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ВВЕДЕНИЕ

В 1722 г. для обеспечения устойчивого функцио-
нирования сухопутного пути от Чаусского острога 
до Бергамакской слободы через Барабинскую степь 
были основаны три паса (форпоста) – Убинский, Ка-
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инский и Усть-Тартасский (Тартасский) [1, с. 46; 2, 
с. 237]. О начальном периоде функционирования этих 
объектов почти ничего не известно, так как сведений 
о них в письменных источниках содержится немно-
го. При этом исследователями не в полной мере за-
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действован потенциал путевого дневника И.Г. Гмели-
на, в котором наиболее полно освещены особенности 
локализации форпостов на местности, их планигра-
фии и архитектуры, а также некоторые другие аспек-
ты их истории.

Цель настоящего исследования состоит в реше-
нии проблемы локализации Убинского паса (до его 
переноса на р. Каргат в 1746 г.) и реконструкции его 
планиграфии. Для решения поставленных задач необ-
ходимо: 1) выявить в путевом дневнике И.Г. Гмелина 
существенные признаки, указывающие на местораспо-
ложение форпоста; 2) установить соответствие между 
выявленными признаками и существующими в насто-
ящее время географическими объектами; 3) выполнить 
графическую реконструкцию планиграфии паса.

Основным источником для исследования являет-
ся фрагмент путевого дневника И.Г. Гмелина за июнь 
1741 г., в котором автор подробно описал свой путь из 
Томска до Тары [3, с. 104–107].

Первое русское укрепленное поселение в районе 
Убинского  озера  возникло  в  первой  половине 
XVII в. Единственное упоминание об этом содержит-
ся в отписке атамана Поспела Голубина, в которой он 
сообщает о бое с калмыками в Барабинском остроге 
и о приходе подкрепления из летнего острожка на 
Убинском озере (отписка получена в Таре 5 сентя-
бря 1626 г.) [4, с. 17; 5, с. 25]. Место расположения 
этого объекта не установлено. Не исключено, что 
этот острожек располагался там же, где в 1722 г. был 
устроен Убинский пас, так как в условиях сильно за-
болоченной местности выбор мест для создания укре-
пленных пунктов был весьма ограничен. С 1729 г. 
годовальщики из Убинского паса стали добиваться 
переноса его на р. Каргат, где есть лес, хорошая вода 
и корм для лошадей. В 1746 г. их просьба была удов-
летворена. На месте паса остался почтовый станец [4, 
с. 33; 6, с. 15; 7, с. 91].

В 1725 г. через Убинский форпост проследовало 
посольство в Китай во главе с С.Л. Владиславичем-
Рагузинским, который оставил в своем путевом днев-
нике краткую характеристику этого объекта: Убин-
ский острог, «которой таким же образом, как и первой 
(Усть-Тартасский пас. – С.Г.), на Барабе построен для 
караулу, 50 человек служилых людей, острог называ-
ют сибиряки, где построена из маленьких избушок 
землянки, будто крепость для дефенсии, хотя оные де-
фенсни ни к чему не угодны» [8, с. 194].

Некоторые подробности относительно конструк-
ции Убинского паса опубликованы в книге «Летопись 
сибирских городов»: «Четырехугольный в плане, он 
был обнесен валом, на котором стоял березовый па-
лисад. По углам были открытые “роскаты” для артил-
лерии» [9, с. 275]. Данная публикация носит научно-
популярный характер и лишена ссылок на источники, 
поэтому остается неясным происхождение этого опи-
сания.

А.В. Шаповалов в автореферате диссертации без 
ссылки на источник (формат автореферата не предпо-
лагает наличие библиографического аппарата) отме-

чает, что на Убинском пасе проводились небольшие 
разведочные работы и сбор подъемного материала [10, 
с. 6]. Эти же данные приведены А.Р. Артемьевым со 
ссылкой на «Археологическую карту Новосибирской 
области» [11, с. 129–130; 12, с. 178]. Нам представля-
ется данное утверждение ошибочным, так как до на-
стоящего времени Убинский пас не был локализован 
на местности. Источник этой ошибки заключается 
в неточности формулировок, допущенных в «Архео-
логической карте Новосибирской области».

