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Евсюков Д.Е.  
 

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 
КАИНСКОГО УЕЗДА (НА ПРИМЕРЕ СЕЛА УСТЬЯНЦЕВО) 
 
Как известно, архивные источники по истории населённых пунктов 

Каинского уезда разбросаны по разным архивам и весьма фрагментарны. 
Причиной тому послужили неоднократные административно-
территориальные преобразования, имевшие место в XVIII–XX вв. Образо-
ванный в 1782 г. в составе Томской области Тобольского наместничества Ка-
инский уезд был упразднён в 1796 г. (его населённые пункты вошли в Тар-
ский уезд), а в 1804 г. снова восстановлен в прежнем виде, но уже в составе 
вновь образованной Томской губернии [12]. В 1887 г. в Каинский уезд из То-
больской губернии была передана обширная Юдинская волость. Изменения в 
епархиальном делении следовали за административно-территориальными. 
Так, Томская епархия была учреждена только через 30 лет после Томской гу-
бернии – в 1834 г. В 1895 г. из состава Тобольской была выделена Омская 
епархия, к которой относились церкви некоторых сёл на юго-западе Каин-
ского уезда, а именно упомянутой выше Юдинской волости и выделившихся 
из неё позже Казаткульской, Купинской и Романовкой волостей. Особо 
осложняет поиск почти полное отсутствие по рассматриваемой территории 
ревизских сказок, в частности за период XIX века. Как результат, исследова-
тель, занимающийся историей населённых пунктов Каинского уезда, сталки-
вается с проблемой достоверного определения года основания селения и ме-
ста выхода первых поселенцев.  

Основной массив метрических книг по сёлам Каинского уезда находит-
ся на хранении в Государственных архивах Новосибирской и Томской обла-
стей (ГАНО и ГАТО). В Новосибирске большая часть дел фонда (ГАНО. Ф. 
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Д-156. Оп. 1) оцифрованы и доступны для ознакомления на сайте Мультиме-
дийного архива Новосибирской области в разделе «Коллекция метрических 
книг культовых учреждений» (https://archportal.nso.ru/app/kollektsiya-
metricheskikh-knig/). 

В Томске метрические книги православных церквей Каинского уезда 
хранятся в нескольких фондах (ГАТО. Ф. 170. Оп. 1, 9, 10; Ф. 173. Оп. 1) и 
охватывают период с 1759 г. по 1914 гг. Перечень населённых пунктов (воз-
можно, неполный), по которым в ГАТО имеются метрические книги: г. Ка-
инск, сёла Антошинское, Булатово, Верхне-Ичинское, Верхне-Красноярское, 
Верхне-Майзасское, Вознесенское, Голопуповское (Спасское), Зюзинское, 
Иткульское, Ичинское (Покровское), Кабаклинское, Казачий Мыс, Камыше-
во, Карачинское, Каргатское, Кожевниково, Колмаково, Круглоозерское, 
Крутологовское, Кулында, Кушаги, Кыштовское, Меньшиково, Новокарапу-
зовское, Новый Майзас, Осиновые Колки, Покровское, Сектинское, Тагано-
во, Таскаево, Турумовское, Убинское, Угуйское, Урезское, Усть-Изеское, 
Усть-Тарское, Усть-Тартасское, Устьянцево, Ушково, Чистоозерное, Шипи-
цино. Удалённый доступ к делам не предусмотрен, но данный комплекс до-
кументов микрофильмирован Генеалогическим обществом штата Юта и до-
ступен к просмотру на портале FamilySearch (https://www.familysearch.org/). 
Систематизация таких дел ведётся волонтёрами ВГД 
(https://forum.vgd.ru/606/104124/120.htm), составлен перечень плёнок с указа-
нием населённых пунктов, года, названий церкви и села, номеров снимков.  

Небольшая часть метрических книг находятся в Омске (ИАОО. Ф. 16. 
Оп. 2, 4, 5, 6). Имеются книги за отдельные годы (1752–1778, 1817–1888) по 
следующим населённым пунктам: г. Каинск, сёла Вознесенское (и Токтур-
ское), Ичинское, Казаткульское, Кошкульское, Усть-Тартасский форпост, 
Юдинское, а также ст. Татарская Сибирской железной дороги (только за 1900 
г. – см. оп. 14) [11, с. 31–35]. 

