
Озеро Ямышево.

L

Имелось, видимо, место и непосредствен
но у озера, например, для работников. 
Автор этого материал в прошлом году по 
подсказке местных мужиков обнаружил 
несколько землянок, расположенных на 
южном берегу водоема. Но, повторюсь, 
земли у озера Ямышева официально за
крепленного международными договора
ми хозяина не имели. Русские считали их 
своими де-юре, как наследники Сибир
ского ханства, которое вроде бы владело 
этими землями. Джунгары же окрестности 
Ямышева озера считали своими де-факто: 
они здесь жили. Проблему с неопреде
ленностью территории правители Джун
гарского ханства, отдадим им должное, 
пытались разрешить, пробуя догово
риться с Москвой о проведении границы. 
Но русское правительство и слышать о 
демаркации не хотело. «Это наша тер
ритория», - каждый раз получали твердый 
отказ послы верховного хана (контайши), 
едва заикались о размежевании.

берег, на котором возводились крепость 
и лагерь для солдат, представлен в виде 
двух совершенно несхожих между собой 
ландшафтов. Одна часть берега нависа
ет над водой крутояром высотой метров 
20-25. А чуть дальше, вверх по течению, 
русло Иртыша отходит от крутого увала. 
На его месте остается речная долина, едва 
возвышающаяся над урезом воды. По
следнюю рассекают две речки, впадавшие 
в Иртыш. Преснуха, текущая из озера Пре
сного, расположенного в двух с половиной 
километрах от берега и речка Черная 
(Старица, Рогуличная), вытекавшая из 
теперь потерявшегося Карасьего озера. В 
наши дни речки только сразу после таяния 
снегов впадают в Иртыш, а летом русло 
обеих, пересыхая местами, выглядит как 
ряд продолговатых небольших озер.

Так вот, я думаю, что сначала Бухольц 
отдал приказ об обустройстве лагеря 
между речками Преснухой и Черной, где и 
поныне сохраняются следы примерно 135

ЯМЫШЕВО - ПРЕДТЕЧА ОМСКА
НАЧАЛО ИСТОРИИ

в первый октябрьский день 1715 года 
на правом берегу Иртыша в трех-четырех 
верстах от соленого озера Ямышева выса
дился отряд подполковника Бухольца. То 
есть у села Ямышева и города Омска один 
и то же основатель - Иван Дмитриевич Бу
хольц (1671 -1741). Ямышевская крепость, 
заложенная Иваном Дмитриевичем на 
год раньше крепости Омской, является 
как бы старшей сестрой нашего города. 
Так уж судьба распорядилась, что Омская 
крепость превратилась в мегаполис с 
миллионным населением, а Ямышевская, 
пережив взлеты и падения, верховенствуя 
когда-то над Омской крепостью, сегодня 
имеет статус села.

История и Ямышева, и Омска берет 
свое начало все же от одной даты. От 22 
мая 1714 года (все даты в статье по старо
му стилю), когда Петр I своим указом на
правил в Тобольск подполковника Бухоль
ца с задачей сформировать военный отряд 
и взять под контроль город Еркет. Город 
Еркет (ныне город Яркенд на территории 
Китая) находился в вассальной зависимо
сти от мощнейшего кочевого Джунгарско
го ханства. Но русского царя такие вещи 
мало трогали, ибо в окрестностях степного 
города, согласно сведениям сибирского 
губернатора Матвея Гагарина, находились 
богатые золотые россыпи. А в казне денег 
не хватало. Кроме того, Петр I надеялся с 
помощью еркетской экспедиции заодно 
проведать дорогу в Индию, дабы русские 
купцы имели возможность напрямую тор
говать с индийскими коллегами, принося 
прибыль государству.

ДВА ВЗГЛЯДА 
НА ПРИИРТЫШЬЕ

На что надеялся царь, ставя перед 
Бухольцем, казалось бы, невыполнимую 
задачу? На благоразумие местных наро
дов, главным образом, джунгар (западных 
монголов), ибо с ними с первыми входил 
в соприкосновение русский отряд. Петр I 
имел все основания рассчитывать если 
не на доброжелательное, то хотя бы на 
терпимое отношение степняков к своим 
солдатам. Русское войско должно было 
идти к далекому городу Еркету вдоль 
Иртыша, а прииртышские земли царь при
нимал за российскую территорию. Ведь 
Сибирское ханство, которое ими прежде, 
как считал Петр, владело, вошло в состав 
России. А то, что сами джунгары, народ 
пришлый, но быстро растущий, считали 
иначе, Петра Алексеевича не волновало. 
А джунгар не волновало мнение Петра 
Алексеевича. Если в начале XVII в. смуглые 
пришельцы, появившись малым числом у 
устья Оми, еще униженно просились под 
русское крыло, то в начале XVIII в. уже сами 
решали, какие земли по берегам Иртыша 
принадлежат им, а какие - соседям. За
селив пригодные для жизни места вдоль 
Оми и Камышловки, джунгары со своими 
кибитками все чаще появлялись у стен 
Тары и Тобольска.

