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ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЕ ПОСЕЛКИ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНЦЕ 19 НАЧАЛЕ 20 ВЕКА:

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

MIGRATORY SETTLEMENTS OF ISILKUL REGION OF OMSK AREA 
AT THE END OF THE 19TH AND THE BEGINNING OF THE 20TH

CENTURIES: ORIGIN AND DEVELOPMENT  

С постройкой Сибирской магистрали и образованием станции Исилькуль
Исилькульский  район  стал  переселенческим  центром,  и  территория  района
стала  заселяться  переселенцами  из  средней  полосы  России,  Украины,
Белоруссии и др. Следовательно, история возникновения района, формирование
земледельческого населения на территории Исилькульского района неразрывно
связаны с переселенческим движением.

Изучение  процесса  образования  и  заселения  Исилькульского  района
позволяет  ответить  на  многие  вопросы,  касающиеся  развития  сельского
хозяйства  и  экономики,  их  современного  состояния,  разнообразия
этнонационального состава.

After  the  construction  of  the  Siberian  Railroad  and  foundation  of  Isilkul
railway station Isilkul region became the migratory center and the region territory
began to be populated with in-migrating people from the midland of Russia, Ukraine,
Belorussia  and  other  territories.  Therefore,  the  history  of  the  region  origin  and
formation of agricultural population within the territory of Isilkul region are closely
connected with migratory movements. 

Researching the process of formation and population of Isilkul region provides
an  opportunity  to  answer  many  questions  relating  agricultural  development  and
economy, their current condition and variety of ethno-national composition. 
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Я вырос здесь, среди берез «плакучих».
Мне дорог стал суровый  этот край,

Метелей край, и край лугов пахучих
И журавлей курлыкающих стай. 

 Петр Янцен 

Переселенческая кампания в малоземных губерниях Центральной России
и Восточной Украины открылась ещё с 1890 года. Не просто так, собравшись в
одночасье,  выезжали  в  далекую  Сибирь  люди.  Сюда  крестьянские  общины
посылали своих ходоков. Первые группы их шли через Тюмень, а с лета 1891
года,  когда  землемеры  нарезали  участки,  в  землеотводных   партиях  уже
работали прибывшие ходоки, внимательно изучали эти участки, многие, чтобы
не упустить облюбованный участок, закрепляли его за собой и посылали гонцов
за оставшимися на далекой родине односельчанами [14, с. 42 ]. 

И. Голошубин описал переселение в Сибирь во второй половине XIX века
следующим  образом:  «В  1895  году  нормальная,  тихая  жизнь  обширной
территории Омской епархии была нарушена, и сюда широким потоком хлынули
сотни тысяч переселенцев из внутренних малоземельных российских губерний,
преимущественно  из  Черниговской,  Полтавской,  Екатеринославской,
Херсонской, Рязанской, Орловской, Пензенской, Курской и др. Многие до сего
времени  необитаемые  места  Омской  епархии  были  быстро  заселены
многочисленными  поселками,  и  этот,  пока  ещё  не  вполне  закончившийся
период, начиная с 1895 года, должен занимать видное место не только в частной
истории Омской епархии, но и вообще в истории всей Западной и Восточной
Сибири,  -  и  этот период безошибочно можно назвать великим переселением
народов из России в Сибирь».  

Ещё  в  18  веке   существовало  мнение,  что  Южная  часть  Омского
Прииртышья  бесперспективна,  что  южнее  речки   Камышловки  лежат
«солоношные  степи»,  а  с  середины  19  века,  когда  здесь  стали  расселяться
казахи,  утвердилось  мнение,  что  на  этих  землях  можно  заниматься  лишь
кочевым скотоводством [14, с. 41].

Подобное заблуждение разделяла и администрация Акмолинской области,
куда в  составе Омского уезда  входила Южная часть  Исилькульского района.
Генерал-губернатор  Колпаковский  писал,  что  «свободных  для  переселения
земель в Акмолинской области вообще не имеется» и что «земледелие в степи
невозможно».  Поэтому  давались  указания  «препятствовать  вторжению  в
область бродячих переселенцев».