Ревизские сказки по Каинскому уезду почти полностью утрачены. 
Сказки 9–10 ревизий по ссыльным поселенцам нескольких волостей: Верхне-
Каинской, Казанской, Усть-Тартасской, Верхне-Омской – находятся в Том-
ске (ГАТО. Ф. 321. Оп. 1). Кроме того, по населённым пунктам Юдинской 
волости (до 1816 г. они относились к Усть-Заостровской волости Омского 
округа) в Государственном архиве в г. Тобольске можно найти ревизские 
сказки конца XVIII – середины XIX вв. (ГАТО в г. Тобольск. Ф. И154. Оп. 8), 
а также рекрутские списки 1-й половины XIX в. (там же. Ф. И154. Оп. 20). 

Исповедные ведомости отложились в нескольких архивах. В Томске 
(ГАТО. Ф. 173. Оп. 1; Ф. 264. Оп. 1) имеются исповедные ведомости насе-
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лённых пунктов, относившихся к Спасской церкви Каинского форпоста за 
1751–1825 гг., Усть-Тартасского форпоста – с 1755 г., с конца XVIII в. – так-
же по церквям сёл Покровского, Вознесенского, Иткульского, Голопупово, 
Ушково. В состав некоторых исповедных росписей за конец XVIII – начало 
XIX вв. входят выписи из метрических книг за соответствующие годы. В Ом-
ске (ИАОО. Ф. 16. Оп. 2) хранятся исповедные ведомости за 1788–1801 гг. по 
деревням Великосельская, Казачья, Кушаги (Назарово), Мурашево, Редкая, 
Усть-Тарка, Щербаково, Юдино, Яркуль [11, с. 261–262]. 

Среди массовых источников по истории населения Каинского уезда за 
начало XX в. стоит отметить следующие:  

1) именные списки крестьян селений Томской губернии со сведениями 
об экономическом положении их хозяйств за 1901 г. (ГАТО. Ф. 3. Оп. 44);  

2) анкеты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 года 
(ГАТО. Ф. 239. Оп. 16); 

3) Избирательные списки в учредительное собрание 1917г. (ГАТО. Ф. 
Р-240. Оп. 1). 

В списках 1901 г. указаны ФИО домохозяина, число членов семьи (без 
указания имён и возраста), а также сведения об имуществе – количество ско-
та и земли. Небольшая часть таких дел по Каинскому уезду расшифрована 
волонтёрами ВГД (см. [1]). В подворные карточки сельхозпереписи 1916 г. 
внесены ФИО главы семейства, число членов семьи (без указания имён и 
возраста), количество скота, площадь посевов, а для переселенцев – год по-
селения в Сибири и губерния выхода (без указания населённого пункта). В 
избирательных списках 1917 г. приведены только ФИО и возраст, иногда 
профессия и родственные отношения, а в переселенческих посёлках также 
год поселения (перечень фамилий в разрезе населённых пунктов опублико-
ван на сайте http://sibgencentre.ru/).  

Порядок использования НСА и доступ к архивным материалам в упо-
мянутых архивах организованы по-разному. В ГАТО в г. Тобольск имеется 
АИС (https://tobarhiv.72to.ru/), где за плату доступны для просмотра сканы 
большинства архивных дел. В ГАТО на портале «Электронный каталог Госу-
дарственного архива Томской области» (https://archtomsk.tomica.ru/) органи-
зован полнотекстовый поиск по описям, имеются именной и географический 
указатели. По ГАНО и другим архивам Новосибирской области создан еди-
ный «Электронный каталог фондов» (http://e-archive.nso.ru/) с поисковой 
формой. В ИАОО поиск по описям доступен в разделе «Фонды архива» 
(https://iaoo.ru/fundsdirectory). Полное описание НСА перечисленных архивов 
можно найти в справочнике Т. Максимовой [9]. 
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Вместе с тем, для целей изучения истории населённых пунктов инте-
ресны не столько генеалогические, сколько общеисторические и краеведче-
ские источники, о которых и пойдёт речь ниже. Более того, только комплекс-
ный подход с привлечением и проработкой широкого круга разнообразных 
материалов (архивные документы, монографии, справочные издания, перио-
дика, публицистика и др.) может дать наиболее полное представление об ис-
тории того или иного села или деревни. С использованием такого подхода 
автором собран и проанализирован большой фактический материал, на базе 
которого составлена история села Устьянцево Нижне-Каинской волости Ка-
инского уезда. В процессе исследования выявлены ключевые факты, связан-
ные с основанием и заселением села, проанализированы особенности жизни 
и хозяйственной деятельности жителей в контексте происходивших в стране 
событий и изменений законодательства, особое внимание уделено духовным 
аспектам мировоззрения прихожан (основные результаты изложены в [5]). На 
этом примере далее будут кратко показаны некоторые возможные направле-
ния поиска с отсылкой к опубликованным статьям, в которых данные вопро-
сы рассмотрены более подробно. Следует отметить, что жители села Устьян-
цево относились к старообрядцам, а позже к единоверцам, что, безусловно, 
накладывает специфику на выбор источников. 