30 июня 1715 года отряд Бухоль
ца, состоявший из трех полков (Санкт-

Есть в Павлодарской области замечательное село - Ямышево.
Первое русское поселение на территории современного Казахстана. 
В 2015 году его х<ители будут справлять трехвековой юбилей 
со дня основания. А день тот хорошо известен. 1 октября 1715 года 
(по старому стилю).

Петербургского, Московского, Драгун
ского) и насчитывавший в своих рядах 
2932 человека, двинулся из Тобольска на 
юг. Одна часть солдат передвигалась на 
лошадях по берегу Иртыша, другая - плыла 
по реке под парусами на дощаниках. При 
необходимости, если ветер вдруг слабел 
или менял направление, служивые впря
гались в бечеву, чтоб тащить суда против 
течения. 1 октября, проведя в дороге три 
месяца, русское войско достигло озера 
Ямышева (ныне озеро Калатуз на терри
тории Республики Казахстан). Если рас
стояние оценивать по сухопутной дороге, 
то водоем распложен в 465 км южнее устья 
Оми, а если длину пути считать по руслу 
Иртыша, то - в 680-685 километрах. Кило
метраж рассчитывается по сегодняшним 
путеводителям и лоциям; погрешности, 
безусловно, есть, однако, если брать для 
сравнения данные самого Бухольца, то 
они не велики.

Места вокруг озера сибирякам начала 
XVIII в. были хорошо известны. Соляной во
доем уже более века снабжал солью едва 
ли не все Зауралье. Для лагеря русских 
соледобытчиков на самом берегу Иртыша 
имелось специально отведенное место.

БУХОЛЬЦ БЫЛ 
ЗАБОТЛИВЫМ КОМАНДИРОМ

29 октября во исполнение одного из 
пунктов царского указа от 22 мая 1714 
года Бухольц приступил к возведению 
Ямышевской крепости, она получила свое 
название от озера. Закончил он ее через 
две недели. Весной 1716 года, после про
должения похода, Бухольц в укреплении 
должен был оставить гарнизон поддержки. 
Но возникает вопрос, почему почти месяц 
подполковник оттягивал исполнение цар
ского повеления? Лодырничал, не боясь 
наказания из-за отдаленности? Отнюдь, 
задержка со строительством крепости 
была связана, скорее всего, с заботами о 
подчиненных. Сначала строились дома и 
землянки для офицеров и солдат на низ
менном прииртышском лугу.

Чтобы понять ход работ, надо хорошо 
представлять географию окрестностей 
озера Ямышева. Сам водоем лежит в 
нескольких километрах от Иртыша и с по
следующими историческими событиями 
не связан. Историками он используется 
как ориентир на местности. А иртышский

Речка Преснуха.

землянок. Возможно, их было больше - 
стерты временем. Расположены рядами 
по 4-8 штук. Поодаль от большинства ря
дов располагается еще по одной, скорее 
всего, караульной землянке.

А за сооружение крепости на иртыш
ском увале, с которого просматривалась и 
контролировалась вся округа, он принялся 
позднее. Крепостную площадку солдаты 
окружили земляными валами и рвом. Это 
общий принцип строительства укрепрайо- 
нов, принятый среди европейски^х военных 
того времени. Фортификационное соору
жение в виде половинки шестиугольника 
своими остриями направлялось в сторону 
степи, основание примыкало к прииртыш- 
скому увалу. Крепость возводилась под 
руководством русского поручика Ивана 
Каландера, которого историки ошибочно, 
на мой на взгляд, принимают за пленного 
из шведов. Он же потом будет возводить 
укрепления Омской крепости.

