьян,  2 к а за чьи х  сына,  1 сын стар о ж и л а ,  1 бронник,  со
ц и а ль н а я  группа одного н е р а з б о р ч и в а 1. В З ап а д н о й  ч а с 
ти п р а в о б е р е ж ь я  верхнего  П р и о б ь я  той ж е  переписью 
учли 96 душ мужск ого  по л а 2.

В том ж е  1721 году состав лялис ь  списки пришлых.  
В них за п и сыв али сь  те, о ком было известно,  откуда они 
прибыли.  Ч а с ть  из них уж е  бы ла  учтена ревизи ями  на 
пр еж ни х местах  жи тел ьст ва ,  однако  местная  адм и ни ст 
ра ция  д а ж е  не став и ла  вопроса  о высылке  самово льных  
переселенцев:  люди в Пр ио бье  были нужны. В списках  
при шл ых в ведомстве  Бе лоя рско й слободы ок а з а л о с ь  66 
душ м уж ск ого  пола ,  в зап ад но й части п р а в о б е р е ж ь я  —• 
19. Из  85 пр и ш лы х из Тобольского  уе зда  прибыли 50, из 
Тарского  — 4, из Верхотурского — 11, из Тюменского  — 
3, из г. Соли К амско й — 8, из г. Кун гура  — 4, из А р х а н 
гелогородской губернии — 4, из Кондинского м он ас 
тыря — I3.

Во время  переписей 1721 года  было учтено по сравне 
нию с 1719 годом 10 новых деревень:  в ведомстве Б е л о я р 
ской крепости — К а р м а ц к а я ,  Речкуновка ,  Шиш ки н а ,  
Тальм енс ка я ,  Ч е р е м ш а н с к а я ,  К а ш к а р а г а й с к а я ,  К а з а н ц е 
ва;  в з а па дно й части п р а в о б е р е ж ь я  — Кар гапо лов а ,  Ме- 
рецкая ,  Инс ка я .  Не кот оры е из этих деревень  возникли 
еще до 1719 года.  Не  н аз ва н ы  новыми деревни Ка,рмац- 
ка я  и Реч куновка .  Об осталь ны х шести деревн ях  в спис
ка х  прямо сказано,  что они возникли после 1719 года.  
Д е р е в н ю  Таль менс ку ю основали пр и шл ые Е рофей К а 
занцев,  Артемий Гилев,  Степан Худяк ов  из Тобольского,  
И в а н  К а з а н ц ев  и С а в в а  К айг оро до в  из Верхотурского 
уездов4.

Основ атель  д. Ч ерем шанс к ой  (она ж е  Ко пыл ова)  С те
пан Тимофеевич Ко пыл ов родил ся  в Фед ьковском стан- 
це Тобольского уезда,  ушел оттуда  с братом Степаном 
самовольно и, явивш ись  в 1720 году в Белоярскучо кр е 
пость,  попросил у пр и каз ч ика  Алексея  Горлевского р а з 
решения ж и ть  в ведомстве слободы на р. Ч е р е м ш а н к е 5.

Д ере вню  К а з а н ц е в у  (позднее — З а й ц е в а )  основали 
переселенцы из Тобольского уезда  Г а в р и л а  Каза нцев ,

1 ЦГАДА, ф. 214, Сибирский приказ, кн. 1626, лл. 367— 381.
2 Там же, лл. 342— 356.
3 Там же, лл. 404—445.
4 Там же, л. 429.
5 Там же, л. 431.
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Миней К а з а н ц ев  и Семен Ку н гу р о в1. Известны т а к ж е  > 
имена  с т ар ож и лов  деревень  Ка ргаполовой,  Мерецкой и г 
Инской.

В 1722 году з а п а д н а я  часть  п р а в о б е р е ж ь я  верхней 
Оби бы ла  вы дел ена  из ведомс тва  Бер дс ког о  острога  в 
самостоятельное  ведомство  М а лы ш евск ой  слободы.  В не- ' 
го вошли все населенные пункты,  р аспо лож ен ны е  в и з л у - ' 
чине обского п р а в о б е р е ж ь я  от Н и ж н е й  Ка мен к и до 
р. Ини.  Ц ент ром  нового ведомст ва  стал а  деревн я  М а л ы 
шева ,  пол уч ив ш ая  наз ва н ие  слободы 2.

В 1724 году в Кузнецком уезде  проводил ревизию 
Солнцев -З асекин.  С о х р ан и лась  сводная  ведо мость  этой 
ревизии.  Общи е  итоги по уезду  без учета ясачных волос
тей были следующими:

учтенных в 1719 и 1721 годах — 5970 душ муж. пола
записано в 1724 году ж ивш их в 
уезде раньше, но не попавших в
переписи — 1189 » » »
прибыло м еж ду  1721 — 1724 годами — 202 » » »

В с е г о  в уезде . . . 7361 душ а муж. пола3

Все население  уезда  делило сь  на 30 групп; из них п а 
шенные и оброчные крестьяне ,  беломестные и отставные 
казаки,  каз ач ьи  дети и гул ящ ие нас читывали вместе 
5967 душ м ужс ко го  пола,  или 84,5% всего русского н а 
селения уезда.  Эти группы земледельческого  населения 
позднее были объединены в единую группу государ ст вен
ных крестьян.

Поск ол ьк у  от ревизии С ол н ц ев а -З асек и н а  сохр ани лась  
только  сводная  ведомость,  выдел и ть  из всего населения  
уезда  ж и те лей верхнего П ри об ья  невозможно,  если не 
прибегнуть к косвенным данным .  По спискам второй р е 
визии и другим м а т е р и а л а м  автору удал ось  с доста точ
ной точностью восстановить  списки крестьян верхнего 
Пр ио б ья  на 1724 год. Ре зу л ь т а ты  о ка за лис ь  сле ду ю щ и 
ми.

1 ЦГАДА, ф. 214, кн. 1626, л. 445.
2 Там же, ф. 199. Портфели Миллера, о. 2, №  481, ч. IV, д. I, 

л. 156.
3 Там же, ф. 248, Правительствующий Сенат, о. 13, д. 695, 

лл. 387— 388. В первую ревизию учитывались только ревизские души, то 
есть мужское население России. Понятие «ревизская душ а» возникло 
в связи с заменой подворного облож ения подушным и сохранилось 
до 1887 г. К а ж д а я  ревизская душ а считалась наличной вплоть до 
следующей ревизии, д а ж е  в случае( смерти человека.
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Чи сл о  ревизских душ,  учтенных первой ревизией.

В ведомстве Малышевской слободы:

1) М алы ш евская  слобода — 90 душ. муж.
»

пола
2) д. А ллацкая — 35 » »
3) д. Верхнесузунская — 86 » » »
4) д. Инская — 37 » » »
5) д. К ам енская (Н иж няя) — 54 » » »

- 6 ) д. Каргаполова — 15 » » »
7) д. М ерецкая — 50 » » »
8) д. М илованова — 38 » » »
9) д. Н ижнесузунская — 60 » » »

10) д. Поротникова — 40 » » »
П) д. Челтемова — 9 » » »
12) д. Чингисская — 27 » » »

В

В с е г о  в ведомстве . . . 

ведомстве Белоярской крепости:

541 душ а муж. пола

1) Белоярская  крепость — 194 души муж. пола
2) д. В ерх-Барнаульская — 3 » »
3) д. Драниш никова — 17 » »
4) д. Заброди на — 31 » »
5) д. Заплы вина — 33 » »
6) д. Инюшева — 12 » »
7) д. Казан цева — 15 » »
8) д. К арм ацкая — 18 » »
9) д. К аш карагай ская — 35 » »

10) д. Красилова — 43 » »
П ) д. Переборная — 17 » »
12) д. Повалихинская —  30 » »
13) д. Речкуновка — 46 » »
14) д. Талвменская — 23 » »
15) д. Улыбердь — 1 » »
16) д. Усова — 3 » »
17) д. Усть-Барнаульская — 9 » »
18) д. Усть-Чумышская — 27 » »
19) д. Черемшанская — 5 » »
20) д. Ш ишкина — 3 » »

В с е г о  в ведомстве . . . 565 душ муж. пола

В ведомстве Бикатунской крепости:

1) Бикатунская  крепость
2) д. Фоминекая

42 души муж. пола 
30 » » »

Всего в ведомстве 72 души муж. п о л а1

Т аки м образом,  в 1724 году на  территории верхнего 
Прио бья ,  по рес та вр и ро ван ны м данным ,  было учтено

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28 и другие материалы.

36



1178 душ му жс к ого  иола.  Они ж и л и  в 34 населенных 
пунктах.  Почти все крестьянские  поселения  р а с п о л а г а 
лись  на  правой,  защ ищ ен но й от нап аде ния  кочевников,  
стороне Оби. Н а  левобер ежье ,  очевидно, первыми д ер е в 
нями были В е р х - Б а р н а у л ь с к а я  и Ус ть -Б арн аул ьс к ая .

Д о  сих пор считалось,  что первое поселение  на месте 
города  Б а р н а у л а  возн и кл о в на ча ле  30-х годов X V I I I , в е 
ка. Это основывалось  на неверно понятом сообщении 
И. Г. Гмелина ,  побывавше го  в 1734 году в деревне  Ба р-  ■ 
н а у л к е 1. Н а  самом деле  И. Г. Гмелин был в д. Б а р н а у л ь 
ской, находивш ейс я  в среднем течении речки Б а рн ау лк и.  
Эта  деревн я  позднее  стал а  наз ыв атьс я  Кол ыванской,  в ы 
росла  в село и существует  до сих пор. Пе рвы ми поселени
ями на месте нынешнего Б а р н а у л а  были д. У с т ь - Б а р н а 
ульс ка я  и р а с п о л о ж е н н а я  неп одалеку  от нее В е р х - Б а р 
науль ская .  Возникли они, очевидно, м е ж д у  1721 и 1724 \ 
годами (пли 1726).

П е р в а я  ревизия  учла  крестьян,  поселившихся  к тому 
времени на территории верхнего Приобья ,  не полностью.
В списках первой ревизии не было у ж е  н а зв ан ны х  нами 
деревень  Кислухи,  Бобровской.  Д о  1724 года возникли и 
некоторые другие  населенные пункты. Н а  р. Лосихе  в 
ведомстве  Бел ояр ско й слободы до ревизии воз никла  де- , 
ревня  Санникова .  Д в о р ы  первопоселенцев  И в а н а  Сапа-  
рова и П е р ф п л и я  К а р п о в а  были поставлены в 1721 го-/' 
ду2. В 1763 году крестьянин д. Зуд ило вой на р. Б о л ь 
шой Ч е р е м ш а н к е  Игнатий Голубцов писал,  что он и 
его односельчане Л а р и о н  Веснин и Афана сий  Д м и т 
риев «ж ительство  имеют в показанной деревне  Зудило-   ̂
вой... н а з а д  тому сорок лет», то есть с 1723 го да 3. Есть 
основание относить к 1721 году возникновение деревни 
Ересной.  Этим годом датир уется  поселение здесь кресть- , 
янина из Екат ери нбург ско го  ведомства Сергея  О в е р и н а 4.

В первой четверти XVII I  века  русские крестьяне ,  н а 
чав заселение  верхнего Приоб ья ,  создали здесь более 
трех десятков  населенных пунктов,  за вели пашни.  В о з 
никновение  крестьянских деревень прочно за кре п ил о п р а 
вобер еж ье  верхней Оби за Россией.

1 G гп е 1 i n J. G. Reise durch Sibirien... s. 261.
2 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 176, л. 1,50; ф. 1,о. 1, д. 583, лл. 461—463.
3 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 370, л. 136.
4 Там же, д. 17, л. 200.



Г Л А В А  III

ОТ ПЕРВОЙ РЕВИЗИИ ДО 1747 ГОДА

После  первой ревизии приток  крестьян на территорию 
верхнего Пр ио б ья  пр о д о л ж ал ся .  Условия для  заселения  
кр а я  улучшились .  С тало  в о зм о ж н ы м  освоение обского 
лев обе ре жь я .  Постепенно зас еляе тся  т а к ж е  обши рн ая  
территория  по пра вом у  берегу Оби от р. Ч у м ы ш  до Бий- 
ской крепости.

Во время  первой ревизии или ср азу  после нее п оя ви
лись  первые русские деревни,  в верхнем течении р. Чу- 
мыша.  В 1722 году или немного позднее  пришли на Ч у 
мыш крестьяне  Титовы,  жи те ли д. Грамотеевой,  и их р о д 
ственники Егор и А лекс анд р З а р е ш н ы е  из д. Н и ж н и й  Яр 
Му нгацкого  станца  Кузнецкого уезда.  В одно время с 
ними появился  на  Ч у м ы ш е  крестьянин из Бер дског о  ост
рога  Степан Бо ч к а р е в  по пр озв ищ у М акс ар .  По дан ны м 
второй ревизии,  переселение было самовольным,  хотя 
сами крестьяне  у т верж да ли ,  что имели ук аз  о пер еселе
нии от  кузнец кого воеводы. Указ  будто бы сгорел во в р е 
мя п о ж а р а  в 1743 го ду 1.

П ереселенцы основали на Ч у м ы ш е  три деревни,  ко то 
рые в документе  1727 года  н азв ан ы  д. Л а р и о н а  Титова ,  
д. Д м и т р и я  Титова  и д. Як ова  Тит ов а2. П е р в а я  н а з ы в а 
л ась  позднее Ст арой Титовой,  а после  п о ж а р а  1743 го
да  — Погорелкой Титовой или просто Погорельской.  Н а 
звание  второй деревни сохранилось  до сих пор, ныне это 
село Дмнт ро-Ти тово  в Кы тм ан ов ск ом  районе.  Д ере вня  
Яков а  Титова известна  под наз ван ие м  Озерно-Титовой.

Титовы,  З а р е ш н ы е  и Бо ч к а р е в  поселились  рядом  с 
ал та й ц ам и  Тогульской волости.  В 1729 году вместе с

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28. лл. 360— 361; ф. 1, о. 1, д. 156, л. 279.
2 ЦГАДА, ф. 517, К узнецкая воеводская  канц., о. 1, д. 7, л. 11.
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кр естьяна ми соседних деревень Пе реборной и За плы вп-  
ной они за кл ю чили договор с тогул ьц ами о земельных 
угодьях.  В документе,  ут ве рж ден ном  Кузнецкой воевод
ской канцелярией,  ука зыв алось ,  что «ясачные т ата ры  Че- 
бода Избрбеев ,  Онон Кучегешев с т о в а р и щ а м и  уступали 
кузнецким кр естьян ам  Якову Титову с товари щами ,  всем 
ж и т е л я м  деревень  Титовой,  Перебо рн ой и З ап лы вн ой  
земли под пашни,  сенные покосы, рыбные ловли «без де
нежно в  вечное владение».  А лта й ц ы  ог ов арива ли для  се
бя беспрепятственное  пол ьзование  ур очищами для  охоты, 
а русские крестьяне  о б яз ы вали сь  «зверей не о б лавл и вать  
и обиды и утеснения  ни ка ков а  не чинить». Этот  документ  
хр ани лс я  у крестьян Титовых и они пр едъявили  его 
властя м  в 1759 году ка к  д о ка за тел ьс тво  своих прав на 
з е м л ю 1.

Недос таточ на я  полнота  переписи первой ревизии,  а 
т а к ж е  появление  новых поселений крестьян в ы зв ал и  н е 
обходимость  дополнительного  учета населения  на т ерри 
тории верхнего Пр ио бья  с целью более полного п о д у ш 
ного обло же ния .  Уж е  в 1727 году К уз не ц ка я  воеводская  
ка н ц ел я р и я  про вела  дополнительную перепись.  Из  м а те 
риал ов  второй ревизии удалось  установить имена и ф а м и 
лии крестьян,  переписанных в 1727 году2. Тогда  было уч 
тено впервые в ведомстве Бе лоя рско й крепости 91 душ а  
муж.  пола,  в ведомстве  М ал ы ш евс к о й  слободы — 61 д у 
ша муж.  пола,  всего 152 д у ш и 3.

Все эти крестьяне  были запи сан ы в цен трах  ве
домств — в М ал ы ш евск о й  слободе и Бе лоя рс ко й крепос
ти, но на самом деле  зн ач ит ел ьн ая  часть  их или почти 
все  ж и л и  в деревнях.  Среди них были и такие  деревни,  
которые не учли во время переписей не только  в 1724, 
но и в 1745 году. Время возникновения таких деревень 
приходится у с тан авли ва ть  по различ ны м документам.

Среди учтенных в 1727 году новых населенных пунк- t 
тов была , очевидно,  и Гусельникова .  По крайней мере, 
учтенные в 1727 году крестьяне  Ка дош ни ко вы или Кад-  1 
никовы ж и л и  именно в этой деревне.  Есть сведение о том, 
что примерно в 1728 году в д. Гусельниковой,  у ж е  су щ е 
ствовавшей,  поселился  крестьянин Тимофей Хрус тал ев4.

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 156, л. 282.
2 Поименная выборка оказалась  необходимой, так как  м атери а

лов переписи 1727 г. не сохранилось.
3 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28.
4 Там же, д. 40, л. 19, д. 36, л. 124.



Крестьян,  учтенных впервые в 1727 году, находим 
т а к ж е  в д. Фирсовой на р. Лосихе.  Об одном из них — 
И в ан е  Зотееве  — в документе  1757 года  сообщается ,  что 
ои у ж е  30 лет  ж и вет  в д. Ф и рс ов ой 1. С н а ч а л а  д. Фирсо- 
ва носила  одновременно н азв ан и е  М алой  Лосихи,  но 
позднее это забылось .  Д е р е в н ю  на зы вали,  и это н а з в а 
ние сохранилось  до сих пор, Фирсовой по имени ее осно
вател я  крестьянина  Фирса  Белых.  Среди пер вопоселен
цев этой деревни зна чились  т а к ж е  кре стьяне  Олковы.

В 20—40-х годах  XV III  века  с к л ад ы вае тся  первое  рус
ское зем ледельческое  население  окрестностей Бнйской 
крепости.  После  основания в 1718 году крепость не и м е 
л а  постоянного гарнизона.  Сюда  из Кузнецка  п р и с ы л а 
лись при казчики с полусотней к а з а к о в  на короткое  в р е 
мя. Неско лько  раз  в год гарнизон менялся.  Д л я  с т аб и л и 
зац и и по ложен ия крепости и окончательного з а к р е п л е 
ния в этом районе П ри об ья  было необходимо постоянное 
население и в крепости,  и в окрестностях.  Пе рвым и по
селенцами Бийского  ведомства  были гулящие люди Фо- 
минскне.  В 1716 году пришли они на Обь  в Бер дс кий ост
рог из «русских поморских городов»,  были учтены пере
писью 1719 года  и вскоре  двинулись  д ал ь ш е  на юг. 
В 1720 году приказ чику Бнйской крепости было пр едпи 
сано принять Фоминских на ж и тел ьств о  и брать  с них 
«годовые гул ящ ие обр оки»2. В мае  1720 года бийский 
пр и ка зч ик  доносил о появлении в крепости еще 10 се
мей пришлых.  Кузнецкие  власти  п р и к а за л и  отослать  с а 
мовольных пришельцев  на  пр еж ни е  места  жи тел ьства ,  но 
на самом д еле  пр и шл ые никуда не вы еха ли3. В 1721 году 
в Бийское  ведомство  п осы лался  отряд  к а з а к о в  д л я  в ы се 
ления  новой группы самовольны х переселенцев из Кун- 
гурского уезда,  Бе рдского  и Бел оя рско го  ведомств.

Зав ед ен ну ю  переселенцами за и м к у  пр и ка за но  было 
с ж е ч ь 4. О д н ако  у к а з ы  о выселении выпол нял ись  плохо. 
Этому сопротивлялись  пришлые,  да  и власти были з а 
интересованы в заселении нового района.  К уз не ц ка я  во
еводск ая  ка н ц ел я р и я  все ч ащ е д а в а л а  р а зр ешен ия  на 
поселение  и д а ж е  ор ган и зо ва л а  перевод к Бийской к р е 
пости ж е л а в ш и х  переселиться  с т ар ож и лов  Бер дского  в е 
домства.  Итоги пер воначального  заселен ия  Бийской о к 

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 211, л. 126.
2 ЦГА Д А , ф. 1402, о. 1, д. 1, л. 9.
3 Там же, л. 11.
4 Там же, лл. 273—289.
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руги были подведены в 1727 году переписью кузнецкого  
двор ян ин а  Трусова .  В новом ведомстве  было учтено 53 
души гулящих,  53 пришлых,  36 бердских переведенцев,  
21 явившихся  в учетном 1727 году, а всего 163 души 
мужского  пола.

С на ч а ла  второй четверти XVIII  века  идет заселение  
л ево бер еж ь я  верхней Оби. В значительной мере этому 
способствовало возникновение на А лтае  горных п ред 
приятий Д ем и до в а .  Потребности в рабочей силе, в о з м о ж 
ности получения  которой на  месте были весьма о гр а н и 
ченными, за став и ли Д е м и д о в а  переселить на Алтай 
часть своих крепостных крестьян и мастеровых.  Обще е 
число переведенных Д ем и до в ы м  душ мужс ко го  пола  р а в 
нялось 416. Из  них в 1747 году ж и л и  в ведомстве Колы- 
вано-Воскресенского  за в о д а  236, на Ш ульбинс ком  з а в о 
де — 69, на  Б а р н ау л ь с к о м  — 1111. В это число вошли 
не только переведенные крестьяне  и мастеро вые Д е м и д о 
ва, но и те, кого у ж е  в Сибири з а в е р бо в а л и  его п р и к а з 
чики. Это были беглые и самов ольны е переселенцы из 
Тарского  уезда,  Окуневского ,  Иш имского ,  Исецкого  д и с 
триктов , из ведомств  Бер дс ког о  и Чаусског о  острогов,  
Бел ояр ско й слободы.  12 душ мужск ого  пола  были пере
селены к з а в о д ам  Д е м и д о в а  вл астя м и Кузнецкого  у е з 
да  из Мунг ацк ого  станца.

Прив езе нные  на Колывано-Вос кре сенск ий за вод  м а с 
теровые и крестьяне  все зна чились  масте ров ыми и р а б о т 
ными людьми,  но на самом деле  многие из них не знали 
никакого ремесла ,  пригодного  на заводе,  были х лебо 
пашцам и.  Последних Д е м и д о в  не стал д е р ж а т ь  непосред
ственно на заводе,  а поселил в деревнях,  о б яз ав  опр ед е
ленное  время в году выполнят ь  зав од ские  работ ы и с н а б 
ж а т ь  за воды  и рудники продовольствием. В одном из 
документов  ГААК  указано,  что в 1735 году из 105 д ем и 
довских мастеро вых и крестьян 64 ж и л и  при заводе ,  а 
остальные 41 в деревн ях  Ча рышск ой,  Порозихинской и 
У сть- Чары шск ой 2.

После  перехода  алтайских заводов  в собственность 
и м п ератора  К а н ц е л я р и я ’ Кол ывано -Воскресенского  гор
ного  на ч аль ст ва  произвела  проверку,  все ли за писан ные  
мастеровым и и ра бот ным и люд ьми  действительно спо
собны кв алиф иц ир ов анн о  «исправлять»  зав одские  р а б о 

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28, лл. 428—429.
2 Там же, д. 24, лл. 126— 141.



ты, н тех, кто не  зн ал  никакого ремесла ,  велено было 
«числить» крестьянам и в д ер е в н ях 1.

П а р а л л е л ь н о  с колонизаци онными мероприят иям и 
Д е м и д о в а  пр од о л ж а л а с ь ,  причем в больших м асштаба х ,  
чем это у д ава лос ь  Д е м и д о в у  и его пр иказч икам,  м и г р а 
ция крестьян на территорию в е р х н е г о П р и о б ь я  по их со б 
ственной инициативе.

Пр им ер но  в 1732 году пришел в д. Алейскую к р есть я 
нин И в а н  Б е л о бор одо в2. Эта  одна  из старейших д е р е 
вень по реке  Алею позднее  стал а  на зы в а т ь с я  Урюпиной,  

1 на зван ие  сохранилось  до сих пор. В на ч але  30-х годов 
 ̂ XVII I  века  сущест вов ала  у ж е  на реке  К а с м а л е  деревня  

К асм али н ска я .
Н еко торые крестьяне,  пос еляясь  на территории ве рх

него Приобья ,  «и сп раш ива ли»  р азр еш ен ие  на это у мест 
ной администрации.  Т а к  было, например,  с о с н ов ателя 
ми д. Бо льш ой речки (ныне село Ч а у з о в о ) .  В на чале  30-х 
годов XVIII  века  бердские  крестьяне  А фана сий  Б а н н и 
ков и Григорий Волков  на ш ли место недалеко  от устья 
Бо льшой Речки,  удобное для  хлебопаше ства ,  с д ос таточ 
ным количеством луговых па стбищ и леса,  и обратили сь  
в Кузнецкую воеводскую ка н ц е л я р и ю  с просьбой р а з р е 
шить та м поселиться.  Такой указ  был дан,  и А. Б а н н и 
ков с Г. Вол ков ым основали д. Бо л ьш у ю  Речку.  Ук аз  

i этот сохранился  в ф онд ах  ГААК- Он да тир ова н 1732 го
дом, 23 июня.

1732 год, та ким  образом,  — д а т а  основания  д. Б о л ь 
шой Р еч ки3.

В большинстве  случаев крестьяне  селились самоволь-  
1 но. Поэт ому  д ат ы  основания деревень на  территории 

верхнего Пр ио бья  и во второй четверти XV III  века  при- 
' ходится ч ащ е  всего у с тан авли ва ть  по свидетельствам бо- 

v лее поздних документов .  Именно т а к  ус тан авли ваю тся  
дат ы основания  или наиболее  раннего упоми нания сле- 

! дующ их населенных пунктов: 1726 т. ■— д. Среднекраси-  
ло ва  на р. М атв еи хе  близ Ч у м ы ш а ;  1734 г. — д. К о п ы л о 
ва  на р. Чу мыше ;  1736 г. — д. Че сно ко вка  на р. Чесно- 

I ковке, д. К а м ы ш е н к а  на р. К ам ы ш ен к е  близ озера  Ш и 
баева ;  1737 г. — д. Глуши нс кая  ( Ж и л и х а )  на р. Малой 
Лосихе,  д. И д о ло в а  у оз. Кривого  на левом берегу

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 360, л. 5.
2 Там же, д. 40, л. 12.
3 Там же, д. 134, л. 361. Ныне с. Чаузово.
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р. Оби;  1738 г. — д. П е щ а н а я 1 Бийского  ведомства,  
д. В ятки на  на  р. Оби;  1740 г. — д. З а в ь я л о в а  Бийского  
ведомства;  1741 г. — д. М а к с а р о в а  на Чумыш е,  д. Ш а д 
ринцева  близ Ч у м ы ш а ,  д. К оролева  на  р. М а л ы й  Аллак;
1742 г. — д. Б ор и сов а  у Ч у м ы ш а ,  д. О з е р н а я  на Ча ры ш е;
1743 г. — д. Б ы к о в а  на р. Ка см але ,  д. Суетинская  на 
р. Суетке,  левом притоке р. Оби;  1744 г. — д. Коренева  
на Чумы ше ,  д. Стар о- Пе рун ово на Чум ыш е,  д. Т ара да н о-  / 
ва на протоке  р. Оби в М а л ы ш е в с к о м  ведомстве , д. С а в и 
нова  на р. И т к у л ь  в Бийском  ведомстве2.

Неп ре рыв ны й рост нас еления  верхнего Пр ио бья  при 
водил к тому,  что довольно быстро увеличивалось  число 
неучтенных, а следовательно,  не об лож ен ны х подушным 
сбором крестьян.  Фи ск ал ьн ые  сообр аж ени я,  а т а к ж е  пр и 
писки к демидов ск им з а в о д ам  пот ребовали от местной 
адм инист рации  проведения  дополнительного учета.
В 1733 году К уз не ц ка я  воеводск ая  ка н ц ел я р и я  провела  
перепись,  в которую были включены 36 д уш  в Ма лыш ев-  
ской и 67 душ в Бе лоя рско й слоб од ах3. В 1734 году были 
переписаны крестьяне  деревень ведомства  Колывано-  
Воскресенского за вода ,  главны м об разом  по ре ка м Ча- 
ры ш у и Алею. Б ы л а  учтена  131 д у ш а  м уж ск ого  пола,  в 
том числе 41 человек  в Колывано- Вос кре сенск ом  заводе,  
а остальные в деревн ях  Алейской,  Б а рн ау льс к ой ,  Быковой,  
Кабан ово й,  К а л м а н к е ,  Пер во-Ч ар ышск ой,  К асмали нской ,  
Кирилловой,  Старой Порозихе ,  Усть-Порозихе ,  С а м с о н о 
вой, Уст ь-Чарышск ой и Об ух ово й4. Эта  перепись была  д а 
леко  не полной. Многие крестьяне  и мастеро вые в ней о к а 
зал ис ь  пропущенными,  что было выявлено в 1735 году, 
когда соста влялся  список всего нас еления  ведомства  К о 
лывано- Воскресенского  за в о д а  перед п ре д п олаг авш и м ся  
взятием з а в о д а  и рудников  Д е м и д о в а  на  А л та е  в казну.  
Слисок 1735 года не сохранился ,  однако  он полностью 
в ос ст ан авли ваетс я  по списку 1737 года,  который был в ы 
слан из Бер г-коллегии по требова нию Беэ ра .  О к а з ы в а е т 
ся, список 1735 года  вк лю ча л  565 душ обоего пола,  а в 
1737 году за  алта йск ими  пре дприя тиями Д е м и д о в а  чис
лилось  600 душ обоего пола,  из них непосредственно на

1 В данном сл,учае сохранено написание названия деревни « П е
щ аная»  по источникам XV III  века (ныне с. Песчаное).  Старинные 
названия сохранились и по другим населенным пунктам.

2 Ссылки на источники в приложении.
3 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28, лл. 270 и 284.
4 Там же, лл. .375— 395.
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Ко лы вано-Воскресенском зав од е  ж и л и  285 человек,  ос
т а л ь н ы е — в д е р е в н я х 1.

В последующем дополнительно учитывались  жител и 
верхнего Пр ио бья  в 1739 и 1740 годах.

М еж р е в и зс к и е  переписи не учитывали,  к а к  правило,  
всех крестьян,  а лиш ь пропущенных при пр еды дущ их пе
реписях  и вновь прибывших.  Бо лее  полным источником 
для  представления  о численности населения  были м а т е 
р и алы  ревизий.  В 1744— 1745 годах  на территории К у з 
нецкого уезда,  куда  входило и верхнее  Приобье ,  осуще ст 
вл я ла с ь  в т о р а я  ревизия.  К узн ец ка я  воеводская  к а н ц е л я 
рия  пр и ня ла  «определение» (указание,  инструкцию) о 
порядке  ее проведения  в уезде 4 ап ре ля  1744 года.

Переписной м ате ри ал  к ревизии долж ен был состоять 
из поданных с мест сказо к  и ведомостей,  составленных па 
основании этих ск азо к  и м ате р и ало в  предыдущей ревизии.  
С к аз ки  и ведомости д о лж н ы  были отразить  прибыл ь и 
убыль населения ,  умерших,  беж авши х,  переселившихся,  
возраст  крестьян,  «чьи они и откуда , и давн о в тех мес 
тах живут ,  т а к о ж  в которых селе и в деревнях ,  городах,  
и по ка ким у к а з а м  или собою без указа в ,  хотя те ко то 
рые люди и крепостные,  отпущены с пашпортом и без 
па шпор та  д л я  пр ок ормлен ия работою, и о тех в ска зк а х  
писать именно»2.

По окончании переписи м ате ри ал  п о д л е ж а л  проверке  
государственными чиновниками и выделенными спец и
ально д ля  этого военными чинами.  Эта  проверка ,  собст
венно, и н а з ы в а л а с ь  ревизией,  хотя исследователи не
редко  понимают под ревизией весь комплекс  работ  по 
переписи и проверке  ее результатов .

Составление  ск азок  и ведомостей было делом т р у д 
ным и громоздким.  Исходный м ате ри ал  — генералитет-  
ские книги первой ревизии — о к а з а л с я  д ал е к о  не со вер 
шенным.  З а  вре мя  ме ж д у  ревиз иям и - население уезда  
выросло,  гла вны м об раз ом  за  счет самовольных пересе
ленцев,  многие из которых не были учтены до по лни тел ь
ными переписями.  Возникли десятки деревень,  местопо
лож ени е  некоторых из них д а ж е  не было известно в л а с 
тям. Пере дв и галось  население  и внутри уезда.  П р е д с т о я 

1 ГААК, ф. 1, о. 1, л. 24, лл. 136— 149.
2 ЦГАДА, ф. 517, Кузнецкая воеводская канцелярия, о. 1, д. 20, 

л. 1. Ревизскими сказками назывались именные списки населения. 
Они составлялись на местах и были первичными материалами ревизий.
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ло не только  учесть прибывших,  но и установить новое 
местожительство  старожилов.

В августе 1744 года  бердский при каз чик Мельников  
доносил,  что многие бердские  крестьяне  ра зъ е х а л и с ь  в 
р азн ы е  места  в ведомства  Бел оя рско й и Бийской крепос 
тей и поэтому учесть их т р у д н о 1. К узн ец ка я  вое водская  
ка н ц ел я р и я  торопила ,  а всякие  ссылки на трудности пе
реписи были признаны  «непотребными».  В ы нуж денны е 
ул ож и ть ся  в с ж а т ы е  сроки,  приказчики не  могли д об ит ь
ся точного учета населения .  З а  исходные брались  м а т е 
р и ал ы  первой ревизии,  и многие крестьяне ,  у ж е  пер еселив
шиеся  в другие  ведомства ,  были зап и сан ы на старых  мес
тах,  многие новые деревни о ка за лис ь  неучтенными.

В 1745 году прово дилась  пр оверка  (ревизия) перепис
ных матер иа лов ,  но и она о к а з а л а с ь  недостаточно точной.

Ск азки,  списки и м а те р и а лы  ревизской комиссии бы
ли бы, бесспорно, очень интересными до кументами,  осо
бенно если учесть, что в них были сведения  о времени по 
селения  крестьян на территории верхнего Приобья ,  о 
местах,  откуда они прибыли.  О д н ак о  разы с к а т ь  эти д о 
кументы не удалось,  д а  и в р я д  ли они сохранились .  
В Государственном архиве  Алтайского  к р а я  имеется 
только  копия  со списка  второй ревизии,  составл енн ая  в 
1747 году. Сведенные в общу ю таблицу,  списки эти вы 
г ляд ят  следу ющи м образом:

Ведомства и населенные 
пункты

Число душ муж, пола по ревизии

госу
дарс т 
венные
кре

стьяне

приписные Д ем идо
ва, приписанные к

ВсегоКолыва-
но-Воскре-
сепскому
заводу

Б ар н а у ль 
скому з а 

воду

Шульбпн- 
ско.\:у з а 

воду

2 3 4 5 6

Ведомство Малышевской слободы:

и М алышевская слобо
да 505 — -- --

2) д. Аллацкая 99 -- -- --
3) д. Верхнесузунская — 279 -- --
4) д. Инская — 98 -- --

5) д. Каменская (Н и ж 
няя) 131

6) д. Каргаполова 39

1 Ц ГА Д А , ф. 517, Кузнецкая воевод, капп., о. 1, д. 201, л. 95.