При полном отсутствии ревизских сказок удалось определить год осно-
вания деревни «Усьянцовой» (1793) и посемейно проследить процесс её за-
селения в первые десятилетия существования. В этом помогли исповедные 
ведомости, благодаря которым для некоторых первых жителей удалось вы-
явить места их выхода из других населённых пунктов Каинского округа (по 
переселенцам из других губерний этого сделать пока не удалось). Используя 
как архивные, так и печатные источники, прослежена динамика населения 
села Устьянцево за 1793–1928 гг. (всего 14 значений за разные годы). 

По вопросам хозяйственного и экономического состояния села выявле-
ны сведения как в архивных, так и в печатных источниках. Среди архивных 
документов стоит упомянуть «Подробное хозяйственное описание деревень 
государственных крестьян и инородцев Томской губернии» за 1840 г., а так-
же 7 сопутствующих дел с ведомостями, в т.ч. о промыслах, о запасных мага-
зинах, о винокуренных заводах и т.п. (РГИА. Ф. 1589. Оп. 1. Д. 558, 551-557). 
При описании села в данном источнике приводится такая информация как: 
количество жителей в т.ч. поселенцев и ссыльнодряхлых, число домов, нали-
чие скота, среднегодовой доход крестьянина, краткая характеристика почв, 
пахотных и сенокосных угодий. 
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По церковной истории обнаружен ряд архивных источников, в комплек-
се отражающих как историю самой церкви, так и повседневную жизнь её при-
хожан. Сведения из архивных документов были дополнены информацией, из-
влечённой из печатных источников, в т.ч. периодических изданий, среди кото-
рых важнейшим стали Томские епархиальные ведомости за 1880-1918 гг. 

При изучении истории церкви и прихода села Устьянцево после 1834 г. 
ключевыми для проработки стали следующие фонды: Томская духовная кон-
систория (ГАТО. Ф. 170. Оп. 1, 2), Томское губернское управление (ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 4) и Канцелярия Синода (РГИА. Ф. 796. Оп. 116). В первом, в част-
ности, хранятся клировые ведомости за 1864–1913 гг., а также разнообразные 
дела, отражающие жизнь прихожан, например, дело 1870-е гг. об отказе еди-
новерцев с. Устьянцево крестить детей в православие (подробнее см. [6]). В 
других обнаружены, например, дела о перестройке старообрядческой часов-
ни в единоверческую церковь. Указанные источники позволили рассмотреть 
хозяйственные и экономические аспекты функционирования церкви, особен-
ности формирования её прихода – динамику числа прихожан и территорию 
их расселения, проанализировать деятельность священно- и церковнослужи-
телей, а также систематизировать биографические сведения о членах притча 
(подробнее – см. [4]). 

Клировые ведомости по церквям, относившимся к Омской епархии, 
хранятся в Омске (ИАОО. Ф. 16. Оп. 1).  

Поскольку Томская епархия была открыта в 1834 г., ранние дела по ис-
тории церквей Каинского уезда следует искать в Тобольске. Так, в фонде То-
больской духовной консистории (ГАТО в г. Тобольск Ф. И156. Оп. 19) нахо-
дятся клировые ведомости Спасской церкви г. Каинска, а также церквей сёл 
Покровского, Вознесенского, Голопупово, Ушково (входили в Тарское ду-
ховное правление). По истории церкви с. Устьянцево в этом фонде (Оп. 11) 
выявлено несколько дел конца 20-х – нач. 30-х гг. XIX в. с описанием уго-
ловных процессов, возбуждённых по фактам венчания и крещения младенцев 
жителями села Устьянцево не по православному обычаю. Подробнее о ста-
рообрядческой часовне, преследовании старообрядцев, перестройке часовни 
в церковь и открытии первого единоверческого прихода в Томской епархии 
см. статью [3]. 

