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КОЛОНИЗАЦИОННОЕ ОСВОЕНИЕ СЕВЕРНЫХ ОКРАИН 
ТАРСКОГО ОКРУГА В ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТЫ 

Осуществлен исторический обзор государственного и вольно-народного освоения труднодоступ-
ных северных окраин Тарского округа в конце XVII — начале XX в. В рассмотрении темы использованы 
теоретические разработки А.В. Головнева, касающиеся концептов «колонизации» и «антропологии 
движения». Выделены три этапа в истории колонизационного освоения северных территорий округа. 

 
Ключевые слова: русские старожилы, переселенцы, народы Севера, магистральные и ло-

кальные культуры, история Западной Сибири. 
 

Введение 
Тарский округ/уезд ― существовавшая несколько столетий административно-террито-

риальная единица, ареал которой сегодня распределен в основном между Омской и Тюменской 
областями (рис. 1). В XVIII — начале ХХ в. границы региона несколько менялись, но в интере-
сующей нас северной части они стабильно простирались до русла Демьянки. В разные периоды 
этот край попеременно именовался то уездом, то округом, поэтому в историческом экскурсе 
статьи соответственно будет использоваться первое или второе наименование. Вне привязки к 
конкретным временным отрезкам регион для удобства называется Тарским округом. 

 

 
 

Рис. 1. Границы Тарского округа в 1893 г. при наложении на современную карту  
(рассматриваемая территория отмечена наклонными линиями). 

Fig. 1. The borders of the Tarsky district in 1893, as imposed on a modern map  
(the area under study is marked by the inclined lines). 
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Административным центром округа стал один из первых русских опорных пунктов в Запад-
ной Сибири ― г. Тара, основанный в 1594 г. В течение нескольких веков через Тару по руслу 
Иртыша проходили торные пути колонизации Сибири, по которым перемещались большие мас-
сы людей и товаров. С 1825 г. Сибирский тракт сместился южнее к Омску [Катионов, 2006,  
с. 18], но водный маршрут сохранял актуальность. При этом вплоть до конца XIX в. заселение и 
хозяйственное освоение территории продвигалось неспешными темпами. Главной причиной 
являлся недостаток удобных для земледелия участков. Сначала русское освоение ограничива-
лось в основном иртышской поймой и нижним течением иртышских притоков (Аев, Ишим, Тара, 
Уй и др.). Первые поселенцы оседали на расстоянии от местных татар, но с XVIII в. уже начали 
жить в более тесном соседстве с ними. В некоторые из этих селений впоследствии водворяли 
ссыльных [Кабакова, 2008, с. 52, 76]. В особенности медленно и непросто продвигалось освое-
ние самых дальних окраин, примыкавших на севере к р. Демьянке,― так называемых урманных 
территорий. Процессы колонизации и установления государственного контроля1 над этими 
ареалами Тарского округа оказались, кроме того, и наименее освещенными в научных публика-
циях (при этом остальная часть округа, в том числе участки, расположенные по правым прито-
кам среднего Иртыша, напротив, изучена довольно хорошо [Бережнова, 2009; Вибе, 2005; Ма-
шарипова, 2013; и др.]). Одна из причин такого недостаточного внимания: северный ареал окру-
га не вошел в состав современной Омской области, а округ современные исследователи рас-
сматривают, как правило, в преемственности с омским регионом.  

