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азвание книги «Сибирские бухарцы в начале 
XVIII века» лишь частично отражает сущ- века» лишь частично отражает сущ-

ность задуманного автором издания. Основу монографии со-
ставляет один источник, а именно Тарская дозорная книга 
1701 г., хранящаяся в фондах Сибирского приказа Российско-
го государственного архива древних актов (РГАДА)1. Назва-
ние источнику дал еще в конце XIX в. архивист и писатель 
Н. Н. Оглоблин, который писал, что данная книга «сохрани-
лась целиком и из обширного ее предисловия (л. 1–8) ясна 
видна особая цель переписи Ив. Качанова. Тобольские и тю-
менские “юртовские бухарцы”, имея во главе муллу Маскута 
Алимова (л. 1 об.), просили государя освободить их от дачи 
“выдельного хлеба” с пашен и “денежного оброка” с сенокосов, 
ссылаясь на то, что раньше, по указу 153 г. (1645 г. – С. К.), 
они не платили никаких оброков. Правительство отказало им 
и только заменило “выдельной хлеб” с пашен “денежным об-
роком”, для чего и предписано было Ив. Качанову описать 
бухарские земли в Тобольском, Тарском и Тюменском уездах 
(л. 2). Любопытны мотивы обложения: правительство вну-
шает бухарцам, что “во всех странах христианских и бусур-
манских государств никаково чину не токмо пришлой ино-
земец, но и того государства природной человек безоброчно  

1 РГАДА. Ф. 214. Кн. 1199. 69 л.
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и безданно никакими землями и угодьями не владеют” (л. 3), 
взимаемые же с бухарцев (как и с других подданных) оброки 
идут на жалованье ратным людям, которые-де “и их бусурман 
от разорения оберегают...” (л. 3 об.). Бухарцы же “ничего боль-
ши 50 лет не платили” (л. 4 об.) в государеву казну. Указ же 
153 г. объясняется тем, что тогда “в Тобольску бухарцев было 
немного, а на Таре и на Тюмени никого не было” (л. 4). Теперь 
же количество бухарцев так увеличилось, что правительство 
считает необходимым запретить впредь бухарцам покупать 
земли и угодья “у русских людей и у служилых и у ясашных 
татар” (л. 5)»1. Из описания Оглоблина может сложиться впе-
чатление, что в данном источнике переписаны все бухарцы то-
боло-иртышского региона. Однако это не так: сам автор назвал 
книгу Тарской, из чего следует, что в ней переписаны только 
бухарцы Тарского уезда. 

Этот источник следует отличать от еще одной дозорной 
книги, созданной также в 1701 г. тем же московским дворяни-
ном Иваном Родионовичем Качановым – это Дозорная книга 
Тарского уезда 1701 г.2, в которую было включено все населе-
ние Тарского уезда, за исключением бухарцев. Книги явились 
следствием двух указов Петра I, датированных одним годом, 
указы изложены в начале каждой книги: Дозорная книга Тар-
ского уезда – 4 января 1698 г., Тарская дозорная книга – 22 ав-
густа 1698 г. Чаще всего в научной литературе эти документы 
датируются 1698 г.3, так как большинство исследователей не 

1 Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа 
(1592–1768 гг.). – М. : Университет. типография, 1895. – Ч. 1 : Документы 
воеводского управления. – С. 66.

2 РГАДА. Ф. 214. Кн. № 1182. 425 л.
3 Колесников А. Д. Русское население Западной Сибири в XVIII – нача-

ле XIX вв. – Омск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1973. – 440 с.; Миненко Н. И. Освоение 
русскими Среднего Прииртышья на рубеже XVII–XVIII вв. // Исторический 
опыт освоения Сибири : тез. докл. Всесоюз. науч. конф. – Новосибирск, 1986. – 
Вып. 1. – С. 3–12; Томилов Н. А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской 
равнины в конце XVI – первой четверти XIX вв. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
1981. – 275 с.; Шунков В. И. Очерки по истории колонизации Сибири в XVII – 
начале XVIII веков. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1946. – 226 с.
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рассматривали документ в целом, а брали из него неболь-
шие выдержки, даже не поняв, что само описание относится 
к 1701 г. 

Актуальность, цель, задачи исследования и методологи-
ческие подходы автора при подготовке данной работы опре-
деляются рядом моментов. Во-первых, несмотря на наличие 
большого количества научной литературы, посвященной про-
цессам заселения и освоения Сибири, остаются малоизучен-
ными историко-демографические, историко-географические, 
этносоциальные процессы на конкретных территориях, ибо 
обычно основной упор делается на выявление общих зако-
номерностей, В настоящее время актуально изучение именно 
региональных, локальных особенностей формирования и раз-
вития населения. Это невозможно сделать без введения в науч-
ный оборот архивных источников периода заселения русски-
ми Сибири, созданных представителями властных структур по 
заказу государства. 

Во-вторых, актуальность определяется тем, что в архиве 
древних актов находится огромное количество источников по 
Сибири, часть из которых находится в таком состоянии, что мо-
жет быть прочитана только частично, хотя сотрудники архива 
прилагают все усилия по обеспечению их сохранности. Таким 
образом, ряд документов будет просто «потерян» для истори-
ков. Поэтому насущной задачей современности является вве-
дение в научный оборот тех источников, которые могут быть 
безвозвратно утеряны для науки. Есть и еще одна проблема: 
несмотря на то что в последние годы многие документы пе-
реведены в электронный формат, они по-прежнему остаются 
малодоступными для широкого круга читателей, интересую-
щихся историей в целом, а также своим происхождением и ро-
дословными. Суть данной проблемы заключается в том, что 
даже при наличии таких источников в Интернете большинство 
населения не сможет прочитать тексты XVII–XVIII вв., так как 
для этого нужна специальная подготовка.
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В-третьих, хотя при изучении общих процессов заселе-
ния и освоения Сибири в научный оборот было введено мно-
го письменных источников (материалы ревизий, окладные 
и переписные книги, статистические источники и т. д.), одним 
из общих моментов этих исследований являлось цитирование 
источников, а не перевод текста целиком, что иногда приво-
дило к тому, что цитата, «вырванная» из контекста источника 
в целом, неверно интерпретировалась. Полное же прочтение 
источника порой приводит к отрицанию выводов исследова-
телей, основанных на конкретной цитате. Переход от глобаль-
ных исторических исследований к локальным, которые пока-
зывают то особенное, что происходило в каждом конкретном 
регионе, требует привлечения новых источников. Именно кон-
кретные изыскания подтверждают те или иные выводы исто-
рических исследований.

Цель данной работы − введение в научный оборот тако-
го исторического источника, как Тарская дозорная книга, кото-
рая может рассматриваться в качестве своеобразного «зерка-
ла» процесса формирования этносословной группы бухарцев. 
Это ценнейший источник по изучению следующих вопросов: 
1) этнические компоненты в составе этой группы; 2) пери-
од ее формирования, включая датировку прибытия бухарцев 
в Сибирь на поселение; 3) проблемы землевладения и земле-
пользования; 4) возникновение сельских поселений бухарцев 
и в целом система их расселения на территории Тарского уез-
да; 5) хозяйственные занятия; 6) родственные связи; 7) антро-
понимия. Решение этих вопросов, в свою очередь, поможет 
дальнейшему углубленному изучению этнической истории 
татар Западной Сибири, в состав которых вошли и сибирские 
бухарцы. 

Введение в оборот указанного источника лежит в общем 
русле развития исторической науки: перенесение центра вни-
мания исследователей от гипертрофированной роли полити-
ческой проблематики к собственно социальной истории стра-
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ны и населяющих ее людей, переход от суждений о «Сибири 
в целом» к исследованию хозяйства, социального устройства, 
семейного и общинного быта в рамках исторически сложив-
шихся территориальных общностей, границы которых задава-
лись и ландшафтом, и ходом колонизации. 

В Тарской дозорной книге, как и в других источниках 
подобного рода, переписано по поселениям (а внутри их – по 
дворам) все мужское население, принадлежавшие им пашни, 
сенокосные и другие угодья, указаны местонахождение по-
селений и угодий, формы владения ими, а также приводятся 
сведения о наличии или отсутствии документальных свиде-
тельств на право владения землей.

При исследовании выбранной темы использованы мето-
ды источниковедения. Первый этап научной критики связан 
с получением информации о происхождении источника, т. е. 
установление времени и места составления, авторства, усло-
вий написания и подлинности и т. п. Условно этот этап анализа 
исторического источника называется этапом внешней критики. 
Решив в целом задачи внешней критики, необходимо перейти 
к следующему этапу, условно называемому внутренней крити-
кой источника. Внутренняя критика основана на изучении со-
держания источника, установлении его достоверности. В ходе 
этой работы проверяется полнота информации и определяется 
научная ценность источника. Задачи внешней и внутренней 
критики источника нельзя рассматривать изолированно, так 
как они тесно связаны между собой, поскольку служат общей 
цели – всестороннему изучению, оценке содержания и значе-
ния источника. Общая методика источниковедческой критики 
предусматривает использование приемов вспомогательных 
исторических дисциплин, в данном случае палеографии, что 
связано с расшифровкой текста. 

Сибирским бухарцам посвящено немало работ. Понятие 
«сибирский бухарец» вошло в научный оборот во второй по-
ловине XX в. благодаря трудам С. В. Бахрушина, Х. З. Зияева 
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и Ф. Т. Валеева1. В литературе XVIII – начала XX вв. пред-XVIII – начала XX вв. пред- – начала XX вв. пред-XX вв. пред- вв. пред-
ставителей этой группы населения называли бухарцами или/и 
сартами. В монументальном труде Г. Ф. Миллера «История 
Сибири» бухарцам посвящено большое количество страниц, 
однако бухарцы в Сибири этим историком чаще всего рассма-
триваются с точки зрения торговой деятельности, распростра-
нения ислама среди местных тюрков и политики государства 
по поддержанию связей с государствами Средней Азией. На-
звание «сарт» в книге отсутствует2. В то же время в путевых 
описаниях Миллера, подготовленных к печати новосибирским 
ученым А. Х. Элертом, читаем: «Сарт-аул, летняя деревня… 
Заселена ясачными, хотя название означает бухарскую дерев-
ню, так как бухарцы как на их собственном национальном 
языке, так и татарами называются словом сарт»3. При описа-
нии других деревень Миллер употребляет слово бухарцы.

Информация о бухарцах встречается в первом моно-
графическом труде о народах России немецкого натуралиста 
и путешественника И.-Г. Георги «Описание всех обитающих 
в Российском государстве народов…». В частности, в нем от-
мечено, что «российское государство исстари имеет в Сибири 
весьма многолюдные бухарские селения. Татарские слободы 
в Тобольске, Таре и Томске совсем, а в Туринске и Тюмени по 
большей части населены бухарцами; и притом поблизости сих 

1 Бахрушин С. В. Сибирь и Средняя Азия в XVI и XVII вв. // Науч. 
тр. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 1959. – Т. IV.– С. 193–214; Вале-
ев Ф. Т. Сибирские бухарцы во второй половине XIX – начале XX вв. : 
(Историко-этнографический очерк) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Таш-
кент, 1965. – 16 с.; Зияев Х. З. Узбеки в Сибири (XVII–XIX вв.). – Ташкент : 
Фан, 1968. – 74 с.

2 См., например, указатели географических и этнических названий: 
Миллер Г. Ф. История Сибири.– М. : Вост. лит., 1999. – Т. I. – С. 611; 2000. – 
Т. II. – С. 775; 2005. – Т. III.– С. 584.

3 Описание городов, крепостей, острогов, слобод, сел, деревень, 
островов, рек, речек, озер и других достопримечательностей на реке Ирты-
ше и возле него вверх от города Тобольска // Сибирь XVIII века в путевых 
описаниях Г. Ф. Миллера. – Новосибирск, 1996. – С. 89.
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городов, а особливо около Тары, живет много бухарцев, от-
части в особливых деревнях, а отчасти между другими татара-
ми»1. Далее Георги пишет в целом о всех бухарцах, прибываю-
щих в Россию и остающихся в различных губерниях, связывая 
их появление в городах с торговой деятельностью. Бухарцы, 
живущие в деревне, по его мнению, «по большей части, такие 
люди, которым удалось избавиться от киргизского рабства по-
бегом в Россию»2. Георги указывает на употребление названия 
«сарты» в бухарских волостях Башкирии. Но основные опи-
сания по схеме, заявленной в самом заголовке книги, сделаны 
Георги относительно бухарцев Великой Бухарии, а не тех, ко-
торые расселились на просторах Российской империи на тер-
ритории Приуралья и Сибири. 

Таким образом, еще с работ Миллера наметилось два на-
правления изучения бухарцев в Сибири: 1) рассмотрение их 
торговой деятельности и политических связей с государства-
ми Средней Азии; 2) интерес к их миссионерской деятельно-
сти, направленной на распространение ислама среди местного 
тюркоязычного населения. Второе направление получило раз-
витие в последней четверти XIX – начале XX вв. в связи с из-XIX – начале XX вв. в связи с из- – начале XX вв. в связи с из-XX вв. в связи с из- вв. в связи с из-
учением В. В. Радловым фольклорно-исторических сюжетов 
сибирских татар3. Собранные этим ученым материалы были 
опубликованы на языке оригинала (что очень важно для со-
временного изучения письменного наследия сибирских татар) 
и немецком языке. В книге «Образцы народной литературы  

1 Георги И.-Г. Описание всех обитающих в Российском государстве 
народов: их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражне-
ний, забав, вероисповеданий и других достопамятностей / предисл. и прим. 
В. А. Дмитриева. – Перепеч. изд. 1799 г. с испр. и доп. – СПб. : Рус. симфо-
ния, 2007. – С. 187.

2 Там же. Здесь автор прежде всего имеет в виду жителей двух бухар-
ских волостей в Башкирии.

3 Радлов В. В. Образцы народной литературы тюркских племен, жи-
вущих в Южной Сибири и Джунгарской степи. – СПб. : тип. Имп. Акад. 
наук, 1872. – Ч. IV : Наречия барабинцев, тарских, тобольских и тюменских 
татар. – 411 с. 
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тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Джунгарской 
степи» было представлено предание об исламизации сибир-
ских татар, русский перевод которого был подготовлен и опу-
бликован Н. Ф. Катановым в начале XX столетия1. Им же было 
опубликовано и другое историческое предание из работы Рад-
лова – «Родословие сеидов»2, в котором повествуется о прихо-
де к Кучуму мусульманских проповедников из Средней Азии, 
чтобы «привести сибирский народ в исламскую веру и научить 
его ей»3. 

Во второй половине XX в., когда начинается активное 
изучение этнической истории и культуры сибирских татар, 
мы видим отражение этих исследовательских направлений 
по отношению к бухарцам, которые фактически к этому вре-
мени были ассимилированы сибирскими татарами. В трудах 
Ф. Т. Валеева торговля сибирских татар в конце XIX – начале 
XX вв. связывается с потомками бухарцев4. При описании роли 
ислама в истории культуры сибирских татар этот автор обра-
щается к публикациям Н. Ф. Катанова5. В работах Н. А. То-
милова с опорой на исследования предшественников и с при-
влечением архивного и полевого материала бухарцы также 
рассматриваются с точки зрения их торговой и миссионерской 
деятельности6. При изучении этнической истории сибирских 

1 Сведения о публикациях Н. Ф. Катановым данного источника и его 
источниковедческом анализе см.: Белич И. В. О религиозных войнах уче-
ников шейха Багауддина против инородцев Западной Сибири (к 100-летию 
публикации Н. Ф. Катановым рукописей Тобольского музея) // Вестн. архе-
ологии, антропологии и этнографии. – Тюмень, 2005. – № 6. – С. 153–171.

2 Катанов Н. Ф. Родословие сеидов // Сибирский сборник. – СПб., 
1887. – № 1. – С. 234–238.

3 Там же. С. 235.
4 См., например: Валеев Ф. Т. Сибирские татары: культура и быт. – 

Казань : Татар. кн. изд-во, 1993. – С. 87–88.
5 Там же. С. 169–171.
6 См., например: Томилов Н. А. Этническая история тюркоязычного 

населения Западно-Сибирской равнины в конце XVI – начале XX вв. – Ново-
сибирск : Изд-во Новосибир. ун-та, 1992. – С. 80–86.
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татар этим автором выявлен бухарский компонент в каждой 
территориально-этнической группе сибирских татар, названы 
места выхода бухарцев, а также рассчитана по разным источ-
никам численность бухарцев в XVII–XIX столетиях1.

В конце XX – начале XXI вв. усилился интерес исследо-XX – начале XXI вв. усилился интерес исследо- – начале XXI вв. усилился интерес исследо-XXI вв. усилился интерес исследо- вв. усилился интерес исследо-
вателей к исламу в разных регионах и соответственно ислам-
ским традициям тюркоязычного населения Западной Сибири. 
Можно выделить два основных направления изучения исла-
ма. Первое направление активно развивается А. Г. и И. А. Се-
лезневыми, И. В. Беличем и связано с изучением сибирского 
народного ислама как регионального варианта религиозного 
синкретизма. Эти авторы опираются прежде всего на большой 
пласт этнографической информации, привлекая в то же время 
различные опубликованные и неопубликованные источники2. 
Наибольшие успехи в развитии второго направления – изуче-
ния письменного наследия сибирских татар – связаны с име-
нем молодого талантливого ученого А. К. Бустанова, которым 
обнаружено свыше 300 рукописей XVIII –XX вв. на арабском, 
татарском и персидском языках как в архивах, так и в экспеди-
ционных поездках к татарам Новосибирской, Омской, Тюмен-
ской областей3. Актуальная задача, которую решает Бустанов, 

1 Томилов Н. А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины 
в конце XVI – первой четверти XIX вв. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1981. – 276 с.

2 См., например: Селезнев А. Г., Селезнева И. А.: 1) Сибирский ислам: 
региональный вариант религиозного синкретизма. – Новосибирск : Изд-во Ин-
та археологии и этнографии СО РАН, 2004. – 72 с.; 2) Некоторые аспекты из-
учения народного ислама в Сибири в свете исторических и этнографических 
данных (к постановке проблемы) // Этнографо-археологические комплексы: 
проблемы культуры и социума.– Омск : Издат. дом «Наука», 2004.– Т. 8. – С. 96–
123; Селезнев А. Г., Селезнева И. А., Белич И. В. Культ святых в сибирском ис-
ламе: специфика универсального. — М. : Издат. дом Марджани, 2009. — 216 с.

3 См., например: Бустанов А. К. : 1) Фамильная хроника сибирских 
сайидов: Шаджара рисаласи (текст, перевод, комментарии) // Ислам в совре-
менном мире. – № 1–2 (13–14). – 2009. – С. 45–61; 2) Манускрипты суфий-
ских шайхов: туркестанская традиция на берегах Иртыша // Этнографо-ар-
хеологические комплексы: проблемы культуры и социума. – Омск : Издат. 
дом «Наука», 2009. – Т. 11. – С. 195–230; 3) Сочинение «Шаджара рисала-
си» и его списки // Средневековые тюрко-татарские государства. – Казань, 
2009. – Вып. 1. – С. 34–48; 4) Рукопись в контексте сибирского ислама // Се-
лезнев А. Г., Селезнева И. А., Белич И. В. Культ святых в сибирском исламе: 
специфика универсального. – С. 156–192.
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связана с введением в научный оборот этих источников по-
средством перевода и комментирования текста. С точки зрения 
нашего исследования, наибольший интерес представляет об-
наруженный данным автором комплекс памятников шаджара, 
в которых имеются родословные бухарцев и их потомков. По-
мимо публикаций перечисленных исследователей, существует 
много работ отечественных ученых, посвященных бухарцам 
и их наследию, однако все они лежат в русле двух основных 
направлений, выделенных еще Миллером, или предоставляют 
те или иные сведения о численности и расселении бухарцев 
в Сибири1.

В настоящее время автором данного исследования со-
вместно с А. К. Бустановым проводится работа по изучению 
родословных бухарцев, причем в качестве источников высту-
пают не только письменные шаджара, но и различные доку-
менты российской административной системы (дозорные кни-
ги, ревизские сказки и первичные материалы переписи 1897 г., 
делопроизводственные документы), благодаря которым воз-
можно реконструировать генеалогические линии и сравнить 
их с данными письменных родословий, а также с генеалогия-

1 См., например: Бакиева Г. Т. Некоторые вопросы этнокультурного 
взаимодействия сибирских татар и бухарцев во второй половине XIX – нача-
ле XX вв. // Человек и север: антропология, археология, экология : материалы 
Всерос. науч. конф. – Тюмень, 2009. – Вып. 1. – С. 142–144; Бакиева Г. Т., Кваш-
нин Ю. Н. Некоторые особенности традиционной культуры бухарцев Западной 
Сибири // Материалы Междунар. конф. «Человек: его биологическая и соци-
альная история». – М., 2009. – С. 22–32; Белич И. В. Методологические и мето-
дические аспекты исследования астана сибирских татар // Интеграция археоло-
гических и этнографических исследований. – Омск ; Алматы, 2004. – С. 38–42; 
Белич И. В., Селезнев А. Г., Селезнева И. А. Этюд о сибирском исламе: К про-
блеме культа святых // Интеграция археологических и этнографических иссле-
дований. – Омск ; Алматы, 2004. – С. 71–75; Клюева В. П. Сибирские бухарцы 
Тобольской губернии (конец XVII – XIX вв.): демографический анализ // Слов-
цовские чтения – 2001 : тез. докл. и сообщений науч.-практ. конф. – Тюмень, 
2001. – С. 95–96; Рахимов Р. Х. Астана в истории сибирских татар: мавзолеи 
первых исламских миссионеров как памятники историко-культурного насле-
дия. – Тюмень : Печатник, 2006. – 76 с.
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ми, собранными в экспедициях. Несмотря на то что родосло-
вия сибирских бухарцев не раз становились объектом исследо-
вания1, остается еще очень много вопросов, касающихся как 
их происхождения, так и предназначения этих документов для 
представителей разных родов вплоть до начала XX в. Обычно 
существование этого источника связывали с процессом исла-
мизации сибирских татар. За рамками рассмотрения проблемы 
остались социально-экономические факторы, повлиявшие на 
длительное существование и продолжение родословий. Одна-
ко, как показывает опыт изучения родословия бухарского рода 
Имьяминовых, письменные шаджара сохранялись также и для 
подтверждения своих прав на землю в сочетании с выписями 
из дозорных книг как подтверждение наследования земли2. 

Впервые вопрос о приобретении бухарцами земельных 
наделов поставил Н. Н. Оглоблин, делая обзор документов Си-
бирского приказа (см. выше). С. В. Бахрушин в работе «Си-
бирь и Средняя Азия в XVI и XVII вв.» основное внимание 
уделил торговым и политическим связям среднеазиатского 
и сибирского регионов. Его интересовала именно торговая 
деятельность сибирских бухарцев, но он не обошел стороной 
и их роль в процессе исламизации местного населения. Имен-
но Бахрушин указал и на то, что некоторые из бухарцев были 
крупными собственниками3. Далее автор пишет: «Наряду  

1 Валеев Ф. Т. Родословные записи (шэжэрэ) сибирских татар как 
историко-этнографический источник // Проблемы антропологии и исто-
рической этнографии Западной Сибири. – Омск, 1991. – С. 98–104; Исха-
ков Д. М. Сеиды в позднезолотоордынских татарских государствах. – Казань 
: Иман, 1997. – 78 с.; Радлов В. В. Образцы народной литературы тюркских 
племен...; Катанов Н. Ф. Родословие сеидов.

2 Бустанов А. К., Корусенко С. Н. Родословные сибирских бухарцев: 
Имьяминовы // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010. – 
№ 2 (42). – С. 97–105.

