
DOI 10.37386/2687-0584-2021-16-261-266 
УДК 39+332.3(=521.145)

М. Н. Тихомирова
Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Омск

Землепользование жителей Большетуралинского сельского 
поселения Омской области  во второй половине XIX — начале 
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Аннотация. На основе анализа полевых этнографических материалов, а также 
архивных документов и литературы дана краткая характеристика землепользо-
вания жителей Большетуралинского сельского поселения Тарского района Ом-
ской области. Выделено три этапа в использовании населением угодий в посе-
лениях, относимых к этому сельскому центру. На первом этапе (до революции 
1917 г.) землепользование осуществлялось через систему земельных инородче-
ских и крестьянских дач. На втором этапе преимущественное использование уго-
дий было у колхозов. В этот период происходит максимальное расширение уго-
дий за счет слияния колхозов татарских и русских поселений и в превращение их 
в одно крупное сельскохозяйственное предприятие, имеющее ресурсы для ос-
воения труднодоступных, заболоченных территорий. На третьем этапе, с 2006 г. 
по настоящее время, землепользование было подворным для обеспечения лич-
ных подсобных хозяйств. В этот период хозяйственная зона освоенных земель 
по разным причинам сокращалась. Ключевые слова: землепользование, этапы, 
трансформация, заброшенные земли, татары, русские, Омская область, XX в.

Целью нашей работы является краткий анализ землепользования 
жителей Большетуралинского сельского поселения Тарского района 
Омской области со второй половины XIX в. по настоящее время. Ос-
новой работы послужили полевые материалы за 2019 г. и 2021 г., полу-
ченные в с. Большие Туралы и д. Малые Туралы [1]. В этих населенных 
пунктах преимущественно проживают западносибирские татары и не-
большое число русских.

Для выявления изменений в землепользовании собранные сведе-
ния мы сравнивали с информацией из материалов этнографической 
экспедиции ОмГУ 2001 г., проводимой под руководством С. Н. Кору-
сенко [2], а также с данными, полученными в ходе работы с архивны-
ми документами и при изучении опубликованных научных исследова-
ний, в которых упоминается землевладение жителей Больших Туралов 
в начале XVIII — первой половине XX в. [3, л. 23 об. — 25; 4; 5, с. 125–128; 
6, с. 361–367, 370–371, 375; 7, с. 214–216; 8, с. 25, 37, 39, 60–61].

В хозяйственном освоении земельных ресурсов татарами данных 
поселений можно выделить три этапа.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-09-
00487 А.
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До революции землепользование осуществлялось в двух инород-
ческих дачах («дача» — от слова «давать»). Первая дача включала зе-
мельные владения ясачных татар и бухарцев. В ее границах протекают 
реки Оша и Таргаучку, находится лог Куянов. Вторая — отхожая дача 
Бухарской волости бухарцев семей Ахуновых и Зеледеевых. Принадле-
жала им с 1694 г. В последующем на ее землях было образовано новое 
поселение — Малые Туралы. Границы этой дачи проходили по рекам 
Оша, Итыкунчи, Бугень. На территории этой дачи протекали реки Ма-
лая Итыкунчи, Малая Бугень, находились озера Кугалинское, Тойтин-
ское и др., также гривы Рожинская и др. [3, л. 24–25].

В начале XX в. пользование покосами этих дач было общинно-ду-
шевое. Часть сенокосных мест не переделялось, так как они представ-
ляли собой болотистые пространства с гривами. Такие покосы были ма-
лоценными, но занимали довольно большое пространство. Обычно ко-
сили там же, где косили и отец, и дед. По р. Оша находились заливные 
луга, представляющие ценность, поэтому они ежегодно переделялись 
по душам. Перед переделом змли делили на отдельные более или ме-
нее крупные участки, которые нумеровали, чтобы «метанием жребия» 
определить домохозяина [6, с. 367]. Выгон у юрт Туралинских был боло-
тистым. О пользовании пашнями в юртах Туралинских конкретной ин-
формации нет. Вероятно, оно было подворное, как в других поселениях 
Аялымской и Бухарской волостей [6, с. 364, 366–367, 375–376].