1 2 3 4 5 6

7) д. Кучуцкая 2 — — — 2

8) д. Малетина 4 — — — 4

9) д. М ерецкая - 137 — — 137
10) д. Милованова 105 — — — 105

И ) д. Нижнесузунская 14 49 117 — 180
12) д. Обвинцева (С т а 

рая) 1 — — — 1

13) д. Поротникова — — 124 — 124
14) д. Челтемова 22 — — — 22
15) д. Чингисская 86 — — — 86

16) д. Шишкина 2 — — ■— 2

В с е г о  в ведомстве . | 1010 563 241 — 1814

Ведомство Белоярской слободы:

1) Б елоярская  слобода 892 — — — 892
2) д. Беспалова 6 — — — 6

3) д. В ерх-Барнауль- 
ская _ _ 10 _ 10

4) д. Драниш никова — — 65 — 65
5) д. Д р ян н ая 3 — — — 3
6) д. Забродина 99 — — — 99
7) д. Заплы вина — — 91 — 91
8) д. Инюшева (на 

Чумыше) 36 ,_ __ __ 36
9) д. Казанцева — 50 — — 50

10) д. К арм ац кая — 41 7 — 48

П ) д. К аш карагай ская 1 122 — — 123
12) д. Красилова — — 130 — 130
13) д. Переборна — — 39 — 39
14) д. Повалиха __ 84 — — 84
15) д. Речкунова 160 — — — 1G0
16) д. Тальменская — 79 — — 79
17) д. Улыбердь — — — 5
18) д. Усова — И — — 11
19) д. Усть-Барнауль- 

ская 30 ,_ 30
20) д. Усть-Чумышская — 94 — — 94

21) д. Фпрсова 1 — — — 1
22) д. Ч ереиш анская — 11 , — — 11
23) д. Шишкина — 14 — 14
24) д. Язова 3 — 1 — — 3

В с е г о  в ведомстве . . . | 1147 | 506 377 ~  12030



: ИЧИИНЛ Ui! .Ж Ш Ш Я Я И Ш З

1 2 3 4 5 0

Ведомство Бийской крепости:

1) Бийская крепость 107 — — — 107
2) Фоминская 120 — — — 120
3) д. Титова 30 — — 30
4) д. Усяцкая 1 — — — 1

В с е г о  в ведомстве . . . 258 - 1 “ — 258

Ведомство Колывано-Воскресенского завода:

1) Колывано-Воскресен- 
ский завод 310 310

2 д. Алейская .— 0 — — 6
3 д. Б арнаульская — 4 — — 4
4 д. Бы кова — 29 — — 29
5 д. Вяткина — 3 - — 3
6 • д. К абакова — 10 — — 10
7 д. К абанова — 31 — — 31
8 д. К алм анская — 6 — — 6
9 д. К асм алинская — 84 — — 84

10 д. Кириллова — 13 — — 13
11 д. К расноярская — 122 — — 122
12 д. Первочары ш ская — 25 — — 25
13 д. Самсонова — 7 — — 7
14 д. С тарая  Порозиха — 9 — — 9
15 д. Усть-Камарихин- 

ская 10 __ _ 10
16 д. Усть-Порозиха — 11 — — 11
17 У сть-Чарышская — 35 — — 35
18 Усть-Чумышская — 14 — — 14
19 д. Язова — 19 — — 19

В с е г о в ведомстве . . . 1 -

ООTfГ"-

! - — 748

Ведомство Барнаульского завода:

1) Барнаульски й  завод .— _ 170 ■— 170
2) д. К арм ац кая — — 12 — 12
3) д. Бельмесева — — 4 — 4

В с е г о  в ведомстве . . . | - — 186 — 186



1 2 3 | 4 5 6

Ш ульбинский завод: — — —  | 89 89

Н а в с е й  территории 
верхнего Приобья 2415 1817 804 j 89 5125

Таким образом,  из 5125 душ мужс ко го  пола,  учтенных 
второй ревизией,  на территории верхнего  Пр ио бья  было 
2415 государственных крестьян и 2710 приписных Д е м и 
д о в а 1. В т ора я  ревизия  отр ази л а  крупные изменения  в н а 
селении: согласно ее данным,  число душ муж ск ого  пола  
на территории верхнего Пр ио бья  выросло почти в 4,5 р а 
за,  число нас еленных пунктов  увеличилось  с 34 в 1724 го
ду до 64 в 1745 году. Если во время первой ревизии на 
лев обе ре ж ь е  было учтено только  две  деревни,  то в 1745 
их число возросло  до 24, не считая  заводов.

Н о  это д ал е к о  не все. К а к  бы ни были велики из мен е
ния, от ра ж енн ы е  второй ревизией,  действительные р е з у л ь 
таты колонизации верхнего Пр ио б ья  русским кре ст ьянст 
вом в 1745 году превосходили их. В 1748 году при приеме 
демидов ск их и новоприписных крестьян в заводско е  ве
домство  было выявлено  большое р а с хож дени е  м еж д у  
действительным расселением крестьян и д ан ны ми второй 
ревизии.  Из  учтенных в ведомстве М а лы ш евск ой  слобо
ды 932 души мужск ого  пола  государственных крестьян 
только  278 ж и л и  в тех местах,  где были запи сан ы во 
вторую ревизию,  а остальные находились  в других на с е 
ленных пунктах.  П о д о бн а я  ж е  ка ртин а  в ы яви лась  и в в е 
домстве  Бел ояр ско й слободы.  Кроме  того, на территории 
верхнего Пр ио бья  ж и л о  не мало  крестьян,  за писан ных  в 
ведомств ах  Бе рдского  и Чаусского  острогов,  в деревн ях  
Кузнецкого уезда.  Часть  из этих крестьян переселилась  
ме ж д у  1745— 1748 годами,  но большинство  значительно 
раньше,  и это не было учтено ревизией.  По разл ичны м ис
точникам уд алос ь  установить время основания или су
ществовани я  деревень , не у к аза н ны х с  м а те р и а л а х  р еви 
зии, но в действительности заселен ных  крест ьянам и не 
позднее 1745 года.  К  64 деревням,  учтенным властям и в
1745 году, мо жн о  д обавит ь  по крайней мере 32 таких д е 

1 ГААК, ф- 1, о. 1, д. 28, все.
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ревни, к а к  Титова,  Озерна-Титова ,  Д м итрова -Титова ,  
Б е хтем ир ска я  и другие.

Д о  н а ч а л а  русской кол онизации территория  верхнего 
Пр ио б ья  в экономическом отношении была  освоена  к р а й 
не  слабо.  Ма лочисленное  местное население  сосредото
чивалось главным  об р аз о м  в горной и предгорной частях.  
С откочевкой телеутов к югу б ол ьш ая  часть  верхнего 
Пр ио б ья  о к а з а л а с ь  совершенно безлюдной.

Хозяйство местных алтай ских племен носило ското- 
водческо-охотничье направление .  Гл авны м за нят ием  се
верных алтайцев ,  в том числе и жи вш и х на территории 
верхнего П ри об ья  кумандинцев ,  тубаларо в ,  челканцев  и 
тогульцев,  бы ла  охота на пушного  зверя .  Ю ж н ы е  и з а 
падные алтай цы  за н и м ал и сь  преимущественно скотовод
ством кочевого хара кт ера .  Опр еделенную роль  играло  
р ы б о ло вст во1.

В древнейший период Алтай был одним из центров 
раннего сибирского  земледелия .  Од на ко  позднее в р е 
зу льтате  урона,  нанесенного монгольскими з а в о е в а н и я 
ми, алтайское  зе мледел ие  пришло в упадок.  К  XVIII  веку 
оно существ овало  в небольших р а з м е р а х  в верховьях  
Катуни,  по р. Семе и в долине р. Н а р ы м а .  У северных а л 
тайцев  зе мл еде лие  было примитивным, м от ыж ны м и но
сило лишь подсобный х а р а к т е р 2. П р и ш л а  в упад ок  з а 
долго  до прихода  русских и д рев н яя  алта й ск а я  м е т а л 
лургия .

С приходом русских на территорию верхнего Приобья  
здесь в короткий срок произошел значительный эк оно м и
ческий сдвиг. Исключит ельно  по ложител ьн ую роль  с ы г р а 
ло в этом отношении крестьянство.  Русски е  крестьяне  
приняли непосредственное участие  в ра зв едк е  местных 
рудных запасов .  Крестьянское  население стало  основной 
рабочей силой на  завод ах ,  возникших на Алтае.  В о б ст а 
новке того времени без приписного  кре стьянства  не бы 
ло бы алтайской металлургической промышленности.  О д 
нако  гл авным результатом колонизации русским кресть
янством верхнего Пр ио бья  было основание и развитие 
местного зе мледел ия  и оседлого скотоводства .

В первой четверти XV II I  века  Кузнецкий уезд испы
т ыв ал  большие продовольственные затруднения .  С о з д а н 
ная  здесь  к азе н н ая  дес ят инн ая  па ш ня  бы ла  крайне  не

1 П о т а п о в  Л . П. Очерки по истории алтайцев. М .-Л., 1953., 
стр. 122— 124.

2 Там же.
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значительной.  Собственные пашни  слу ж и л ы х  людей,  по 
садских и крестьян ли ш ь с трудом удо влетв оря ли их 
личные потребности.

По мере заселен ия  территории верхнего Прио бья  
здесь воз никало земледелие ,  быстро перегнавшее  по сво 
ей продуктивности и м а с ш т а б а м  хлебоп аше ст во  ок рест 
ностей города  Кузнецка.  Этому способствовало лучшее  
качество земель,  чем в кузнецких пригородах.

Русские  крестьяне ,  пе реселяясь  на территорию С и б и 
ри, несли сюда накопленный века ми опыт земледельцев ,  
свои приемы и методы сельскохозяйственного  п рои зв од 
ства. П р и м е н я я  этот опыт к местным сибирским услов и
ям. крестьяне у ж е  в XVII веке сумели найти агротех ни
ческие приемы, наиболее  подходившие в Сибири.  Н а  те р 
риторию верхнего Приобья ,  которое  з а сел ял ос ь  в XVII I  
веке, крестьяне принесли не только д авн ие  навы ки  рус 
ского земледелия ,  но и сибирский опыт, т а к  к а к  боль 
шинство алтайск их первопоселенцев  пр ож ил о  опр еделен 
ное время в Сибири или родилось в ранее  заселенных  ее 
районах.

Н али чи е  большого количества  свободных земель  ос
в о б о ж д а л о  первопоселенцев  верхнего П р ио бья  от нео б
ходимости сберегать  плодородие  почвы. Поэт ому из давна  
распространен ное  в европейской части России трехполье  
было здесь крайне  редким явлением.  П р е о б л а д а л  почти 
исключительно перелог.  Если зе мля  вы па хи валась ,  ее з а 
бр ас ы в а л и ,  а па шню за водили на новом месте. У ж е  в 
40-х годах X VII I  века  крестьяне  Б елоярс ко го  и М ал ы ш ев -  
ского ведомств  часто  писали о вы п а ш к е  земли,  о з а в е д е 
нии з а и м о к  с новой распаш кою .  Крестьяне  нач инали ж а 
л ов аться  на то, что «пашни уд алел и от их деревень»,  и 
просили р а зр еш ен ия  переселиться  на новые места.  П ока  
население  верхнего Пр ио бья  было малочисленным,  необ 
ходимости в более интенсивной системе зе мледе лия  не 
было.

П ервы е крестьяне  верхнего П рио бья  сеяли озимую 
рожь,  пшеницу,  ячмень,  овес и некоторые другие  к у льт у
ры, а т а к ж е  овощи.  Д л я  собственных н у ж д  крестьянской 
семьи сеялся  лен.

Н а  территории верхнего Приобья ,  в отличие  от приго
родной части Кузнецкого уезда,  не было государевой д е 
сятинной пашни.  Верхнеобские крестьяне  ж и л и  на  зн ач и 
тельном расстоянии от  Кузнецка,  большинство  из них се
лилось  самовольно,  власти долгое время д а ж е  не знали
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о действительном количестве населения ,  поэтому конт
роль за  десятинной пашней был невозможен.  Верх не об 
ские крестьяне  вносили в ка зн у  оброк,  в том числе  н а т у 
рой. Вместо  обраб отки казенного  поля  — государевой 
десятинной паш ни  — они сд авал и  четвериковый сбор: по 
полтора  чет верика  зе рна  с ревизской души.  По мере рос 
та учтенного населения  четвериковый сбор становился  
в а ж н ы м  источником обеспечения  провиантом Кузн ец ка  
и военных частей в уезде.  Так,  в 1739 году крестьяне  Берд-  
ского острога,  М ал ы ш е в с к о й  слободы,  Бел ояр ско й а 
Бийской крепостей сдали провиант а  3815 четвериков ' .

О дн ако  четверикового сбора было недостаточно для  
покрытия  потребностей властей в провианте.  Это в ы з ы 
вало  необходимость  з а к у п а  хлеба  и других припасов у 
крестьян.  Особое  внимание  на орг ани за ц ию  з а к у п а  си
бирска я  адм и ни страц ия  об р ат и л а  в 1745 году в связи с 
переводом в Сибирь  крупных воинских частей.  С н а б ж е 
ние их прови антом п р е длага лос ь  организов ать  за  счет 
местных ресурсов.  Кузнецким вл астя м  было пр и ка за н о  ку
пить д ля  воинских частей,  раск в ар ти р о в ан н ы х  в верхпр- 
тышских крепостях,  до 20 тысяч и более четвертей р ж и  и 
муки, до 20 тысяч  четвертей овса и значительное  количе
ство крупы. О б р а щ а л о с ь  вним ание  на во зм ожн ость  заг®- 
товки хлеба  б ли ж е  к военной л и н и и , в  деревн ях  близ Б е 
лоярской  крепости и по Ч у м ы ш у 2.

П ри з аку п ке  пр овиа нта  пр и мен яла сь  система п о д р я 
дов. П ре дст авит ели адм ин ист рации  з а к л ю ча л и  с кре ст ь
я на м и контра кт  на поставку провианта .  В установленные 
сроки крестьянин д олж ен был привезти провиант  в н а 
значенное  место и продать  по з а р а н е е  определенной це
не. При  заклю чении  ко н тр ак та  крестьянин получал  я р 
лык,  на котором об озн ача лис ь  виды поставки,  количество 
прови ант а  и сумма полученного з а д ат к а .  Окончательный 
расчет производился  при доставке  провианта .  Нередк о 
крестьяне  пе ре пр одавали ярлыки,  и тот, кто его покупал,  
д ос тавлял  прови ант  и получал  разницу м еж д у  полной 
ценой и задат ко м.

В Государственном архиве  Алтайского  к р а я  сохран и
лось  много таких ярлыков.

Р а з м е р ы  подрядо в  были различными.  Большинств о  
крестьян брали сь  поставить  от 10 до 30 пудов. Но  были

1 Ц ГА Д А , ф. 517. К узнецкая воеводская камц., о. 1, д. 119, л. 3
2 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 10. лл. 38— 39.



и такие,  кто бр ал  по дряд  на 40— 50 пудов,  а крестьянин 
д. Пова лих и Ерофей Кайгородов  в 1746 году о бяз ался  
доставить  200 пудов рж а н о й  муки' .

Н а ч и н а я  с 1747 года  некоторые крестьяне ,  а подчас  и 
ж и те ли  Ба р н ау л ьс к о го  завод а ,  стали брать  по др яды  на 
оптовую до ставку  провианта ,  получали за д а т о к  и з а г о 
т авл и ва ли  хлеб  по деревням.  Так,  25 августа  1747 года 
крестьяне  д. Юдиной Семен Юдин и Г а в р и л а  Шурыгпн 
брали сь  поставить в Б а р н ау л ь с к и й  за вод  1000 пудов 
рж ан ой муки, 150 пудов пшеничной,  150 пудов крупы и 
200 пудов немолотого  овса.  П остав к у  нужно  было осу
ществить в два  срока:  первую половину — к 29 ноября  
и вторую — к 30 дек абря .  Они взяли за д а т о к  100 рублей 
и к на ч алу  1748 года д а ж е  несколько перевыполнили под
ряд,  доставив  всего прови ант а  1595 пудов2.

Система подрядов  и другие  способы заготовки пр о
виа нта  позв оляли вл астя м  обеспечивать  хлебом и д р у ги 
ми прод укт ами гарнизоны крепостей,  а т а к ж е  население  
зав одских поселков.  Од на ко  в общей сложности х оз яйс т 
во верхнеобских крестьян на первом этапе  колонизации 
было еще малом ощны м.  Многие крестьяне  не могли пр о
изводить  больше того, что п от ре бл яла  семья  и уходило 
на уп лату  на туральног о  оброка  в виде четверикового 
сбора.  В этих условиях власти  дел ал и  ставку  не на в о л ь 
ный закуп,  а на принудительную поставку провианта.  
Только  незн ачительная  часть  крестьян и подрядчики з а 
кл ю чал и ко нтракты  добровольно.  В основном ж е  система 
подрядов  бы ла  способом насильственного изъ ятия  хлеба.

После  перехода алтай ских зав од ов  и приписных к р е 
стьян в ведение Ка нц еля ри и Кол ывано-Воскресенского  
горного н ач аль ств а  за водск ие  власти  пытались  сти мул и
ро вать  товарность  крестьянского  хозяйства .  В 1748 году 
был д ан  указ  всем зав од ским крес тьяна м посеять сверх 
«домашнего  обиходу» по три четверти всякого  хлеба,  а 
тем, кто этого не выполнит,  грозили н а к а з а н и е м 3.

23 сентября  1748 года К а н ц е ля р и я  Колывано-Воскре-  
сенского горного на ч аль ст ва  з ап р ети л а  приписным к р е 
стьянам про дава ть  хлеб и другие продукты кому-либо,

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 12, лл. 424—427.
2 Там же, д. 21, л. 534. Д еревня Ю дина возникла близ Б ел о яр 

ской крепости и после ее запустения стала назы ваться Б ел о яр 
ской слободой. В 1759 г. еще различали старую  Белоярскую  крепость 
и д. Ю дину. П озднее д. Ю дина не упоминается.

3 Там же, д. 32, л. 325.
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«кроме заво дов  и заводск их о б ы ват елей »1. П ост ав к а  пр о
виан та  с тал а  одной из обяз ат ельн ых  повинностей пр и
писных крестьян.

Н а р я д у  с зе мледе лие м на территории верхнего П р и 
обья  возникло и разви лось  крестьянское  скотоводство.  
При этом крестьяне  опи рались  на местные скотоводче
ские традиции и базу.  Скот,  п ре ж де  всего лошадей,  по
купали  у д ж у н г а р  и телеутов.

В больших м асштаба х ,  чем другие  виды скотоводства,  
было развито  коневодство.  Это об ъяснял ось  тем, что л о 
шад ей легче всего было купить у кочевников,  а т а к ж е  
быстро возросшими собственными потребностями.  При 
полевых р а бо т а х  на Алта е  применялись  гла вны м о б р а 
зом лошад и.  Б ы к и  ка к  тяг л о в а я  сила использовались  
крайне  редко.  Верхнеобское  крестьянство  чуть ли не с 
на ч а ла  заселен ия  на ча ло  выполн ят ь  гужеву ю повин
ность.

Н а р я д у  с коневодством крестьяне верхнего Пр иобья  
з а н и м ал и сь  разведен ием  крупного  рогатого скота,  овец, 
коз, свиней. В отличие от коренных жителей верхнего 
Пр ио б ья  — кочевников — русские крестьяне  за ни мал и сь  
оседлым,  пас тби щно-стойловым  скотоводством.

Подсобное  значение  в жи зни  крестьян имело р ы б о 
ловство,  а т а к ж е  охота.  « Д л я  звериного пр омысла»  к р е 
стьяне  подчас  уходили д алек о  от своих деревень.

Русские  крестьяне  были т а к ж е  за ч ин ателя м и местно
го соляного промысла .  28 ноября  1724 года крестьянин 
1Малышев ск ой слободы Демен ти й Ковров  взя л  подряд 
привезти с Кул ундинских озер и поставить казне  300 пу 
дов  соли по два  алтын а и четыре деньги за  пуд. В марте  
1725 года Д .  Ковров  выполнил подряд.  Д о  этого местные 
власти  не зн али о з а п а с а х  соли на территории верхнего 
П р и о б ь я 2.

Таковы коротко экономические  резул ьтаты  раннего 
э та па  крестьянской кол онизации верхнего Приобья .  Как  
ни трудны были условия освоения  нового края ,  к а к  ни усу
губ лялос ь  это растущей из года в год феодал ьно й э к с 
плуатацией,  русские крестьяне  в меру своих сил и во з
можностей у ж е  в первый период заселен ия  верхнего П р и 
обья  сумели сде лать  многое. И менно  на раннем этапе  ко 
л он из аци и были з а л о ж е н ы  основы последующего р а з в и 
тия местного крестьянского  хозяйства.

' ГААК, ф. 1, о. 1, д. 32, л. 335.
2 Ц ГА Д А , ф. 517. К узнецкая воеводская канц., о. 1, д. 4, л. 8.



Г Л А В А  IV

ПОСЕЛЕНИЕ ПРИШЛЫХ 
И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

С самого н а ч а л а  своей деятельности К а н ц е л я р и я  Ко- 
лывано-Воскресенского  горного н а чаль ст ва  столкнулась  
с проблемой рабочей силы д ля  заводов .  В условиях ф е о 
д а л и з м а  возмож но сти  на й ма  рабочих были, особенно в 
малонаселен ной  Сибири,  крайне  ограниченными.  Ру с с к а я  
промышленн ость  того времени д о л ж н а  бы ла  осно вывать 
ся на принудительном труде  вотчинных,  посессионных и 
приписных к р е с т ь я н 1. Из  их числа  н аб и р ал и сь  и постоян
ные за водск ие  работ ники — мастеровые.

По ук азу  от 1 ма я  1747 года все дем идовские  м а с т е 
ровые и крестьяне  перешли в ведение  новой заводской 
администрации.  Всего было принято от Д е м и д о в ы х  4286 
душ мужск ого  по л а2. Д л я  широкой постановки горного 
д ел а  этого было мало.  К  тому ж е  зн ач ит ельн ая  часть  д е 
мидовских приписных ж и л а  на большом расстоянии от 
заводов .

Тем ж е  ук азо м  к алтай ским з а в о д ам  было приписано 
дополнительно 4664 души мужск ого  пола,  в том числе из 
ведомств: Бер дс ког о  острога — 1493, Бе лоя рс ко й с лоб о
ды — 1147, М алы шевск ой слободы — 1010, Бийской к р е 
пости — 258, Ч аусског о  острога  — 333, Сосновского ост
рога  ■— 423®.

Н о в а я  приписка не р е ш а л а  полностью про бл емы ра-

' Вотчинные, посессионные, приписные крестьяне — категории 
ф еодальнозависим ы х крестьян России. Вотчинные крестьяне — кре
постные ф еодала, посессионные — крепостные крестьяне, закреплен
ные за промыш ленными предприятиями, приписные — крестьяне, 
приписанные к заводам .

2 ГААК, ф. 1, о. 2, д. 151, лл. 274—276.
3 Там же.
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бочей силы. Новопри писанн ые  т а к ж е  р асп о л агали сь  д а 
леко от Колывано-Воскресенского ,  а частью и от Б а р 
наульского  заводов .  П оэтом у з а в о д ск а я  админис траци я  
и правительство  принима ют  меры по дополнительному 
заселен ию горного ведомства  и точному учету крестьян,  
ж и в ш и х  на  подчиненной за в о д а м  территории.

В 1748 году производится  прием в заводско е  ведомст 
во крестьян,  приписанных ук азо м  от 1 мая  1747 года.
Списки второй ревизии были проверены на местах,  в ы 
явлены все р а схож ден и я  ревизских данных  с действи
тельным расселением населения .  Учет приписных еще 
раз  по к аза л  необходимость  дополнительного заселения  
заводской территории.  Особое  внимание  было уделено 
заселен ию бассейнов  рек Ч а р ы ш а  и Алея,  то есть земель,  
ра спо лож ен ны х  в непосредственной близости от Колыва-  
но-Воскресенского  з а в о д а  и. рудников.  Н а ч а л ь н и к  К а н ц е 
л я р и и  Колывано-Воскресенского  горного н ач аль ств а  
А. Бе эр  в одном из рапор тов  в Сенат  в 1748 году писал:
«.. .около К олы ванского  з а в о д а  по река м Алею и протчим 
за  дальностью того за в о д а  от слобод к разведен ию х ле 
б о па ш ества  и для  близости к р або там  поселение  таковых 
(крестьян — Ю. Б.) н у ж н о » 1.

Способ заселен ия  был предусмотрен у ж е  указ ом  от 
1 мая  1747 года.  В нем предписыв алось  учесть в Сибири 
сам овол ьн о поселившихся  и впервые за писан ны х ibo  вто
рую ревизию людей и переселить их в окрестности К о л ы 
вано-Воскресенского завод а .  Ц а р и з м  решил собрать  пр и
шед ших самовольно в Сибирь  независимо от того, отку 
да  они прибыли и от кого бе ж али.  В интересах развит ия  
горной про мышленности им п ератриц а  не соби ралась  воз
в р а щ а т ь  по мещ ик ам  их беглых и д а ж е  беглых с припис
ных казенных за в о д о в 2.

Д л я  адм ин ист рации  горных зав од ов  было важно,  что
бы зас еление  производилось  под строгим контролем, пр и
сылали сь  люди,  способные к заводск ой работ е  и к з а в е 
дению пашни,  чтобы при шлы е были поселены в местах,  
достаточно удобных д л я  ж и зн и и д ля  использования  на 
зав одских работах .  П оис к  таких мест был поручен спе
циальной экспедиции во главе  с пра п орщ ик ом геодезии /
Пиме ном  Старцевым.  В росписи, составленной П. С т а р 
цевым по р е з ул ьт ат ам  экспедиции в 1748 году, было на-

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 1, л. 85.
2 Там ж е, л. 63.



зв ано  63 места,  из них по р. Алею и его притокам — 36, 
р. Ч а р ы ш у  и притокам — 18, р. Убе — 9 мест. Здесь  
пр ед по лага ло сь  завести 1358 дворов  крестьян-переселен-  
ц е в 1. Б ол ьш ин ств о  най денных мест до 1748 года не было 
заселено.  Исключе ни е  состав ляли 8 мест, из них д. Шн- 
пунова,  где было три двора ,  б уду щ ая  д. Б ы к о в а  на Алее,  
которую в 1748 году основал бердский крестьянин А г а 
фон Быков,  и другие.

Е д в а  нач ав  подготовку к приему поселенцев,  К а н ц е 
л я р и я  Колывано-Воскр есенс ко го  горного н ачаль ств а  ст а 
ла форсир ова ть  присылку беглых.

Места ми сбора  при шлы х д л я  последующей отправки 
в ведомство алтай ских заводов  были Тобольск,  Та ра ,  И р 
кутск.  Знач ительно е  число при шлы х было на бран о в ве
д омст вах  Бе рдского  и Чаусского  острогов,  М алы шевс к ой 
и Бел ояр ско й слобод.

Вселение  пришлы х на Алтай не носило никаких э л е 
ментов добровольности.  С их ж е л а н и е м  не считались,  н а 
п р а в л я л и  под конвоем,  за  попытки к бегству же ст око  н а 
к азы вали.  Так,  6 июля 1748 года  К а н ц е ля р и я  Колывано-  
Воскресенского  горного н ач аль ства  н а п р ав и л а  в Берд-  
скую судную избу указ ,  в котором пред пис ывалось  всех 
пришлых,  ж и в ш и х  в этом ведомстве,  «сыскать н по сыс
ку всех с ж е н а м и  и детьми и со всеми их пож итк и для  
определения к поселению...  с н а д л е ж а щ и м  конвоем на 
здешний Б а р н ау л ь с к и й  за в о д  в немедленном времени из 
Берд ско го  острога н ап р ав и ть » 2.

Н а  назначенн ых к поселению составл ялись  и в ы с ы л а 
лись в Б а р н а у л  пр едварите льн ые  списки. О дн ако  дал ек о  
не все, внесенные в них, действительно поселились на 
Алтае .  Об этом, в частности,  свидетельствует  х р а н я щ а я 
ся в ГААК «Книга настольная ,  сочиненная  в Ка нц еля ри и 
Кол ывано -Воскресенского  горного началь ств а ,  о п р и 
шлых, поселенных при здешних заводах ,  присланных из 
Тобольска  и других городов»,  соста влен н ая  в 1750 году. 
В ней на зва но  всего 2336 душ мужск ого  пола,  из которых 
были действительно поселены 1670. Ос тал ьн ые  66 че ло
век не были поселены по ра зл ич ны м при чи на м3.

Ч асть  пришлы х остал ась  на пр еж них  местах по р е ш е 
нию местной администрации.  Так,  о пришло м Кононе

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 152, лл. 7— 12. Росписью  назы вался д о к у 
мент, содерж ащ ий список лиц, мест или вещей.

2 Там же, д. 40, л. 57.
3 Там же, д. 105, все.
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Ф р олов е  в «Книге  настольной» записано  следующее: «Об 
оном Ф ролове  в ведомости из Ильинского  острогу п о к а 
зано,  что его по ука зу  из Селенгинскон ка н це лярии  на 
здешн ие  за воды  вы сыл ат ь  не велено,  понеже он пер еве
ден в п о с а д » 1.

В м а т е р и а л а х  ГА АК есть и другие  сведения об о с т ав 
лении при шл ых  на старых  местах,  потому что они та м з а 
крепились  довольно прочно и обзавелис ь  хозяйством.  
Т аки х беглых местная ад мин ист рация  в ы с ы л ал а  неохот
но. Оно и понятно: в то время в Сибири еще не было 
мест, населенных достаточно.

Второй причиной неявки при шлы х на поселение была  
их смерть в период ме ж д у  составлением списков и от
правкой.  Третьи не вынесли тяж е л о й  дороги и погибли в 
пути. Четвертой причиной неявки было бегство во время 
пересылки.

Некот оры е пришлые,  явивш иеся  на поселение,  были 
признаны негодными по причине старости,  увечья,  м а л о 
летства  и отправлены обратно.  Так,  82-летний Михаил 
Бес ыре в  был «за старостью и дряхлостью» отправлен 
обратно в И р к у т с к 2. Ску пые  пометки в «Книге н асто л ь
ной» р а с к р ы в а ю т  бесчеловечное  отношение  царской а д 
министрации к поселенцам.  З а  тысячи километров  гнали 
людей,  зач ас тую  старых и увечных, вместо тЬго чтобы 
на месте, в том ж е  Иркутске,  решить,  годны они или нет 
для  поселения.  Причем гнали целыми семьями,  с м а л о 
летними детьми,  и дети нередко погибали в пути. Н а п р и 
мер, у беглого крестьянина  Ки р и л ла  Чекавского,  при 
сланного  из И ркут ска ,  за м е р з  в дороге  сын 13 лет,  а с 
м л а д ш и м  его отправили  обратно.  Почти два  года  бродил 
Чекавский,  потерял  второго сына,  пока получил р а з р е ш е 
ние поселиться при Колывано-В оскре сенск ом за в о д е3.

Вселение  пришлы х п р о д о л ж а л о с ь  несколько лет. О с 
новная  масса  при бы ла в 1749— 1750 годах,  но некоторые 
поселились лиш ь в 1752 и д а ж е  в 1754 годах.

Прис ланн ы е  в ведомство Колывано-Воскресенского  
за в о д а  беглые были частью оставлены на заводе,  а ос
тальн ые  расселены по деревням.  Н а  11 июля 1750 года 
в деревн ях  было поселено 1048 душ мужск ого  по л а4. 
К 1754 году, после дополнительного  подселения ,  в д ер ев 

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 105, л. 116.
2 Там же, л. 119.
3 Там же, л. 106.
4 Там же, д. 43, лл. 760—777.
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нях было  1082 души м уж ск ог о  пола  из числа  п р и ш л ы х 1. 
О ст альн ые  588 человек  из 1670 всех поселенных осели на 
Ко лывано-Воскресенском,  Б а р н ау л ь с к о м  з а в о д ах  и не
многие  в дер евн ях  Б е лоя рско й  слобод ы2.

П а р а л л е л ь н о  с вселением пр иш лы х ц а р с к ая  адм и н и 
страция  и за водск ое  началь ств о  за н и м ал и сь  переселени
ем в за водск ое  ведомство 'крестьян из других мест С и 
бири на основе добровольности.  Вопрос о добровол ьны х 
переселенцах  первым поставил перед  пра ви тельством ко 
мандир военных частей на юге Сибири генерал -май ор 
Киндерм ан.  18 ап рел я  он послал в Сенат  донесение  о не
обходимости за селен ия  окрестностей Усть-Каменогорской 
крепости ж е л а ю щ и м и  переселиться  в эти места  кр естья 
нами Бе лоя рско й слободы и Томского  уезда.  К индер ман 
сообщал ,  что около Уст ь-Каменогорской крепости уже  
побывали крестьяне  М ак си м Зем лян ин ск их  и Василий Ш и 
баев,  на шли хорошие места  и просили о переводе 29 се
мей «для  поселения  и пахоты хлеба »3. Н е  получив ответа ,  
Ки н де рма н написал  в Сенат  вторично в мар те  1747 года,  
сославшись  на этот раз  на  челобитную крестьян Ишим-  
ского дистрикта ,  которые т о ж е  ж е л а л и  поселиться близ  
Уст ь-Каменогорской крепости4. После  того к а к  в это д е 
ло в м е ш а л а с ь  К а н ц е л я р и я  Кол ывано -Воскресенского  гор
ного началь ств а ,  за ин те ресов анн ая  в том, чтобы за  счет 
добровольных  переселенцев пополнить население  з а в о д 
ского округа ,  вопрос  был решен положительно.  И м  з а н и 
м а л а сь  Си б ир ск ая  губе рн ска я  канцел ярия .  Ею в соответ
ствующие ведомства  было дано у к а з а н и е  на местах  р а з о 
браться ,  к ак и е  повинности несли по ж е л а в ш и е  перес елить
ся крестьяне ,  не беглые ли они, а затем  составить на  них 
подробные списки, вкл ю ча я  всех членов семей. П осл е  
окончательного решения вопроса  о переселении пр ед пи
сывалось  в зы ска ть  с переселенцев все подати и не доим 
ки и с сопроводительным конвоем отправить  их к новому 
м естож ит ель ств у5.

Н и к а к о й  помощи переселенцам не ока зыв алось .  П е р е 
селяться  они д о л ж н ы  были «своим коштом»,  то есть за  
свой счет. О фиц и ал ьн о  отпускались  они не на постоян
ное жительство ,  а на три года.  П оэ тому от к а ж д о й  семьи

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 161, лл. 581—596.
2 Там ж е, д. 105, все.
3 Там ж е, д. 17, л. 25.
4 Там же.
5 Там же, лл. 32—34.
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одного или нескольких человек ост авл ял и на старом мес 
те д ля  того, чтобы там сохранить хозяйственную едини
цу и не допустить  большой убыли населения  в тех р а й о 
нах  Сибири,  откуда  шло переселение.  О дн ако  поименная  
провер ка  пок азывает ,  что все переселившиеся в конце 
40-х годов XVII I  ве к а  п р о д о л ж а л и  ж и ть  в ведомстве а л 
тайских зав одов  и в 1763 году.

П о л о ж е н и е  переселенцев  было тяж ел ым .  Не  от л е г 
кой ж и зн и отпр авлял и сь  они на новые места.  Вз ыма ни е  
податей и недоимок перед отъездом усугубля ло  п о л о ж е 
ние. Кр оме того, п реж де  чем получить разр еше н ие  на пе
реселение,  крестьянин получал  паспорт.  Это было с в я з а 
но с  трудностями.  Н а д о  было з ап л ати ть  взят ку  чиновни
ку, чтобы получить документ ,  а с ним и право  на выезд.
О том, что такие  случаи были нередки,  свидетельствует  
пр едупр еж де ние  Сибирской губернской кан це лярии  от 15 
я н в а р я  1748 года,  в котором местным чиновникам под 
угрозой ш тр а ф о в  и лишени я всего движ и м ог о  и не дви
ж и м о г о  и мущ ества  за п р е щ а е тс я  волокитить  дело  с пе ре 
селением,  «а паче в даче  п аш п арт ов  отнюдь бы взятков  
не было и оное зап рещ ено  под смертной к а з н и » 1.

