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Краткие сведения о маршрутах исследователей Сибири и путешественников XVIII-

XIX веков, пролегавших по территориям Среднего Приобъя и Притомья 

 

Систематическое изучение Сибири началось при Петре I путём организации экспедиций. 

В составе этих экспедиций на ряду с русскими были и немецкие учёные, приглашенные на 

службу Российским правительством и внесшие большой вклад в исследования истории 

Сибири, её природы и естественных богатств. Оставленные ими описания маршрутов 

путешествий и встречавшихся на их пути населенных пунктов в отдельных случаях 

являются единственным источником, содержащим сведения о существовании некоторых 

населённых пунктов и их месте расположения. 

Первым иностранным учёным, приглашённым царём-реформатором Петром I в Россию 

для исследования её естественных богатств был Даниил Готлиб Мессершмидт, немецкий 

медик и ботаник, уроженец г. Данцига (16.09.1685–25.03.1735 гг.), доктор медицины, врач 

и натуралист, хороший рисовальщик, филолог, знавший восточные языки. В Россию 

Мессершмидт прибыл в апреле 1718 г. В ноябре 1718 г. он был назначен руководителем 

первой научной экспедиции, направлявшейся в Сибирь для изучения и описания её 

естественных богатств, истории, географии, лекарственных растений, минералов, 

памятников древности, обрядов, обычаев и языков коренных народов и вообще всех 

сибирских достопримечательностей. Путешествие экспедиции, возглавляемой 

Мессершмидтом из Петербурга в Сибирь и обратно продолжалось восемь лет, с 

01.03.1719 г. по 27.03.1727 г. В состав экспедиции, выехавшей из Петербурга в Тобольск, 

кроме его самого входили: слуга и переводчик Петер Кратц, повар Андрей Геслер и два 

русских солдата-денщика. Мессершмидт не знал русского языка, ему требовались 

образованные помощники и по его просьбе в Тобольске в состав экспедиции были 

включены пленные шведские офицеры, знавшие русский язык: капитан Филипп Иоган 

Табберт (фон Страленберг), ставший главным помошником Мессершмидта, унтер-офицер 

Даниил Капелль и рисовальщик Карл Густав Шульман, племянник Страленберга. В состав 

экспедиции также был включён 14-летний русский мальчик Иван Путинцев, купленный 

Мессершмидтом в Ялуторовске за 12 рублей для сбора лекарственных трав, ловли 

насекомых и лазания по деревьям для сбора коллекций птичьих яиц. 

Из Тобольска экспедиция выехала 01.03.1721 г. и через барабинскую лесостепь 

направилась на восток в глубь Сибири и в конце марта 1721 г. прибыла в Чаусский острог. 

После короткого пребывания в нём экспедиция продолжила свой путь в Томск. Маршрут 

её передвижения от Чаусского острога до Томска пролегал по левой стороне р. Оби, где к 

началу 18 века уже существовал ряд русских деревень и заимок [1]: Базой, Чилино, 

Еловка, Екимово, Вороново, Уртамский острог, с. Кожевниково и появились дороги 

пригодные для передвижения гужевого транспорта. По правой стороне Оби от Чаусского 

острога в направлении к Томску на протяжении около 150 км. до деревни Зудово в 1721 г. 

не было населённых пунктов кроме Умревинского острога, естественно, в лесистой, 

необжитой местности не было и сухопутных дорог, пригодных для беспрепятственного 

проезда гужевого транспорта. Первые документальные сведения о появлении населённых 

пунктов Ояш и Ташара на упомянутом выше отрезке пути относятся к 1734 году в 

описании Томского уезда Г.Ф. Миллера. Деревни Дубровиной в 1734 г. ещё не было, 

естественно не было в этом месте и переправы через Обь. Первое упоминание о 

«зимовской избе Дубровской» содержится на «Ландкарте Томского уезда», составленной 

геодезистом Василием Шишковым в 1737 г. Регулярное движение между Томском и 

Чаусским острогом на рассматриваемом участке пути, началось, видимо, в 30-х годах 18 

в., а переправа через Обь в Дубровино – в 40-х годах 18 в. Акадамик И.Г Гмелин, 

возвращавшийся из экспедиции по Сибири летом 1741 г. переправлялся через Обь в 

Ташаре, а не в Дубровино [2]. 
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Экспедиция Мессершмидта переправилась через Обь по льду 29 марта 1721 г. в селе 

Кожевниково (ныне районный центр Томской области) [3]. Далее, переправившись через 

р. Таган, правый приток Оби, экспедиция проследовала в Томск, куда прибыла 30 марта 

1721 г. На правом берегу р. Таган недалеко от его устья в путевом дневнике экспедиции 

отмечена татарская деревня «Чатская» и русская д. Евтюшина и в 5-и км. от неё татарские 

юрты, в которых проживали переселившиеся с р. Чулыма татары, обращённые в 

христианскую веру в 1719 году. 