3 Бахрушин С. В. Сибирь и Средняя Азия в XVI и XVII вв. // Науч. 
тр. – М. : Изд-во АН СССР, 1959. – Т. IV. – С. 208. Здесь автор в ссылке на до-
кументы Сибирского приказа приводит примеры: «бухарец Гулечко; мулла 
Кучеков, один из самых богатых землевладельцев Тюменского уезда».
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с торговлей и ремеслом сибирские бухарцы занимались ча-
стично земледелием. Первоначально на землю осаживались те 
из них, которые не имели своего торга, поселяясь в деревнях 
у татар «по доброте и для того, что де угодей нет» <…> Однако 
уже в 1620-х гг. среди осевших в уездах бухарцев выделяет-
ся группа сравнительно состоятельных землевладельцев <…> 
начавшись со скромных размеров, бухарское землевладение 
в Сибири быстро расширяется и крепнет. Бухарцы не только 
цепко держатся за право «припахивать» и «присеивать» на 
уступленных им татарами клочках земли, но последователь-
но округляют свои владения «пашенными купленными и за-
кладными и данными землями и покосами». Перепись земель, 
приобретенных тюменскими бухарцами у русских людей, про-
изведенная в 1699 г., показывает, с каким успехом эти пред-
приимчивые люди забирали в свои руки русские земли в уез-
де»1. Данные выводы С. В. Бахрушина основаны в частности 
на дозорной книге 1689 г.2, составленной ротмистром Яковом 
Чередовым по результатам специального осмотра всех земель 
и угодий, проданных или заложенных служилыми людьми 
местным бухарцам3, причем указано на то, что эта книга «со-
хранилась не целиком». Надо отметить, что работать с этой 
книгой (имеются отсканированные микрофильмы. – С.  К.) 
очень тяжело в связи с плохой сохранностью оригинала, труд-
ночитаемым почерком и фактически бессистемной подачей 
материала. О землях, приобретавшихся бухарцами во второй по-
ловине XVII в., писала Н. Г. Аполлова, однако данный фрагмент 
ее монографии целиком основан на анализе дозорных книг, в ко-
торых на первых листах изложены мотивы правительства для их 
составления, рассмотренные уже в работе Н. Н. Оглоблина4.

1 Бахрушин С. В. Сибирь и Средняя Азия в XVI и XVII вв. – С. 211. 
2 РГАДА. Ф. 214. Кн. 925.
3 См. Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского при-

каза… – С. 56.
4 Аполлова Н. Г. Хозяйственное освоение Прииртышья в конце XVI – 

первой половине XIX вв. – М. : Наука, 1976. – С. 102.
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Сведения, приведенные вышеперечисленными авто-
рами, относятся к XVII – началу XVIII вв., они довольно от-XVII – началу XVIII вв., они довольно от- – началу XVIII вв., они довольно от-XVIII вв., они довольно от- вв., они довольно от-
рывочны и не дают полного представления о реальных зе-
мельных владениях бухарцев. Интересно, что Ф. Т. Валеев 
относительно второй половины XIX в. пишет о бухарцах как 
о категории безземельного населения: «Бухарцы формально 
не имели того права на надельные земли, которыми пользова-
лись коренные сибирские татары. Поэтому бухарцы не могли 
пользоваться казенными землями, отведенными для татарских 
аулов, если только они с согласия татарского населения не 
были приписаны к данному аулу»1. В то же время в делопро-
изводственных документах по Тарскому уезду указаны зна-
чительные земельные владения бухарских родов – Шиховых, 
Имьяминовых, Айтикиных и других, чьи права подкреплялись 
выписями из дозорных книг начала XVIII столетия2. Сведения, 
выявленные после прочтения Тарской дозорной книги 1701 г., 
дают основание говорить о гораздо большем количестве при-
меров наличия крупного землевладения бухарцев, а в соедине-
нии с родословиями позволяют предполагать существование 
наследственного землевладения у ряда бухарских родов. Эта 
книга отражает именно период складывания наследственного 
землевладения.

Работа состоит из двух частей. В первой части представ-
лена история формирования и развития сибирских бухарцев 
как этносословной группы на протяжении всего периода ее су-
ществования с указанием численности бухарцев в разные пе-
риоды, рассматривается образ бухарцев, сложившийся у цен-
тральной и местной власти, а также даются сведения о первых 
поселениях и землях бухарцев на территории Тарского уезда. 

1 Валеев Ф. Т. Сибирские татары: культура и быт. – С. 66.
2 Корусенко С. Н. Земельные владения бухарцев и татар Тарского 

Прииртышья в середине XIX в. // Этнография Алтая и сопредельных тер-
риторий : материалы Междунар. науч. конф. – Барнаул, 2008. – Вып. 7. – 
С.  460–462.



Во второй части полностью опубликована Тарская дозорная 
книга 1701 г. в оригинальном виде. Кроме того, текст воспро-
изведен и гражданским алфавитом в упрощенном виде, т. е. 
без Ѣ, Ъ, Ь и т. д. (об особенностях воспроизведения докумен-
та см. с. 190–191). Отсутствие перевода, естественно, создает 
определенную трудность для читателя, но дает возможность 
познакомиться с историческим документом в оригинальном 
виде. Для облегчения понимания текста в подстрочных при-
мечаниях и словаре (см. с. 240–244) даны пояснения лексиче-
ского и исторического характера, которые в основном сопро-
вождаются указаниями на источники информации.



ЧАСТЬ 1



На шмуцтитуле фотография М. Х. Шиховой на открытии 
Центра татарской культуры в с. Уленкуль Большереченского 
района Омской области (6 ноября 2007 года, фотография автора)

Манвия  Хусаиновна  Шихова (1929–2009) являлась потомком знат-
ного бухарского рода Шиховых и хранительницей родословной (шаджара, 
шэжэрэ) этого рода. В краеведческом музее Уленкульской средней школы 
представлено  генеалогическое древо Шиховых, составленное М. Х. Шихо-
вой со слов отца ее Хусаина Шихова, который в свою очередь получил его от 
своего деда. М. Х. Шихова проработала много лет учителем истории в Улен-
кульской средней школе. Основным ее увлечением стала история родного 
края и соответственно тех людей, которые его населяли. После нее осталось 
много интересных материалов – это дневники, воспоминания, фотографии, 
родословные и т. д. Манвия Хусаиновна была очень увлеченным человеком, 
стремилась сохранить память о бухарских корнях жителей Уленкуля, Ялан-
куля, Аубаткана и других бухарских поселений Большереченского района 
Омской области.

За многолетний бескорыстный труд по накоплению и сохранению 
краеведческого материала, за помощь ученым-краеведам, за сотрудничество 
со школой и общественными организациями с. Уленкуль и в целом Боль-
шереченского района в 2004 г. Манвии Хусаиновне было присвоено звание 
«Почетный гражданин Большереченского района». В последние годы Ши-
хова работала над систематизацией материала о родной деревне Яланкуль 
и подготовила рукопись книги.

После ее смерти в Уленкульской средней школе в 2009 г. был открыт 
музей памяти М. Х. Шиховой. Часть предметов в музей была передана ее 
родственниками, часть составили ее личные вещи – письма, тетради с раз-
личными записями, книги, журналы и т. д. Информация о музее представ-
лена в работе 2010 г. ученицы 10-го класса Уленкульской средней школы 
Ильнары Хасановой (руководитель – учитель этой же школы Залифа Аб-
драхимовна Рахмангулова) «Жизнь, посвященная родному краю (о почет-
ном гражданине Большереченского района Манвии Хусаиновне Шиховой)». 
Автор пишет: «Украшением музея являются вещи, выполненные руками 
М. Х. Шиховой (56 шт.). Она была искусной мастерицей. Вышивала крестом 
и гладью, вязала крючком. Ее работы выставлялись на многих сельских, рай-
онных, областных выставках. А ковер с видом Кремля – даже на Выставке 
достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР. За эту работу она получила 
звание “Мастер – золотые руки”». Представленная фотография была сдела-
на на фоне этого ковра.



19

Сибирские бухарцы: 
формирование и трансформация  

этносословной группы

ибирские бухарцы – один из значительных  
этнических компонентов татар Западной Сиби-

ри, оказавший влияние на культуру местного тюркоязычного 
населения. ««Бухарцы» – это обобщающее название узбеков, 
таджиков, уйгуров и некоторых других народов, переселив-
шихся из Средней Азии в районы Западной Сибири в XVI–
XVIII вв. <…> Сибирские бухарцы называли себя бухарлык 
(бухарцы), сартами, а часть тарских и тюменских бухарцев – 
узбеками»1. Приняв во внимание особенности расселения бу-
харцев, в основном группировавшихся вокруг крупных горо-
дов, ибо первоначально их основной деятельностью являлась 
торговля, Н. А. Томилов выделил 4 территориальные группы 
бухарцев (тюменская, тобольская, тарская и томская), с его 
точки зрения ко второй четверти XIX в. в определенной сте-XIX в. в определенной сте- в. в определенной сте-
пени изолированные друг от друга2. По этому поводу хотелось 
бы возразить в том плане, что томская группа действительно 
была изолирована, остальные же группы в ряде случаев кон-
солидировались, как это было в начале XIX в., когда на бу-
харцев пытались возложить новые повинности. Так, в 1810 г. 

1 Валеев Ф. Т. Сибирские татары: культура и быт. – Казань : Татар. кн. 
изд-во, 1992. – С. 29.

2 Томилов Н. А. Этническая история тюркоязычного населения За-
падно-Сибирской равнины в конце XVI – начале XX вв. – Новосибирск : 
Изд-во Новосибир. ун-та, 1992. – С. 86.
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«всепокорнейшее прошение» Сибирскому генерал-губер-
натору И. Б. Пестелю написано от лица Мамета и Магомета 
Шиховых1, которые  представляли себя как «поверенных то-
больских, тюменских и тарских бухарцов и ташкенцов», что 
говорит о тесной связи бухарцев, расселенных на территории 
тоболо-иртышской группы сибирских татар. 

Формирование данной группы начинается на рубеже 
XVI–XVII вв. Небольшая часть жителей Прииртышья и сейчас 
относит себя к бухарцам, но в переписи 2002 г. назвали себя 
татарами, так как в список национальностей (национальных 
групп) бухарцев после переписи 1926 г. не включали. Однако 
при определении времени формирования сибирских бухар-
цев периодом начального освоения русскими Сибири могут 
возникнуть возражения, потому что в научной среде уже дав-
но известно о более ранних переселениях жителей Средней 
Азии в Сибирь, связанных с торговой и миссионерской дея-
тельностью. Но в данном случае говорится о бухарцах как об 
этносословной  группе, формирование которой было обуслов-
лено целенаправленной деятельностью правительства России. 
И здесь уместно воспроизвести цитату из работы Г. Ф. Мил-
лера: «Приезд с Кучумом и Ахмет-Гиреем многих бухарцев 
(1570-е гг. – С. К.), как надо думать, положил начало поселе-
нию в Сибири этого народа. Но от этих первых пришельцев 
осталось очень мало потомков. Большинство бухарцев, живу-
щих в городах Тобольске, Таре, Тюмени и Томске, рассказыва-
ют, что их предки перебрались в Сибирь много позднее, толь-
ко в русское время. И только в одной сеитской семье, которая 
живет недалеко от Тобольска в Сабанаковых и Тадзымовых 
юртах, сохранилось предание, что они ведут свой род от вре-
мен Кучума»2. В настоящее время известно уже о нескольких 
бухарских родах, ведущих свое начало в Сибири «от времен 

1 Шиховы – один из наиболее знатных бухарских родов, представи-
тели которого составляли торговую, землевладельческую и конфессиональ-
ную элиту.

2 Миллер Г. Ф. История Сибири. – М. : Вост. лит., 1999. – Т. 1. – С. 196.
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Кучума»1, но все же большинство выходцев из Средней Азии 
действительно стали селиться в Сибири уже после освоения 
ее русскими. 

Толчком к формированию бухарцев как этносословной 
группы стал «наказ» 1595 г. царя Федора Ивановича князю 
Федору Елецкому и Василию Хлопову, назначенным в город 
Тару воеводой и головой. Данный указ фактически закрепил 
существовавшие еще до прихода русских торговые отноше-
ния Средней Азии и Сибирских ханств. Однако численность 
бухарцев на протяжении первой половины XVII в. оставалась 
ничтожной. Так, в Тарском уезде в 1622 г. был 21 трудоспособ-
ный мужчина (т. е. всего 80 чел.2)3. В Тобольском уезде в 1631 г. 
бухарцев было чуть больше – 59 трудоспособных мужчин, т. е. 
всего 240 чел.4 По Тюменскому уезду сведения о бухарцах от-
сутствуют, но это не означает, что в действительности их не 
было, так как сложение тюменской группы бухарцев началось 
еще с конца XVI столетия5. 

Увеличению численности бухарцев и дальнейшей их 
групповой консолидации способствовала грамота царя Ми-
хаила Федоровича 1645 г., согласно которой выехавших в То-
больск бухарцев «не приписывали в тягло», а кроме того, им 
разрешалось торговать «по всем русским городам». При этому 
к суду их могли привлечь только за уголовные и долговые дела.  

1 Бустанов А. К., Корусенко С. Н. Родословные сибирских бухарцев: 
Имьяминовы // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010. – 
№ 2 ( 42). – С.  99.

2 Для перевода числа ясачных и других групп населения Сибири в ко-
личество всего (мужского и женского) населения Б. О. Долгих вывел коэф-
фициент 4, за исключением южных скотоводческих групп (См. Долгих Б. О. 
Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. – М. : Изд-во Акад. 
наук СССР, 1960. – С. 13–14).

3 Долгих Б. О. Родовой и племенной состав... – С. 54.
4 Там же. С. 61.
5 Томилов Н. А. Этническая история тюркоязычного населения За-

падно-Сибирской равнины в конце XVI – начале XX вв. – С. 82.
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К 1672 г., согласно обнаруженным Б. О. Долгих данным, в Тар-
ском уезде было уже 53 двора бухарцев1.

На протяжении XVIII – первой трети XIX вв. численное 
увеличение бухарцев происходит в основном за счет миграций, 
чему способствовала подписанная 15 марта 1701 г. Петром I 
грамота, подтверждавшая привилегии бухарцев: «в Тобольске 
и других городах жить и кормиться пашенными купленными 
и закладными землями и сенными покосами и за произвольный 
их  выезд  с  посадскими  людьми тягла  не  платить  и  никаки-
ми службами их не утеснять, чтобы к выезду в подданство 
впредь другим показать охоту»2. Так, по сведениям Г. Н. По-
танина, известно о переселении в Тару 41 человека из Бухарии 
в 1709 г., он же пишет и о возможном переселении в это же 
время шейха Аваз-Бакы, явившегося основателем семейно-
родственной группы Шиховых3, большинство представителей 
которых и в настоящее время проживает в татарских поселе-
ниях Большереченского района Омской области. 

Последующие высочайшие указы также были направле-
ны на привлечение к поселению в Сибири бухарцев – это указ 
1724 г., которым предписывалось «с тобольских и других горо-
дов бухарцев рекрут не брать и по данным им грамотам и при-
вилегиям их, бухарцев, в посады не писать и никакими служ-
бами не утеснять», и указ 1725 г., требовавший «служивших 
татар и бухарцев, написанных в подушный оклад при ревизии 
1723 г. из оного выключить, и взысканные с них подушные 
деньги возвратить и впредь их в подушный оклад не класть»4.

Частично сведения о численности бухарцев в первой 
половине XVIII в. имеются в портфелях Г. Ф. Миллера. Это 
документы начала 1730-х – начала 1740-х гг., представляю-
щие ответы на запрос Миллера о разных категориях жителей  

1 Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири... – С. 53.
2 ГИАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 158. Л. 3.
3 Цит. по: Томилов Н. А. Этническая история тюркоязычного населе-

ния Западно-Сибирской равнины... – С. 85–86.
4 ГИАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 158. Л. 3–3 об.
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Тобольской губернии. Так, в них указывается, что «при городе 
Тюмени и Тюменского уезда по деревням юртовских бухарцев 
106»1, в «городе Таре и во всем Тарском ведомстве имеетца… 
юртовских бухарцев 329 душ2»3, из которых 40 – в г. Таре.

После падения Джунгарии усилился приток бухарцев, 
которые в свое время вели торговлю на территории Джунгарии.  
Сибирские бухарцы по-прежнему являлись основной торго-
вой прослойкой населения, занимавшейся среднеазиатской 
торговлей. Увеличение численности бухарцев привело к не-
обходимости подтверждения их привилегий, и Екатериной II 
выпускается «Высочайший рескрипт к бывшему Сибирскому 
Генерал-губернатору Чичерину 1769-го августа 20-го: ”всеми-
лостивейше повелеваем выехавшим и выезжающим в Сибирь 
для поселения бухарцам и ташкенцам быть по-прежнему на 
таком основании как об них грамоты нашего Деда Государя 
Императора Петра Первого гласят”»4.  

Окончательному оформлению сибирских бухарцев 
как этносословной группы способствовал «высочайший ре-
скрипт 1787 года декабря 9-го числа» к генерал-губернатору 
Пермскому и Тобольскому Е. П. Кашкину, о котором извест-
но из прошения бухарцев 1810 г. генерал-губернатору Сибири 
И. Б. Пестелю по поводу оставления предоставленных им ра-
нее привилегиях:

«Тобольские  бухарцы и ташкенцы по  данным нам про-
шением  изъясняя  пожалованные  роду  их  от  предков  наших 
и от нас самих грамоты, на основании коих оставя они свое 
отечество, основали всегдашнее обитание в Империи нашей, 
просят о неподчинении их  городовым магистратам по тор-
говле и промыслам, об  увольнении их от службы и податей 
мещанских; о позволении им составить из между себя словес-
ные суды для решения дел на их природном языке; и об остав-

1 РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Д. 481. Ч. 3. Л. 91.
2 Скорее всего, имеются в виду души мужского пола – главы хозяйств.
3 РГАДА. Ф. 111. Оп. 2. Д. 481. Ч. 4. Л. 2.
4 ГИАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 158. Л. 2 об.
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лении их на прежних им пожалованных грамотах. Снисходя 
на такое их прошение и желая способствовать как умноже-
нию  сих жителей  тамошнего  края  одноплеменными  им  вы-
ходцами из-за границы, так и распространению торговли их 
с прилеглыми к той стороне разными народами, повелеваем 
оставить их на том самом основании, на каком они были до 
открытия тамо  наместничества  по  новому  образу  устрое-
ния, позволяя им сверх того в Тобольске и других городах, где 
вы  признаете  за  лучшее  и  удобнейшее,  составить  из  их  об-
ществ словесные суды, покуда с умножением числа их могут 
и пожелают они сами иметь собственную ратушу сообразно 
правилам в учреждениях наших о управлении губерний изобра-
женным»1. 

В результате в конце 1870-х гг. была сформирована Бу-
харская волость в Тарском округе, а в Тобольском и Тюмен-
ском округах бухарцы находились в тот период в ведении 
бухарского старшины, к середине XIX в. Бухарские волости 
также были созданы и в них. Существовала Бухарская волость 
и в Томском округе Томской губернии. Создание отдельных 
управленческих структур определило и отдельную систему 
учета бухарцев при проведении ревизий населения. Как из-
вестно, впервые инородческое население стало обязательно 
учитываться в период проведения 4-й ревизии (1782 г.). С это-
го времени можно оперировать более точными цифрами (хотя 
и с оговорками, имея в виду специфику учета населения в пе-
риод ревизии). Данные ревизского учета бухарцев, а также 
сведения о численности бухарцев, отраженные в первой все-
общей переписи населения 1897 г., представлены в таблице 1. 

1 ГИАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 158. Л. 2 об.
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Таблица 1
Численность сибирских бухарцев в последней четверти  

XVIII–XIX вв.*

Территориальная 
группа сибирских 

бухарцев

Год

1782 1816 1834 1858 1897

Тобольская 1 888 1 786 3 156 3 156 3 308
Тюменская 1 547 1 998 2 404 2 982 3 369
Тарская 1 243 1 640 2 424 3 339 4 247
Всего 4 678 5 424 7 984 9 477 10 924

* Составлено по: 1782 г. (4-я ревизия) – Томилов Н. А. 
Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины в конце 
XVI – первой четверти XIX вв. – Томск, 1981. – С. 52–55, 90–93, 
150–151.

1816 г. (7-я ревизия) – ГУТО ГАТ. Ф. 154. Оп. 8. Д. 347.  
Л. 818–840; Д. 3471. Л. 1–56; Д. 354. Л. 19–91, 853–915; Д. 361. 
Л. 361. Л. 405–468.

1834 г. (8-я ревизия) – ГУТО ГАТ. Д. 427. Л. 1–155; Д. 437. 
Л. 1–110; Д. 449. Л. 1–7; Д. 454. Л. 1–129.

1858 г. (10-я ревизия) – ГУТО ГАТ. Д. 820. Л. 1–61; Д. 877. 
Л. 1–222; Д. 928. Л. 1–159; Д. 997. Л. 111–146.

1897 г. (Первая всеобщая перепись населения) – Патка-
нов С. К. Статистические данные, показывающие племенной 
состав населения, язык и роды инородцев. – СПб., 1911. – Т. II. – 
С. 14–21, 70–74, 103–114.

В таблице представлено только сельское населения, 
так как, несмотря на занятия торговлей, большая часть бу-
харцев проживала в сельской местности. В 1897 г. с учетом 
численности томских бухарцев и городских тобольских, тю-
менских и тарских бухарцев общая их численность составила 
11 517 чел.1 В данной таблице нет сведений о томской груп-
пе бухарцев, которая на протяжении всего рассматриваемого 

1 Томилов Н. А. Этническая история тюркоязычного населения За-
падно-Сибирской равнины в конце XVI – начале XX вв. – С.  125.
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периода была незначительной по численности (от 150 чел. 
в 1782 г. до 210 чел. в 1897 г.1), а основным местом ее расселе-
ния была Татарская слобода в Томске, где в 1897 г. проживала 
третья часть томских бухарцев. 

Анализ данных, приведеных в таблице, позволил сде-
лать следующие выводы. Во-первых, численность сибирских 
бухарцев постоянно увеличивалась, значительно увеличение 
приходится на первую половину XIX в. Это явно противоре-XIX в. Это явно противоре- в. Это явно противоре-
чит утверждению Ф. Т. Валеева о том, что формирование си-
бирских бухарцев происходило благодаря переселениям XVI–
XVIII вв. (см. цитату на с. 19 и сноску 1 на этой же странице).

Данные таблицы расходятся и с мнением Н. А. Томилова, 
который писал, что «в первые десятилетия XIX в. наблюдались 
еще случаи перехода бухарцев в русское подданство… Но это 
были уже действительно редкие случаи»2. Первая половина 
XIX в. – это период направленности имперской политики на 
восток и продвижение империи в Центрально-Азиатский ре-
гион, что способствовало дальнейшим миграциям населения 
из Средней Азии в Сибирь, ставшую объектом прежде всего 
земледельческого освоения. Но переселенцы этого периода 
уже не могли претендовать на земельные владения. Большин-
ство прибывших в первой половине XIX бухарцев селилось на 
землях как инородцев (бывших ясачных татар), так и бухарцев, 
которые закрепили за собой земли в XVII–XVIII вв. Именно 
поэтому в землеустроительных документах середины XIX в. 
не только приводятся сведения о земельных владениях того 
или иного рода бухарцев (например, у тарских – это Шиховы, 
Имьяминовы, Бургутовы и др.), но и в ряде случаев отмечает-
ся отсутствие земельных наделов и возможность пользоваться 
лишь скотским выпуском3. 

1 Томилов Н. А. Этническая история тюркоязычного населения За-
падно-Сибирской равнины в конце XVI – начале XX вв. – С. 123, 125.