Б о л ь ш а я  часть  добровольных  переселенцев посели
лась  на  военной линии (о них в 7-й главе) ,  остальные 
осели по ре кам  Ч а р ы ш у  и Алею в ведомстве Колывано-  
Воскресенского  завода .  О бще е число этой второй группы 
составило 128 душ мужского  по л а 2. Ра сселен ы они были ■ 
сн а ч а л а  в трех местах:  крестьянин Ю д а  Ро м а н о в  из i 
д. Онохиной Иш им ско го  дис три кта  был поселен с семьей 
в основанной бердским керстьянином А. Б ы к о в ы м  д ер е в 
не  Бы ковой на р. Алее. Д в е  другие  деревни — Поспели-  
ху и Фирсову — основали сами добровол ьны е пересе
ленцы.

Поселенных в ведомстве  Кол ывано-Воскресенского  
з а в о д а  при шлы х и переселенцев  з аво д ск ая  а д м и н и с т р а 
ция стр емил ась  быстрее зак реп ит ь  на новых местах.  Уж е  
в самом на ч а ле  за селен ия  К а н ц е л я р и я  Ко л ы в ан о -В о ск р е 
сенского горного нач аль ст ва  пр едпи сыв ала  местным в л а 
стям, чтобы «при сланные на  поселение  из ра зн ых мест 
крестьяне  и другие  люди селились,  д омам и и дворов ыми 
строениями завод или сь  и хлебоп аше ство  разв од ил и по
рядочно,  без лености и с прилеж ани ем».  Н и к ако й  помо-

' ГААК, ф. 1, о. 1, д. 17, л. 34.
2 Там же, д. 43, лл. 192— 197.
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щи им не предусмат рив алось ,  а лишь п р и ка зы вал ось  а д 
министрации «смотреть  на к репко  и к тому оных п о б у ж 
д ат ь  неослабно».  Д л я  выполнения этой з ад ач и  — «смот
реть» и п р и н у ж д а ть  — на Колывано-Воскр есенс ко м з а 
воде была  выдел ена  особая  группа  в составе  кап ит ана  
Ш ан ско го  и шихтмейстера  Зв езд оче това  с пом ощниками.  
Эта  группа дей ств ова ла  до 1751 года.  П р е к р а щ е н и е  ее 
деятельности адм и ни ст ра ци я  о б ъ яс н ял а  тем, что к тому 
времени «все пр ис лан ны е по то вр е м я  крестьяне  в посе
ление  у ж е  р а з о с л а н ы  были, к чему им и пр и нуж де ние  
тогда  чини лось»1.

После  этого контроль  за  поселенцами на местах  был 
поручен старостам,  сотникам и десятн икам .  О д н а к е  з а 
водские  власти  у ж е  в 1752 году о тка за лис ь  от такого по
ря дка .  О б ъ ясн ял о сь  это тем, что сотникам и другим в ы 
борным и без досм от ра  за  за кре пле нием  поселенцев  на 
новых местах  работ ы было много, а главное,  что стар о с 
ты, сотники и десятники сами были кр естьяна ми и не
охотно выпо лня ли по существу  полицейские  функции2.

10 августа  1752 года  з а в о д ск а я  контора  н а п р ав и л а  по 
всем подведомственным деревн ям комиссию в составе  
унтер-шихтмейстера  Головина  и п одка н це ляр и ста  Ш и л о 
в а 3. Эта  комиссия  довольно обстоятельно прове ри ла  хо
зяйство  новопоселенцев  и пр едс тавила  в колывано-вос- 
кресенскую зав од ск ую  контору соответствующие д о к у 
менты. В них подводились  итоги за селен ия  ведомства  
Колывано -Воскресенского  за в о д а  пр и шл ыми и пересе
ленцами.

Ока за лось ,  что заселение  не получило того р а з м а х а ,  
на который р а с счи ты вала  админис траци я .  П. Старц ев  
пл ан и ро ва л  основание 1358 крестьянских дворов ,  а на 
самом деле  к осени 1752 года  было вселено только  390 
семей и 133 одиноких крестьянина ,  которыми в общей 
сложности было создано 379 д в о р о в 4. Из  63 мест, оп р е 
деленных для  поселения,  было в действительности з а с е 
лено только  15, да  в трех местах  основаны форпосты.  З а 
то новопоселенцы поселились еще в 22 пунктах,  не пре
дусмотренных П. Старцевым.

1 ГААК, ф. I, о. 1, д. 152, л. 4.
2 Там же.
3 У н т е  р- ш и х т м е й с т е р  — унтер-офицерский чин в горно

рудном производстве. Следую щ ий чин — ш ихтмейстер — был оф иц ер
ским и соответствовал прапорщ ику в армии.

4 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 152, лл. 7— 14.
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Ко времени работ ы комиссии Головина  и Ш и л о в а  но
вопоселенцы жили:  во-первых,  в возникших ранее  (ста 
ро жильческих)  деревнях ,  учтенных второй ревизией и 
принятых от Демид овых ;  во-вторых,  в деревнях ,  не уч
тенных ревизией,  часть  из которых возни кла  еще до 
1745 года  и была  основана  либо с т ар о ж и л а м и  первых 
местных деревень,  либо самовольны ми пер еселенцами из 
других ведомств;  в-третьих,  в основанных ими деревнях.

К первой группе  относились деревни К а р п о в а  (Пер-  , 
в о ч а р ы ш с к а я ) ,  Порозиха ,  К аб ан о ва ,  К а л м а н к а ,  Вяткина ,  
К р а с н о я р с к а я  на  Ч а р ы ш е  и Урю пина (Алей ск ая ) ;  ко вто- , 
рой — Нечун аева ,  Безголосова ,  Зи ми на ,  Б у ра н ова ,  Ш а д 
рина,  Н о в а я  на Оби, Усть- Карболи ха ,  Качусова ,  Крас-  
нощекова ,  Ха рл ов а ,  К о лы ван ска я ,  П а ню шева ,  Озе рск ая ,  , 
Ш ип ун ова  на Алее, К а ш и н а  и Тугозвонова;  к третьей — 
Чистюнька ,  Фирсова ,  Б о л ь ш а я  Курья ,  Усть-Янцева ,  Б ы 
кова  на Алее, Хлопунова,  Поспелиха ,  К р а с н о я р с к а я  на > 
Алее,  Бо б к о в а  ( С кл ю их а) ,  Гилева  и поселение без н а з в а 
ния м е ж д у  д еревн ями К а л м а н с к о й  и Чистюнькой.

В 1752 году, у ж е  после работ ы комиссии,  несколько- 
пришлы х были поселены на Савинско м станце у истоков л 
реки Ч и с т ю н ь к и 1. Станец  этот  был основан раньше. В д о 
несении крестьян д. Алейской от 31 м а р т а  1747 года  на- 
зы вается  станец И в а н а  Симон ова  «Сова»2. Он и стал по
зднее наз ы ва тьс я  Савинским станцем (ныне с. С а в и н к а ) .  ^

Ст арожи льч еско й деревней была  и вкл юче нная  во 
вторую группу д. Тугозвонова .  Р а н ь ш е  в ней ж и л и  р а с 
кольники,  которые до м ая  1746 года большей час тью 
подвергли себя сожжению ,  а оставшиеся  были а р е с то в а 
ны и вывезены.  Опустевшую деревню несколько месяцев 
к а р а у л и л и  по при каз у  н ач аль ст ва  крестьяне  соседних 
деревень,  а потом сюда поселили пр и ш л ы х 3.

Об след ован ие  хозяйства  новопоселенцев пок азало ,  
что многие из них за  2,5— 3 года,  про шедши е со времени 
поселения,  не смогли еще по-наст оящем у обзавестись  хо
зяйством.  В д. Бо льш ой  Курье,  например,  на 11 семей и 
3 одиноких крестьян не ок а за л о с ь  ни одного полностью 
построенного двора.  4 избы были только  начаты.  Сени 
имелись только у одной избы. Д в о р о в ы х  построек не б ы 
ло ни у кого. И з- за  недостатка  средств крестьяне  об ъ еди 

1 ГААК, ф. 1, о. 1. д. 105, лл. 42 и 47.
2 Там же, д. 15, л. 456.
3 Там же, д. 152, лл. 15—'16.



нялись  по нескольку семей и строили одну избу. Из  че
тырех изб в этой деревне  у одной было 4 хозяина,  у д р у 
гой — три, у третьей — два  и только у четвертой — один 
хо з я и н 1.

В ряде  деревень  дел о  обстояло несколько лучше, но и 
в них некоторые крестьяне  не имели своих изб, другие  
имели избы без крыши,  третьи объедин ялись  по несколь
ку семей д л я  строительства  общей избы. Почти все к р е 
стьяне  объяс н ял и это недостатком средств («скудостью»),  
и только те, кто был поселен в 1752 году, ссылал ись  на 
не до статок  времени,  прошедшего  с момента  заселения.

С бо льшими трудностями было сопр яже но  заведение  
пашни.  Не  х в а т ал о  семян,  орудий,  д ал ек о  не все сумели 
обзавестись  лошадьми.  З а в о д с к а я  контора  в 1752 году 
сообщала ,  что некоторые крестьяне  не могли «и сп рав 
лять»  заводск ие  работы,  т ак  ка к  «за всеконечною н у ж 
дою лош адей купить чем не имеют»2.

Однако,  несмотря  на трудности,  новопоселенцами в 
1752 году было за сеян о  почти 1030 десятин,  из них около 
98 — рожью,  свыше 453 — ярицей,  218 — пшеницей,  о к о 
ло 177,5 — ячменем,  73 — овсом3.

Р а з м е р ы  пашни  у разны х крестьян были нео д ин ак о
выми. М а т ер и а л ы  комиссии Головина  и Ш и л о в а  по зво
лили составить следую щую таблицу.

Из 523 семей и одиноких крестьян,  учтенных в 1752 
году.

не имели посева 80
имели посев ДО 1 десятины 151

» » ДО 2 » 127
» » ДО 3 » 57
» » до 4 » 44
» » до 6 » 45
» » до 10 » 14
» свыше 10 десятин 5

Н а и б о л ь ш е е  количество земли зас ев али  крестьяне,  
пр и бы вш ие  из ведомств Бер дского  и Чаусско го  острогов,  
Бе л о я р с к о й  и М алы шевс к ой слобод,  а т а к ж е  д о бр о в о л ь 
ные переселенцы,  наи меньшее  — при сланные из И р к у т с 
ка. В д. Бо льшой Курье,  целиком заселенной пришл ыми 
из Ирку тс ка ,  не было ни одной семьи, у которой имелось

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 152, лл. 15— 16.
2 Там же.
3 Там же, л. 5.
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вчимдали!':■г ,т а ш т ,т ^ и я ^ .

бы под пашней более трех четвертей десятины, а вся 
посевная  п л о щ а д ь  деревни была  менее 7 д е с я т и н 1. И пр о
тивополо жный пример:  в д. Фирсовой,  заселенной пере
селенцами из Иш им ско го  и Ялуторовского  дистриктов ,  
о б щ а я  п л о щ а д ь  посева о к а з а л а с ь  около 88,5 десятины,  
из 26 хозяев  14 имели посевы к а ж д ы й  свыше 3 десяти н2.

Крестьяне,  выселенные из деревень б ли ж а й ш и х  ве
домств,  имели возм ож но сть  прибыть  на новое место с 
некоторым запас ом .  В одном из приказов ,  н а п р а в л е н 
ных К а н ц еля рие й Кол ывано-Воскресенского  горного н а 
чальства ,  пр ям о предлагало сь ,  чтобы вы сылае мые  на по
селение  крестьяне  «взяли д ля  пахоты хл еба  сохи и для 
кошения сена косы и себе на пропитание за па су  на два  
м есяц а»3. С запа сом  и на своих л о ш а д я х  при бы вал и и 
добровольны е переселенцы. Ничего  подобного нельзя  
было требовать  с пришлых,  которых гнали на Алтай из 
И р к у т с к а  или других отдален ных  мест. Они я вл ял и сь  на 
поселение  лишь,  к ак  говорили тогда,  «душой»,  то есть 
без всякого  имущества .

Поселение  пришлы х и добр овольны х переселенцев в 
короткий срок увеличило земледель ческ ое  население  в 
бассейнах  рек Ч а р ы ш а  и Алея.  За во д с к и е  власти  получи
ли во зм ож н ос ть  использовать  на зав одских р а б о т а х  труд 
ж и в ш и х  поблизости крестьян.  Цель ,  ко торая  стави лась  в 
1747 году, бы ла  достигнута .  К а к  ни ма ло  поворотлива  
была  ц а р с к а я  админис трация ,  она спр ав ил ась  с по ст ав 
ленной задачей,  хотя и не в тех м асш таба х ,  к ак  н а м е 
чалось.

1747— 1752 годы были временем наибол ее  акт ивных 
действий прави тел ьств а  по заселению верхнего Приобья .  
Ни раньше,  ни позднее на пр отяже нии всего XV II I  века 
такой активности властей в заселении к р а я  не было.  Но 
д а ж е  в эти годы роль адм инист рации  в колонизации 
верхнего П ри об ья  не следует  преувеличивать .  П ер еселен 
цы из И ш им ско го  и Ялуторовского  дистриктов и д о б р о 
вольцы из других мест сами были ин ици аторами посел е
ния на  Алтае.

Д а ж е  при насильственном вселении при шлы х пр о яв 
л я л а с ь  собственная  инициатива  крестьян.  Бы л о  не мало 
и таких,  кто шел на поселение  без сопротивления.  Н а 

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 152, лл. 15— 16.
2 Там ж е, лл. 31—32.
3 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 40, л . 73.



пример,  бердский крестьянин Агафон Быков,  счи та вший 
ся пришлым,  воспр инял  указ  о поселении при Колывано-  
Воскресенском заводе  не к а к  насилие,  а ка к  ра зре ше ние  
переселиться  на  юг, куда  и ранее  проникали крестьяне 
Бер дс ког о  ведомства .  Он д а ж е  обогнал  при каз  о своем 
переселении и еще до того, к а к  этот ук аз  был получен 
колывано-воскресенской зав одской конторой,  подал  пр о
шение  о ра зре шен ии  поселиться  у реки Алея.

В д ек а б р е  1747 года крестьяне  Ек атеринбургског о  ве 
домства  (Л авре н ти й  Х аба ров  «с т о вари щ и ») ,  терпевшие 
недостаток  в пахотных з ем лях и сенных покосах,  пис а
ли в прошении:  «Ныне уведомились  мы... что... велено 
явив шихс я  по нынешней генералитетской переписи в С и 
бири пришлы х д ля  поселения  вы сы лат ь  на Кольгоано- 
Воскресенский и другие  заводы,  и ради того мы име но
в анн ые  д ля  поселения  на оные за воды  ж е л а н и е  имеем и 
п оложен ные  на нас  государственные подати и заводск ие  
ра бот ы з а р а б а т ы в а т ь  будем без всякого  отрица ния и от 
говорок.  Того ради.. .  просим по ж е л а н и ю  н аш ем у  для  по
селения на  помянутые Ко лы вано-Воскресенские  и другие 
з аво ды  нас... принять,  понеже, ка к  слышно, что тамо мес 
та к ж и ти ю  человеческому изобильныя, т а к о ж  пахотных 
земель  и сенных покосов довольно. . .»1

Перспе кти ва  приписки к за во дам ,  бесспорно, не мог
ла  не огранич ива ть  ж е л а н и я  переселения на Алтай.  Но  в 
данном случае,  ка к  видим,  эта  перспектива крестьян не 
пугала .  Стремление  поселиться  на плодородных землях 
верхнего П ри об ья  о к аз ы в ал о сь  сильнее.

При расселении на А лтае  при шлы е подчас вносили 
кор рективы в р а с п о р я ж е н и я  властей.  Так,  для  группы 
крестьян из И р к у т с к а  было определено место поселения  
у впадения  р. К ол ы ванк и в р. Локтевку .  Д о  1752 года во 
всех доку ментах  там зн ач ил ась  д. Усть-К олыванс кая ,  и 
только в этом году власти  установили,  что на самом д е 
ле  крестьяне  поселились ни же  по Ло к тев к с  и основали 
д. Бо л ьш у ю  К урью 2.

Т аки м  образом,  д а ж е  в 1747— 1752 годах при з а с е л е 
нии верхнего Приобья  п р о я в л я л ас ь  кр естьянс кая  ини
циатива .

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 23, лл. 1—3.
2 Там же, д.' 43, лл. 770, 773, 774 и д. 152, лл. 16—35.



Г Л А В А  V

ВНЕШНИЙ ПРИТОК КРЕСТЬЯНСТВА 
НА АЛТАЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XVIII ВЕКА

Во второй половине  X V II I  века  п р о д о л ж а л с я  приток 
( крестьянст ва  на  терри торию  верхнего Приобья .  Следует  

р а з л и ч а ть  д в а  вид а  миграции: приток из мест, р а с п о л о 
же н н ы х  за  п р еделам и Алтай ско го  горного округа,  и пе
реселение кре стьянст ва  из других зав одских ведомств  

v округа.  Д л я  пр ибывш их из-за  пределов  горного округа  
поселение  на  А лтае  ч ащ е  всего было соп ряже но  с п р и 
пиской к за во д ам .  Во втором ж е  с л у ча е  крестьяне  лишь 
меняли местожительство,  а в их социальном полож ении 
никаки х изменений не происходило.

П ри ток  крестьянства  на  территорию верхнего П р и 
обья из мест, не входивших в за вод ско е  ведомство,  после 
1752 года до конца  X VI II  века  не носил массового х а р а к 
тера.  Оно и понятно:  резервы  д л я  насильственного з а с е 
ления  были исчерпаны,  а добров ольно е  переселение,  

i во-первых,  ограни чивалось  перспективой приписки к з а в о 
дам,  во-вторых,  и это главное ,  ограниченными в о з м о ж 
ностями крестьянского пер ед виж ен ия  в условиях ф е о д а 
л и з м а  с его непременным прикреплением крестьян к з е м 
ле. Д а ж е  государственный крестьянин не имел п р а в а  без 
р а зр ешен ия  властей  и соответствующих документов  из 
менить свое местожительство.  С ам ово льны й уход, бегст
во по мере укрепления  цар ской адм инист рации  на местах 
становило сь  все сложнее.  О д н а к о  внешняя  миг рация  на 
Алтай,  хотя и в меньших,  чем раньше,  м а сш таба х ,  пр о
д о лж а ла с ь .

У ж е  в первые годы деятельности К а н ц е ля р и и  К о л ы 
вано-Воскресенского  горного на ч аль ст ва  было выявлено,

3  Ю. Булыгин 65



что среди приписных крестьян ж и вет  не мало  людей,  с а 
мовольно переселившихся  из р азн ы х  мест России и не 
приписанных к за водам .  24 июля 1759 года  С ена т  изда л  
у к аз  о дополнительной приписке  к ал та й ск им  з а в о д ам  
в Томском и Куз нецком уе здах  12823 душ му жс к ого  по
л а  или сколько  их при проверке  действительно о ка ж етс я .  
С и б и р с к а я  губернская  к а н ц е л я р и я  произвела  проверку 
наличия  нас еления  в деревнях,  п о д л е ж а в ш и х  новой п р и 
писке. Установили,  что приписать  следует  не 12823 души,  
а 14978 душ мужск ого  п о л а 1.

З а в о д с к а я  адм и ни страц ия  не уд ов лет ворил ась  этими 
д ан ны ми и п р и к а з а л а  в августе  1760 года судным и з е м 
ским избам вновь приписы ваемых  к за в о д а м  «разно ч ин 
цев и крестьян с их ж е н а м и  и детьми,  сколько оных в 
наличии имеется. . .  описать  и сочинить именные списки с 
летами».  Такие  списки были составлены и на их ос но ва 
нии произведена  приписка к з а в о д а м 2.

В 1760 году к алта йск им  за в о д а м  было приписано:

в ведом стве Бердского острога — 112 душ . муж . пола
» Ч аусского острога — 4714 » » »

' » г. Томска — 4627 » » »
» Сосновского острога — 4159 » » »
» г. К узнецка — 3572 » » »
» Белоярской слободы — — » » »
» М алы ш евской слободы — — » » »
» Бийской крепости — 508 » » »

в К расноярском  уезде к Ирбинскому
заво ду  — 170 » » »

К ро ме того, к алта йск им  за в о д ам  были приписаны 
2463 души  м ужс ко го  пола  при шл ых  и добровольных  пе
реселенцев,  о поселении которых р а с с к а з а н о  в п реды ду 
щей главе.  В это ж е  число вошло некоторое количество 
сам овольны х переселенцев.

Са мовол ьн ы х переселенцев ук азо м  от 24 июля 1759 года 
пре дписы валось  отдать  немедленно в полное  ведомство 
К ан ц еля ри и  Колывано-Вос кре сенск ого  горного н а ч а л ь ст 
ва.  Хотя к горному на ч аль ству  часто поступали т р е бо в а 
ния вернуть их на прежнее  местожительство,  за и н те ре 

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 285, лл. 1—2.
5 Там же, д. 74, лл. 254—317, 319—327, 329—333, 3 3 8 -5 3 4 ,

536—581, 603—656.
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сов ан н ая  в заселении к р а я  з а в о д ск а я  адм инист рация  
весьма редко  ш ла  на вы дач у беглецов.

После  третьей ревизии (1763 г.) внешний приток н а 
селения  на  территорию верхнего  Пр ио бья  из-за пределов 
горного округа  был незначительным.  Горное  нач альство  
стремилось  учитывать  и регулирова ть  этот приток.

Б о л ь ш а я  часть  переселенцев  пр и бы в а л а  на Алтай с 
«по ко рмежными» билетами,  то есть с документами,  д а 
вавши ми право  отпр ав лят ьс я  на  з а рабо тк и на д ли те л ь 
ный срок в отдаленн ые места,  з а д е р ж и в а л а с ь  дольш е по
лож енн ого  срока,  в ы б и р а л а  места  д ля  поселения.  З а т е м  
такие  поселенцы о б р ащ а л и с ь  с про сьбами о поселении 
на заводских землях.  Отпуск  с покормежной был до во ль
но распро ст ранен ным  явлением.  Д е л а т ь  это приходилось 
крестьянам,  поп авшим по той или иной причине в к р а й 
нюю нужду.

Из  мест, куда  н а п р ав л я л и с ь  покормежники,  т ерри то 
рия  ведомства  алтайск их горных заводов  особенно пр и 
влека ла :  плодородие  земли,  во змо жн ость  вольного н а й 
ма на за воды  и рудники.  О дн ако  н а д е ж д ы  на заработ ки ,  
к ак  правило,  не опр авдывались .  Ч асто  не было средств 
д а ж е  на об рат ну ю дорогу.

Крестьяне-по кор межники хорошо понимали,  что по лу
чить р азр еш ен ие  поселиться на алтай ских зем лях  можно 
л и ш ь  при условии приписки к за вод ам,  и поэтому,  как  
правило,  п о д а в а я  просьбу,  ср азу  ж е  з а я в л я л и  о своем 
согласии выполнять  все обязанности,  установленные для  
приписных.  Так,  в 1777 году нарымский крестьянин С те 
пан Костырев ,  прося о поселении в д. Язовой,  писал:  
«...и ж е л а н и е  имею для  п л а т е ж а  подушных и оброчных 
денег и отправления  зав одских работ  и протчего к з д е ш 
ним з а в о д а м » 1. В 1774 году тарский крестьянин Степан 
П е ш к о в  просился  на поселение  в ведомство М а л ы ш е в 
ской слободы в д. Ка р гап о л о ву  и брал  на себя о б я з а 
тельство  «подушный о к л а д  платить  или за  оный з а в о д 
скими и горными ра бо та м и  за р а б а т ы в а т ь »  на р я д у  с з а 
водскими к р естья н ам и 2.

Н еобходимость  приписки к за водам ,  по мнению к р е 
стьян,  ко мп ен си ро вал ась  хорош ими естественными усло 
виями для  сельскохозяйственного  производства ,  л у ч ш и 
ми, чем на пре жних местах жител ьст ва .  В 1787 году п е р м 

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 614, л. 288.
2 Там же, д. 763, л. 10.
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ский крестьянин С амойл о  З латки н ,  прося  о приписке  в 
д. Чистюньке  Ш ад р и н с к о й  слободы,  писал:  «. . .усмотрел 
я в  означенной деревне  к хлебоп аш еству  и скотоводству 
пашенн ых  земель  и сенных покосов весьма против  п р е ж 
него моего ж и те л ьс тва  достаточнее,  почему и возымел 
ж е л а н и е  по селит ься »1

П о селяя  покормежни ков ,  з а в о д ск а я  адм и ни страц ия  
стреми лась  за кр еп ит ь  их на  новых местах,  при мен яя  для  
этого систему поручательств.  На пр и ме р ,  в 1778 году в 
ук аз е  К ан ц еля ри и  Кол ывано -Воскресенского  горного н а 
чал ьс тва  о приеме в заводск ое  ведомство тарского  госу
дарственного  крестьянина  Н а з а р а  Свидерского было з а 
писано: «...его Свидерского  препоручить  т а мо ш н и м  ж и т е 
лям,  чтоб никуда  не з б е ж а л  и ж и л  постоянно,  а еж ели 
збежит,  то за  него по руч ате лям подушные деньги п л а 
тить и за  оные ра бо ты ис п рав лять  безоговорочно»2.

Почти все известные по док ум ен та м ГА АК поселен
ные при за в о д а х  пок ор меж ни ки  были до этого госуда рст 
венными крестьянами.  Л ю д и  других категорий в с тре ч а
лись крайне  редко.  Среди них •— жи те ли городов:  р а з н о 
чинцы, посадские .  Они, к а к  правило,  поселялись  на  ж и 
тельство  в самом Ба рн ау ле .

1 м ая  1779 года  был издан указ  об учр еж ден ии Ко- 
лы ванс кой  области;  К а н ц е ля р и я  Ко лыв ан о- Во ск ре сенс к о
го горного н а чаль ст ва  была  за кр ыт а .  Ее  хозяйственные 
функции перешли к К ол ыв ан ско й горной экспедиции,  а 
судебные и адми нис трати вны е — к судебному д е п а р т а 
менту и уездным учр еж ден иям :  нижни м земским судам 
и р а с п р а в а м 3. В связи с этим вопросы крестьянских пе
реселений перешли в ведение  местных государственных 
учреждений.  Переселенцев  из других губерний России 
приписывать  к з а в о д ам  было запрещено.  П о к а  шло ф о р 
миро вани е  нового областного  управления ,  п р о д о л ж а в 
ш а я  функ циони ровать  К а н ц е ля р и я  Колывано-Воскресен-  
ского горного на чаль ст ва  вообще о т к а з ы в а л а с ь  ре ш а т ь  
просьбы о переселениях.  То лько  в 1782 году, во время 
четвертой ревизии,  эти прошения были рассмотрены.  П о 
ко рмеж ни к и и другие  переселенцы,  не приписанные к 
за во д ам ,  были зачислены в кат егорию государственных 
крестьян.

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 728, л. 80.
2 Там же, д. 614, л. 391.
3 П олное собрание законов Российской империи. 1830, т. 20, 

№  14868.
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Количество  их из-за  неполноты ревизских д а н 
ных 1782 года  на  время  четвертой ревизии уд ается  вос
становить  по более поздним м а те р и алам .  О к азы ва ется ,  
что в 1782 году в Бийско м уезде,  который з а н и м а л  тогда 
большую часть  нынешнего Алтайского  края ,  было з а п и 
сано 110 государственных крестьян.  Кр оме этого,  42 д у 
ши мужск ого  пола  государственных крестьян было учте
но в Б а р н ау л е .  С н а ч а л а  они числились по Н и ж н е б а р 
наульской слободе  к а к  крестьяне ,  но позднее  почти все 
перевелись  в м ещ ан е  и купече ство1.

В Би йском  уезде  числила сь  т а к ж е  ц ел ая  Н о в о -Е н и 
сейская  слобода  (позднее  С м ол енс ка я  волость)  неп ри
писного земледельческого  населения ,  но о них будет речь 
в отдельной главе.

'После 4-й ревизии поселение  по к орме жн и ко в  на  те р 
ритории верхнего П ри об ья  про должа лос ь ,  но с о п р о в о ж 
д а в ш а я  его про ц ед ур а  с тал а  много сложнее .

К а н ц е л я р и я  Кол ывано -Воскресенского  горного н а 
чальства ,  об ъе ди н яя  в своих р у к а х  руководство  з а в о д а 
ми и адм инист ратив ную  власть,  р ань ш е р е ш а л а  эти во
просы, соо бр азу ясь  часто ли ш ь с н у ж д а м и  кабинетского 
хозяйства ,  и не всегда  о б р а щ а л а с ь  в те местные го с у д а р 
ственные организации,  из ведомства  которых пр ибывали 
по ко рмежники.  В 80— 90-е годы к а ж д а я  просьба  о пере
селении ст ала  о б рас тать  массой бумаг:  запросов ,  с п р а 
вок,  ответов.  Ре шени е  вопроса  часто  за т яг и в ал о с ь  на 
долгое время.  Н а пр и мер,  в августе  1791 года  с просьбой
о поселении в д. Боровико вой Ш ад рин ско й слободы об 
ра ти лся  государственный крестьянин Трофим Ширя ев ,  
прибывший с по ко рмежной из Вологодского  намест нич е
ства.  То лько  в ф е в р ал е  1796 года  кол ыванс кие  власти р е 
шили за кр еп ит ь  Ш и р я е в а  в своем ведомст ве2.

Следует  иметь в виду,  что причиной этого не была  к а 
кая-то особая  неповоротливость  кол ыванс ко й ад ми ни ст 
рации по сравнению с Ка нц еля рие й горного начальства .  
П р иб ы вш и х на  территорию горного округа  извне  не р а з 
р еш ал ось  п р е в р а щ а ть  в приписных,  и в этом все дело.  
Местное  началь ств о  очень неохотно ш ло  на увеличение  
числа государственных крестьян среди приписных.  Госу
дарственн ые  кре ст ьяне  подвергали сь  значительно мень
шей эксплуата ции,  и это не могло не п о б у ж д а ть  припис-

1 ГААК, ф. 1С9, о. 1, д. 822, лл. 56—70.
2 Там же, д. 728, лл. 311—317.
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ных к борьбе  против эксп луа тац ии  их за водск им и в л а с 
тями.

Н е  случайно поэтому в период м еж д у  4 и 5-й р е в и з и я 
ми (1782— 1795 гг.) поселение  на  территории горного о к 
руга  крестьян,  при бывших извне, было весьма о гр ан и 
ченным. В Бийско м уезде  за  это в р е м я  поселилось всего 
3 государственных крестьянина,  да  и то из б ли ж ай ш и х  
Крутоберезовской и Усть-Каменогорской слобод.  Н а  т ер 
риторию Ко лыванской слободы прибыло всего 6 непр и
писных: 5 добровольны х переселенцев  из европейской 
части России и один ссыльный.

И н а я  обстан овк а  с к л а д ы в а л а с ь  в зап ад но й части 
в е р х н е г о  Приобья ,  где были зна чительные резервы неос
в о е н н о й  территории.  М естная  админис траци я ,  заинтере- 
; сованн ая  в заселении земель  по река м Бурле ,  Ка расуку ,  

Чулыму ,  не п р еп ятс тв ов ала  поселению здесь государст-  
( венных крестьян.  В ведомстве Бурли нской слободы к 
/ 1795 году их насчитыв алось  111 душ муж ск ого  и о л а 1.

В другие  верхнеобские  слободы К олыванского  уезда  
с 1782 по 1795 год прибыло государственных крестьян:  в 
М алы ш е в с к у ю  слободу — 24 ду ши мужск ого  пола ,  в Ку- 
лундинскую — 55, в Чингисскую — 33, в О рды нскую  (ес
ли учитывать  только  ту часть,  котор ая  входила  ранее  в 
М а л ы ш е в с к у ю  слободу)  •— 122.

В целом по всей территории верхнего Пр иоб ья  вне ш 
ний приток населения  из-за пределов  горного округа  ста- 

. навился  все меньшим. В отличие  от этого переселение  
) приписных крестьян на территорию верхнего  Пр ио бья  из 

других заводских ведомств  длительное  время  было до-
* вольно значительным.

С массовым сдвигом населения  на  юг К анц е ля р и я  К о 
лывано-Воскресенского  горного на ч аль ст ва  столкнулась  
с самого н а ч а л а  своей деятельности.  В июле 1748 года 
был составлен список бердских крестьян,  и при этом 
оказалось ,  что зн ач ит ел ьн ая  часть  их фактически ж и л а  
в то время в разли чн ых деревн ях  Малышев ск ого ,  Бело-  
ярского  и Бийского  ведомств3. П о д о бн а я  ж е  ка ртин а  б ы 
л а  и в Чаусс ко м  остроге.

Несоответствие  м еж д у  ведомственной п р и н а д л е ж 
ностью крестьянина  и фа ктическим местожительством

1 ГААК, ф. 1, о. 2, д. 58, л. 442.
2 Там же, ф. 169, о. 1, д. 827; д. 776; д. 781; д. 838.
3 Там же, ф. 1, о. 1, д. 19, лл. 86—94.
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о к аза лось  обременительным д ля  крестьян и неудобным 
д ля  заво д ски х властей.  На пр и ме р,  чаусский крестьянин,  
ж и вши й в пр ед ел ах  М ал ы ш евс к о й  слободы,  вынужден 
был нести мирские  повинности по Ча усско му острогу и 
оттуда  ж е  получал  назначени я  на за водск ие  работы.  
В Чаус ско м остроге д о л ж е н  был ре шать  этот  крестьянин 
и все другие  вопросы,  входившие в компетенцию земских 
и судных изб. С другой стороны, местные власти  Чаус-  
ского острога  исп ытывали большие затрудн ен ия  в ис
пользовании крестьян на  зав од ск их  работах ,  в п р и н у ж 
дении их к выполнению мирских повинностей.  П е ресели в
шимися  в др угие  ведомс тва  кр естьяна ми упр а в л я ть  б ы 
ло трудно.  В то ж е  вре мя  в том ведомстве,  куда  пересе
лил ся  крестьянин,  во зн и к ал а  путаница .  В одной и той 
ж е  деревне  ок а зы в а л и с ь  крестьяне ,  подчиненные и не 
подчиненные местным властям.

Н а  новом месте  переселенец был ч уж ды м элементом 
и ж и л  под постоянной угрозой выселения  на  пр еж не е  
местожительство .

Д л я  ф е о д а л и з м а  х а ракт ерн о прикрепление  кр ест ьяни
на к земле . В ведомстве  Кол ыва но-Воскресенского  горно
го н ач аль ст ва  это прикрепление  о ф о рм ля лос ь  записью 
крестьяни на  во время ревизии в определенной дере вн е  и 
в определенном ведомстве  слободы или острога.  Обилие  
свободных земель,  по дв иж нос ть  пашни  при перелоге  д е 
лал и  нецелесоо бразным  прикрепление  крестьянин а  к оп
ределенному зе мельном у участку.  Вполне  достаточным 
было за кр еп лен ие  зе мл еде льц а  за  той или иной адм и н и 
стративно-территориальной единицей и деревней.  С а м о 
вольные переселения  крестьян н а р у ш а л и  этот ф е о д а л ь 
ный порядок,  и власти  д о л ж н ы  были решать,  либо высе
лять  крестьянина  на  пр еж нее  местожительство,  либо 
юридически з а к р е п ля т ь  его на новом месте. А т а к  ка к  
сдвиг  нас еления  на юг, б ли ж е  к за во дам ,  был выгоден 
заводской администрации,  то решение  вопроса  о с а м о 
вольных переселенцах  почти всегда  ос уществля лось  вто
рым способом.