Во время пребывания в Томске с 30.03.1721 г. по 05.07.1721 г. Мессершмидт собирал 

сведения по истории уезда, знакомился с бытом, языком и обрядами томских татар и 

остяков, исследовал и собирал различные старинные вещи и монеты, выезжал в 

окрестности города для сбора лекарственных трав, собирал сведения о наличии полезных 

минералов. В дневнике Мессершмидта 28 апреля 1721 г.появилась запись об угле «между 

Комарова и деревней Красной». Бывшие деревни Комарова (Кемерова) и Красная 

(Щеглова, Красноярская) в настоящее время входят в состав г. Кемерово. 

Маршрут передвижения экспедиции Мессершмидта от Томска до Кузнецка подробно 

описал в своей научной работе [4] историк Игорь Вячеславович Ковтун. Основательно 

проанализировав дневник экспедиции и научные сведения, опубликованные ранее по 

данному вопросу, ему достаточно убедительно удалось доказать, что Томскую писаницу 

(«Письмагору», как назвал её Мессершмидт), впервые открыл и описал не Страленберг, 

как считалось ранее, а Д.Г. Мессершмидт. 

Утром 5-го июля экспедиция на лодках выехала из Томска вверх по р. Томи. Д. Капелль, 

исполнявший обязанности квартирмейстера и снабженца, выехал в Кузнецк на лошадях 2-

го июля, для приготовления квартиры и всего необходимого для дальнейшего 

путешествия. К 6-ти часам вечера 7-го июля экспедиция прибыла в д. Томилово. С 

момента основания в 1670 г. и примерно до 1816 г. деревня Томилово располагалась на 

коротком возвышенном участке поймы левого берега Томи рядом с её руслом и из-за 

сильных весенних паводков периодически случавшихся на Томи в начале 19 в. была 

переселена с поймы на коренной берег, примерно на 1-н км. от русла реки. По пути 

следования от Томска до д. Томилово в дневнике Мессершмидта, который в 1721 г. вёл 

Страленберг, отмечены населённые пункты встречавшиеся экспедиции по берегам Томи. 

По левому берегу –Тахтамышпур (современное Тахтамышево), Могилёва (современное 

Кафтанчиково), юрта Барабинская, село Зеледеево. По правому берегу Томи в дневнике 

отмечены: село Спасское, юрты Казанские, летние юрты Тутальских татар (переселились 

с реки Чулым, спасаясь от полного истребления их енисейскими киргизами), село Ярское 

и Сосновский острог. По неизвестной причине в дневнике не отмечены населённые 

пункты уже существовавшие в 1721 г. по берегам Томи от Томска до д. Томилово: Калтай, 

Алаево, Варюхино – по левому берегу Томи, Батурино, Вершинино, Усть-Сосновка, 

Константинова, Юрты-Константиновы, Веснина – по правому берегу Томи. Возможно, 

это произошло потому, что эти населённые пункты расположены в некотором отдалении 

от основного русла р. Томи и не попали в поле зрения участников экспедиции. 

В д. Томилово экспедиция задержалась до 11-го июля 1721 г. Здесь Мессершмидт 

занимался измерением высоты солнца, готовил письма для отправки в Тобольск, ездил на 

правый берег Томи в район Сосновского острога для сбора лекарственных трав. От 

Томилово 11-го июля 1721 г. пути Мессершмидта и Страленберга разошлись до их 

встречи в Абакане 22-го декабря 1721 г. Страленберг на 2-х лошадях, предоставленных 

ему приказчиком Сосновского острога, отправился в Томск для продолжения сбора 

сведений по истории, географии и т.п. Томского уезда. С 6-го по 11-е августа 1721 г. 

Страленберг с пастором Вестадиусом и корнетом Бухманом выезжал на лошадях в д. 

Тайменку с остановками и ночёвками в Казанских юртах, д. Усть-Сосновке и д. Мугалово. 

В д. Тайменку, расположенную на правом берегу Томи, на современной территории 

Яшкинского района, Страленберг со своими спутниками прибыл 8-го августа 1721 г., где 

они остановились на ночёвку. 9-го августа они выехали обратно в Томск, т.к. корнет 
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Бухман захворал и 11-го августа к 6-ти часам вечера прибыли в Томск. Таким образом, как 

следует из дневника экспедиции, выше д. Тайменки по р. Томи Страленберг не 

поднимался и лично с наскальными рисунками Томской писаницы не знакомился. 

Возвратившись из д. Тайменки в Томск Страленберг продолжил исследование уезда. 

Водным путём по Томи и Оби он совершил поездку до Нарыма и обратно в Томск. 29-го 

ноября 1721 г. Страленберг выехал из Томска в село Зырянское (ныне районный центр 

Томской области на р. Чулым недалеко от устья р. Кии) и далее вверх по р. Кие до р. 

Серть, далее через о. Барсык-Куль до р. Урюп, затем через Божье озеро и степи к с. 

Беллык на р. Енисее и далее в Абакан, где и встретился с Мессершмидтом. 