2 Там же. С. 84.
3 ГИАОО. Ф. 183. Оп. 3. Д. 518. 29 л.
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Во-вторых, если в конце XVIII в. численно превалиро-XVIII в. численно превалиро- в. численно превалиро-
вала тобольская группа сибирских бухарцев, то к концу XIX в. 
наиболее значительной по численности стала тарская группа, 
что было обусловлено созданием в конце XVIII – первой по-XVIII – первой по- – первой по-
ловине XIX вв. куста приозерных поселений в лесостепной 
зоне (Уленкуль, Яланкуль, Черналы и т. д. современного Боль-
шереченского района Омской области), основанных в боль-
шинстве своем бухарцами1. Если в начале XVIII в. бухарцы 
расселялись преимущественно вокруг городов – Тюмени, То-
больска и Тары, то в XIX в. в Тарском округе ими были очень 
компактно освоены и отдаленные земли, в отличие от тюмен-
ской и тобольской групп бухарцев, которые жили разбросанно 
среди местных татар. Такое скученное проживание бухарцев 
в Тарском округе способствовало их консолидации.

Особенности расселения бухарцев разных территори-
альных групп объясняют тот факт, что по переписи 1926 г. поч-
ти все бухарцы отмечены именно в Тарском округе – 11 517 (из 
них – 497 чел. в г. Таре). В Тобольском округе данной перепи-
сью зафиксировано 3 бухарца, в Тюменском – 812. Таким об-
разом, уже в начале XX в. происходит процесс «отатаривания» 
бухарцев, который окончательно был завершен уже к середине 
XX в. Значительная численность бухарцев в Тарском округе 
по переписи 1926 г. объясняется также тем, что Бухарская во-
лость здесь просуществовала до 1926 г., когда и была расфор-
мирована, тогда как в Тобольском и Тюменском округах она 
была ликвидирована в результате административных реформ 
в 1910 г. Ф. Т. Валеев, сам по происхождению бухарец, писал 
о том, что он участвовал в переписи 1939 г. в качестве пере-
писчика и тогда большинство жителей Уленкуля, Яланкуля, 

1 Подробнее см.: Корусенко С. Н. Этносоциальная история и межэт-
нические связи тюркского населения Тарского Прииртышья в XVIII–XX ве-
ках. – Омск : Издат. дом «Наука», 2006. – С. 37–61.

2 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный со-
став населения по регионам РСФСР // Демоскоп. URL. http://demoscope.ru/
weekly/ssp/rus_nac_26.php
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Аубаткана и ряда других поселений Большереченского района 
(см. выше – приозерный куст поселений бухарцев) называли 
себя бухарцами, а уже при проведении переписи 1970 г. «поч-
ти все жители указанных селений называли себя татарами; 
бухарцами, узбеками или сартами называли себя только глу-
бокие старики, помнившие еще свое среднеазиатское проис-
хождение»1.

Сформированная усилиями государства этносословная 
группа прекратила свое существование в результате тех же 
политических и экономических устремлений уже нового го-
сударства. Но этногенетическая память потомков сибирских 
бухарцев, отраженная в их родословных, а также историче-
ских преданиях, оставленные ими рукописные источники 
свидетельствуют о значительном вкладе этой этносоциальной 
общности в историю сибирских татар. Как объяснила Залифа 
Наилевна Мингалиева (Каримова) (1950 г. р., место рожде-
ния – д. Речапово Тарского района Омской области), она себя 
относит к «сартам» и даже хотела так записаться в переписном 
листе при проведении переписи 2002 г., но сын ей сказал, что 
они все уже татары и раз сартов и бухарцев нет в перечне на-
циональностей, то и записываться надо татарами. 

1 Валеев Ф. Т.  Сибирские татары. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1993. – 
С. 30.



29

тносословная группа сибирских бухарцев начи-
нает складываться в период освоения Сибири 

русскими, несмотря на то что переселения бухарцев из райо-
нов Средней Азии в Сибирь известны еще с конца XIV в. и ак-XIV в. и ак- в. и ак-
тивизировались во времена Кучума, т. е. во второй половине 
XVI в. Первоначально в правительствующих кругах сложился 
образ бухарцев как «торговых людей». Надобность в сохране-
нии и укреплении торговых связей Сибири после ее вхожде-
ния в состав Русского государства со Средней Азией, а также 
с Китаем и Индией подвигла царское правительство на береж-
ное отношение к бухарцам, предоставление им существенных 
льгот и преимуществ. 

На протяжении XVII–XVIII вв. образ бухарцев не 
оставался неизменным, что автор и попытается просле-
дить, используя различные документы. Именно в этот пери-
од происходит  постепенное вовлечение сибирских бухарцев 
в административную и фискальную системы Российской им-
перии. Данный процесс являлся сложным, так как встречал 
постоянное противодействие со стороны сибирских бухарцев, 
которые апеллировали к высшим органам государственной 
власти, предъявляя документы, подтверждавшие их льготы 
и привилегии, как путем подачи челобитных и прошений на 
местах, так и совершая поездки в Санкт-Петербург. 

Образ бухарцев Среднего Прииртышья 
(по документам XVII – начала XIX века)

Э
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Необходимость Русского государства в сохранении 
и укреплении торговых связей со Средней Азией после при-
соединения сибирских земель и существовавший образ бухар-
цев как торговых людей способствовали уже в первые десяти-
летия освоения Сибири появлению указов, направленных на 
привлечение среднеазиатских торговых караванов. В 1574 г. 
в жалованной грамоте Ивана Грозного Якову и Григорию 
Строгановым указано на то, что если придут на их новые зем-
ли торговые люди, в частности, бухарцы, то торговать им у них 
беспошлинно1.   

Сразу же после постройки г. Тары (1594 г.) в 1595 г. было 
«учреждено бухарское купечество»2. В наказе царя Федора 
Ивановича воеводе Федору Елецкому и голове Василию Хло-
пову говорится: 

«А которые торговые люди учнут приезжать в новой 
город на Тару из Бухар и Нагай со всякими товары и с лошедь-
ми и з животиною, и у тех у торговых людей велети служи-
вым  людем  всякие товары  и  лошеди  и животину  покупати, 
и береженье к торговым людем, к бухарцом и к нагаем, дер-
жати, чтоб их впредь приучити; а как они исторгуютца, и их 
отпущати не издержав. А которые будет торговые люди по-
хотят итти мимо новой город в Сибирские городы, в Тоболь-
ской или в Тюмень, торговати всякими товары или лошедьми 
и з животиною, и их потому ж пропущати и береженье к ним 
держати»3. 

Последняя фраза относительно приезжих бухарцев 
демонстрирует интерес главы государства не столько к их 
торговой деятельности, сколько к той информации, которую 
они могут предоставить о делах в других государствах и зем-
лях: «А  только  будут  бухарцы  учнут  приезжати  из  Бухар,  

1 Миллер Г. Ф. История Сибири. – М. : Вост. лит., 1999. – Т. 1. – С. 334.
2 Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших данных из 

истории Сибири: 1032–1882 гг. – Сургут : Северн. дом, 1993. – С. 48.
3 Цит. по: Миллер Г. Ф. История Сибири. – Т. 1. – С. 357.
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о которых о государевых и о земских о тамошных делех и вое-
воде князю Федору, и голове Василью о том отписывати к го-
сударю»1. Таким образом, бухарцы рассматривались не только 
с точки зрения развития торговых отношений с государствами 
Средней Азии, но и в качестве  носителей информации, при-
чем как с одной, так и с другой стороны.

Торговле бухарцев и ногайцев была посвящена также 
грамота царя Федора Ивановича тюменскому воеводе Григо-
рию Долгорукову, датированная 1596 г.2 В данном документе 
также подтверждено право бухарцев на беспошлинную торгов-
лю,  но уже указаны некоторые условия. Так, было разрешено 
торговать и в посаде, и за посадом, т. е. где им удобно, но в то 
же время запрещалось продавать татарам предметы вооруже-
ния и воинского снаряжения (сабли, ножи, панцири и т. д.). 
С одной стороны, грамота обеспечивала создание благоприят-
ных условий для торговли и всяческого привлечения бухарцев 
на длительное проживание в Сибири («а которые торговые 
люди бухарцы захотят на Тюмени годовать и товаров своих 
вскоре не испродадут, и вы б им велели на Тюмени бытии до 
тех мест, как они товары свои испродадут»). С другой сто-
роны, необходимо было докладывать в Москву о том, кто при-
ехал, из каких мест, с какими товарами и что рассказывают. 
Тут же дается указание на то, чтобы за приезжими наблюдали 
и не давали им рассматривать крепости, людей, вести разго-
воры, кроме торговли, выяснять нужды сибирские («не лазу-
чили»).  Судя по тексту грамоты, местное начальство должно 
было создать некий образ сибирских городов как больших по 
численности населения и ни в чем не нуждающихся. В то же 
время здесь есть указание и на то, чтобы выведывать у бухар-
цев о планируемых походах Кучума. Таким образом, и этот до-
кумент подтверждает, что бухарцы необходимы были Москов-

1 Миллер Г. Ф. История Сибири. – Т. 1. – С. 357.
2 Миллер Г. Ф. История Сибири. – М. : Вост. лит., 2000. – Т. 2. – 

С. 176–177.
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скому государству в качестве не только торговых посредников, 
но и носителей информации. Обеспечивая в Сибири благопри-
ятные условия для бухарцев, правительство пыталось таким 
образом создать себе информационную сеть. Такое отношение 
к бухарцам сохранилось вплоть до второй половины XVIII в., 
когда в связи с падением Джунгарского ханства начинает ста-
билизироваться обстановка в регионе. 

Первая половина XVII в. – период укрепления позиций 
Русского государства в регионе, обложения аборигенного на-
селения ясаком, несмотря на периодические выступления 
местного населения, включения их в систему административ-
ного управления путем создания волостей. Количество бухар-
цев оставалось еще незначительным. Увеличение численно-
сти бухарцев, как уже указывалось,  происходит в результате 
дальнейшего узаконения их привилегированного положения 
грамотой «царя Михайла Федоровича 7153 (1645 – С. К.) года 
ноября 3 числа»: 

«...выехавших в Тобольск бухарцев пожаловали мы с то-
больскими посадскими в тягло их не приписывать и с пашен-
ной земли, нанятой ими у татар, выдельного хлеба неимать, 
чтобы смотря на то иные бухарцы и  всякие иноземцы в То-
больске жить оставались; а им, бухарцам, торговать по всем 
русским городам и ничем их не теснить и опричь уголовных 
и долговых дел суда на них не давать»1. 

Из текста этой грамоты понятно, что, занимаясь тор-
говлей, бухарцы активно начали осваивать и земельные про-
странства – стали скупать земли как у ясачных татар, так 
и у служилых людей – татар и русских. А русское правитель-
ство, всячески поддерживая развитие торговли со среднеази-
атскими государствами, не препятствовало развитию и других 
занятий иноземцев, тем самым привлекая их остаться на по-
стоянное место жительства в Сибири.

1 ГИАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 158. Л. 2.
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В 1687 г. права бухарцев на свободную торговлю были 
закреплены грамотой  Петра I, где также подтверждались 
ограничения на привлечение бухарцев к судебным разбира-
тельствам: 

«Пожаловали  мы  тобольских  бухарцев,  когда  они  по-
едут  из  Тобольска  для торгового  промысла  с товарами  сво-
ими  в Казань,  в Астрахань и  во  всякие русские  города,  и  по 
городам  боярам  нашим  и  воеводам  и  стольникам  их,  бухар-
цев, ничем не теснить и задержание не чинить и суда на них 
опричь кабальных долговых татейных и разбойных дел с по-
личным не давать»1. 

Таким образом, по-прежнему бухарцы рассматривают-
ся как иностранные подданные и по-прежнему политика им-
перии направлена на привлечение их на поселение в Сибирь 
и занятие торговлей. 

Вторая половина XVII в. для бухарцев ознаменована тем, 
что происходит их количественный рост благодаря миграциям 
и благоприятной политике русского государства. В этот пери-
од происходит складывание основных земельных владений 
бухарцев. Прошло всего чуть более 50 лет с указа царя Ми-
хаила Федоровича, как правительство озаботилось активным 
земледельческим освоением бухарцами пространств Сибири. 
Так, в 1701 г. была создана Тарская дозорная книга2, которая 
полностью была посвящена описанию земель только бухар-
цев. Создание этой дозорной книги связано с тем, что бухарцы 
«хотели вернуться к своему прежнему положению, оформлен-
ному указом 1645 г., когда они не платили никаких оброков»3, 
и просили государя освободить их от дачи «выдельного хле-
ба» с пашен и денежного оброка с сенокосов. «Правительство 
отказало им и только заменило «выдельной хлеб» с пашен 

1 ГИАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 158. Л. 2–2 об.
2 РГАДА. Ф. 214. Кн. 1199. 69 л.
3 Аполлова Н. Г. Хозяйственное освоение Прииртышья в конце XVI – 

первой половине XIX вв. – М. : Наука, 1976. – С. 102. 
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«денежным оброком», для чего и предписано было Ивану Ка-
чанову описать бухарские земли в Тобольском, Тарском и Тю-
менском уездах»1. В начале данного документа на семи листах 
объясняется назначение этой переписи бухарцев. Основанием 
создания документа явилась челобитная тобольских и тюмен-
ских бухарцев во главе с муллой Максутом Алимовым, суть 
которой заключается в том, что 

«...по  указу  Великого  государя  описаны  де  их  данные, 
и  купленные,  и  закладные,  и  наемные пашенные  земли и  вся-
кие снятые хлеба, и спрашивают на них выдельной хлеб и во 
всякое тягло с посадскими русскими людьми, а на сенные их 
купленные,  и  данные,  и  закладные  покосы  накладывают  де-
нежный оброк»2. 

Таким образом, местные власти начинают смотреть на 
бухарцев как на постоянных жителей Сибири, которые долж-
ны платить налоги наравне со всеми. Бухарцы же, ссылаясь 
на указы 1645 г. и 1687 г., просят оставить их на прежнем по-
ложении. 

Надо сказать, что правительство в целом заинтересова-
лось тем, сколько, какие земли и по каким документам нахо-
дятся в распоряжении бухарцев. Вот как описал Н. Н. Огло-
блин в «Обозрении столбцов и книг Сибирского приказа» 
ситуацию с бухарскими землями и налогами: «Любопытны 
мотивы обложения: правительство внушает бухарцам, что “во 
всех странах христианских и бусурманских государств ника-
ково чину не токмо пришлой иноземец, но и того государства 
природной человек безоброчно и безданно никакими земля-
ми и угодьями не владеют…” (л. 3), взимаемые же с бухарцев 
(как и с других подданных) оброки идут на жалованье ратным 

1 Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа 
(1592–1768 гг.). – Ч. 1: Документы воеводского управления. – М. : [Универ-
ситет. типография], 1895. – С. 66.

2 РГАДА. Ф. 214. Кн. 1199. Л. 1 об.
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людям, которые-де “и их бусурман от разорения оберегают…” 
(л. 3 об.). Бухарцы же “ничего больши 50 лет не платили” 
(л. 4 об.) в государеву казну. Указ же 153 г. (7153, т. е. 1645 г. – 
С. К.) объясняется тем, что тогда “в Тобольску бухарцев было 
немного, а на Таре и на Тюмени никого не было” (л. 4). Теперь 
же количество бухарцев так увеличилось, что правительство 
считает необходимым запретить впредь бухарцам покупать 
земли и угодья “у русских людей и у служилых и ясашных 
татар” (л. 5)»1. 

Проблемы, связанные с бухарскими землями, волновали 
правительство и раньше. Как пишет Н. Н. Оглоблин, «вообще, 
бухарцы были людьми со средствами и охотно занимались 
скупкою земель у служилых и других русских людей. Такая 
деятельность их нередко нарушала установленный порядок 
русского землевладения и доходила до злоупотреблений, так 
что в 197 г. (7197, т. е. 1689 г. – С. К.) был произведен по Тар-
скому уезду специальный осмотр всех земель и угодий, про-
данных или заложенных служилыми людьми местным бухар-
цам. Перепись как этих, «спорных земель», так и всех вообще 
бухарских земель уезда производил и составил дозорную кни-
гу «ротмистр Литовскаго списка Яков Чередов с товарищи» 
(Кн. 925, л. 59)»2. Н. Г. Аполлова отмечает, что, «купив землю 
у служилых людей, бухарцы считали, что таким образом они 
перешли в разряд служилых, которые вправе требовать хлеб-
ное жалованье и освобождение от оброка»3. 

Таким образом, если первоначально основной деятель-
ностью бухарцев была торговля, и именно этот фактор стал 
решающим в обособлении этой группы от других социальных 
категорий за счет предоставленных ей особых привилегий, 
то в дальнейшем, когда начинается земледельческое освоение 
территории Сибири бухарцами, российское правительство 

1 Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг... – С. 66.
2 Там же. С. 56.
3 Аполлова Н. Г. Хозяйственное освоение Прииртышья... – С. 102.
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делает попытки включить данную группу в систему налогоо-
бложения и административного подчинения. По сути бухарцы, 
проживавшие в деревнях сибирских татар, мало чем отлича-
лись от ясачного населения и служилых татар: также занима-
лись скотоводством, земледелием, рыболовством и т. д. В то 
же время в правительственных кругах сложился образ бухар-
цев как «торговых людей». Именно это обстоятельство и опре-
деляло появление относительно бухарцев все новых указов, 
которые все больше способствовали обособлению этой эт-
носословной группы. И здесь нельзя не отметить противо-
речивость в поведении центральной власти, которая, с одной 
стороны, выдавала обещания и позволяла пользоваться опре-
деленными привилегиями как в части торговли, так и в части 
налогообложения, а также позволяла бухарцам закреплять за 
собой огромные земельные угодья, с другой стороны – пыта-
лась подчинить себе и включить в фискальную и администра-
тивную системы. 

Сибирские бухарцы всячески старались поддерживать 
для центральных властей свой образ как торговых людей. Од-
нако у местных властей формировался уже другой образ бу-
харцев. Хорошо это прослеживается по документам начала 
XIX в., когда бухарцев окончательно пытаются включить в су- в., когда бухарцев окончательно пытаются включить в су-
ществовавшую фискальную систему. В 1810 г. сибирскими бу-
харцами было подано прошение генерал-губернатору Сибири 
И. Б. Пестелю в связи с тем, что с них стали требовать выпол-
нения следующих повинностей: «1-е содержание постов (во-
инские команды, которые временно размещаются в том или 
ином населенном пункте. – С.  К.), 2-е построение сельских 
запасных магазинов и взнос во оныя хлеба, 3-е сбор положен-
ной комитетом о уравнении по губернии повинностей на со-
держание дорог и 4-е платеж прибавочных с каждой души на 
содержание присутственных мест по 18 копеек»1. 

1 ГИАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 158. Л. 5.
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Перед тем как изложить просьбу всех бухарцев Тоболь-
ской губернии, челобитчики описывают историю формирова-
ния данного населения: 

«Вскоре по приобретении Сибири к российской державе 
предки наши в небольшом числе призваны были в тамошний 
край из Бухарии для заведения и продолжения торговли с ази-
атцами. В  рассуждении  чего  дана  им  и  всем тем,  которые 
и впредь из Бухарии переселяться будут, привилегии от всяких 
податей и повинностей быть свободными. Доныне число нас 
и со вновь прибывшими составилось  до двух тысяч душ муж-
ского пола, и мы жительство имеем в городах Тобольске, Таре, 
Тюмени и в уездах оных на пожалованных, многия на покупных 
и иныя на приобретенных по закладным землях и производим 
торг разными азиатскими товарами, отправляясь для того 
в  самые  отдаленные Азии места,  где  нас так  как  знающих 
тамошний язык и обряды жители тех мест охотно принима-
ют. А иногда даже и поныне удается нам по упомянутой при-
вилегии,  освобождающей  нас  от  всяких  повинностей,  согла-
шать некоторых азиатских жителей для поселения в Сибири; 
в  чем мы и  аттестаты данныя  нам  от Сибирского  началь-
ства  имеем;  платили же мы  всегда  в  казну  и  ныне  платим 
за  занимаемые  некоторыми  из  нас  в  небольшом  количестве 
казенные земли ежегодный оброк»1. 

Изложенные в документе факты должны были показать 
важность бухарцев для российских властей. Так, отмечено, 
что бухарцы не по своей воле пришли в Сибирь, а были при-
глашены царским правительством на поселение в Сибирь для 
ведения торговли с государствами среднеазиатского региона. 
Далее авторы челобитной акцентируют внимание на том, что 
они по-прежнему занимаются торговлей с самыми отдаленны-
ми регионами Азии и что их принимают там хорошо в связи 
со знанием языка и традиций народов тех мест. А далее, под-
черкивая опять-таки важность их миссии как торговых пред-

1 ГИАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 158. Л. 1а – 1а об.
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ставителей, они возвращаются к тому, что именно дарованные 
им привилегии привлекают азиатских жителей на поселение 
в Сибирь. 

Учитывая определенный характер документа, направ-
ленного на доказательство своих привилегий, связанных 
прежде всего с торговой деятельностью, в документе очень 
аккуратно прописываются земельные владения бухарцев – 
«занимаемые некоторыми  из  нас  в  небольшом  количестве 
(выделено мной. – С. К.) казенные земли». Большинство бу-
харцев  действительно имело небольшие земельные наделы, 
сопоставимые с владениями государственных крестьян. В то 
же время часть бухарцев к началу XIX в. владела огромными 
земельными пространствами, в разное время выкупленными 
или приобретенными ими другими способами. Большинство 
этих владений являлись родовыми, закрепленными за опреде-
ленными семейно-родственными группами, и представители 
их, с одной стороны, предоставляли эти земли для поселений 
вновь прибывавшим бухарцам, с другой – сдавали эти земли 
в кортом (аренду. – С. К.) русским1. Таким образом, бухарцы 
сами понимали, что для центральных властей надо поддержи-
вать прежде всего их образ как торговых людей, способствую-
щих торговым связям России  с государствами Средней Азии.

Вернемся к той ситуации, которая описывается в про-
шении. Дело в том, что местные власти еще в конце XVIII в. 
попытались уравнять бухарцев в повинностях с городскими 
и сельскими жителями Сибири. Так, 13 августа 1801 г. в То-
больском губернском правлении записано в журнале: 

«Слушали  выписку,  учиненную  в  следствие  резолюции 
31  декабря  прошлого  1799  года  на  каком  основании  в  здеш-
ней губернии имеют жительство бухарцы и как должны не-
сти  повинности,  в  которой  значит:  рапортом  Тобольский 

1 Корусенко С. Н. Земельные владения бухарцев (XVIII–XIX вв.) // 
Интеграция археологических и этнографических исследований. – Одесса ; 
Омск, 2007. – С. 358–362.
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земской суд с донесение Бегишевского волостного правления 
изъясняет,  как  в  ведении  оной  волости  во  многих  селениях 
жительствуют бухарцы, которых не малое число имеют па-
хотных  земель,  сенных покосов  и  прочих  угодий против про-
чих  поселян  со  излишеством,  а  никаких  по  общежитию  как 
с  государственными  и  экономическими  крестьянами,  равно 
и  с  ясачными татарами тягостей  не  несут,  о  чем  уже от 
того волостного правления и со старшиной их Дозбакой Да-
выд Шиховым  сношение  чинено  было,  и  он  отзывается,  по-
куда не будет получено от вышнего правительства о несении 
бухарцам тягостей, никакого повеления потуда и быть в по-
винностях не согласны»1. 