Н е ре дк о инициатива  в этом исходила  от самих к р е 
стьян. Так,  в мае  1750 года  в К а н ц е ля р и ю  горного н а 
чал ьства  обратили сь  выбо рны е от бердских и чаусских 
крестьян Антон Соколов  и Троф им Каза нц ев .  П о сл ав ш и е  
их крестьяне  ж и л и  по ре кам  Оби,  Ине,  Аную и их пр и 
токам в деревн ях  Тырышкиной,  За вья лов ой,  Шипуновой,  
Соколовой,  Бо льш ой Речке ,  Иконниковой,  Савиновой и
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Инской.  Крестьяне  сообщали,  что поселились они на но 
вых местах не ма ло лет  тому на зад ,  а по ревизии ч и сл ят 
ся  по- пр ежнему в Бе рд ск ом  и Чаусско м  острогах,  на 
большом  расстоянии от их новых ж и лищ .  Кр естьяне  пр о
сили причислить их к тем ведомст вам,  где они действ и
тельно ж и л и 1. П о  з а д ан и ю  Ка нц еля ри и ,  к а к  у ж е  о т м еч а 
лось, были составлены росписи бердских и чаусских к р е 
стьян, переселившихся  в ю ж н ы е  ведомства ,  и на ос но ва 
нии этих списков крестьяне  были зачислены по новым ве
домствам.  О ф ор м ле н и е  этого было поручено Пимену 
Старцеву.  Со хра нилис ь  сведения,  что в 1751 году он от
числил из Берд ско го  острога  222 души мужского  пола,  
из Чаусског о  — ЗЗ2.

I  В 50-х годах  XVI II  века  была  т а к ж е  произведена  пр и
писка  к М а л ы ш е в с к о м у  ведомству  крестьян,  пос еливш их
ся на р. Кулунде.  Е щ е  в 1748 году при оф ормлении при- 

I писки к з а в о д ам  новой большой группы крестьян в соот- 
/ ветствии с ук азо м  от 1 м а я  1747 года П. Старцев  у стан о

вил, что часть  бердских и чаусских крестьян ж и вет  по 
, р. Кулунд е  д в у м я  деревнями.  О д н а  из них н а з ы в а л а с ь  
i Че ре мшанс ко й,  а другую долгое вре мя  обоз на ча ли ка к  

деревню на р. Кулунде,  и только  с 1755 года в д о к у м е н 
тах  по является  наз ва н ие  этой деревни — Андронова .

В 1755 году власти  решили ра зо б р ат ь с я  с этими д е 
ревнями.  Б ы л а  сде лана  попытка  установить время и ос
нование  переселения .  М а л ы ш е в с к а я  судная  изба  с ооб щ и
ла,  что бердские  и чаусские  кре стьяне  «в оные кулундин-  
ские деревни переехали и своими д о м а м и  поселились  без 
письменных видов»,  хотя  некоторые из них ссылал ись  на 
ра зр еше н ие  демидовского  пр и ка зч ик а  Г. Сидорова .  Из  
Б ердского  острога сообщили,  что «выш еп ока за нн ые  б ер д 
ские крес тьяне  на  Кулунд у переехали в давни х годах,  а 
по ка ким у к а з а м  и в каких годах,  того в Бе рдско й суд- 

' ной избе ничего не сы скано»3. Уд ал ос ь  установить,  что 
одним из основателей д. Ч ер е м ш а н с к о й  был бердский 
крестьянин Евд ок им  Ж а р к о в ,  а д. Андроновой — кре- 

/ стьянин д. А таман ов ой Б ерд ско го  острога А.ндрон Гу
л я е в 4.

Только  после того к ак  на Ку лунде  поб ыв ал  н а ч а л ь 
ник зав одов  Христиани,  в июне 1756 года  кр естьяна м  бы-

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 209, л. 575.
2 Там же, д. 97 лл. 373—377, д. 209, лл. 576—577.
3 Там же, д. 209, лл. 577—578.
4 Там же, л. 574.
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ло р а зр ешен о  ж и ть  на р. Ку лунд е  «невозбранно»,  только 
других переселенцев  к себе  не п у с к а ть 1.

В 1757 году был произведен учет крестьян,  ж и вш и х  
не в своих ведомствах .  Р е з у л ь т а ты  ок а за л и с ь  сле ду ю щ и 
ми: в Бе лоярс ко й слободе ок а за л о с ь  переселившихся  из 
других ведомств 337 душ м уж ск ого  пола , годных д ля  з а 
водской работы,  д а  303 ду ш и не годных д ля  ра бо ты на 
з а в о д ах  и выбывших,  за  которых крестьяне  п р о д о л ж а л и  
выполн ят ь  повинности.  Б о л ь ш е  всего переселенцев  было 
из ведомст ва  Берд ско го  острога — 227 годных и 218 не
годных и выбывших.  В М а лы ш евс к ой  слободе  ок а за л о с ь  
246 переселенцев мужск ого  пола  (годных, не годных для  
за водской рабо ты  и в ы б ы в ш и х ) .  В ведомстве Колывано-  
Воскресенского  з а в о д а  — 25; по Би йскому ведомству  •— 
27. В это число не вошли те крестьяне ,  которых у ж е  при 
писали на новых местах  до 1757 года2.

В 1760 году впервые были приписаны к за в о д а м  пе
реселенцы из Кузнецкого уезда ,  поселившиеся  на т е р р и 
тории верхнего  Приобья .  И м и были основаны в Бийско м i 
ведомстве  деревни М а л а я  и Б о л ь ш а я  Угреневы,  Л о к т е 
вая,  Д у п л е н с к ая ,  Т а р а б и н с к а я  и Колонкова .  Ч а с т ь  н е у ч - 4 
тенных переселенцев  была  на йдена  в приписанных ранее  v 
деревнях.  Всего в 1760 году в Би йском  ведомстве было \ 
приписано 508 душ мужск ого  по л а3.

В том ж е  1760 году население  ведомс тва  Малышев-^  
ской слободы увеличилось за  счет приписки к эт ом у ве
домству  деревень Кырзинской,  Панкруши хин ск ой,  Бур-  ̂
линской,  Волчьей и Камня.

Око нчат ельно е  з акр еп ле н ие  всех поселившихся  на 
территории верхнего Пр ио бья  крестьян за  новыми ве
домс твами произошло  во вр емя  третьей ревизии — в 
1763 году. Пос ле  этого о кр ест ьянах  у ж е  не писали:  
«бывший бердский», «бывший чаусский».

После 1763 года приток крестьянства  на территорию 
верхнего  П ри об ья  из други х заводск их ведомств  не пр е 
кратился .  За во д с к и е  власти  стрем ил ись  д е р ж а т ь  в своих 
руках  дела ,  связанные  с переселением крестьян.  Ч асто  
админист рации  у д авалось  ре шать  вопрос  до д ей ств и те ль
ного переселения .  О дн ако  и после  3-й ревизии было не
мало ф акт ов  серьезного  отста вания  докум ентального

' ГААК, ф. 1, о. I, д. 209, лл. 175— 180.
2 Там же, д. 211, л. 254.
3 Там же, д. 283, лл. 99—М 3; д. 830, лл. 1—33- ф. 169,

о- 1, Д. 231.
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о формлен ия перемещений от процесса  крестьянской миг 
рации.  Кре стьян ска я  ин ициатива  о п ер еж ал а ,  и К а н ц е 
лярии,  к а к  и в первые годы деятельности,  приходилось 
р а з б и р а ть  дела  о переселении после того, ка к  оно пр о
изошло.

Так,  в 1770 году б оль ш ая  группа  крестьян Томского  
ведомства  «по сам оп рои зво льн ом у их ж е л а н и ю  д ля  ж и ть я  
и произведения  хлебоп аш ества»  пер еселилась  в ве дом ст 
ва Белоярской,  М алы ш евск ой и К расн оярской  слобод.  
Ка н ц еля ри и  горного на ч аль ст ва  ничего не оставал ось  
ка к  объявить  о причислении самовольны х переселенцев  
к новым м е с т а м 1.

В 1779 году томский крестьянин А. Бол товский с а м о 
вольно переселился в д. Трубаче ву  М алы шевск ой  слобо
ды. В 1781 году он обрат илс я  с прошением о пер еселе
нии, у ж е  имея на новом месте собственный дом, пашню  
и 30 голов скота.  Переселение  р а з р е ш и л и 2.

Причины самовольны х переселений и просьбы о пе
реселении остав ались  теми же,  что и в более ранние го
ды, и носили преимущественно экономический характе р .  
Крестьяне  ссылал ись  на удаленность  от зав од ов  и т р у д 
ности в связи с этим в выполнении заводских работ.  П е 
реселялись  в места,  где были свободные земли,  удобные 
д ля  х леб оп ашеств а  и скотоводства,  б ли ж е  к з а в о д а м  и 
рудникам.

За вод ско е  нач альство  вообще,  к а к  уже  отмечалось,  
полож ительно  относилось к таким просьбам.  Сдвиг  н а 
селения  на юг был выгоден администрации.  Но тем не 
менее разр еше н ие  на переселение  ог оварива лось  непре
менными условиями.  Д л я  получения  п рава  на  пер еселе
ние требовалось:

чтобы новое место находилось  б ли ж е  к з а в о д ам  и р у д 
никам и рас по лагало сь  на водном пути или проезжей 
дороге;

чтобы там действительно были земли,  не з а н яты е  д р у 
гими крестьянами;

чтобы у просителя  не было долгов и крестьяне  той 
деревни,  откуда он уходил,  не в о з р а ж а л и  против пере
селения;

чтобы крестьяне  тех деревень,  .куда происходило пе
реселение,  или соседних деревень,  если избрано «порож-

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 576, лл. 1—2.
2 Там же, ф. 169, о. 1, д. 97, л. 66.
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нее» место, т а к ж е  не в о з р а ж а л и  против поселения  новых 
жителей;

чтобы селились крестьяне  деревнями,  а не однодвор 
ками.

Конкретных примеров ,  п о д т в ер ж да ю щ и х  о б я з а т е л ь 
ность этих условий,  более чем достаточно.

В 1773 году крестьянин Чаусско го  ведомства  Т. З а 
харов  получил разр еше н ие  на переселение  в Л у ш ни к ов у  
з аим к у  ведомст ва  М а лы ш ев ск ой  слободы,  поскольку но
вое место о к аза лось  б ли ж е  к за вод ам ,  были в наличии и 
свободные з е м л и 1.

В указе ,  р а з р е ш а в ш е м  в 1773 году переселение  том 
скому крестьянину Д.  С а л а м а т о в у  в д. П р и ж и м о в у  (Кас- 
м алин ск ую ) ,  прямо ука зывалось ,  что р а з р е ш а е т с я  пе ре
селение «в рассужд ени е  близости к р у дни к ам»2.

В 1775 году заводско е  нач альство  о т к а з а л о  в пересе
лении томским крес тьяна м Гречанину и Ма лю тин у в в е 
домство  М а лы ш евск ой  слободы:  первого не приняли к р е 
стьяне  д. Н иж не сузун ск ой из-за  нед остатка  свободных 
земель,  второй имел долги в пр еж нем  место жите льстве3.

В 1773 году было от ка за но  в переселении в д. Карга-  
полову крес тьяна м Еремин ым,  потому что кре стьяне  этой 
деревни «их Ерем ин ых в обчество не принимают,  потому 
что при этой деревне  пашенных  земель  в близости ни
сколько  не имеется  и сами через 15 и более верст х лебо 
пашество  производят ,  сенных покосов и скотских выпу с
ков за  многолюдством ж и в у щ и х  тут весьма м а л о » 4.

В ряде  случаев  К а н ц е л я р и я  горного н ач аль ст ва  пр ед 
л а г а л а  ре ши вши м переселиться  крес тьяна м другое  мес 
то, если избра нное  ими о к азы в ал о сь  неп риемлемым.  Н а 
пример,  в на чале  70-х годов зав одские  власти  усиленно 
на стаива ли на поселении на новую дорогу  к Канн ско му  
форпосту.

Так,  в 1773 году чаусским кре стьянам Ведерникову,  \ 
Елину  и Ус тюж енииу после отка за  в поселении у д. Пан-  
крушихи было предложено:  «...а пе п о ж е ла ю т  ли они по- ч 
селиться на вновь пролож енн ой отсюда к Кан нскому 
форпосту дороге,  а именно на  речках  Ка расуке ,  Оле- 11 
шихе, Озерной,  Кучуке,  Опачихе,  Ба гане ,  Са ртала й ке ,

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 620, л. 78.
2 Там же, лл. 541—542.
3 Там же, д. 736, лл. 168— 172.
4 Там же, д. 620, л. 159.
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i при озе рах  Бул атов ых ,  Гусинных,  Го рс ко м»1. Подчас  
) власти  прибегали к  п рям ом у принуждению.  В 1774 году 

крестьянин С а р а п у л о в  самовольно поселился в д. Овеч- 
, киной М ал ы ш е в с к о й  слободы.  Его за  это н ак аза ли ,  и 

после н а к а з а н и я  плетьми С а р а п у л о в  «изъ явил  же лани е»  
вместе  с отцом переселиться  на  р. Чулым.  Вскоре они 
основали д. Ч у л ы м с к у ю 2.

Р а з р е ш а я  крес тьяна м переселяться  на новые места,
• зав од ские  власти  переводили вместе  с ними души выбыв-
■ ших, за  которых переселенцы выпо лня ли повинности на 

старых местах.  Так,  в 1775 году было разр ешен о посе
литься  в д. Высокой Гриве чаусским кр естьян ам  Бу р м а-

I товым. С ними была  перечислена и д у ш а  умершего  к р е 
стьянина  Т р е т ь як о в а 3.

В 1775 году Ч а у с с к а я  з ем ск ая  изба  сообщ ала ,  что в 
ее ведомстве ок а з а л о с ь  много вы б ыв ших  душ,  за  некото
рых из них повинности д о л ж н ы  были выполн ят ь  кр е с т ь я 
не, выехавшие  в другие  ведомства.  По  у к а зу  К ан ц еля ри и  
от Ч аусског о  острога были отчислены и приписаны к Ма-  
л ы шевско му  ведомству  37 умерших и взятых  в рекруты.  
Поселившиес я  в ведомстве М а лы ш евск ой  слободы бы в
шие чаусские  крестьяне  д о л ж н ы  были нести за  них по
винности до новой переписи.

Ст ремясь  закр еп ит ь  переселенцев  на  новых местах,  
власти исп ользовали удобную д л я  них систему поруча- 
тельства .  Новоселы либо сами находили среди с т а р о ж и 
лов согласных поручиться за  них, либо поручатели н а 
зн ачалис ь  начальством.  В случае  бегства или с а м о в о л ь 
ного отъе зда  новосела  поручатели несли за них пови н
ности. И но гд а  р а з р е ш а л и  селиться без поручательства ,  
но д ля  этого переселенец д о л ж е н  был д о к а з а т ь  свою н а 
дежность .  Если он быстро обзав оди лся  двором и п а ш 
ней, то тем самым снимал с себя подозрение  в намерении 
бежать .  В 1772 году в ведомстве  М а лы ш евск ой  слободы 
было выявлено 133 души  мужск ого  пола  новоселов,  по
селившихся  в 1767— 1772 годах  и не имевших пор уч ате ль
ства. Только  после того к а к  проверкой было установлено 
наличие  у крестьян пашен и дворов ,  К а н ц е ля р и я  разре-

1 ГААК, ф. 1, о. 1, Д. 620, лл. 219—222.
2 Там же, д. 667, лл. 112— 120.
3 Там же, д. 736, лл. 206—209. П оскольку ревизская д у 

ш а считалась наличной до новой ревизии и за нее нуж но было п л а 
тить подати, м ертвая  душ а записы валась за  переселенцем, «причис
лялась» на новом месте.
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шила М алы ш евск ой земской избе с этих новоселов  по ру
чателей не тре бо в а т ь 1.

К а к  правило,  К а н ц е ля р и я  охотнее р а з р е ш а л а  пересе
ление сравнительно з аж и то ч н ы м  крестьянам.  Б л и ж е  к 
за в о д ам  власти хотели иметь таких крестьян,  которые 
могли выполнят ь  заводск ие  ра бо ты  на своих л о ш а д я х  и 
обеспечивать  за вод ы  и рудники провиантом.

Бы ли однако  и об рат ны е случаи,  когда при о р г а н и з а 
ции насильственного переселения отбирали сь  неимущие 
и м алои м ущи е  крестьяне .  В окт ябр е  1771 года  К а н ц е л я 
рия  горного на чаль ст ва  д а л а  у ка за н ие  Чаусской земской 
избе учесть всех «ш ета ю щихся  и неимеющих домов и 
хлеб оп аш ества  для  переселения  их в близости от з а в о 
дов».

В списке, составленном Чаусско й земской избой, 
значились  145 душ. Среди них М а к а р  Б о л ь ш а к о в  и его 
дети,  о которых сообщалось:  «...все оные не имеют дому 
и х леб оп аш ества  своего, а шет аю тся  у р азн ы х  крестьян 
по срокам»;  Н а у м  Д о с то в а л о в  ■— «хотя ветхий дом им е
ют, но только беспахотные и хлебо па ше ст ву  нер ачит ель 
ные, а шет аю тся  по срокам»,  то есть нан им аю тся  на  р а 
боту па определенные сроки. И з  этих крестьян К а н ц е л я 
рия ре ши ла  годных к зав одской работ е  взять  в рекруты 
вместо сыновей из состоятельных семей, а остальных с 
семьями поселить у р. Алея м еж д у  дере вн ями Ново- 
Алейской и Склюихинской,  на зв а в  эту деревню Алей- 
ской. Не  все назначенн ые сюда действительно пересели
лись. Н екот орым удал ось  д о к а з а т ь  свою состоятельность,  
и их оставили на пр еж них  местах  житель ства .  Д руги е  
осели по пути в селе Кашино,  не имея возмо жности д о 
браться  из-за «изнурения  ло ш ад ей  и крайней скудости».  
Ост альн ые поселились на наз наченном месте в полов ин
ном расстоянии м еж д у  д еревн ями Ново-Алейской и 
Склюихинской,  основав д. Алейскую,  которую, чтобы не 
путать  с другой,  сходной по названию,  стали вскоре  н а 
зыв ать  Половинной.  Нын е это село Поло ви нк ин о2.

Второй ва ж н о й  причиной насильственного переселения  
приписных крестьян в верхнее При обье  было строит ель 
ство Томского ж е л е зо д ела тельн ого  завода .  28 ф ев р ал я  
1769 года К абине т  принял решение  вместо  взятого в к а 
зенное  ведомство Ирбинского  заво да ,  ра спол ож ен ног о  в

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 620, лл. 65— 70.
2 Там  же, лл. 1— 11, 334— 336, 263—264; д. 667, л. 165.
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бассейне р. Енисея,  построить за вод  на реке Томь-Чу-  
мыш — около нынешней границы м еж д у  Алтайским  к р а 
ем и Кемеровской областью.  Д л я  обеспечения  нового з а 
вода  рабочей силой было решено перевести работных 
людей и мастеровых с Ирбинск ого  завода ,  а т а к ж е  при
писанных к этому зав од у крестьян,  которых,  согласно 
дан ны м 3-й ревизии,  насч итывалось  198 душ мужского  
пола.  Ирбинской конторе  было пр и ка за но  объяви ть  при
писным крестьянам,  что «около Томского за в о д а  к ак  п а 
шенных земель,  т ак  и сенных покосов имеется со уд ов оль 
ствием, и для  того не п о ж е ла ю т  ли кто переехать посе
литься при том заводе».  Вскоре завод ско е  начальство,  
не считаясь  с ж е л а н и е м  крестьян,  распор яди лось  всех 
ирбинских приписных переселить к Томскому заводу на  
р. Уксунай.  Ч асть  крестьян ум ерл а  после  ревизии,  двое  
взяты в рекруты,  поэтому в действительности в д. Уксу- 
найской поселили 161 д уш у  мужс ко го  пола  е с е м ь я м и 1.

Насильственно е  переселение т я ж е л о  отразил ось  на 
крестьянах .  Н а  старых местах у некоторых остались  не 
только дома,  но и хозяйство.  «А в нынешней деревне,  — 
писали крестьяне  в 1782 году, — хотя мы сколько  не  пр и 
л а г ал и  старания ,  но скотоводство развести  не мож ем ,  
ибо почти ежегодно оным бывает  пад еж ,  да  и хл е бо п а 
шество производить  негде, потому что деревня  поселена  
при чернолесье,  и сенные покосы в дальн ем  расстоянии,  
да  и то единственно по дубр авам ,  почему мы ныне и 
приходим в крайний недостаток  и разорение»2. Н е к о т о 
рые просились об ратно на Енисей,  но в этом было о т к а 
зано.  Ирбинск ий за во д  уж е  пр одали частному лицу,  з е м 
ли вокруг  него не входили больше в кабинетские  в л а 
дения.

В период м еж д у  3 и 4-й ревизиями (1763— 1782 гг.) на 
территорию верхнего Пр ио бья  из других заводских ве 
домств  переселились 1937 душ мужского  пола,  в том 
числе в ведомств о  М а лы ш евс к ой  слободы — 879, Б е л о 
ярской — 771, К ра сноя рской  — 211, Бийской — 76. 
В М алы ш евск ое  ведомство больше всего переселилось  
крестьян из ведомства  Чаусско го  острога (в том числе 
из деревень Каинского форпоста)  — 561 д у ш а  мужск ого  
пола.  В ведомство Бе лоярс ко й слободы главны м о б р а 
зом прибыли крестьяне ,  подчиненные Кузнецкой земской

1 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 188, лл. 1427— 1485.
2 Там же, д. 97, л. 361.

78



конторе (279),  Ир бнн ск ом у зав оду и Сосновскому 
острогу1.

В 80— 90-е годы XVIII  века  приток кре стьянства  на 
территорию верхнего Пр ио б ья  резко сократился.  Об этом 
наглядно свидетельствуют м ате р и алы  пятой ревизии 
(1795 г.). С 1782 по 1795 год в Бийский уезд, з а н и м а в 
ший большую  часть  верхнего Приобья ,  переселились  из 
других зав одских ведомств  всего 38 душ мужского  пола,  
в том числе из Кузнецкого уезда  34. Из  этих 34 кре ст ь
ян 24 осели в Уксунайской слободе,  то есть в непосредст
венной близости к Ку зне цкому уезду2.

П о доб на я  ж е  ка ртин а  была  в верхнеобских слободах  
Колыванс ког о  уезда.  В М а л ы ш е в с к у ю  слободу,  н а п р и 
мер, за  эти годы переселилось  всего 3 томских кр естья 
нина3. В Кул ундинскую слободу переселилось  т а к ж е  
только 3 крестьянина  из того ж е  Томского  уезда,  в Чин- 
гпсскую — 14 человек из Кайли нской слободы,  но это 
было переселение в пр ед ел ах  Ко лыванского  уезда.  
Н а  юге верхнего Приобья ,  в Ко лыванской слободе,  посе
лилось  всего 3 крестьянина  из Кузнецкого у е з д а 4.

М иг раци я  крестьянства  на территорию верхнего  П р и 
об ья  из других зав одских ведомств с ы г р а л а  огромную 
роль в заселении этого края .  Ис по льз уя  и во многих слу 
чаях  по ощ ря я  эти переселения ,  з а в о д ск а я  адм инист рац ия  
получила  значительное  увеличение  населения  именно в 
той части подведомственной территории,  заселение  кото
рой было особенно нужно для  зав одского  производства .

1 ГААК, ф. 169, о. 1, дд. 181, 182, 192, 220, 221, 188, 227, 2,31.
2 Там же, д. 822, лл. 56— 70.
3 Там же, д. 827, все.
4 Там же, дд. 776, 781, 847.



Г Л А В А  VI

ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ 
КРЕСТЬЯНСТВА НА АЛТАЕ

В'нешний приток населения  при освоении новых те р 
риторий играет  главную  роль  ли ш ь  в нач аль ны й период 
-колонизации и при обретает  не малое  значение  в годы м а с 
сового дополнительного  заселения ,  подобного кре стья н
скому переселенческому д в и ж е н и ю  в Сибирь  во время 
столыпинской реакции.  Все остальное  время основная  
р а б о т а  по освоению территории выполня ется  путем вн ут 
ренней миграции.  Население ,  увеличива ясь  отчасти б л а 
годар я  внешнему притоку,  а гл авны м об ра з ом  з а  счет ес
тественного прироста,  постепенно расте ка етс я  по новой 
территории,  про ни кае т  во все ее уголки,  соз дае т  новые 
деревни,  завод ит  новые пашни.  Н а  смену отдельным н а 
селенным очаг ам  при ходят  за селен ные  территории.  
Процесс  внутренней миграции становится особенно сил ь
ным после за кр еп ле н ия  новой области  в составе  России 
и исчезновения  непосредственной опасности внешних 
вторжений.

Н а ч а л о  внутренней миграции крестьянст ва  на ве рх 
ней Оби восходит к ранн ему  эт апу  кол онизации этой 
территории.  П ерв ы е  поселенцы не ос тав ались  д л и те л ь 
ное вре мя  на одном месте, искали  лучшие про мысловые 
угодья,  более удобные места  жи тел ьства .  Пр омы сл овые  
избуш ки з а б ра сы вали сь ,  за вод или сь  другие.  П ервы е  м а 
ленькие  деревни подчас исчезали полностью.  Так,  еще до 
1747 года были з аб ро ш ен ы  на  Ч а р ы ш е  деревни Вяткина ,  
Бы к ов а ,  а несколько позднее — Обухова,  Ки р и л ло в а  и 
Ус ть -Комариха .

Со временем,  особенно после 1747 года,  ослабление,  
а затем  и исчезновение  опасности на п ад ен и я  кочевников 
позволи ло крес тьяна м изменить  принцип вы бора  мест
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д л я  деревень.  Р а н ь ш е  деревни ж а л и с ь  к крепостям и 
острогам,  у кр ы валис ь  за  водными ру беж ами.  В новых 
условиях по явил ась  во зм ож н ос ть  широкого  освоения 
территории,  в ы б о р а  мест не из сообра ж ени й безопасно с
ти, а по экономической выгодности.  Н овы е условия по
зволили лик ви дир ов ать  относительную перезаселенность 
первых очагов  земледелия .  Р езк о  сократило сь  население  
Б елоя рс ко й слободы,  да  и са ма  слобода  от крепости б ы 
л а  перенесена  на другое  место. Н а  пр от яж ен и и XVI II  ве 
ка  п р о д о л ж а л и  в ре зул ьтате  внутренней миграции исче
за ть  целые деревни.  Так,  м е ж д у  3 и 4-й реви зи ями в ве 
домств е  Б е лоя рс ко й  слободы исчезли деревни Ч е р е м н а я  
на перевозе,  Огурцова ,  Климо ва ,  Рынд ина ,  Б ор овл ян -  
с к а я 1.

Причины внутренней миграци и сходны с причинами 
переселения крестьян из других зав од ски х  ведомств.  Они 
преимущественно экономического  пор ядка:  недостаток,  
низкое качество  или удаленность  от деревни пахотных 
земель,  покосов и угодий, удален нос ть  от  заводов,  дорог,  
под верженность  преж него  место жительства  стихийным 
бедствиям.  Среди всех этих причин главными были свя 
занные с хл ебопа ше ством  •— основным за нят ием  кре ст ь
янства.  Система земледел ия  того времени на территории 
верхнего П ри об ья  бы ла  довольно примитивной.  С евообо
рот не при менялся ,  удобрения ,  к ак  правило,  не вноси
лись. Р а с п а х а в  целину, крестьянин несколько лет  сеял 
на  ней, а с уб ылью пло дородия  пашни з а б р а с ы в а л  ее и 
з а п а х и в ал  новую. Со временем приходилось па ха ть  все 
д ал ь ш е  и д а л ь ш е  от деревни,  а это у ж е  было соп ряже но  
с определенными трудностями.  Чтобы не терять  времени 
и сил на переезды,  не остав лять  над олго  па шню без при
смотра ,  крестьянин за вод ил  за и м к у  и, если место было 
удачным,  окончательно пос елялся  там.  Н а  месте заимкн 
в ы р а с та л а  нова я  деревня.

В райо н ах  раннего  заселения ,  где деревень было бол ь
ше, заведение  новых пашен иногда з а т р а ги в а л о  интере
сы крестьян соседних деревень.  В таких случа ях  н а ч и н а 
лись поиски более отдаленных мест. В резул ьтате  в хо
зяйственный оборот  вводились  новые районы верхнего  
Приобья ,  в которые подчас первые поселенцы д а ж е  не 
з а гляд ы вали.

1 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 181, лл. 319— 320, д. 221, лл. 909, 911, 
925, 952—954.
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В ф онд ах ГААК сохранилось множество  документов,  
р а с к р ы в а ю щ и х  причины крестьянских переселений.  Н а 
пример,  в 1764 году крестьяне  д. Зуд ило вой ведомства  

.Б е л о я р с к о й  слободы Игнатий Голубцов,  Л а р и о н  Веснин 
\и др. сообща ли,  что в Зу ди ловой  они жи вут  у ж е  40 лет, 
«где пашенные земли опахал ись  и скотские выпуски о б 
росли лесом, к тому ж е  оное место к ж и ти ю  нездоровое,  
почти к а ж до год но  от ветроносной болезни скот валитца ,  
а паче  от м но ж ест ва  травы  омега  объеда ется  и п р о п а 
дает,  отчего у ж е  пришли в крайне е  разоре ние  и у б о ж е с т 
во». Крестьяне  просили раз ре ш ен ия  переселиться  на п р и 
исканное  место вверх по р. Ч е р е м ш а н к е 1. Переселение  
было разрешено,  и на р. М алой  Ч е р е м ш а н к е  возникла  
нов ая  деревня  — Голубцова .  Из  Зуд ило вой переселилось  
в нее 26 душ мужского  пола,  не считая  ж е н щ и н 2.

Крестьяне  деревни П ещан ой  Бийского  ведомства  из- 
за  недостатка  сенокосных угодий вын уж де ны  были ко 
сить сено за 80 верст по р. Ча рыш у,  в 30 верстах  по 
р. Камыше нке ,  в 40 — у р. Бул анихи.  В зимнее время из- 
за буранов приходилось проводить  в рейсах  за  сеном по 
нескольку  дней. Поэтому крестьяне  на шли  место для  ж и 
тельства  на р. Б улан и хе  около сенокосов и просили р а з 
решения о поселении там. Р а зр е ш ен и е  было получено,  и 
в новую д. Б у л а н и х у  пер еселилась  в 1772 году б оль ш ая  
группа  песчанских кре стьян3.

В ряде  случаев крестьяне  ставили вопрос о пе реселе 
нии всей деревней.  Так,  в 1767 году жи те ли д. Ш ад рин ой  
об рат ил и сь  за  разре ше ни ем  перенести свою деревню, 
с т р ад а в ш у ю  из-за весенних р азл ив ов  Оби (водой з а л и в а 
ло амбары,  дворы и другие  постройки,  в ы е з ж а т ь  из д е 
ревни весной и в «большую прибыл ую воду» при ходи
лось на л о д к а х ) , на версту  от старого  места  на р. Шадр ину.  
Просьба  была  удовлетворена .  При этом тем кре сть
янам,  которые не выполня ли зав од ских работ ,  р а з р е ш а 
лось переселиться весной 1768 года после упл ат ы п о д у ш 
ного о кл ада  ден ьг ам и 4. Перенесение  деревни несколько 
з а д ер ж а л о сь .  П. С. П а л л ас ,  по бывавши й в ней о 1770 го
ду, писал:  «Д еревня  Ш а д р и н а  л е ж и т  на рукове  реки Оби 
на низменности,  но сказы вают,  что оная  ■ будет пе реве 

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 370. л. 136.
2 Там же, ф. 169, о. 1, д. '188, лл. 154G— 1559,
3 Там же, ф. 1, о. 1, д. 440, л. 402; ф. 169, о. 1, д. 231, лл. 207— 211.
4 Там же, д. 456, лл. 401— 403.
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ден а  теперь на высокое  место »1. Вскоре  переселение  д ей 
ствительно было завершено.

В 1763 году возник вопрос о перенесении на новое 
место д. Колыванской.  После  потери Колывано-Воскре-  
сенским зав од ом  его былого центрального  значения  р а с 
по лож ение  этой деревни на  восточной стороне К о л ы в а н 
ского озера  утра тило всякий смысл.  Б о л ь ш а я  дорога  от 
Б а р н ау л ь с к о го  з а в о д а  к Зм еин огорско му  руднику прохо
дил а  по зап ад но й стороне  озера . Поэт ому крестьяне  пр о
сили ра зр е ш е н и я  перенести деревню на дорогу  к з и 
мовью Са ввы  Ф ар аф о н о в а ,  на что и получили согласие 
от г ен ер ал -м ай ора  П о р о ш и н а 2. П. С. П а л л а с  писал  по 
этому поводу: «Д еревня  К о л ы в а н с к а я  была  построена  
на л е ж а щ е м  в двух  верстах  боле  в северную сторону озе
ре того ж е  имени, но при про ложении дороги сюда пере
несена»3. Д о л го е  время в соответствии с приказ ом  П о р о 
шина  дер евня  н а з ы в а л а с ь  Колыванской.  О д н ако  не з а 
б ывалось  и имя С а ввы  Ф а р а ф о н о в а ,  к зимовью которого 
переместилась  деревня.  Н а  ка р т а х  XIX века  уж е  о б о з н а 
ч ал а с ь  деревня  С а у ш к а  или Са вв уш ка .  Село С а в в у ш к а  
существует  и ныне.

Бы ли случаи переселения  из-за ко нфли кта  с властям и 
военной линии. В 1748 году крестьяне  д. К аб ан овой об 
ратились  за  раз решени ем  переселиться  к реке  Алею, 
«где имеется  ка к  хлебопахотных земель,  т ак  и сенных 
покосов довольно».  К а н ц е ля р и я  п р и к а з а л а  им ж и ть  на 
старом месте. Од на ко  из этого ничего не получилось.  
В деревне  К абан ово й была  ра сп о л о ж е н а  воинская  часть,  
и земли просителей — крестьян Ш уми лова ,  Кузьмина,  
К а б ак о в а ,  О ст ани на  и Л у к ь ян о в а  — с к а з а л и с ь  з а с е я н 
ными «казенным хлебом»,  а покосы выкосили «для  д р а 
гунских и служивенных  лошадей».  Поэт ому крестьяне  
самовольно переселились в д. Кособокову на Ч а р ы ш е 1. 
В 1749 году их вернули в Кабанову,  но к тому времени 
д ома ра зо рил и солдаты,  пашни засеяли,  покосы в ы к о 
сили. Только  после долгих мытар ст в  ка бан овс ки е  кре сть
яне получили в октябре  1749 года разре ше ние  ж и ть  в 
д. Кос обоковой5.

1 П а л л а с  П. С. П утеш ествие по разным местам Российского
государства. Ч. 2, кн. 3, СПб., 178G, стр. 334.

2 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 371, л. 156.
3 II а л л а с П. С. П утеш ествие по разны м местам Российского го

сударства. Ч. 2, кн. 3, СПб., 1786, стр. 362.
4 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 71, л. 363.
5 Там же, лл. 364—366.
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Д руг ой ф а к т  переселения  по этой ж е  причине  отно
сится к д. Иконниковой.  Эта  дер евня  была  обозначена  
на  к а р т а х  1745, 1748, 1750 годов. В 1751 году ее жи те ли 
подали прошение  о переселении,  т ак  к а к  рядо м  бы ла  
построена  К а т у н с к а я  крепость,  око ло  нее за водили сь  к а 
зенные пашни,  и крестьяне  ока за л и с ь  стесненными в п а 
хотных и сенокосных угодьях.  Получи в разрешение ,  к р е 
стьяне  переселились  в д. Песчаную, полностью забросив  
с т а р у ю 1. Только  после  того к ак  были л ик вид ир ов аны  к а 
зенные пашни,  д. Ико н ни к ов а  бы ла  в о зр о ж д е н а  на  том 
ж е  месте. Это произошло  в 1764 году2.

