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Введение 

 

Краеведение во все времена оказывало огромное влияние на судьбу 

человеческой цивилизации. Оно, прежде всего, воспитывает любовь к родной 

земле. С.О. Шмидт, ученый историк, возглавляющий союз краеведов России, 

так раскрывает это положение: «Краеведение возбуждает интерес к истокам 

нашим, к родной земле. Его воздействие велико и на разум наш, и на душу». 

Краеведение, является частью научных знаний. Без изучения местных 

особенностей нельзя понять различия общего и особенного, а также 

характерного распространения для всего общества тех или иных явлений. 

Недаром многие ученые сначала писали на частные темы, чтобы выработать 

общее представление о системе. 

Краеведение - это общественное движение по ознакомлению и изучению 

своего края, сохранению его памятников. 

Данная учебно-исследовательская работа по теме: «Мунгатский острог: 

место и время» и является интегрированной (география и история). 

География и история неотделимы друг от друга в процессе изучения 

родного края. Школьное краеведение – это не только местная история, но и 

местная природа. Идея  написания этой работы возникла не случайно. В 5-7 

классе были организованны походы по родному краю, они помогли нам 

осознанно понять, почему в том или ином месте растут определенные виды 

деревьев, кустарников и цветов или почему люди их разводят искусственно, 

почему именно в том или ином месте производят определенные ремесленные 

изделия. Знакомясь с достопримечательностями Крапивинского района, 1 

сентября 2013 года мы посетили родник у поселка Каменного. Это оказался не 

просто родник, а целый этнографический музей под открытым небом. Летом 

2013 года на его территории прошел первый Региональный фестиваль 

«национальных культур «истоки», освещение часовни в честь святого 

преподобного Сергия Радонежского, покровителя обучающихся детей. 

Экскурсию по территории музея проводил директор МБОУ «Крапивинская 
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средняя  школа» Борисов Василий Викторович. Из рассказа Василия 

Викторовича мы узнали о том, что родник облагородили и участвовали в 

строительстве музея наши сверстники из школы поселка Каменного. Перед 

территорией возведена тыновая  стена из брёвен с заостренными концами. 

Такие укрепления размещали около острогов и других оборонительных 

сооружений XVI-XVII века. Музей получил название «Мунгатский острог», в 

честь острога, который находился где-то на окраине современного поселка 

Крапивинского. Эта интересная информация и стала отправной точкой 

поисковой деятельности.  

Целью работы является: изучение доступной информации о месте и 

времени строительства Мунгатского острога. 

Задачи, которые были поставлены в ходе изучения данной темы:  

1) рассмотреть все доступные письменные источники по данному  

вопросу; 

2) опросить сотрудников районного краеведческого музея, директора 

МБОУ «Крапивинская средняя общеобразовательная школа» Борисова В.В, 

руководителя школьного краеведческого музея Асташкину Т.И. по вопросу о 

месте расположения острога и истории его возникновения; 

3) посетить предполагаемое место строительства Мунгатского острога; 

4) на основе изученного материала написать общую работу по истории 

строительства и географических условиях Мунгатского острога; 

5) подготовить презентацию по результатам ученической  

исследовательской работы. 

Объектом исследований в работе выступает Мунгатский острог. 

Предметом исследования: природно-географическая и историко-

археологическая характеристики Мунгатского острога. 

   В основе работы лежат элементы общих и частных методов 

исследования. 

   Общие методы: исторический и метод сравнительного анализа. К 

частным относится:  анализ документов, опросы информаторов. 
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Основными этапами процесса работы являются: поиск, работа с 

литературой, составление плана работы по теме, обдумывания, рассуждения, 

выводы. 

В ходе работы была подтверждена гипотеза, выдвинутая в начале 

исследования данной темы: «Мунгатский острог действительно располагался 

на территории современного  поселка Крапивинского и играл важную роль в 

жизни местного населения использования им природных условий и ресурсов 

родного края». 

Гипотеза доказывается в работе посредством рассмотрения вопросов 

географического аспекта, а именно: характеристика рельефа, гидрографии, 

природных условий и ресурсов края. 

В историко-этнографической характеристике рассматривается время 

создания объекта исследования – 1715 год. Для представления полной картины 

того времени рассматриваются события 1715 года не только истории России, но 

и всеобщей истории. Кроме того в этой части учебно-исследовательской 

работы приведены доказательства существования острога с 1715 года и 

противоречивые сведения в его истории. Приведены определения понятий, 

описывающих место существования и размещения сооружений Мунгатского 

острога. 

Данная краеведческая работа способствует формированию системы 

научных навыков и знаний, повышает мотивацию к учению, раскрывает 

индивидуальные способности, обучает информационным технологиям, 

развивает умения работы в коллективе. 

Исследовательская работа призвана систематизировать имеющиеся 

знания по истории создания и месте строительства Мунгатского острога. 

Нашу работу можно назвать краеведческой, а нас – краеведами. 

Актуальность работы повышает то, что 2015 год будет юбилейным: 

нашему таинственному острогу исполняется 300 лет. 
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2. Природа родного края 

2.1. Географическое положение. 

 

        

Поселок Крапивинский расположен по обеим сторонам реки Томи в 

центральной части  Крапивинского района в лесостепной ландшафтной зоне 

восточной части центра Кузнецкой котловины на левом берегу реки Томи, в 

100 км выше по течению от областного центра г. Кемерово и в 60 км к северу 

от железнодорожной станции города Ленинска – Кузнецкий. Это умеренные 

широты в центре материка Евразия.  Территории характеризуется 

удаленностью от океанов и морей, и наличием  гор и кряжей  Южной Сибири.  