Обращение бухарцев к центральным властям привело 
к тому, что указом Правительствующего Сената от 20 апреля 
1800 г. Тобольскому губернскому правлению было предписано 
следующее: 

«Снисходя  на  таковое  их  прошение  и  желая  способ-
ствовать как умножению сих жителей  одноплеменными им 
выходцами из-за границы, так и распространению торговли 
их  с  прилеглыми  к той  стороне  разными народам,  повелено 
оставить их на том самом основании, на каком они были до 
открытия наместничества по новому образу устроения»2. 

Из этих документов становится понятным, что местные 
власти рассматривают бухарцев в этот период уже наравне 
с другими податными сословиями, которые прочно обоснова-
лись как в сельской, так и в городской среде на территории Си-
бири. Очень хорошо данный факт прослеживается в рапорте, 
поданном в Правительствующий Сенат генерал-губернатором 
Сибири И. Б. Пестелем 13 июля 1810 г. В нем он высказыва-
ет свои соображения по поводу очередного прошения бухар-
цев о невключении их к участию в общих государственных  

1 ГИАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 158. Л. 14.
2 Там же. Л. 25 об.
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повинностях, описав до этого все имеющиеся у бухарцев при-
вилегии: 

«Сообразив  привилегии  сии  с  местными  обстоятель-
ствами  и  с  настоящим  положением  Сибирского  края,  я  на-
хожу:  1)  что  бухарцы  жительствуют  теперь  в  хлебород-
ных местах, имеют во владении своем сенные покосы и леса 
в знатном числе и занимаются скотоводством. От всего оно-
го  естественно получают значительные  выгоды. Сверх  сего 
отправляют внутреннюю торговлю и вне границ империи рав-
но как в езде во всякое время и совершенно безприпятствен-
но производят покупку и продажу товаров; 2) пользовавшись 
таковыми  выгодами  более  ста  лет,  они  на  основании  при-
вилегий,  им дарованных,  до  ныне  остаются  свободными от 
всех повинностей, как напротив того все состояния и имен-
но: купцы, мещане, крестьяне и ямщики – несут повинности 
общественные; 3) преимущества, бухарцам дарованные, судя 
по разуму узаконений, изданы для приохочивания  заграничных 
бухарцев ко вступлению в российское подданство, что было 
нужно  в  прежнее  время  и  на  прежних  перешельцев,  но ны-
нешнее положение Сибирского края весьма различествует 
с теми временами, когда переселялись сюда заграничные бу-
харцы (выделено мной. – С. К.), ибо они живут уже домами, 
имея оседлость, права и выгоды против прочих состояний без 
недостатка, да и самая торговля не в том уже виде, как на-
ходилась тогда; а следовательно, с переменного времени и об-
стоятельств должны и они подвергнуться переменам»1. 

Таким образом, у местных властей сложился уже от-
личный от центральной власти образ бухарцев. Постепенно 
в результате различных обращений местных властей образ бу-
харцев меняется и в восприятии центральной власти. Этому 
способствует также и продвижение России в среднеазиатский 
регион, что соответственно приводит к тому, что бухарцы уже 
не рассматриваются как торговые представители России в го-

1 ГИАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 158. Л. 34 об. – 35 об.



сударствах Средней Азии, ибо Россия получила свободный до-
ступ к среднеазиатским рынкам и не нуждалась в посредниках. 

Окончательно бухарцы были включены в фискальную 
систему Российской империи к 1830-м гг. в результате ре-
форм М. М. Сперанского, которые не являлись одномомент-
ным актом, трудно воспринимались населением и вызыва-
ли активное сопротивление со стороны ясачных и бухарцев. 
Последние были приравнены в правах и обязанностях либо 
к государственным крестьянам, либо к торговому сословию. 
Единственно, что отличало сибирских бухарцев от других ка-
тегорий населения – это наличие самостоятельных админи-
стративных органов (отдельные Бухарские волости существо-
вали в Тарском, Тобольском и Тюменском уездах Тобольской 
губернии).

Таким образом, первоначальный образ бухарцев как тор-
говых посредников и носителей информации постепенно ме-
нялся, и в начале XIX в. бухарцы начинают рассматриваться 
как равные другим жителям Сибири сначала местными, а по-
том и центральными властями. Смена образа произошла в свя-
зи с изменившейся внутренней и внешней политикой Россий-
ской империи, а также в целом с изменением образа Сибири, 
которая стала частью территории Российской империи. 
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ормирование сибирских бухарцев как этно-
сословной группы происходило в XVII в., что 

было обусловлено рядом причин, среди которых основная – 
политика государства в отношении выходцев из среднеази-
атских территорий. Еще одной причиной консолидации под-
групп (тарской, тобольской, тюменской, томской) и в целом 
сибирских бухарцев первоначально стало их  компактное 
расселение, которое способствовало поддержанию брачных 
связей и семейно-родственных отношений, что, в свою оче-
редь, оказывало влияние не только на сохранение культурных 
традиций, но и на экономическую составляющую предста-
вителей данной этносословной группы. На примере тарской 
группы сибирских бухарцев автором было рассмотрено фор-
мирование и закрепление за бухарцами земельного фонда1, 
что повлияло и на дальнейшее расселение бухарцев в Тарском 
Прииртышье – уже на другой территории. Анализ имевшихся 
ранее источников (в основном Дозорной книги Тарского уез-
да 1701 г., описаний Г. Ф. Миллера) позволил предположить 
первоначальное расселение бухарцев в Тарском Прииртышье – 
в правобережных районах вокруг г. Тары (вверх и вниз по  

Первые поселения и земли бухарцев  
в Тарском Прииртышье (по материалам 

Тарской дозорной книги 1701 г.)

Ф

1 Корусенко С. Н. О складывании системы землевладения и земле-
пользования бухарцев в Сибири // Традиционные знания коренных народов 
Алтае-Саян в области природопользования. – Барнаул, 2009. – С. 39–45.
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Иртышу). Анализ Тарской дозорной книги 1701 г. подтверж-
дает предварительные выводы и позволяет выявить различные 
характеристики бухарцев (демографические, экономические 
и т. п.), а также истоки формирования и дальнейшего развития 
их земельных наделов. 

Данный источник предоставляет нам ряд статистиче-
ских сведений. В нем имеются описания 82 дворов, в которых 
переписаны 161 бухарец (включая детей и братьев) и 26 дво-
ровых людей из «калмык». В описаниях присутствует опре-
деленный набор сведений, которые можно формализовать 
следующим образом: 1) глава  семьи (в значении двор); 2) где 
родился; 3) где родился отец; 4) дети, братья и дворовые люди; 
5) количество скота; 6) наличие торгов и промыслов; 7) коли-
чество земли (пашенные, свободные земли и сенные покосы); 
8) место расположения земли с границами и привязкой к гео-
графическим объектам; 9) право владения землей; 10) денеж-
ный оброк. Описания привязаны к населенным пунктам, что 
дает представление о месте приписки, но, как выясняется при 
сплошном прочтении текста, необязательно о месте фактиче-
ского проживания.

Первым пунктом, который указан в книге, является 
г. Тара. К Таре приписано 11 дворов.  Главы трех дворов земли 
не имеют и «кормятся работой». У остальных глав семей есть 
земельные владения, в том числе и значительные, которые рас-
положены не только на левобережье Иртыша (г. Тара – на ле-
вобережье), но и на правобережье, на довольно значительном 
расстоянии от города, вниз и вверх по Иртышу.  Для обработки 
земель и в период сенокошения в ряде мест возникали заимки, 
часть из них в дальнейшем становилась стационарными по-
селениями. Так, возможно предположить, что на землях, при-
надлежавших жителю Тары  Абдрахману Тохтину, возникла 
деревня Казатово.  Абдрахман Тохтин владел значительным 
количеством земли, но не один, а вместе с родными братья-
ми и двоюродным братом, которые приписаны (и проживали?) 
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в Киргапских юртах. Также указано, что его дети Шагазан 
и Шаяхмет живут в особых юртах без указания таковых. Мож-
но предположить, что это Казатово, так как принадлежавшие 
им на оз. Казатово и по р. Ибейке земли расположены на зна-
чительном расстоянии от г. Тары и для их обработки необходи-
мо постоянное присутствие на месте.  Также Тохтиным была 
приобретена земля в Евгащинской луке, выше устья р. Тары. 

Следующим населенным пунктом указаны юрты Кир-
гапские, расположенные на правом берегу Иртыша недалеко 
от устья р. Тары. Из пяти переписанных дворов главы трех – 
вышеуказанные братья Абдрахмана Тохтина, основные земли 
которых расположены на левобережье Иртыша. Интересно 
происхождение еще одного главы – Идейко Яргулова, отец 
которого «родом был калмык», что позволяет говорить о пе-
стром этническом составе бухарцев. Он и еще один бухарец 
земли не имеют. Один бухарец – Казы Кулаев был приписан 
к Аиткуловым юртам и имел только сенные покосы с «татара-
ми в межах».

В Атацких юртах переписано 14 дворов бухарцев, из ко-
торых главы семи дворов имели земельные наделы, располо-
женные, судя по описанию, в основном на левобережье – по 
р. Нюхаловке, на озерах Казатово и Кошкуль. В то же время 
сам населенный пункт располагался на правом берегу Ирты-
ша. В книге описывается еще один населенный пункт с по-
хожим названием – «деревня Иткучукова, Атацкая и Усеинова 
та ж, над рекою Иртышом», к которой были приписаны также 
14 дворов бухарцев. Название «Иткучукова» связано с основ-
ным владельцем земель – служилым татарином Иткучуком 
Чалбаровым, сыном Зайсановым (этимология записанного фа-
мильного определения связана с происхождением его отца1), 
описания земель которого, расположенных по обоим берегам 
Иртыша, имеются в опубликованном отрывке Дозорной книги 

1 См.: Бахрушин С. В. Сибирские служилые татары в XVII в. // Науч. 
тр. – М., 1955. – Т. III, ч. 2. –  С. 165.
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Тарского уезда1. У глав восьми семей были земельные наде-
лы, расположенные «против деревни за рекой», «на городовой 
стороне», т. е. опять на левобережье Иртыша.

Из всех переписанных деревень количеством бухарских 
дворов отличается «деревня Шиховых юрт» – 23 двора, главы 
17 из них имели земельные наделы. Сейчас это д. Речапово 
(правый берег Иртыша), являющаяся составной частью по-
селка Междуречье. Из материалов Тарской книги становится 
понятным и современное название деревни, закрепившееся 
в официальной документации c XVIII в. Понятно и еще одно 
название этого населенного пункта, приведенное в описаниях 
Миллера, – Речап- или Бахмурат-аул2.  Основные земельные 
владения были закреплены за Бахмуратом Речаповым, у кото-
рого было 144 десятины с четвертью земли и сенных покосов 
на 1 700 копен. Даже употребив название «Шиховых юрт», 
переписчик в конце описания деревни написал: «Поскотина 
деревни Речаповы ниже их деревни…» В отличие от описаний 
земель бухарцев предыдущих населенных пунктов, за бухар-
цами Шиховых юрт закреплены земли на правом берегу, за ис-
ключением некоторых наделов сенных покосов, расположен-
ных на другом берегу Иртыша напротив деревни. Основные 
земельные наделы находились вдоль рек Уразай и Обросимов-
ки (правобережье Иртыша). Часть сенных покосов – вверх по 
р. Ибейке (левобережье Иртыша). 

Описанные деревни располагались вверх по Иртышу 
от г. Тары. Две деревни, которые существуют и в настоящее 
время, расположены от Тары ниже по течению Иртыша – это 
Сеитово и Себеляково. В деревне «Сеитова, Апталова та ж» 
в 1701 г.  было переписано 13 дворов бухарцев, главы семи 

1 Корусенко С. Н. Этносоциальная история и межэтнические связи 
тюркского населения Тарского Прииртышья в XVIII–XX веках. – С. 110–112.

2 Описание городов, крепостей, острогов, слобод, сел, деревень, 
островов, рек, речек, озер и других достопримечательностей на реке Ирты-
ше и возле него вверх от города Тобольска // Сибирь XVIII века в путевых 
описаниях Г. Ф. Миллера. – Новосибирск, 1996. – С. 92.
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из них владели землей. За исключением одной семьи – Маме-
няка Кучукова, у которого земельные владения находились на 
Оше (левобережье Иртыша), все остальные земельные владе-
ния – на правом берегу возле рек Угаты, Уя. Выделяются зе-
мельные наделы Аты-ходжи Аксеитова, которые в результате 
данного дозора были зафиксированы, и на них выданы доку-
менты об их принадлежности данному лицу, что способство-
вало наследственной передаче земель представителям этого 
рода (в дальнейшем – род Имьяминовых), а его потомки обо-
сновывали свои права на землю в XIX в. выписями из данной 
дозорной книги. И в последней деревне «Байтугановых юрт» 
(она же Себеляково1) была переписана всего одна семья. Ко-
личество бухарцев в Себеляково увеличивалось уже на про-
тяжении XVIII–XIX вв.

Таким образом, из 82 семей у 26 (имеются в виду дво-
ры) не было ни пашен, ни сенных покосов, еще 9 семей не 
имели пашни, но владели незначительными сенными покоса-
ми. Ряду семей принадлежало небольшое количество пашни 
и сенных покосов. И только около трети семей – 32 (а часть 
из них можно объединить в семейные кланы) имели доволь-
но большие земельные владения, включавшие пашни, покосы, 
пустоши. Из этого количества можно выделить лишь 4 семьи, 
которые действительно владели огромными землями. Их гла-
вами были: Бехмет Кулаев и Мир-Али-сеит2, сын Сеит-Маго-
мета-ходжи3 из Тары, Бахмурат Речапов из деревни «Шиховых 
юрт» и Аты-Ходжа Аксеитов из Сеитово. В данном случае 
нами взят такой показатель, как количество принадлежавших 
главе семьи пустоши и лесов (свыше 20 десятин, у других се-
мей в среднем – от трех до 15 десяти), ибо количество десятин  

1 Корусенко С. Н. Этносоциальная история и межэтнические связи 
тюркского населения Тарского Прииртышья в XVIII–XX веках.  – С. 43.

2 «Сеид – почетный титул мусульманина, претендующего на проис-
хождение от пророка Магомета (Мухамеда)» (Крысин Л. П. Толковый сло-
варь иностранных слов. – М. : Рус. яз., 2001. – С. 795).

3 Ходжа (в тексте документа Хожа) – уважаемый человек, хорошо 
знающий Коран, умеющий читать и писать по-арабски.
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засеянной и использовавшейся под пашню земли примерно 
одинаково. Понимаем, что это довольно условный показатель, 
но в сравнении с другими данными он более точно отражает 
земельные владения. Генеалогические исследования показали, 
что «Мир-Али-сеид» и «Ата-сеид» – это выходцы из знатного 
рода, являвшиеся двоюродными братьями1.

Ранее уже отмечалось совместное проживание ясачных, 
служилых и захребетных татар и бухарцев в населенных пун-
ктах, расположенных вокруг Тары2. Сравнение двух источни-
ков – Дозорной книги Тарского уезда 1701 г. и Тарской дозор-
ной книги 1701 г. – подтверждает это предположение. В то же 
время сравнительный  анализ позволяет вычленить «бухар-
ские» поселения (табл. 2).

Таблица 2
Поселения бухарцев и татар Тарского Прииртышья  
в начале XVIII в. (по данным дозорных книг 1701 г.)* 

Название 
деревни**

Географическое 
положение

Этносословные 
группы***

Город Тара Бухарцы (11),
казанцы (1)

Кыргапских юрт Над р. Иртышом Служилые (13), 
захребетные (17),
бухарцы (5)

Аиткуловых юрт Над р. Иртышом Служилые (12), 
захребетные (18), 
ясачные (1),
бухарцы (1)

1 Валеев Ф. Т. Родословные записи (шэжэрэ) сибирских татар как 
историко-этнографический источник // Проблемы антропологии и истори-
ческой этнографии Западной Сибири. – Омск, 1991. – С. 103. 

2 Корусенко С. Н. Этносоциальная история и межэтнические связи 
тюркского населения Тарского Прииртышья в XVIII–XX веках. – С. 45.



Окончание таблицы 2
Название 
деревни*

Географическое 
положение

Этносословные 
группы*

Атацких юрт Над р. Иртышом Служилые (3), 
захребетные (3),
бухарцы (14)

Иткучукова 
Атацкая Усеинова 
та ж

Над р. Иртышом Служилые (6), 
захребетные (1), 
казанец (1),
 бухарцы (14)

Шиховых юрт Над р. Иртышом
 на Красном Яру

Служилые (1),
 бухарцы (23)

Сеитова 
Булунбаева 
Апталова та ж 

Над р. Иртышом Служилые (6), 
захребетные (2),
 бухарцы (13)

Байтуганова Над р. Иртышом Служилые (6),
захребетные (4), 
«и в той же 
деревне 
живут Аялынской 
волости ясашные 
татаровя» (7),
бухарцы (1 двор)

* Составлено по: РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1182, 1199.
** Деревни перечисляются в том же порядке, что и в дозорных 
книгах.

*** В скобках указано количество глав семей.

Таким образом, из 25 населенных пунктов тюркоязыч-
ного населения Тарского Прииртышья в начале XVIII в. толь-
ко в семи переписаны бухарцы, из которых лишь в четырех 
бухарцы составляли большинство населения. И только осно-
вание современной д. Речапово (Шиховы юрты) можно с уве-
ренностью связать с бухарцами. 



ЧАСТЬ 2



На шмуцтитуле воспроизведена иллюстрация «Сибирский 
бухарец» (Георги И.-Г. Описание всех обитающих в российском 
государстве народов: их житейских обрядов, обыкновений, одежд, 
жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамят-
ностей. – Перепеч. с изд. 1799 г. с испр. и доп.; изд. 2-е. – СПб. : Рус. 
симфония, 2007. – Вкл. № 5 (после с. 160). – Рис. 33.)

Сведения о бухарцах в Тарской дозорной книге 1701 года

Город Тара ........................................................................ 67, 194
Деревни:
Киргапские юрты ............................................................. 88, 202
Айткуловых юрт ............................................................... 95, 204
Атацких юрт ..................................................................... 96, 204
Иткучукова (Атацкая и Усеинова) ................................ 112, 210
Шиховых юрт ................................................................. 129, 216
Сеитова (Апталова) ........................................................ 162, 228
Байтугановых юрт .......................................................... 186, 238
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Фотокопия Тарской дозорной книги
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Тарская дозорная книга
(адаптированный текст)

Текст Тарской дозорной книги 1701 г. (РГАДА. Ф. 214. 
Кн. 1199. 69 л.) воспроизведится гражданским алфавитом с конъек-
турными поправками в соответствии с правилами издания истори-
ческих документов до конца XVIII в.:

– неупотребляемые теперь буквы заменены современными: 
S (зело) – з; j, i («и» десятеричное) – и; ω (от) – о; θ (фита) – ф; 
Ђ (ять) – е; έ ?? (кси) – кс, Ψ(пси) – пс;

– конечный Ъ (ер) опущен;
– раскрыты титлы;
– выносные надстрочные буквы внесены в строку;
– все даты приведены в современном летоисчислении.
Текст печатается без сохранения фонетических написаний 

(в подлиннике «посацкого», здесь – посадского,  «издоволитца» – из-
доволиться, «кормитца» – кормиться, «ево» – его, «перепищику» – 
переписчику, «тритцать» – тридцать, «кыртышу» – к Иртышу и т. п.). 

Употребление прописных и строчных букв, слитных, раздель-
ных, дефисных написаний и знаков препинания соответствует совре-
менным орфографическим и пунктуационным нормам.

Объяснения некоторых непонятных или имеющих иное, чем 
в современном языке, значение слов и выражений, встречающихся 
один раз, даются в подстрочных примечаниях. При неоднократном 
употреблении данные слова и выражения отмечаются * (звездоч-
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(л. 1) В 1698 году августа 22-го по указу Великого Госу-
даря-царя и Великого князя Петра Алексеевича, всей Великой, 
и Малой, и Белой России самодержца, писано в письме в То-
больск из приказной палаты на съезжий двор* к переписчику 
московскому дворянину Ивану Родионовичу Качанову за при-
писью1 дьяка Ивана Обрютина, апреля 20-го в грамоте Вели-
кого Государя-царя и Великого князя Петра Алексеевича, всей 
Великой, и Малой, и Белой России самодержца, писано в То-
больск ближним боярину и воеводам князю Михаилу Яков-
левичу, стольнику князю Петру Михайловичу Черкасским: 
били-де челом Великому (л. 1 об.) Государю тобольские и тю-
менские юртовские бухарцы − мулла Максут Алимов с това-
рищами. И по указу Великого Государя описаны-де их данные, 
и купленные, и закладные, и наемные пашенные земли, и вся-
кие снятые хлеба и спрашивают на них выдельной* хлеб и во 
всякое тягло с посадскими русскими людьми, а на сенные их 
купленные, и данные, и закладные* покосы накладывают де-
нежный оброк*. А в прошлом-де, в 1645 году по указу блажен-
ной памяти Великого Государя-царя и Великого князя Михаи-
ла Федоровича, всей России самодержца, послана в Тобольск 
грамота: выдельного хлеба с них, бухарцев, имать* и с по-
садскими русскими людьми в тягло приписывать, и службами 

1 добавочная подпись, скрепляющая документ [Словарь  XI–XVII. 
Вып. 19. С. 247].

кой)  и поясняются словаре (см. с. 240–244). Источник информа-
ции в основном указывается в квадратных скобках в сокращенном 
виде. Полное название источника информации приводится в спи-
ске сокращений.

[     ] – слова и словосочетания, отсутствующие в оригинале, 
но необходимые для лучшего восприятия текста.

(?) – после слов, смысл которых неясен, или после топонимов, 
в правильности прочтения которых автор не уверен.

… – пропуск неразборчиво написанного слова.
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утеснять для их иноземчества2 и малолюдства не велено. (л. 2) 
Да в 1687 году по указу Великого Государя и по их челоби-
тью те их прежние жалованные грамоты поновлены3 и пожа-
лованы вновь, что на них никаких тягостей и лишних служб 
в Тобольске и в иных городах впредь служить и выдельного 
хлеба накладывать не велено. И Великий Государь пожаловал 
бы их − не велел с них имать выдельной хлеб, а [с] сенных по-
косов денежного оброка и с посадскими русскими людьми во 
всякие тягла приписывать, чтоб им не быть. 