Мессершмидт после отьезда Страленберга из д. Томилово в Томск с оставшимися при нём 

членами экспедиции продолжил свой путь вверх по Томи. Миновав населённые пункты 

уже существовавшие в 1721 г. по берегам Томи, но неотмеченные в дневнике экспедиции 

по причине того, что дневник в 1721 г. вёл Страленберг, возвратившийся в Томск, 

Мессершмидт увидел Томскую писаницу, по расчётам И.В. Ковтуна произошло это 

примерно 15 июля 1721 г. По сведениям историков Д.Н. Беликова и Н. Ф. Емельянова в 

1721 г. по берегам Томи уже существовали населённые пункты: по левому берегу 

(Юргинский район) – д. Асанова, Анкудинова, Куженкина, Усть-Искитим, по правому 

берегу (Яшкинский район) – д. Скороходова, Иткара, Саламатова, Корчуганова, с. 

Кулаково, д. Гутова, Мохова, Паламошнова, Тайменка Малая, Тайменка Большая, с. Пача. 

Исследовав наскальные рисунки Томской писаницы, Мессершмидт продолжил свой путь 

вверх по Томи. Миновав Верхотомский острог, д. Комарова (Кемерово), Красную 

(Щеглову) и другие населённые пункты Среднего Притомья, экспедиция 30-го июля 

прибыла в Кузнецк. Из Кузнецка экспедиция отправилась вверх по Томи к её истокам и 

далее на лошадях по тропе через Абаканский хребет и Уйбатскую степь двинулась к 

Абакану. Выше Кузнецка по Томи в устье р. Абашевой 9 или 10 августа Мессершмидт 

осмотрел горящий пласт угля («огнедышащую гору») и взял образцы грунта из этого 

пласта, которые в 1745 г. исследовал М.В. Ломоносов и подтвердил, что это каменный 

уголь. Страленберг сам лично не бывший в Кузнецке и не видевший горящий пласт угля, 

узнавши о нём от Мессершмидта или от членов экспедии, в своей работе, опубликованной 

в 1730 г., сообщил, что Мессершмидт принял горящий пласт угля за вулкан. Но у 

историков это сообщение Страленберга вызывает сомнение, маловероятно, что такой 

крупный специалист, позднее открывший Тунгусский угольный бассейн, не распознал в 

собранных им в устье р. Абашевой образцах каменный уголь. 

Мессершмидт отличался огромной работоспособностью и прилежанием в работе. В 

путешествии по Сибири он собрал большой материал по истории, географии, археологии, 

этнографии и минеральным ресурсам Сибири. Он также собрал большие коллекции 

растений, минералов, животных, насекомых, птиц и обеспечил их доставку в Петербург. К 

сожалению, большая часть материалов и коллекций погибла в кораблекрушении при 

перевозке их из Петербурга в Данциг и при пожаре в Петербурге в 1747 г. Остались в 

основном только путевые дневники Мессершмидта, которые разрознено хранятся в 

архивах и ещё не полностью изучены историками, его труд во благо России ещё по 

достоинству не оценён. 

 Большой вклад в создание истории Сибири внёс её выдающийся исследователь, немецкий 

учёный, академик Герард Фридрих Миллер. Во время путешествия по Сибири в составе 

Академического отряда Второй Камчатской экспедиции 1733-1743 годов он составил 

подробные историко-географические описания практически всех уездов Сибири, в том 

числе: «Описание Кузнецкого уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его 

положении в сентябре 1734 г.» и «Описание Томского уезда Тобольской провинции в 

Сибири в нынешнем его положении в октябре 1734 г.» 

По окончании обследования Кузнецкого уезда Миллер 27 сентября 1734 г. (по старому 

стилю) выехал в Томск сухопутным путём по Томской дороге, в основном своём 

направлении совпадавшей с позднейшим обустроенным Томско-Кузнецким земским 



4 
 

трактом [5]. Маршрут следования отряда Миллера пролегал по территориям семи районов 

Кемеровской области, через существовавшие уже в 1734 г. населённые пункты, либо в их 

окрестностях: Кузнецк–Бунгурская–Калачёва–Лучева (современное Лучшево) – 

Монастырская (современный г Прокопьевск) – Усова (Усяты) – Бачатская – Соснова 

(современное Усть-Сосново) – Поперечный Искитим (с Поперечное) – Усть-Искитим-

Тутальская (современная Талая) – Елгино-Мальцево-Зеледеево-Варюхино – и далее, после 

переправы на правый берег р. Томи по современной территории Томской области через 

населенные пункты: с. Ярское – д. Вершинина – д. Батурина – с. Спасское (современное 

Коларово) – Томск. 

Примерно через сто лет после путешествия Г.Ф. Миллера дорога, по которой он 

путешествовал из Кузнецка в Томск, была окончательно обустроена и получила статус 

Томско-Кузнецкого земского тракта. На территории Юргинского района этот тракт в 

некоторых местах изменил своё направление по сравнению с бывшей дорогой. От 

Поперечного Искитима тракт пошёл на Зимник, появившийся как оседлое татарское 

поселение в первой половине XIX века. При этом д. Усть-Искитим осталась в стороне от 

тракта. От д. Зимник тракт пошёл на д. Тутальскую (Талую) и далее на д. Безменово и с. 

Проскоково, где соединился с проложенным здесь в первой четверти XIX века Большим 

Сибирским (Московским) трактом. 