П еремещ ени е  крестьян в сторону заводов  не увеличи
в а л о  общего количества  жи те лей на территории,  в гус
том заселении которой зав одск ие  власти  были особо з а 
интере сованы.П оэт ому в до ку мен та х  XV II I  века  мы не 
находим зна чительных фактов  поощрения внутренней 
миграции.  Напр отив ,  довольно часто встречаются  факт ы 
з апр ещ ени я  переселений.

Н а  территории верхнего Пр ио бья  местная  а д м и ни ст 
р аци я  охотнее р а з р е ш а л а  внутриведомственное пер еселе
ние. Оно и понятно.  П ерес еля ясь  в другие  слободские  в е 
домства ,  крестьянин менял и ведомственную подчинен
ность. Админи страции приходилось о ф о рм ля ть  причи сле
ние крестьянина  по новой слободе,  вносить коррективы в 
р а с к л а д н ы е  книги, основанные на  ревизских данных.  
Внутриведомственные переселения не вы зы в а л и  таких 
трудностей.  Кр естьяне  по-пр ежнем у остав ались  под н а 
блюдением и в подчинении тех ж е  земских и судных изб. 
В а ж н о с ть  этого под чер кивалась ,  в частности,  в донесе
нии Бел ояр ско й судной избы от 7 апрел я  1755 года.  П о д 
д е р ж и в а я  просьбу о переселении нескольких крестьян из 
деревень  Ка за нц ев ой и К а ш к а р а г а й с к о й ,  белоярский 
староста  К- З а л е с о в  и выборный Ф. З а к о в р я ш и н  писали:  
«...они ж е  просятся  не в другое  какое  ч юж ое место, но 
того ж е  ведомства  Бел оя рско й слободы,  т а к о ж  и на яму 
во оной слободе  состоять ж е л а ю т » 3.

- Д л я  р а зр еш ен ия  переселений в пред елах  верхнего 
П рио бья  условия  были те же ,  что и при переселении из- 
за  пределов его. О дн ако  нередко точки зрения крестьян 
и адм ин ист рации  не совпадали.  Д л я  крестьян реша ющи -

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 440, л. 402.
2 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 231, л. 55.
3 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 156, л. 103.
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ми были хозяйственные причины, д ля  властей  — уд об 
ность эк сп луа та ц ии  приписных.  Так ,  в 1773 году К а н ц е 
л я р и я  о т к а з а л а  крестьянину д. Боб ровской  Бе лоярског о  
в едо мств а  И в а н у  Л у б яги н у  в переселении на реку  Боров-  
л я н к у  под тем предлогом, что избра нное  место д ал ь ш е  
от за вода ,  чем д. Бо бровска я .  К огда  ж е  позднее  Лу бя-  
гин на ш ел  др угое  место у озера  Ко зьм ин а  в ведомстве  
Кра сно ярс ко й слободы,  которое  было б ли ж е  к рудникам,  
то получил р азр еш ен и е  на  переселение и основал  д. Лу- 
бягину,  известную более под  наз ван ие м  д. у Козь мин а  
о з е р а 1.

В 1772 году К а н ц е л я р и я  о т к а з а л а  в переселении на 
р. Б у р л у  кре стья на м д. Крутихинской,  потому что «из 
всего видно с тар аю тс я  они выехать  ни д ля  чего иного, 
к а к  у д ал и ть с я  от Оби реки на  пустое место»2. П р и п и с 
ные крестьяне  о б яза н ы  были обеспечивать  всю пе ре воз 
ку зав од ск их  грузов.  К  гужевой повинности у тех, кто 
ж и л  у р. Оби, д о б а в л я л а с ь  обязаннос ть  перевозок  в о д 
ным путем. В стремлении уйти от этой повинности и б ы 
ли обвинены крутихинские крестьяне.

В 1760 году горное  начальств о  обвинило крестьян 
д. Прос лауш енс к ой  в том, что они переселились в б а с 
сейн Кулунд ы умышле нн о и «ту просьбу чинили и пе ре
ехали в сторону от большой дороги и от реки Оби, чтобы 
им отбыть от подводной гоньбы и от своду водою судов»3.

К а к  известно,  д ал е к о  не всегда,  пер еселяясь  на новое 
место,  кре стьяне  сп раш и вали  согласие  властей.  Н е к о т о 
рые из них п о д а в а л и  просьбы о переселении,  фактически 
у ж е  состоявшемся ,  других адм и ни ст ра ци я  са ма  на ход и
л а  на новых местах.  Последн ее  обычно происходило во 
время  ревизий Так,  в 4-ю ревизию в д. Ново-Озерки  
Бе л о яр ско й  сл об оды было найдено 11 крестьян,  пе ре 
е х а в ш и х  самовольно из деревень  Кунгуровой,  Д р а н и ш -  
никовой,  Кислухи;  в д. Речкуновой — несколько  с а м о 
вольных переселенцев  из д еревень  Ш иш кин ой и Зайце-  г  
вой4. Без  раз р е ш е н и я  властей  были основаны,  например,  : 
деревни В ерх -К ам ы шен ка ,  Чюпина,  Ново-К райчикова ,  
Пу ры сева  и др уги е5. )

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 620, л. 522.
2 Там же, д. 440, л. 136.
3 Там же, д. 262, л. 413.
4 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 181:
" Там же, д. 777, л. 227; д. 192, л. 595; д. 188, л. 1519; д. 866, 

л. 160.
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З а в о д с к а я  адм ин ис тра ци я  стремил ась  пресечь с а м о 
вольные переселения ,  особенно если это ка салос ь  д е р е 
вень, распо лож ен ны х близко  от заводов  и рудников.  
В 1764 году генерал -май ор Поро шин  отмечал ка к  крайне  
отрицательное  частое  перемещение  пришлых,  поселенных 
в 1748— 1752 годах.  Он писал:  «. . .усмотрено,  что вновь 
посел яющ ие крестьяне  в своих домов ых об заводст вах  
слабого и непостоянного мнения,  ибо через дв а  или три 
года  переселяются  из места  в место,  и тем ка к  обзавод- 
ством домов своих, т ак  и в протчем к зем леде лию  н а д о б 
ностям никогда  исправиться  и в наст оящий крестьянский 
порядок прийти не могут. К  тому ж е  хлебоп ахотные з е м 
ли вы б ир аю т в отдал енн ых местах,  будто бы в близости 
годного нет. Сей поступок — только застар елое  и нику да  
годное, чем из ыск ива ют  себе случаев  за  иными пр ом ы с
лам и  у п раж н ять ся ,  яко то в звериную охоту, вин оку ре 
ние и протчих запов ед ных  дел,  а то не р а сс уж д аю т ,  что 
они за  та ковою иногда долгою отлучкою от своих домов 
все об заводство  т р а т я т » 1.

Выход Поро шин  видел в безусловном запр ещ ени и пе
реездов  и в улучшении системы зем леделия .  Он совето
вал внедрять  удобрение  земли,  к а к  это дел алос ь  в д р у 
гих стран ах  н в европейской части России.  Н а  Алтае ,  где 
население  было редкое,  а удобных для  пахоты земель  в 
изобилии,  практического значения  эти советы не имели.  
Исходя  из нас ущ ны х  потребностей,  крестьяне  все-таки 
переселялись  с разре ше нием  или без такового.

В 1752 году крестьянин д. Кучуцкой Петр Куликов  с 
брат ьями основали в 30 верстах  от своей деревни на 
р. Ку лунде  заимку,  построили избу,  овин, дв а  а м б а р а ,  
зав ели посевы. Только  через пять лет П. Куликов  о б р а 
тился  за  разреш ен ие м о переселении.  К а н ц е ля р и я  горно
го н ачаль ств а  запрет ила ,  а М алы ш евск ой судной избе 
было приказано:  « Н еж ел и  кто самовольно там поселигца .  
у тех ло м а ть  их домы и ж и ть  тут не д ават ь ,  и оных л ю 
дей для  учинения с ними за  ту их самовольность  по у к а 
зу при сылать  под к ар ау л о м  в здешнюю К а н ц е ля р и ю » 2. 
Только  после долгих мытар ст в  Куликов  добился  пересе
ления  на заимку.  Н а  Кулунд е  стал а  расти новая  д ер е в 
ня — К у л и к о в а 3.

1 ГААК, ф. 1. о. '1, д. 401, л. 230.
2 Там же, д. 211, л. 23.
3 Там же, лл. 19—29.
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В 1760 году К а н ц е ля р и я  горного на чаль ст ва  п р и к а з а 
л а  н а к а з а т ь  крестьянин а  Е. О стал ьц ева  за  самовольное  
переселение  из д. Кротовой в д. Мерецкую,  «в той д ер е в 
не Мерецкой О стал ьц ева  двор  со всеми строениями р а з 
ломать  и изрубя  сжечь,  а потом оного О стал ьц ева  жену,  
ево семейство,  сколько имеется,  со скотом и пож итки пе- 
ревесть на преж нее  ево ж и л и щ е  в деревню Кротову».  
М а л ы ш е в с к а я  судн ая  изба  это п р и ка за н и е  в ы п о л н и л а 1.

Во всех подобных случаях  з а в о д ск а я  адм инист рация  
п р и к а з ы в а л а  н а к а з ы в а т ь  самовольных переселенцев пу б 
лично,  «чтобы нм и другим,  на то смотря,  впредь того чи
нить было неповадно».  Од на ко  крестьяне,  «на то смотря»,  
все-таки самовольно перее зжа ли .  Переселя лис ь  и те, кто 
уж е  был н а к а з а н  за самовольное  переселение.  Н апр им ер ,  
в 1768 году крестьянин д. Грамотинон Игнатий Карп ов  
переехал  в деревню Бел ов у и построил там дом. В 1769 
году он был выведен обратно и н ак азан .  Вско ре  Карп ов  
снова переехал  в Белову,  вновь построился и за вел  п а ш 
ню. М а л ы ш е в с к а я  зе мс ка я  изба,  об следовав  хозяйство 
Ка рпо ва ,  пр иш ла  к выводу о нецелесообразности его в ы 
селения.  Только после этого К а н ц е ля р и я  горного н а ч а л ь 
ства реш и ла  оставить  К а р п о в а  в Беловой,  «якобы х лебо 
пашество  производит довольно,  однако  к доказательству ,  
что он действительно пахотный крестьянин,  а не шатун,  
велеть ему к а ж до год но  за  себя с семейством пос тавлять  
разного  хл е ба » 2.

Таки м образом,  внутренняя  миг рация  на территории 
верхнего Пр ио бья  проходила  почти исключительно по 
инициативе  крестьян.  Ф ак тов  насильственного переселе
ния мало.  Одним из них было заведение  Шахо вско го  
станца .  По еле основания Павлов ск ог о  за в о д а  пот ребо
валось  на дороге  к нему из Ба р н ау л ьс к о го  за в о д а  осно- 
'Вать станец.  Ж е л а ю щ и х  не нашлось.  Тогда  а д м и н и с т р а 
ция в 1771 году п р и к а з а л а  перевести из Бе рдского  ве
домст ва  нескольких крестьян «за негодностью в з а в о д 
скую с л уж бу  и по неимению у них хлебопашества» .  
В 1771, 1774, 1777 годах  на Шахов ск ой  станец были пе
реведены крестьяне  из бийских деревень М алой  и Б о л ь 
шой Угреневой и Усяцкой.  Поводы для  насильственного 
переселения нашлись .  Так,  крестьянин Алексей Фликов  
был послан на Ш ахо вск ой  станец за  самовольный пере

1 ГААК, ф. 1, о. I, д. 235, лл. 256—263.
2 Там  же, д. 677, л. 204.
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езд  из д. Бех тем ирской в Усяцкую.  В 1782 году на  Ш а 
ховском станце ж и л о  24 души  м ужс ко го  пола  и 17 ж е н 
ск ого1.

Количественная  сторона  внутренней миграции кр есть
янст ва  на территории верхнего П ри об ья  у стан авли ваетс я  
по сохр ани вш им ся  ревизским м ате р и алам ,  спискам и р я 
ду других документов .  Н а и б о л ь ш у ю  сложность  пр е д с та в 
л я л  период м е ж д у  2 и 3-й ревизиями (1745— 1763 гг.).  
Пр и ш л о сь  пойти на составление  именных списков на с е 
ления  верхнего Пр ио бья  по разл ич ны м источникам и пр о
вести поименную сверку жи те лей всех деревень.  Р е з у л ь 
таты  ока за л и с ь  следующими.

З а  период с 1745 по 1763 год в ведомстве К р а с н о я р 
ской слободы в резул ьтате  внутренней миграции воз ни к
ли деревни У сть- Ж у р ав л и х а ,  Руч ьева ,  М а ж а н о в а ,  За-  
гайнова ,  К а б ак ова .  Из  66 населенных пунктов,  учтенных 
в этом ведомстве 3-й ревизией,  только в 15 не было п е 
реселенцев из других деревень того ж е  ведомства .  В ос
тальны х 51 пунктах  о к аза лось  676 душ мужск ого  пола,  
переселившихся  внутри ведомства .  Это более  четверти 
всего нас еления  Кра сно ярс ко й слоб од ы2.

В Би йском  ведомстве к 1763 году ж и л о  623 души 
мужс ко го  пола,  переселившихся  из деревень  того ж е  ве
до мс тв а 3.

В ведомстве М а лы ш евск ой  слободы с 1745 по 
1763 год из деревни в деревню переехали 1557 ду ш м у ж 
ского пола,  с ними детей муж ск ого  пола  насч иты валось  
1081 человек.  Почти во всех деревн ях  М а лы ш евск ой  сло
боды за  эти годы увеличение  населения  за  счет вну трен
ней миграции п рев ы ш ало  естественный прирост4.

В ведомс тв е  Бе лоярс ко й слободы из 119 населенных 
пунктов,  учтенных 3-й ревизией,  поименную проверку 
удало сь  провести по 87 деревням.  В них в 1763 году ж и 
ло 956 душ мужск ого  пола,  перееха вши х из населенных 
пунктов того ж е  ведомства ,  и 1068 их детей мужс ко го  
п о л а 5.

1 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 188, лл. 1659— 1667; д. 231, лл. 58— 88.
2 Там же, ф. 1, о. дополнит, к. 1, д. 8, все.
3 Там же, д. 28, лл. 352—361, д. 273, лл. 234, 261; ф. 169,

о. 1, д. 231. Число переселенцев вклю чает здесь взрослых, учтенных 
2-й ревизией, и их сыновей, родивш ихся до 1763 г.

4 Там же, лл. 280—292, д. 273, лл. 81—‘155; ф. 169, о. 1, дд. 182,
227, 689.

5 Там же, лл. 155— 261; д. 273, лл. 156—215; ф. 169, о. 1, дд. 181, 
188, 221.
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М е ж д у  3 и 4-й ревизи ями (1763— 1782 гг.) внутренняя  
миг рация  крестьян на территории верхнего П ри об ья  пр о
д о л ж а л а  о ставатьс я  весьма значительной.  Только  в в е 
домстве  М ал ы ш е в с к о й  слободы в 4-ю ревизию учтено 
1130 душ мужск ого  пола,  переех авших из других д е р е 
вень того ж е  ведомства ,  и 973 человека  их детей м у ж 
ского  пола.  О д н а к о  хотя  число крестьян,  пе р е е зж а в ш и х  
внутри своих ведомств,  осталось  почти таким  ж е  б ол ь
шим,  к а к  и в пред ыдущий ме жре виз ио нны й период,  
удельный вес внутриведомственной миграции снизился.  
Естественный прирост стал п р е об лада ть  над  ростом за  
счет переселений.

Н а р я д у  с внутриведомственными переселениями шло 
перемещение  крестьян м еж д у  ведо мствами верхнего П р и 
обья.  С 1763 по 1782 год из ведомст ва  Бел оя рс ко й слобо
ды переселилось  в М алы ш е в с к у ю  — 17, в Би йскую — 18, 
в Кра сно ярску ю — 8 ду ш му жс к ого  пола.  Из  М а л ы ш е в 
ской слобод ы за  те ж е  годы выехали в Б е л о я р с к у ю  75, 
в К ра сно ярс ку ю  — 26 душ мужс ко го  пола;  из Бийской 
слободы выехали 80 душ мужск ого  пола в Б е л оя рску ю  и 
131 — в Красноя рск ую .  И з  К ра сн оярской  слободы в Б е 
ло яр ск ую  — 118, в М а л ы ш е в с к у ю  — 32, в Бийскую — 11 
душ  мужск ого  пола.  М е ж вед ом ств енн ая  миг рация  была ,  
к ак  -видим, значительно меньше внутриведомственной.  
Оно  и понятно.  В поисках  новых мест для  ж и л ь я  кре ст ь
яне при обилии свободных земель  не имели нео бходимос
ти переселяться  д алек о  от пр еж них  мест жительства .
К тому ж е  и р азр еш ен ие  на переселение  в пр ед ел ах  свое
го ведомства  мо ж н о  было получить  скорее.

З а  период м еж д у  4 и 5-й ревизиями (1782— 1795 гг.) 
в пред елах  Бийского  уезда,  который за н и м ал  з н ачит ель
ную часть  верхнего Приобья ,  перемещение  внутри сло 
бодских ведомств  составило 1150 душ мужск ого  пола.  
Абсо лю тна я  ц и фра  внутрислободских миграций к а к  б уд 
то бы по-пр ежнем у остав а л а с ь  довольно высокой, но в 
действительности удельный вес этих переселений резко 
снизился.  Населе н ие  верхнего Приобья ,  в том числе и по 
Би йскому  уезду,  выросло.  Чи сл о  крестьян,  пере селив ших
ся  внутри своих слобод,  ок а за л о с ь  в 17 с лишним  раз 
меньше общего числа приписных крестьян Бийского  
у е з д а 1.

1 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 822, лл. 56— 70; дд. 833, 834, 811, 818, 
837, 777, 825, 816, 832.
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Е щ е  меньшие ра зм е р ы  им ела  м е ж с л о б о д с к а я  м и г р а 
ция населения .  С 1782 по 1795 год в Бийском уезде  она 
составила  всего 125 душ м уж ск ого  пола.  П о д о б н а я  ж е  
картин а  б ыл а  в верхнеобских слободах  К олы ванского  и 
Се м ип алатинск ого  уездов.

Со к ращ ен и е  внутренней миграции крестьянства  к 
концу XVI II  века  несомненно. Насел ен ие  ст аб и л и з и р о в а 
лось,  и гла вны м в к а ж д о й  деревне  стал  естественный 
прирост.  О дн ако  в отличие от внешней миграции внут 
ренние  переселения на территории верхнего Пр иобья 
еще играли определенную роль.  З а  1782— 1795 годы то ль 
ко в Бийском уезде за  счет внутренних переселений во з
никло 39 новых деревень.  З а  это ж е  время переселенцы 
из других уездов  горного округа  не основали ни одного 
населенного пункта.  Это еще ра з  д ок азы вает ,  что при 
изучении истории кол он изации той или иной территории 
нельзя  огран ичиваться  только  внешней миграцией и не 
учитывать  внутренние переселения крестьян.



Г Л А В А  VII

ЗАСЕЛЕНИЕ КОЛЫВАНО-КУЗНЕЦКОЙ 
ВОЕННОЙ ЛИНИИ

К о лы ва н о-К узн ец ка я  военная  линия воз никла  в ходе 
борьбы России за  присоединение  территорий верхнего 
Прио бья  н верхнего П рии рты шья .  В 1718 году была  по
строена Б и йс ка я  крепость,  в 1720 году — У ст ь- К ам ено 
горская .  Позднее  они были соединены цепью крепостей 
н форпостов.  Военная  линия п р о д о л ж а л а с ь  на северо- 
восток от Бийской крепости до Кузнецка.

С самого  н а ч а л а  сооружения укрепленных пунктов в 
верхнем При обье  воз никла  необходимость  сн аб же ни я  
гарнизонов крепостей продовольствием и ф у р аж о м .  П е р 
воначально  хлеб и другие  припасы д ос т а в л я ли  из да лека :  
в иртышские крепости — из окрестностей Тобольск а  и 
Тюмени,  в Бийскую — через Кузнецк.  В 30-е годы 
X VII I  века  кузнецкие власти пе реложили обеспечение 
Бийской крепости на крестьян и разночинцев  Бердского  
острога,  М алы шевс к ой  слободы и Бел оя рс ко й крепости.  
Недостаточные разм ер ы  принудительной поставки в счет 
оброка  вы зы вали потребность в орг анизации з аку п а  его 
у крестьянства .  По мере роста земледельческого  на селе 
ния верхнего  Прио бья  возможности заготовки пр о ви ан 
та на месте возросли.  О д н ако  после перехода  алтайских 
зав одов  в собственность имп ер атор а  д о ст авка  прови анта  
на военную линию ухудшилась.  Горное нач альство  не 
только  не помогало  военному ведомству  в провиантском 
вопросе,  но стало  прямо  з а п р е щ а ть  заку п прови ант а  в 
з аводско м ведомстве.  И дело  было не в какой-то  м е ж в е 
домственной вр аж д е ,  а в возросших внутренних потреб
ностях заводов  и рудников в сельскохозяйственной п р о 
дукции.  Поэт ому одним из акт уальне йш их  вопросов с т а 
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новится пр облема заселен ия  з е м леде льц ам и самой воен
ной линии.

П е рв он ач аль н о была  сде лана  попытка  завести  на  л и 
нии казенную па шню силами линейного казач ества .  П р и 
ка зом  гене рал -м ай ора  Ки н де рм ана ,  дан ны м в 1746 году, 
ка зе н на я  па ш ня  за во д и л ась  на  И рт ы шск ой и Колывано-  
Кузнецкой военных линиях.  Н а  первой к хл ебо па шест ву  
было определено 400 каза ко в ,  на  второй — 200. К а ж д ы й  
к а з а к  д о лж е н  был р а с п а х а т ь  по три десятины под я р о 
вой хлеб и рожь.  Д л я  этого к а з а к  получал  з е м леде льч е 
ские орудия  и две  пары  в о л о в 1. Вскоре  казен ные  пашни 
возникли в окрестностях  Уст ь-Каменогорской крепости,  а 
затем  и около других пунктов военной линии.  К азе н н ая  
паш ня была ,  в частности,  за ве де н а  у К абан ово й защиты,  
и это вы нуд ило  каб ано вски х приписных крестьян по ки 
нуть свою деревн ю2. В 1749 году небольшие участки к а 
зенной пашни существовали у Катунской  крепости3.

Казенн ое  хл ебо па ше ст во  ок а з а л о с ь  не ж из нес пос об
ным. Причины этого за к л ю ча л и с ь  в экономической несо
стоятельности самой системы казенной пашни.  Н а з н а ч е н 
ные к этому делу  ка за к и  не о с в обо ж да лис ь  от военной 
служб ы,  и времени на хл ебопа шест во  у них о с т ав а л о с ь  
крайне  мало.  В рапорт е  от 17 июня 1747 года  один из ко 
м андиров  военной линии доносил:  « К а з а к и  в р а з н ы х
многих трудностях,  яко-то:  в форпо стах  и станцах ,  в к а 
р а у л а х  и в р а зъ езд ах ,  а паче  у хл ебо па ше ст ва  и в по
сы лка х  в Тобольск  на досч ани ках  за  солью и в добыче 
соли, и в  крепостной работ е»4. Хлеб,  полученный на  мес 
те с казенных пашен,  обходился  д о р о ж е  привозного,  по
этому в 1770 году казенное  хлебо па шест во  было от ме
нено5.

Экономическ ая  невыгодность и мизерность  казенной 
пашни вы зв али необходимость  развит ия  на  военной л и 
нии крестьянского земледелия .  Эта  з а д а ч а  выдв ига етс я  
местными вл астям и одновременно с решением о к а з е н 
ном хлебопашестве ,  которое не могло рассмат р и в а т ь с я  
иначе,  к а к  вре менн ая  мера .  У ж е  в дек а бр е  1745 года

1 А л е к с е е н к о  Н. В. Р усская  колонизация Рудного  А лтая в 
X V III—XIX веках. Канд. диссертация. Л ., 1961, стр. 61.

2 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 71, лл. 363— 366.
3 Там же, ф. 50, о. 18, св. 190, ед. хр. 6322.
4 П о т а н и н  Г. Н. М атериалы  для  истории Сибири. М., 1867, 

стр. 24.
5 А л е к с е е н к о  Н. В. Указ. К ан ди д атская  диссертация, 

стр. 64— 65.
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А. Беэр  п р е д л а га л  около новых крепостей строившейся  
К олы вано- Ку зне цкой военной линии поселить крестьян 
«при к а ж д о й  по 1000, итого 8000 д у ш » 1. Практ ич еско е  
осуществление  этого дела  встреча лось  с огромными т р у д 
ностями.  Во-первых,  русское  пра ви тельство  просто не 
ра с п о л а г а ло  в Сибири таки ми резер ва ми земледельцев ,  
во-вторых,  вскоре  интересы зав одской админист рации  
р азо ш ли сь  с интересами военного ведомства .  По ука зу  от
1 м ая  1747 года  всех найденных в Сибири при шл ых  ве
лено было селить на  з ем лях  Колывано-Воскре сенск их 
заводов.  П оэтом у при заселении военной линии при
шлось ограничиться  вольной колонизацией.

И менн о за  счет добровольной крестьянской ко л о н и за 
ции сф ор ми ро вало сь  на военной линии первое  з е м л е де л ь 
ческое население.  П о д а в а я  о нем сведения  в 1777 году, 
Уст ь- Ка мено го рс ка я  ко мен да нт ска я  ка н ц ел я р и я  пи сала :  
«А сибирские крестьяне  когда с н ач ала  сюда за селят ься  
начали,  о том за  згорением в бывший в 1766 году в июле 
месяце  здесь в крепости Усть-Каменогорской по ж ар,  в 
коем и вся крепость  згорела ,  и именных дел не извес т
но»2. Ут рата  этих  документов ,  конечно, зна чительно ос
л о ж н я е т  изучение  раннего  э т а п а  крестьянской к о л о н и з а 
ции по военной линии, однако  некоторым м ате р и ало м  
мы распо лагаем.

И ни ци атив а  заселен ия  линии исходила  от крестьян.  
У ж е  в 1743 году крестьянин Ва силий Ш и б а е в  об ратил ся  
с просьбой о поселении близ Усть-Каменогорской к р е 
пости. Н а лич ие  добро вольцев  позволило генер ал -м айо ру  
Ки н д ер м ан у  поставить  вопрос  о разреше н ии  и о р г а н и з а 
ции крестьянского  переселения.  18 ап ре ля  1746 года,  а 
затем 31 м а р та  1747 года он посылает  в С ена т  п р едло
же н ия  о заселении окрестностей Усть-Каменогорской 
крепости п о ж е л а в ш и м и  переселиться  туда  кр е с т ь я н а м и 3. 
После  по дде рж ки  этого п ре длож ени я  К а н ц еля рие й Ко- 
лывано-Воскресенского  горного началь ства ,  вопрос р е 
шает ся  положительно.  Б ы л о  организован о переселение  
добро вол ьце в  к ак  на военную линию, так  и в заводско е  
ведомство.

В октябр е  1748 года сообщалось ,  что «. . .крестьяне н а 
чали по усмотрению и из брани ю ими мест довольных к

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 6, лл. 137— 138.
2 Там же, д. 860, лл. 141 — 142.
3 Там же, д. 17, лл. 25—28.
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-, хлебоп аше ству  земель  и сенных покосов на реке  Убе от 
Убннского  форпоста  вверх по реке Убе версты с четыре,  
а от Усть-Каменогорской крепости 82 версты, да  на реке 
И р т ы ш е  от У ва р о в а  стан ца  к крепости верст с пять в 
урочище на П р а п о р щ и к о в о м  от крепости 15 верст.  И  те 
места по просьбе их отведены им пр и каз ан и ем  инженер-  
к ап итана  П л а у ти н а  кондуктором Ешковым,  и велено 
оным селиться по н а к а з а н и ю  оного кон дуктора  линейно, 
а на первый случай д ля  укрепления  пр и ка за но  обкинуть 
плотными н а д о л ба м и  и рогатка ми,  которые и с тр о ю тся» 1. 

s Т ак  возникли на юг о-западе  военной линии первые д е 
ревни — Убинская  и П р а по рщ ик ова .  К окт ябр ю 1748 го- 

| да  в Убинской было 6 готовых изб и 2 строились;  в Пра -  
порщнковой — готовых 7 изб, начато  строительство 52.

Вскоре после этого возникли в ведомстве  У с т ь -К а м е 
ногорской крепости т а к ж е  деревни добровол ьны х пере- 

t селенцев:  Г луб ок ая  на р. Ирт ыш е,  В ы дрин ск ая  на р. Убе 
и З е в а к и н а  на И р т ы ш е  выше устья Убы. Ко времени 3-й 
ревизии (1763 г.) в этих пяти деревнях  нас читывалось

■ 927 душ обоего по л а3.
После  третьей ревизии приток добровол ьны х пересе

ленцев  пр о д о л ж ал ся .  В 1782 году в Бобровско й слободе 
(бывшем ведомстве  Уст ь-Каменогорской крепости)  госу
дар ственны е крестьяне  (д обровольные переселенцы)  жи-  
жи ли у ж е  в 11 деревнях.  Их насч итывалось  1403 души м у ж 
ского п о л а й  1362 женск ого  — всего 2765 д у ш 4. З а  меж-  
ревизское  время зн ач ит ел ьн ая  часть  первых доброволь-

■ ных переселенцев  переехала  в пред елах  слободы в д р у 
гие деревни.  О ко ло  500, а если считать с детьми,  более 
800 душ мужского  пола  среди государственных крестьян 
были добро вольным и переселенцами,  при бывшими м е ж 
ду 1763— 1782 годами.  Б о л ь ш е  всего прибыло из Ишим-  
ского (238),  Ялуторовского  дистриктов (62) и Тарского  
уезда (47).

Второй группой населения Бобровско й слободы были 
т ак  н азы ваем ы е  великорусские  поселыцики.  Эта  группа 
сф о р ми р о валась  за  счет насильственного поселения  к р е 
стьян и представителей других сословий, сосланных в 
Сибирь.  Н а ч а л о  этому делу  было полож ено ука зом  от

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 17, лл. 25—28, стр. 130.
2 Там же, лл. 130— 134.
3 Там же, ф. 169, о. 1, д. 819, лл. 1—55, 145— 191, 194— 228, 

238—294.
4 Там же, д. 819, полностью.
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13 д ек а б р я  1760 года  о пр ед ос тав лен и и по мещ ик ам  п р а 
ва ссылать  крестьян в Сибирь  в счет рекругов .  Вместе с 
ссыльными о т п р а в л ял и с ь  в С и б и р ь  их ж ен ы  и дети. П о 
добный ж е  поряд ок ссылки пр едусм ат ри вался  д ля  д в о р 
цовых, монастырских,  государственных крестьян и по сад 
с к и х 1. Этот ук аз  предпи сывал селить  ссыльных в пр е д е 
л а х  Сибирской губернии, Ирк ут ско й провинции и в Н е р 
чинском округе.  И зд ан н ы й  6 августа  1762 года  сенатский 
указ  относился  непосредственно к заселению ссыльными 
Сибирской военной линии. В нем пред пис ывалось  селить 
ссыльных в местах  по на п ра влени ю  к р. Бух та рме ,  « н а 
чиная  от оной вниз по И р т ы ш у  внутри границы против 
Семип алатин ск ой,  Ям ыш евско й и Омской крепостей».  
Та м  ж е  пр и каз ывалось :  к а ж д о й  поселяемой семье отво
дить  под  посев по 5 десятин и покосов на 50 копен, в ы 
д ат ь  по 54 пуда  семенного хлеба  с условием о б яз а т е л ь н о 
го возв рата .  П р е д л а г а л о с ь  т а к ж е  на к а ж д у ю  семью д а 
в а т ь  по 5 рублей на заведе ние  лоша де й,  причем дав а т ь  
не деньги,  а лошадей,  купленных адм инистрацией оптом2.

Поселение  ссыльных на К ол ы вано- Ку зне ц кой  военной 
линии было одним из проявлений произвола  ц ар и зм а  и 
помещиков.  Бо льшинств о  ссыльных были учас тниками 
классовых,  ан ти феодал ьн ых  выступлений.  Н ап ри мер ,  по
селенный в д. Плоской Матве й Василь ев  происходил из 
Тверского  уе зд а  д. Киевой,  п р и н а д л е ж ав ш е й  помещ ику 
С. Аксакову.  З а  побеги от по мещ ика  он был н а к а з а н  
кнутом и послан в зач ет  рекрут  на поселение3. П о с е л ен 
ный в той ж е  деревне  М и х а й ла  Афанасьев ,  крепостной 
крестьянин пом ещ ика  Тюленева  из Ар за масско го  уезда,  
был «за ослуша ни е  поме щика  своего н а к а з а н  кнутом и 
послан в ссыл ку» 4.

О ссыльнопоселенце И в а н е  Тюленеве  в ревизских 
ска зк а х  было записано:  «Тобольской губернии, Я л у т о 
ровского дистрикта ,  Ц а р е в а  городища,  деревни Ч е р е м у 
ховой крестьянин за  бунт в 1760 году об н ал агаемо й  в 
Сибири на крестьян казенной пашни  н а к а з а н  и с сыном 
Андреем кнутом и послан с семейством в ссылку »5.

1 П олное собрание законов Российской империи. 1830, т. XV7, 
стр. 281— 283.

2 Там же, т. XVI, стр. 39—42.
3 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 819, л. 348.
4 Там же, л. 347.
5 Там же, л. 3S9.
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За селени е  ссыльными К олы вано- Кузн ец кой  военной 
линии н ача лось  в 1762 году, и у ж е  к 1777 году .в в е до м 
стве Уст ь-Каменогорской крепости была  1281 д у ш а  м у ж 
ского пола  «великорусских поселыциков»,  то есть сс ыль
н ы х 1, П о селял и сь  они большей частью около укр еп лен ных  
пунктов военной линии.  Ссыльнопоселенцы основали д е 
ревни Кра сно ярску ю ,  К ру тую -Б ере зов ск ую  на  р. И р т ы 
ше, Кр асн о яр ск у ю  на р. Убе, Пл ос ку ю у устья р. П л о с 
кой, притока Алея,  Ново-Алейскую в верховьях  р. Алея 
и Ульбинскую на р. Ульбе.  К ро ме  того, ссыльные были 
поселены в стар ож иль чес ких деревн ях  Прапо рщ ик ов ой,  
Глубокой,  Зе ваки но й и Убинской,  а т а к ж е  вместе  с 
«польскими» поселенцами в деревн ях  Шем ан аевск ой,  
Ека терининской,  Старо-Алейской,  Верх-Убинской и Се- 
кисовской2.

М а т е р и а л ы  4-й ревизии (1782 г.) поз воляют  у ст ан о
вить места,  отку да  были п р и слан ы  ссыльные,  и их со
ци альну ю принадле жность .  Согласно переписи, из 1974 
душ  м уж ск ого  пола  ссыльных,  поселенных в ведомстве 
слободы, было: государственных крестьян — 189, д в о р 
цовых — 10, экономических ■— 121, помещичьих — 1022, 
за вод ских и масте ровых — 134, посадских — 224, с ол 
д ат  — 22, ям щ и к о в  — 9, колодников  — 14, т ата р  и д р у 
гих нерусской нац иональности — 27, «неизвестных чи 
нов» — 202.

К а к  видим,  из ссыльных больше всего было по ме
щичьих крестьян (51,8%).  Кре стьян е  других категорий 
составляли 22,9% от общего  числа  ссыльных.  Таки м об 
разом, три четверти ссыльнопоселенцев  были из кре сть
ян. Это имело большое значение,  поскольку для  решения 
продовольственного  вопроса  на военной линии нужны 
были именно земледельцы.

