
 

 

 

 

Казачий посёлок Тулата, 1890 год. 

 

Село Тулата, 2015 год 

 



Село Тулата — бывшая Тулатинская защита (1777), ЧарышскойКолывано-

Кузнецкой оборонительной линии, сформированной в 1749–1785 годы в составе 

Сибирской линии, созданной по велению Петра I в начале XVIII века (указ от 1716 г.). 

Жители её укреплений должны были охранять южные рубежи российских владений 

Сибири от посягательств тогдашних недругов Москвы — джунгар (алтайских калмыков), 

китайцев, «сойотов» (алтайцев). С созданием Бийской линии  казаки уже не «кочуют» для 

строительства других крепостей: остаются на месте, возможно, тем же составом, которым 

строили. 

Постепенно надобность в крепости отпадает, и рядом с «защитой» вырастает 

казачий поселок Тулатинский. А казаки-первопоселенцы дают начало казачьим родам. 

Вот почему в любом казачьем поселении так много однофамильцев, ведь всё население 

пошло от 50-60 человек. 

Внутри форпоста стояли большой офицерский дом с жилыми комнатами, 

солдатская казарма, дом канцелярии, казначейства, батальонный госпиталь, помещение 

для хранения оружия – пирамидная. Имелись артиллерийский сарай и пороховой погреб. 

А за пределами крепости размещались кузница и слесарня, плотничная и плетневой сарай. 

Вокруг крепости селились пришлые люди, семьи казаков, осевших на землю, окончивших 

срок казачьей службы. Первые поселенцы – казаки, выходцы из казачьих областей России 

– Дона, Кубани, Терека, Яика.   Царское правительство размещало отряды служилых 

людей, а позднее казаков. Чтобы снабдить гарнизоны хлебом, царские власти насильно 

переселяли сюда крестьян из северных губерний и Приуралья. Их называли 

переведенцами. 

Тулата состояла из кварталов: дома располагались правильным прямоугольником, 

огород - в середине этого прямоугольника. Хоздворы - по возможности на окраине 

поселка, как в ст. Чарышской. С дальнего края на конце поселка - силуэт церкви (справа), 

а слева - квадратный дом, очень похожий на станичное училище в ст. Чарышской. Это и 

была поселковая казачья школа, в последнее время в ней располагался интернат.  

По данным на февраль 1884 года, согласно списку, только казаков, без жен и детей, 

в Тулате было 138 человек. Наиболее распространенные фамилии: Стрельцовы, 

Круглыхины, Березовские, Зыряновы, Ворогушины, Вязигины, Деевы, Чирковы, Тарские, 

Путоракины, Назаровы, Бирюковы, Усольцевы, Ивановы, Хлыновские, Лысковы, 

Нехорошевы, Безруковы, Погорельские, Бычковы, Вершинины, Кудьяровы, Поливаевы. 

Самый многочисленный клан Ворогушиных: их в Тулате проживало 14 семей, за ними 

следуют Вязигины – 10 семей, далее идут Назаровы – 8 семей, Березовские – 7 семей. А 

самая многочисленная фамилия – Стрельцовых – их жило в поселке 15 семей. 

По данным 1912 года в Тулате жило казаков: мужчин – 585, женщин – 577, они 

имели: лошадей – 1385 голов, КРС – 2216, овец – 1158, коз – 147, свиней -192, пасек – 26, 

мельниц – 3. Скота держали много. Кто стремился, тот и работал, у того было всего 

много. Полеваевы жили большой семьей и коллективно вели хозяйство. Тесть 

М.А.Поливаева говорил, что в раз запрягалось 22 лошади, а к ним были телеги, сани, 

сбруя. Община решала, что и когда делать... Всему было свое время: дрова заготавливали, 

когда хлеб подберут, обмолотят и где-то в феврале – марте успевали возить и сено, и 



дрова. С половины апреля выезжали пахать на солнцепеках. Лес на дом готовили летом в 

Петровках (12 июля), т.к. он набирал больше сока. А березняк на дуги, оглобли после 

Петрова дня. Пахали односторонним плугом. Запрягали 4 лошади. Правили с 

погонщиками. Чаще всего это были дети с 7 лет. Семьи были большие. Были бедняки и 

пьяницы, но в основном люди в Тулате жили хорошо. Важной статьей доходов была 

рыбная ловля. Но ловили рыбы немного, по необходимости, не на продажу. Определенное 

значение имела охота. Охотники были в каждом доме. Казаки Тулаты держали много 

овец. Шерсть шла на валенки, на одежду, шили полушубки и тулупы из овечьей шкуры. 

Чирки и бутыли шили сами. Сапоги заказывали шить профессиональным 

сапожникам. Были в поселке и свои мастеровые – плотники, седельщики, швеи, кузнецы. 

Профессионально, на заказ делал мебель Егор Степанович Деев. Улья собирал без единого 

гвоздя. Были свои бондари. Колеса делали. Из прутьев краснотала плели корзинки. 

Мельницами владели Д.Н.Вершинин, А.В.Васильев, Поливаевы. Был свой доктор – лекарь 

Васильев Иван Афанасьевич. По многим вопросам обращались к «бабушкам».    

    При  основании поселка по традиции казаки построили здесь Свято-Никольскую 

церковь, которая в советский период была разрушена. Сейчас на этом месте долгие годы 

находится сельский клуб, а, напротив, в самом центре Тулаты, в своем прежнем виде 

воссоздается новый храм. 
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