Мнение  это  изменилось  после  того,  как  по  земле  Омского  и
Петропавловского  уездов  прошла  экспедиция  Н.Г.  Гарина-Михайловского,
производившая  разведку  трассы  будущей  железной  дороги  и  одновременно
обследовавшая почвенные условия и водные источники, прилегавшие к дороге.
Вывод комиссии был таков: «… земли вполне пригодны для хлебопашества,



желательно быстрее их заселить и создать вдоль дороги густое население, что
поможет  наполнить  грузопоток  и  дать  рабочую  силу  для  строительства
магистрали». [14, с. 41].

Основные  предпосылки  переселения  в  Сибирь  и  в  частности  в
Исилькульский  район:  строительство  Сибирской  магистрали,  сибирское
многоземелье, т.е. обилие свободных земель, наличие плодородных почв.

С  постройкой  сибирской  магистрали  улучшилось  сообщение  с
европейской частью России.  Открылись  возможности  массовых переселений
крестьян  на  свободные  земли.  Основываются  селения  в  южной  части
Исилькульского района. Начинается новая полоса освоения края, использования
сибирских черноземов [1, с. 34].

Переселение в Исилькульский район происходило в 3 этапа:
1 этап: 1894-1906 годы;
2 этап: 1906-1914 годы;
3 этап: 1920-1922 годы.

Ко  второй  половине  19  века  на  территории  района  было  6  русских
поселений: крупные, богатые деревни Лукерьино, Тетерино, Лебяжье; станицы:
Лосевская, Первотаровская, Солеозерская. В южной части обосновались казахи,
переселившиеся  с  Баян-аульских  гор  в  основном  в  1830-1870  годах  и
основавшие аулы Омар, Бакабас, Чиликпай, Улендыкуль, Макен, Торат, Мукуш
[1, с. 40].

Неподалеку  находилось  мелкое,  наполовину  заросшее  камышом озеро.
Здесь кочевали казахи со своими стадами. Это озеро они назвали Исилькуль.
Новую станцию тоже назвали так. Так в 1895 году на карту железных дорог
Российской империи была занесена новая станция – Исилькуль [48, с. 2].

В  1894  году  между  Челябинском  и  Куломзино  (Карбышево)  пролегла
железнодорожная  линия.  Спустя  год,  севернее  железной  дороги,  в  138
километрах  от  Куломзино  было  построено  небольшое  деревянное  здание  –
вокзал [14, л. 42].

Небольшая  железнодорожная  станция  Исиль-Куль  вскоре  сделалась
первым этапом на пути, по которому двигался большой поток переселенцев в
Западную  Сибирь.  Часть  переселенцев  оседала  близ  железной  дороги,
нанималась  работать  на  железнодорожную  станцию,  часть  осваивала
близлежащие  плодородные  черноземные  степи.  На  станции  был  создан
крупный переселенческий пункт [3, с. 194]. 

Станция,  словно  магнит,  притягивала   переселенцев  из  центральных
губерний  России, Украины, деревенскую бедноту ближних хуторов и сел.  [4, с.
12 ].

1895  год  стал  переломным  в  заселении  Омского  уезда.  За  этот  год
возникло 17 переселенческих поселков, из них 8 – на территории современного
Исилькульского района: Городище, Украинка, Ксеньевка, Ночка, Благовещенка,
Орловка, Рославка [1, с. 38]. 



За май-июнь 1895 года на станцию Исилькуль прибыло более 50 составов
с  переселенцами.   Получив  от  переселенцев  согласие  принять  надел  и
выделенное  для  усадеб  место,  землемер  проводил  первый  сход  жителей
будущего поселка. [1, с. 39].

На первом сходе в  присутствии землемера решался вопрос  о  названии
новой  деревни.  Во  многих  случаях  увековечивалась  прежняя  родина
переселенцев [1, с. 41]: Украинка, Орловка.