Абсолютные отметки поверхности земли составляют 140 – 150 м. 

Кузнецкая котловина занимает центральную часть Кемеровской области. 

Крапивинский район занимает большую часть центра области. Весь район -   в 

пределах  Кузнецкой котловины. Главная водная артерия – река Томь. 

На западе район ограничивает Салаирский кряж,  на востоке -  Кузнецкий 

Алатау, на юге – Горная Шория. На севере она плавно переходит в пределы 

Западно-Сибирской равнины. В результате этого территория поселка в течении 

длительного промежутка времени является ареной отложений, а не размыва. 
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2.2. Рельеф и геологическое строение 

 

 Территория окружностей Крапивино имеет вогнутое строение и 

характеризуется преобладанием волнистой эрозионной равнины, которая 

расчленена густой сетью широких и пологосклонных долин и балок. Рельеф 

представлен увалисто-холмистой местностью осложненный оврагами и 

руслами рек. 

Долины рек (Томь, Мунгат, Быструха) хорошо разработаны, глубоко 

врезаны в коренные породы. 

Однообразный равнинный ландшафт нарушается к югу от поселка 

Крапивинский очерченными грядами высоких холмов, вытянутых в широтном 

направлении. Возвышенности эти, известные под названием Караканских гор, 

Тарадановского увала, сложены мощными телами базальтов, пластообразно 

залегающих среди юрских отложений, состоящих из различных песчаников и 

глинистых разностей. 

В долине реки Томи развиты террасы и пойма. Площадка этой террасы 

имеет небольшие размеры, поверхность наклонена в сторону реки. Эта терраса 

является наиболее древней, о чем свидетельствует устойчивый состав гальки и 

наличие выветренных галек в отложениях. 

Надпойменная терраса на левом берегу  ниже поселка приподнята над 

уровнем реки на 18 – 25 метров, которая сменяется пойменной террасой. 

Поверхность ее заболочена и изобилует озерами-старицами, поросла 

кустарниковой растительностью. 

В русле реки Томи широко развиты острова и косы, сложенные песчаным 

и песчано-галечным материалом. 

В геоморфологическом отношении 

поверхность исследуемой площадки 

представляет собой слабоволнистую, 

слаборасчлененную равнину, а частично 

ровную поверхность. Территория имеет 
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выгнутое строение и характеризуется преобладанием волнистой эрозионной 

равнины, которая расчленена густой сетью широких и пологосклонных долин и 

балок. Долины реки (Томь, Мунгат, Быструха) хорошо разработаны, глубоко 

вырезаны в коренные породы. 

Однообразный равнинный ландшафт нарушается к югу от поселка 

Крапивинский очерченными грядами высоких холмов, вытянутых в широтном 

направлении.  

Территория имеет выгнутое строение и характеризуется преобладанием 

волнистой эрозионной равнины, которая расчленена густой сетью широких и 

пологосклонных долин и балок. Долины реки (Томь, Мунгат, Быструха) 

хорошо разработаны, глубоко вырезаны в коренные породы. 

 

2.3. Климат 

  

 Климат в нашем краю резко – континентальный. Погодные условия 

довольно суровые.  

Зимы продолжительные, холодные, снежные. Средняя температура  

января -20˚C, июля -  +18˚C, наблюдается понижение  температуры с запада на 

восток. Зимой минимальные температуры доходят до  -45˚C, максимальные - -

38˚C.    Среднее количество осадков в год – 600 мм.  Снежные метели, 

продолжительные холодные  периоды с температурой в -28˚C -30˚C, 

пронизывающий ветер на безменных участках, непродолжительные холодные 

периоды с температурой в  -28˚C  -30˚C. Пронизывающий ветер на низменных 

участках, непродолжительные оттепели, холод, туманы -  все эти прелести 

зимы наблюдаются Крапивинском районе. 

Суровая продолжительная зима и 

короткое теплое лето. Разница между самой 

высокой и самой низкой температурами 

воздуха составляет 83˚C. 
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Зимой малооблачная погода с низкими температурами, умеренными или 

резко сильными ветрами и метелями и небольшим количеством  осадков. 

Самым холодным месяцем является январь.                                          

Лето – непродолжительное, жаркое, причем около 450 мм приходится на 

теплый период. Среднесуточный максимум осадков – 31 мм. В  зимнее время 

осадки образуются в среднем к началу ноября, лежит всю зиму (около 160 

дней) и истаивает за вторую декаду апреля. Наибольшей высоты достигает в 

феврале – марте. Высота снежного покрова зависит также от особенностей 

рельефа, растительного покрова и господствующих ветров. В зимний период 

бывают продолжительные снегопады, но сильными ветрами снег сдувается с 

возвышенностей и открытых мест, накапливаясь в низинах и колках, что 

обуславливает при суровом холоде глубокое промерзание почвы. Средняя 

максимальная высота снежного покрова – 530 мм. Средняя глубина 

промерзания почвы составляет около 2 м. Глубина промерзания суглинистых 

грунтов – 2,20 м, для супесей, мелких и с чередующимися холодными днями. 

Отмечается большая (до 12-14˚c) суточная амплитуда колебаний температуры 

воздуха.    