В задачи статьи входит исторический обзор государственного и вольно-народного освоения 
(см.: [Резун, 2005, с. 9]) указанных урманных территорий, включая этнокультурный аспект, а 
также выявление хронологических особенностей этого процесса. Исследование построено на 
основе системного анализа и опирается на разнородные источники: картографические мате-
риалы, сведения из публикаций XVIII–ХХ вв., данные архивных документов и информацию, со-
бранную в ходе полевых историко-этнографических работ. Теоретическая рамка исследования 
базируется прежде всего на разработках А.В. Головнева [2009], касающихся концептов «коло-
низации» и «антропологии движения». В данном ключе анализ пространственной экспансии 
колонистов не увязан с оценочными коннотациями, а сконцентрирован на изучении механизма 
освоения пространства и социальных взаимодействий, где важны не столько итоги освоения, 
сколько его стимулы. Важными градациями в отношении рассматриваемых сообществ являют-
ся понятия локальной и магистральной культуры. Сообщества, относящиеся к локальным куль-
турам, ориентированы на освоение биоресурсов конкретного биотопа. Относящиеся к магист-
ральным ― выстраивают механизм освоения больших пространств, синтезируя локальные 
культуры в сложные сообщества и используя их ресурсы, как биологические, так и социальные. 
Они обычно выступают в отношении локальных групп как выгодные торгово-экономические по-
средники, культуртрегеры и политические организаторы [Там же, с. 4, 7]. Одной из форм освоения 
новых территорий со стороны представителей магистральных культур является установление сис-
темы государственного контроля над колонизируемыми землями и местным населением, их посте-
пенная интеграция в свою сеть социально-экономических, политических, культурных и прочих свя-
зей. Именно в таком ракурсе здесь анализируется колонизационный процесс отдельного региона. 

Рассматриваемая территория в настоящий момент находится в юго-восточной части Уват-
ского района Тюменской области. Ее общая площадь около 20 тыс. квадратных километров. 
Она включает левые притоки верхнего и среднего течения р. Демьянки (Тегус, Б. Казак, Урна, 
Тишкина, Кирилкина, Б. Таморга, Имгыт, Калемьяга, Б. Уим) и прилегающие к ним с юга водо-
раздельные болота, которые являются составной частью крупного комплекса Васюганских бо-
лот. Данный ареал отличался богатством промысловых ресурсов, что не в последнюю очередь 
было связано с его труднодоступностью. Протянувшаяся с востока на запад более чем на ты-
сячу километров малолюдная река Демьянка вплоть до второй половины ХХ в. со стороны 
устья была охвачена транспортным сообщением лишь на несколько сотен километров — даль-
нейшему продвижению мешали топкие берега, мели, захламленное русло и быстрое течение. 
Поэтому исторически освоение среднего и верхнего течения реки населением происходило через 
водораздельные болота. Представители разных этнических групп заходили сюда в XVIII–XIX вв. с 
нескольких направлений: с севера — ханты Б. Югана, с востока — васюганские ханты и эвенки, 

                                                      
1 Под государственным контролем понимается реальное влияние на территорию и обитающее там население, 

обеспечение соблюдения законности и дисциплины (см., напр.: [Синицкая, 2013, с. 219–221]). 
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а с интересующего нас южного направления — сибирские татары Среднего Прииртышья.  При 
этом местные таежные дебри и труднопроходимые топи стали на долгое время серьезным пре-
пятствием для организованной государством колонизации региона и даже в формировании 
достоверных знаний о местной географии и населении. Следствием трудностей в контроле 
демьянского бассейна стало его распределение по нескольким административным единицам. В 
частности, как это хорошо видно на карте 1798 г. (рис. 2): западная часть бассейна входила в 
Тобольский уезд, северо-восточная — в Сургутский и северо-западная — в Тарский. В досовет-
ской истории нахождения придемьянской территории в составе Тарского округа можно выделить 
три фазы, в каждой из которых этот периферийный ареал воспринимался из административного 
центра совершенно по-особому и политика по отношению к нему сущностно отличалась. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение бассейна Демьянки между тремя уездами на карте 1798 г. 
Fig. 2. Allocation of the Demyanka-river basin between three counties on the map of 1798. 