Орловку  основал  Яков  Носов.  Он  на  родине  имел  небольшой
приусадебный участок  в  полторы десятины и  поле  в  6  участках.  В  семье  к
моменту переезда было 4 сына, причем двое из них уже женаты. Возник выбор:
либо несчастные полторы десятины полевой земли делить ещё на три части,
либо  переселяться.  Носовы выбрали  второе  и  стали  основателями  Орловки.
Выходцы из Орловской губернии, они назвали деревню в память о своей Родине
– Орловка. 

Солнцевка названа  в  честь  генерала  Солнцева.  По  сохранившемуся  у
местных жителей преданию, в 1906 году генерал Солнцев получил обширный
земельный участок и сдал его в аренду приезжим Изааку, Вибе и Вилнсу. К
этим трем приезжим присоединились ещё несколько семей. 

Некоторые  села  сохранили  казахские  названия.  Казахи  распологались
здесь  на  летние  пастбища,  и  каждое  озеро,  болото,  лесной  колок  имели
названия. Они и использовались для наименования участков.  

В  1894  году  из  Городищенского  уезда  Пензенской  губернии  прибыла
первая  партия  переселенцев,  они  облюбовали  себе  место  на  берегу  озера
Исилькуль и назвали свой поселок – Городище, смоляне назвали свои поселки –
Рославкой,  Павловкой.  Ксеньевка,  основанная  в  1894  году  переселенцами  из
Полтавской губернии, была названа именем сестры Николая  II Ксении  [11, л.
42].

Первый поток переселенцев приходится на период с 1894 до1909 года.
Наверное,  интересно  узнать,  откуда  приехали  те  люди,  потомками  которых
является  большинство  исилькульцев.  Первыми  осваивать  сибирскую  целину
приехали  переселенцы  из  Пензенской,  Смоленской,  Орловской,  Полтавской,
Харьковской губерний. С 1906 года поток переселенцев пошел из Тамбовской,
Брянской, Одесской, Херсонской, Тверской губерний, с Волыни [14, л. 42].

С 1895 по 1910 год начинают заселяться переселенцами, наряду с южной
частью,  и  другие окраины района.  В это время появляются  Ночки,  Орловка,
Березняки, Кромы, Васютино, Новодонка, Новожеевка, Медвежье [14, л. 42 ].

В березовой роще между Городищем и станцией Исилькуль в 1900 году
обозначился  поселок  –  Березовка,  в  основном  его  заселяли  семьи
железнодорожников  [14, л. 42 ].

Недалеко от станции находился небольшой поселок – Павловка. Основали
его  крестьяне-переселенцы.  Среди  этих  людей  был  только  один  грамотный
человек – семнадцатилетний Павел Шмака, сын крестьянина-переселенца. На
орловщине он закончил церковно-приходскую школу и ещё в пути писал под



диктовку переселенцев письма в родные села. За десятки верст шли к грамотею
Павлу люди со своими бедами, и он, как мог, помогал им пером. От имени этого
юноши и произошло название поселка – Павловка [48, л. 187]. 

Большую часть деревни Павловка составляли  переселенцы: Новожеевы –
из Центральной России, Примачуки – из Волыни, Скляры – из Полтавщины и
Днепропетровщины,  Алексеенко  –  в  основном  из  Запорожья,  Кубани,
Днепропетровщины, Солодовниковы – Литвы [5, л. 40].

Возле  Медвежьего  озера  в  1908  году  водворились  тамбовские
переселенцы  и  основали  деревню  Медвежку.  В  1909  году  появился  хутор
Евсюки,  позже выросший в  многодворную деревню.  В  1911 году  на  заимку
Аполлона Телятникова пришли немецкие переселенцы и основали Аполлоновку.
В 1908-1915 гг. в этом районе возник ряд других хуторов и мелких поселков,
которые впоследствии были объединены в Культжугутский сельский Совет [1,
с. 42] .