Теплый период (с температурой выше 0˚С) начинается  со второй декады 

апреля и длится до второй декады октября, в среднем продолжительность его 

составляет  195 дней. Число дней с температурой выше +5˚C. составляет 154, а 

с температурой выше 10˚С – 116. 

По степени увлажнения территория п. Крапивинского относится к 

умеренной зоне. Горы защищают  Кузнецкую котловину от ветров и 

задерживают влагу, приносимую в Сибирь воздушными течениями  с запада. 

Количество осадков неравномерное в разные времена года. Лето – умеренно – 

влажное, в летний период выпадает наибольшее количество осадков – до 40%, в 

осеннее время – до 20%. Конец весны–сухой.  Среднегодовое количество 

осадков достигает 600 мм, причем около 450мм приходится на теплый период.  

В зимнее время осадки образуют снежный покров. Продолжительная и 

холодная благоприятствует значительному накоплению снега. Устойчивый 
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снежный покров образует в среднем к началу ноября, лежит всю зиму (около 

160 дней) и истаивает за вторую декаду апреля. Наибольшей высоты достигает 

в феврале – марте. Высота снежного покрова зависит также от особенностей 

рельефа, растительного покрова и господствующих ветров. В зимний период 

бывают продолжительные снегопады, но сильными ветрами снег сдувается с 

возвышенностей и открытых мест, накапливаясь в низинах и колках, что 

обуславливает при суровом холоде глубокое промерзание почвы. Средняя 

максимальная высота снежного покрова – 530 мм. Средняя глубина 

промерзания почвы составляет около 1,5 – 2 метров.  

Господствующие ветры – южные, юго-западные. Наиболее четко это 

выражено в зимний период (85 – 90%). Летом 

увеличивается повторяемость северных, 

северо-западных и северо-восточных ветров 

(30 – 35%). Ветры наиболее интенсивны в 

конце осени  и начале зимы, сравнительно 

тихим временем года является лето. 

 

 

2.4. Гидрография 

 

Основной водной артерией поселка является река Томь, которая имеет 

значительное количество притоков. Наиболее крупными из которых являются: 

Тайдон (со своими притоками ),Нижняя Терсь, Мунгат, Ильменка, Бунгарап, 

Кедровка, Быструха, Осиповка, Грязная, Березовка, Банновка. 

Имеется много небольших озер, расположенных главным образом по 

левому берегу реки Томи. Как в реках, а также и в озерах водятся рыбы. 

В центральной и нижней части реки Томь прилегают заливные луга. 

Протяженность реки Томи по территории района равна 178 километров. 

Период ледостава: средняя дата ледостава на реке Томи – середина ноября. 

Средняя дата вскрытия реки (ледохода) – середина апреля. 
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Поселок Крапивинский достаточно обеспечен ресурсами поверхностных 

вод. 

Главная же гидрографическая сеть представлена рекой Томь и ее 

притоками – реками Быструха и Мунгат, а также многочисленными ручьями и 

постоянными водотоками логов. 

Скорость течения реки Томи на разных участках не одинакова. Долина 

реки имеет ассиметричные склоны; левый берег более высокий, а правый – 

пологий, местами террасированный. 

С режимом реки  непосредственно 

связаны процессы подтопления и размыва 

грунтов, слагающих пойму и пойменные 

террасы. Надпойменные террасы с 

поверхности сложены глинистыми грунтами 

(суглинки, супесь, глина). В основании 

террас залегает слой грунтов с более 

высокими фильтрационными характеристиками – песок, гравий, галька. 

Суглинки водонеустойчивы, легко и быстро размокают, резко теряя свои 

несущие способности. 

    Широко распространены явления и процессы, связанные с 

деятельность реки и временных потоков такие, как размыв территории и 

овражная эрозия.   

    Росту оврагов способствует весеннее снеготаяние, летние ливневые 

дожди. 

 

2.5. Почвы 

 

Крапивинский район находится на стыке горных и равнинных 

ландшафтов западной Сибири. Этим и объясняется разнообразие почвенного 

покрова. 
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Самые плодородные – черноземы, которые достигают полуметра, а в 

некоторых местах и больше. Наши черноземы высокоурожайны. 

Под сельскохозяйственные угодья занята довольно значительная часть 

серых лесных почв. 

При проведении мелиоративных робот торфяно-болотные почвы также 

используются по сельскохозяйственные угодья. 

  В поймах рек на заливных лугах формируются аллювиально-луговые 

почвы, используемые под сенокосы и пастбища. 

  Разнообразие почв вполне благоприятны для успешного развития 

зернового хозяйства и животноводства, для выращивания картофеля и овощей, 

занятий пчеловодством и садоводством. 

 

2.6. Животный мир 

 

Животный мир нашего района очень разнообразен. У нас встречаются 

представители всех природных зон Сибири. 

  Самое крупное животное – лось. Самцы, в народе их называют 

сохатыми за огромные ветвистые рога, напоминающие старинную соху, 

достигаю двухметрового роста и веса до 500 килограммов. 

Другим обитателем нашей тайги является марал – вид  сибирского  

благородного оленя. Это очень стройное, красивое животное. Особую ценность 

представляют весенние рога, марало - панты, из которых получают 

лекарственный препарат пантакрин – хороший биостимулятор.  