 
Дальние угодья ясашных татар (до конца XVIII в.) 
С точки зрения нацеленности представителей магистральной культуры (в данном случае ок-

ружных тарских властей, выступающих от имени государства) на использование природных и со-
циальных ресурсов новых земель важной составляющей процесса освоения является овладение 
достоверной информацией о территории и населяющих ее людях. Подобная информация, транс-
лируемая вовне, приобретает и символическое значение: первым шагом в обозначении подкон-
трольности неосвоенных земель и принадлежности их кому-либо выступают географическая кар-
та с соответственно очерченными границами или текстовое описание территории [Кивельсон, 
2012, с. 43]. В отношении северной части Тарского округа такими документами являются, в част-
ности, карты конца XVII — XVIII в., путевые записки Г.Ф. Миллера 1740 г. и описание Тобольского 
наместничества, составленное в 1789–1790 гг. В этих источниках зафиксированы наличная тер-
ритория региона и проживающее там население, указаны местные границы и пути сообщения.  

Записи Г.Ф. Миллера содержат наиболее раннее упоминание о северных урманных террито-
риях. Путешественник сообщает о среднем течении Демьянки, что выше впадения р. Саргат (ве-
роятно, современный Б. Уим)2 местные ханты уже не живут. В тех местах «имеют привилегию на 
                                                      

2 Идентификация р. Саргат как современного Б. Уима основывается на приведенном Г.Ф. Миллером последова-
тельном списке демьянских притоков от устья к верховьям с некоторыми характеристиками рек: выше реки Кеум автор 
упоминает сначала крупный левый приток Бестухуяр — вероятно, Б. Куньяк, а далее Саргат, протяженность которого в 
несколько раз короче. Кроме того, именно в районе Б. Уима в XIX в. локализовались юрты Саргатские демьянских хан-
тов. Данная версия согласуется и с картой С.У. Ремезова [Хорографическая чертежная книга…, 2011, л. 71]. 
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охоту» курдакские татары Тарского уезда (жители современного Усть-Ишимского района Омской 
области), которые установили сообщение с демьянскими угодьями довольно специфичным обра-
зом. Осенью они на лодках сплавлялись по Иртышу до Демьянки, далее поднимались как можно 
выше по течению и ждали зиму. По окончании промыслового сезона охотники возвращались к 
своим иртышским селениям на лыжах, выходя через болота на юг [Сибирь…, 1996, с. 272]. Этот 
же болотный маршрут курдакских татар представлен на одной из карт в «Хорографической книге» 
С.У. Ремезова [Хорографическая чертежная книга…, 2011, л. 71]. Из карты следует, что южный 
путь к Иртышу лежал по некоему правому демьянскому притоку (предположительно, Б. Уим), пе-
ресекал верховья р. Туртас и выводил к устью р. Бича, впадающей в Иртыш.  

Я не случайно столь подробно останавливаюсь на подобного рода обстоятельствах. Во-
первых, важно соотнести картографические данные XVIII в. с современной географией, ввиду 
того что эти данные отличались схематизмом, обилием ошибок и неполнотой, а большинство 
использовавшихся тогда демьянских топонимов среднего и верхнего течения (см.: [Описание 
Тобольского наместничества, 1982, с. 54–56]) были забыты уже в XIX в. Красноречива, в част-
ности, фраза Г.Ф. Миллера о местоположении истока Демьянки: лишь по слухам известно, что 
он «должен быть в Тарском уезде по соседству с истоками впадающей в Обь напротив Сур-
гута реки Юган» [Сибирь…, 1996, с. 272]. То есть, северная граница региона и рисунок демь-
янского русла представлялись на тот период тарским властям довольно схематично.  