В заключение о путешествии Г.Ф. Миллера необходимо отметить, что от Кузнецка до 

Томска длилось оно менее 6 суток, с 27.09.1734 г. по 2.10.1734 г. по старому стилю, по 

новому стилю это середина октября, период осенней распутицы в наших краях. По 

дневниковой записи С.П. Крашенинникова в день отбытия экспедиции из Кузнецка 27 

сентября 1734 г., шёл снег. Расстояние от Кузнецка до Томска около 400 км, 

экспедиционный отряд Г.Ф. Миллера, состоящий кроме его самого из нескольких солдат и 

переводчика, преодолел менее чем за 6 суток. Надо сказать, что скорость передвижения 

отряда на лошадях для XVIII века по ухабистым дорогам, да ещё в осеннюю распутицу, 

была достаточно высокой. 

Одновременно с Г.Ф. Миллером 27 сентября 1734 г., из Кузнецка в Томск вторая часть 

академического отряда отправилась по р. Томи на трёх лодках. В составе этого отряда был 

академик И.Г. Гмелин и студент Степан Петрович Крашенинников, будущий автор книги 

«Описание Земли Камчатки». По поручению Г.Ф. Миллера Крашенинников описывал 

встречавшиеся на пути академического отряда географические объекты и населённые 

пункты Томского уезда по берегам Томи [6]. 

На современной территории Юргинского района по левому берегу р. Томи, 

Крашенинников отметил следующие населённые пункты, уже существовавшие в 1734 г., и 

речки, впадающие в Томь: 

д. Колбиха на устье речки Колбихи; 

д. Убиона (Убиенная, современная д. Новороманово) на р. Убиенной; 

д. Пашкова (современная д. Митрофаново), Миллер привёл и второе название этой 

деревни в 1734 г. – «Нарымского»; 

д. Брускурова (по архивным документам Проскурова), современная деревня Верх-

Тайменка, Миллер привёл второе название этой деревни в 1734 г. – «Чукрева»; 

д. Попова (Поповка) на устье р. Сури (современное название этой речки «Поповка»); 

д. Искитимская (по архивным документам Усть-Искитим, на устье р. Искитим); 

речка Юрга, населённых пунктов на этой речке в то время не было; 

д. Тала (современная Талая) на устье речки Талой; 

д. Куженкина в 4 верстах ниже по течению Томи от д. Талой, напротив д. Моховой (д. 

Пятково ещё не было); 

д. Анкудинова, напротив д. Иткары; 

д. Асанова или Силонова (Филонова) в 3,5 верстах от устья р. Лебяжьей; 

между д. Анкудиновой и д. Асановой указаны две татарские юрты, видимо кочевых татар, 

временно оседавших в этом месте; 
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д. Томилова и в ней часовня Петра и Павла. Из-за больших мелей у Сосновского острога 

отряд Крашенинникова пристал у д. Томиловой для смены работных людей, набранных в 

Верхотомском остроге. В Сосновский острог был послан гонец, который вскоре вернулся 

со сменой и приказчиком острога, после чего отряд продолжил свой путь к Томску; 

далее отряд проследовал мимо устья речек Чубур и Канок; 

с. Селедеево (Зеледеево) в нём церковь деревянная во имя Флора и Лавра; 

д. Варюхина, или Бабарыкина, против устья р. Шумихи; 

д. Алаево на р. Малой Чёрной. 

Далее по левому берегу Томи на современной территории Томского района отмечены 

деревни и речки. Калтайская русская деревня, Калтайская татарская деревня, Барабинские 

татарские юрты, д. Кофтанчикова (Могилёва), Муратовы татарские юрты, Тохтамышевы 

татарские юрты, речка Чёрная, г. Томск. 

По правому берегу Томи на современной территории Яшкинского района Крашенинников 

отметил следующие населённые пункты, уже существовавшие в 1734 г., и речки, 

впадающие в Томь: 

д. Ирофеева, по уточнённым сведения Миллера это д. Ерефьева (современная 

Колмогорова); 

д. Писаная при р. Писаной, немного выше Писаного Камня; 

с. Пача на р. Паче, в селе церковь деревянная во имя Иоанна Предтечи; 

Тайменька – монастырская деревня (в настоящее время на этом месте находится д. 

Крылово); 

д. Тайменка стоит на устье р. Тайменки, современная д. Нижняя Тайменка, а речка носит 

новое название «Кучум»; 

д. Поломошна на р. Поломошной (Миллер, видимо, ошибочно назвал эту речку 

Монастырской). В настоящее время эта речка носит название «Тальменка»; 

д. Мохова напротив д. Куженкиной; 

д. Гутова на левом берегу речки Гутовой, впадающей в Томь; 

Кулаков погост (современная д. Кулаково), в нём церковь деревянная во имя Николая 

Чудотворца, Миллер привел и второе название этого селения, село «Никольское»; 

д. Корчуганова в 1.5 верстах от Кулакова погоста; 

д. Саламатова в 2 верстах от д. Корчугановой; 

Иткара погост, в нём церковь деревянная во имя Петра Митрополита, Миллер уточнил 

название – село Иткаринское; 

д. Скороходова в 5 верстах от Сосновского острога выше по течению реки Томи; 

Сосновский острог, в нём церковь деревянная во имя Преображения господня; 

д. Висникова, Миллер уточнил название деревни «Веснина» в 3-х верстах от Сосновского 

острога ниже по течению р. Томи; 

д. Константинова и Константиновы Юрты; 

д. Сосновка (современная Усть-Сосновка), на берегу р. Сосновки не далеко от её устья. 