В тайге встречаются бурый медведь, рысь, росомаха, соболь. Из других 

животных промысловое значение имеют 

горностай, колонок, барсук. Очень ценный 

мех дают выдра, норка, ондатра, которых 

встречают по берегам рек. Из отряда 

грызунов наибольшее промысловое значение 

имеет белка. 
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Где лесные  участки чередуются со степью и пашнями встречаются лисы, 

хорьки, зайцы. 

Также в лесах можно встретить бурундуков, промысловых птиц, таких, 

как рябчик – самый распространенный представитель куриных, глухарей. 

 В реках и озерах немало рыбы –  щук, окуней, налимов, чебаков, хариус,  

а также   таймень, ленок. 

По берегам водоемов встречается водоплавающая дичь – утки, гуси. 

 

2.7. Растительность 

 

 В тесной зависимости от рельефа и почвенного покрова находится 

растительность, которая в окружностях Крапивино очень разнообразная. 

Особенно большую роль играет лесная растительность. 

Крапивино расположено  большей 

частью в лесостепной зоне. Лиственные леса 

представлены осиной и березой. В подлеске 

и по берегам рек встречаются рябина, 

черемуха, ива, ольха. Много дикорастущих 

ягодников – черной и красной смородины, 

малины, шиповника, черники, брусники. 

Леса разбросаны отдельными березовыми и березово-осиновыми колками 

с кустарниковым подлеском среди участков разнотравно-луговых степей, 

большая часть которых распахана под посевы. Луга и лесные поляны широко 

используются под сенокосы и пастбища. Степные части – наиболее 

плодородные, поэтому ее основные массивы распаханы под посевы 

сельскохозяйственных культур. 

Богатство растительного мира довольно широко используется в народном 

хозяйстве. Обилие ягодников, кедровых насаждений, грибов (груздей, маслят, 

опят и других) позволило создать заготовительные хозяйства. Где произрастает 

акация желтая, жимолость, иван-чай (кипрей), сныть, липа - развито 
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пчеловодство. Организован сбор лекарственных растений: валерианы, 

чистотела, ромашки, подорожника. 

 

3. Место и время строительства Мунгатского острога 

3.1. 1715 год - события  Отечественной истории 

 

 XVIII век - время, когда хозяйство и быт народов Европы менялись до 

неузнаваемости вследствие промышленного переворота, 

роста городов, успехов образования и науки. В России 

реформы Петра I сдвигали общество в русло развития 

западной цивилизации. Но Россия – целый мир подобно 

тому, как всемирная история предстаёт перед нами в виде 

пёстрой, красочной картины многовариантного развития 

человечества, так и российская истории содержит множество местных 

вариантов. История Сибири – один из них. 

Присоединение Сибири породило немало проблем, которые пришлось 

решать центральному правительству, и сибирским властям.  

Одной из таких проблем, и весьма серьёзной, стала охрана российских 

владений в Сибири. Если на севере и востоке Сибирь омывались водами 

Ледовитого и Тихого океанов, которые создавали естественные рубежи, то на 

юге простирались степи, населённые воинственными кочевниками, а за ними 

располагались государства, претендовавшие на сибирские земли. 

На юге Западной Сибири в XVIII веке международная ситуация была 

очень сложной. Договорится о чёткой линии границы с кочевниками, 

населявшими степи Казахстана, предгорья Алтая и Саян – киргизами, 

джунгарами и казахами – сделать это было невозможно, поскольку  для 

кочевника дом – везде, где есть бескрайние степи, а грабительские набеги – 

одно из средств существования. С другой стороны, и русские стремились к югу, 

в степь, на территории, пригодные хлебопашества и скотоводства. Всё это и 

приводило к частным вооружённым столкновениям на южно-сибирской 
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границе. Уже в XVII веке она представляла собой своего рода линию фронта. 

Кочевники чуть ли не ежегодно совершали набеги на приграничные русские 

деревни и города, на улусы ясачных людей, грабили и убивали местных 

жителей. Служилые люди денно и нощно были на стороже, готовые в любой 

момент вскочить в седло и бросится в погоню. 

Стремясь к миру с кочевниками, русские власти не забывали активно 

укреплять свою южную границу. 

В каждой деревне были простейшие укрепления – рогатки и надолбы, а                

иногда и небольшие деревянные острожки. Между крепостями располагались 

редуты и форпосты, как правило, небольших размеров, четырёхугольные. Они 

имели ров и земляную насыпь (без бастионов) с деревянном тыном или 

палисадом. Наиболее важная функция защиты была у острогов. Правительство, 

сибирская администрация и служилые люди к строительству острогов 

относились со всей серьёзностью. 

Остроги строились давно. Назначение состояло в том, чтобы жившие 

здесь служилые люди охраняли дороги, населения от кочевников. К началу 

XVIII века в Сибири насчитывалось  150 острогов. На месте 19 возникли 

крупные города – Тобольск, Томск, Кузнецк и другие. На территории 

современной Кемеровской области насчитывается 5 острогов. Мунгатский 

острог был поставлен в одно лето 1715 года по просьбам жителей русских 

деревень для спасения от набегов телеутов и енисейских кыргызов. 

1715 год – не високосный год, начинающийся во вторник по 

григорианскому календарю. Это 1715 год нашей эры, 715 – 2 тысячелетия, 15 

год XVIII века, 5 год 2-го десятилетия XVIII века, 6 год 1710-х годов. Для 

Сибири  этот год был освоением новых территорий, основанием новых городов.  

В 1715 году основаны города Петропавловск, Омск, Семипалатинск. В 

Уфимской губернии основан – Белебей. 