Во-вторых, приведенные данные свидетельствуют: северная граница Тарского округа оп-
ределялась охватом промысловых угодий курдакских татар. Добавлю, что оставшаяся часть 
демьянского бассейна по аналогичному принципу была разделена между двумя другими адми-
нистративными единицами: с севера вдоль русла Демьянки к Тарскому уезду примыкал Сургут-
ский уезд ― до этой черты простирались кочевья юганских хантов [Там же, с. 214], а на западе оба 
упомянутых уезда граничили с Тобольским, предел которого, как уже указывалось, совпадал с 
крайними восточными селениями демьянских хантов. Иными словами, административный раздел 
бассейна Демьянки соответствовал ареалам распространения трех этнических групп ― курдакских 
татар (Тарский уезд), демьянских (Тобольский уезд) и юганских (Сургутский уезд) хантов. Каждая из 
указанных групп значительную часть времени проводила в удаленных угодьях, но периодически 
выходила в крупные селения на Иртыш и Оби, где находилась уездная администрация. Кстати, во-
прос об отмеченных на картах С.У. Ремезова границах («межах») между этническими группами в 
районе демьянского бассейна не так давно поднимался С.С. Тихоновым [2013, с. 58–61].   

Соответственно, в отношении рассматриваемого здесь хронологического отрезка можно гово-
рить об административном контроле сезонно пребывавшего на северных окраинах Тарского округа 
татарского населения, но не самой территории Придемьянья ― опорных населенных пунктов там 
не было, чиновники те места не посещали. Учетом курдакских татар занимались в первую очередь 
тарские сборщики ясака, однако происходило это в прииртышских селениях. Причем и там служи-
лым людям иногда приходилось по нескольку раз выявлять переезжавших на новое место житель-
ства курдаков и вновь облагать налогом [Пузанов, 2019, с. 74; Томилов, 1981, с. 120–134]. 

 
Белое пятно на карте (1800–1880-е гг.) 
Верхняя хронологическая граница данного этапа выделена несколько условно, так как сни-

жение интереса к территории развивалось постепенно. Однако картографические материалы 
Тарского округа отражают кардинальное ухудшение качества географических сведений по се-
верному ареалу, произошедшее на рубеже указанных веков. Если сопоставить карту С.У. Реме-
зова 1697–1711 гг. с картой 1825 г. (рис. 3), предстанет парадоксальное различие: на первой ― у 
Демьянки на всем ее протяжении указаны притоки и населенные пункты, на второй река изображе-
на почти прямой линией, что не соответствует даже рисунку пролегания русла. Из этого следует, 
что к XIX в. Демьянка интересовала картографов в основном в качестве естественной границы ме-
жду уездами Тобольской губернии. Подобную же картину мы как будто видим и на карте губернии 
1798 г. (рис. 2), однако на уездных планах того же года Демьянка хотя бы в низовьях изображалась 
с многочисленными притоками. 

Не исключено, что на рубеже XVIII–XIX вв. произошел отмеченный А.А. Дуниным-
Горкавичем конфликт, в ходе которого юганские ханты прогнали «из своего улуса» прииртыш-
ских татар в сторону Тарского округа [1911, с. 30]. В данном столкновении есть весомые осно-
вания видеть отголоски вытеснения курдакской группы за пределы демьянского бассейна [Ада-
ев, Галеева, 2018, с. 63]. Во всяком случае, в XIX в. сведений о том, что курдакские татары со-



Колонизационное освоение северных окраин Тарского округа в досоветский период… 

 151

вершают свой круговой промысловый маршрут, в доступных источниках уже не встречается, а 
вот стабильное пребывание юганцев на верхней и средней Демьянке фиксируется неоднократ-
но [Патканов, 1999, с. 136–137; Janko, 2000, p. 121]. Располагали ли тарские власти информа-
цией о новой практике пользования северными урманными угодьями ― вопрос, требующий 
уточнения, но отрицательных для своих ясачных плательщиков последствий они не изменили.  

 

 
 

Рис. 3. Река Демьянка: А — на карте С.У. Ремезова 1697–1711 гг.; В — на карте 1825 г. 
Fig. 3. Demyanka-river: A — on the map by S.U. Remezov, 1697–1711; B — on the map of 1825. 