После революции сельскохозяйственные земли стали социалисти-
ческой собственностью и были закреплены за колхозами. В 1950–1954 гг. 
произошло слияние колхозов поселений, расположенных на левобере-
жье р. Оша в этом районе: татарских — Большие Туралы и Малые Ту-
ралы и русских: Солдатово (деревня после слияния колхозов еще дол-
гое время сущестовала самостоятельно, но в 1981 г. вошла в состав 
с. Большие Туралы), д. Нагибино (разъехалась в 2009 г.), д. Сарахано-
во (прекратила существование после укрупнения в 1950-е гг.), д. Ев-
графьево (вероятно, исчезла до середины XX в.) [4]. Здесь сформиро-
валась крупная хозяйственная единица из татарского и русского на-
селения, которая решила важную проблему, препятствовавшую мас-
штабному земледелию в этих местах и связанную с довольно высокой 
(около 20%) заболоченностью территории [2, к. 111–134]. Были осуше-
ны и превращены в сенокосы болота Моховое, Индистово, Лужино и 
др. В это же время территория на правом берегу р. Теис была превра-
щена в большую пашню (420 га) с соответствующим названием — «Ги-
гант» (рис. 1).

В этот период из-за заболоченности и большого количества полей 
рядом с поселенями также не хватало пастбищ, поэтому на лето кол-
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хозный скот отгонялся в удаленные места — Ефграфьево, Сараханово, 
Тонкая грива [1, Т-101, л. 51; 2, к. 111–134].

В колхозный период для личного пользования колхозникам се-
нокосные угодья (паи) переделялись жеребьевкой. Чтобы определить 

Рис. 1. Карта-схема сельскохозяйственных угодий Большетуралинского сель-
ского поселения Тарского района Омской области (середина XIX — начало XXI в.).
Составлено по: Ведомости дач, состоявших во владении ясачных татар и бухарцев… 
[3, л. 24–25]; Карта-схема агрохимических паспортов сельскохозяйственных уго-
дий ООО «Ошинское», сост. в 1994 г. [хранится в администрации сельского поселе-
ния], Плану земель колхоза им. К. Маркса Тарского района Омской области, сост. в 

1993 г. [2, к. 180–181].
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границы между паями, по границам делали обкоску. Если хозяин «за-
лезал» в чужой пай, то могло доходить до драк [1, Т-101, л. 28 об.; 
2, к. 135–140]. Колхозникам не хватало сенокосов, поэтому они коси-
ли неудобья — сухие болота или другие места, непригодные для пашни, 
заросшие кустарниками и с кочками [1, Т-101, л. 5, 29–29 об.].

С 1980-х гг. работ по поддержанию мелиоративных сооружений 
в колхозе не проводилось [7, с. 215]. А в 2000 г. после преобразования 
колхоза им. К. Маркса в ЗАО «Ошинское» некоторая часть земель была 
передана бывшим колхозникам в виде земельных паев, но по экономи-
ческим причинам большую часть они не использовали. В 2000-е гг. ЗАО 
«Ошинское» использовало Индистово, Моховое, Нагаево и др. как сено-
косные угодья. Часть земель несколько лет засевалось. Болота Инчи-
кульское, Агантай, Куяново и другие места использовались для охоты 
и собирательства [2, к. 111–134, 180–181] (рис. 1).

После разорения ЗАО «Ошинское» в 2006 г. эти земли становились 
все менее востребованными. Окрестные необрабатываемые поля жи-
тели с. Большие Туралы стали использовать как сенокосы. Косили луч-
шие участки в пойме Оши, в сторону урочища Юлдаш, в местностях Ду-
брово, Нагаево, на Тонкой гриве и др. [1, Т-101, л. 28, 30]. В этот период 
значительный ущерб землепользованию наносили весенние наводне-
ния, которые здесь происходили в 2007, 2015–2016, 2018–2019 гг. Из-за 
них количество сенокосов сокращалось, так как территории вновь за-
болачивались. Сейчас косят заливные луга по р. Оша и участки, находя-
щиеся в нескольких километрах от с. Большие Туралы к западу в сто-
рону Нагаево. Добавим, что наводнения негативно влияли на огородни-
чество местных жителей, были одной из причин сокращения площадей 
для выращивания картофеля. В настоящее время в данном сельском 
поселении много отказников от своих участков (паев) для пашни, сено-
косов. У жителей нет желания оформлять землю в собственность, так 
как это влечет неоправданные расходы (дорогое межевание — от 3 до 
5 тыс. руб. за 1 пай, налоги за землю). Сами жители землю не обрабаты-
вают. Здесь нет фермеров, которые пожелали бы взять в аренду участки 
местных жителей [1, Т-101, л. 29–30].