И по указу Великого Государя, и по грамоте велено пе-
реписчику московскому дворянину Ивану Родионовичу Кача-
нову в Тобольске, на Тюмени, на Таре те их земли вымерить 
и описать, (л. 2 об.) а переписав, положить вместо выдель-
ного хлеба и по все годы имать денежный оброк: с десятины 
ржаной − по шести алтын* по четыре деньги*, а с десятины 
ж со всяким яровым хлебом − по три алтына по две деньги, 
а с третьей десятины без хлеба − ничего не имать для того, 
что десятина была без хлеба, а сенных покосов, сколько по 
мере будет, с копны имать по деньге, и по той описи те день-
ги с них собрать, а буде* денег нет, взять у них по настоящей 
цене хлебом − добрым, сухим, и тот хлеб складывать в особые 
житницы. И тому сбору в приказе учинить особые записные 
приходные книги и те книги за руками* присылать погодно 
к Москве, а у себя для спора и справки оставить таковы ж кни-
ги. (л. 3) И [чтобы] приезжие бухарцы из иных родов, инозем-
цы, и их дети, и братья, и племянники под державою царского 
Величества безданно и беспошлинно не жили, и имать с них 
поголовщины*, применя к их пожиткам и торгам, и тот оброк 
с земель, и с покосов, и с угодий, и с торгов, и поголовщины* 
на них, бухарцев, указал Великий Государь положить для того, 
что во всех странах − христианских и бусурманских государ-
ствах никакого чину не токмо4 пришлый иноземец, но и того 

2 то есть из-за, по причине  их иноземного происхождения;
3 обновлены; 4 не только.
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государства природный человек безоброчно и безданно ника-
кими землями и угодьями не владеют, а платят тех стран вели-
ким государям, чьи они подданные, на платеж ратным людям 
по рассмотрению правому, да и в державе Великого Государя 
Московского государства, и в Казани, (л. 3 об.) и в иных мно-
гих государствах всяких чинов православные христиане и раз-
ные иноземцы с земель и с угодьев подати: деньги и хлеб, мед, 
рыбу и всякую мягкую рухлядь*, и железо*, и иные разные 
статьи – Великого Государя в казну платят, от многих лет не 
обложено. А что у них, бухарцев, земли и покосов по пере-
писке явится7, велено им, бухарцам, сказать, чтоб они тот об-
рок платили охотно по срокам после жнитвы* два или три ме-
сяца спустя для того, что те деньги будут в раздаче Великого 
Государя в жалованье тех же вышеписаных* городов ратным 
людям, которые за помощью Божию и Великого Государя сча-
стием те города от частых неприятельских набегов (л. 4) пра-
вославных христиан и их, бусурман, от разорения оберегают, 
и тем обережением они, бухарцы, живут Великого Государя 
милостью в домах своих с женами и с детьми своими всегда 
безобидно и в вере их таким повольностям8, каким христиа-
нам в их странах нигде не бывает. А что в 1645 году послана 
в Тобольск Великого Государя грамота − с бухарских земель 
и сенных покосов ничего для их иноземчества имать не ве-
лено, тогда в Тобольске бухарцев было немного, на Таре и на 
Тюмени никого не было, и землями владели немногими, а как 
они послышали Великого Государя к себе милость, тогда, по-
кинув в своей земле свои жития9, пришли жить в Тобольск, на 
Тюмень, на Тару многие их народу люди (л. 4 об.) и купили 
у русских и бусурманов, у служилых людей, которые пахали за 

5 пушной товар, меха; 6 изделия из железа.
7 то есть  сколько описано будет.
8 Повольный – свободный [Словарь языка мангазейских памятников 

XVII – первой половины XVIII вв. – Красноярск, 1971. – С. 334. Далее – 
Словарь. Красноярск].

9 жилье.
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хлебное жалование, и у пашенных крестьян пашенные земли, 
и сенные покосы, и всякие лучшие угодья без указа Велико-
го Государя и без грамот и своего челобития многие. А иные, 
купя, отдают в наем, а с тех земель, и сенных покосов и со 
всяких угодий Великого Государя в казну ничего больше пя-
тидесяти лет не платили10, и издоволиться11 Великого Государя 
к себе милостью, что за те прошлые годы хлеба и денег на 
них для их иноземчества править не указали, а с тех земель, 
и сенных покосов, и со всяких угодьев сбирать с них день-
ги и давать Великого Государя жалованье тобольским и иных 
(л. 5) городов всяких чинов служилым людям. И те их земли 
бухарские велено досмотреть* и описать, а впредь учинить за-
каз крепкий12, чтоб они, бухарцы, отнюдь земель и угодьев ни 
у кого у русских людей, и у служилых, и у ясачных татар не 
покупали и в заклад не имали, а буде впредь купят, и у них те 
деньги взяты будут на Великого Государя, а земли отдавать по-
прежнему тем людям, кто их продал или заложил. А за прода-
жу и за заклад тем русским людям и татарам, продавцам, быть 
в жестоком наказании. А которыми землями, и сенными поко-
сами и всякими угодьями по се число они, бухарцы, владеют, 
и на те земли, и на сенные покосы и угодья тех вышеписаных 
городов крепости у них досмотреть*, у кого, и сколько, и когда 
(л. 5 об.) какие земли кто купил, и тем бухарцам по правым 
и по подлинным крепостям теми землями и угодьями владеть 
до указа Великого Государя по-прежнему и платить оброк, как 
писано выше сего. А у которых бухарцев крепостей* нет, а бу-
дет на них о тех землях русских служилых людей и крестьян 
челобитья, и по правому сыску те земли отдавать, кому по 
правым крепостям и свидетельствам надлежит, а всякого чину 
русским людям заказать накрепко, чтоб они тех бухарцев, за 
которыми по правым крепостям земли во владение и с угодья-

10 Здесь имеется в виду указ 1645 г., по которому бухарцы могли при-
обретать земли в Сибири и ничего за них не платить в казну.

11 удовлетвориться; 12 потребовать.
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ми останутся, не обижали, и не теснили, и жили с ними мирно, 
а оброков отнюдь за ними из года в год не запускать и деньгами 
и хлебом (л. 6) безо всякой отсрочки на них по все годы имать, 
а им сказать: буде за настоящий год не заплатят и в доимку* 
за собою запустят, и на таких за ослушание их за всякий год 
будет взято вдвое. А буде явятся* по наезду которые бухарцы 
[, что] купят или под заклад* взяли многие земли и угодья на 
версту или на две и на пять или на десять верст* и больше, и те 
земли служилым людям и крестьянам отдать в наймы и те зем-
ли описать особо статьей. А крепости их досмотреть и, описав 
те земли, и с кем смежные, и кто у них наимывает нанимает13, 
и что с них найму берут, именно то все записывать в книгу, 
и тем бухарским землям учинить переписные книги, и те кни-
ги за своею рукой подать в Тобольск в приказную палату, а на 
Тюмени и на Таре − в приказные избы. 

(л. 6 об.) И в нынешнем 1701 году по вышеписаному Ве-
ликого Государя указу и по грамоте переписчик московский 
дворянин Иван Родионович Качанов на Таре и в Тарском уезде 
бухарцев, и их детей, и братьев, и племянников, и дворовых 
людей, и что по наезду пашут ржаных и яровых полей, и что за 
ними непаханых земель и сенных покосов, переписывал, и по 
каким крепостям землями и сенными покосами владеют, до-
прашивал, и крепости их досматривал, и что у них по наезду 
нынешнего 1701 года пашни паханые явилось насеянным хле-
бом ржаных и яровых полей и сенных покосов копнами. И на 
ту их пахоту наложено вновь Великого Государя денежного об-
року: за ржаные поля − по шести алтын (л. 7) по четыре деньги 
за десятину, да за яровые поля с насеянным же хлебом − по 
три алтына по две деньги за десятину, да за владение сенных 
покосов − по деньге за копну. А которые бухарцы пахотные 
и непахотные земли и сенные покосы таили и сказывали малое 
число, а иные и не сказывали, а живут своими дворами, и на 
них вместо посадского* тягла наложено головщины, применяя 

13 нанимает.
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к их пахоте и пожиткам. И по указу Великого Государя велено 
платить им, бухарцам, тот оброк по срокам после жнитвы* два 
или три месяца спустя для того, чтобы те деньги будут в раз-
даче Великого Государя жалованье тарским ратным людям, 
которые за помощью Божьею и Великого Государя счастием 
от частых неприятельских набегов православных христиан 
(л. 7 об.) и их, бусурман, от разорения оберегают. А буде они, 
бухарцы, за настоящее не заплатят, и на таких за ослушание 
их за настоящий год взято будет вдвое. И впредь бухарцам от-
нюдь земель и угодьев ни у кого у русских людей, и у служи-
лых, и у ясачных татар не покупать и в заклад не имать. А буде 
впредь купят, у них, бухарцев, те деньги взяты будут на Вели-
кого Государя, а земли отданы будут по-прежнему тем людям, 
кто их продаст или заложит.

А что их, бухарцев, на Таре и в Тарском уезде с детьми, 
с братьями и с племянниками явилось, и что у них дворовых 
людей и с насеянным хлебом по наезду* нынешнего 1701 года 
ржаных (л. 8) и яровых полей, и что у них сенных покосов 
копнами и непаханой земли, и по каким крепостям или без 
крепостей владеют, и у которых земель нет и на кого именем 
наложено вновь Великого Государя денежного оброку, писано 
порознь* ниже сего. 

Бухарцы живут в городе
Бухаретин* Абдрахман Тохтин сказал: родился-де 

он, Абдрахман, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин 
и в прошлых годах умре*. У него, Абдрахмана, дети − Шагазан, 
Шихмет тридцати двух лет, живут в особых юртах. У Шихме-
та сын Ниязко году14. Дворовых у них людей калмыцкой по-
роды (л. 8 об.) Батучко тридцати лет, Кутушайко двадцати лет. 
Скота − шесть лошадей с жеребятами, десять скотин рогатых. 
А торгов и промыслов нет. А по наезду нынешнего 1701 года 
собинной* у него пахоты с насеянным хлебом на Казатове − 

14 годовалый.
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две десятины ржи, четыре десятины ярового. Да под пашню 
земли, и пустоши, и лесных мест двадцать десятин. Владеет 
в общих межах с братьями − с Баяном да с Бабазаном Тох-
тиными. В межах паханая и непаханая земля вверх по речке 
Ибейке, в вершинах* Ибейских, в межах на гриве* той земли 
от озера Казатова да по конец той же земли − болота с кочками, 
и осиновые колки15, и толстые березняки, по третью сторону 
вдоль по той гриве − (л. 9) колки осиновые и толстые березня-
ки, а позади колков и березняков − чистое болото до той речки 
Ибейской вершины. Владеет по челобитью с 1645 года и по 
выписи* 1701 года. Сенных у него покосов около поля на со-
рок копен да в Буяновой деревне, в лугу, − на пятьдесят ко-
пен, против острова подле реки Иртыш. Владеет исстари без 
крепостей. У него ж сенных покосов вверх по Иртышу-реке 
в Игошиной луке* на полтрети ста16  копен: по речке вверх 
Елевой по межу копаны ямы, а по другую сторону от Иртыша − 
по Иртышский яр*, по нижнюю изголовь17 того ж Иртышского 
черного яра, а с третью сторону нижнюю − речка Елева да до 
межи, до той же речки Елевой до устья. Владеет по купчей 
Аялынской волости Усть-Тарской деревни ясачных (л. 9 об.) 
татар Турубая да Кутлумета Сырмаметевых с 1687 [-го] да по 
выписи 1701 годов. И по указу Великого Государя наложено 
на него, Абдрахмана, с детьми вновь Великого Государя де-
нежного оброку за его собинную пахоту за ржаные поля за 
все десятины по шести алтын по четыре деньги за десятину, 
итого − тринадцать алтын две деньги. Да за яровые, за четыре 
десятины, по три алтына по две деньги за десятину, итого − 
тринадцать алтын две деньги. Да за триста сорок копен сен-
ных покосов по деньге за копну, итого − рубль двадцать три 
алтына две деньги. Всего за пахоту и за сенные покосы − два 
рубля шестнадцать алтын четыре деньги. (л. 10) Да по при-
правочным18 писцовым книгам писца Льва Поскочина напи-

15 лески; 16 двести пятьдесят. 
17 видимо, конец.
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сано за ним, вышеписаным бухаретином Абдрахманом Тохти-
ным, пашня на той заимке* − три десятины в поле, а в двух по 
стольку же. Сенных покосов около поля на двести копен. А по 
сказке19 его, Абдрахмановой за рукою, у переписки ту заимку 
и сенные покосы покинул он20, Абдрахман, впусте*.

Бухаретин Летип Тозметев сказал: родился-де он, Летип, 
на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и в прошлых го-
дах умре. Скота у него  − лошадь да корова, а торгов и про-
мыслов нет. А по наезду нынешнего 1701 года собинной у него 
пахоты с насеянным хлебом − полдесятины ржи, ярового то 
ж да непаханой земли залежи  (л. 10 об.) и  лесных мест семь 
десятин. Сенных покосов около поля на сорок копен. В межах 
паханая и непаханая земля от Ильи Харламова за посольскую 
дорогу, а по другую сторону − от Федора Ясырева до Якимо-
вой заимки Астафьева, а от того болота − до речки Ита. У него 
ж под пашню земли и пустоши вверх по Иртышу на Изюке 
десять десятин в межах с бухаретином Савайком Усеиновым. 
А с другую сторону − озеро Алакуль, а с озера − на три болота. 
Владеет пашенной и непахаными землями исстари и по пис-
цовым книгам писца Льва Поскочина, и по выписи* 1701 года. 
И по указу Великого Государя наложено на него, Летипа, вновь 
Великого Государя денежного оброку за его собинную пахоту 
за ржаные поля за полдесятины − три алтына две деньги, да за 
яровые  (л. 11) за полдесятины ж − десять денег, да за владение 
сенными покосами за сорок копен по деньге за копну,  итого 
шесть алтын четыре деньги. Всего за пахоту и за сенные по-
косы одиннадцать алтын четыре деньги.

18 предназначенными для справок.
19 Сказка – официальное показание, сообщение, донесение [Словарь. 

Красноярск, С. 458].
20 Речь идет о расхождении сведений в различных документах: по 

справочной писцовой книге писца Л. Поскочина у Абдрахмана еще числится 
отдельно три поля по три десятины и при них сенные покосы на 200 копен, 
а в документе, подписанном самим Абдрахманом, написано по-другому: что 
эти поля и покосы он покинул.
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Бухаретин Бехмет Кулаев сказал: родился-де он, Бех-
мет, и отец его на Таре, а дед был у него приезжий бухаретин. 
У него, Бехмета, дети − Абышка тринадцати лет, Умарко семи 
лет, Усманко двух лет да дворовый человек калмыцкой породы 
Лачинко двадцати лет. Скота − пять лошадей, восемь скотин 
рогатых, а торгов и промыслов нет. А по наезду нынешнего 
1701 года собинной у него пахоты с насеянным хлебом деся-
тина ржи и пшеницы, полторы десятины ярового (л. 11 об.) да 
непаханой залежной и выпаханной земли, и пустоши, и поско-
тины тридцать десятин. Сенных у него покосов около той за-
имки на пятьсот копен. В межах та его заимка за рекой Ошею 
промеж двух речек − Буганом да ... кончином, да по реку Ошу. 
Владеет по челобитью с 1667 [-го], и по писцовым книгам 
писца Льва Поскочина, и по выписи 1699 года. У него ж, Бех-
мета, вниз по Иртышу-реке на городовой стороне собинной 
пахоты − десятина ржи, ярового то ж да непаханой залежной 
земли и пустоши тридцать десятин. В межах та его заимка от 
Юрлагиной деревни от межи и от озера Игымского по речке 
Игымской до вершины, а по другую сторону − Иртыш-река, 
а с третьей нижней стороны от Иртыша (л. 12) вышел буерак* 
от заимки Григория Калашникова сенной покос, а по четвертую 
сторону − два сосновые болота. Владеет по данной с 1691 года. 
Сенных у него покосов около той же заимки на пятьсот копен. 
У него ж, Бехмета, сенных покосов вниз по Иртышу в Степанов-
ском острове под зимними юртами на сто копен в межах подле 
Богдановского озерка и подле сенных покосов юртовских татар − 
служилого Кучука Калаева (?) да Сеита Сеитова, по высокую 
гриву, по третью сторону − по сенной покос юртовского бухаре-
тина Бабакышина21 (?). Владеет по данной 1701 года. И по указу 
Великого Государя наложено на него, Бехмета, с детьми  вновь 
Великого Государя денежного оброку за его собинную пахоту за 
ржаные поля за две десятины по шести (л.  12 об.) алтын по че-
тыре деньги за десятину, итого тринадцать алтын две деньги, да 

21 См. л. 34 (Атацкая деревня).
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за яровые за полтрети десятины по три алтына по две деньги за 
десятину, итого восемь алтын две деньги, да за владение сен-
ными покосами за тысячу сто копен по деньге за копну, итого 
пять рублей шестнадцать алтын четыре деньги. Всего за пахоту 
и сенные покосы шесть рублей пять алтын.

Бухаретин  Шатип Чигирев сказал: родился-де он, Ша-
тип, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и в прошлых 
годах умре. У него сын Суюндук двадцати двух лет. Скота − 
пять лошадей с жеребятами, три скотины рогатых, две овцы, 
а торгов и промыслов нет. А по наезду нынешнего (л. 13) 
1701 года собинной у него пахоты с насеянным у него хлебом − 
десятина ржи, две десятины ярового.  Да непаханой земли, 
залежи, и пустоши, и лесных мест десять десятин. Сенных 
у него покосов около поля на сто копен. А та его пашня вверх 
по Оше-реке в межах с бухаретином Бехметом Кулаевым. Вла-
деет по общей с ним, Бехметом, выписи с 1699 года. И по указу 
Великого Государя наложено на него, Шатипа, с сыном вновь 
Великого Государя денежного оброку за его собинную пахо-
ту за ржаные поля десятину шесть алтын четыре деньги да за 
яровые за две десятины по три алтына по две деньги за десяти-
ну,  итого шесть алтын четыре деньги. Да за владение сенными 
покосами за сто копен по деньге за копну, итого шестнадцать  
(л. 13 об.) алтын четыре деньги. Всего за пахоту и за сенные 
покосы  тридцать алтын.

Бухаретин Севдегер, он же и Саптыгер, Тозаев сказал: 
родился-де он, Севдегер, в Бухарии22, в Сибирь на Тару пришел 
в 1690 году. Скота у него − три лошади, две коровы, а торгов 
и промыслов нет. А по наезду нынешнего 1701 года собинной 
у него пахоты с насеянным хлебом − десятина без четверти 
ржи и пшеницы, десятина ярового. Да под пашню земли и пу-
стоши, лесных мест − десять десятин. Сенных у него покосов 
около поля  на тридцать копен. В межах та его пашня вниз 
по Чекруше-речке от межи Алешки Табышева по поскотину* 

22 Здесь и далее дано современное написание. В тексте – Бухареи.
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старую (л. 14), а от поскотины − до Чекруши-речки, а от Че-
круши до большого чистого болота, и до межи Потапки Жули-
стова, и до пашенной межи Микиты Копейкина, и до поскоти-
ны. Владеет по поступной* пешего казака Якушки Табышева 
с 1697 года и по выписи 1701 года. И по указу Великого Госу-
даря наложено на него, Севдегерка,  вновь Великого Государя 
денежного оброку за его собинную пахоту за ржаные поля за 
десятину без четверти пять алтын да за яровые за десятину три 
алтына  две деньги. Да за сенные покосы за тридцать копен по 
деньге за копну, итого пять алтын. Всего за пахоту и за сенные 
покосы тринадцать алтын две деньги. 

(л. 14 об.) Бухаретин Баки Турсенев сказал: родился-де 
он, Баки, и отец его на Таре, а дед его был приезжий бухаретин 
и умре. У него, Баки, брат Абышка двадцати двух  лет. Скота 

− три лошади, рогатого то ж*, а торгов и промыслов нет. А по 
наезду нынешнего 1701 года собинной у него пахоты − деся-
тина ржи, полторы десятины ярового. Сенных у него покосов 
на сто копен. Владеет с дядей своим, с бухаретином с Бехме-
том Кулаевым, исстари в общих межах. И по указу Великого 
Государя наложено на него, Баки, с братом  вновь Великого 
Государя денежного оброку за его собинную пахоту за ржаные 
поля за десятину шесть алтын четыре деньги да за яровые за 
полторы десятины по три алтына по две деньги за десятину, 
(л. 15) итого пять алтын. Да за владение сенными покосами за 
сто копен по деньге за копну, итого шестнадцать алтын четыре 
деньги. Всего за пахоту и за сенные покосы двадцать восемь 
алтын две деньги.

Бухаретин Аптагадыр Кучуков сказал: родился-де он, 
Аптыгадыр, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин 
и в прошлых годах умре. У него, Аптыгадыра, сын Атимганко 
двадцати лет. Скота − лошадь да корова, а торгов и промыслов 
нет, кормится работой. И по указу Великого Государя и по гра-
моте наложено на него, Аптыгадыра, с сыном вместо посад-
ского тягла головщины* вновь Великого Государя денежного 
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оброка двадцать (л. 15 об.) алтын для того, чтоб под державой 
царского Величества никто безданно и беспошлинно не жил.

Бухаретин  Бакы-Изюп Мамензюпов сказал: родился-де 
он,  Бакы-Изюп, в Бухарии, в Сибирь пришел, и живет на Таре 
с 1685 года. У него сын Кочак восьми лет. А пашни и сенных 
покосов, и торгов, и промыслов у него нет, кормится работой. 
И по указу Великого Государя, и по грамоте наложено на него, 
Бакы-Изюпа, с сыном вместо посадского тягла головщины 
вновь Великого Государя денежного оброка шестнадцать ал-
тын четыре деньги для того, чтоб под державой царского Ве-
личества никто безданно и беспошлинно не жил. 

(л. 16) Бухаретин Мир-Али-Сеит23 [сын] Сеит-Магоме-
та-Ходжи сказал: родился-де он, Мирали-Сеит, на Таре, а отец 
его родом был приезжий бухаретин и на Таре умре. У него, 
Мирали-Сеита, дети – Мирхайдар-ходжа тридцати лет, Салта-
Али двадцати восьми лет. У Мирхайдара сын Ярым двух лет. 
У Салта-Али сын Дерко трех лет. Дворовых людей, калмыков, 
Тюльгу да Мергенко тридцати лет. Скота − шесть лошадей, 
одиннадцать скотин рогатых, а торгов и промыслов нет. А по 
наезду нынешнего 1701 года собинной у него пахоты с насе-
янным хлебом по Оше-реке − полтрети десятины24 ржи, пол-
трети десятины ярового. Да под пашню земли и пустоши двад-
цать десятин. Сенных у него покосов около поля на пятьдесят 
копен (л. 16 об.) да за рекой Ошей  на триста копен. В межах 
та его пашня и сенные покосы: остров на Ите, кочки в межах 
подле юртовского бухаретина Кулая Ангулина и подле болота, 
по другую сторону − подле юртовского бухаретина Бекшеняка, 
подле его пашню и подле дубраву*, по третью сторону − Оша-
река, по четвертую сторону − болото Камышовое. Владеет ис-
стари и по выписи 1701 года. У него ж сенных покосов вниз 
по Иртышу-реке на пятьдесят копен в межах против Буянова 
острова по сторону сенного покоса Ивашки Малахова, а с дру-

23 В современном написании – сеид (см. с. 22).
24 Две с половиной десятины.
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гой стороны − от Иртыша по гриве до речки, а на гриве стоит 
сосняк. Владеет по купчей Аялынской волости ясачного тата-
рина Аиткулки Буянова (л. 17) с 1667 и по вышеписаной выпи-
си 1701 году. И по указу Великого Государя наложено на него, 
Мирали-Сеита, с детьми вновь Великого Государя денежного 
оброка за его собинную пахоту за ржаные поля за полторы де-
сятины по шести алтын по четыре деньги за десятину, итого 
десять алтын, да за яровые − за полтрети десятины по три ал-
тына по две деньги за десятину, итого восемь алтын две день-
ги. Да за владение сенными покосами за четыреста копен по 
деньге за копну, итого два рубля. Всего за пахоту и за сенные 
покосы два рубля восемнадцать алтын две деньги.

Бухаретин Тозай Науков  сказал: родился-де он, Тозай, 
на Таре, а отец его (л. 17 об.) был приезжий бухаретин. Скота 
у него − лошадь да корова, а торгов и промыслов нет. А по на-
езду нынешнего 1701 года собинной у него пахоты с насеян-
ным хлебом десятина ярового. Сенных покосов на пятьдесят 
копен. И по указу Великого Государя наложено на него, Тозая,  
вновь Великого Государя денежного оброка за его собинную 
пахоту за десятину ярового три алтына две деньги да за владе-
ние сенными покосами за пятьдесят копен по деньге за копну, 
итого восемь алтын две деньги. Да вместо посадского тягла 
головщины вновь оброку шестнадцать алтын четыре деньги. 
Всего за пахоту и за сенные покосы и головщины двадцать 
восемь алтын две деньги для (л. 18) того, чтоб под державой 
царского Величества никто безданно и беспошлинно не жил.

