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Н. А. Балюк, Л. Е. Куприна

ФОРМИРОВАНИЕ СЕЛИТЕБНОЙ СИСТЕМЫ  
ВАГАЙСКОЙ ВОЛОСТИ ТОБОЛЬСКОГО УЕЗДА  
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХVII — КОНЦЕ ХIХ вв.:  
К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Аннотация. В статье в формате историко-географического подхода рассматрива-
ются особенности формирования селитебной системы русских переселенцев в усло-
виях нижнего течения р. Вагай в первой четверти ХVII — первой половине ХVIII в. по 
материалам массовых статистических источников из фонда Сибирского приказа 
РГАДА, картографическим источникам С. У. Ремезова, описанию данной террито-
рии участниками академического отряда Великой Северной экспедиции под руковод-
ством Г. Ф. Миллера.
Ключевые слова: нижнее течение р. Вагай, типы расселения, локализация зон расселе-
ния монастырских и государственных крестьян, селитебная система.

Abstract. The article examines the peculiarities of the formation of the residential system of 
Russian settlers in the conditions of the lower reaches of the Vagai River in the first quarter of the 
XVII — first half of the XVIII centuries in the format of a historical and geographical approach. 
based on the materials of mass statistical sources from the fund of the Siberian prikaz of the 
RGADA; cartographic sources of S. U. Remezov, description of this territory by participants of 
the Academic Detachment of the Great Northern Expedition under the leadership of G. F. Miller.
Key words: the lower course of the Vagai River, types of settlement, localization of settlement 
zones of monastic and state peasants, residential system.

Введение 

Для современного этапа развития исторической науки характерна тенденция 
комплексного исследования территории регионов в формате историко-географического под-
хода [6]. Этот подход позволяет рассмотреть различные аспекты истории территории, изучить 
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процесс формирования селитебных систем в условиях колонизации и активных миграцион-
ных процессов, влияния природных условий на формирование селитебных пространственных 
структур. В отечественной историографии он впервые был апробирован в практике академи-
ческого отряда Великой Северной экспедиции 1734–1745 гг. под руководством Г. Ф. Миллера, 
а в последующем участниками Оренбургской экспедиции П. С. Палласа и др. В своих опи-
саниях авторы фиксировали расположение населенных пунктов, их планировку, дворность, 
число жителей. Описывали внешний облик сельской местности [11; 12].

Вместе с тем актуально расширение пространственного ареала исследований территорий, 
в том числе относящихся к зонам раннего освоения, которые до настоящего времени остаются 
слабо изученными. В отношении истории Вагайского района Тюменской области основное 
внимание исследователей было направлено на процессы освоения зоны по нижнему течению 
р. Вагай Тобольским Софийским Домом с 1623 г.

Анализ 

Наиболее ранние сведения о хозяйственном освоении земель по р. Вагай отно-
сятся к 1611–1612 гг. Позднее Г. Ф. Миллер сообщает о первой грамоте «Об отводе земель в 
Тобольском уезде и формировании Вагайской вотчины Тобольского Софийского Дома» «…в пу-
стом займище по реке Вагай и по обе стороны и со всеми угодьи и с озеры и о Бегишевых горах 
и с озером Бегишевым и с сенными покосы и с островом…» [10; 4, с. 114] (рис. 1Б, В).

Рис. 1. Точки локации в зоне расселения Тоболо-Иртышского и Вагайского междуречий:  
А — фрагмент карты из «Чертежной книги Сибири» [15, л. 3, об 4], Б — (врезка) фрагмент карты  

из «Хорографической чертежной книги Сибири» [16, л. 80]; В — (врезка) фрагмент карты  
из «Хорографической чертежной книги Сибири» [16, л. 82] 
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К ранним поселениям по р. Вагай с его притоками, Бегишевским островом и речкою Ли-
ствянкой, и в устье р. Вагай. К зонам монастырских владений по р. Вагай также отнесены зем-
ли «при Куларовском городище», «…и через остров до Ермаковой перекопи», и «до Савинские 
деревни», починок «вверх по реке Вагай на реке Итке», деревни Рахвалова, деревня на речке 
Агитке, Мамешева, Сорвачева, Жаравлева, Малкова [13, л. 150–169]. Всего к первой четверти 
ХVII в. по р. Вагай было учтено 24 деревни и село Богословское, где была возведена церковь 
Иоанна Богослова (см. рис. 1А) [13, л. 106]. 