Отдельно остановлюсь на истории церковно-приходской школы села 
Устьянцево. Ключевыми источниками здесь стали клировые ведомости (см. 
выше) и Томские епархиальные ведомости. Глубокая их проработка позво-
лила установить год открытия школы, рассмотреть особенности организации 
процесса обучения, проанализировать источники финансирования, динамику 
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количества учащихся, восстановить имена учительниц, выявить подробное 
описание здания школы. Последнее удалось обнаружить в страховой ведомо-
сти за 1900 г. (ГАТО. Ф. 3. Оп. 44). Подробнее об истории школы см. [7]. 

Побочным результатом при изучении вышеперечисленных документов 
стало выявление некоторых аспектов социальных отношений в Устьянцев-
ском сельском обществе, в частности, установлены три-четыре семьи, пред-
ставители которых в первой половине XIX в. владели грамотой, занимали 
выборные должности, а также осуществляли важные для сообщества поруче-
ния, либо принимали важное участие в финансировании общих расходов.  

Применительно к истории Каинского уезда и в целом Томской губер-
нии необходимо упомянуть о такой категории населения как ссыльные 
(ссыльнопоселенцы), которые в начале XIX века прибывали сюда в значи-
тельных количествах. Так, согласно сообщению Нижне-Каинского волостно-
го правления за 1827 г., количество ссыльных в волости почти сравнялось с 
количеством старожил. В Устьянцево в 1840 г. доля ссыльных составляла 
41%. В метрических книгах они обычно именуются как «поселенцы». В Том-
ске имеются дела, содержащие различные списки ссыльных, в т.ч. с назначе-
нием им мест проживания (ГАТО. Ф. 1. Оп. 1, Ф. 3. Оп. 4, 29 и др.). Впрочем, 
нужно иметь в виду, что далеко не все представители данной категории жи-
телей оставляли потомство, поэтому во 2-й половине XIX в. их доля стала 
постепенно снижаться. 

Из ещё не упомянутых архивных источников следует отметить фонд 
Каинского уездного казначейства за 1783–1798 гг. (ГАНО. Ф. Д-130. Оп. 1), в 
котором, в частности, отложились заявления крестьян на получение разре-
шений о выезде на заработки, одобрения волостных старост на выдачу пас-
портов крестьянам и др.  

Среди справочных изданий, используемых при составлении истории 
села, в первую очередь традиционно привлекаются списки населённых мест 
Томской губернии за различные годы. В списке за 1928 г. [13] имеются све-
дения о годах основания населённых пунктов Барабинского округа (ранее 
входивших в состав Каинского уезда), которые, впрочем, далеко не всегда 
оказываются достоверными. Годы образования населённых пунктов, осно-
ванных переселенцами, начиная с конца XIX в., можно проверить по книгам 
образования переселенческих участков Томской губернии (так, имеются 
справочные издания со списками селений, образованных в Каинском уезде в 
1893–1902 и 1887–1912 гг.; кроме того, известно подробное описание 39 по-
сёлков Каинского округа, заселённых в период 1880–1894 гг., с указанием 
мест выхода, иногда вплоть до волости [8]). По истории церквей изданы 
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справочные книги по Томской епархии 1886, 1900, 1904, 1911, 1914 гг. и Ом-
ской епархии 1900 и 1914 гг. – они составлены на основе клировых ведомо-
стей за соответствующие годы и в редких случаях могут повторять ошибки 
из этих документов.  

Наконец, ещё одним важным источником для составления истории 
населённого пункта являются разнообразные описания местности, которые 
встречаются как в виде мемуаров путешественников, так и отчётов учёных 
(преимущественно медиков). Здесь можно найти как описания ландшафта, 
характера почв, растительного и животного мира, так и сведения о конкрет-
ных населённых пунктах с характеристикой их хозяйственного положения, 
подробностями жизни и быта жителей и др., которые без сомнения украсят 
историю села. Обзор дневников, мемуаров, путевых записок и пр., посвя-
щённых описанию Каинского уезда и Барабинской степи приведён в [10]. В 
качестве примера использования подобных источников можно привести ис-
торию Устьянцевского целебного озера [2]. 

Таким образом, важной задачей при изучении истории населённого 
пункта является привлечение не только собственно архивных источников, но 
и печатных трудов – монографий, справочных изданий, отчётов, а также, что 
немаловажно, изучение свидетельств современников, изложенных в разнооб-
разных источниках публицистического, мемуарного и др. характера. Именно 
такой подход позволит создать полноценную красочную и живую историю 
села даже в ситуации, когда сохранность архивных документов выглядит не-
достаточной. 
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