ЛОКАЛИЗАЦИЯ УБИНСКОГО ПАСА 
НА МЕСТНОСТИ

Наиболее подробное описание Убинского форпо-
ста составлено И.Г. Гмелиным в июне 1741 г. и опубли-
ковано в Гетингене в 1752 г. на немецком языке. Здесь 
мы приведем наш перевод фрагмента текста И.Г. Гме-
лина (впервые на русском языке):

«18 числа с наступлением дня я продолжил путь 
и должен был примерно на расстоянии шестнадцать 
верст от моего ночного лагеря проехать через бере-
зовый лес1, который не более пятидесяти саженей 
в ширину, и от озера Убу, откуда я должен составить 
рапорт, ехать прямо на юг по направлению к реке 
Каргат2. Татары сравнивали его (озеро Убу. – С.Г.) 
с гривой жеребца – из-за его длины и узости и по-
этому называли его Люгари-ял. Через тринадцать 
с половиной верст я прибыл к западной оконечности 
большого озера Убу. Это озеро простирается с запа-
да-юго-запада на восток-северо-восток на пятьдесят 
верст и в ширину около двадцати саженей3. Озеро на-
ходилось в одной версте справа, и зимний путь шел 
ближе к нему и прямо на Убинский пас, который был 
на расстоянии двух с половиной верст отсюда. Мно-
гочисленные болота, которые там есть, не позволяют 
этого в летнее время. Мы должны были ехать вокруг, 
пока не прибыли в Убинский пас – около девяти часов 
утра. Этот пас по прямой дороге расположен в вось-
мидесяти четырех верстах от речки Джулим (Чу-
лым. – С.Г.) и в двухстах семи верстах от Чаусского 
острога. Это круглый пас4, в окружности восемьде-
сят три сажени, который снабжен узким и неглубо-
ким рвом по кругу, вне которого расположены надол-
бы и вокруг них рогатки. К этому пасу сделан въезд 
с востока и другой с юго-запада. Внутри рвов распо-
ложен острог в виде четырехугольника высотой с че-
ловеческий рост из совсем тонких лежащих бревен, 
в котором к южной и восточной стенам пристроены 
пять жалких казарм. В них содержится гарнизон из 
пятидесяти человек – частью русских, частью татар. 
Он подчиняется Каинскому пасу, так как командую-
щий живет не здесь, а в Каинском пасе. Он располо-

1 И.Г. Гмелин двигался с востока на запад из Томска в Тару.
2 Это одна из редких ошибок И.Г. Гмелина, так как р. Каргат 

уже осталась позади и ехать нужно было на запад.
3 Должно быть двадцать верст.
4 Имеется в виду не круглая форма, а то, что пас со всех сто-

рон окружен стенами.
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жен на открытом и ровном поле, только при этом нет 
другой воды, кроме получаемой из колодца с журав-
лем, который был устроен после того, как был про-
копан не глубже, чем на сажень. Вода из него, одна-
ко, пахнет серой и имеет немного солоноватый вкус, 
как и вода из многочисленных болот, через которые 
мы недалеко от острога проехали. Строительный лес 
не что иное как береза; но его нужно доставлять сюда 
примерно за восемь верст. Из-за этого казаки уже пять 
лет подают прошение, чтобы им разрешили этот пас 
на реку Каргат перенести, где вода хорошая и больше 
древесины поблизости, а также больше удобства для 
службы. Они еще не получили ответа, и те, которые 
здесь находятся уже шесть лет, живут без жен и детей, 
а также без всего скота и летом не едят ничего, кроме 
карасей, а зимой питаются тем, что даст щедрая при-
рода и в случае удачи дичью из окрестностей. <…> 
В двух верстах оттуда я проехал озеро, называемое 
Кара-Кал, которое осталось справа от меня, которое 
в поперечнике составляет пятьдесят саженей. На вос-

точном конце в него впадает река Кара-ойре, которая 
полторы версты из Убю течет5 [3, с. 104–107, 110]».

И.Г. Гмелин сообщает ряд сведений о расположе-
нии паса (таблица, рис. 1).

Анализ данных И.Г. Гмелина и их интерпретация 
указывают на о. Меньшикова на юго-западной око-
нечности Убинского озера как на место расположения 
Убинского паса.