Бухаретин Дтигер (Етигер) Шихов сказал: родился он, 
Дтигер, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и умре. 
Скота у него была лошадь, а торгов, и промыслов, и пашни, 
и сенных покосов нет, кормится работой. И по указу Великого 
Государя наложено на него, Дтигера, вместо посадского тягла 
головщины вновь Великого Государя денежного оброка шест-
надцать алтын четыре деньги для того, чтоб по державой цар-
ского Величества никто безданно и беспошлинно не жил.
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(л. 18 об.) Юрты Киргапские над рекой Иртышом
Бухаретин Баян Тохтин сказал: родился-де он, Баян, на 

Таре, а отец его родом был приезжий бухаретин и в прошлых 
годах умре. У него, Баяна, дети: Абды-Баки восемнадцати лет, 
Абраим пятнадцати лет; дворовые люди, калмыки, Кочембер-
дейко двадцати пяти лет, Баигыт двадцати лет. Скота − две 
лошади, пять скотин рогатых, овец то ж*, а торгов и промыс-
лов нет. А по наезду нынешнего 1701 года собинной у него 
пахоты с насеянным у него хлебом в дубраве подле Казато-
ва-озера − полторы десятины ржи, три десятины ярового да 
непаханой залежной земли и пустоши двенадцать десятин. 
(л. 19) Сенных покосов около поля и у дворов в луке на сто 
семьдесят копен. Владеет по общей выписи с братом Абдрах-
маном Тохтиным с 1701 года. Сенных у него покосов за рекой 
Иртышом на двести копен в межах: в первую сторону − межа 
Елев Айры-речка, а с другую сторону буерак, мелкий березняк, 
а с третью сторону − одинокая береза, а с четвертую сторо-
ну − Чабакуль (Карасье) озеро пало в Елев Айры-речку да от 
черного тала до конской дороги. Владеет по выписи 1701 года 
и по мировым полюбовным межам ясачных татар Чилбишки 
Турубаева да Илчиметки Кутлуметьева. И по указу Великого 
Государя наложено на него, Баяна, с детьми вновь Великого 
Государя денежного оброка за его собинную пахоту за ржа-
ные поля (л. 19 об.) за полторы десятины по шести алтын по 
четыре деньги за десятину, итого десять алтын, да за яровые 
за три десятины по три алтына по две деньги за десятину, ито-
го десять алтын. Да за владение сенными покосами за триста 
семьдесят копен по деньге за копну, итого  рубль двадцать во-
семь алтын две деньги. Всего за пахоту и за сенные покосы два 
рубля пятнадцать алтын.

Бухаретин Бабазан Тохтин сказал: родился-де он, Баба-
зан, на Таре, а отец его  родом был приезжий бухаретин. Дво-
ровый у него человек Толубайко сорока лет. Скота – две ло-
шади, пять скотин рогатых, а торгов и промыслов нет. А по  
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наезду нынешнего 1701 года собинной у него пахоты (л. 20) 
с насеянным хлебом полторы десятины ржи, полтрети десяти-
ны ярового. Да под пашню земли, и пустоши, и лесных мест 
десять десятин. Владеет по общей с братом данной*. Сенных 
у него покосов против юрт за рекой и около поскотины на две-
сти копен, владеет исстари без крепостей.  И по указу Велико-
го Государя наложено на него, Бабазана, вновь Великого Го-
сударя денежного оброка за его собинную пахоту за ржаные 
поля за полторы десятины по шести алтын по четыре деньги 
за десятину, итого десять алтын, да за яровые за полтрети де-
сятины по три алтына по две деньги за десятину, итого восемь 
алтын две деньги. Да за владение сенными покосами за двести 
копен по деньге за копну, итого рубль. Всего (л. 20 об.) за па-
хоту и за сенные покосы рубль восемнадцать алтын две деньги.

Бухаретин Янгурчи Алтыбешев сказал: родился-де он,  
Янгурчи, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и умре. 
У него сын Туруш Бака двадцати двух лет. Скота − лошадь 
да корова, а торгов и промыслов нет. А по наезду нынешнего 
1701 года собинной у него пахоты на братней земле Абдрах-
мана Тохтина − полдесятины ржи, десятина ярового. Сенных 
у него покосов за рекой Иртышом против юрт в лугу и около 
поскотины на шестьдесят копен. Владеет без крепостей с тата-
рами в межах. И по указу Великого Государя наложено на него, 
Ямгурчи, с сыном вновь Великого Государя денежного оброка 
за его собинную пахоту за ржаные (л. 21) поля за полдесятины 
три алтына две деньги, да за яровые три алтына две деньги, да 
за владенье сенных покосов за шестьдесят копен по деньге за 
копну, итого десять алтын. Всего за пахоту и за сенные покосы 
шестнадцать алтын четыре деньги да вместо посадского тягла 
головщины вновь оброку шестнадцать алтын четыре деньги 
для того, чтоб под державою царского Величества никто без-
данно и беспошлинно не жил.

Бухаретин Идейко Яргулов сказал: родился-де он, Идей-
ко, на Таре, а отец его родом был калмык и умре. А пашни, 
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и сенных покосов, и скота нет, кормится работой. И по указу 
Великого Государя и по грамоте (л. 21 об.) наложено на него, 
Идейку, вместо посадского тягла головщины вновь Великого 
Государя денежного оброка тринадцать алтын две деньги для 
того, чтоб под державой царского Величества никто безданно 
и беспошлинно не жил.

Бухаретин Авазбакичко Аптразаков сказал: родился-де 
он, Авазбакичко, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин 
и умре. А пашни у него, Авазбакички, и сенных покосов, и ско-
та, и торгов, и промыслов нет, кормится работой. И по указу 
Великого Государя вместо посадского тягла головщины на не-
го, Авазбакичку, для25 его старости и нищеты не наложено. 

(л. 22) Деревня Айткуловых юрт над рекой Иртышом
Бухаретин Казы Кулаев сказал: родился-де он, Казы, 

в Бухарии, в Сибирь на Тару пришел в 1672 году. Скота у него – 
лошадь да корова, а пашни не пашет и торгов и промыслов нет. 
Сенных у него покосов на пятьдесят копен с татарами в межах. 
Владеет без крепостей. И по указу Великого Государя наложе-
но на него, Казы, за владение сенными покосами вновь Вели-
кого Государя денежного оброку за пятьдесят копен по деньге 
за копну, итого восемь алтын две деньги. Да вместо посадско-
го тягла головщины вновь оброку шестнадцать алтын четыре 
деньги. Всего за сенные покосы и головщины двадцать пять 
алтын для того, чтоб под державой царского Величества никто 
бездано и беспошлинно не жил.

(л. 22 об.) Деревня Атацких юрт над рекой Иртышом
Бухаретин Тозай Аджибабин сказал: родился-де он, Та-

зай, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и умре. У него 
покормленники*: Урускул двадцати лет, Балта семнадцати 
лет – Атыгуровы дети. Скота – пять лошадей, десять скотин 
рогатых, пятнадцать овец, а торгов и промыслов нет. А по наез-

25 из-за, по причине.
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ду нынешнего 1701 года собинной у него пахоты с насеянным 
хлебом полторы десятины ржи, полдесятины пшеницы, две 
десятины ярового. Да под пашню земли, и пустоши, и лесом 
порослой с товарищами – служилыми татарами с Чуругиль-
дейком, с Бабашкой Казылановыми, с бухаретином с Тукуч-
ком Тлешевым, с захребетными (л. 23) с Багайком Кучуковым, 
с Ренкою Кузеевым – в длину на две версты*, а поперек – на 
версту, в межах вверх по речке Нюхаловке на урочище26 меж 
двух озер – Иек, Енака, а по другую сторону – пашня Баян-
ки Тохтина, а с третью сторону – межа от Нюхаловки-речки 
большая Арбинская, тележная та ж* дорога, а по четвертую 
сторону – большое чистое болото. Владеет по челобитью, и по 
подписной челобитной*, и по отводу* конных казаков пяти-
десятника27 Нефедки Логинова с 1691 года. Сенных у него 
покосов против юрт за рекой Иртышом в лугу и на пашне на 
250 копен. Владеет исстари с татарами и бухарцами в общих 
межах. И по указу Великого Государя наложено на него, То-
зая, с покормленниками вновь Великого Государя денежного 
оброка за его собинную пахоту за ржаные поля, в том числе 
и за пшеницу, (л.  23 об.) за две десятины по шести алтын по 
четыре деньги за десятину, итого тринадцать  алтын две день-
ги, да за яровые за две десятины по три алтына по две деньги 
за десятину, итого шесть алтын четыре деньги. Да за владение 
сенными покосами за двести пятьдесят копен по деньге за коп-
ну, итого рубль восемь алтын две деньги. Всего за пахоту и за 
сенные покосы рубль двадцать восемь алтын две деньги.

Бухаретин Кокшан Сеитимов сказал: родился-де он, 
Кокшан, на Таре, а отец-де его родом был тарчанин ж* и умре. 
У него сын Тоганайко двух лет. Скота – лошадь да корова, 
а торгов и промыслов нет. А по наезду 1701 года собинной 
у него пахоты на Казатове с насеянным хлебом две десятины 
ярового. Да под пашню (л. 24) земли и пустоши пять десятин. 

26 в береговых лугах, покосах [Даль. Т. 4. С. 510].
27 кому отданы под начало 50 казаков.
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В межах та его пашня промеж болот на острове28. Владеет ис-
стари без крепостей. Сенных у него покосов против деревни 
за рекой в лугу на пятьдесят копен. Владеет исстари ж без кре-
постей. И по указу Великого Государя наложено на него, Кок-
шана, с сыном вновь Великого Государя денежного оброка за 
его собинную пахоту за яровые поля за две десятины по  три 
алтына по две деньги за десятину, итого шесть алтын четыре 
деньги. Да за владение сенными покосами за пятьдесят копен 
по деньге за копну, итого восемь алтын две деньги. Всего за 
пахоту и за сенные покосы пятнадцать алтын.

Бухаретин Бек-Кулучко Кучеев сказал: родился-де он, 
Бек-Кулучко, на Таре, (л. 24 об.) а отец его был приезжий бу-
харетин и умре. Скота у него – две лошади да корова, а торгов 
и промыслов нет. А по наезду нынешнего 1701 года собинной 
у него пахоты на Кошкуле с насеянным хлебом – десятина без 
четверти ржи, полторы десятины ярового. Да под пашню зем-
ли и пустоши семь десятин. Сенных у него покосов против 
деревни за рекой в лугу на пятьдесят копен. Владеет пашней 
и сенными покосами исстари и по писцовым книгам писца 
Льва Поскочина. И по указу Великого Государя наложено на 
него, Бек-Кулучку,  вновь Великого Государя денежного об-
рока за его собинную пахоту за ржаные поля за десятину без 
четверти пять алтын да за яровые за полторы десятины пять 
алтын. Да за владение сенными покосами за пятьдесят (л. 25) 
копен по деньге за копну, итого восемь алтын две деньги. Всего 
за пахоту и за сенные покосы восемнадцать алтын две деньги.

Бухаретин Амаш Темганов сказал: родился-де он, Амаш, 
на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и умре. У него 
сын Кармышак пяти лет. Скота – лошадь да корова, а торгов, 
и промыслов, и пашни у него нет. Сенных покосов в лугу про-
тив деревни за рекой на пятьдесят копен. Владеет той деревни 
с татарами в общих межах без крепостей. И по указу Велико-
го Государя наложено на него, Амаша, с сыном за владение 

28 на сухом месте среди болот [Даль. Т. 2. С. 707].
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сенными покосами вновь Великого Государя денежного обро-
ку за пятьдесят копен по деньге за копну, итого восемь алтын  
две деньги. Да вместо посадского (л. 25 об.) тягла головщины 
вновь оброку двадцать алтын. Всего за сенные покосы и го-
ловщины двадцать восемь алтын две деньги для того, чтоб под 
державой царского Величества никто безданно и беспошлин-
но не жил.

Бухаретин Сагышко Кызылов сказал: родился-де он, Са-
гышко, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и умре. 
У него брат Салтамет, живет в особой юрте. Скота – три лоша-
ди да корова, а торгов и промыслов нет. А по наезду нынешне-
го 1701 года собинной у них пахоты на Казатове  с насеянным 
хлебом – десятина ржи, полторы десятины ярового. Сенных 
у них покосов около поля на тридцать (л. 26) копен да против 
деревни за рекой в лугу – на сорок копен. Владеют пашней 
и сенными покосами исстари и по писцовым книгам писца 
Льва Поскочина. И по указу Великого Государя наложено на 
них вновь Великого Государя денежного оброка за их собин-
ную пахоту за ржаные поля за десятину шесть алтын четыре 
деньги да за яровые за полторы десятины по три алтына по 
две деньги за десятину, итого пять алтын. Да за владение сен-
ными покосами за семьдесят копен по деньге за копну, итого 
одиннадцать алтын четыре деньги. Всего за пахоту и за сенные 
покосы двадцать три алтына две деньги.

Бухаретин Бекмет Кучеев сказал:  родился-де он, Бек-
мет, на Таре, (л. 26 об.) а отец его был приезжий бухаретин 
и умре. Скота у него – лошадь да корова, а торгов и промыслов 
нет. А по наезду 1701 года собинной у него пахоты на Казатове 
с насеянным хлебом – десятина без четверти ржи, десятина 
ярового. Да под пашню земли и лесного места десять десятин. 
Сенных у него покосов около поля на сорок копен. В межах 
та его пашня и сенные покосы за заимкой Абтишки Мамитре-
ева – круглое болото, а с другую сторону – большое болото  
Казатовское, а по третью сторону – Кышловлы29 озеро, с чет-
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вертую сторону – мелкий густой березняк. Владеет по выписи 
с 1701 года.  И по указу Великого Государя наложено на него, 
Бекмета, вновь Великого Государя (л. 27) денежного оброка за 
его собинную пахоту за ржаные поля за десятину без четверти 
пять алтын, да за яровые за десятину три алтына две деньги, 
да за владение сенными покосами за сорок копен по деньге за 
копну, итого шесть алтын четыре деньги. Всего за пахоту и за 
сенные покосы семнадцать алтын.

Бухаретин Тозбака Кочуков сказал: родился-де он, Таз-
бака, на Таре, а отец его родился на Таре ж. У него сын Сабар-
ко тринадцати лет, брат Кармышак. Скота – четыре лошади, 
пять скотин рогатых, а торгов, и промыслов, и пашни у них нет. 
Сенных у них покосов в Атацкой деревне за поскотиной на сто 
копен. Владеют исстари без крепостей. И по указу Великого 
Государя наложено на него, (л. 27 об.) Тозбаку, с братом за вла-
дение сенными покосами вновь Великого Государя денежно-
го оброку за сто копен по деньге за копну, итого шестнадцать 
алтын четыре деньги. Да вместо посадского тягла головщины 
вновь оброку шестнадцать алтын четыре деньги. Всего за сен-
ные покосы и головщины рубль для того, чтоб под державой 
царского Величества никто безданно и беспошлинно не жил.

Бухаретин Етигер Мамарзабаев сказал: родился-де 
он, Етигер, в Калмыкской земле, в Сибирь на Тару пришел 
в 1695 году.  Скота у него – две коровы, а пашни, и сенных 
покосов, и торгов, и промыслов нет. И по указу Великого Го-
сударя и по грамоте наложено на него, (л. 28) Етигера, вме-
сто посадского тягла головщины  вновь Великого Государя 
денежного оброку шестнадцать алтын четыре деньги для 
того, чтоб под державой царского Величества никто бездан-
но и беспошлинно не жил.

Бухаретин Капчик Сейдимов, Сатимов он же, сказал: 
родился-де он, Капчик, на Таре, а отец его был приезжий бу-
харетин. У него сын Тлевко пяти лет, братья – Тохтазымко 

29 современное название озера – Кышкалы.
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двадцати лет, Кинча пятнадцати лет. А пашни, и сенных поко-
сов, и торгов, и промыслов нет, кормится работой. И по указу 
Великого Государя и по грамоте наложено на него, Капчика, 
с сыном и с братьями вместо посадского тягла головщины 
вновь Великого Государя денежного оброка рубль врознь пла-
тить: (л. 28 об.) Капчику с сыном – шестнадцать алтын четыре 
деньги, а Тохтазымку с Кинчою – то ж число, для того чтоб 
под державой царского Величества никто безданно и беспош-
линно не жил.

Бухаретин Уразайко Абраимов сказал: родился-де он, 
Уразайко, на Таре и живет в холопстве у бухаретина Мамитрея 
Мамитреева. И в 1697 году из  холопства освобожден. Скота 
у него – лошадь да корова. А пашни, сенных покосов, и тор-
гов, и промыслов нет, кормится работою. И по указу Великого 
Государя и по грамоте наложено на него, Уразайку, вместо по-
садского тягла головщины вновь Великого Государя денежно-
го оброку десять алтын для того, чтоб под державой царского 
Величества никто безданно и беспошлинно не жил. 

(л. 29) Бухаретин Аитпага Аплин сказал: родился-де он, 
Аитпага, на Таре, а от роду ему пятнадцать лет, а отец-де его 
родом был приезжий бухаретин и умре. У него брат Сабурко 
тринадцати лет. А пашни, и сенных покосов, и торгов, и про-
мыслов нет. И по указу Великого Государя и по грамоте на-
ложено на него, Аитпагу, с братом  вместо посадского тягла 
головщины вновь Великого Государя денежного оброка шест-
надцать алтын четыре деньги для того, чтоб под державой цар-
ского Величества никто безданно и беспошлинно не жил.

Бухаретин Телейко Кучуков сказал: родился-де он, Те-
лейко, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и умре. 
(л. 29 об.) А пашни, и сенных покосов, и торгов, и промыслов 
нет.  И по указу Великого Государя и по грамоте наложено на 
него, Телейку,   вместо посадского тягла головщины вновь Ве-
ликого Государя денежного оброка шестнадцать алтын четыре 
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деньги для того, чтоб под державой царского Величества ни-
кто безданно и беспошлинно не жил.

Бухаретин Сагачи Митриев сказал: родился-де он, Сага-
чи, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и умре. А паш-
ни, и сенных покосов, и торгов, и промыслов нет.  И по ука-
зу Великого Государя и по грамоте наложено на него, Сагачи,  
вместо посадского тягла головщины вновь Великого Государя 
денежного оброка шестнадцать (л. 30) алтын четыре деньги 
для того, чтоб под державой царского Величества никто без-
данно и беспошлинно не жил.

Бухаретин Адакыши Надыров сказал: родился-де он 
в Бухарии, в Сибирь на Тару пришел в 1696 году. А пашни, 
и сенных покосов, и торгов, и промыслов нет.  И по указу Ве-
ликого Государя и по грамоте наложено на него, Адакыши, 
вместо посадского тягла головщины вновь Великого Государя 
денежного оброка шестнадцать алтын четыре деньги для того, 
чтоб под державой царского Величества никто безданно и бес-
пошлинно не жил.

(л. 30 об.) Деревня Иткучукова, Атацкая и Усеинова та ж, 
над рекой Иртышом

Бухаретин Курай Тозмаметев сказал: родился-де он, Ку-
рай, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и в прошлых 
годах умре. У него сын Абышко десяти лет, дворовый человек 
Аранчи Кураев. Скота ─ две лошади, четыре скотины рогатых, 
а торгов и промыслов нет.  А по наезду нынешнего 1701 года 
собинной у него пахоты с насеянным хлебом на земле брата 
его Тозая Бабачеева ─ полдесятины ржи, полторы десятины 
ярового. Сенных у него покосов на Киргапе в лугу на сто ко-
пен, владеет без крепостей. И по указу Великого Государя на-
ложено (л. 31) на  него, Курая, с сыном вновь Великого Госуда-
ря денежного оброка за его собинную пахоту, за ржаные поля 
за полдесятины по три алтына по две деньги да за яровые за 
полторы десятины по три алтына по две деньги за десятину, 
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итого пять алтын. Да за владение сенными покосами за сто ко-
пен по деньге за копну, итого шестнадцать алтын четыре день-
ги. Всего за пахоту и за сенные покосы двадцать пять алтын.

Бухаретин Абтреим Аваев сказал: родился-де он, Абтре-
им, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и в прошлых 
годах умре. Дворовый у него человек Тугушко-калмык, два-
дцати лет. Скота – две лошади, (л. 31 об.) две коровы, а торгов 
и промыслов у него нет. А по наезду нынешнего 1701 года со-
бинной у него пахоты с насеянным хлебом на братней земле 
Тозая Аджибабина – десятина ржи, полторы десятины ярово-
го. Сенных у него покосов против деревни за рекой в лугу на 
семьдесят копен. Владеет пашней  и сенными покосами без 
крепостей. И по указу Великого Государя наложено на  него, 
Абтреима, вновь Великого Государя денежного оброка за его 
собинную пахоту за ржаные поля за десятину шесть алтын че-
тыре деньги да за яровые за полторы десятины по три алтына 
по две деньги за десятину, итого пять алтын. Да за владение 
сенными покосами за семьдесят копен (л. 32) по деньге за коп-
ну, итого одиннадцать алтын четыре деньги. Всего за пахоту 
и за сенные покосы двадцать три алтына две деньги.

Бухаретин Аптишко Мамитреев сказал: родился-де он, 
Аптишко, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и в про-
шлых годах умре. У него дети: Бекмет двадцати лет, Кочеярко 
году*. Дворовые люди – калмыки Маничко, Конка двадцати 
лет. Скота – шесть лошадей с жеребятами, пять скотин рогатых, 
десять овец, а торгов и промыслов нет. А по наезду нынеш-
него 1701 года собинной у него пахоты с насеянным хлебом 
полторы десятины ржи, три десятины ярового. Да под пашню 
(л. 32 об.) земли и пустоши лесных мест пятнадцать десятин. 
В межах с конным казаком с Микифорком Лядного до Корку-
ля-озера30 по гриве, а по обе стороны – чистые болота. Владеет 
по челобитию с 1681 года и по писцовым книгам писца Льва 
Поскочина. Сенных у него покосов за Иртышом в лугу на пол-

30 Видимо, Коюркуль (см. л. 34).
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тораста копен. Владеет с татарами в общих межах. И по ука-
зу Великого Государя наложено на  него, Аптишку, с детьми  
вновь Великого Государя денежного оброка за его собинную 
пахоту за ржаные поля за полторы десятины по шесть алтын 
по четыре деньги за десятину, итого десять алтын, да за яро-
вые за три десятины по три алтына по две деньги за десятину, 
итого десять алтын. Да за владение (л. 33) сенными покосами 
за полтораста копен по деньге за копну, итого двадцать пять 
алтын. Всего за пахоту и за сенные покосы рубль одиннадцать 
алтын четыре деньги.

Бухаретин Курманко Маметреев сказал: родился-де он, 
Курманко, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и умре. 
У него сын Бабазанко двадцати пяти лет, дворовый человек 
Абудучко тридцати лет. Скота – четыре лошади, три коровы, 
пять овец, а торгов и промыслов нет. А по наезду нынешнего 
1701 года собинной у него пахоты с насеянным  хлебом деся-
тина ржи, полторы десятины ярового. Да под пашню земли 
и пустоши лесных мест семь десятин. Владеет с братом Аб-
тишком (л. 33 об.) в общих межах по челобитью с 1681 года 
и по писцовым книгам писца Льва Поскочина. Сенных у него 
покосов в лугу за рекой Иртышом на сто копен. Владеет с тата-
рами в общих межах. И по указу Великого Государя наложено 
на него, Курманку, с сыном вновь Великого Государя денежно-
го оброку за его собинную пахоту за ржаные поля за десятину 
шесть алтын четыре деньги да за яровые за полторы десятины 
по три алтына по две деньги за десятину, итого пять алтын. 
Да за владение сенными покосами за сто копен по деньге за 
копну, итого шестнадцать алтын четыре деньги. Всего за пахо-
ту и за сенные покосы двадцать восемь алтын две деньги.