Далее ниже по р. Томи, на современной территории Томского района, Крашенинниковым 

указаны населённые пункты: Ярской погост (современный Яр или Ярское), в нём церковь 

деревянная во имя Введения богородицы. Деревня Вершинина, в ней живут русские и 

татары-тутальцы, далее д. Батурина, Казанские юрты, село Спасское (современное 

Коларово), в нём деревянная церковь во имя Спаса Преображения, г. Томск. Указаны так 

же речки, впадающие в Томь с правой стороны: Шумиха, Тугояковка, Басандайка и в 

черте г. Томска р. Ушайка. 

Летом 1741 г. из экспедиции по Восточной Сибири возвращался известный немецкий 

учёный, исследователь Сибири, академик Иоганн Георг Гмелин. Маршрут его следования 

из Томска до Чаусского острога (современный г. Колывань Новосибирской области) и 

далее на запад пролегал через населенные пункты, расположенные в том числе и на 

современных территориях Юргинского и Болотнинского районов. 
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Выехав из г. Томска, Гмелин переправился через р. Томь на верхнем перевозе (в районе 

современного автомобильного моста через Томь). Далее путь его следования пролегал до 

границы нынешнего Юргинского района через населенные пункты: Бурлаковы 

(Чернореченские юрты), д. Кафтанчикову-Калтайские юрты, Калтайский станок (станец). 

По территории Юргинского района путь следования Гмелина пролегал через деревни: 

Алаева, Варюхина, Кожевникова. В то время современная д. Кожевникова состояла из 

двух деревень: Лоншаковой, основанной в 1686 г. пашенным крестьяном Григорием 

Печкиным, и д. Забабуриной (Кожевниковой), у Гмелина эта деревня названа Санкина или 

Панова. 

Далее путь Гмелина пролегал по нынешней территории Болотнинского района через 

деревни: Чёрную, в которой была почтовая станция, д. Елизарову, д. Пашкову 

(современное Зудово), Елбацкие вершины (речь, видимо, идёт о вершинах речек Елбак и 

Чебулинский падун), д. Жукову или Ояш. 

Далее путь Гмелина пролегал за пределами современной территории Болотнинского 

района через Умревинский острог, Ташаринский станец (станок) с переправой через р. 

Обь на её левый берег и далее через Орские юрты, д. Скалинскую (д. Скала) в Чаусский 

острог. 

Зимой 1773 г. из экспедиции по Восточной Сибири возвращался также известный 

немецкий учёный, доктор медицины, профессор натуральной истории, член Санкт-

Петербургской Императорской Академии наук и Вольного Экономического общества, 

член Римской Императорской Академии, Королевского Английского собрания и 

Берлинского естествоиспытательного общества Петер Симон Паллас. Путь его следования 

от Томска до Чаусского острога, особенно маршрут передвижения от Томска до деревни 

Зудово, изложенный в научной работе Палласа «Путешествие по разным провинциям 

Российского государства», переведённой с немецкого на русский язык Василием Зуевым, 

сопровождавшим Палласа в экспедиции, описан так путано и непонятно, что 

профессиональные историки до сих пор не в состоянии достоверно установить этот 

маршрут. 

Вот полное описание маршрута следования Палласа из Томска до Чаусского острога в 

переводе Зуева с немецкого на русский язык: «В Томске промедлил я до 29-го Генваря, с 

тем чтоб не нагнать предпосланных от меня повозок и тем не иметь в перемене лошадей 

недостатка. Вечером сего же дня оставил я сей город и продолжил путь мой до Тары по 

обыкновенной дороге. Почтовая дорога идёт сначала по правой стороне р. Тома до 

лежащей на левом берегу оныя деревни Варюхиной. Тут должно оставить реку и 

поворотить на запад к Оби. У деревни Кандинской переехал я Малой, а при 

Черноречинске большой рукав Чёрным называемой, которой соединяясь с оным впадает в 

Томъ. В последней деревне находится 18 дворов, в коих живут Томские мещане и 

крестьяне. Здесь начинается Волок, лежащий между Томом, на коем находится одна 

только деревнишка Каншура при источнике. Первая в Объ впадающая река, которую 

проезжать надобно называется Иска, по имени коея при оном лежащая деревня прозвана. 

Далее ехал я через деревни Елбак, Агаш, Умрева, лежащие при речках того же имени, из 

коих первая в Иску, а другая в Объ впадают и на конец чрез деревню Ташара при 

источнике того же имени лежащей. Потом идёт дорога вверх по Оби чрез Дубровину к 

деревне, называемой Орский бор, лежащей более нежели в сорока верстах на лесистом 

острову, которой по левую сторону протекающей рукав составляет. 31-го по утру прибыл 

я в Чеусский острог, лежащий на левом берегу Оби, в которую здесь речка Чеус впадает». 