Еще один фактор, повлиявший на затя
гивание со строительством крепости, был, 
по-видимому, фактор малой опасности 
вражеского вторжения. Думается, пона
чалу Бухольц совершенно не боялся напа
дения. Малочисленные родовые стойбища 
джунгар реальной угрозы для войска, 
вооруженного пищалями и пушками, 
опасности не представляли. В крепости 
же жить зимой крайне неуютно. Ветрами 
продувается, леса на дрова рядом нет, 
воду из Иртыша для приготовления еды и 
мытья в банях надо поднимать на 25-ме
тровую высоту. Поэтому и после постройки 
крепость пустовала, в ней находилась 
одна походная церковь. Солдаты жили в 
лагере между Преснухой и Черной. Дли
на лагеря составляет около километра, а 
ширина от 200 на восточной окраине до 
450 метров на западной (прииртышской) 
оконечности. Берега речек с наметенными 
сугробами служили естественными кре
постными валами. Попробуйте провести 
внезапную успешную атаку, продираясь 
по снегу в метр-полтора глубиной. Тем не 
менее, слабые места Бухольц приказал 
укрепить рогатками (что-то вроде совре
менных противотанковых ежей) и обнести 
палисадом. Хоть ивняка по берегам речек 
и Иртыша растет достаточно, часть доща
ников все же пошла на возведение жилищ 
для солдат и офицеров. Тонкий ивняк - не
важный строительный материал.

С восточной стороны несколько зем
лянок были вынесены в степь (сейчас 
там густой шиповник), в них, видимо, 
размещался караул. А на западной, при
иртышской, оконечности лагеря, как раз 
напротив крепости, находится огромный 
холм высотой метров пять-шесть. Внеш
не он один к одному напоминает стоянки 
древних людей. До сих пор сохранилась 
тропинка, идущая вверх по одной из 
сторон холма. И вряд ли Бухольц не до
гадался использовать эту площадку под 
размещение артиллерийской батареи. 
При Петре I артиллерия могла быть и от
дельным подразделением и полковым. 
Про всю артиллерию Бухольца не скажу, 
но хотя бы полковые пушки здесь должны 
были стоять. О том свидетельствуют зем
лянки, подступающие к подножию холма 
вплотную.
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ДВЕ ЗОНЫ ОБОРОНЫ

Исследованию лагеря Бухольца я отдал 
не мало времени и средств. Но все-таки 
мои исследования были походом по сле
дам прекрасного омского ученого - гео
графа, профессора Дмитрия Фиалкова. 
Он первым исследовал лагерь. В задачи 
данной статьи не входит сравнительный 
анализ наших выводов. Я перед автори
тетом Дмитрия Николаевича преклоняюсь 
ниже половиц. Но почему все же привожу 
собственный взгляд на оборудование 
лагеря Бухольца, на его соответствие 
интересам обороны? Потому что не бо
юсь ошибки. Мой авторитет, в отличие от 
авторитета Фиалкова, мало чего стоит. 
Могу позволить себе смелость.

Лагерь делится на две главные зоны, 
которые представлены большим числом 
плотно сгруппированных землянок. Между 
зонами заметны рвы. Не сложно понять, 
что лагерь имел две линии обороны. Ка
кую бы часть лагеря и с какой бы стороны 
ни занимал враг, ему требовалось, чтоб 
захватить другую, снова пройти через 
систему валов и рвов. Напомню, каждый 
полк имел собственную артиллерию.
В самом центре лагеря находится не
сколько особенно больших по размеру 
впадин, следов от солидных строений. 
Здесь, скорее всего, находился штабной 
микрорайон. С какой бы стороны враг ни 
нападал - командование оставалось под 
прикрытием и руководило боем.

Но почему Бухольц, поначалу не бо
явшись нападения, все-таки создал из 
лагеря между речушками серьезное 
укрепление? Дело в том, что крепость на 
увале предназначалась для небольшого 
гарнизона. А две с половиной тысячи сол
дат в низинном лагере Бухольцем сразу 
размещались с расчетом на всю зиму. 
Сюрпризы могли быть разные.

Надо отметить, что за общие шесть 
месяцев похода и стояния у озера Ямы- 
шева русское войско уменьшилось на че
тыреста с лишним человек: кто-то погиб, 
не выдержав тягот пути, но большинство 
среди выбывших из полковых списков со
ставляли дезертиры. Отряд к началу 1716 
года насчитывал 2536 человек.

А отношения с местным населением у 
русских не заладились^ Ъухольц'дбнбсйл'^ 
царю, что джунгары воруют лошадей. По 
праву сильного русские взяли заложников, 
подполковник разослал племенной знати 
письма с уверениями, что он воевать не 
собирается. Но это, видимо, не привело 
к разрядке ситуации.

Однажды у Озера Ямышева появились 
джунгарские послы. Они возвращались из 
Тобольска. Добирались домой, в ставку 
контайши. Наличие крепости и большо
го числа солдат у озера Ямышева у них 
вызвало недоумение. Бухольц успокоил 
своих гостей, объяснив, что войско на
правляется на юг Азии не для захватни
ческих целей, а как рудознатская экс
педиция. Для сопровождения послов он 
выделил отряд из 50 драгун, снабдив их 
командира Маркела Трубникова письмом 
к контайше. В послании рассказывалось о 
задачах экспедиции по поиску металлов. 
До верховного хана оно не дошло. Послов 
и драгун захватили казахи.