П р и с л а н ы  были ссыльные из разны х мест. Среди уч
тенных 4-й ревизией в Бобровской слободе больше всего 
было присла нн ых из Московской,  Ка луж ско й ,  С и м б и р 
ской, Ярославской,  Казанс ко й,  Тульской,  Тобольской,  
В лади м и рс ко й  губерний. И з  этих губерний было с о с л а 
но в Бо б ро вс ку ю  слободу более чем по 100 душ м у ж с к о 
го пола,  причем из Московской губернии больше всего — 
203 души.  З а  исключением Тобольской губернии,  откуда  
с с ы л ал и  государственных и экономических крестьян,  из

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , лл. 141— 142.
2 Там же, лл. 141 — 142.
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остальн ых  на зв ан ны х  губерний шли помещичьи к р е 
стьяне.

Всего в 1782 году в Боб ровской  слободе было учтено 
3097 ду ш ссыльнопоселенцев,  из них 1644 мужс ко го  пола  
и 1452 ж е н ск о г о 1. Р а с х о ж д е н и е  с вы ш ен а зв а н н ы м  числом 
1974 ссыльных му жс к ого  пола  об ъясн ялось  уб ыль ю их со 
времени поселения  до 1782 года.  И з  мужчин ссыльных 
у мерло 299, б е ж а л о  25, группа  ссыльных из д. Ново-  
Алейской была  переведена  на реки Чулым,  Карасук ,  
Бурлу.

Третьей группой нас еления  Бобровско й слободы были  ̂
уп ом инавши еся  у ж е  «польские» поселенцы, или с и б и р 
ские «поляки» — потомки тех русских крестьян,  которые 
еще в первой четверти XVII I  века  и в пос ледующие годы , 
б еж а л и  от феода льной  экспл уата ц ии  и религиозных пре- \ 
следовани й на  те рриторию Польши.  П е т р  I неоднократно 
приказыв 'ал «по гр ани ц ам на  з а с т а в а х  беглецов,  кои из 
России бегут в Польшу ,  лбвить  и р а с с п р а ш и в а ть  и, бив  ̂
кнутом,  отсылать  в те  провинции,  отколь б е ж а л и » 2.

Русское  правительство  не раз  пыталось  вернуть  бег
лецов.  Б л а г о п р и ят н ы е  условия  д ля  этого сложили сь  в 
60-х годах  XVI II  века  в связи с усилением влияния р ус 
ского ц а р и з м а  в  Польше.  В 1762 году был издан указ,  
п р и гл а ш а в ш и й  беглых добро вольно вернуться из П о л ь 
ши и поселиться  в России.  Среди мест, на зн аче нн ых  для  
поселения,  были земли по рекам  Убе, Ульбе,  Б ер езо вк е  
в ведомстве Уст ь-Каменогорской крепости3.

Ч а с ть  беглецов действительно верну лась  д о бр о в о л ь 
но, но большинство  было насильственно выведено воен
ными ком ан да ми.  Б о л ь ш а я  группа  беглых была  о т п р а в 
лен а  в Сибирь  и поселена  на военной линии.

За селени е  ведомства  Уст ь-Каменогорской крепости 
«по ляк ам и »  началось  в 1766 году4. Они основали дерев-  \  
ни Ш ем ан ае ве к ую ,  Ека терининскую,  Старо-Алейскую,  (  
Верх-Убинскую,  Боб ро вску ю и Секисовскую.  В 1782 году 
в Бобровско й слободе было учтено 2657 душ,  из них 
мужс ко го  пола  1364, ж ен ско го  12935. Кр оме того, часть ' 
«польских» поселенцев,  по их ж е л а н и ю  переведенных к J

1 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 819.
2 Ц ГА Д А , ф. 248, П равительствую щ ий Сенат, о. 13, д. 690, л. 619.
3 Полное собрание законов Российской империи. 1830, т. XVI, 

стр. 129— 131.
4 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , лл. 141—<142.
3 Там же, ф. 169, о. 1, д. 819, все.
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реке  Аную, осно вала  д. П етропа вл овск ую  в ведомстве 
Бийской ком ендантской канцелярии .  Всего переселилось 
76 душ муж ск ого  пола  из д. Ст ар о -А лей ск о й 1.

О заселении восточной части Ко лывано -Кузн ец кой  
военной линии ib ведо мстве  Б и й с к о й  комендан тской  к а н 
цел ярии сох ранил ось  ма ло документов .  В окрестностях  
Бийской крепости военные власти  и после приписки бий- 
ских крестьян К ' з а в о д а м  по ук азу  1 мая  1747 года могли 
за готов лять  провиант  у неприписного населения.  К  з а в о 
д а м  были приписаны ли ш ь 258 д у ш  муж ского  иола , уч
тенных в этом ведомстве второй ревизией,  но кроме них 
ос тав ались  еще кузнецкие крестьяне  и разночинцы,  пе ре
селившиеся к Бийской крепости из Кузнецкого уезда.

Е щ е  в 1748 году К а н ц е л я р и я  Ко лы вано -В ос кр есенс к о
го горного на чаль ст ва  по требо ванию Кузнецкой воевод 
ской ка н це ля рии  д а в а л а  у ка за н ие  о сыске р а з ъ е х а в ш и х 
ся из К узне цка  п л атель щ и к ов  подушных денег и высылке  
их в Кузн ец к д л я  пл а те ж а .  О д н а к о  в 1751 году К у з 
нец кая  воеводск ая  к ан ц ел яр и я  вновь о б ра тил ас ь  с про сь 
бой к зав одской адм инист рации  помочь собра ть  подати 
с ж и в ш и х  в ее ведомстве  кузнецких жителей.  Только  по 
ведомству Бика тунской крепости их значилось  40 че ло
век (мужс ко го  п о л а ) 2. Кузнец кие  разночинцы уходили в 
з аводско е  ведомство самовольно или с по к орм еж ны ми 
б и л ета м и  и оседали на новых местах,  в том числе и в 
окрестностях  Бийской крепости.  В 1760 году полковник 
д е- Г ар р и га  писал:  «...а м е ж д у  тем на ход ятс я  и от в р е м е 
ни р а з м н о ж а ю т с я  кузнецкие крестьяне  и разночин цы и 
ж и в у т  в той ж е  Бийской крепости своими д о м а м и  н е м а 
лое  число»3.

После  того к а к  все эти переселенцы были в 1760 году 
приписаны к за вод ам ,  ком ан до ва ни е  К о л ы в а н о -К у з н е ц 
кой военной линии поставило вопрос о заселени и в е д о м 
ства  Бийской крепости теми ж е  способами,  что и ок рест 
ностей Усть-Каменогорска .  К а к  проходило это заселение ,  
более или менее основательно установить  не удал ось  из- 
за  отсутствия  документов .  В ведомстве  Бийской крепос 
ти достоверно у с тан авли ваетс я  существование  на  время 
3-й ревизии неприписного нас еления  только в одном н а 
селенном пункте — в деревне  Ново-Чемроеской,  где в

1 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 819, лл. 439—474.
2 Там же, все.
3 Там же, ф. 1, о. 1, д. 315, л. 221.
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1763 году было учтено 74 души  мужск ого  п о л а 1. Есть o c - f  
нование  считать сущ ествовавши м в 1763 году т а к ж е  се-,, 
ло  Ново-Енисейское .  ‘

К 1777 году в ведомстве Бийской комендантской к а н 
целярии государственные крестьяне  ж и л и  в селах  Н о в о - /  
Енисейском и Смоленском, в деревн ях  Новво-Чемровской, 
Чесноковке ,  М а р у ш к е  — всего 423 души муж ского  по
л а 2. Кр оме того, в ведомстве  той ж е  ка н ц еляри и  было 1 
с. Петропавловское ,  основанное,  ка к  у ж е  с ка за н о ,  « п о л ь - , 
скимн» поселенцами,  в котором в 1777 году ж и л о  117- 
д уш  м уж ск ого  по л а 3.

П оми мо на зв ан ны х  населенных пунктов,  в том ж е  ве- 
домств е  существовали деревни Ненинска я ,  К а р а б и н с к а я  
и Ельц овск ая ,  заселен ные  ‘в 1770 году «великорусскими 
по селыциками»,  то есть ссыльными.  К 1782 году их н а 
считывалось  в на зв ан ны х  деревн ях  647 душ,  из них 345 
м уж ск и х и 302 ж е н ск и х 4.

Согласно сводной ведомости к рекрут ско му  набору,  
составленной в 1786 году, в 1782 году в ведомстве Бийской 
ком ендантской ка н це лярии  было государственных к р е 
стьян 609 д у ш  мужск ого  пола,  поселенцев 451, всего 1060 
душ му жс к ого  п о л а 5.

Особую группу населения  по К ол ы вано- Ку зне ц кой  
военной линии составля ли отставные военно служа щие .  
Решени е  о поселении отставных по сибирским военным 
линиям было принято  9 о кт ябр я  1762 года в форме  у т 
вержденного  царицей специального д о к л а д а  Сената.  О т 
ставным пред пис ывалось  отводить  на к а ж д у ю  семью от 
20 до 30 четвертей под пашню,  «а чтоб к тому приохо
тить, д а в а т ь  во зн агра ж дени е ,  к а к  они в те места  для  по
селения  придут,  ссуды к а ж до й  семье от 5 до 10 рублей,  
и сие только  тем, которые п ре ж де  селиться будут,  а ка к  
селение  умножится ,  тогда  с а м и  м еж д у  собою друг  другу  
в строении и прочем поспособствовать  могут»6.

Ц е л ь  поселения  отставных ясно оп р ед ел ял ас ь  в про- 
м ем ории 7 генера л -м ай ор а  Шпр ин гера  в К ан ц е ля р и ю  Ко-

1 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 185, лл. 57—75.
2 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , лл. 53, 516—517.
3 Там же, л. 53.
4 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 185, лл. 79— 116.
5 Там же, д. 684, л. 411.
6 П олное собрание законов Российской империи. 1830, т. X V III, 

стр. 76— 77.
7 П р о м е м о р и я  — оф ициальная записка, письмо, пам ятная 

записка.
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лы вано- Воскресенского  горного на ча льств а .  Он писал:  
«. . .поселение отставных на лини ях  чинится в силу вы с 
ших пр ави тельственны х ука зов  более д ля  того, чтоб от 
них по об за водст ве  без д альн их  убытков  и труда  на п р о 
довольствие  воинских ко м ан д  мо жн о было пок упать  
хлеб,  коего за  з ап ре щ ени ем  в п р о д а ж у  от зав од ско й сто
роны в зд еш н юю  и получить н а д е ж д ы  не т»1.

Единичные случаи поселения  отставных на  линии б ы 
ли и до  1762 года.  Известно,  что еще в 1759 году в С м о 
ленском редуте были определены на  поселение  отставные 
к а з а к и  В. Хворой,  Т. Бо гд ан ов  и Л о м ш ак о в .  В 1760 году 
в том ж е  редуте поселились отставные солдаты Ф. Кол- 
чев и Г. Окулов .  М а с с о в а я  от ста вк а  на  поселение  н а ч а 
ла с ь  лиш ь после 1762 года.  В том ж е  Смоленс ком  реду 
те в 1763 году было поселено 12, а в 1764 году — 43 от 
с тав н ы х2.

Р а з л и ч а л и  «отставных на поселение» и «отставных на 
свое пропитание».  Последние ,  очевидно,  либо у ж е  до от
ставки имели свое хозяйство,  либо приселялись  к ро дст
венникам.

Б ольш ин ство  отставных имели семьи. Этому п р и д а в а 
лось  большое значение . Д л я  адм инист рации  было вы год 
но селить именно семейных.  Они быстрее об за водилис ь  
хозяйством.  В 1776 году Б и й с к а я  ко м ен да нт ска я  к а н ц е 
л я р и я  в п ре длож ен и ях  в «судебную об отставных кон то
ру» на п оми на ла ,  что «велено опр ед елять  из отставных 
на  поселение  и с их семействами,  ибо еж ели без детей 
поселить,  то никакой пользы о ж и д а т ь  не можно.  И  у тех, 
которых кроме одного сына  других нет, то последнего  не 
б ра ть  ни в службу,  ни в школу,  д аб ы  через то по одино 
честву,  вместо  чаемой от поселения  пользы,  не навесть 
отставным отягощения.  От  таков ых отставных,  у коих 
д в а  или три сына имеется,  то из них одного только,  буде  
годен явиться  на  службу,  а от семи лет  в ш ко лу  опр еде 
лять,  а протчих ос тав лять  впредь  до резолюции при от
цах  их на поселении для  вс по мож ен ия  в домо строи тель
стве, обзаводст ве  и хлебоп аш естве»3. Сыновей,  о с т ав л е н 
ных с от цам и на  поселении и освобожде нных  от военной 
с лужб ы,  з ач ис лял и в кат егорию «малолеток».  Со в р е м е 
нем они сами обза водили сь  семьями,  но по-преж нем у ос-

1 ГААК, ф. I, о. 1, д. 539, л. 14.
2 Там же, ф, 167, о. 1, д. 1, лл. 186—200.
3 Там же, л. 62.
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та в ал и сь  в той ж е  категории.  В до ку мен та х  конца  XVIII  
века  и н а ч а л а  XIX века  встречаются  «малолетки»,  им ев 
шие детей и внуков.

З ак р еп л ен и е  отставных на  поселении и обзаводство  
их хозяйством зав исело  от р я д а  условий: состава  семьи, 
времени л оселе н ия  и т. д  В См оленском редуте  на 1776 
год было 126 отставных.  Из  них: бе з ло ш адн ых — 5, им е 
ли одну л о ш а д ь  — 14, 2— 17, 3— 22, 4 —21, 5— 12, 6— 15, 
7— 13, 8— 1, 9 — 4, 10 л о ш ад ей  было только  у двух  хозяев.  
Количество  л о ш ад ей  и состав  семьи опр еделял и м о щ 
ность хозяйства .  Семьи,  в которых имелось  всего о д н а — 
две души, в кл ю ча я  самого  отставного,  сеяли мало.  Они 
ж е  были б ез ло ш адн ы м и  или м а лол ош адн ы м и .  Сл аб ое  
хозяйство  имели и те, кто был поселен недавно.  В о т л и 
чие от этого большие семьи, ж и в ш и е  на поселении уже 
несколько  лет,  имели крупное  хозяйство.  Н а п р и м е р ,  от
ставной солда т  С. Плотников  имел семью в 11 душ,  у не
го было 9 лошадей,  20 голов другого  скота и самый б оль 
шой в-селе  посев — 18 десятин.  Плотников  ж и л  на посе
лении с 1766 года,  то есть у ж е  10 л е т 1.

В 1777 году на Кол ыван о-К уз не ц ко й военной линии 
отстав ные  ж и л и  в  43 нас еленных пунктах,  и вместе  с 
детьми их насчитывалось  1543 души  мужск ого  пола.  О т 
ставные были расселены в селах  и деревнях,  возникших 
у укрепленных пунктов,  а т а к ж е  в деревн ях  вместе  с го
сударственными кр естьяна ми и д а ж е  с приписными.  
Б о л ь ш е  всего отставных ж и л о  в селе Смоленском, в 
Бийской и Ка тунской крепостях,  в деревн ях  Бобровской,  
Верх-Ануйской,  Секисовской,  при Нови ко вском  и Бехте- 
мирском м а я к а х 2.

После  4-й ревизии нового притока  крестьян на  Колы-  
вано- Ку зн ецкую  военную линию не было. Некоторый 
прирост населения  с 1782 по 1795 год (по л я ту ю  ре ви
зию)  произошел исключительно за  счет детей,  ро д и вш и х 
ся в межрев изи онный период.  С истечением льготных 
сроков  исчезло всякое  отличие  м еж д у  д обр ово льн ым и по
селенцами,  «польскими» пос ел ыци ка ми и ссыльными.  Все 
они стали государственными крестьянами.  В связи с у к 
реплением позиций России в верхнем Пр ио бье  исчезла 
над обность  в непосредственном подчинении крестьян к о 
мендантским ка н це лярия м .  Территория  по военной ли-

1 ГААК, ф. 1G7, о. 1, д. 1, лл. 186—202.
2 Там же, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , лл. 53 и 141 — 142.
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нии в ош ла  в состав Ко лыванской губернии, а ее н аселе 
ние подчинено местным слободским ведомствам.  В 1795 
году население  по военной линии было следующим.

Семипалатинский уезд:
У сть-К ам еногорокая слобода — 1602 душ и муж . пола
Убинская слобода — 1830 » » »
К рутоберезовская слобода — 1429 » » »

В с е г о  . . . . 4861 душ а муж . пола
Бийский уезд:

Н ово-Е нисейская слобода — 1290 душ  муж . пола

Всего государственных крестьян на линии — 6151 д у 
ш а  муж ск ого  п о л а 1. О тста вны е уч итывались  отдельно и 
сюда не включены.

В 1797 году государственные крестьяне  трех н а з в а н 
ных слобод С ем ипалатинск ого  уезда  были приписаны к 
алта йск им  з а в о д а м 2. Кр естьяне  Ново-Енисейской во лос 
ти (б ы в ш а я  слобода)  остались  на  .положении госуда рст 
венных. Вместе  с отставными и к а з а к а м и  они с о с та в л я 
ли особую часть населения  Алта я  и не подчинялись з а 
водскому начальству .  .

В фо рм ир ован ии  земледельческого  нас еления  на Ко- 
лыван о-К уз не ц ко й военной линии роль правительственных 
учрежден ий пр о я в л я л ас ь  особенно отчетливо.  Но п р а в и 
тельство за н и м ал о с ь  ли ш ь организац ией  заселения.  О с 
воение территории,  развитие  на  ней зе мледел ия  и ското
водства  было делом самих крестьян.  К  концу XVI II  века 
местное крестьянское  "хозяйство не только уд о вл етво р я 
ло потребности военной линии в продовольствии,  но и 
имело резерв  для  п р о д а ж и  в заводск ое  ведомство.

1 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 58, лл. 459, 471—473.



Г Л А В А  VIII

ИТОГИ ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ 
КРЕСТЬЯНАМИ В XVIII ВЕКЕ

Н а  пр отяже нии второй половины XVII I  века  шел ин
тенсивный процесс  заселен ия  территории верхнего  П р и 
обья русским крестьянством,  сочетавший в себе м и г р а 
цию из европейской части России,  из разны х мест Си б и 
ри. из северных заводских ведомств,  с территории 
Кузнецкого уезда,  массовые пе редв ижен ия нас еления  в 
п ре делах  верхнего Приобья .  В ол ьн ая  ко лон из аци я  пе ре 
п лет а ла с ь  с правительственной.

З а  вторую половину XVIII  века,  по сравнению с п р е - > 
дыду щ им и годами,  область  расселения  крестьян в верх- / 
нем Прио бье  значительно расшир ила сь .  К концу в е к а '  
о к а з а л а с ь  довольно густо заселенной территория  ме жд у  
рекам и Обью,  Бией и Чу мы шо м.  Про из ош ло дей ств и
тельное  земледельческое  освоение бассейнов рек Чар ы-  
ш а  и Алея,  где до 1747 года  население  было крайне  ред-  ̂
ким. Особенно зна чительные изменения произошли в з а 
падной части верхнего  Приобья .  Крестьяне  продвинулись 
в верховья  рек Б а р н а у л к и  и К а с м а л ы  и д а л ь ш е  почти на t 
всем пр отяже нии Ба р н ау л ьс к о го  и Касм али нс ко го  боров,  1 
нач али освоение плодородных земель  Алейской степи. 
П р о д о л ж а л о с ь  начато е  в 40-х годах  освоение Кулундин-  
ской степи. К концу века  крестьянские  деревни продви-'> 
нулись до низовий р. Кулунды.  Б ы л а  основательно засе- (  
лена  долин а  р. Бурлы .  Русские  деревни возникли у рек 
Карасук ,  Б а г а н  и Чулым.

Освоение  новых районов было обусловлено п ре ж де  ) 
всего ростом населения .  К  1795 году на территории верх- ; 
него Пр ио бья  насч иты валось  свыше 500 населенных 1 
пунктов,  тогда  к ак  в первую ревизию было учтено всего-, 
34 населенных пункта  и в них 1178 душ муж ского  пола . '
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[В 1795 году в 509 'населенных пунктах  уч итывалось  34580
I душ  мужск ого  пола.  Причем  сюда не в ош ло  население  

города  Б а р н а у л а ,  за  исключением ж и в ш и х  в нем кре сть
ян, числившихся  по Н и ж н е б а р н а у л ь ск о й  слободе,  а т а к 
ж е  население  зав од ов  и рудников .  Не  включены в н а 
званн ое  число отставные и ка заки .  К концу XVIII  века  в 
К олы ванс кой  губернии насчитывалось  3118 отставных,  
из которых ж и л и  на  территории Бийского  уезда  1662, 
Се м ип алатинск ого  — 823 души  му жс к ого  п о л а 1.

Чт о  к асает ся  населения  Б а р н а у л а ,  Б и йс ка  и з а в о д 
ских поселков,  то оно было т а к ж е  значительным.  
3.  Г. К а рл енк о приводит  следую щие данные:  на  1771 год 
в Б а р н а у л е  на сч ит ывалос ь  5448 ж и те лей  обоего пола;  в 
Зме ин огорске  — 2449 душ мужск ого  пола;  в  Сузунской 
зав одско й слободе — 2285 жи телей обоего пола; при 
П а в л о в с к о м  за вод е  — 1894 ж и т е л я 2.

По  да н ны м пятой ревизии,  при кабинетских за во д ах  
и рудниках  в К ол ыванс кой  губернии состояло 54 м а с те 
ра,  209 подмастерьев ,  7822 рабочих,  164 мастеровых,  ув о 
ленных по старости и бол езн ям 3. Следовательно,  н а с е л е 
ние про мышлен ны х  поселков было значительным.  Его 
рост обусловлен был развитием горнорудной и м е т а л 
лургической промышленности.  Основным резервом для  
пополнения этого населения  было крестьянство.

П р я м ы м  р езу льтато м кол онизации русским кре стьян
ством территории верхнего П ри об ья  явилось  усиление  
русского  в л и я н и я  на местное население . С к а ж д ы м  го
дом все ожи вленн ее  становила сь  торговля  с ж и те л я м и  
Горного  Алтая .  Ч а с ть  алтай це в  переходит  к оседлой ж и з 
ни, заводит  пашни.  О д н а к о  непосредственный контакт  
русского  крестьянст ва  с основной массой алтай цев  на 
пр отяже нии X V I I I  века  был невозможен.  Ра йон ы,  з а с е 
ленные приписными крестьянами,  были отгорожены от 
Горного А л та я  Кол ывано -К уз не ц ко й военной линией, п е 
реход через которую за п р ещ ал ся .  Преступлением счи
тались  не только вс я к а я  попытка  поселиться за  линией, 
но д а ж е  временное проникновение  за  нее с целью пр о
мысла.

1 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 151, лл. 268—269.
2 К а р п е н к о  3 . Г. П ромыш ленные города и поселки Западной  

Сибири в X V III в. — В кн.: М атериалы  по истории Сибири. Сибирь в 
X V II—X V III вв. Новосибирск, 1962, стр. 195.

3 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 151, л. 269.
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В отличие  от южных,  северные алта й цы  ж и л и  в более 
тесном контакте  с русскими еще в X V I I I  веке. Именно 
они у ж е  1в то время  стали переходить  к оседлости и з а в о 
дить пашни.  В северо-восточной части верхнего  Прио бья  
происходил отход от кочевого хозяйства  и постепенное о б 
русение  тогульцев  и а зкыш тымце в.  К  оседлой ж и зн и пе
реходит и не ко торая  часть  кумандинцев .  В 1782 году 
среди жи тел ей  Н и ж н ек у м ан д и н ск о й  волости было 313 
душ муж ск ого  пола  кочующих и 69 оседлых.  Оседлые 
ку мандинцы ж и л и  в селах  Солтонск<5м, Смоленском,  м а 
я к а х  Нижненен инско м,  Новиковском,  д еревн ях  Ажин- 
ской, Усяцкой,  Чемровской,  Воронихе,  в Бийской крепос
ти. В 1795 году оседлых ку м ан дин цев  в этой волости н а 
считывалось  87 душ муж ск ого  пола.  К  пр еж ни м местам 
их ж и те льс тва  доба ви ли сь  деревни Шубенс к ая ,  Чесно-  
ковская,  Бу л ан и х а ,  Сав инова ,  К ом арова ,  Бе хте мир ск ая ,  
К а р а би н с к а я ,  М а р у ш и н с к ая ;  м аяки  Сайла пск ий,  Ка ра -  
канский,  Л е б я ж и й ,  Са йдыпс кий и село Но во- Ен и сей ск ое1. 
Эти ку мандинцы ж и л и  не только вблизи русских кре сть
ян, н о ' д а ж е  в одних населенных пу н кт ах  с ними.

В т о р а я  половина  XVII I  в е к а  я ви л ась  временем д а л ь 
нейшего р аз в и ти я  на территории верхнего П ри об ья  к р е 
стьянского  хозяйст ва  и п р е ж де  всего земледелия .

Д о  1747 года  русское  зе мледел ие  имело наи меньший 
объем в непосредственной близости к Ко лы вано-Воскре-  
сенскому заводу,  по река м Ч а р ы ш у  и Алею. В короткий 
срок (1749— 1752 гг.) поселенные здесь пр и шл ые  освои
ли под па ш ню свыше 1000 десятин новых земель.  Это 
значительно увеличило р а з м е р ы  местной пашни.  В 1767 
году в ведомстве  Кра сно ярско й судной избы, то есть на 
той ж е  территории,  где селились пришлые,  крестьяне  з а 
сеяли зерновы ми 3164 деся тины2. Кр оме того, в той ж е  
части верхнего  Пр ио бья  подчиненные Зм еин огорской кон
торе переселенцы с Шульбинс ког о  з а в о д а  и крестьяне  д е 
ревни Ново-Алейской в том ж е  1767 году з асеяли  р а з н ы 
ми кул ьтура ми 276 десятин3.

Во второй половине XVII I  века  интенсивно увеличи
валось  население Бийского ведомства .  Р о с л а  и местная 
кр ест ьянская  пашня.  В 1765 году здесь было под зерно- 
'выми кул ьтур ам и 3210 десятин,  а в 1771 году 6622 д е с я 

1 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 822, лл. 70— 71.
2 Там же, ф. 1, о. 1, д. 475, л. 229.



тины. Всего за  шесть лет  за с е я н н а я  па ш ня  крестьян Бий- 
ского ведомства  увеличила сь  более  чем в д ва  р а з а 1.

Зн ач ит ельн ых  успехов добились  крестьяне  самого о б 
ширного и самого раннего  по н ач алу  зас елени я  ведо мст 
ва Бе лоя рско й слободы. В 1766 году в этом ведомстве  
крестьяне  з асеяли  зерновыми 6455 десятин,  в том числе 
р о ж ь ю  33572. Р о ж ь  п р е о б л а д а л а  здесь,  ка к  и в других 
райо нах  верхнего Приобья.

Н а  конец XVIII  века  имеются  ведомости о количест
ве собранного  хлеба  и р а з м е р а х  пашни почти по всей 
территории верхнего Приобья .  Отсутствуют лиш ь д а н 
ные по волостя м Се мип алатинск ого  уезда:  Колыванской,  
Уби'нской, Уст ь-Каменогорской и Крутоберезовской.  
Есть дан ные  по К ол ы ва нс ко м у  уезду,  в том числе и в е р х 
необским волостям.  В 1799 году кр естьяна ми было з а с е 
яно: в. Бийском уезде (волости Б ел о яр ска я ,  Тальмен-  
ская,  Б о р овлян ск ая ,  Ч у м ы ш ск ая ,  Уксунайская ,  Е нисей
ская ,  Б а р н а у л ь с к а я ,  Ч а р ы ш с к а я ,  Ш ад р и н с к а я ,  
К а с м а л и н с к а я )  35254 десятины, в Ко лыван ск ом  уезде 
(в волостях  Мал ышевс к ой,  Кулундииской,  Чингисской,  
Бурлпнской,  Ор дынской)  — 16838 д есят ин3.

Если из сведений о пашне 1799 года по Бийско му  
уезду исключить дан ные  по Ба р н ау л ь с к о й  и Ч ары ш ск ой  
волостям,  то есть взять  территорию сущес твовавших в 
60-х годах XVI II  века  Бе лоя рско й и Бийской слобод,  и 
сравнить  дан ные  о пашне конца  века  с за п аш к о й  1766 
года,  то ока зы вается ,  что с 1766 по 1799 год на этой те р 
ритории ра зм еры  пашни выросли почти в три раза .

Территория  верхнего Пр иоб ья  о сравнении с другими 
ра йон ами Сибири особенно б ла гопри ятн а  для  з е м л е де 
лия,  тем более, что в XVII I  веке  шел непрерывный пр о
цесс освоения новых земель,  пепаханых, неистощенных.  
Переселя ясь  в пред елах  верхнего  Приобья ,  крестьяне  в 
значительной степени обновили во второй половине  
XVIII  века  активный земельный фонд.

О б ш и р н а я  территория  верхнего Пр иоб ья  ® разных 
местах имела  разл ичные  условия  д ля  сельского хо зяйс т
ва. В равнинной части пр ео б л а да ю т  черноземные и к а ш 
тановые почвы, пригодные д ля  во зд елы вани я почти всех 
сельскохозяйственных культур.  В лесистых местностях

1 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 475, л. 143; д. 539, л. 684.
2 Там же, л. 233.
3 Там же, о 2, д. 151, лл. 313—318, 330—374.

106



почвы подзолистые,  песчаные,  суглинистые.  Зем ский уп 
равите ль  А. Бог д ано в  в 1799 году в отчете по М а л ы ш е в 
ской, Кулундинской,  Чингисской и Бурлинской волостям 
отмечал:  « З а н и м а ем о е  сими волостями пространство,  л е 
ж а щ е е  б ли ж е к Ирт ышск ой линии м еж д у  заводов ,  горис
тое, ройное, возвышенное  и ниское,  черноземное ,  пеща- 
ное и глинистое,  но к пр ои зр аста ни ям  удобное,  и потому 
всегда  почти родится  довольно всякого  хлеба ,  как-то:  
пшеницы, ржи,  ярицы,  гороху,  ячменя ,  проса,  овса,  да  и 
огородных культур  непосредственно лучший ж е  у р о ж а й  
имеется в волостях  Кулундинской и Бу р л и н с к о й » 1. В л е 
систой части верхнего Приобья ,  бл и же  к Алтайским го
рам,  условия  д ля  земледел ьце в  были худшими. Зем ский 
управ ите ль  Бийской,  Уксунайской и Енисейской волостей 
в том ж е  1799 году отмечал ,  что земли там «к пр о и зр ас 
танию не так-то удобные,  и хлеба  родятся  посредствен
но, как-то:  пшеница,  рожь,  горох, просо, ячмень  и овес, 
и огородные овощи имеют у р о ж а й  самый ниский»2.

Н а и бол ьш ей  обстоятельностью отличается  отчет 
В. Ш аб о л и н а ,  упра ви тел я  Белоярской,  Тальменской,  Бо- 
ровлянской и Ч у м ы шск ой  волостей за 1799 год. Он пи
сал: «Пахотные  земли большей частью м еж д у  дубов  и 
колков  березовых,  с коих земель  сни маю т по 4, по 5 на 
ровных местах,  а на возвышенных гривах  и д ола х  по 5 
и 6. Которые земли по прошествии означенных лет  ос л а бе 
вая  пр ор астаю т  т р а в ам и  и по давл яю т  растение  посеян
ного хлеба,  делаю тс я  весьма неприбыточными и к се я 
нию зе м леде льц ам  трудными и неспособными,  а потому 
оные земли пахотою совсем остав ляют,  на з ы в а я  те мес 
та по сибирскому обыкновению пустошами,  и л е ж а  в 
пусте не менее к ак  через 20 лет уд аб р и в а ю тс я  и бывают 
годными к земледелию,  но не в тако вом у ж е  изобильном 
уро жае ,  как овой был при первом земледелии.  Где ж е  
лесистые,  сухменистые,  согристые и песковатые,  к з е м 
ледел ию и плодородию совсем неспособные.  У р о ж а й  в 
хлебе большей частью: р о ж ь  — сама  15-я, яри ц а  — с а 
ма 9-я, пшеница  •— сама  5-я и 6-я, овес и ячмень  — 10-й, 
горох — 5-й и 6-й, конопляное  семя — 4-я и 5-я, о л ь н я 
ном ж е  семени неизвестно потому больше,  что жители,  
вы р ы в а я  лен, постилают на землю с семенами го л о вк а 
ми д л я  согннтия со  оном дудки,  ос тав ляя  по своей н а 

1 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 151, л. 318.
2 Там же, л. 356.



добности в снопах,  из коих вы к о л ач и в ая  х ра н ят  до 
по сев а»1.

О пи сан на я  здесь система зем ледел ия  была  в оз м ож н а  
лиш ь в местных условиях при обилии резервных земель.  
Р а з в и т и ю  зе мледе лия  в верхнем Пр'иобье спо собс твова 
ло т а к ж е  совершенствование  земледельческих орудий.  
Происходит  переход от сибирской сохи-косухи (роголи- 
хи) к более  совершенной сохе-колесухе.

Вместе  с тем зе мледел ие  верхнеобских крестьян ис
пы ты вало  не мало  трудностей ка к  природного,  т а к  и со
циального  ха р а к т е р а .  С к аз ы в а л и с ь  ра зн и ца  почвенных 
условий,  значительны е погодные колебания .  Посевы то 
вы м о к ал и  от обилия  осадков ,  то выгорали при отсутствии 
д ож дей  в на ч ал е  лета.  Крестьянин не имел в о з м о ж н о с 
тей пра вильно поставить  семеноводство.  М а л о  приспо
собленные к местным условиям сорта зл ак о в  вымерзал и,  
гибли.  У многих крестьян не было достаточного  количе
ства лошадей,  чтобы в ну жные  сроки выполнить все 
сельскохозяйственные работы.  За во д с к и е  повинности от 
ры вали крестьян от пашен в самое  горячее  время.  Все 
это приводило к тому, что сельское  хозяйство  р а з в и в а 
лось медленно,  часты были неурожаи.  Н а пр и мер ,  в Бий- 
ском ведомстве  в 1764 году, посеяв на десятину 15 пудов 
пшеницы, получили 35 пудов,  рж и  8 пудов — получили 
45, ячменя  сеяли на  десятину 15 пудов — получили 54. 
В отчете Бийской земской избы отмечалось:  «Оный хлеб,  
когда посевом- окончен,  тогда  были стужи немалые,  а по
том ж е  сильные ветры,  а после того наступил и ж а р ы ,  от 
которых сход веема  был неспешен,  и м е ж  тем поля оки- 
нулись травою,  и оному хлебу поспешного роста не дало ,  
а когда ж е  оный н а ч а л  в цвету быть,  а прочей у ж е  и от
цветал,  тогда  божиим  посещением пустились великие  
д о ж д и  с градом  и ненастныя погоды, отчего оный хлеб 
не веема добр родился  и не малое  число по некоторым 
д еревн ям к а к  от оного неуроду,  т ак  и от поедания  чер
вями несколько десятин покинуто н е ж а т о » 2.

Нер едк о по ра зн ы м  причинам,  а п ре ж де  всего из-за 
н е у р о ж ая  в пр ед ыд ущ ем  году или из-за  п а д е ж а  лошадей,  
крестьяне вы ну ж де ны  были значительно с о к р а щ а ть  по
севные площади.  Т а к  было, в частности,  в Бийской с ло

1 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 151, л. 339. У рож аи рассчиты вается в с р ав 
нении с количеством посеянного. Н апример, посеяли 100 пудов, полу
чили 500 — сам пять.