В начале  XX века поток европейских поселенцев в Сибирь приобретают
массовый  характер.  Среди  этих  поселенцев  в  1911  году  были  основатели
Аполлоновки  -  потомственные земледельцы.  Необъятные степные просторы
Сибири – вот что привлекло их и сорвало с места из европейской части России
[8, с. 19]. Первые поселенцы Аполлоновки в большинстве выехали из одного
села Блюменфельд (Кисличеватая) в колонии Неплюево, на юге Украины [8, с.
57].

Деревня  Гавриловка появилась  с  образованием  колхоза  «Дубрава»  в
начале 1930-х годов. До этого люди жили на ближайших заимках, одна из них
была  Гаврилова  (фамилия  хозяина),  отсюда  и  было  дано  название  деревни
Гавриловка.  При  организации  колхозов  все  земли  заимщиков  вошли  в  один
колхоз, которому дали название Дубрава. Для создания коллективного хозяйства
всех жителей поселили в одно место – деревня Гавриловка. Вошли в колхоз и
переселенцы-беженцы [8, с. 109].

Деревня  Евсюки основана  в  1909  году  переселенцами  из  Украины  на
арендованных казачьих землях. Основателем и инициатором переселения был
Григорий  Евгеньевич  Евсюков,  от  имени  которого  хутор  и  получил  свое
название [8, с. 106]. 

Переселенцы сел Евсюки и Аполлоновка жили по соседству на Украине,
откуда переселились в Сибирь. Возможно, именно это и послужило причиной
выбора  земли  для  аполлоновцев,  переселившихся  через  два  года  после
основания села Евсюки [8, с. 106].

Благодаря  дневнику  Елизаветы  Тевс  (Беккер,  Дик),  снохи  основателя
хутора Беккер, сохранилась информация об основании хутора и о самой семье
Беккер. Хутор назван по фамилии его основателя и основан в 1897 году Иваном
Ивановичем Беккером.  Елизавета  пишет  следующее:  «Эта  семья  была  очень
богатой. В то время в наших местах жили одни казахи-кочевники. По прибытию
в  Сибирь  Беккер  сразу  же  купил  1000  десятин  земли….  За  вырученные  от



продажи  масла  деньги  выписал  из-за  границы  мельницу  с  паровым
двигателем…» [8, с. 102].

Деревня Подковыровка находилась западнее Аполлоновки на расстоянии
2 км и состояла из одной улицы, которая тянулась с юга на север. Земля была
куплена у владельца по фамилии Подковыров, а деревня заселена в 1911 году
[8, с. 97].

Хутор  Березовка основан  в  1913  году  Я.А.  Валлом  и  Я.  Каздорфом.
Березовка ещё называлась хутор Валл [8, с. 97].

Становление  хозяйств  переселенцев  на  новых  местах  проходило
медленно,  требовало  многолетнего напряженного труда  всех членов  семей и
значительных  материальных  затрат.  От  налогов  переселенцы  освобождались
лишь на первые три года. В учетных документах  точно фиксировалось:  кто и в
каком месяце прибыл, а по истечении трех лет начислялись налоги на мужские
души, на которые нарезались земельные доли [1, с. 50].  

По  Всесоюзной  демографической  переписи  17  декабря   1926  года
Исилькульский район насчитывает 172 населенных пункта, расположенных на
территории 29сельских  Советов, число хозяйств – 7778, количество населения
– 39038 человек [6, с. 821].

В конце 50-х годов в связи с проводимой политикой укрупнения сел и
хозяйств, часть сел распалась. В списках на 01.01.1966 года в районе числится
уже 111 населенных пункта [48, л. 187].

На 1 января 1975 года число сельских Советов – 11, населенных пунктов в
сельской местности – 85 [2, с. 30].
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Колпаковский Герасим Алексеевич 

04.03.1819 - 23.04.1896

«… свободных для переселения земель в Акмолинской области
вообще не имеется…»

«…земледелие в степи невозможно…»

«…препятствовать вторжению в область
 бродячих  переселенцев…»



Николай Георгиевич 
Гарин-Михайловский

20.02.1852 - 10.12.1906