ПЛАНИГРАФИЯ УБИНСКОГО ПАСА

Автор путевого дневника зафиксировал ряд ха-
рактеристик конструкции паса: его форма – четыреху-
гольник, протяженность периметра стен – 83 сажени 
(протяженность одной стены – 45 м), тип стен – за-
плот (лежащие бревна), материал стен – береза, высо-
та стен – в человеческий рост (1,6–1,7 м); имелось два 

5 Перевод намеренно не подвергался литературной обработ-
ке, чтобы максимально точно передать содержание путевого днев-
ника И.Г. Гмелина.

Сведения И.Г. Гмелина о расположении Убинского паса и их интерпретация
I.G. Gmelin’s Data on Location of Ubinskiy Pas and Interpretation

№ пп Сведения И.Г. Гмелина Интерпретация

1 Оз. Убинское было в 
одной версте справа от 
того места, где начинал-
ся объезд болот

На современных крупномасштабных топографических картах это место уверенно иден-
тифицируется в точке с координатами N55.38199 E79.82735 (WGS84). Данная точка рас-
положена в 0,7–1 версте от Убинского озера (уровень воды в озере колеблется). В этом 
месте современная проселочная дорога поворачивает налево и огибает болото

2 Зимний путь шел ближе 
к оз. Убинскому, чем лет-
ний, и вел прямо на пас

Зимой нет необходимости объезжать болото и можно преодолеть его, продолжая дви-
гаться вдоль Убинского озера

3 Пас располагался в 2,5 
версты (около 2,7 км) по 
прямой от места, где на-
чинался объезд болот

Если построить окружность радиусом 2,7 км с центром в месте поворота для объезда 
болот, то по ходу движения И.Г. Гмелина данная окружность накладывается на о. Мень-
шикова, находящийся среди болот. Этот остров представляет собой серию небольших 
возвышенностей, разделенных заболоченными участками

4 Многочисленные болота 
не позволяют в летнее 
время проехать к пасу 
напрямую

Болота, которые расположены севернее поворота на объездную дорогу, до настоящего 
времени остаются непроходимыми для колесного транспорта

5 И.Г. Гмелин вынужден 
был ехать вокруг болот

Дорога-объезд болот огибает болото с юга и запада, идет вокруг болот

6 Строительный лес (бере-
за) нужно было достав-
лять на пас за восемь 
верст

В настоящее время окрестности о. Меньшикова лишены древесной растительности в 
радиусе нескольких километров

7 При продолжении пути 
из Убинского паса на 
расстоянии 2 верст (2,1 
км) справа от дороги рас-
положено оз. Кара-Кал, 
которое в поперечнике 
достигает 50 саженей 
(100 м) и которое соеди-
нено с Убинским озером 
речкой Кара-Ойре

Озеро Кара-Кал – это, вероятно, современное оз. Левые Полои (Крещенские Полои), так 
как это было первое озеро, которое должен был встретить И.Г. Гмелин после того, как 
покинул Убинский пас. Озеро отличается сильными колебаниями площади водной по-
верхности, так как связано с Убинским озером несколькими протоками, поэтому указа-
ние И.Г. Гмелина на его ширину (100 м), вероятно, носит сезонный характер и не может 
служить надежным ориентиром. Дополнительным аргументом в пользу такой иденти-
фикации озера служит р. Кара-Ойре (кара – «черный» в тюркских языках), которая со-
единяет оз. Кара-Кал с Убинским озером – до настоящего времени сохранилась р. Чер-
ная, которая соединяет эти два озера. Если построить окружность радиусом 2,1 км с 
центром на южной оконечности оз. Левые Полои, то данная окружность накладывается 
на о. Меньшикова
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Рис. 1. Карта-схема месторасположения Убинского паса с указанием географических ориентиров из путевого дневника 
И.Г. Гмелина.

Fig. 1. Map of the location of the Ubinsky pass with the indication of geographical landmarks from the travel diary of I.G. Gmelin.