2 Там же, о. 1, д. 391, л. 463.

108



боде в 1784 году. Преды д у щ и й  год был не уро жай ным :  
«Хотя у р о ж а й  соломою и весьма хорош был,  точию 
(только)  в летнее  время инеями хлеб  позяб,  и затем в 
у р о ж а е  при молоту  было мало,  а другие  десятины по не
имению в коло'сьях я д р а  н е ж ат ы е  бросили.  А семена  к о 
нопляные,  льня ны е и горох вовсе вымерзли».  В р ез у л ь
тате  если в 1783 году было засеяно 4588 десятин,  то в 
1784 году 3729. У р о ж а й  в 1784 году о к а з а л с я  низким,  
плюс со кра щен ие  пашни,  в итоге собрали 19269 четвер
тей против 22654 четвертей в 1783 го ду 1.

Тем не менее валов ые сборы зерновых на территории 
верхнего Пр ио бья  росли.  Кре стьянское  хозяйство  стало 
обеспечивать  местные потребности в провианте.  В 1799 
году по волостям Бийского  уезда  к рестьян ам и с 35254 д е 
сятин было получено 266633 четверти зерна;  по верхнео б
ским волостям К олыв анс ког о  уезда  (Малыше вской ,  К у 
лундинской,  Чингисской,  Бурл ин ско й и Ордынской)  с 
Гб848 десятин было получено зерновых 108221 четверть2.

Если сопоставить  сбор зе рн а  в конце XV II I  века  в 
Бийско м уезде  с у р о ж а е м  1766 года по ведомствам  Б е 
лоярской и Бийской слобод,  то ока зы вается ,  что сбор 
зерновых за  33 года  вырос  в 4,6 раза .  З а  это ж е  время 
ра зм е р ы  пашни увеличились  в 3 раз а .  Следовательно,  
сбор хлеба  рос быстрее,  чем р а с ш и р я л а с ь  пашня.

К концу XVII I  века  крестьянское  хозяйство  в ве рх 
нем Прио бье  д а в а л о  значительный избыток зерна .  В 1799 
году, по подсчетам М. М. Громыко,  из 16 волостей Б и й 
ского и Колыванс ког о  уездов  (только  верхнеобские во 
лости)  в 4 имелся  дефи цит  хл еба  в среднем по волости.  
О с тал ьн ы е  12 волостей д а в а л и  значительный избыток 
хлеба .  Он шел на  удовлетворение  потребностей не зе мле 
дельческого населения  Б а р н а у л а  и зав од ск их  поселков,  
на военную линию и частично о с т ав а л с я  в за па се  у 
кре ст ьян3.

З е м л е де л и е  было главным,  но не единственным з а н я 
тием верхнеобских крестьян.  Н а р я д у  с зе мледе лие м в а ж 
ную роль  в их хозяйстве  иг рало  животноводство ,  в п е р 
вую очередь коневодство.  П ом им о  заводск их конных р а 
бот, крестьяне ,  имевшие достаточно лошадей,  з а н и м а 

' ГААК, ф. 167, о. 1, д. 3, лл. 236—237.
2 Т ан  же, ф. 1, о. 2, д. 151, лл. 313— 318, 330—374.
3 Г " о м ы к о  М. М. Н екоторы е результаты  земледельческого ос

воения Западной  Сибири в X V III в. — «И стория СС С Р», 1965, №  2, 
стр. 59.
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лись перевозкой ру д  и других грузов по вольному найму.  
Это занятие  н азы вает ся  ка к  одно из постоянных в отче
тах  управителей.  Увеличения количества  ло ш ад ей  потре
бовал  т а к ж е  переход к сохе-колесухе,  надобность  в т я г 
ловой силе на  сельскохозяйственных раб о т а х  возросла .  
Обилие  выпасов  и покосов поз воля ло  д е р ж а т ь  з н а ч и 
тельное  количество и другого  скота:  коров,  овец, свиней. 
Овцеводство  было ра зви то  главным  об разом  в п р ед гор 
ной части верхнего  Приобья .

З а в о д с к а я  админис трация ,  заин те ресованн ая  в исп ол
нении кре ст ья на ми гужевой повинности,  по о щ р я л а  к р е 
стьянское животн ово дст во  и особенно коневодство.  При 
решении вопросов  о переселении крестьян обеспечение 
их в ы п а с а м и  и сенокосными угодьями непременно учи
тывал ос ь  на р я д у  с наличием земли под пашню. Именн о 
необходимость  в конном крестьянстве  з а с т а в л я л а  з а в о д 
скую адм инист рацию  ор гани зов ыв ать  борьбу с п ад еж о м  
скота,  при нимать  меры по лик вид аци и эпизоотий.

Эпизоотии сибирской язвы и другие  болезни скота 
были бичом местного скотоводства .  Так,  в 1784 году 
только  в июле в 28 деревн ях  в бассейне Ч у м ы ш а  пали от 
я звы 521 л о ш а д ь  и 29 к о р о в 1. В 1773 году в алейских д е 
ревнях  Шипуновой,  Хлопуновой,  Поспелихе ,  М аха нов ой 
и К ра сн оярской  пали 531 лошад ь ,  188 коров,  586 овец. 
У многих крестьян скота вообще не осталось.  На пр и ме р ,  
у крестьянина  д. К р асн оя рс ко й И. Вольных пало  в 1773 
году 15 лошадей,  2 коровы,  15 овец, у П. Ул ьянов а  из 
той ж е  деревни пало  20 лошадей,  23 овцы, у И. Друго-  
ва — 15 лоша де й,  30 коров,  10 овец2.

Почти единственным способом борьбы с эпизоотиями 
была  изо ляция  очагов з а боле ва н ий  скота кар ан ти на ми,  
быстрейшее захоронение  погибших животных.  Д л я  этой 
цели на места  высы лал и сь  специальные представители 
админист рации  с солдат ами.  Во многих случая х  вместо 
помощи кр естьян ам  власт и  прибегали к к ар ател ьн ы м  м е 
рам.  Так,  в 1774 году р а з б и р а л а с ь  просьба  крестьян бе- 
лоярски х деревень Зи мин ой и Оку ловой об освобождении 
их временно от конных зав одских работ,  потому что «у 
них л ош ади почти все вывалились ,  зачем тако вых ко н 
ных работ  и сп равл ят ь  не в состоянии».  К а н ц е ля р и я  гор
ного н ач аль ства  обвинила  крестьян в отсутствии д о л ж 

1 ГААК, ф. 32, о. 1, д. 1, лл. 104— 106.
2 Там же, ф. 1, о. 1, д. 665, лл. 105— 106.
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ной заб оты  о заготовлении кормов и п р и к а з а л а :  «... при 
собрании протчих крестьян н а к а з а т ь  на страх  им и д р у 
гим плетьми,  подтвердя при том, чтобы они впредь л о 
шад ей и прочаго  скота имели в добром призрении и х р а 
нении и на корм сен ставили с довольным д о с т а т к о м » ’.

Кре стьянское  хозяйство  в верхнем Приоб ье  было р а з 
носторонним.  Кре ст ья н ска я  семья  из готовля ла  все необ 
ходимое  д ля  внутренних потребностей и обеспечения ж и 
телей Б а р н а у л а  и зав одских поселков.  В 1800 году бело- 
ярекпй земский уп рави тел ь  Василий Ш аб о л и н  так  опи
сывал  за н яти я  крестьян:

«Ж и те ли у п р а ж н я ю т с я  в свободное  время по ок он ча
нии зем лед ел ия  и убрании в полях  посеянного хлеба ,  т а к 
ж е  и в возл ож ен ны х на них заводск их работ ,  вольною 
перевозкою с рудников  руд  в заводы,  перевозкою кладей 
служ ащ их,  купеческих и посторонних людей,  з а г о т а в л и 
ванием против препорции излишнего  сена д ля  п р о е з ж а ю 
щих, скотоводством,  некоторые делани ем  телег, колес, 
саней,  разной домаш не й посуды, как-то:  кадей,  ведер, 
чашек,  корыт,  ящиков,  горшков; кузнечным мастерством, 
делани ем  овчин, лосиных,  сы ро мять ю  и дубл ены х кож  
для  дом аш не й надобности,  т ак  и для  посторонних людей,  
собиранием ра зн ых  ягод, хмелю,  копанием белой глины; 
■и, что у кого бывает  за домаш н и м  избытком, продают.  
В зимнее  ж е  время промысл ом зверей в небольшом ко 
личестве:  волков,  лисиц,  зайцев,  белок и ш ат р а м и  тетерь,  
а в летнее время  та.кже в небольшом количестве рыбною 
ловлею;  ж е н щи ны  — тканием разны х сортов холста,  т а к 
ж е  и салфе тошной брани на кре стьянскую руку,  опоясок 
шерстяных,  в ы к р а ш и в а я  пряденную шерсть  разн ым и д о 
мовыми кр аска ми,  вязани ем  чулков,  варег,  плетением 
кружев,  и что у кого бывает  за избытком,  м е ж д у  собою 
пр одаю т»2.

А л та й ска я  приписная  деревня  с самого  на ч ала  пр и
писки к за в о д а м  в ы ну ж де на  была  исполнять  обширные 
повинности,  не только  связанн ые с горно завод ским п р о 
изводством,  но и по сна б же ни ю заводского  населения  
продукцией сельского хозяйства .  Приписные крестьяне  
поставлял и на за вод ы и рудники хлеб,  ж и вот н овод ч е 
скую продукцию как  д ля  питания ,  так  и для  пр ои зводс т
венных целей, пеньку,  деготь и т. д. В за водск ое  в е д о м 

1 ГААК. ф. 1, о. 1, д. 732, л. 31.
2 Там же, о. 2, д. 151, л. 340.
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ство ввозилось  ли ш ь  немногое.  Почти все необходимое 
производилось  населением зав одских поселков и при пис 
ными крестьянами.  З а в о д с к а я  адм инист рация  стреми
ла с ь  получить к а к  мо жн о  большую часть в счет о б я з а 
тельных повинностей крестьян путем феодального  вне
экономического  при нуждения.  О д н а к о  возмож но сти  э к с 
плу атац ии  приписной деревни не могли быть нео гр ан и
ченными. Р осло  за водск ое  население , росли потребности 
зав од ов  и рудников в сельскохозяйственной продукции.  
Это  з а с т а в л я л о  адм инист рацию  при об язательн ых  по
ставк ах  кре ст ья на ми провианта ,  органи зов ан ном  закуп е  
его у них все больше считаться с сущест вов авшими р ы 
ночными ценами,  а т а к ж е  поо щ ря ть  вольную к р естья н
скую торговлю с ж и т е л я м и  зав од ски х  поселков.

Одновременно власти  пы тались  внед рять  х л е б о п а ш е 
ство в самих зав одских поселках.  В 1788 году Кабине т  
п р и к а з а л  при Нерчинских з а в о д ах  внедрить  казенное  
хл ебопа ше ство  сила ми зав од ск их  работников  и ссыльных 
и п ред лож и л  «сие повеление о заведении х леб оп аш ества  
ра спр острани ть  и на Ко лыван ск и е  з а в о д ы » 1. Казенн ое  
хлебо па ше ство  д о л ж н о  было осуществляться  в счет по
датей  некоторым числом зав одских служит елей и от ста в 
ных. П опы тка  введения этой новой повинности вс тр ети ла  
сопротивление со стороны зав одских работников .  12 сен
т яб р я  1788 года  С узу нск ая  з а в о д ск а я  контора  доносила ,  
что из ж и в ш и х  там отставных ж е л а ю щ и х  к разв еде ни ю 
хлебо п ашества  не оказалось .  23 о кт ябр я  1788 года  Алей- 
ская  з а в о д ск а я  контора  сообщ ала ,  что из работников  з а 
вода  ж е л а ю щ и х  за ня тьс я  хлебопаше ством не оказа лось ,  
«к ак  они в двух  сменах  без розд ыху  о б р а щ а ю т с я » 2.

В связи с этим нач аль ни к зав од ов  К а ч к а  поставил 
вопрос  о ра зр ешен ии  и поощрении добровол ьны х з а п а 
шек за вод скими служи телями :  «. . .дозволить,  чтобы гор 
ные служит ели на  тех пус топорожних местах  земледель-  
ство производили и тем по крайней мере  семейства мог 
ли свои пр оп итать»3.

Есть сведения  о некоторых р езу л ьт ат ах  хл еб о п аш ест 
ва  зав одского  населения ,  в частности за  1796 год по З м е 
иногорскому,  Семеновскому,  Н ик о л ае в с к о м у  и Риддер-  
ск о м у  рудникам.  В Змеи но горск ом руднике  имели в 1796

1 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 96, лл. 2—3.
2 Там же, лл. 15—'17.
3 Там же, л. 4.
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году паш ню 49 семей, они зас еяли  51 десятину и по лу
чили у р о ж а я  6848 пудов; в Ри дд ерско м руднике  31 семья 
и мела  па шню в  86 десятин и у р о ж а я  6946 пудов.  В Н и 
колаев ско м руднике  па шню имели всего 7 семей, а в С е 
меновском только 2. З а п а ш к и  горных служит елей были 
неодинаковыми.  Бол ьш инств о  семей сеяло мизерное  к о 
личество.  В Змеи но горск ом  руднике  из 49 хозяев в 1797 
году избыток хлеба  у р о ж а я  1796 года  о к а з а л с я  только  у 
15, а в Ри ддер ск ом  руднике  из 31 только у 7 х о з я е в 1.

П а ш н и  горных служит елей никоим об разо м  не могли 
заменит ь  того, что д а в а л а  припис ная  дер евня  путем пр и 
нудительных пос тавок  и вольной торговлей.  Кре стья н ска я  
торговля  была  довольно по тому времени ожив лен ной  и 
многопредметной.  О многопредметности крестьянской 
торговли свидетельствует,  в частности,  «Книга именная»  
с примерным перечнем про д ав аемо го  кре стьянами,  кото
р а я  была  р а з о с л а н а  в земские  избы в 1785 году. В ней 
перечислялось ;  «. . .мука р ж а н а я  и пшеничная ,  ячневая ,  
гороховая,  круп а  ячневая,  гречневая,  про сяная ,  овес, я ч 
мень, рожь,  пшеница,  солод,  толокно,  горох,  семя коно
пляное,  льняное ,  маковое,  просо,  гречиха,  полба ,  лук, 
мясо  го в я ж ь е  соленое,  свежее,  мясо свиное свежее,  соле
ное, вяленое,  туша ми,  бар а н ы  живые,  колотые, конопля  
тр е п а н н а я  и нетрепанная ,  лен трепанный и нетрепанный,  
потрохи всякие,  сало свиное, говяжье ,  бар ан ье  — топ ле 
ное и нетопленое,  конопляное  масло,  рыба:  осетры, стер
лядь,  нельма,  сычуг, язь,  окунь,  карась ,  налим,  чебак,  
лень;  зипуны, сукно серое, коровы,  лошади,  прочий скот, 
икра  р азн ая ,  гуси, утки, косачи и д р у га я  птица,  хмель,  
сено, орехи кедровые,  дрова ,  кошевки,  дровни,  завертки,  
кибитки,  дуги, оглобли,  хомуты,  гужи и д р у га я  упр яжь ,  
яйца ,  молоко,  творог,  перья  разной птицы, нитки,  холст,  
рубашки,  и т а к  д ал ее  писать,  что только в п р о д а ж е  есть 
всяку-всячину без пропуску»2.

Таким образом,  крестьяне ,  поселившиеся на п р о т я ж е 
нии XVII I  века  на территории верхнего Приобья ,  сумели 
в условиях жест око й эк спл уа та ц ии  зав одской адм и ни ст 
рацией,  ,феодал ьно го  гнета создать  довольно развитое  
многоотраслевое  хозяйство.  Это было главным ,  р ез у л ь
татом крестьянской колонизации.

1 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 96, лл. 35—36.
2 ГААК, ф. 167, о. 1, д. 2 , л. 30.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Присоединение  верхнего  Пр ио бья  к России и освое
ние его территории русскими з ем леде льц ам и  — сложны й 
и длительный процесс,  который осущ еств лялся  к а к  с и л а 
ми государства,  т а к  и путем вольной крестьянской ко л о 
низации.  В присоединении этого райо на  за нят ие  и з а 
крепление  территории -правительственными о т ряд ам и со
четалось  с добр овольны м переходом алта йцев  в россий
ское подданство.  Сибирскими военными част ями была  
создана  К о лы вап о- К уз н ец ка я  военная  линия,  которая  
обеспечивала  безопасность  новоприсоединенной террит о
рии и, следовательно,  во зм ожн ость  ее хозяйственного  ос
воения,  г ара нт иро ванного  от нападе ний соседей-кочевни- 
ков. Государств енн ая  адм инист рация  пр и ня ла  непосред
ственное участие  в развитии горного и мета ллур гич еск о
го производства  на Алтае,  в заселении к р а я  разным и 
способами,  вплоть  до насильственного сбора  д ля  новой 
территории беглых со всей Сибири и организац ии с сы л
ки сюда людей из ра зны х мест России.

П а р а л л е л ь н о  с правительственной колонизацией пр о
исходила на ро дна я  колонизация .  Крестьяне  по своей ини
циативе,  на свой страх и риск нередко переселялись  г, 
еще не за кр еп лен ны е за Россией районы и тем самым 
облегчали присоединение  их к Российскому государству.  
К рестьян ам и были выявлен ы рудные богатства  Алтая ,  
отысканы лучшие места  для  развит ия  сельского хо зяйс т
ва, основано местное земледелие ,  новое оседлое  ското
водство.  П о д а в л я ю щ е е  большинство населенных пунктов 
на Алта е  воз никло в XVI I I  веке н о  инициативе  крестьян,  
действ ова вших либо самовольно,  либо по ра зр еш ен ию  
властей.

В истории присоединения и освоения верхнего  Прн- 
обья,  таким образом,  н аблю дает ся  несомненное  пе ре пл е
тение, вза имодействие  правительственной и народной ко 
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лонизаций,  они взаим но  допо лня ли друг  друга .  Вместе  с 
тем, было бы совершенно неправ ил ьно  о т о ж дест влять  
прав ительственную и нар одную колонизацию.

П о д ч ер к и ва я  в целом несомненную прогрессивность 
присоединения верхнего Пр ио б ья  к России и бла г о т в о р 
ность этого д ля  местного алтайского  населения ,  нельзя  
з а б ы в ат ь  эк спл уататорско й сущности ца ри зм а,  з а б ы в ат ь  
то, что он вместе  с защитой от угрозы истребления  и по
р або щ ени я  со стороны Цинс кой  империи принес а л т а й 
ца м  ко лон иал ьно -ф еодал ьны й гнет помещиков,  а позднее 
и капиталистов .  Что  к асается  русского народа ,  в первую 
очередь крестьян,  то он принес местному населению 
свою культуру,  свои трудовые навыки.  И  если этот кон
такт  в XVII I  веке был недостаточным,  то в этом повинно 
не русское  крестьянство,  а царизм,  его военные власти,  
з аво д ск ая  админис трация ,  отгородившие русское  н аселе 
ние верхнего Пр ио бья  от коренных жител ей Горного 
Алтая .

Е д в а  ли есть во зм ожн ость  сомневаться  в прогрессив
ности разв ит ия  в л а с тя м и  России алтайско й горной пр о
мышленности,  но это сопр ов ож да лось  угнетением з а с е 
лявше го  верхнее  Прио бье  крестьянства.  Этот  гнет в не
малой степени у д ер ж и в а л  крестьян от поселения  на з е м 
л ях  заводского  ведомства.  П о к а  завод ско е  началь ств о  
имело во зм ожн ость  приписать  любого  крестьянина,  по
селившегося  на подведомственной территории,  оно п о о щ 
ряло  приток крестьян.  По сле  пре к раще ни я  приписки з а 
селение верхнего Пр ио бья  извне стало  для  местных в л а с 
тей н е ж ел ател ьн ы м  и ограничивалось.  Особенность в л а 
дельческой при на дл еж но сти  Алтайского  горного округа  
стал а  тормозом д ля  дальн ейш ей крестьянской ко л о н и за 
ции.

Местное  завод ско е  началь ство  в целом поощрительно 
относилось,  особенно в первой половине  XVIII  века,  к 
внутренней миграции крестьянства  на территории верх 
него Приобья ,  т ак  как  основной приток населения  шел к 
югу, бл и же  к за в о д а м  и рудникам.  Н а р я д у  с этим есть 
масса  ф акт ов  прямого  за пр ещ ени я  миграции,  на к а за н и я  
за  переселения,  неугодные администрации.  Многие из 
этих зап рещ ен ны х переселений были бы полезными для 
общего хозяйственного разви тия  края .  Именн о помехи 
со стороны властей з а д е р ж а л и  на  некоторое  время освое
ние долины р. Кулунд ы с ее пло дородны ми землями,  об 
ширного прос транс тв а  на з а п а д  от р. Алея.
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Русское  крестьянство,  за с е л яв ш е е  верхнее Приобье ,  
вло ж и ло  массу  сил и энергии в разви тие  сельского х о 
зяйства  края .  Ц а р с к и е  власти  и з а в о д ск а я  адм и ни страци я  
относились к этому поощрительно.  Вместе  с тем ог
ромный вред крестья нскому хозяйству  наноси ла  э к с п л у а 
таци я  зав од ск им  начальством,  зав одские  работы,  о т р ы 
вав ши е  крестьян от их дел а  в самое  горячее время.  М н о 
гие крестьяне  совершенно от рывалис ь  от деревни во вре 
мя рекрутских наборов  на зав одск ую  службу.

Тем не менее и в  условиях старой ца рско й России 
крестьяне  сыграли  р е ш а ю щ у ю  роль в освоении верхнего 
Приобья ,  з а л о ж и л и  основы экономики края ,  ставшего 
одним из главных сельскохозяйственных районов С и 
бири.

Крестьянское  хозяйство  на территории верхнего П р и 
обья  о к аза лос ь  более жизнеспособным,  чем су щ ес тво вав 
шее  на подневольном труде  горнозаводское  пр ои зво дст 
во. Вместе с общим кризисом феодально й системы в Р о с 
сии наступил кризис  и алтай ско й промышленности.  
Паде н ие  крепостного п рава  привело к у па дку  и полной 
лик вид ац ии  к концу XIX века  этой промышленности.  
Верхнее  Прио бье  сохранило свое значение  лиш ь как  
сельскохозяйственный район.

Только в условиях со ци ал и зм а  стало  в о зм о ж н ы м  д ей 
ствительно всестороннее использование  природных бо
гатств края .  А лта й — ,одна  из важ н ей ш и х  хлебных ж и т 
ниц страны — стал одновременно и кр аем развитой пр о
мышленности.



П Р И Л О Ж Е Н И Е

Х Р О Н О Л О ГИ Я  ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕГО ПРИОБЬЯ В XVIII ВЕКЕ

(В список включены населенные пункты, сущ ествовав
шие к концу X V III века. Они располож ены  по слободам 
в соответствии с административны м  делением на 
1795 год. Д ати р о вка  дается  тр о якая : там , где это изве
стно, указы вается  точная д ата  основания, если точная 
д а та  не найдена, дается  врем я наиболее раннего из най
денны х косвенных свидетельств, а в третьем  случае — 
д ата  самого раннего бесспорного известия о сущ ество
вании населенного пункта. В последней граф е указаны  
источники д ати р о в к и ).

Населенные
пункты

Д ата
основа

ния

Косвен 
ное свн 
детель- 

ство

Досто
верное
извес
тие

Источники

1 2 3 ■ 4 5

г. Б арнаул

Б ийская кр е
пость

1718

1724 1740 ГААК, ф. 1, о. 1, 2 , д. 28, л 261. 
В первую ревизию впервые бы 
ла учтена д. У сть-Барнауль- 
ская — первый населенный 
пункт на месте Б арнаула . 
1740 г. — начало строительст
ва Б арнаульского  завода  
Ц ГА Д А , ф. 199, о. 2, №  481, 
ч. 4, д. 1, л. 155. П ервая  Би- 
катунская крепость бы ла осно
вана в 1709 г.

Змеиногорский 
рудник 

П авловский з а 
вод

1735

1763 Д аты  основания заводов и 
Зм еиногорского рудника ш и
роко известны, м ногократно н а 
зы вались в литературе, и по
этому приводятся без ссылки 
на источники
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1 2 3 4 5

Сузунский з а 
вод

Томский завод 
Л октевскпй з а 

вод

1764
1771

1783

Бийский уезд 
Чум ы ш ская слобода

Аристова 1795 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 822, л. 57
Б еспалова 1750 ГААК, ф. 50, о. 12 , св. 53,

д 231а
Борисова 1742 ГААК, ф. 1, о .  2 , д. 42, л. 217
Ветохина 1797 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 1233, л. 10
Воронина 1757 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 143, л. 115
В оскресенская 1787 ГААК. ф. 169, о. 1, д. 833, л. 214
Глуш ихинская 1737 1750 ГААК. ф. 1, о. 1, д. 143, л. 314.

ГААК, ф. 50, о. 12, св. 53,
-т О 1 1 Q

Гоношихина 1761
ii. Zo I а
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 226, л. 285

Д м игро-Т итова 1722 1727 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 156, л. 279.
Ц ГА Д А , ф. 517, о. 1, д. 7,
-т п 7 И

Евдоким ова- 1759
11Л. / ---X 1

ГААК, ф. 1, о: 1, д. 273, л. 168
Т итова

Ж и лина 1798 ГААК, ф. 1. о. 2 , д. 1233, л. 224
Залесова 1751 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 45, л. 145
Заплы вина 1719 Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1611, л. 272
З ах ар о в а 1781 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 188,

л. 1526
Зм азнева 1796 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 1233, л. 96
Зы рянова 1750 ГААК, ф. 50, о. 12, св. 53,

д. 231а
Иню шева 1753 ГААК, ф. 1, о .Л , д. 134, л. 256

К азанцева 1795 ГААК, ф. 1, о. 2 , д . -42, л. 217
К алиновка 1779 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 188,

л. 1525
К ам ы ш еиская 1776 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 159
К аргаполова 1763 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 151, л. 237
К аркавина 1796 ГААК, ф. 1, о .  2 , д. 1233, л. 188'

1 Ф актически крестьяне поселились в 1795 г. ГААК, ф. 1, о. 2 , 
д. 40, л. 216. 1796 г. — д ата  указа.
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1 2 3 4 5

К ойнова 1759 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 273, л 210

Копы лова 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 173, л 456
Косиха 1752 1757 ГААК, ф. 1, 0 . 1, Д. 143, л 318
К ы тм анова 1763 ГААК, ф. 1 0 . 1, д. 830, л 1 —

(Тяхта) 34
Л аврентьева 1759 ГААК, ф. 1, 0 . 1, д. 273, л 210

Л ари онова-Т и 1763 ГААК, ф. 1, 0 . 1, д. 188, л. 1414
това

Лосиш енский 1763 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 151, л 137
стан

М аксарова 1741 ГААК, ф. 1, 0 . 1, д. 156, л 279
М анош кина 1751 ГААК, ф. 1, 0 . 1, д 45, л 146
М иронова 1781 ГААК, ф 169, 0 ■ 1, д. 176,

л. 1 — 13
М остовая 1795 ГААК, ф. 1, о. 2 д 42, л. 217
Н ово-Д рачени- 1774 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л 559

на
Н ово-К опы лова 1774 ГААК, ф. 1, о. 1, д 667, л 278
Ног>о-Краспло- 1750 ГААК, ф 50, 0 . 12 , СВ 53,

ва * д. 23! а
Ново-К раю ш - 1782 ГААК, ф 169, 0 . 1, д. 188,

к и 11 а л. 1683
Н ово-К рупш - 1786 ГААК, ф 169, 0 1, д. 833,

ская л. 211

Н ово-К ы тм ано- 1795 ГААК, ф. 1, о. 2 , д 42, л. 216
В у

11ово-М аксаро- 1771 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 558
ва

11пцо-Озсрная 1777 1782 ГААК, ф 169, 0 1, д. 188,
лл. 1649— 1658

Н ово-П овалиха 1782 ГААК, ф 169, 0 . 1, д. 188,
л. 1-186

Н ово-Тарабин- 178,3 ГААК, ф 169, 0 1, д. 833,
ская л. 178

О зерна-Тнтова 1722 1727 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 156, л. 279
ЦГАДА, ф. 517, о. 1 V  7,
лл. 7— 11

Оплеухина 1751 ГААК, ф. 1, о. 1, д 45, л. 146
П ереборная 1719 ЦГАДА, ф. 214, К II. 1611,

л. 273
Петруш иха 1777 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 161
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1 2 3 4 5

П ещ ерская 1793 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 42, л. 218
П лотникова 1795 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 42, л. 217
П огорелка-Ти- 1722 1727 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 156, л. 279.

това Ц ГА Д А , ф. 517, о. 1, д. 7,
л. 7— 11

П орож инская 1797 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 1233, л. 194'
П ротопопова 1796 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 1233, л. 95
С алаирская 1788 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 833,

л. 215
С ем енова-К ра 1777 1782 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 188,

силова лл. 1492— 7
Сорокина 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 73, л. 442
С реднекраси- 1726 1754 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 779, л. 621

лова ГААК, ф. 1, о. 1, д. 143, л. 319
С реднекраю ш - 1796 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 1233,

кина л. 175
С таро-Д раче- 1759 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 175, л. 696

нина
Т ундриха 1788 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 833, л. 219
У рапская 1788 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 833, л. 77
У сть-К аменка 1783 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 833, л. 217
Ф илиппова 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 36а, л. 122
Ч еркасова 1795 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 42, л. 215
Ш атунова 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 73,

лл. 439—442
Ш м акова 1748- ГААК, ф. 1, о. 1, д. 73,

л. 428—439

Тальменская слобода

Б арсукова 1751 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 45, л. 142
Б еспалова 1745 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28, л. 212
Б оброва 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 19, л. 88
В ы ползова 1752 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 42, л. 362
Д р ял н ая 1745 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28, л. 213
Заброди на 1719 Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1611, л. 270
Зайцева 1721 Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1626, л. 4452

1 1797 г. — д а та  указа, фактически крестьяне переселились в 
1795 г. ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 42, л. 215.

2 В начале назы валась К азан цева.



К ар агу ж ева 1774
К аш карагай - 1714 1721

ская
К окуйская 1751
К уликова (Не- 1750

туж илова)
К унгурова 1755 1757
Л у говая 1745 1748

Н аум ова 1748
Н ово-Е ловка 1763

Н ово-И нская 1773

Н ово-П ерунова 1756
О зерки 1757 1763

Речкунова 1721
Старо-О бвин- 1745

цова
Старо-П еруно- 1744 1748

ва
Т альм енская 1721
Т аскаева 1748
Усова 1714 1719

Усть-Чумыш- 1719
ская

Ш ипнцина 1759
Ш ишкина 1721

Я зова 1725 1735

Я ркова на 1794
р. Еловке

о. 1, д. 188, 

' Д. 232,о.

ГААК, ф. 169, о. 1, д. 232, л. 151
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 620, л. 268
Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1626, л. 434 
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 45, л. 142 
ГААК, ф. 50, о. 12 , св. 53,
д. 231а
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 143, л. 313
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 143, л. 29
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 36а, л. 124
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 73, л. 438
ГААК, ф. 169,
л. 1593
ГААК, ф. 169,
л. 151
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 211, л. 368 
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 2 1 1 , л. 159. 
ГААК, ф. 169, о. 1, д. 181,
л. 250
Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1626, л. 421 
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28, л. 312

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 36а, л. 126

Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1626, л. 429 
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 36а, л. 124 
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 620, л. 268 
Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1611, л. 269' 
Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1611, л. 267

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 273, л. 190
ГААК, ф. 1, о. ‘ 1, д. 620, л. 268
Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1626, л. 426 
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 40, л. 44. 
ГААК, ф. Г о .  1, д. 24, л. 139 
ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 42, л. 218

Барнаульская слобода

Безголосова 745 1748 ГААК, ф. 
ГААК, ф.

1, д. 40, л. 28. 
1, Д. 152

В то врем я д. Усова назы валась Чумыш ской.
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1 2 3 4 5

Беспалова 1765 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 231, 
л. 312

Белова 1759 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 273, л. 201
Б ольш ая Р еч  1732 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 134, л. 361

ка
Б уранова 1749 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 105
Б уткина 1752 ГААК, ф. 1, о. 1 , д. 152, л. 13
Вяткина 1738 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 40, л. 46
Елбанский мыс 1773 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 192, л. 625
Зимина 1749 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 105
К алистратиха 1782 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 97, л. 235
К алм анская 1745 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 15, л. 458
К алп акова 1779 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 18, л. 60
Каменный И с 1778 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 192, л. 621

ток
К ам ы ш енка 1736 1750 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 143, л. 311. 

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 36а, л. 123
К аш ина 1747 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 15, л. 456
К лепикова 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 19, л. 86
К расноярская 1776 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 231, л. 365

на Алее
К расноярская 1734 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 24, л. 389

на Чары ш е
Л егостаева 1748 1751 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 583, л. 442 

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 45, л. 14S
М езенцева 1782 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 188, 

л. 1517.
Н иж неозерная 1775 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 231, л. 304
Н иж несоколова 1740 1750 ЦГА Д А , ф. 1402, о. 1, д. 5,. 

л. 1751
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 97, л. 374

Н овая  на Оби 1747 1752 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 152, л. 14
Огнева 1788 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 811, л. 191
Осколкова 1783 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 811, 

л. 191
П аш ош ева 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 152, л. 13
Савинский с та  1747 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 15, л. 456

нец

1 C 1740 г. сюда получили разреш ение поселиться И. П оном арев и 
И. С околов. В 1744 и 1745 гг. деревня назы вается  Коншиной. П о зд 
нее — Н иж несоколовой.
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С олдатова 1743 1745 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 583, л. 440.
ГААК, ф. 50, о. 12, д. 2556

У сть-Алейская 1745 ГААК, ф. 50, о. 12 , д. 2556
У сть-Ж уравли- 1763 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 2 2 0 , л. 602

ха
У сть-К алм ап- 1745 ГААК, ф. 50, о. 12 , д. 2556

ская
У сть-Чары ш - 1724 1734 ГААК, ф. 1, о. 1 д. 30, л. 199

ская ГААК, ф. 1, о. 1, Д. 28
У сть-Чары ш - 1773 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 231, л. 315

ская прис
тань

Урюпина 1731 1734 ГААК, ф. 1, о. 1 д. 40, л. 12;
д. 28. П од названием  Урюпина

встречается с 1747 г., до этого
Алейская

Ф унтикова з а  1798 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 1218, л. 59
имка

Х абазина 1774 ГААК, ф. 1, о. 1 д. 740, л. 20
Ч екаииха 1791 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 811, л. 23
Ч есноковка 1774 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 231,

л. 300
Чистю нька 1749 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 105
Ш елегина 1759 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 273, л. 204
Ш илова 1774 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 561
Ш ипунова 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 19, л. 86

Боровлянская слобода

Анисимова 1734 1748 И. Г. Гмелин, стр. 265. ГААК,
ф. 1, о. 1, д. 73, л. 428

Барсукова 1770 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 232, л. 36
Б езбож ная 1747 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 15, л. 269
Безм енова 1748 ГААК, ф. 1, о. 1 д. 73, л. 428
Борко.ва (Пус- 1789 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 818,

гоплясова) л. 153
Б оровская 1791 ГААК, ф. 169, о. , д. 818, л. 152
Бочкарева 1776 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 232,

л. 144
Буранова 1794 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 42, л. 219
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Ганюшкино зи  1763 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 232,
мовье л. 133

Гусельникова 1728 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 40, л. 19
Д раниш никова 1717 1719 Ц ГА Д А , ф. 1134, о. 1, д. 7, 

л. 39. Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1611, 
л. 270

Д ум чева
1786

1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 61, л. 7
Е лбанская ГААК, ф. 169/ о. 1, д. 818, 

л. 149
Елунина (Улы- 1724 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28, л. 258

бердь)
З агайнова 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 73, л. 456
Иню ш ева 1719 Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1611, л. 271
К алтайская 1750 ГААК, ф. 50, о. 12, д. 231а
К амыш енка 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 36а, л. 123
К оренева 1744 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 40, л. 42. 