Некоторые историки в своих работах, посвящённых исследованию истории Большого 

Сибирского (Московского) тракта, например, Н.А. Миненко, в книге «По старому 

Московскому тракту» Новосибирск 1990 г. описывая маршрут следования Палласа от 

Томска до д. Зудово, ограничиваются коротким сообщением: «Миновав волок между 

Объю и Томью, путешественник прибыл в деревню Иксу (современное Зудово), отсюда 

двинулся к деревне Елбак…» и далее идёт подробное описание маршрута движения 
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Палласа до Тары с указанием всех населённых пунктов, через которые он проезжал. 

Григорьев А.Д, первый декан историко-филологического факультета Томского 

университета, в своём научном труде «Устройство и заселение Московского тракта в 

Сибири с точки зрения изучения русских говоров», опубликованной в 1921 г., наиболее 

подробно описал маршрут следования Палласа из Томска в Тару. Однако описание 

маршрута передвижения Палласа от Томска до Тары он начал почему-то с конца, т.е. от 

Тары и доведя своё описание до д. Иксы (Зудово), Григорьев сам оказался в 

затруднительном положении в определении дальнейшего направления пути следования 

Палласа. Вот отрывок из текста его описания: «…- 29 д. Икса (у Палласа Иска на реке того 

же имени, впадающая в Объ, современная Зудова): – 30 деревнишка Каншура при 

источнике на волоке между Объю и Томью (трудно сказать, какую именно деревню надо 

здесь подразумевать, может быть это д. Шелковникова на р. Кандерепе): 31 д. Черная 

Речка при р. Большой Чёрной, имевшая 18 дворов, в которых жили томские мещане и 

крестьяне: – 32 д. Кандинская при р. Малой Чёрной (западнее Калтая: – 33 д. 

Варюхинская на левом берегу р. Томи, откуда почтовая дорога шла уже правым берегом 

р. Томи, а не левым, как теперь: – 34 Томск)». На этой же странице внизу под сноской (1) 

Григорьев привёл пояснение: «Тракт от Ояша до Варюхиной во время Палласа проходил 

через другие деревни, чем теперь. Несколько деревень нельзя точно приурочить к 

нынешним названиям вследствие ошибок в названиях у Палласа или у переводчика его, а 

также вследствие изменения названия деревень». 

(Числа 29, 30, 31, 32, 33, 34 обозначают порядковые номера населённых пунктов, которые 

отмечены Григорьевым на пути следования Палласа, начиная от Тары). 

Но вернёмся к описанию пути следования Палласа от Томска до Чаусского острога, 

изложенному в его выше упомянутой книге в переводе Зуева, и отметим в нём ключевые 

моменты: 

– Паллас возвращался из Восточной Сибири зимой, когда передвижение по Сибирским 

дорогам, по отзывам всех путешественников, было более лёгким, надёжным и менее 

утомительным. И даже по болотистым местам зимний санный путь не вызывал 

затруднений. 

– Он не спешил догнать свой, отправленный ранее обоз, чтобы не иметь задержки в смене 

лошадей. 

– Из Томска он отправился по обыкновенной дороге, при этом в дорожном дневнике 

записал, что почтовая дорога от Томска идёт сначала по правой стороне Томи до лежащей 

на левом берегу д. Варюхиной, от которой дорога поворачивает на запад. 

– Далее Паллас подробно описал населённые пункты и речки, которые он точно проезжал 

от Томска до Зудова по обыкновенной дороге, д. Кандинку, д. Черную речку и загадочную 

деревнишку Каншуру. 

– В своём описании Паллас упомянул также волок между Томью и Обью, который 

начинается у Чёрной речки. 

– Обращает на себя внимание то, что Паллас не упомянул в своём описании населённые 

пункты: с. Спасское (современное Коларово), д. Батурину, д. Вершинину, с. Ярское, 

расположенные на почтовой дороге по правой стороне Томи и далее на запад от д. 

Варюхиной, лежащие на этой дороге до Зудовой деревни: Кожевникову, Чёрную и 

Елизарову. 

– Не упомянуты в описании Палласа и населенные пункты, лежащие по дороге от Томска 

до Варюхиной по левому берегу Томи деревни: Тахтамышево, Кафтанчикова, Калтай и 

Алаево. 

Все, указанные выше ключевые моменты описания маршрута Палласа от Томска до д. 

Зудовой свидетельствуют о том, что он выехал из Томска той же дорогой, что и Гмелин в 

1741 г. Переправившись по ледовой дороге через Томь на её левый берег у города, он 

проследовал далее через д. Чёрную речку до д. Кандинки, расположенной на р. Ум. В 

районе Чёрной речки и р. Ум начинался волок между реками Томью и Обью. В начале это 
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была верховая тропа, проложенная чатскими татарами ещё в XVII веке. На карте 

Томского города из «Чертежной книги Сибири» С.У. Ремезова показана дорога от Томска 

на Уртам через тайгу, которая берёт начало от р. Томи между Чёрной речкой и р. Ум. Во 

времена Палласа здесь проходила давно освоенная дорога до Уртамского острога, от 

которой в районе озера Кирек отходила на юг к д. Зудовой, наезженная зимняя дорога, 

Томские ямщики конечно хорошо знали эту дорогу и повезли по ней Палласа до д. 