 
Более того, около 1880-х гг. на тех же северных урманных угодьях самовольно поселилась 

еще одна пришлая группа населения — несколько десятков кочевых эвенков, происходивших из 
района Подкаменной Тунгуски. Эвенки специализировались на охоте, добывая в большом ко-
личестве копытных и пушных животных [Васильев, 1929, с. 31; Шухов, 1927, с. 203]. Ясачный 
сбор они в Тарском округе не платили, так как оставались неучтенным населением. К этому можно 
добавить, что тарские власти не пользовались успешно опробованной для контроля бродячих ино-
родцев в Восточной Сибири системой сугланов ― учрежденных мест сбора кочевников, где еже-
годно проводились ярмарка, прием ясака и оглашение распоряжений [Степанов, 1835, с. 161–162]. 
При этом охотившиеся в северной части округа эвенки и юганские ханты периодически выходили в 
населенные пункты Тарского Прииртышья для реализации промысловой добычи и приобретения 
необходимых товаров [Фатеев, 1996, с. 42]. Следовательно, имели место неофициальные отноше-
ния с местными торговцами и, вероятно, также с некоторыми чиновниками. 

В итоге в XIX в. приписанные к Тарскому округу сибирские татары ограничивались промыс-
лом у южных границ демьянского бассейна. В то же время числившиеся за округом обширные и 
богатые ресурсами северные территории беспрепятственно эксплуатировались инородцами, 
приписанными к другим административным единицам, или совершенно неучтенными группами. 
Все это, наряду с сокращением географических данных о Придемьянье,— явные маркеры ос-
лабления контроля и снижения интереса окружных властей к северным урманным территориям. 
Корни создавшегося положения очевидно следует искать в разворачивавшемся со второй чет-
верти XVIII в. новом векторе государственной политики в отношении коренных народов Сибири, 
когда на смену военно-политическим инструментам управления приходили более умеренные 
административно-бюрократические (см.: [Конев, 1999, с. 14]). Характерной чертой такой формы 
управления было то, что нередко какие-то несоответствия действующим нормам и правилам, 
сложные в практическом решении, по возможности замалчивались и игнорировались на нижних 
уровнях власти, что, в свою очередь, открывало широкое поле для злоупотреблений. 

 
«Страна чудес и страхов» (1890-е ― 1910-е гг.) 
Основные события данного переломного периода определялись, с одной стороны, актив-

ной деятельностью государственных чиновников, с другой — развернувшейся вольной колони-
зацией северной части Тарского округа. Это были взаимоподдерживающие процессы, начатые 
наиболее деятельными лицами со стороны как государства, так и местного русского населения. 
Без их успешной связки последующее освоение северных окраин округа вряд ли бы имело 
столь серьезные масштабы. 

Спусковым механизмом процесса стала небывало крупная волна переселенцев, хлынув-
шая на правобережье Тарского Прииртышья в 1894–1904 гг. вслед за постройкой железной до-
роги до Омска. Так как запас свободных земель быстро истощался, систему вольного заселе-
ния тарской тайги спустя несколько лет заменили выделением участков [Вибе, 2015, с. 469]. В 
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1896 г. Переселенческое управление Тобольской губернии предприняло срочное обследование 
свободных пространств в лесной полосе к северу от Иртыша, охватившее ареалы по несколь-
ким крупным иртышским притокам ― Туй, Шиш, Уй, Бича. Производителем работ выступил аг-
роном А.Е. Богдановский, действительный член РГО. Он осуществил поставленные задачи за 
два года сложнейших экспедиций и пришел к весьма оптимистичному заключению, что обсле-
дованные ареалы гораздо более пригодны для крестьянской колонизации, чем предполагалось 
ранее. Свои выводы А.Е. Богдановский публично представил в Тобольском музее во время 
доклада, озаглавленного не только выразительно, но и весьма символично ― «Страна чудес и 
страхов» [1896]. Доклад в некотором смысле ознаменовал пересечение психологического барь-
ера, стоявшего на пути колонизации северных урманных окраин.  