Активному усвоению новых мест способствовал указ 1715 года Петра I, 

который предписывал сеять лён и коноплю во всех губерниях страны, причём 

посевы этих культур в старых льноводных районах должны были увеличить 
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вдвое. Основной путь развития производительных сил в сельском хозяйстве 

состоял не в их интенсификации, а в расширении посевных площадей за счёт 

основания новых районов. Земледельческая колонизация всё в больших 

размерах проникала в Поволжье, Урал и Сибирь. Особое внимание на развитие 

этих культур (льна и конопли), было не случайно. Конопляная пенька шла на 

канаты и верёвки необходимые для молодого флота будущего императора. Лён 

и конопля были необходимы  для возросших потребностей государства в сырьё 

для российской промышленности и снабжения армии единообразным 

обмундированием. До окончания Северной войны (1700-1721 года) приоритет 

отдавался выпуску продукции для военных нужд. 

Этим же указом 1715 года поощрялось выращивание не только конопли и 

льна, а также табака, тутовых деревьев для шелкопрядов. 

Более двух десятилетий Пётр I вёл войну со Швецией за выход к 

Балтийскому морю, за обладание Прибалтикой и берегами Финского залива. 

Начало войны было неудачным для России. Но поражение под Нарвой 

заставило Петра приступить к более энергичным преобразованиям. 

Россия стала одерживать победы, причины которых лежали в коренном 

преобразовании, прежде всего армии. 

В 1715 году была основана Морская академия и был принят первый                                            

«Артикул воинской», определяющий основы устройства армии и обязанности 

военослужащих. Успех военной реформы наглядно продемонстрировала победа 

России в Северной войне.  

Военные действия в 1715 году протекали на южном берегу Балтийского 

моря в шведской провинции Померании. Успешные действия русских привели 

к тому, что в 1715 году к союзу России, Польше, Дании, Ганновера и Саксонии 

присоединилась Пруссия. В этом же 1715 год русский царь Пётр I вместе с 

генерал-адмиралом Апраксиным впервые посетил морем города Хаапсалу 

(Эстония). 

Приступив к преобразованиям, Пётр I использовал господствовавшие в 

Европе идеи, в которых абсолютная власть монарха путём строгого регламента  
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сторон общественной и частной жизни должна была привести подданных к 

«общему благу». «Общее благо» должно находится под защитой государства.  

В 1715 году по указу Петра в России создаётся служба охраны 

общественного порядка – название службы «полиция», что в переводе с 

греческого означает «управление государством».  

Под контроль государства попадала личная жизнь подданных (сентябрь 

1715 года – указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки 

скобами и гвоздями (для сохранности деревянных мостовых)) и совесть, мысли 

и убеждения (25 января 1715 года Пётр I издаёт указ запрещавший «выть по 

мёртвым на похоронах»). За малейшее отклонение от норм следовало суровое 

наказание. 

В 1715 году в жизни Петра I произошло событие, последствие которого 

предопределило смену правителей в России. 2 ноября 1715 года у 25 летнего 

царевича Алексея родился сын Пётр и таким образом появился новый кандидат 

в наследники. Пётр I предложил Алексею либо поступить в монахи, либо 

принимать участие в государственных делах. Алексей просит дозволения уйти 

в монастырь. Пётр даёт ему полгода на размышления. 

 

3.2. 1715 год - события всеобщей истории 

   

Вопрос о престолонаследии в 1715 году является острым не только в 

Петровской России. 1715 год мятеж якобитов 

(сторонников династии Стюартов в Англии). Один из 

лидеров якобитов шотландец Джон Эрскин, граф 

Марский и его жена Франческа подняли восстание с тем, 

чтобы свергнуть ганноверского короля Георга I и 

посадить на трон Джеймса Стюарта, но после 

многочисленных сражении с правительственными войсками, якобитов разбили. 

1715 год Монако Луиза-Ипполита, старшая дочь Антуана I, не имевшего 

наследников по мужской линии, выходит замуж за Жана Франсуа-Леонара де 
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Гойона, графа Матиньонского, отрекшегося от своего имени и титулов, чтобы 

принять фамилию Гримальди Луи 14 возвёл его в титул герцога Валентинского. 

1715 год – силы монголов окружили сикхов в крепости Гудраспур и 

вынудили их сдаться. Большинство повстанцев перебито, Банда – казнён. 

Главный усмиритель сикхов Абдус-Самад-хан, правитель Пенджаба, стал 

основателем династии пенджабских  навабов. 

1715 год, Франция – начало правления Людовика XV, государственная 

система и экономика Франции обнаружили все признаки деградации. Людовик 

XV вошёл в историю как тип безответственного правителя, жизненным 

принципом которого было: «После нас хоть потоп». Вся его политика 

заключалась в выколачивании средств  для поддержания роскоши двора. 

Во всемирной истории есть занимательные моменты, связанные с 1715 

годом. Общепризнано, что самые прекрасные инструменты Антонино 

Страдивари были изготовлены в 1715 (кроме скрипок он создавал гитары, 

альты, виолончели). Согласно классике Гулливер завершает своё последние 

плавание, возвращаясь из стран гунгнгимов  5 ноября 1715 года. 