(л. 34) Бухаретин Кучак Ачарипов сказал: родился-де 
он, Кучак, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и умре. 
У него брат Шамсабарко двадцати семи лет, дворовый человек 
Кашка-калмык, тридцати лет. Скота – три лошади, семь скотин 
рогатых, а торгов и промыслов нет. А по наезду нынешнего 



215

1701 года собинной у него пахоты с насеянным хлебом – деся-
тина ржи, две десятины ярового. Да под пашню земли и пусто-
ши лесных мест десять десятин в межах по городовую* сто-
рону по Коюркуля-озеро и по озеро Кишкавлы31, и по болота. 
Владеет по челобитью, и по подписной челобитной, и по от-
воду* сына боярского Якова Макшеева с 1690 года. Сенных у 
него покосов за рекой Иртышом в лугу на семьдесят (л. 34 об.) 
копен. Владеет с татарами в общих межах. И по указу Вели-
кого Государя наложено на него, Кучака, с братом вновь Ве-
ликого Государя денежного оброку за его собинную пахоту 
за ржаные поля за десятину шесть алтын четыре деньги да за 
яровые за две десятины по три алтына по две деньги за деся-
тину, итого шесть алтын четыре деньги. Да за владение сен-
ными покосами за семьдесят копен по деньге за копну, итого 
одиннадцать алтын четыре деньги. Всего за пахоту и за сенные 
покосы двадцать пять алтын. 

Бухаретин Мамешугур Бабакышин сказал: родился-де 
он, Мамешугур, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин 
(л. 35) и умре. У него сын Сафарко десяти лет, дворовый че-
ловек Кобоунк-калмык, двадцати пяти лет. Скота – две лоша-
ди, две коровы, а торгов и промыслов у него нет. А по наезду 
нынешнего 1701 года собинной у него пахоты с насеянным 
хлебом десятина ржи, полторы десятины ярового. Да под паш-
ню земли и пустоши десять десятин. Владеет в общих межах 
и по общему челобитью с бухаретином Кучаком Ачариповым 
с 1690 года. Сенных у него покосов за рекой Иртышом против 
юрт в лугу на сто копен. Владеет с татарами в общих межах. 
И по указу Великого Государя наложено на него, Мамешугура,  
с сыном вновь Великого Государя денежного оброку за его со-
бинную пахоту за ржаные (л. 35 об.) поля за десятину шесть 
алтын четыре деньги да за яровые за полторы десятины по 
три алтына по две деньги за десятину, итого пять алтын. Да за 

31 см. сноску 29.
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владение сенными покосами за сто копен по деньге за копну, 
итого шестнадцать алтын четыре деньги. Всего за пахоту и за 
сенные покосы двадцать восемь алтын две деньги.

Бухаретин Курай Марзабакеев сказал: родился-де он, 
Курай, и отец его на Таре, и [отец] в прошлых годах умре. А от 
роду ему восемнадцать лет. Скота у него – лошадь да корова, 
а пашни, и торгов, и промыслов нет. Сенных у него покосов на 
пятьдесят копен. Владеет после смерти отца своего. И по указу 
Великого Государя наложено (л. 36) на него, Курая, за владе-
ние сенными покосами  за пятьдесят копен по деньге за копну, 
итого восемь алтын две деньги. Да вместо посадского тягла 
головщины вновь оброку десять алтын. Всего за сенные по-
косы и головщину восемнадцать алтын две деньги для того, 
чтоб под державой царского Величества никто безданно и бес-
пошлинно не жил.

Бухаретин Азан Сайбулин сказал: родился-де он, Азан, 
на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и умре. У него 
сын Абышко году. Скота ─ лошадь да корова, а торгов и про-
мыслов нет. А по наезду нынешнего 1701 года собинной у него  
пахоты с насеянным хлебом полдесятины ржи, десятина яро-
вого. Сенных у него покосов за рекой Иртышом в лугу на 
пятьдесят копен. (л. 36 об.) Владеет с татарами в общих межах 
исстари и по писцовым книгам писца Льва Поскочина. И по 
указу Великого Государя наложено на него, Азана, с сыном 
вновь Великого Государя денежного оброку за его собинную 
пахоту за ржаные поля за полдесятины три алтына две деньги 
да за яровые за десятину  три алтына  две деньги. Да за владе-
ние сенными покосами за пятьдесят копен по деньге за копну, 
итого восемь алтын две деньги. Да вместо посадского тягла 
головщины вновь оброку шестнадцать алтын четыре деньги.  
Всего за пахоту, и за сенные покосы,  и головщины тридцать 
один алтын четыре деньги для того, чтоб никто под державой 
царского Величества безданно и беспошлинно не жил.
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(л. 37) Бухаретин Нурмамет Неурусов сказал: родился-
де он, Нурмамет, в Бухарии, в Сибирь на Тару пришел 
в 1701 году, а пашни и сенных покосов нет. Торгует отъезжи-
ми торгами32. И по указу Великого Государя и по грамоте на-
ложено на него, Нурмамета, вместо посадского тягла голов-
щины вновь Великого Государя денежного оброку рубль для 
того, чтоб под державой царского Величества никто безданно 
и беспошлинно не жил. 

Бухаретин Амет Исенбаев сказал: родился-де он, Амет, 
в Бухарии, в Сибирь на  Тару пришел в 1698 году. А пашни, 
и сенных покосов, и торгов, и промыслов нет. И по указу Ве-
ликого Государя и по грамоте наложено на него, Амета, вме-
сто посадского тягла головщины вновь Великого Государя де-
нежного оброку тринадцать алтын две деньги для того, чтоб 
(л. 37 об.) под державой царского  Величества никто безданно 
и беспошлинно не жил.

Бухаретин Мамелетип Аитбакин сказал: родился-де он, 
Мамелетип, в Бухарии, в Сибирь на Тару пришел в 1698 году. 
Скота у него ─ лошадь да корова, а пашни, и сенных покосов, 
и торгов, и промыслов нет. И по указу Великого Государя и по 
грамоте наложено на него, Мамелетипа, вместо посадского 
тягла головщины вновь Великого Государя денежного оброку 
шестнадцать алтын четыре деньги для того, чтоб под держа-
вой царского Величества никто безданно и беспошлинно не 
жил.

(л. 38) Бухаретин Атай Курбанов сказал: родился-де 
он, Атай, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и умре. 
А пашни, и сенных покосов, и торгов, и промыслов нет. И по 
указу Великого Государя и по грамоте наложено на него, Атая,  
вместо посадского тягла головщины вновь Великого Государя 
денежного оброку тринадцать алтын две деньги для того, чтоб 
под державой царского Величества никто безданно и беспош-
линно не жил.

32 выезжает в другие места для торговли.
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Бухаретин Тосмамет Казымов сказал: родился-де он, 
Тосмамет, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и в про-
шлых годах умре. А пашни, и сенных покосов, и торгов, и про-
мыслов нет. И по указу (л. 38 об.) Великого Государя и по гра-
моте наложено на него, Тосмамета, вместо посадского тягла 
головщины вновь Великого Государя денежного оброку десять 
алтын  для того, чтоб под державой царского Величества никто 
безданно и беспошлинно не жил.

Бухаретдин Баратко Елметев сказал: родился-де он в Бу-
харии, в Сибирь на Тару пришел в 1697 году. А пашни и сен-
ных покосов, и торгов, и промыслов нет. И по указу Великого 
Государя и по грамоте наложено на него, Баратку, вместо по-
садского тягла головщины вновь Великого Государя денеж-
ного оброку тринадцать алтын две деньги для того, чтоб под 
державой царского Величества никто безданно (л. 39) и бес-
пошлинно не жил.

Деревня Шиховых юрт над рекой Иртышом  
на Красном яру

Бухаретин Мулларазым Мулланазыров сказал: родился-
де он, Мулларазым, на Таре. У него дети: Абраимко тридцати 
семи лет, Абдрахманко двадцати восьми лет; у Абраимки сын 
Сафарко десяти лет, у Абдрахманки сын Абдыжигуруко пяти 
лет; дворовые люди – калмыки Шукулы и Сенгулко тридцати 
лет. Скота – три лошади, шесть скотин рогатых. А по наезду 
нынешнего 1701 года собинной у него пахоты с насеянным 
хлебом по речке Обросимовке33 – десятина ржи и полдесяти-
ны ярового. Владеет исстари и по писцовым  (л. 39 об.) книгам 
писца Льва Поскочина. У него ж вверх по речке Уразаю собин-
ной пахоты – три десятины ржи, полтрети десятины ярового. 
Да под пашню земли и пустоши семь десятин. Владеет по по-
ступке аялынского князца* Бучкачка Енметева без крепостей. 
Сенных у него покосов против юрт за рекой Иртышом в общем 

33 В современном написании – Абросимовка.
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лугу на двести копен. Владеет исстари и по писцовым книгам 
писца Льва Поскочина. У него ж у кладбища сенных покосов 
на сто тридцать копен в межах от Аптишковы межи бухарети-
на от сенного покоса, а по другую сторону – большая городо-
вая проезжая дорога, а по третью сторону – малый буерачек 
вышел из большого буерака*, а по четвертую сторону – копана 
яма, не доходя (л. 40) большого буерака нижняя межа. Веле-
но владеть детям его по подписной челобитной и по отводу 
сына боярского Якова Новодворского с 1691 года. И по указу 
Великого Государя наложено на него, Мулларазыма, с детьми  
вновь Великого Государя денежного оброку за его собинную 
пахоту за ржаные поля за четыре десятины по шести алтын 
четыре деньги за десятину, итого двадцать шесть алтын четы-
ре деньги. Да за яровые за три десятины по три алтына по две 
деньги за десятину, итого десять алтын. Да за владение сенны-
ми покосами за триста тридцать копен по деньге за копну, ито-
го рубль двадцать один алтын четыре деньги. Всего за пахоту 
и за сенные покосы два рубля  двадцать пять алтын.

(л. 40 об.) Бухаретин Кадейко Надыров сказал: родился-
де он, Кадейко, и отец его на Таре, и [отец] в прошлых годах 
умре. У него дети: Аптыбаки двадцати семи лет, Аширко двад-
цати лет; дворовый человек калмык Кармышачко десяти лет. 
Скота – три лошади, рогатого то ж. А по наезду нынешнего 
1701 года собинной у него пахоты с насеянным хлебом по реч-
кам Обросимовке и по Уразаю – полтрети десятины ржи, две 
десятины ярового. Да под пашню земли и пустоши лесных 
мест десять десятин в межах с бухаретином Бекмуратом Ре-
чаповым, да подле речки Кулак, да подле Обросимову-речку 
и подле болота. Владеет по челобитью. Сенных у него поко-
сов в лугу за рекой (л. 41) Иртышом на сто шестьдесят копен. 
Владеет исстари. И по указу Великого Государя наложено на 
него, Кадейку, с детьми  вновь Великого Государя денежного 
оброку за его собинную пахоту за ржаные поля за полтрети 
десятины по  шести алтын четыре деньги за десятину, итого 



220

шестнадцать алтын четыре деньги. Да за яровые за две деся-
тины по три алтына по две деньги за десятину, итого шесть 
алтын четыре деньги. Да за владение сенными покосами за сто 
шестьдесят копен по деньге за копну, итого двадцать шесть ал-
тын четыре деньги. Всего за пахоту и за сенные покосы рубль 
шестнадцать алтын четыре деньги.

(л. 41 об.) Бухаретин Баянда Надыров сказал: родился 
он, Баянда, и отец его на Таре, и [отец] в прошлых годах умре. 
У него дети: Абтишко двадцати пяти лет, Летип шестнадца-
ти лет, без руки, Аширко полугоду. Скота – три лошади, две 
коровы, а торгов и промыслов нет. А по наезду нынешнего 
1701 года собинной у него пахоты с насеянным хлебом по Об-
росимовке да по Уразаю речкам с  братом Кадейком в общих 
межах две десятины без четверти ржи, две десятины ярового. 
Да под пашню земли и пустоши десять десятин. Сенных у него 
покосов против юрт за рекой Иртышом на сто копен. Владеет 
исстари. И по указу Великого Государя наложено на него, Ба-
янду, с детьми вновь Великого Государя денежного оброку за 
его собинную пахоту за ржаные поля (л. 42) за  две десятины 
без четверти по  шести алтын по четыре деньги  за десяти-
ну, итого шестнадцать алтын  четыре деньги. Да за яровые за 
две десятины по три алтына по две деньги за десятину, итого 
шесть алтын четыре деньги. Да за владение сенными покоса-
ми за сто копен по деньге за копну, итого шестнадцать алтын 
четыре деньги. Всего за пахоту и за сенные покосы рубль де-
сять денег.

Бухаретин Надбакей Курманов, он же Абросимов, ска-
зал: родился-де он, Надбакей, и отец его на Таре. У него сын 
Назарбака двадцати пяти лет, дворовый человек Кобоунко-
калмык, семи лет. Скота – две лошади, две коровы, а торгов 
и промыслов нет. А по наезду нынешнего 1701 года собинной 
у него (л. 42 об.) пахоты с насеянным хлебом по Уразаю-реч-
ке – десятина без четверти ржи, десятина ярового. Да под паш-
ню земли и пустоши пять десятин. Сенных у него покосов за 
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рекой в лугу на сто копен. Владеет пашней и сенными поко-
сами с братом из бухарцев исстари. И по указу Великого Го-
сударя наложено на него, Надбакея,  с сыном  вновь Великого 
Государя денежного оброку за его собинную пахоту за ржаные 
поля за десятину без четверти  пять алтын да за яровые за де-
сятину три алтына две деньги. Да за владение сенными поко-
сами за сто копен по деньге за копну, итого шестнадцать алтын 
четыре деньги. Всего за пахоту и за сенные покосы двадцать 
пять алтын.

(л. 43) Бухаретин Курбаки Курманов сказал: родился-
де он, Курбаки, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин 
и в прошлых годах умре. У него сын Бабышко пятнадцати лет. 
Скота – две лошади, две коровы, а торгов и промыслов нет. 
А по наезду  нынешнего 1701 года собинной у него пахоты 
по Уразаю-речке с насеянным хлебом десятина ржи, десяти-
на с четвертью ярового. Да под пашню земли и пустоши лес-
ных мест семь десятин. В межах та его пашня подле Семена 
Неворотова, а по другую сторону – пашня Баянки Тохтина, 
а с третьей стороны – Уйская дорога, с четвертую сторону – 
отгороза (?) речка малая. Владеет по купчей конного казака 
Андрюшки Григорьева сына Логинова с 1695 года. Сенных 
у него покосов в лугу за рекой Иртышом на сто двадцать копен. 
Землей владеет (л. 43 об.) в общих межах с братом Надбакеем 
исстари и по писцовым книгам писца Льва Поскочина. И по 
указу Великого Государя наложено на него, Курбаку,  с сыном  
вновь Великого Государя денежного оброку за его собинную 
пахоту за ржаные поля за  десятину  шесть алтын четыре день-
ги  да за яровые за десятину с четвертью по три алтына по 
две деньги за десятину, итого четыре алтына с деньгою. Да за 
владение сенными покосами за сто двадцать копен по деньге 
за копну, итого двадцать алтын. Всего за пахоту и за сенные 
покосы тридцать алтын пять денег.

Бухаретин Аитбака Мурбакин сказал: родился-де он, 
Аитбака, и отец его на Таре, и в прошлых годах отец его умре. 
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Скота у него – две (л. 44) лошади, две коровы, а торгов и про-
мыслов нет. А по наезду нынешнего 1701 года собинной у него 
пахоты с насеянным хлебом по речке Обросимовке – десяти-
на с четвертью ржи, полторы десятины ярового. Да под паш-
ню земли и пустоши пять десятин. Владеет по поступке* без 
крепости Аялынской волости ясачного татарина Умеллибая 
Яраглашева с 1691 года. Сенных у него покосов против юрт 
за рекой Иртышом в лугу на сто копен. Владеет с бухарцами 
в общих межах.  И по указу Великого Государя наложено на 
него, Аитбаку,  вновь Великого Государя денежного оброку за 
его собинную пахоту за ржаные поля за  десятину с четвертью  
по шести алтын по четыре деньги за десятину, итого восемь 
алтын две деньги. Да за яровые за полторы (л. 44 об.) десяти-
ны по  три алтына по две деньги за десятину, итого пять  алтын. 
Да за владение сенными покосами за сто копен по деньге за 
копну, итого шестнадцать алтын четыре деньги. Всего за пахо-
ту и за сенные покосы тридцать алтын.

Бухаретин Сеитбака Марбакеев сказал: родился-де он, 
Сеитбака, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и в про-
шлых годах  умре. Скота у него – лошадь да корова, а торгов 
и промыслов нет. А по наезду нынешнего 1701 года собинной 
у него пахоты с насеянным хлебом полдесятины ржи. Да под 
пашню земли и пустоши три десятины. Сенных у него поко-
сов на тридцать копен. Владеет с бухарцами в общих межах. 
(л. 45) И по указу Великого Государя наложено на него, Сеит-
баку,  вновь Великого Государя денежного оброку за его со-
бинную пахоту за ржаные поля за  полдесятины  три алтына 
две деньги. Да за владение сенными покосами за тридцать ко-
пен по деньге за копну, итого пять алтын. Всего за пахоту и за 
сенные покосы восемь алтын две деньги. Да вместо посадско-
го тягла головщины вновь оброку шестнадцать алтын четыре 
деньги для  того, чтоб под державою царского Величества ни-
кто безданно и беспошлинно не жил.
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Бухаретин Шанзюп Мамензюпов сказал: родился-де 
он, Шанзюп, в Бухарии, в Сибирь пришел в 1683 году. Ско-
та у него – две лошади, рогатого то ж, а торгов и промыслов 
нет. А по наезду нынешнего 1701 года собинной у него пахоты 
с насеянным хлебом две десятины без четверти ржи, ярового 
то ж. Да под пашню земли (л. 45 об.) и пустоши десять деся-
тин в межах с бухаретином  Бличем Шамурзиным. Владеет по 
челобитью с 1664 года и по писцовым книгам писца Льва По-
скочина.  Сенных у него покосов с татарами в общих межах за 
рекой Иртышом на сто копен. Владеет исстари. И по указу Ве-
ликого Государя наложено на него, Шанзюпа,  вновь Великого 
Государя денежного оброку за его собинную пахоту за ржаные 
поля за две десятины без четверти  по шести алтын по четыре 
деньги за десятину, итого одиннадцать алтын четыре деньги.  
Да за яровые за две ж  десятины без четверти по три алтына 
две деньги за десятину, итого пять алтын  пять денег. Да за 
владение сенными покосами за сто копен по деньге за копну, 
итого шестнадцать алтын четыре деньги. Всего за пахоту и за 
сенные покосы  рубль пять денег.

(л. 46) Бухаретин Сеиткул Аплин сказал: родился-де он, 
Сеиткул, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и в про-
шлых годах умре. У него сын Сетечка двенадцати лет. Ско-
та – лошадь да корова, а торгов и промыслов нет. А по наезду 
нынешнего 1701 года собинной у него пахоты с насеянным 
хлебом по [реке] Уразаю ─ полдесятины ржи, ярового то ж. 
Сенных у него покосов за рекой Иртышом против деревни 
на восемьдесят копен. Владеет с бухарцами в общих межах 
исстари и по писцовым книгам писца Льва Поскочина. И по 
указу Великого Государя наложено на него, Сеиткула, вновь 
Великого Государя денежного оброку за его собинную пахо-
ту за ржаные поля за  полдесятины три алтына две деньги  
да за яровые за полдесятины ж десять денег.  Да за владение 
(л. 46 об.) сенными покосами за восемьдесят копен по деньге 
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за копну, итого тринадцать алтын две деньги. Всего за пахоту 
и за сенные покосы восемнадцать алтын две деньги.

Бухаретин Мезей Летеев сказал: родился-де он, Мезей, 
на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и в прошлых го-
дах умре. У  него сын Мамедемим пяти лет, братья – Саитко 
тридцати пяти лет, Малайко двадцати пяти лет, Муллазаман-
ко двадцати лет. Скота – две лошади, шесть скотин рогатых, 
а торгов и промыслов нет. А по наезду нынешнего 1701 года 
собинной у него пахоты с насеянным хлебом – две десятины 
без четверти ржи, четверть десятины пшеницы, две десятины 
(л. 47) ярового. Да под пашню земли и пустоши десять деся-
тин. В межах та его пашня с подьячим Борисом Неворотовым. 
Владеет исстари и по писцовым книгам писца Льва Поскочи-
на. Сенных у него покосов  против деревни за рекой Иртышом 
на сто  копен. Владеет с бухарцами в общих межах. У него 
ж сенных покосов вверх по речке Ибейке в Ибейском лугу на 
сто копен в межах подле сенного покоса заимки бухаретина 
Абдреима Рабзина, а по другую сторону – буерак, а по чет-
вертую сторону – пустая земля. Владеет по челобитью и по 
отводу сына боярского Якова Новодворского с 1691 года. И по 
указу Великого Государя наложено на него, Мезея, с сыном 
и с братьями вновь Великого Государя денежного оброку за 
его собинную (л. 47 об.) пахоту за ржаные поля, в том числе 
и за пшеницу, за две  десятины  по шести алтын по четыре 
деньги за десятину, итого тринадцать алтын две деньги. Да за 
яровые за две десятины по три алтына  по две деньги за деся-
тину, итого шесть алтын четыре деньги. Да за владение сенны-
ми покосами за двести копен по деньге за копну, итого рубль. 
Всего за пахоту и за сенные покосы рубль двадцать алтын.

Бухаретин Кувандык Шамурзин сказал: родился-де он, 
Кувандык, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин. У него 
сын Сытайко (?) тридцати лет. Скота – три лошади, четыре 
коровы, а торгов и промыслов нет. А по наезду 1701 года со-
бинной у него пахоты с насеянным хлебом в урмане* – две 
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десятины ржи (л. 48) и пшеницы, полторы десятины ярового. 
Сенных у него покосов против юрт за рекой Иртышом на сто 
копен. Владеет исстари с бухарцами в общих межах. У него 
ж сенных покосов подле речки Ибейки на двести копен. Вла-
деет по купчей отца своего с 1655  года в общих межах с Бах-
муратом Речаповым с братом. И по указу Великого Государя 
наложено на него, Кувандыка, с сыном  вновь Великого Го-
сударя денежного оброку за его собинную пахоту за ржаные 
поля, в том числе и за пшеницу, за две десятины по шести ал-
тын по четыре деньги за десятину, итого тринадцать алтын две 
деньги. Да за яровые за полторы десятины по три алтына по 
две деньги за десятину, итого пять алтын. Да за владение сен-
ными покосами (л. 48 об.) за триста копен по деньге за копну, 
итого рубль шестнадцать алтын четыре деньги. Всего за пахо-
ту и за сенные покосы два рубля десять денег.