Движение на север стало развиваться по нарастающей. Многочисленные колонисты, при-
бывшие на отведенные по Тую, Шишу, Ую и Биче участки, потеснили более ранних поселенцев, 
многие из которых принадлежали к сибирским старожилам и активно занимались промыслом в 
местных лесах. Вынужденные искать новые угодья охотники продвигались все дальше в сторо-
ну демьянского бассейна. Юридических препятствий для выхода на территории промысла на-
родов Севера, в отличие от многих регионов Сибири, в данном случае не было, так как юган-
ские ханты и эвенки не являлись законными хозяевами вотчин в пределах Тарского округа. 
Проблемой было само физическое проникновение в удаленные и труднодоступные места. Если 
раньше сложные переходы через водораздельные болота в демьянский бассейн были редки и 
приравнивались в среде старожилов «чуть ли не к подвигу» [Шухов, 1928, с. 49], то теперь на 
это отваживалось все большее число опытных промысловиков. Когда в 1899 г. А.Е. Богданов-
ский продолжил рекогносцировочные исследования по Демьянке, он зафиксировал уже дейст-
вующий летний и зимний путь в верхнее и среднее течение реки, проложенный русскими жите-
лями Тевризской волости [ГБУТО «ГА в Тобольске». Ф. И-3, оп. 1, д. 394, л. 41 об.–42]. 

Поездка А.Е. Богдановского 1899-го года стала первым научным обследованием верхнего те-
чения Демьянки. Обобщением результатов его работы, а также других производителей занимался 
заведующий партией по заготовлению переселенческих и запасных участков Тобольской губернии 
С.П. Каффка. В своих отчетных записках губернскому начальству он предрекал, что в начале ХХ в. 
переселенческое движение в урманы только усилится, а потому надо срочно расширять площади 
под участки за счет северных территорий, которые пока доступны только промышленникам-
звероловам. Причем до заселения рек Шиш и Туй «колонизация Демьяна <…> едва ли возможна, 
вследствие отсутствия там всяких путей сообщения и отдаленности», но чиновник считал, 
что со временем переселенческие партии «завоюют для успешной колонизации и эти пока уны-
лые и малолюдные обширнейшие пространства» [Там же, л. 10–11, 48 об., 53 об.]. 