Зудовой. Расстояние от Томска до д. Зудовой по этой дороге практически такое же, как и 

по почтовой дороге через д. Варюхину. Кроме того, в случае бурана, эта таёжная зимняя 

дорога более надёжна чем дорога по открытым (безлесным) местам вдоль Томи. 

По этой дороге от д. Кандинки до д. Зудовой в те времена была только одна деревня, 

которая в описании Палласа названа «деревнишка Каншура». Однако «Каншура» – это 

искаженное название реки Кунчурук, которую Паллас переезжал на пути к д. Зудовой, а 

не название деревни, как ошибочно указано у Палласа или переведено Зуевым. На 

старейшей карте Томской Губернии 1816 г. р. Кунчурук носит название «Кунчурова», 

созвучное слову «Каншура» и, видимо, поэтому произошла путаница. А загадочная 

«деревнишка» – это маленькая деревенька Елизарова, которую никак нельзя было 

миновать на пути из Томска по любой дороге, как по почтовой со стороны деревень 

Варюхиной-Чёрной, так и по лесной дороге со стороны д. Кандинки, других дорог в то 

время просто не было. Деревня Елизарова основана в 1715 г. и всегда она была 

малодворной, с момента основания и до конца XIX века в ней было не более 5-ти дворов. 

К путанному описанию маршрута Палласа необходимо также сделать пояснение, что 

малый и большой рукава р. Чёрной, это две разные речки: р. Ум и р. Чёрная; в д. Кандинке 

с момента её основания проживали русские, а в д. Чёрная Речка – татары. Необходимо 

иметь ввиду, что путь от Томска до деревни Зудовой Паллас проделал ночью, а описание 

этого пути выполнил, видимо, позже по памяти, возможно в Чаусском остроге, со слов 

перевозивших его ямщиков, поэтому так непонятно и путанно описан этот путь. 

В заключение необходимо отметить, что в конце XVIII века на пути следования Палласа 

от д. Кандинки появилась д. Смокотина, а в XIX веке начале ХХ в. возникли заимки и 

деревни: Ключи, Баталина, Берёзовая речка Кирек – в Томском районе; Бархановка, 

Крутая, Красная, Горбуновка, Соловьёвка, Кунчурук в Болотнинском районе. К концу ХХ 

века большинство из этих деревень исчезло. По этой дороге, через упомянутые деревни в 

50–60 годах ХХ века, круглый год летом и зимой, днём и ночью, на грузовиках и 

тракторах возили из Томской области на ж. д. станцию Болотная сосновый лес и 

пиломатериалы. Лес вырубили и постепенно большинство деревень исчезло. Автору этих 

строк в 50-х годах ХХ века доводилось проезжать по этой дороге от г. Болотное, через д. 

Зудово до деревни Бархановки (до границы Томской области) и обратно по достаточно 

обустроенной дороге. Дорога эта шла в основном по песчаным холмам, поросшим 

сосновым лесом, пересекая заболоченные низины, через которые была уложена 

«лежнёвка» (скреплённые между собой брёвна, уложенные в каждую колею вдоль 

направления дороги). Деревня Бархановка располагалась на огромном песчаном холме 

(действительно на бархане) с высоты которого на десяток километров была видна 

окружающая тайга и в ясные дни дымы из труб пароходов, курсировавших по Оби. 

Подводя итог путешествию Палласа, необходимо отметить, что некоторые историки со 

ссылкой на него в своих научных работах, например, О.М. Катионов в своей монографии 

«Московско-Сибирский тракт и его жители в XVII-XIX вв.» сообщают, что от Чаусского 

острога тракт проходил к Томску в те времена через 11 населённых пунктов. Однако это 

не так, таких населённых пунктов в 1773 г. по почтовой дороге от Томска до Чаусского 

острога было намного больше: с. Спасское–д. Батурина–д. Вершинина–с. Ярское–д. 

Варюхина–Кожевникова–Чёрная–Елизарова–Зудова–Елбак–Ояш–Умрева–Ташара–

Дубровино–Орский бор, а также по сведениям И.Г. Гмелина д. Скала итого 16 населённых 

пунктов. 
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В июне-июле 1868 г. по Томской губернии совершил путешествие великий князь 

Владимир Александрович Романов. Своё путешествие по губернии он начал с Алтайского 

горного округа. Ознакомившись с работой заводов, достопримечательностями Алтая, 

жизнью и бытом населения, великий князь посетил г. Кузнецк. Из Кузнецка он 

проследовал в г. Томск по Томско-Кузнецкому тракту. По территории Юргинского района 

путь его следования пролегал через населённые пункты: Поперечный Искитим–д. 

Зимник–д. Тутальскую (Талую)–д. Безменово и далее по Большому Сибирскому тракту 

через с. Проскоково – д. Мальцеву – с. Зеледеево –д. Варюхину – д. Алаево до границы 

Томского района. 

В г. Томск великий князь прибыл 10 июля 1868 г. (по старому стилю) в пятом часу вечера. 

В последующие двое суток он отдыхал и знакомился с достопримечательностями г. 