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 36а, л. 123
К ош елева 1750 ГААК, ф. 50, о. 12 , св. 53,.

К райчикова
д. 231а

1746 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 143, л. 30. 
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 36а, л. 31

К расилова 1719 Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1611, л. 271
К раснова 1751 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 45 л. 130
Л исвенка 1764 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 232, л. 85
Л уш никова 1761 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 226, л. 287
М амонова 1721 Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1626, л. 364
М аслянская 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 73, л. 442
Н иконова 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 73, л. 428
Н ово-К райчи- 1770 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 188,

кова лл. 1519— 1524
Н ово-П яткова 1770 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 232,. 

л. 129
Н ово-Ш м акова 1778 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 232, л. 291
Н огина 1759 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 273, л. 173
О гнева заим ка 1770 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 232, л. 147
О кулова 1759 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 273, л. 175
П айвина 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 73, л. 462
П енкова 1766 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 232, л. 17
П уры сева 1767 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 856, л. 558
Суенгинская 1787 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 818, 

л. 145
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Т алицкая 1776
(К адникова)

Т атарка 1798
Черемуш кина 1745 1757
Ш адринцова 1741 1748

Ш м акова 1748

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 558

ГААК, ф. 1, о. 2, д. 1270, л. 82
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 143, л. 315
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 143, л. 28.
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 36а, л. 123
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 73, л. 428

Касмалинская слобода

Б елова 1763 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 182, л. 629
Болваш кина 1775 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 188, 

л. 1624
Б оровая 1765 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 192, л. 1.39
Б уты рская 1780 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 227, 

л. 146
В ерхняя П айва 1796 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 1216, л. 84
Волчиха 1784 1782 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 837, л. 278. 

ГААК, ф. 169, о. 1, д. 401, 
л. 380'

Ворониха 1782 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 188, 
л. 1576

В ы лкова 1763 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 182, 
л. 602

Ж ар к о в а 1770 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 779, л. 538
Зав ьял о в а 1782 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 97, л. 331
К азан цева 1781 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 227, л. 138
К озьмина 1773 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 620, л. 504
Коробейникова 1785 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 176, л. 45
К уликова 1752 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 2 1 1 , 

лл. 19—29
Н и ж н яя П айва . 1798 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 178, л. 26— 

342
О стровная на 1776 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 822, л. 617

К асм але
О стровная 1757 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 2 1 1 , 

лл. 181— 253

1 К  1782 г. относится прош ение о переселении.
2 П ереселивш иеся в 1798 г. крестьяне подали прошение о пере

селении только в 1802 г.
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П анова 1763 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 227, л. 190
П арфеновский 1750 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 95, л. 5

станец
П ещ аная 1763 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 370, л. 134— 

138. В озникла .в результате пе
ренесения в 1763 г. д. Урывной, 
сущ ествовавш ей на  месте ны 
нешнего П авловска.

П одстепная 1784 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 837, л. 254
Ребриха 1779 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 11, л. 113
Р о ж н ев  Л ог 1781 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 188, 

л. 1662
С еребреникова 1770 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 192, л. 135
С услова 1770 ГААК, ф. 160, о. 1, д. 227, 

л. 142
Усть-М осиха 1777 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 852, лл. 90— 

100
Харитонова 1781 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 227, 

л. 110
Ш арчина 1779 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 227, л. 93
Ш елаболихин- 1770 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 227,

ская заим ка л. 186
(К адникова)

Ш ипунова 1765 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 227, 
л. 162

Чарышская слобода

Б естуж ева 1753 1755 ГААК, ф. 
ГААК, ф.

1, о. 1, д. 143, л. 252 
1, о. 1, д. 102 , л. 210

Б ы кова на 1748 ГААК, ф. 1 ,о . 1, д. 152, л. 7
Аллее

Верх-К амы ш ен- 1783 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 777, л. 227
ская

В оробьева 1749 ГААК, ф 1, о. 1, д. 6 6 , л. 25
Е льцовская 1749 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 105
К абакова 1763 ГААК, ф.

л. 266
1, доп. 1, о. 1, д. 8 ,

К абан о ва  з а  1734 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28, л. 385
щ ита

К арпова 1734 ГААК, ф. 
С начала 
рышской

1, о. 1, д. 28, л. 381. 
назы валась Пбрвоча-
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Качусоиа 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 6 6 , л. 31
К особокова 1749 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 29, л. 192
К особоко-Бело- 1770 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 192,
глазова л. 516. Ныне с. Б елоглазово
М етелева 1763 ГААК, ф. 1, о. 1, доп. д. 8 ,

л. 258
Н ечупаева 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 152, л. 13
Н овая  Шипу- 1785 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 777,

нова л. 223
О зерная 1742 1749 ГААК, ф. 1, о .  1, д. 127, л. 73
П оном арева 1766 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 192,

л. 595
П орозиха 1734 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28, л. 345
П усты нская 1776 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 192,

1 л. 422
С амсонова 1734 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28, л. 382
Тугозвонова 1746 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 29, л. 500
Урж ум о'ва 1787 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 777, л. 223
Усть-Ерм илиха 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 36а, л. 307
Усть-Камыш ен- 1778 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 583, л. 102

ская
Усть-Козлушин- 1781 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 192, л .440

ская
У сть-П орозиха 1734 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28, л. 382
Усть-Тулатин- 1795 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 42, л. 310

ская
У сть-Чагы рокая 1782 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 777, л. 155
Х арлова 1743 1747 ГААК, ф. 1, о. 1, доп., д. 8 ,

л. 75
Хлопунова 1749 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 105
Чуп ина 1747 1748 ГААК, ф. 1, о. д. 105, л. 8 , и

ч 1 9

Ш ипунова 1748
i' 1. IZ

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 152, л. 7

Бийская слобода

Белова 1785 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 176, л. 4
Бехтем ирская 1727 1730 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 134, л. 1.

Ц ГА Д А , ф. 517, о. 1, д. 19,
л. 102

Б ольш ая Угре- 1724 1742 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 523, л. 319.
нева Ц ГА Д А , ф. 1402, о. 1, д. 6 ,

л. 68

127



TXJ&evtTA

1 2 3 4

Б уланиха 1778 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 231,
л. 206

Бы стры й Исток 1763 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 231, 
л. 256

В ерхнеозерная 1778 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 231, 
л. 271

В ерхнесоколова 1730 1745 ГААК, ф. 167, о. 1, д. 3, л. 4821. 
Ц ГА Д А , ф. 517, о. 1, д. 25,
лл. 57—58

З агай н о в а 1785 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 176, л. 40
З ам яти н а 1759 ГААК, ф. 1, о. 1', д. 273, л. 251
И конникова 1764 1726 1745 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 231, л. 55. 

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 114, л. 194. 
ГААК, ф. 167, о. 1, д. 3, л. 483. 
С тарая  д. И конникова исчезла 
в 1751 г. и вновь заселена на 
том ж е месте в 1764 г.

К ом арова 1727 Ц ГА Д А , ф. 517, о. 1, д. 7, л. 116
Л у говая 1771 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 231, л. 189
М ал ая  Угрене- 1760 ■ ГААК, ф. 1, о. 1, д. 297, л. 4

ва
П аутова 1782 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 822, л. 65
П ещ аная (П ес 1738 1735 1742 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 3, л. 482.

чаная) ГААК, ф. 1, о. 1, д. 176, л. 58*. 
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 143, л. 26

П леш кова 1777 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 231, 
л. 212

С авинова 1744 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 17, л. 193
С олоновская 1796 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 523, л. 259
С тарая  Чем- 1759 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 231, л. 193

ровка
Тырыш кина 1744 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 110 ,

лл. 111 — 112

Усть-Ануйская 1743 1749 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 , л. 274. 
ГААК, ф. 50, о. 18, д. 6322

Усть-Степной 1784 ГААК, ф. 167, о. 1, д. 3, л. 508
Исток

1 1730 г. — прош ение о поселении И. С околова. В ероятная дата  
основания.

2 К освенная дата  1735 г., очевидно, неточна, поскольку два  д о 
кум ента указы ваю т датой основания 1738 г.
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У сяцкая 1744 1745 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 143, л. 26.
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28, л. 361

Ф оминская 1720 1724 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28, л. 360.
ЦГА Д А , ф. 1402, о. 1, д. 1, л. 9'

Х айрю зовка 1788 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 825,
л. 158

Ш убенская 1750 1758 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 143, л. 174

Уксунайская слобода
Б ольш ая Речка 1775 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 159
Б уранова 1795 ГААК, ф. 169,о. 1, д. 828, л. 110
В ерх-Бехтем ир- 1779 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 231, л. 94

ская
В ерхнетогуль- 1770 ГААК, ф- 169, о. 1, д. 185,

ская л. 127
Гордеева з а  1773 1778 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 614, л. 555

имка
Горновой к а  1785 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 176, л. 79

мень
Д упленская 1763 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 231, л. 14+*

(Б рагина) 1
Е ландинская 1785 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 176, л. 79
К ам енская 1781 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 185, л. 150
К олонкова 1763 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 231, л. 163
К расноярская 1785 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 828, л. 125
Л октевокая 1759 ГААК, ф. 167, о. 1, д. 3, л. 483
М арты нова 1759 1763 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 535, л. 177.

ГААК, ф. 169, о. 1, д. 231, л. 149
Н аиш таихин- 1792 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 8 , л. 68

ская  (Аныш-
танха)

Н ово-Д уплсн- 1775 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 638, л. 198
ская

П оповичева 1792 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 8 , л. 68
С ем енова-Тито 1766 1782 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 188,

ва л. 1509— 16
Среднетогуль- 1770 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 185, л. 127

ская
Старо-Тогуль- 1763 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 231,

ская л. 175

1 1720 г.
крепости.

время поселения Ф оминских в ведомстве Бийской
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Степной Чу- 1760 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 297, л. 24
мыш

Т арабинская 1733 1760 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 336, л. 2 .
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 297, л. И

У каунайская 1771 ГААК, ф. 169,о. 1, д. 97, л. 362
Черем ш анская 1763 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 231,

л. 128
Ямннская 1778 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 231, л. 186

Белоярская

А гаф онова 1795
Б аж ев а 1737 1748
Баю нова 1751
Б елоярская 1717

слобода
Б обровская 1713 1745

Глушихипский 1745
переезд

Голубцова 1771
Еремина 1795
Ж илина 1752
Зуднлова 1723 1748

К арм ацкая 1696 1721

К ислуха 1703 1745

Клю ева 1750

Клю чевая 1795
К онтайш ина 1754 1757
К опы лова 1720
М алахова 1759
М ы льникова 1750
Н ово-Беш еи- 1781

цева

слобода

ГААК, ф. 169, о. 1, д. 882, л. 68 

ГААК, ф. 1, о, 1, д. 2 1 1 , л. 116 
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 45, л. 1.38 
Ц ГА Д А , ф. 1134, о. 1, д. 8 , 
л. 43—45
ГААК, ф. 1, о. 1 д. 620, л. 226.
ГААК, ф. 50, о. 12 , д. 2556
ГААК, ф. 169, о. 1, д. 822, л. 68

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 537, л. 74 
ГААК, ф. 169, о. 1, д. 822, л. 68 
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 42, л. 362 
ГААК, ф. 1, о .  1, д. 370, л. 136. 
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 36а, 4- П 6 
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 679, л. 248'. 
Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1626, л. ,373 
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 620, л. 291. 
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 6 6 , л. 8 

ГААК, ф. 50, о. 12 , св. 53,
д. 231а
ГААК, ф. 169, о. 1, д. 822, л. 68 

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 143, л. 319 
ЦГА Д А , ф. 214, кн. 1626, л. 431 
ГААК, ф. 1, о .  1, д. 273, л. 202 

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 97, л. 375 
ГААК, ф. 169, о. 1, д. 188,
л. 1677

1 З аявлени е крестьян в 1776 г., что они ж ивут в К арм ацкой 
80 лет, то есть с 1696 г., сомнительно. И. К арм ацкий, по имени кото
рого могла быть названа  деревня, пришел в П риобье только в 
1715 году.
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Н ово-К опы лова 1782 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 822, л. 68

О вчинникова 1756 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 143, л. 319
П етровка 1795 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 822, л. 68
П ещ анская 1795 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 822, л. 68
П овалиха 1719 Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1611, л. 267
П олковиикова 1795 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 822, л. 68
Пусты нская 1753 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 134, л. 252
Р ом анова 1763 ГААК, ф . 169, о. 1, д. 188,

л. 1298
С анникова 1721 ГААК, ф. 1, о. 1, д, 176, л. 150
Сорочий лог 1795 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 822, л. 68
Т окарева 1759 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 273, л. 161
Ф ирсова 1727 1745 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 2 1 1 , л. 126.

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28, л. 313
Ч есноковка 1736 1745 ГААК, ф 1, о. 1, д. 40, л. 37.

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 15, л. 458
Ш ляпова (Н и  1751 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 45, л. 138

конова)

Шадринская слобода

Бельм есева 1745 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28, л. 416
Б оровикова 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 21, л. 50
Бы кова 1743 1746 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 143, л. 311.

ГААК, ф 1, о. 1, д. 12, л. 462
В ласихина з а  1799 ГААК, ф. 1, о. 2, д. 492, л. 77

имка
Г оньбина 1745 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 736, л. 237.

ГААК, ф 1, о. 1, д. 29, л. 108
Г'рамотина 1748 1751 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 667, л. 50

и л. 287.
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 45, л. 141

Д авы дов  лог 1776 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 560
Е лунина-П од- 1759 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 273, л. 198

горна
Е ресная 1722 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 17, л. 200
Зимина 1759 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 273, л. 207
К асм алинская 1732 1734 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 40, л. 23.

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28, л. 388
Клочкова 1753 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 134, л. 305
Кол ыв а некая 1734 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28, л. 387

(Б ар н ау л ь
ская)
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Л еб яж ья  заи м  1796 ГААК, Ф- 1, 0 . 2 д 492, л 79

ка
Н ово-О бвинцо- 1759 ГААК, Ф- 1, 0 . 1, д. 273, л. 133

ва
Н ово-П анф ило- 1771 ГААК, ф. 1, 0 . 1, д. 479, л. 264

ва
П ещ анекая 1745 1748 ГААК, ф. 1, 0 1, д . 40, л 51.

'ГААК, Ф- 1, 0 . 1, д. 21, л.. 50
Рагозиха 1751 ГААК, ф. 1, 0 1 д 45, л. 141

Р ассказиха 1755 1759 ГААК, ф. 169, 0 . ., д. 97, л. 678.
ГААК, Ф- 1, 0 . 1 , д. 273, л. 200

Т елеутская 1747 ГААК, ф. 1, 0 1, д 15, л. 269
Х орькова 1748 ГААК, ф. 1, 0 . 1, д. 73, л. 428

Черем но-П од- 1759 ГААК, ф. 1, 0 . 1, д. 273, л. 199

горна
Чернопятова 1748 ГААК, Ф- 1, 0 1, д 21, л . 50

Ш адрина 1745 ГААК, Ф- 1, 0 . 1, д. 6 , л. 2
Ш аховский с та  1771 ГААК, 4 169, 0 1, д. 188,

нец л. 1659
Ш елаболихин- 1736 1747 ГААК, ф. 1, 0 . 1, д. 90, л.

ская

Ануйская к р е  1748
пость

В оеводская 1782
Е льцовская 1770

К арабинокая 1770
Л ош кина 1782

М аруш кина 1777
Ненинская 1770
Н ово-Е нисей 1777

ское
Ново-Ч емров- 1763

ская
П етроп авлов 1777

ское

Ново-Енисейская слобода
Д еревни, названны е в других 
слободах, не повторяю тся

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 94, л. 329

ГААК, ф. 169, о. 1. д. 822, л. 66 

ГААК, ф. 169, о. 1, д. 185,
л. 105
ГААК, ф. 169, о. 1, д. 185, л. 99 
ГААК, ф. 169. о. 1, д. 822, 
л. 105
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 516 
ГААК, ф. 169, о. 1, д. 185, л. 89 
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 516

ГААК, ф. 169, о. 1, д. 185, л. 57

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 53
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С верчкова 1782 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 822, л. 66

Смоленское 1759 ГААК, ф. 167, о. 1, д. 1,
лл. 186—200

С ухая Чемров- 1777 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 516
ка

Т ерская за щ и  1770 П. С. П аллас, ч. 2, кн. 2, ст. 300
та

Нижнекумандинская волость

Н аселенны е пункты, названны е 
по другим ведом ствам , не по
вторяю тся

А ж инская 1777 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 517
Ворониха 1782 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 822, л. 70
К араканский 1777 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 53

м аяк
Л ебяж и й  м аяк 1777 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 517
Н овиков ский 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 134, л. I 1

м аяк
Н ижнененин- 1777 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 517

ский м аяк
С олтонская 1782 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 822, л. 70
Сайдыпский 1795 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 822, л. 70

м аяк
С айлапский 1777 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 517

м аяк

Колыванский уезд

Малышевская слобода

А ллацкая 1719 Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1611, л. 230
Белоиухова 1766 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 689,

л. 170
Бобровская 1782 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 97, л. 628
Верх-Сузун- 1719 ЦГА Д А , ф. 214, кн. 1611, л. 235

ская
Городищ енская 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 73, л. 462
Зорина 1763 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 689, л. 74

1 Н а  этом месте до  м аяк а  сущ ествовала д. Н овикова, обозначен
ная на к арте  1745 г. О коло 1752 г. крестьяне выселились.
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И иска я 1721 Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1626, л. 353
К аргаполова 1721 Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1626, л. 344
К ротова 1753 ГААК, ф. 1, 0 . 1, Д. 1.34, л 310
М алы ш евская 1719 Ц ГА Д А , ф 214 кн. 1611, л 232

слобода
М алы ш ева 1748 ГААК, ф. Г о. 1, д 74, л. 462
М ерецкая 1721 Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1626, л. 352
Н иж несузун- 1719 Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1611, л. 234

ская
Н иж несузун- 1770 ГААК, ф. 169 о. 1, Д. 182,

окий завод 1764 1770 л. 4551
П оротникова 1719 Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1611, л 231
С толбова 1745 1757 ГААК, ф. 1 о. , я 143, л. 269
Т араданова 1744 1748 ГААК, ф. 1 

ГААК, ф. 
л. 462—476

о. 1 

1,
д.

0 .
143, л. 
1, Д.

181.
73,

Черепенина 1765 ГААК, ф. 
л. 114

169, о. 1, Д. 689,

А ндронова
Б атурова

Б аева
Б елкова
Верхнечуман-

ская
Вылкова

Гонохова
Н долова

Камень

Кулундинская слобода

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 134, л 3052 
ГААК, ф. 169, о. 1, д. 182, 
л. 323
ГААК, ф. 169, о. 1, д. 182, л. 487 
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 97, л. 377 
ГААК, ф. 169, о. 1, д. 182, л. 479

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 2 1 1 , л. 100— 
106. ГААК, ф. 169, о. 1, д. 182, 
л. 602
ГААК, ф. 169, о. 1, д. 182, л. 195 
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 211, л. 103. 
ГААК, ф. 1, о .  1, д. 73, л. 305 
1748 г. вы является сверкой 
списков
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 45, л. 135

1777
1748

1781

1763
1750

1758 1763

1737
1763
1748

1748 1751

1 З ав о д  основан в 1764 г., а 1770 — д ата  поселения при нем при
писных крестьян.

2 Н азвание А ндронова найдено в докум ентах только с 1755 г. 
Раньш е встречается под названием  д. К улундинская.
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К нприна 1745 ГААК, ф. 1 о. 1, д. 28, л. 313'
К лю чевая 1781 ГААК,

л. 220
Ф- 169, о. 1, Д. 182,

К орнилова 1763 ГААК, 
л. 507

ф. 169, 0. 1, Д. 182,

К учуцкая 1734 1745 ГААК, ф. 1 о. 1, д. 2 1 1 , л 19.
ГААК, ф. 1 о 1 д. 28, л. 313

М акарова 1781 ГААК, 
л. 1019

ф. 169, О 1, Д. 227,

М езенцева 1776 ГААК, 
л.  581

Ф- 169, о. 1, д. 182,

М олокова 1753 ГААК, Ф- 1, о. д. 134, л. 311
Н ижмечуман- 1778 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 182,

ская л. 475
Ново-Тю мен- 1787 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 776,

цева л. 436
Овечкина 1763 ГААК, 

л. 475
Ф- 169, О. 1, д. 182,

О м утская 1765 ГААК, 
л. 282

Ф- 169, 0. 1, д. 182,

П аклина 1776 ГААК, 
л.  582

Ф- 169, О 1, д. 182,

П лотникова 1775 ГААК, 
л. 582

ф. 169, о 1, Д- 182,

П рослауш ин- 1757 ГААК, Ф- 1, о. 1 д. 2 1 1 , л. 103
ская

С елезнева (К о  1750 ГААК, ф. 50, о. 12 , св 53,
ростелева) д. 231а

С оплякова 1745 1748 ГААК, ф. 1 о. 1, д. 143, л . 31
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 73, л. 462—
476

Т елеутская 1776 ГААК, ф. 169, о. 1, Д. 182, л 527
Трезвонова 1778 ГААК, 

л.  536
Ф- 169, О 1, Д. 182,

Т рубачева 1770 ГААК,
л. 610

ф. 169, О. 1, Д. 182,

Тюменцева 1763 ГААК, 
л.  573

ф. 169, о 1, Д. 182,

Черем ш анская 1748 ГААК, ф. 1, о. 1 д. 134, л. 309

1 С начала назы валась Ш ишкиной и Киш кинскоп по оз. Кишкин- 
скому.



Чингисская слобода

А ртам онова 1743 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 59, л. 142. 
ГААК, ф. 1, о. 1, д. 73, л. 428— 
439

Бедрина 1765 1782 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 182, 
л. 463

Б иткова 1775 ГААК, ф. 1, 0 .1, д. 638, л. 198
Б олтовская 1784 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 781, л. 314
В ерхнекаракан- 1781 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 97, л. 257

ская
Д ресвян ская 1746 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 143, л. 32
Ересная 1750 ГААК, ф .. 50, о. 12, св. 53, 

д. 231а
Е рш ова 1785 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 781, л. 320
Заковряш ина 1726 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 55, л. 5
К арасева 1764 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 179, л. 418
К лю чевая 1751 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 45, л. 135
К осты лева 1745 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 143, л. 31 

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 73, л. 462
Л уш никова 1770 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 182, 

л. 467
М алетина 1708 1745 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 40, л. 48. 

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28, л. 312
М аю рова 1751 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 45, л. 128
М ы ш ланова 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 73, л. 435— 

439
М илов а нов а 1724 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 28, л. 294; 

Ц ГА Д А , ф. 199, о. 2, №  481, 
ч. IV, д. 1, л. 160

Н иж иекам  ви 1705 1717 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 59, л. 144.
ска я Ц ГА Д А , ф. 1134, о. 1, д. 7, 

л. 39
С околова 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 73, л. 428— 

439
Татчихина 1782 ГААК, ф. 169, о. 1. д. 179, 

л. 551
Урюпина 1750 ГААК, ф. 50, о. 12 , св. 53, 

д. 231а
Ч ингисская 1719 Ц ГА Д А , ф. 214, кн. 1611, л. 228
Ш агаева 1759 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 273, л. 59
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Ш андурова 1750 ГААК, ф. 50, о. 12, св. 53,
д. 231а

Ш арчина 1751 ГААК, ф. 1 о. 1, д. 45, л. 129
Ш ипунова 1748 ГААК, ф. 1, д. 73, л. 449
Ш урыгина 1775 ГААК, ф. 169, о. 1, Д. 179,

л. 428
Ч ерепанова 1779 ГААК, ф. 169, о. 1, Д. 232,

л. 156

Ордынская слобода

А лексеевская 1784 ГААК, ф. 169, д. 838, л 387
Антонова 1774 ГААК, ф. 169, 

л. 342
о. 1, д. 689,

В агайцева 1782 ГААК, ф. 169, 
л. 649

о. 1, Д. 179,

Верх-Ирмен- 1775 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 638 л. 197
ская

В ерх-Чиковская 1782 ГААК, ф. 1, о. 2 , д . 151, л. 254
Верх-Алеусская 1772 ГААК, ф. 169, 

л. 362
о. 1, д. 689,

Еремина 1721 ГААК, ф. 1, о .  1, д. 308, л. 492
(М алая Ир-
менокая)

Е лбан ская 1750 ГААК, ф. 50, 
д. 231а

о. 12, св. 53,

И рменское 1721 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 308, л. 486
К расноярская 1721 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 308, л. 4941

К озинская 1782 ГААК, ф. 169, 
л. 680

о. 1, Д. 179,

К ы рзннская 1724 1739 ГААК, ф. 1, о. 1 
ГААК, ф. 1, о. 1

д. 30, л. 199. 
д. 209, л. 52

Л уговая 1750 ГААК, ф.50, о. 
д. 231а

12, св. 53,

Н ово-П оварен- 1795 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 58, л. 443
ская

Н ово-Ф едосова 1795 ГААК, ф. 1, о. 2 , 
444

д. 58, . 443—

1 В то врем я назы валась д. Я рская.
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О рды нская 1721 М ессерш мидт Г д . ,  ч. 1,
стр. 78 и ГААК, ф. 1, о. 1,
Д. 308, л. 499

П оловинная 1795 ГААК, ф. 1 о. 2, д. 58, л 443
П онькнна 1750 ГААК, 

д. 231а
ф. 50, о. 12 , св. 53,

П лотникова 1782 ГААК, 
л. 692

ф. 169, о. 1, д. 179,

П опереш ная 1775 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 638, л 197
П ичю гэва 1745 ГААК, ф. 1, 0 . 1, д. 404, л 365
П уш карева 1774 ГААК, 

л. 346
ф. 169, о. 1, д. 689,

Рогалева 1781 ГААК, 
л. 318

ф. 169, о. 1, д. 689,

Спирина 1763 ГААК,
л. 332

Ф- 169, О. 1, д. 689,

С реднеалеус- 1772 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 689,
ская л. 354

Тихонова 1759 ГААК, Ф. 1, о. 1 Д. 273, т. 66
Усть-А леусская 1745 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 404, л 355
Усть-Луков- 1772 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 689,

ская л. 69
Ф ед осе иха 1782 ГААК, 

л. 693
ф. 169, о. 1, д. 179,

Ф илиппова 1782 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 151, л 247
Ш ерабская 1745 ГААК, ф. 1, о. 1 д. 404, л 351
Ш ляпов а (Фи- 1759 ГААК, ф. 1, о. 1 Д. 273, .т. 63

лю ш кина)
Ш агалова 1763 ГААК, 

л. 138-
ф.

-157
1, о. 1, д. 404,

Бурлинская слобода

Береговая 1779 ГААК, ф 
л. 108

169, о. 1, д. 182,

Верх-Суетин- 1764 ГААК, ф. 169, о. 1, 1 . 182, л. 1

с к а я

В олчно-Бур- 1759 ГААК, ф. 1, о. 1 Д. 107, л 203
линская

В ы сокая Грива 1765 ГААК, ф 169, о. 1, Д. 182,
л. 73

В илеж анекая 1781 ГААК, ф 
л. 122

169, о. 1, Д. 182,
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Г орнасталева 1773 ГААК, 
л. 150

ф. 169, о. 1, д. 182,

Ж у л ан ская 1782 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 97, л. 304
Закавр яш и н а 1778 ГААК, 

л. 174
ф. 169, о. 1. д. 182,

Зы кова 1781 ГААК, 
л. 116

ф. 169, о. 1, д. 182,

11пдер 1781 ГААК, 
л. 68

ф. 169, 0 . 1, д. 182,

К арасукская 1773 ГААК, 
л. 127

ф. 169, о. 1, д. 182,

Кобылица 1781 ГААК, 
л. 27

ф. 169, О. 1, д. 182,

К онева 1764 ГААК, 
л. 80

ф. 169, о. 1, д. 182,

Кргутпшенская 1744 1748 ГААК, ф. 1, о. 1 д 40, л. 46
ГААК, ф. 1 о. 1, д. 73, л. 459

К ундранская 1781 ГААК, 
л. 141

Ф- 169, 0 . Г д. 538,

Кочки 1780 ГААК, 
л. 60

ф. 169, о. 1, д. 182,

Л еш аковы  озе- 1771 ГААК, ф. 169, о. 1, Д. 182,
ра л. 69

М асляш ипская 1759 ГААК, ф. 1 о. 1, д. 107, л. 203
Н ово-Бурлин- 1772 ГААК, ф. 169, о. 1, Д. 182,

линская л. 34
Н иж некарасут- 1771 ГААК, ф. 169, О. 1, Д. 182,

ская л. 135
Нижнечере- 1792 ГААК, ф. 1, о. 2 , д. 8 , л. 124

мош ная
П анкруш иха 1759 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 107, л. 203
П од ой ников а 1770 ГААК, 

л. 84
Ф- 169, о 1, Д. 182,

П олонская 1778 ГААК, 
л. 147

Ф- 169, о. 1, Д. 182,

П ры ганская 1769 ГААК, 
л. 37

ф. 169, О. 1, Д. 182,

Рсш етова 1783 ГААК,
л. 141

ф. 169, о. 1, Д- 538,

Суети.нокая 1743 1748 ГААК, ф. 1, о. , д . 40, / . 12
при р. Сумах 1788 ГААК, 

л. 143
ф. 169, о. 1, Д. 538,
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Та ска ев а 1773 ГААК, ф. 169,

сч0°е*О

л.  162
Чулы м ская 1773 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 182,

л .  156
Х абарова 1771 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 559, л. 173
Я рковская 1780 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 97, л. 37>

Семипалатинский уезд  

Колыванская слобода

А лейокая 1764 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 192, л. 63
(П олов инки-
на)

Б обкова 1749 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 105
(Склю иха)

Гилева 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 29, л. 166
К ам енская 1770 ГААК, ф. 169, о . 1 ,  Д. 192,

л. 131
К аплино зи  1771 ГААК, ф 169, о. 1, Д. 192

мовье л. 138
К арболихин- 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 152, л. 32

ская
Колы ванский 1727 Ц ГА Д А , ф. 248, о. 1, Д. 725,

завод л. 382
К олы ванская 1747 1749 ГААК, ф. 1. о. 1,д 105. П осле

(С аввуш ка) 1763 г. перенесена 
з.С аввы  Ф араф онова

на место

К расноярская 1749 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 29, л. 173
на Алее

К раснощ екова 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 152, л. 10
К оростелева 1784 ГААК, ф 

л.  198
169, о. 1, Д. 847,

К урьинская 1749 ГААК, ф. 1, о.  1, д. 105
М аханова 1763 ГААК, ф. 

л. 174
1, о. доп. к  1, д. 8 ,

Н ово-А лейокая 1749 ГААК, ф 1, 0 . 1, д. 29,
лл. 168— 175

П оспелиха 1748 ГААК, ф. 1, 0 . 1, д. 17, л. 142
Ручьева 1764 ГААК, ф. 

л. 129
169, о. 1, д. 192,

1 1780 г. — разреш ение на переселение. 
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Трусова 1781 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 192,
л. 470

У сть-Б елая 1782 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 97,
(М едведева) л. 350

Усть-Склю иха 1777 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 192,
л. 45

У сть-Я нцева 1749 ГААК, ф. 1 о. , д. 105
Ф ироова 1748 ГААК, ф. 1 0 . , д. 29, л. 241
Чинитинская 1782 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 97,

(Л арионова) л. 346

Усть-Каменогорская слобода

Б обровская 1763 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 831,
л. 123. По д р \ гим данным в
1765 г.

Глубокая 1763 ГААК, ф. 169, 0 .1, д. 819,
л. 26—55

К расноярская 1761 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 831,
на Иртыш е л. 169

П рапорщ икова 1748 ГААК, ф. 1, о. , д. 17, л. 130
У льбинская 1761 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 819,

л. 600
У сть-К ам ено 1720 П ам ятники Сибирской истории

горская кре X V III в., кн. 2, СПб, 1885,
пость стр. 205—209

Убинская слобода
В авилонская 1783 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 813,

л. 104
В ы дрипская 1763 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 819,

л. 238
Е катеринин 1766 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 819, л. 326.

ская В озникла у Екатеринокого ф ор
поста, сущ ествовавш его до
1766 г.

К абанова 1779 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 819,
л. 635

К расноярская 1749 ГААК, ф. 1 о. 1, д. 94, л. 329.
на Убе В 1749 г. началось строитель

ство форпоста, деревня около
пего заселена в 60-х годах
X V III в.
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Н ово-А лейская 1765 Исторические известия об О м 
ской области... Рукопись в ТГУ,
л. 59. С ооруж ение форпоста

П лоская 1767 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 819,
л. 348

Старо-Алей- 1766 1749 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 819,
ская л. 439. 1766 г. — заселение де-

ревми. 1749 г. — был здесь
Алейский станец.

С теклянокая 1786 ГААК, ф. 1 о. доп. к 1, №  45,
л. 148

Убинская 1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 17, л. 130—
134

Ш ем аиаевская 1749 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 819,
1766 л. 310. С оздана в 1766 г. около

Ш ем анаевского форпоста, соо
руж ение которого было начато
еще в 1749 г.

Крутоберезовская слобода

Болыиеречен- 1765 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 819,
ская л. 387. Возмож но, это д ата  De-

новация
Верх-Убинокая 1766 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 819,

л. 478
Зевакина 1763 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 819,

л. 145
К рутоберезов- 1761 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 819,

ская л. 116
М алая Убин 1794 ГААК, ф. 169, о. 1, д. 824,

ская л. 141
Секисовская 1766 ГААК, ф. 169, О со

л. 505

Пункты Колывано-Кузнецкой военной линии, не входившие 
в 1795 году в состав показанных выше слобод

'Гигирецкий 
форпост 

Яровой м аяк

1765

1777

Исторические известия об О м 
ской области, стр. 59 

ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 516. 
М есто выбрано еще в 1762 г.
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Т улатинская Г777 ГААК, ф. 1, о. 1 , д. 8 6 6 , л. 516.
защ ита Место вы брано в 1761 г.

Чарыш екий 1765 Исторические известия об О м 
форпост ской области, стр. 59

Сосновский м а  1770 П. С. П аллас, ч. 2, кн. 2,
як стр. 300

М аралихинская 1770 П. С. П аллас, ч. 2, кн. 2,
защ ита стр. 300. Н ы не с. М аральи 

рож ки
Ф орпост К а  1754 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 176, лл. 3—

занской бого 6 . Н а  месте нынешнего с. Ма-
матери ралиха

Слю дянский 1770 П. С. П аллас, ч. 2, кн. 2,
м аяк стр. 300

Антоньевский 1770 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 539, л. 9
форпост

Н иколаевский 1757 Л. П. П отапов. Очерки по ис
м аяк тории алтайцев, 1953, стр. 181. 

Ныне с. Н иколаевка
К атунская  к р е  1748 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 94, л.  329.

пость Ныне с. К атунское
Урунский м аяк 1777 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 517
Верх-Ненин- 1777 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 517

ский м аяк
Пуш гулимский 1777 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 517.

полум аяк Ньше с. П уш тулим
С ары-Чумыш - 1777 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 8 6 6 , л. 517

ский м аяк
К андалапский 1777 ГААК, ф. 1, о .  1, д. 8 6 6 , л. 517.

полум аяк Ныне п. К андалеп К емеровской 
•области

Кузедесвский 1760 ГААК, ф. 1, о. 1, д. 74, л. 426.
форпост Ныне с. К узедеево К ем еров

ской области
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