Землеустроителями 1890-х гг. была проделана впечатляющая по масштабам и сложности 
работа. Для ее оценки можно вновь обратиться к картографическим материалам. На карте То-
больской губернии 1905 г., подготовленной Переселенческим управлением, не только отмечены 
нарезанные в правобережье Иртыша многочисленные участки, но и впервые близко к реально-
сти изображено русло Демьянки, а также очертания ее основных левых притоков. Причем на-
звания последних в основном соответствуют современным и почти не имеют преемственности 
с соответствующими гидронимами XVIII в. Прогнозы С.П. Каффки сбылись, тем не менее, лишь 
частично. Наплыв переселенцев в Тарский округ действительно усилился. В 1906–1914 гг. про-
изошел самый массовый этап миграции, связанный со столыпинской аграрной реформой, когда 
округ наводнили десятки тысяч выходцев из западных и центральных губерний России [Вибе, 
2015, с. 469–470; Сильванович, 2014, с. 140]. В то же время освоение глухих урманов по пра-
вым притокам Иртыша оказалось крайне непростым делом. Переселенцы сталкивались с необ-
ходимостью расчистки глухого леса, отсутствием дорог, суровыми природными условиями. 
Многие спустя несколько лет тяжелейшего труда бросали свои участки или просили о переводе 
в более благоприятную местность. На их место приходили следующие поселенцы, которым 
иногда удавалось закрепиться на уже разработанных землях [Юферев, 1908, с. 274–299]. В ито-
ге за пределы вышеуказанных притоков Иртыша крестьянское освоение в Тарском округе не 
продвинулось. Однако произошла забавная метаморфоза: вместо предполагаемой смены эко-
номического предназначения демьянских земель на сельскохозяйственное возросла их востре-
бованность в качестве промысловых угодий. И что особенно важно: пользователем угодий 
вновь стало приписанное к Тарскому округу население. 
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Сезонный промысел на удаленных угодьях Демьянки показал высокую прибыльность, хотя 
он и требовал от охотника, помимо опыта и выносливости, еще и существенных расходов на 
закупку запасов продовольствия и боеприпасов. В 1910-х гг. на Демьянку уходило уже до сотни 
человек, к русским старожилам в эти походах присоединилась часть коми-зырянских охотников 
из числа поздних переселенцев. Через болота было проложено множество пеших дорог, начи-
навшихся у разных населенных пунктов Тарского Прииртышья [Белоногов, 1928, с. 107–114; 
Шухов, 1928, с. 76–80]. Широко распространились такие формы организации промысла, как ис-
польщина и артель, росло число таежных торговцев, которые охватывали своими услугами 
всех промысловиков, включая хантов и эвенков. Кстати, сведений о серьезных конфликтах за 
пользование угодьями между охотниками Тарского Прииртышья и представителями народов 
Севера в доступных источниках нет. Последние ощутимо потеснены были лишь по южную сто-
рону водораздельных болот, где их самые близкие к Иртышу угодья попали в пределы переселен-
ческих участков [Белоногов, 1928, с. 106; Балкашин, 1911, с. 7]. В демьянском бассейне снижению 
уровня конкуренции за промысловые ресурсы, вероятно, способствовали взаимовыгодные торгово-
обменные отношения, а также то, что передвигавшиеся на оленьих упряжках ханты с эвенками лег-
ко могли промышлять на территориях, недоступных пешим русским охотникам.  

Среди таежных торговцев наибольшую известность в Тарском Прииртышье получил Нико-
лай Степанович Терлеев, который обустроил через леса и болота зимнюю конную дорогу в не-
сколько сотен километров, начинавшуюся от с. М. Бича и выходившую к Демьянке возле устья 
р. Калемьяга (она частично повторяла старый зимний маршрут курдацких татар). На расстоянии 
дневного перехода по пути были построены избушки для отдыха путников, подготовлены запа-
сы сена и продуктов. Обслуживанием дороги, транспортировкой товаров, скупкой и вывозом 
промысловой добычи занимались нанятые торговцем люди [ПМА, 2010, Усть-Ишимский р-н]. То 
есть, организация массового промысла и системы сообщения Тарского Прииртышья с Демьян-
кой была результатом сугубо частной инициативы. Выходя немного за хронологические рамки 
исследования, отмечу, что по инерции такая вольная форма промыслового освоения террито-
рии во многом сохранялась до конца 1920-х гг., когда из селений Тарского Прииртышья на охоту 
за водораздельные болота уходили сотни человек. Но уже с 1930-х гг. в организацию промысла 
начало активно вмешиваться государство, а далекие угодья на Демьянке неожиданно стали 
прибежищем для десятков людей, уклонявшихся от административного контроля. В этом отно-
шении советский период истории освоения края приобретает ярко выраженную специфику. 

 

Заключение 
Выделенные три фазы в истории колонизационного освоения северных окраин Тарского 