 

3.3. Место строительства Мунгатского острога 

                                                                              

Вопрос о месте строительства Мунгатского острога остаётся открытым до 

настоящего времени. Первые археологические раскопки остатков Мунгатского 

острога и исторических поселений провели 

сотрудники Томского и Сталинского 

краеведческих музеев в 1940 году под 

руководством Н. А. Чернышова. В 1954 году на 

месте археологическую разведку проводил 

археолог У. Э. Эрдниев. В 1964 году на месте  предполагаемого острога с 

группой студентов работал А. И. Мартынов. Несмотря на эти исследования, 

Мунгатский острог так и  не попал в официальный список археологических 
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памятников Кемеровской области и не было предположено практических 

решений по сохранению его культурных ландшафтов.  

В июле 1992 года проводились разведочные работы  на месте древней 

деревни Мунгат на северной окраине посёлка Крапивинского, которые были 

организованны археолого-этнографической экспедицией КГУ и НГПН под 

руководством Кимеева В. и Ширина Ю. Терраса левого берега реки Томи на 

месте бывшей деревни Мунгат за сотни лет значительно обрушилась, что 

создавало дополнительные трудности в поисках острога. Стараясь найти в 

обнажениях крутого берега нижние части бревен частокола стены, археологи 

зачистили кромку обрыва там, где по рассказам местных жителей, не раз 

находили старинные монеты, украшения и осколки стекла. Только на их памяти 

за последние 50 лет кромка террасы продвинулась не менее чем на 50-60 

метров 

Остатки острога пока не найдены. Однако народная память сохранила 

некоторые сведения о его расположении. 

Рассказ Павла Шевнина, уроженца д. Острог (родился около 1930 года): « 

Где острог был, я не знаю, мы с ребятами, когда гуляли, по берегу ходили, 

монеты с орлами собирали. А часовня на горе стояла. Её потом к нарсуду  

перевезли, парикмахерская – это она и есть. Когда мы назём собирали (1939 

год) видел, столбы стояли, рядом школа была». 

Семён Тихонов, уроженец д. Крапивино 1930 года рождения утверждал, 

что острог сгорел в XVIII веке.  

Почему казаки выбрали для строительства острога именно это место? На 

этот вопрос ответить поможет легенда записанная ещё в 1957 году ребятами 

историко-краеведческого кружка Крапивинской школы со слов 97-летнего 

жителя села Поперечное Смердина Терентия Ермолаевича. 

Легенда гласит о том, что хан Кучум после поражения пробирался вверх 

по Томи к границам Монголии.  Путь его пролегал по территории нынешнего 

Крапивинского района. На побережье реки Тайдон Кучум заболел и умер.  

После смерти хана похоронили с ним среднюю дочь Улуманду. Старшая же 
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дочь,  Кучуманда, желая уцелеть, покинула отца, воспользовавшись непогодой 

и темнотой ночи. С собой она прихватила суму с золотом. Долго пробиралась 

беглянка верхом по таёжным тропам и наконец выехала на правый берег Томи, 

туда, где в нее впадает речка Луговушка. Стремясь поскорее уйти от 

преследования, она с ходу направила коня в бурлящую воду весеннего разлива. 

При грозовом раскате грома и всполохах яркой молнии, успокаивая 

вздрагивающего коня, Кучуманда дала себе обещание: на том месте, где её 

вынесет к берегу, построить часовню в честь русского бога Николы 

Чудотворца. 

Именно завидев эту часовню на левом берегу Томи, в начале XVIII века 

казаки решили построить на этом месте новую крепость. Здесь и был заложен 

Мунгатский острог, вокруг которого стали селиться крестьяне – земледельцы, 

охотники, ремесленники, рыболовы.  

Согласно историческим документам, составленным Г.Ф Миллером. 

Острог находился в 155 верстах от Кузнецка. Название острога от речки 

Мунгат, впадающей в 2 верстах выше него с запада. А вся окружность при 

измерении была определена в 410 саженей. 

Сажени и вёрсты – система мер, традиционно применявшихся на Руси и в 

Российской империи, по закону от 4 июня 1899 года на смену русской системе 

принята метрическая система мер:  

1 сажень= 2,1336м; 1 верста= 500 сажень= 1066,8 метра 

Переведём сажени и вёрсты. Получим современные измерения:  

410 сажень – 874,776 метра; 

2 версты – 2133,6 метра – 2 км 133м; 

135 верст – 144018м – 144 км 18 метров. 
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3.4. Противоречия в истории возникновения  

Мунгатского   острога 

 

Сомнений что был острог –  нет. Однако существуют 

противоречия в истории существования этого 

оборонительного сооружения:         

 

 

Факты Противоречия 

- Рассказы очевидцев о том, что на 

горе стояла часовня; 

 

- Легенда о том, как на высоком 

берегу Томи появилась часовня 

Николы Чудотворца. 

 Вероятно, что старшая дочь Кучума, 

неслучайно выбрала себе                                

Святого покровителя. Святитель 

Николай – защитник  мореплавателей,  

оклеветанных, 

часто избавляющий их от судьбы 

невинно осужденных и от напрасной 

смерти.  

 

- Часовня и жилые дома находились 

вне острога         

 

 

 

 - Миллер прибыл в Кузнецк в первой 

половине сентября 1734 года. Он 

передал в Кузнецкую канцелярию 

«вопросные пункты» и вскоре получил 

на них ответы. Затем          он дважды 

требовал уточнений и, наконец, 

приказал привести и  «людей, которые 

берские, малышевские и  мунгатские 

принадлежащих к городу Кузнецку 

дистриктов деревни подлинно знают, 

и сказать могут, на какой реке и 

речке каждая стоит». Со слов этих 

- Археологическими находками не 

подтверждается; 

                                                                            

- Почему татарская княжна решила                           

построить в честь своего спасения 

построить часовню именно русскому 

святому? По вероисповеданию 

принадлежала Кучуманда, как и её 

отец, к исламу и должна была быть 

погребена с отцом по мусульманскому 

обычаю? 

