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Устные материалы по истории Тарской крепости — города Тары
Аннотация. В статье рассмотрены результаты изучения природно-географиче-
ской среды, микротопонимики, исторических частей Тары, в основе которых ле-
жат устные сведения. Их сообщили ученым местные жители, приходившие по-
смотреть на раскопки. Часть материалов была недостоверна. Другие соотноси-
лись с археологическими, письменными, картографическими данными. Устные 
материалы, хотя их хронологическая глубина невелика, расширяют наши пред-
ставления о Тарской крепости — городе Тара. Ключевые слова: Тарская крепость, 
источники, устные материалы, исторические реконструкции.

Введение. Тарская крепость — первый форпост русских в Среднем 
Прииртышье, построенный князем Андреем Елецким в 1594 г. С 2007 г. 
омские ученые и их иногородние коллеги под общим руководством 
С. Ф. Татаурова ведут раскопки этого археологического памятника, на-
ходящегося на центральной площади Тары, районного центра Омской 
области. В культурном слое мощностью до 4,5 м были найдены остат-
ки крепостных сооружений, жилые и хозяйственные постройки, мо-
гилы первых тарчан (так называют себя горожане) и многочисленные 
предметы из дерева, черного и цветного металла, кожи, бересты, гли-
ны, стекла, тканей и т. п. Некоторые материалы были опубликованы в 
монографиях [1; 2], в статьях, посвященных отдельным аспектам ис-
следования Тары [3, c. 41–50; 4, c. 112–120; 5, c. 45–54; 6, c. 93–100; 7, 
c. 75–82]. О результатах раскопок выходили статьи в материалах еже-
годной сессии Института археологии и этнографии СО РАН [8, c. 417–
420; 9, c. 614–618; 10, c. 641–645]. Археологические материалы, найден-
ные в русской крепости конца XVI–XVIII вв., отлично коррелируются 
с синхронными им письменными и картографическими сведениями, 
а также с чуть более поздними данными этнографии и устными сведе-
ниями. Этой теме было посвящено несколько работ автора [11, с. 420–
423; 12, с. 409–410; 13, с. 411–413; 14, с. 32–38; 15, с. 440–442; 16, с. 428–
431; 17, с. 102–109; 18, с. 144–152].

В 2020–2021 гг. были получены новые устные сведения об истории 
Тары, поэтому цель статьи — введение их в научный оборот и обобще-
ние имеющихся сведений по нескольким блокам.

Природно-географическая ситуация. Крепость была построена 
на мысовидном выступе коренной иртышской левобережной терра-
сы, рассеченной логами (в местной огласовке — «щели», на чертежах 
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С. У. Ремезова — «баяраки»). Под террасой протекает рыбная речка Ар-
карка с качественной водой. В настоящее время речку перекрыли дву-
мя дамбами, и она «зацвела». По словам старожилов в Аркарку мог-
ли заходить 25-метровые баржи, поэтому могли зайти и суда Андрея 
Елецкого, сопоставимые с ним по размерам. К востоку от крепости бы-
ло Водяное болото (фактически озеро), из которого вытекала речка. Ее 
название в XIX в. — Овражек. В настоящее время ее верховье и сред-
нее течение пересохло, а в низовья заходит подпорная вода из Аркар-
ки. В наши дни площадь болота существенно уменьшилась, но участ-
ки с грунтом повышенной влажности видны к югу от него на улицах, 
называемых Линиями (рис. 1). По информации тарчан, и речка, и озе-
ро были зарыблены. Поэтому местные жители (в том числе и ссыльные 
декабристы) ловили там рыбу. Возможно, речь идет о Ф. М. Башмакове, 
который не имел средств и сильно бедствовал. На речке есть два пря-
мых участка, которые, по преданиям, копали пленные, улучшая речку.

Итак, крепость была построена на террасе между двумя «Буерака-
ми» (ныне это спуски в пойму по ул. 40 лет ВЛКСМ и Омской), приле-
гающая к ней площадь была окружена водой с трех сторон. Вода близ 
Тары была хорошего качества.