Динамику развития территории к концу ХIХ в. наглядно показывает сложившаяся струк-
тура сельских поселений. Русские поселения, расположенные на р. Вагай, были приписаны 
к Куларовской [8] и Ашлыкской [2] волостям Тобольского округа. К Вагайской инородческой 
волости были приписаны 48 татарских поселений — юрты Аптулинские, Араповские, Бай-
гаринские, Башевские, Балахлейские, Бигитинские, Будалинские, Бегишевские, Вагайские, 
Вершино-Агинские, Весела, Епанчинские, Игеевские, Индерские, Иртышакские, Исеневские, 
Истятские, Ишеевские, Кажбергельские, Казанцы, Казанские, Казылбаевские, Кайнаульские, 
Катангуйские, Кобятские, Куларовские, Кульмаметские, Лешаковские, Новые, Ньяю, Одина, 
Осиновские, Подбугорно-Абалакские, Пушнятские, Ренчинские, Сабанаковские, Салинские, 
Соусканские, Старицкие, Сулеймановские, Супринские, Устамакские, Черторойские, Фашкур-
да, Шамшинские, Юлташевские [5; 1, с. 28] (рис. 2). 

Рис. 2. Населенные пункты Тобольского уезда Тобольской губернии на 1912 г.:  
А — фрагмент топографической карты Генштаба масштаба 1:1 000 000 [17], Б — (врезка) фрагмент 

топографической карты Генштаба масштаба 1:500 000 [18] 

Поселения в зоне Нижнего Вагая и Тоболо-Иртышского междуречья зафиксированы на 
картах С. У. Ремезова. Монастырские владения на южных рубежах простирались до оборо-
нительного рубежа по притоку Вагая — речке Ашлык, выполняя функции одновременно по 
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освоению пашенных земель и их защите от нападений вражеских отрядов. К ареалам русско-
го освоения земель по нижнему Вагаю прилегали поселения сибирских татар, проживающих 
в ю. Мечетный яр., ю. Супринских [15, л. 3, об. 4] (см. рис. 1А).

По данным дозорных книг 1623–1624 гг., ареал монастырских владений формируется в 
зоне р. Вагай и ее притоков. Также кроме монастырского хозяйства прослеживается форми-
рование пашенного клина государевой вотчины, который прилегал к вотчинам Тобольского 
Софийского Дома. 

Для территории южной подтаежной зоны Тоболо-Иртышского междуречья характерно 
распространение двух типов заселения: очаговое расселение в ареалах распространения пло-
дородных типов почв и приречное. По нижнему течению р. Вагай прослеживается формирова-
ние зон компактного расселения русских переселенцев. Более компактно заселены открытые 
места — кулиги.

На территории Вагайского района компактный селитебный каркас сформировался в при-
речной зоне Иртыша, Вагая и их притоков. Картирование поселений Вагайского района пред-
принято на основе данных сводной таблицы, составленной при анализе нескольких источни-
ков [1–3; 5; 8].

В основу карты (см. рис. 2) легла современная территория в пределах Вагайского района, 
поэтому авторы опирались также и на списки населенных пунктов Вагайского района [7; 14]. 

В перспективе видится необходимость в выделении памятных мест, связанных с местами 
прохождения академического отряда экспедиции под руководством Г. Ф. Миллера, что, несо-
мненно, представит интерес при создании туристских карт, разработке туристских маршрутов 
(в частности «Тропа Стеллера» и др.). В 1734 г. Г. Ф. Миллер начал свое путешествие из Ека-
теринбурга. 17 января 1734 г. прибыл в Тюмень. В Тобольске (с 19 января по 24 мая 1734 г.) он 
пробыл несколько месяцев, совершая кратковременные выезды в его окрестности, работал с 
архивами. Далее маршрут его путешествия лежит по Тобольскому уезду, по р. Иртыш: с. Пре-
ображенское — с. Абалацкое — Куларовская слобода — с. Богословское — с. Бегишевское — 
Березовский погост [9]. 

Результаты исследования будут включены в пакет технологической документации для 
проектирования туристского маршрута «Тропа Стеллера» (по следам экспедиции академиче-
ского отряда под руководством Г. Ф. Миллера).
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А. А. Бауэр 

ДИНАСТИЯ БАУЭР

Аннотация. В статье рассмотрена история нескольких поколений семьи Бауэр из с. Су-
ерка Упоровского района Тюменской области. Показаны судьбы отдельных представи-
телей семьи, а также участие российских немцев в общественной жизни с. Суерка. 
Ключевые слова: с. Суерка, семья Бауэр, коллективная память.

Abstract. The article examines the history of several generations of the Bauer family from the 
village of Suerka in the Uporovsky district of the Tyumen region. The fates of individual fami-
ly members are shown, as well as the participation of Russian Germans in the public life the 
village of Suerk.
Key words: the village of Suerka, the Bauer family, collective memory.

Судьба моей бабушки Гермины Ивановны Бауэр тяжелая и яркая. Что она пере-
жила, трудно описать словами. Бабушка всегда рассказывает историю жизни своей семьи де-
тям и внукам. 

Она родилась 13 июня 1938 г. в Добринском районе в д. Гебель Волгоградской области. 
Ее отец работал бухгалтером, мать — продавцом, два брата учились в немецкой школе, сестра 
Амалия была совсем маленькой. 29 августа 1941 г. они должны были покинуть за 24 часа Ро-
дину, свои родные места, где они высаживали овощи и фрукты, собирали мед, выращивали 