Обстановка же в окрестностях озера 
Ямышева, скорее всего, продолжала нака
ляться. Наверняка у солдат с конокрадами 
вспыхивали вооруженные стычки. Есть 
свидетельства, что от рук русских погибло 
несколько джунгар.

Обстановка у озера Ямышева не луч
шим образом влияла и на настроение 
джунгарского верховного хана Цэван- 
Рабдана, на состояние его духа. Разведка 
доносит, что у озера стоит огромный во
оруженный отряд, построена капитальная 
крепость, стреляют по подданным, а по
слов же от соседей с разъяснениями нет. 
Налицо все признаки грядущей войны. Так 
не лучше ли внезапно ударить самому?

ДЖУНГАРЫ НАШИХ 
ВЗЯЛИ ИЗМОРОМ

Степняки числом 10 тысяч напали на 
русских в ночь на 9 февраля 1716 года. Пер
вую атаку, правда, сначала угнав с пастбищ 
русских лошадей, нападавшие провели 
против крепости. Пустой крепости. Пока 
джунгары с воинственными кличами за
нимали фортификационное сооружение, 
русский отряд построился у устья Пресну- 
хи. Полки Бухольца вышибли джунгар из 
крепости, но битва на том не закончилась.

СЕЛО ЯМЫШЕВО И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ:
1. Озеро Ямышево (Калатуз),
2. Село Ямышево;
3. Река Иртыш;

4, 5. Острова на р. Иртыш;
6. Речка Преснуха;
7. Озеро Пресное;
8. Речка Черная;
9. Озеро Карасье (возможные места 
нахождения этого водоема);
10. Лагерь Бухольца;
11. Автотрасса Омск-Семипалатинск;
12. Заезд в с. Ямышево;
А. Предполагаемое место 
Ямышевской крепости в 1715 г.

Нападавшие захватили продоволь
ственные амбары, стоявшие между кре
постью и артиллерийским острожком. 
Стреляя из винтовок и луков, били и по 
крепости и по артиллерийскому ост
рожку, находящемуся снаружи от кре
постных валов. Бухольц, не желая терять 
подчиненных, приказал открыть огонь из 
пушек. Несколько ядер вразумили джун
гар, и они покинули амбары. Степняки, 
пожалуй, хорошо знали о поражающей 
силе артиллерии, они десятки лет воевали 
с китайцами, оснащенность которых пуш
ками превосходила европейский уровень.

В течение 12-часового боя с силами 
противника, в четыре раза превосходящи
ми силы русских, наш отряд потерял всего

современного села Ямышева нет-нет, да 
достанут сетями старинное ядро из Ир
тыша. Река меняет свое течение: там, где 
раньше была приречная долина, теперь 
плещется вода, а там, где зимой 1716 года 
был иртышский лед, теперь - суша.

В те же февральские дни мимо крепости 
следовал казацкий сотник Чередов, послан
ный губернатором Сибири князем Матвеем 
Гагариным с дипломатической миссией 
к верховному хану Джунгарии. Задачей 
Чередова было донести до Цэван-Рабдана 
смысл императорского указа от 22 мая 1714 
года. Убедить азиатского владыку в мирном 
содержании экспедиции Ивана Бухольца. 
Церен-Дондоб, двоюродный брат контай
ши, командовавший войском степняков.

133 человека. Учитывая численность вра
жеских воинов, потери с русской стороны 
надо признать минимальными. Джунгары 
относились к одному из самых искушенных 
в военном деле народов Азии. Например, 
китайцы, обладавшие и численным превос
ходством, и качественным за счет пушек, 
за 20 ежегодных кампаний так и не смогли 
оттеснить степняков от своих границ.

А у озера Ямышева джунгары, полу
чив отпор, больше не рисковали соваться 
в открытый бой. Зато обложили русских 
осадой. Наши не подпускали их на пу
шечный, в прямом смысле этого слова, 
выстрел. Русские пушкари палили, едва 
завидев всадников. До сих пор рыбаки из

Дондоб, стоявший со своим отрядом у 
озера Ямышева, об отношениях между 
Россией и Джунгарией был осведомлен 
несравненно лучше. Каравану оставалось 
совершить один-два дневных перехода до 
крепости, когда его окружили джунгарские 
всадники. Семь сотен пленных и двадцать 
тысяч рублей составила в тот день добыча 
Церен-Дондоба.

