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Постановка проблемы. Проблема хозяйственного освоения районов территорий вдоль
течения Томи приобретает важное значение в контексте интеграции территории Сибири в
культурное, политическое и экономическое пространство России. География исследования
затрагивает районы, прилегающих к реке Томи и ее притокам в границах современного
Кузбасса. Значимость рассмотрения вынесенной в название работы проблемы имеет ряд
аспектов. В первую очередь, это попытка установить корреляцию между различного рода
событиями внутри- и внешнеполитической жизни Русской Сибири в XVII - XVIII вв. и
процессом освоения территории Кузнецкого Притомья. Второй аспект отражает «движе-
ние» русского населения от берегов Томи вглубь незаселенных земель региона. Третий
аспект состоит в попытке выделить для каждой из колонизационных волн характерных
атрибутивных черт.

Говоря о историографии рассматриваемой проблемы, можно констатировать нехватку
специализированных работ. Тем не менее, различные исследователи рассматривали хроно-
логию русского освоения региона. Прежде всего стоит отметить работы Н.Ф. Емельянова
[3], В.Н. Добжанского [1], Ю.В. Ширина [8], Л.А.Скрябиной [6] и др. Особняком стоит
работа И.Ю.Ускова где автор выдвигает собственную периодизацию русской колонизации
Кузнецкого Притомья [7, с. 91-93].

Наше исследование позволило обозначить 3 этапа колонизации:
1 этап. 1618 г. - конец XVII в. Появление первых русских поселенцев в бассейне

р. Томи в 1610-е гг. дало старт освоению региона. Первоначально колонисты старались
закрепится на стратегически важных пунктах вдоль течения Томи, основав на протяже-
нии XVII в. сеть острогов. В 1617/1618 г. был заложен Кузнецкий острог, позволяющий
контролировать слияния рек Кондома и Томь. В 1657 г. и 1670 гг. были основаны Соснов-
ский и Верхтомский остроги, которые позволяли контролировать среднее течение Томи,
дополняя т.н. «Киргизский рубеж» [2].

Строительство острогов вызвано внешней угрозой со стороны кочевых племен. Русские
поселения XVII в. формировались вокруг острогов, исполнявших военно-административ-
ные функции [6]. Большая часть из них располагалась около Сосновского и Кузнецкого
острогов в связи с угрозой набегов кочевников. Районы вокруг Верхотомского острога
только начали осваиваться.

Говоря об эндогенных факторах колонизации, то нужно отметить прежде всего ее го-
сударственный характер. Основными переселенцами являлись служилые люди, которые
не только несли службу по охране рубежей государства, но и занимались хозяйственным
освоением земель [1]. Известно, что часть пашенного крестьянства региона была сформи-
рована из числа опальных (высланных в Сибирь) [7, с. 52]. Еще одним путем селообразо-
вания была выдача земельных участков т.н. «гулящим» людям (например, д. Куженкина)
[3, с. 20]. Всего за XVII в. на прибрежной линии Томи было основано более 50 деревень
[Там же].
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2 этап. Начало XVIII в. - 1759 г.
Данный этап характеризуется рядом изменений в характере освоения земель Кузнец-

кого Притомья. Прежде всего это снижение внешнеполитической угрозы (енисейские кыр-
гызы откочевывают в Тянь-Шань, кризисные явления в Джунгарском ханстве). Приоста-
навливается процесс строительства новых острогов. Исключением становится основание
Мунгатского острога в 1715 г., позволявшего контролировать водные и сухопутные пути
по р. Тайдон [8, с. 72-73]. В результате на первый план выходит внутренние факторы
колонизации. Фискальная реформа 1724 г., образование кабинетного хозяйства на Алтае
совпали с тенденций роста вольной колонизации, начавшейся еще в конце XVII в [7, с.
92]. Сочетания благоприятных внешней и внутренней обстановки привели к росту числа
населения в регионе [3, с. 23]. Рост численности жителей привел к активному селообразо-
ванию в 1730-40е гг. [5], что вылилось в освоение рек-притоков Томи таких как Кондома,
Иня и др. Всего было основано более 100 новых поселений [3, с. 24-25].

3 этап. Вторая половина XVIII в.
Во второй половине XVIII в. начинается угасание миграции на территорию Кузнец-

кого Притомья [6]. Увеличение населения происходит в основном за счет естественного
прироста. Таким образом, в этот период постепенно начинает складывает локальная общ-
ность сибирских старожилов (что актуально не только для Кузнецкого Притомья) [6].
Замедляется и процесс селообразования. Так согласно данным картографии, появляется
32 поселения [4], что значительно уступает темпам предыдущего периода. В тоже вре-
мя активизируется процесс образование новых административных единиц с центрами в
бывших острогах и крупных селах (Мунгатская, Ильинская волости).

Заключение. Подводя итоги работы, можно прийти к следующим выводам. Первый
этап колонизации был обусловлен совокупностью факторов внешней угрозы, что под-
толкнуло к строительству острогов, и государственной колонизации путем раздачи земли
служилым и «гуляющим» людям, ссыльным. Первая половина XVIII в. характеризуется
исчезновением внешней угрозы, освоением притоков Томи, переходу к вольной колониза-
ции и активному селообразованию. Во второй половине XVIII в. происходит свертывание
вольной колонизации региона, резкий спад процесса появления новых поселений, началось
формирование чалдонской идентичности и новых волостей.
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