Томска. Вот как описал дальнейшее пребывание в Томской губернии великого князя 

Владимира Александровича в своём сочинении князь Н.А. Костров: «…13-го числа его 

высочество изволил охотиться на тетеревей в 12 верстах от г. Томска, а 14-го оставил 

Томск в 4 часа по полудни… В первый день своего выезда из Томска, Великий князь 

проехал только 75 верст и остановился в селе Проскоковском. Этому совершенно 

незначительному селению, выпало на долю такое счастье, какого не выпало на долю ни 

одному из городов Томской губернии. В нём его высочество предположил провести день 

своего тезоименитства, 15 июля. Чтобы совершить благодарное молебствие по этому 

торжественному случаю, в с. Проскоковском уже находился Преосвященный Алексий и 

ректор Томской Семинарии Архимандрит Моисей. 

До того времени в храме с. Проскоковского никогда ещё не совершалось архиерейского 

служения. 

Великий князь поместился в дом почтовой станции, свита и другие лица, сопутствовавшие 

ему, в домах обывателей. 

В понедельник 15 июля день был необыкновенно жаркий, с раннего утра село 

Проскоковское стало наполняться народом, который толпами валил из окрестных 

деревень. Около помещения его высочества не было почти никакой возможности 

протолпиться. 

В половине девятого часа Великий князь благосклонно принял поздравление, кроме лиц, 

составлявших его свиту, от Генерал-Губернатора Западной Сибири, Томского 

Губернатора и некоторых других. В 9 часов после молебна, Он прибыл в церковь и 

выслушал обедню, которую совершили Преосвященный Алексий и Архимандрит Моисей, 

прибывший из Томска Протоиерей и местный священник. После обедни Преосвященный 

поднес его Высочеству образ его предка и патрона святого равноопостольного князя 

Владимира. Народ торжественно приветствовал Великого князя. Сейчас, после обедни, 

духовенство, Генерал-Губернатор и Губернатор были приглашены на чай к Великому 

князю, а в 3 часа у его Высочества был обед. 

По недостатку места в помещении на почтовой станции, обеденный стол был приготовлен 

во дворе соседнего со станцией дома, под навесом, устроенным для складки сена. 

Пол навеса был устлан свежескошенною травою, стены обставлены берёзами и 

черёмухой. 

Уже давно не видели Великого князя в таком отличном расположении духа. В этот день 

его Высочество получил ото всюду кучу адресов с принесением ему поздравлений. 

Его со днём тезоименитства от Его Императорского Высочества, Государя Великого 

Князя, Александра Александровича, и Его супруги. 

Перед отъездом из с. Проскоковского, Его высочество подарил свой портрет 

находящегося в Томске при тюремном замке детского приюта: в последствии времени Он 

дозволил называться этому приюту «Владимирским». 

Около 10 часов Великокняжеский поезд двинулся далее. Ночь была лунная, но довольно 

холодная… В 7 часов утра 16 июля Великий Князь переправился у деревни Дубровина 

через Объ, а в 11 часов прибыл в заштатный город Колывань». [7] 
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От с. Проскоково до д. Дубровиной великокняжеский кортеж проследовал по Большому 

Сибирскому тракту через современные территории Юргинского, Болотнинского и 

Мошковского районов, преодолев расстояние 110 км менее чем за 9 часов. В 1868 г. это 

была территория Ояшинской волости Томского уезда, которая простиралась также на 

северо-восток от с. Проскокова, примерно на 60 км, включая населённые пункты 

нынешней Томской области и Яшкинского района. 

В заключении необходимо отметить, что участники всех научных экспедиций, 

организованных Российским правительством в XVIII веке для изучения Сибири, 

маршруты которых из Европейской части России в Восточную Сибирь пролегали через г. 

Томск обязательно следовали через нынешние территории Юргинского и Болотнинского 

районов. 

Во второй половине XVIII века через территории упомянутых выше районов 

проследовали в Восточную Сибирь и обратно экспедиции, в составе которых были 

известные учёные И.В. Георги, И.П. Фальк и др. путешественники. В XIX веке по этим же 

территориям пролегали маршруты путешествий учёных путешественников: Г.И. 

Потанина, Н.М. Ядринцева, П.Н. Небольсина, а также писателей: А.П. Чехова, И.А. 

Гончарова, Н.Г. Гарина-Михайловского и многих других. 

Все научные экспедиции, путешественники, государственные служащие, воинские 

команды, ссыльные (в том числе и декабристы), вольные переселенцы, почта и грузы, 

следовавшие с запада России на восток, с юга на север (от Кузнецка и Барнаула) и в 

обратном направлении с начала XVIII и до конца XIX в., до прокладки железной дороги, 

обязательно пересекали территорию современного Юргинского района. На территории 

района есть один населённый пункт (узловая станция), через который практически в 

течении двухсот лет следовали все перевозки – это д. Варюхино. Датой основания этой 

деревни считается 1682 год, однако, учитывая то, что на 10 лет раньше, конным казаком 

Степаном Бабарыкиным была основана д. Бабарыкина, которая ещё в начале XVIII в. 

соединилась с д. Варюхиной, видимо правильнее считать датой основания д. Варюхино 

1672 год. 
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