В отряде Бухольца тем временем 
вспыхнула эпидемия сибирской язвы. 
Степняки, скорее всего, специально под
бросили в крепость павшее от болезни жи
вотное. Типичный способ ведения бакте
риологической войны в старину. Солдаты 
с подобной заразой столкнулись впервые. 
Они не изолировали больных, а наоборот, 
старались лечить, вскрывая карбункулы. 
На инфекцию наслоилась цинга: выпадали 
зубы, кровоточили десны. Мор ежесуточно 
уносил до 20-30 человек.

28 апреля 1716 года русский отряд, в 
котором осталось всего 700 солдат, по
грузился на дощаники и отплыл вниз по 
Иртышу. Тот факт, что джунгары дощаники 
не сожгли, позволяет нам утверждать, что 
деревянные суда водоизмещением до 
30 тонн, стояли под охраной в Преснухе, 
с одной стороны от которой находилась 
крепость, а с другой - лагерь. В против
ном случае трудно объяснить, почему 
джунгары пощадили суда.

ОТ 1716 ГОДА 
ДО НАШИХ ДНЕЙ

не препятствовал русскому посланнику. 
Напротив, снабдил надежным конвоем, 
дабы неурядиц в пути не случилось. Смысл 
действий военачальника прост: пусть «вер
хи» решают, как поступать с крепостью, а его 
задача - исполнять приказы.

Цеван-Рабдан, обиженный ли тем, 
что к нему с дипломатической миссией 
прибыл посланник не от царя, а всего 
лишь от губернатора, или не поверивший 
Гагарину, отправил Чередова в заточение. 
Сибирский губернатор, видимо, раньше 
времени понадеявшийся на благополуч
ное разрешение конфликта, снарядил в 
помощь Бухольцу караван с деньгами и 
небольшим пополнением. А вот Церен-

Плавание солдат от озера Ямышева 
до устья Оми, по мнению выдающегося 
сибирского историка Георгия Катанаева 
(1848-1921), продолжалось свыше трех 
недель. На территории сегодняшнего 
Омска они высадились примерно 20 мая 
1716 года. Под руководством все того же 
поручика Ивана Каландера на левом бере
гу Оми, на самойстрелке между Иртышем 
и Омью возвели два редута в качестве 
временной малой крепости. Через год 
крепость переместится выше, на место 
нынешних Горсовета и площади перед 
Музыкальным театром. В истории города 
она останется под именем Первой Омской 
крепости. Весной 1768 года на правом 

*666617 О ш  начнется строительство оче
редной крепости, которая придет на смену 
Первой и станет называться Новой или 
Второй Омской крепостью.

А что же станется с Ямышевской 
крепостью? В том же 1716 году подпол
ковник Матигоров, отправленный князем 
Гагариным на юг, построит Ямышевский 
острог на месте продовольственных ам
баров. Затем он перерастет в крепость. 
Станет военной ставкой всей Иртышской 
линии. В Иртышскую линию разовьется 
система крепостей, заложенных в разные 
годы русским офицерами, солдатами и 
казаками. А как на это будут реагировать 
джунгары? Спокойно. Петр I пошлет спе
циальное письмо контайше, в котором 
настоятельно порекомендует не мешать 
строительству, поскольку прииртышские 
степи принадлежат русским. Контайша 
после некоторого раздумья согласится 
с царем. В шестидесятые годы XVIII века 
ставка будет перенесена из Ямышевской 
крепости в Омскую. В 1836 году из кре
пости выведут военный гарнизон, и она 
превратится в казачью станицу.

Во второй половине XVIII века поте
ряет значение соляного прииска озеро 
Ямышево. Вода по-прежнему оставалась 
соленой, но не достаточно соленой для 
того, чтобы откладывалась соль. Воз
можно, свое влияние оказала возросшая 
активность в степи. Между Иртышем и 
озером пролегла дорога. Под тяжестью 
осевшего грунта перекрылись, видимо, 
подземные реки, текущие в Иртыш, так 
как по берегам озера открылось много 
пресных ключей.

А Иван Дмитриевич Бухольц дослу
жился до звания генерал-майора. Службу 
нес в далеком Забайкалье. Его последний 
день жизни стал первым днем отставки. 
Из своих 70 лет он только детство да еще 
лет шесть-семь взрослой жизни провел в 
относительном покое. Остальные годы: 
война, опасные походы, обустройство 
дальних границ империи. Капитала не 
сколотил, зато память о себе оставил хо
рошую. Не меньше десятка городов и по
селков своим основателем считают имен
но его - Ивана Дмитриевича Бухольца.

Виктор ГОНОШИЛОВ 
Фото автора