После краткой характеристики землепользования перечислим уго-
дья, принадлежащие татарским поселениям (рис. 1).

По устным рассказам, традиционными угодьями жителей с. Боль-
шие Туралы были урочища Тюп или Большой Тюп, пойма р. Оша между 
Большими Туралами и Малыми Туралами, грива Урай и урочище Урай, 
Юлдаш, урочище Юрагр и др. Среди угодий на севере и северо-запа-
де интересна местность Куяново, известная по документам середины 
XIX в. [3, л. 24]. С ней связана целая группа географических названий — 
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урочище Куяново и Куянова Грива, оз. Куяново, урочище Закуяново. Во 
второй половине XX в. с. Большие Туралы и д. Солдатово делили меж-
ду собой угодья Индистово, Моховое, которые обрабатывали совмест-
но. Подчеркнем, что в настоящее время практически все перечислен-
ные угодья жителями не используются.

Главные угодья д. Малые Туралы находились на левом берегу 
р. Оша — это ур. Домашнее и Домашняя грива (Уй кыр), грива Агантай 
(Огантәй) / Рожинская (рис. 1). В окрестностях Малых Туралов излу-
чины р. Оша имеют названия. Это имена людей, вероятно, владельцев 
земли: Усман төп, Курбан төп и др. [1, Т-101, л. 47, 52; 2, к. 135–140, 168–
171, 180–182]. Сейчас перечисленные угодья жителями не используются.

Таким образом, по результатам изучения землепользования жите-
лей Большетуралинского сельского поселения можно сделать следую-
щие выводы.

1. На первом этапе (до революции 1917 г.) землепользование осу-
ществлялось через систему земельных инородческих (принадлежали 
ясачным татарам и бухарцам) и крестьянских дач.

2. На втором этапе преимущественное использование угодий было 
у колхозов. В этот период происходит максимальное расширение уго-
дий за счет слияния колхозов татарских и русских поселений и превра-
щение их в одно крупное сельскохозяйственное предприятие, имеющее 
ресурсы для освоения труднодоступных, заболоченных территорий.

3. В постсоветский период наблюдалось забрасывание пашен и се-
нокосных угодий. Приблизительно после 2006 г. началось сокращение 
радиуса освоенных сельскохозяйственных земель, а также угодий для 
охоты и собирательства. Отметим, что татары забрасывают не только 
земли, приобретенные в период слияния колхозов, но и свои традици-
онные угодья. Это происходит из-за отсутствия сельскохозяйственно-
го предприятия, уменьшения доли людей, занимающихся животновод-
ством и огородничеством в личных подсобных хозяйствах, природных 
катаклизмов.

4. Наблюдается процесс возвращения дикой природы в места, под-
вергшиеся антропогенному влиянию. Поля зарастают кустарником и 
лесом, осушенные болота возвращаются к своему естественному со-
стоянию.

M. N. Tikhomirova

Institute of Archeology and Ethnography SB RAS, Novosibirsk

Land use of the inhabitants of the Bol’sheturalinskoye rural settlement of the Omsk 
region in the second half of the 19-th — early 21-st centuries (а brief description)
Abstract. The brief description of the land use of the inhabitants of the Bol’sheturalin-
skoye rural settlement of the Tarsky district of the Omsk region was given. It is based on 
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the analysis of field ethnographic materials, as well as archival documents and literature. 
Three stages were identified in the use by the population of land in settlements attribut-
ed to this rural center. At the first stage (before the 1917 revolution), land use was carried 
out through a system of land domaine («dachi») of the indigenous population and peas-
ants. At the second stage, collective farms had priority use of land. During this period, the 
maximum expansion of land occurs due to the merger of collective farms of Tatar and 
Russian settlements and into a single large agricultural enterprise, which had resources 
for the development of inaccessible, swampy, territories. At the third stage, from 2006 to 
the present, land use was mainly carried out by one yard to provide personal subsidiary 
farms. During this period, the agricultural zone of developed land was compressed due 
to various factors. Keywords: land use, stages, transformation, abandoned land, Tatars, 
Russians, Omsk region, XX century.
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