 

 

 

 

- Острог был построен для спасения от 

набегов телеутов и енисейских 

кыргызов. Почему православная 

часовня оказалась за его пределами? 

 

- Академический отряд Великой  

Северной экспедиции (1733-1743г) 

возглавлял действительный член 

Петербургской академии наук 

профессор Геральд Фридрих Миллер. 

В январе 1734 года Беринг В.,  

руководивший Великой Северной                 

экспедицией, разрешил  Г.Ф. Миллеру 

и И.Г. Гмелину продолжить 

путешествия самостоятельно. Из 

Тобольска отряд по Иртышу добрался 

из Омска, затем посетил Ямышевскую 
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сведущих людей Миллер и записал 

подробности о Мунгатском остроге. 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

- Миллер привлёк для своих 

исторических работ по Сибири не 

только обширный, чрезвычайно 

разнообразный материал - приписы, 

говоря языком XVII века; архивные 

акты, летописи, татарские и 

монгольские источники, устные 

предания, данные археологии, 

этнографии, лингвистики, генеологии. 

Он выдающийся образец того типа 

историка, которого характеризуют, как 

историка-собирателя       

 

 

- Открытие новых земель привело к 

подлинному экспедиционному буму. 

Цель экспедиций заключалась в 

разведывании новых земель, научном 

изучении пространств России и 

ближайших стран, составлении 

географических карт. 

 

- Мунгатский острог с момента 

постройки (1715 год) до 1797 года был 

центром отдельного дистрикта.                                                                                                                        

крепость, Семипалатинск и Усть-

Каменогорск. Миллер помимо 

архивной работы он занимался 

археологическими раскопками. 

        Зимой и весной 1735 года учёные    

академического отряда посетили   

Енисейск, Красноярск, Иркутск. Из  

Кузнецка Г.Ф. Миллер  поехал прямой 

дорогой на Томск, а вниз по Томи 

отправил студента С. Крашенинникова 

и И.Г. Гмелина, которые не отметили 

здесь никаких укреплений.    

 

- Академическая канцелярия упрекала 

Миллера в том, что он из Сибири 

«ничего не привез, кроме собранных   

из сибирских архивов, по большей   

части, копий, что тамошними   

служителями учинено». «А оное, -

сетовала экономная канцелярия, -

самым малым иждивением можно 

было получить через указы 

Правительствующего сената, не 

посылая его, Миллера на толь великим 

жалованьи содержащего» 

 

 

На карте Российской империи, 

созданной на основе материалов 

Великой Северной экспедиции 1745 

года Мунгатский острог не обозначен. 

 

 

 

- Дистрикт введен в 1719 году в ходе 

областной реформы Перта I 
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3.5. Работа Г.Ф. Миллера как исторический источник 

      

По мнению исследователя работ Миллера ученого С.В. Бахрушева в 

«Описании Сибирского царства» и других работ нельзя 

искать глубокой философии истории. На них надо смотреть 

как на первостепенной важности первоисточник. 

Вот как описывает Г. Ф. Миллер острог: «Мунгатский 

острог, или станец, был построен в 1715 году присланными 

кузнецкими казаками как главный пункт дистрикта по просьбам 

многочисленных переселенцев, которые хотели поселиться в этой местности. 

Он расположен на западном берегу Томи, в 135 верстах от Кузнецка по прямой 

дороге. Состоит из обводной стены, сооруженной из брёвен и кольев в виде 

полукруга со стороны, противоположной берегу. Внутри неё находится, 

помимо дома приказчика, судной избы, магазинов и амбаров, несколько 

частных домов. А остальные жилые дома вместе с часовней находятся вне 

острога. Со стороны реки никаких укреплений нет. Вся окружность при 

измерении определена в 410 саженей. Гарнизон состоит из беломестных 

казаков,  и пользуются свободным хлебопашеством. Название острога взято от 

реки Мунгат, впадающей в 2 верстах выше него с запада. 

Многие понятия, которые были – для жителей XVIII века обычным 

явлением, для XXI века являются устаревшими и потерпевшими значения. 

1) Амбар – хранилища жита, у славян. Крестьянские постройки были 

предназначены как для хранения, так и для сушки и молотьбы зерновых 

культур. Изнутри амбары делились на отделения: закрома или сусеки. 

2) Беломестные казаки (козаки) - в XVII веке вольные люди, работавшие 

по найму, нёсшие военную службу в пограничных районах России. С XVIII 

века-воины, принадлежащие к особому сословию-казачеству. Казачество 

пользовалось особыми правами и привилегиями на условиях обязательной и 

всеобщей воинской повинности. 
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3) Дистрикт – административно-территориальная единица в России в 

составе провинций. Была введена в 1719 году в ходе областной реформы Петра 

I. Прообразом российского был шведский (до 1000 дворов). Каждая провинция 

России делилась на 5 дистриктов (при Петре I), состоявших из 1500-2000 

дворов. В 1727 году дистрикты переименовались в уезды. 