округа демонстрируют три разные тактики, реализованные представителями магистральной 
культуры (органы местной и губернской власти, переселенческое население) в отношении рас-
сматриваемой территории и проживавших там сообществ, относящихся к локальным культурам 
(сибирские татары, ханты, эвенки). На первом этапе (до конца XVIII в.) доступ окружных властей 
к природным ресурсам северных территорий обеспечивался административным контролем и 
ясачным обложением сезонных промысловиков из числа татарских жителей Тарского Приир-
тышья. На втором этапе (1800–1880-е гг.), когда приписанные к округу сибирские татары пере-
стали выходить в демьянский бассейн, а их охотничьи угодья начали использовать юганские 
ханты и эвенки, окружная власть открыто демонстрировала полную потерю интереса к север-
ным территориям, в то время как на неофициальном уровне государственные служащие и дру-
гие жители Тарского Прииртышья поддерживали ограниченные социально-экономические кон-
такты с указанными группами народов Севера. Третий этап (1890-е ― 1910-е гг.) ознаменовал-
ся наплывом в округ большого числа крестьян-переселенцев, что послужило импульсом, с од-
ной стороны,― для губернского Переселенческого управления провести первое экономико-
географическое обследование демьянского бассейна на перспективу его сельскохозяйственно-
го использования, с другой — для части русских старожилов расширить свои промысловые уго-
дья до р. Демьянки. В итоге экономический интерес и частная инициатива жителей Тарского 
Прииртышья обеспечили организацию массового товарного промысла на демьянской террито-
рии и системы путей сообщения с ней.  

Интересно, что использование концепта «антропологии движения», показавшего свою эф-
фективность для рассмотренного периода истории, на следующем этапе, 1920-х гг., не позво-
лило бы с такой четкой градацией представить местные этнические культуры. Причина в том, 
что существенная часть русских поселенцев, нашедших тогда на Демьянке убежище от госу-
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дарственного контроля, уже принадлежала скорее к сообществу локальной культуры. Так же 
стоит отметить некоторые особенные черты территории тарских северных окраин: здесь, во-
первых, на потенциальных переселенческих участках серьезно конкурировали две модели при-
родопользования ― сельскохозяйственная и промысловая, а во-вторых, ценные таежные уго-
дья долгое время были легитимно открыты для переселенческого населения, что в условиях 
Сибири встречалось довольно редко.  

 
Финансирование. Работа выполнена по госзаданию № 121041600045-8. 
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Colonization of the northern outskirts of the Tarsky district in the pre-Soviet period:  
historical and ethnocultural aspects 

The study deals with the history of the colonization of the northern part of the Tarsky okrug (district) in the 
late 17th — early 20th centuries (Western Siberia, Russia). This taiga territory, which included the upper reaches of 
the Demyanka River, featured an abundance of hunting resources, but it was located significantly far from the 
administrative center of the district and was surrounded by barely-passable swamps. The objectives of the re-
search include determination of the chronological features of the colonization with an emphasis on the ethnic and 
cultural aspects of the process. The paper is based on diverse sources: cartographic materials, 18th–20th century 
publications, archival records, and the field historical and ethnographic data. The study is based upon the theo-
retical framework by A.V. Golovnev concerning the concepts of “colonization” and “anthropology of movement”. It 
has been ascertained that the administrative borders in the area of the Demyanka River were originally deter-
mined along the boundaries of the areas of activity of the ethnic groups assigned to different districts of the To-
bolsk gubernia. Three stages were revealed in the history of colonization of the northern part of the Tarsky okrug, 
within each of which the area was perceived from the administrative center in a special way, and the policy to-
wards it differed significantly. In the 17th–18th centuries, the state control was limited to the collection of the yasak 
from the Tatar hunters who seasonally visited the Demyanka territory. Later on, up until the 1880s, only unregis-
tered groups of nomadic Khanty and Evenks were staying in the territory, with whom some officials and other 
district dwellers had maintained unofficial socio-economic contacts. In the 1890s–1910s, after the arrival of a 
large number of peasant settlers in the okrug, the authorities conducted the first economic and geographical sur-
vey of the territory for the prospect of its agricultural exploitation, while the local Russian old-settlers and a small 
part of the migrants established intensive tradable hunting in the Demyanka territory, developing a network of 
routes through the swamps. 

Keywords: Siberian old settlers, migrants, indigenous people of the North, mainstream and local cul-
tures, history of Western Siberia. 
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