Население. В крепости жили русские, литва, крещеные татары, 
а под горой жили «татары тутошние» (рис. 1), названные так в указе кня-
зю Елецкому. Но в XVII в. существовали и Бухарская слобода, которая 

Рис. 1. Природно-географическая среда и исторические места Тары.
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стояла на правом берегу Аркарки чуть ниже города. Она пока не най-
дена. Местные жители указали минимум три места, где она могла быть.

Дороги и мосты. В крепость вели три дороги. Одна на Тобольск — 
современная улица Советская. Вторая — Старая Екатерининская доро-
га, начинавшаяся у моста через Аркарку близ крепости. Третья — доро-
га через Калашников мостик (топоним известен с конца XVII в.). К нему 
вела улица Кузнечная. По мнению краеведов, в пойме Аркарки на хол-
ме близ Калашникова мостика были казнены участники Тарского вос-
стания 1722 г. Сейчас это остров, и только один раз зафиксировано его 
название — «Расстрельный остров».

Кладбища. Самое старое кладбище — Тихвинское, на котором по-
сле преобразования его в парк все надгробные памятники XVIII в. были 
сняты и сброшены в Овражек. Организованные С. Ф. Татауровым пои-
ски надгробий были безуспешны. Но один из тарчан рассказал, что его 
родственник вывез одну плиту в Томск, а в Историческом архиве Ом-
ской области сохранились сведения об обнаружении плиты в д. Так-
мык примерно в 80 км от Тары. Получены сведения и о том, что часть 
площади кладбища попала под современную застройку.

Башня крепости и церковь. По словам местных жителей, во дво-
ре дома, принадлежащего епархии, при благоустройстве территории 
нашли сруб, похожий на башню. Это отчасти уточняет юго-восточную 
границу крепости, но место пока не осмотрено. Не найдено пока ме-
сто расположения и единственной церкви вне крепости. Женщина, жи-
вущая на улице Омской, сказала, что у нее в огороде была «старинная 
церковь».

Заключение. Несмотря на то, что сбор устных сведений по исто-
рии Тары происходил несистематически, полученные материалы по-
зволяют дополнить имеющиеся археологические сведения. Это отно-
сится прежде всего к природно-географической ситуации. И эти мате-
риалы, даже середины XX в., можно с определенной долей осторожно-
сти экстраполировать на более ранние эпохи. Что касается других све-
дений, то их верификации должна сопутствовать дополнительная ис-
следовательская процедура.

S. S. Tikhonov

Omsk Laboratory of Archaeology, Ethnography and Museology of Institute of Archaeology 

and Ethnography SB RAS, Omsk

Spoken datas about of the history of the Tara fortress — the Tara town
Abstract. The article discusses the results of studying the natural-geographical environ-
ment, microtoponymy, historical parts of Tara, which are based on oral information. They 
were told to scientists by local residents who came to look at the excavations. Some of 
the materials were unreliable. Others correlated with archaeological, written, cartograph-
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ic data. Oral materials, although their chronological depth is small, expand our under-
standing of the Tara fortress — the city of Tara. Keywords: Tara fortress, sources, oral 
materials, historical reconstructions
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Мазар как элемент погребальной культуры казахов аула 
Сегизбай

Аннотация. Автор анализирует полученные в ходе экспедиции в аул Сегизбай 
материалы по надмогильным сооружениям. В большей степени исследовались 
мазары — четырехстенные погребальные мавзолеи, достигающие в высоту 2 м и 
более. В казахской традиции надмогильное сооружение всегда служит приста-
нищем для умершего человека, поэтому по внешнему виду нередко напоминает 
дом. Двухметровые мавзолеи трудно отнести к традиционной форме надмогиль-
ных сооружений, однако в последнее время прослеживается тенденция к воз-
ведению мазаров. Автор пытается выявить причины подобных метаморфоз ка-
захской традиции. Ключевые слова: мазар, мавзолей, надмогильное сооружение, 
традиция, погребальный обряд.

Кладбище в казахском мировоззрении имеет большое значение, 
поскольку оно воспринимается в качестве последнего пристанища для 
умершего человека и связано с духами предков (аруаками), покрови-
тельствующими своим живым потомкам [1, с. 289]. Традиция возведе-
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