выезда – с востока и юго-запада; вдоль южной и вос-
точной стен размещались пять казарм; на территории 
паса был колодец с «журавлем», пас окружен узким 
и неглубоким рвом, надолбами и рогатками (рис. 2). 
Вероятно, южная и восточная стены паса были обра-
зованы стенами казарм. В нашей реконструкции мы 
заложили максимально возможную (сообразно с пла-
нировкой внутреннего двора паса) площадь казарм, 
которая составляла около 520 м2. То есть на одного го-
довальщика (всего 50 чел.) приходилось около 10 м2. 
С учетом того, что какое-то относительно просторное 
помещение занимал командир, а часть площади была 
занята печами, а также под складирование имущества 
и содержание скота, можно констатировать, что рядо-
вые годовальщики жили в весьма стесненных усло-

виях. Это обстоятельство не позволяло им перевезти 
к месту службы семьи, о чем и сообщает И.Г. Гмелин. 
Впрочем, есть данные, которые указывают на иную 
численность гарнизона Убинского паса. В докладе ко-
мандира Каинского и Убинского форпостов Василия 
Лунеева говорится, что в двух пасах находятся всего 
80 чел. вместо 200 чел. [13, с. 600].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследователи неоднократно обращались к путе-
вому дневнику И.Г. Гмелина для локализации его на 
местности и характеристики конструкции. В 1921 г. 
вышла монография А.Д. Григорьева, в которой автор 
в самых общих чертах описал месторасположение 
паса, но ничего не сообщил о его конструкции [14, 
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с. 19]. Работа И.Г. Гмелина была известна Н.А. Минен-
ко, которая лишь констатировала расположение паса 
к юго-западу от Убинского озера [4, с. 32].

Более обстоятельное описание форпоста в 1997 г. 
представили О.Н. Катионов и Ф.С. Кузнецова: «Убин-
ский пас находился в двух с половиной верстах от за-
падного берега оз. Убинского среди болот. Он был по-
строен в форме четырехугольника из стоящих бревен 
на площадке окружностью 83 сажени, обнесенной уз-
ким глубоким рвом и надолбами. В пас вели два вхо-
да: один с востока, другой с юго-запада» [15, с. 48, 49]. 
Это описание содержит ряд досадных неточностей, ко-
торые существенно искажают описание И.Г. Гмелина: 
пас располагался в 2,5 версты от начала объезда бо-
лот, а не от Убинского озера; укрепление было сдела-
но из лежащих, а не стоящих бревен (заплот, а не тын); 
83 сажени составлял периметр стен паса, а не окруж-
ность площадки, на которой он расположен; ров был 
мелким, а не глубоким.

В «Исторической энциклопеди Сибири» отдель-
ная статья посвящена Убинскому форпосту. К сожале-
нию, она изобилует фактологическими ошибками. Так, 
указано, что пас располагался на р. Убинка и что на его 
месте впоследствии образовалось с. Убинское. Но это 
не соответствует действительности [16].

В 2017 г. описание Убинского паса из путевого 
дневника И.Г. Гмелина опубликовала А.Л. Автушко-
ва: «… пас располагался в двух с половиной верстах 

от Убинского озера <…>. В плане – это круг, окружен-
ный узким и глубоким рвом, укрепленным надолба-
ми и рогатками. Форпост имел два входа – с востока 
и с юго-запада. В южную и восточную стены встраи-
вались пять казарм <…>. Убинский форпост распола-
гался на открытом и ровном поле, где не было никакой 
воды, кроме колодца <…>. Лес отстоял от форпоста 
на восемь верст, поэтому дров постоянно не хватало» 
[17]. Это описание также содержит большое количе-
ство ошибок: пас располагался в 2,5 версты от начала 
объезда болот, а не от Убинского озера; форма паса – 
четырехугольник, а не круг; ров мелкий, а не глубокий; 
казармы пристраивались к стенам паса, а не встраива-
лись в них; на расстоянии 8 верст располагался строе-
вой лес, а не лес, используемый на дрова6.

В 2018 г. вышли две небольших статьи А.П. Кор-
чагина, в которых автор повторил общую ошибку 
о том, что Убинский пас располагался в 2,5 версты от 
Убинского озера, но верно указал, что форпост нахо-
дился где-то в районе оз. Марнашное [19, с. 164; 20, 
с. 78].

Опыт анализа текста путевого дневника И.Г. Гме-
лина в рамках настоящего исследования показал, что 
качественный перевод текста на русский язык, изуче-
ние ландшафтной ситуации, знание истории и архео-
логии русских острогов в Сибири и на Дальнем Вос-
токе являются необходимыми условиями для решения 
проблем месторасположения барабинских пасов, архи-
тектуры их оборонительных сооружений и планировки 
внутреннего двора укреплений.
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