4) Мунгат – река, левый приток Томи. Название реки восходит к тюркско-

монгольскому этнониму мунгат, который сохранился в названии одного из 

хакасских родов. В форме «мангыт» (манкыд) встречается в названии 

настоящего поселения в Каракалпакии, в имени одного из узбекских родов. В 

Молдавии, на территории проживания тюрко-язычных гагаузов, есть деревня 

Мангыт. Об этнониме напоминает современная тувинская фамилия Монгуш. 

Исходным для «мунгат» (мангыт, монгуш) является этноним «монгол». 

Следовательно, река Мунгат названа так по имени рода, проживавшего в её 

бассейне в глубокой древности. Название сохранили потомки представителей 

рода, полностью обрусевшие. 

5) Обоз – вереница подвод или повозок, перевозящих какие-либо грузы. 

6) Острог – распространённый тип крепостного сооружения периода 

русского освоения Сибири. Ещё со времен Древней Руси острогом назывался 

построенный или временный деревянный оборонительный пункт для 

размещения « воинских людей «обнесенный заостренной сверху деревянной 

оградой. Такие укрепления появились уже X-XI веках. 

7) Приказчик – в старину называли служителей, приводивших в действие 

приказания воевод. В купеческой лавке, в имении, в экономике помощник 

хозяина, управляющего, поверенной в домах, уполномоченной . 

8) Подушная подать – основной прямой налог в Российской империи 

XVIII-XIX вв. Заменила в 1724 году подворное обложение. Подушной податью 

облагались все мужчины податных сословий независимо от возраста. Отменена 

в 80-90-е годы XIX века.  
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9) Разряд – территориальная единица в составе Русского царства в XVIII 

веке. До реформы 1708 года Сибирь подразделялась на три разряда 

(Тобольский, Томский, Енисейский).  

10) Судная изба – орган крестьянского самоуправления. Функции и 

полномочия их были традиционными для данных структур: решение вопросов 

крестьянского мира и выполнения разного рода повинностей. Существовали на 

территории Сибири в отдаленных небольших пунктах (крепостях, острогах, 

слободах) с момента возникновения, приблизительно с середины XVII века. 

Название судных изб в приложении к органам местного управления на 

территории Сибири употреблялось до второй половины XVIII века.  

11) Тракт – большая наезженная дорога (большак), соединяющая важные 

населенные пункты. 

12) Тын – наиболее древний и простейший тип деревянной крепостной 

стены. Тыновая стена могла быть «стоячей», «косой» или сочетаться с 

земляным валом. 

13) Часовня – это небольшая постройка религиозного значения. Само 

название «часовня» происходит, от слова часы – так назывались краткие 

службы, совершающиеся  в Православной церкви. Часовня, как не имеющая 

алтаря, предназначена именно для подобных молений. Литургию служить в 

часовне не положено, но можно служить молебны, панихиды, часы. На Руси, 

как и во всем мире, часовни стали сооружать на местах явления чудотворных 

икон, в местах явления источников, в других местах, где уместно. Собственно, 

часовня есть знак любви и благодати Богу и его благодеяния и милости. 
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Заключение 

 

В результате учебного исследования подтвердилась гипотеза, выдвинутая 

в начале работы, и сделаны следующие выводы: 

I. Строительство Мунгатского острога было востребовано временем. 

Неспокойная обстановка на юго-западе Сибири, набеги телеутов и енисейских 

кыргызов вынудила  строить оборонительные сооружения.    

II. Мунгатский острог был построен в 1715 году казаками Кузнецкого 

острога. Этот факт доказывается: 

• наличием письменного источника. В работе действительного 

члена Петербургской академии наук профессора  Г.Ф. Миллера 

«Описание Сибирского Царства» дается точное месторасположение 

острога, описание его строений, рода  деятельности местных жителей;  

•  подтверждается беседами со старожилами посёлка 

Крапивинского;  

• археологические раскопки свидетельствуют о предполагаемом 

местонахождении Мунгатского острога; 

III. С точки зрения геоморфологии место казаки выбирали удобное: на 

высоком берегу большой реки, которая заменяла в то время  (18 век) дороги, 

кругом простирались обширные поля для пашни и скота, вокруг лес для охоты, 

много рыбы в реке. Занимались они полукочевым скотоводством, разводили 

коров, овец, лошадей; кроме того – земледелием, охотой и рыбной ловлей. 

IV. Рельеф и природные богатства территории предрасполагали 

строительство острога именно в этом месте. Острог был поставлен 

(предполагается) для защиты от набегов враждебных племен и сбора дани. 

Дань собирали пушниной – шкурами соболей, лисиц, бобров. 

V.  Сложные климатические условия делали жизнь служилых людей   

нелегкой. Они страдали от голода, недоедания, болели цингой, потому что 

снабжение было скудным, мерзли в трескучие морозы, а зимы (по словам 

сторожил) в прежние времена были более суровыми и продолжительными. Им 
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приходилось, и строить, и воевать, и собирать дань, и добывать себе 

пропитание охотой и рыбалкой. 

VI. В ходе работы был  создан фильм, ознакомляющий с историей 

времени и местонахождения Мунгатского острога и эко-музея «Мунгатский 

острог». 

В настоящее время  восстанавливается острог уже не для отпора врага, а 

для защиты нашей памяти от равнодушия к своей собственной истории. 

Данная работа может быть использована учителями и обучающимися как 

дополнительный материал на уроках  обществознания, истории, географии, 

краеведения и классных часах.  
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