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Роль городов в развитии общества трудно переоценить, на примерах их 

истории можно изучить многие проблемы культурного развития России. Что 

касается непосредственно русских городов в Сибири, то они сыграли 

ключевую роль в освоения региона, интеграции края в экономическую, 

социальную, культурную и политическую систему Русского государства.  

С момента присоединения Сибири к России стал формироваться 

огромный корпус письменных источников (административная переписка, 

«скаски», «расспросные речи», отписки воевод, описания походов, 

путешествий, дипломатических и административных поездок), находящиеся 

в центральных и местных архивах. Данный корпус источников позволяет 

достаточно подробно исследовать, реконструировать ход присоединение 

Сибири и проанализировать роль городов в этом процессе. 

На первый взгляд кажется, что имеется достаточное количество 

письменных источников для научной работы и можно восстановить полную 

историческую картину становления и развития первых западносибирских 

городов с помощью данного вида источников, особенно в тех случаях, когда 

их число велико. Свидетельством вышесказанного является огромное 

количество монографий и статей, в которых проанализированы социально-

экономические процессы, происходившие в сибирском обществе, их 

политические, административные, военные, дипломатические, торговые, 

культурные и прочие составляющие. 

Однако, есть аспекты истории и развития культуры, отраженные в 

письменных источниках не полно. Прежде всего, это касается особенностей 

формирования архитектурного ансамбля городов, материальной культуры, 



особенностей образа жизни сибиряков и некоторых других аспектов. Но это 

может быть изучено на материале письменных источников. 

Профессиональные целенаправленные археологические исследования, 

более или менее масштабные по размаху, городов Верхотурья, Мангазеи, 

Тары, Тобольска, Томска, Тюмени  открыли новые горизонты в изучении 

многих аспектов культуры и быта русских сибиряков. Накопленные за 

десятилетия археологические источники, отличающиеся массовостью и 

видовым разнообразием, отражают истинную социально-экономическую 

сущность и культурный облик города Западной Сибири. Именно 

археологические источники в совокупности с письменными позволяют 

исследовать культуру и быт сибирского населения весьма подробно и 

достоверно. 

Материалы, имеющиеся в распоряжении ученых, относящиеся к концу 

XVI–XVII векам, представлены обломками гончарной посуды, изделиями из 

кожи, железа, кости, глины, стекла, коры березы, сосны, растительных 

волокон. Кроме этого, раскопаны остатки оборонительных сооружений, 

жилищ, храмов, а также городские кладбища. 

Таким образом, имеются два разных корпуса источников по 

происхождению и содержанию, одновременное использование которых 

позволяет конкретно, глубже и масштабнее рассмотреть историю, культуру и 

быт русского населения Верхотурья, Мангазеи, Тары, Тобольска, Томска и 

Тюмени. 

Стоит отметить, что археология русских Западной Сибири, в том числе и 

русских городов, стоит на начальном этапе развития и имеет огромный 

потенциал. 

Имеющиеся письменные материалы существенно дополняют 

имеющиеся археологические источники, позволяя получить новую 

информацию, отсутствующую в документах, необходимую для 

реконструкции, интерпретации археологических находок и предметов из 



музейных коллекций, а также, получить совершенно новые данные, которые 

невозможно извлечь из других видов источников. 

Как пример, приведем материалы раскопок Тарской крепости. Известно, 

что в городе Тара была собственно крепость и окружающий ее острог. В 

целом, площадь, занятая в конце XVI века, соответствовала территории, 

занятой базаром в конце XIX – первой половине XX века, и современной 

площади Ленина. Планиграфия Тарской крепости на современной 

поверхности абсолютно не читаема. Однако по материалам раскопок можно 

проследить расположение усадьбы богатого человека (дом с сенями, 

хозяйственные постройки, колодец, баню и т.д.), а также отчасти 

планиграфию усадьбы, с прилегающей к ней улицами. Как предположил С.Ф. 

Татауров, эта усадьба принадлежала воеводе Тары. Удалось проследить 

несколько строительных горизонтов, что позволяет сделать их 

относительную хронологию, и проследить динамику изменения форм 

некоторых категорий находок, например, керамики.  

На одном из участков раскопана башня, которую называли Княжьей. 

Рядом с раскопом находится спуск, ведущей к мостику через реку Аркарка. 

Сравнивая рисунок Тары, сделанный С.У. Ремезовым в конце XVI века, с 

современными планами Тары, можно сделать предположение, что этот спуск 

к реке сформировался во времена постройки Тары, а мостик через Аркарку 

был на дороге к Иртышу.  

В трех местах (возле Княжьей башни, на территории организации связи 

«Северные сети», и на территории хозяйственного двора почты) найдены 

погребения людей. Все они располагаются вдоль террасы, и соответственно в 

районе предполагаемого места расположения стены Тарской крепости. 

Можно сделать вывод, что на ранних этапах развития Тары городского 

кладбища не было, и людей хоронили на территории крепости. 

То есть, максимально приблизив исследователей к городу, археология 

помогла рассмотреть грани, невидимые по другим источникам, 



принципиально расширила возможности объективной и многоплановой 

характеристики облика и внутренней жизни города. 

Именно археология позволила подступиться к решению сложнейшей 

задачи локализации исторических объектов в пространстве, что зачастую 

невозможно сделать по приблизительным письменным и картографическим 

данным.  

Стоит отметить, что археология городов Западной Сибири стоит только 

на начальном этапе своего развития и имеет огромный потенциал, который 

нужно реализовывать с помощью новых, постоянно совершенствующихся 

методов и методик, в том числе и с помощью предлагаемого нами 

комплексного подхода.  

Необходимость комплексного подхода к изучению западносибирского 

города в свете сказанного настолько очевидна, что соблюдение этого 

требования можно объявить первым условием на пути успеха в решении 

многих проблем.  