Бухаретин Бахмурат Речапов сказал: родился-де он, Бах-
мурат, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и в про-
шлых годах умре. У него брат Бакмет, у Бакмета дети – Маме-
дрей десяти лет, Надыр шести лет; дворовые люди – калмыки 
Кара да Аранча. Скота – десять лошадей с жеребятами, рога-
того то ж. А по наезду нынешнего 1701 года собинной у него 
пахоты с насеянным хлебом в урмане две десятины с четвер-
тью ржи. Да непаханой земли сто сорок десятин. Сенных по-
косов около поля (л. 49) и речек на шестьсот копен в межах 
меж двух речек – Захаровой и Абросимовой.  Владеет в общих 
межах с бухарцами Котейком Надыровым да с Котейком Ре-
чаповым и по данной с 1695 года. Да на ясачной Иткучуковой 
князцовой земле две десятины с четвертью ярового. У него ж 
сенных покосов за рекой Иртышом против юрт обще тех же 
юрт с жителями34 на двести копен, да подле реки Иртыш на че-
тыреста копен. Владеет землей и сенными покосами исстари 
и по писцовым книгам писца Льва Поскочина. Да подле реч-
ки Ибейки сенных покосов вместе с бухаретином Кувандыком 

34 то есть вместе с жителями юрт Шиховых.
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Шамурзиным его повылка (?) на пятьсот копен в межах с одну 
сторону – возле пашни конных казаков Ивана да Семена Мак-
симовых, а с другую сторону – пашня конного ж казака Семе-
на (л. 49 об.) Михайлова Толмачева, с  третью сторону – смеж-
ная пашня стрельца первого медведя (?). Владеет по купчей 
брата своего  Калпака Ахметьева с 1655 года и по поступке его, 
Калпаковой, на той купчей 1684 года. И по указу Великого Го-
сударя наложено на него, Бахмурата, с братом вновь Великого 
Государя денежного оброку за его собинную пахоту за ржаные 
поля за  две десятины с четвертью по  шести алтын по четыре 
деньги за десятину, итого пятнадцать алтын. Да за яровые за 
две десятины  с четвертью семь алтын три деньги.  Да за вла-
дение сенными покосами за тысячу семьсот копен по деньге за 
копну, итого восемь рублей шестнадцать алтын четыре деньги. 
Всего за пахоту и за сенные покосы  девять рублей пять алтын 
три деньги. 

(л. 50) Бухаретин Бехмет Бичеев сказал: родился-де он, 
Бехмет, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин. У него 
брат Шихмет тридцати лет. Скота – две лошади, три коровы, 
а торгов и промыслов нет. А по наезду нынешнего 1701 года 
собинной у него пахоты с насеянным у него хлебом – десяти-
на ржи, полторы десятины ярового. Сенных у него покосов за 
рекой Иртышом на сто копне. Владеет с бухарцами в общих 
межах исстари и по писцовым книгам писца Льва Поскочи-
на. И по указу Великого Государя наложено на него, Бехмета, 
с братом вновь Великого Государя денежного оброку за его 
собинную пахоту за ржаные поля за  десятину шесть алтын 
четыре деньги  да за яровые за полторы  десятины   по три 
алтына по две деньги (л. 50 об.) за десятину, итого пять алтын. 
Да за владение сенными покосами за сто копен по деньге за 
копну, итого шестнадцать алтын четыре деньги. Всего за пахо-
ту и за сенные покосы двадцать восемь алтын две деньги.

Бухаретин Мамеш Муллаярин сказал: родился-де он, 
Мамеш, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и умре. 
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Скота у него – лошадь да корова, а торгов и промыслов нет. 
А по наезду нынешнего 1701 года собинной у него пахоты 
с насеянным хлебом десятина ярового. Сенных у него покосов 
за рекой Иртышом на восемьдесят копен. Владеет с бухарца-
ми в общих межах.  И по указу Великого Государя наложено 
на него, Мамеша,  вновь Великого Государя денежного (л. 51) 
оброку за его собинную пахоту, за яровые  поля, за  десятину 
три алтына две деньги. Да за владение  сенных покосов за во-
семьдесят копен по деньге за копну, итого тринадцать алтын 
две деньги. Всего за пахоту и за сенные покосы шестнадцать 
алтын четыре деньги.

Бухаретин Маметка Надыров сказал: родился-де он, Ма-
метка, в Бухарии, в Сибирь на Тару пришел в 1698 году. У него 
сын Исачко двух лет. Скота – две коровы, а пашни, и сенных 
покосов, и торгов, и промыслов нет.  И по указу Великого Госу-
даря и по грамоте наложено на него, Маметку, с  сыном вместо 
посадского тягла головщины вновь Великого Государя денеж-
ного оброку шестнадцать алтын четыре деньги (л. 51 об.) для 
того, чтоб под державой царского Величества никто безданно 
и беспошлинно не жил. 

Бухаретин Сафарко Итлеев сказал: родился-де он, Са-
фарко, в Бухарии, в Сибирь на Тару пришел в 1698 году. Скота 
у него – две коровы, а торгов, и промыслов, и пашни, и сенных 
покосов нет. И по указу Великого Государя и по грамоте на-
ложено на него, Сафарку,  вместо посадского тягла головщины 
вновь Великого Государя денежного оброку шестнадцать ал-
тын четыре деньги для того, чтоб под державой царского Ве-
личества никто безданно и беспошлинно не жил. 

Бухаретин Чуручей Бекбердеев сказал: родился-де он, 
Чуручей, на Таре, а отец (л. 52) его был приезжий бухаретин, 
а торгов, и промыслов, и пашни нет. Сенных у него покосов на 
восемьдесят копен. И по указу Великого Государя наложено 
на него, Чуручея, за владение  сенными покосами за восемь-
десят копен по деньге за копну, итого тринадцать алтын две 
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деньги. Да  вместо посадского тягла головщины вновь обро-
ку шестнадцать алтын четыре деньги. Всего за сенные поко-
сы и головщины тридцать алтын для того, чтоб под державой 
царского Величества никто безданно и беспошлинно не жил. 

Бухаретин Шабаки Чеучеев сказал: родился-де он, Шаба-
ки, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин. Скота у него – 
лошадь да корова, а торгов, и промыслов, и пашни, и сенных по-
косов нет. И по указу (л. 52 об.) Великого Государя и по грамоте 
наложено на него, Шабаку,  вместо посадского тягла головщины 
вновь Великого Государя денежного оброку шестнадцать алтын 
четыре деньги для того, чтоб под державой царского Величества 
никто безданно и беспошлинно не жил. 

Бухаретин Атемет Кочучеев сказал: родился-де он, Ате-
мет, в Бухарии, в Сибирь на Тару пришел в 1695 году. Скота 
у него – лошадь да корова, а торгов, и промыслов, и пашни нет. 
А по наезду нынешнего 1701 года сенных у него покосов на 
пятьдесят копен. И по указу Великого Государя наложено на 
него, Атемета, за владение сенными покосами вновь Великого 
Государя денежного оброку за пятьдесят копен по деньге за 
копну, итого восемь алтын две (л. 53) деньги.  Да вместо по-
садского тягла головщины вновь оброку шестнадцать алтын 
четыре деньги. Всего за сенные покосы и головщины двадцать 
пять алтын  для того, чтоб под державой царского Величества 
никто безданно и беспошлинно не жил. 

Бухаретин Абдля Ямаметев сказал: родился-де он, Абд-
ля, в Бухарии, в Сибирь на Тару пришел в котором году, того 
не упомнить. Скота у него – корова, а торгов, и промыслов, 
и пашни нет. А по наезду нынешнего 1701 года сенных у него 
покосов на сорок копен. И по указу Великого Государя нало-
жено на него, Абдлю,   за владение сенными покосами  вновь 
Великого Государя денежного оброку за сорок копен по деньге 
за копну, итого шесть алтын (л. 53 об.) четыре деньги.  Да вме-
сто посадского тягла головщины вновь оброку шестнадцать 
алтын четыре деньги. Всего за сенные покосы и головщины 
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двадцать три алтына две деньги  для того, чтоб под державой 
царского Величества никто безданно и беспошлинно не жил. 

Бухаретин Сейтык Тюляков сказал: родился-де он, 
Сейтык, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин. Скота 
у него – две лошади, рогатого то ж, а торгов и промыслов нет. 
А по наезду нынешнего 1701 года собинной у него пахоты по 
Уразаю-речке с насеянным хлебом – десятина ржи, десятина 
ярового в межах с бухаретином  Недбакою Курмановым. Вла-
деет вместе по купчей конного казака (л. 54) Андрюшки Логи-
нова. Сенных у него покосов в лугу за рекой на сто копен. И по 
указу Великого Государя наложено на него, Сейтыка, вновь 
Великого Государя денежного оброку за его собинную пахоту 
за ржаные поля за десятину шесть алтын четыре деньги да за 
яровые за десятину три алтына две деньги. Да за владение сен-
ными покосами за сто копен по деньге за копну, итого шест-
надцать алтын четыре деньги. Всего за пахоту и за сенные по-
косы двадцать шесть алтын четыре деньги.

Бухаретин Тосмамет Молиев, он же Шихмаметьев, ска-
зал: родился-де он, Тосмамет, на Таре, а отец его был приезжий 
бухаретин. Скота у него – две лошади, рогатого то ж, а торгов, 
и промыслов, и пашни нет. Сенных у него покосов за рекой 
с бухарцами в общих межах на пятьдесят копен. И по указу 
Великого Государя наложено на него, Тосмамета, за владение 
(л. 54 об.) сенными покосами  вновь Великого Государя денеж-
ного оброку за пятьдесят копен по деньге за копну да вместо 
посадского тягла головщины вновь оброку шестнадцать алтын 
четыре деньги. Всего за сенные покосы и головщины двадцать 
пять алтын  для того, чтоб под державой царского Величества 
никто безданно и беспошлинно не жил. 

Бухаретин Кучук Чуклемышев сказал: родился-де он, 
Кучук, на Таре, а отец его бухаретин, а где родился, того не 
знает. У него сын Кармышак году. Скота – лошадь, три коровы, 
а торгов и промыслов нет. А по наезду нынешнего 1701 года 
собинной у него пахоты с насеянным хлебом полдесятины 
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ржи, ярового то ж*. Сенных у него покосов против юрт за 
рекой (л. 55) Иртышом в лугу на шестьдесят копен. Владеет 
исстари  с бухарцами в общих межах. И по указу Великого 
Государя наложено на него, Кучука, с сыном вновь Великого 
Государя денежного оброку за его собинную пахоту за ржаные 
поля за полдесятины три алтына две деньги да за яровые за 
полдесятины ж десять денег, да за владение сенными покоса-
ми за шестьдесят копен по деньге за копну, итого десять алтын. 
Всего за пахоту и за сенные покосы пятнадцать алтын. 

Поскотина деревни Речаповой ниже  их  деревни про-
тив Иртышского острова – промеж зимних и летних юрт лу-
говое место, смежно деревни Ананьиной с русскими людь-
ми – с конным казаком Сенькой Неупокоевым с товарищами. 
А владеют той поскотиной по челобитью их, татарских, сооб-
ща с 1677 года.

(л. 55 об.) Деревня Сеитова,  Апталова та ж, над рекой 
Иртышом

Бухаретин Шалай Беркутов сказал: родился-де он, Ша-
лай, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и  в прошлых 
годах умре. У него дети: Кулмамет тридцати лет, Учкуртка 
двадцати пяти лет, Янгурчачко восемнадцати лет.  Скота – че-
тыре лошади, три коровы, две овцы, а торгов и промыслов нет. 
А по наезду нынешнего 1701 года собинной у него пахоты с на-
сеянным хлебом полдесятины ржи, десятина ярового. Да под 
пашню земли и пустоши десять десятин в межах с братом его, 
отставным служилым татарином Кучуком Беркутовым, владе-
ет исстари. Сенных у него покосов на пятьдесят копен. И по 
указу Великого Государя наложено на него, Шалая, с детьми 
(л. 56) вновь Великого Государя денежного оброку за его со-
бинную пахоту за ржаные поля за полдесятины три алтына две 
деньги, да за яровые за десятину три алтына две деньги, да за 
владение сенными покосами за пятьдесят копен по деньге за 
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копну, итого восемь алтын две деньги. Всего за пахоту и за 
сенные покосы пятнадцать алтын.

Бухаретин Атыкажи Аксеитов35 сказал: родился-де 
он, Атыкажи, в Томске, а отец его был приезжий бухаретин 
и умре.  На Тару пришел он, Атыкажи, в 1683 году. У него 
сын Сеит шести лет, брат Алавади двадцати трех лет; дворо-
вые люди – калмыки Лачимко, тридцати лет, Шунгарко, пят-
надцати лет. Скота – пять лошадей, десять скотин рогатых, 
(л. 56 об.) три овцы, а торгов и промыслов нет. А по наезду ны-
нешнего 1701 года собинной у него пахоты с насеянным хле-
бом в урмане  на ясачной купленной земле – десятина ржи, две 
десятины ярового. Да под пашню земли и пустоши двадцать 
десятин в межах с Власком Нефедевым да с Митькой Самсо-
новым. Владеет по купчей с 1690 года, а купчая в пожарное 
время у него сгорела. У него ж в Байгильдеевой луке пашни – 
десятина ярового. Сенных у него покосов выше Сеитовой де-
ревни на восемьдесят копен в межах выше Сеитовой деревни 
на заиртышной стороне подле реки Иртыша, а по другую сто-
рону – Угата-речка, по третью сторону – повыше Угаты буерак, 
по четвертую (л. 57) сторону – по крестовую березу. Владеет 
исстари и по выписи 1701 года. У него ж сенных покосов в Из-
инбаевой деревне на сто копен в межах от Изинбаевой деревни 
вниз по Иртышу-реке от высокой гривы вниз по Иртышу и до 
конца тала иртышского, а от талу – до осинника и по осинни-
ку кругом та же высокая грива и до Иртыша-реки. Владеет по 
поступной Аялынской волости ясачных татар Ашмедейко Ки-
селткина, Итбоки Кокшенякова с 1696 года. У него ж сенных 
покосов на сто копен в межах вниз по реке Иртышу, и с тюпу* 
луки Байгильдеевой от Уйской переволоки* на низ по реке 
Иртышу подле Иртыш яром, и  с нижнюю сторону – по три 

35 На л. 58–59 Атыходжа. Ата-ходжа – сын Ак-Саийд-ходжы, одного 
из предков современных Имьяминовых из д. Сеитово Тарского района Ом-
ской области (см. Бустанов А. К., Корусенко С. Н. Родословные сибирских 
бухарцев: Имьяминовы // Археология, этнография и антропология Евра-
зии. – 2010. – № 2 (42). – С. 97–105).
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большие талины36, а с луговую сторону ─ по высокую гриву 
по татарскую дорогу, (л. 57 об.) а с четвертую сторону – по 
тою ж37 Уйскую переволоку и по городовой сенной спуск. Вла-
деет по купчей Аялынской волости ясачного татарина Тургая 
Муллашева с 1695 года. И по указу Великого Государя нало-
жено на него, Атыкажи, с сыном и с братом вновь Великого 
Государя денежного оброку за его собинную пахоту, за ржаные 
поля за десятину шесть алтын четыре деньги, да за яровые за 
десятину по три алтына по две деньги за десятину, итого де-
сять алтын. Да за владение сенными покосами за двести во-
семьдесят копен по деньге за копну, итого рубль тринадцать 
алтын две деньги. Всего за пахоту и за сенные покосы рубль 
тридцать алтын. Да в нынешнем 1701 году (л. 58) сентября 
2 [-го] дня бил челом Великому Государю царю и Великому 
Князю Петру Алексеевичу Всея Великая и Малая и Белая 
России самодержцу,  а на Таре на съезжем дворе переписчи-
ку московскому дворянину Ивану Родионовичу Качанову по-
дал он, Атыхожа, за рукою челобитную, а в челобитной его 
написано: в прошлых-де давних годах дано деду и отцу его 
под сенные покосы луговое место вниз по Иртышу-реке, выше 
Сеитовой деревни, в межах подле Иртыш-реку, по другую сто-
рону – Угата-речка, по третью сторону – буерак по крестовую* 
сосну, а по четвертую сторону – высокая грива, по дорогу 
черную и по крестовую березу. И была у него, Атыхожи, на 
те сенные (л. 58 об.) покосы подписанная челобитная и отво-
дная память*, и та челобитная и отводная память в прошлом 
в 1691 году от пожарного случая сгорела. Да он же, Атыхожа, 
владеет пашенной и непашенной землей по поступке* Аялын-
ской волости ясачных татар Буденея Илчеметева с товарища-
ми тому десять лет, в межах с сотником стрелецким Власом 
Нефедевым да с Митькой Самсоновым. И была-де на ту землю 
поступная крепость, и та крепость от пожарного случая сго-

36 кусты ракиты, ивы [Словарь говоров. Т. 3. С. 220].
37 по ту же.
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рела. Да он же, Атыхожа,  владеет сенными покосами по по-
ступным крепостям Аялынской волости ясачных татар Торгая 
Муллашева с 1695 года, да князца Ашмедея Киселткина, да 
Итбаки Кокшенякова с 1696 года. И чтоб (л. 59) Великий Госу-
дарь пожаловал его, Атыхожу Аксеитова, велел вышеписаных 
ясачных татар допросить против поступных крепостей и дать 
ему, Атыхоже, на те земли и сенные покосы впредь для владе-
ния выпись. И сентября 11 нынешнего, 1701 года челобитчик 
Атыхожа Аксеитов явил на съезжем дворе поступные за та-
тарскими руками крепости на сенные покосы, а в поступных 
написано: в прошлом 1695 году Тургай Муллашев поступился* 
за пять рублей сенными покосами челобитчикову отцу Аксе-
иту Сеитову вниз по Иртышу-реке из тюпу* луки* Байгиль-
деевой от Уйской переволоки* на низ по реке Иртышу подле 
Иртыша яром и с нижнюю сторону – по три большие талины 
с луговую (л. 59 об.) сторону по высокую гриву и по татарскую 
дорогу, а с четвертую сторону – по ту ж Уйскую переволоку 
и по городовой сенной спуск. Да в 1696 году князец Ашмедей 
Киселтин да Итбок Кокшеняков поступились за свои долги за 
пять рублей челобитчикову ж отцу, Аксеиту Аксеитову, сенны-
ми ж покосами в межах от Изинбаевой деревни вниз по Ирты-
шу-реке, от высокие гривы вниз же по Иртышу и до конец талу 
иртышного, а от талу – до осинника, а от осинника – кругом та 
же высокая грива и до Иртыша-реки. И против челобитья Аты-
хожи Аксеитова ясачные татары князец Ашмедей Киселткин 
с товарищами допрашиваны, а в допросе сказали: в прошлых-
де годах пашенною (л. 60) и непашенною вышеписаною зем-
лей, сенными покосами челобитчикову отцу Аксеиту Аксеито-
ву поступились вечно38и поступные крепости за руками дали. 
И  впредь они, ясачные татары, о той земле и о сенных покосах 
в поворот себе не челобитчики и поступаются Атыхоже Аксе-
итову вечно, и за ними-де, князцом Ишмедеем Киселткиным 

38 то есть в будущем ту землю и сенные покосы просить себе не будут 
и уступают их навсегда.
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с товарищами, пашенных  и непашенных земель и сенных по-
косов, кроме сей поступке, вдовольство39 будет. И по указу 
Великого Государя велено челобитчику Атыхоже Аксеитову 
вышеписаною пашенною и непашенною землями старин-
ными деда и отца его и по поступным татарским крепостям 
и сенными покосами по межам и урочищам (л. 60 об.) владеть 
по-прежнему. И впредь для владения дана ему, Атыхоже Аксе-
итову, на вышепомянутые пашенные и непашенные земли и на 
сенные покосы выпись.

Бухаретин Сеиткул Аипкочин Сеитов сказал: родился-де 
он на Таре, а отец его был приезжий бухаретин и умре. У него 
сын Сеитбока пяти лет, брат Аиткул двадцати пяти лет, дворо-
вый человек Арашко-калмык, десяти лет. Скота – лошадь да 
корова, а торгов, и промыслов, и пашни нет. Сенных у него 
покосов на пятьдесят копен, владеет без крепостей. И по ука-
зу Великого Государя наложено на него, Сеиткула, с сыном 
и с братом за владение сенными (л. 61) покосами за пятьде-
сят копен по деньге за копну, итого восемь алтын две деньги. 
Да вместо посадского тягла головщины вновь оброку шест-
надцать алтын четыре деньги. Всего за сенные покосы и го-
ловщины двадцать пять алтын для того, чтоб под державой 
царского Величества никто безданно и беспошлинно не жил.

Бухаретин Тюляк Макбакин сказал: родился-де он, Тю-
ляк, в Бухарии, в Сибирь на Тару пришел в 1689 году. У него 
сын Битик двенадцати лет.  Скота – четыре лошади с жеребя-
тами, рогатого то ж, а пашни и сенных покосов нет, кормится  
от торгу. И по указу Великого (л. 61 об.) Государя и по грамоте 
наложено на него, Тюляка, с сыном вместо посадского тягла 
головщины вновь Великого Государя денежного оброку рубль 
для того, чтоб под державой царского Величества никто без-
данно и беспошлинно не жил.

Бухаретин Кутлумет Балаванов, он же Надыров, сказал: 
родился-де он, Кутлумет, на Таре, а отец его был приезжий бу-

39 довольно, достаточно.
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харетин и умре. У него сын Курай семи лет. Скота – корова, 
а пашни, и сенных покосов, и торгов, и промыслов нет. И по 
указу Великого Государя и по грамоте наложено на него, Кут-
лумета, с сыном вместо посадского тягла головщины вновь 
Великого Государя денежного оброку шестнадцать алтын че-
тыре (л. 62) деньги  для того,  чтоб под державой царского 
Величества никто безданно и беспошлинно не жил.

Бухаретин Азан Итеев сказал: родился-де он, Азан, на 
Таре, а отец его был приезжий бухаретин и умре. У него сын 
Ашир пяти лет, братья ─ Тлев двадцати двух лет, Курай во-
семнадцати лет. Скота ─ лошадь да корова, а пашни, и сенных 
покосов, и торгов, и промыслов нет. И по указу Великого Го-
сударя и по грамоте наложено на него, Азана, с сыном и с бра-
тьями вместо посадского тягла головщины вновь Великого Го-
сударя денежного оброку рубль для того, чтоб под державой 
царского Величества никто безданно и беспошлинно не жил.

(л. 62 об.) Бухаретин Агытат Балаванов сказал: родился-
де он, Агытат, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин 
и умре. У него сын Летип двадцати лет, дворовые люди – кал-
мыки Карчиганко да Чанко. Скота – три лошади, рогатого то 
ж. А по наезду нынешнего 1701 года собинной у него пахоты – 
десятина ржи, ярового то ж. Да под пашню земли и пустоши 
десять десятин. А та его пашня на реке Уй меж двумя речками, 
с верхнюю  сторону Уя – Кайги-речка, а с нижнюю сторону 
реки Уя – Киткул-речка, и меж тех речек до вершин по листвен-
ницы и по талы с луками (?). Владеет по закладной Аялынской 
волости ясачных татар Буяновой деревни Ильчиметка (л. 63) 
Каргачакова, Илтыменя Алексеева с товарищами с 1689 года. 
Сенных у него покосов около поля на сорок копен. И по указу 
Великого Государя наложено на него, Агытата, с сыном вновь 
Великого Государя денежного оброку за его собинную пахоту 
за ржаные поля за десятину шесть алтын четыре деньги, да за 
яровые за десятину ж три алтына две деньги, да за владение 
сенными покосами  за сорок копен по деньге за копну,  итого 
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шесть алтын четыре деньги. Всего за пахоту и за сенные по-
косы шестнадцать алтын четыре деньги.

Бухаретин Чамычко, он же Жема, Балаванов сказал: 
родился-де он, Чамычко, на Таре, а отец его был приезжий бу-
харетин и умре. (л. 63 об.) У него сын Карымдат шести лет. 
Скота – четыре лошади, рогатого то ж, а торгов и промыслов 
нет. А по наезду нынешнего 1701 года собинной у него пахоты 
с насеянным хлебом с братом Агытатом в общих межах пол-
десятины ржи, десятина ярового. Владеет с братом Агытатом 
в общих межах, и писаны межи под его, Агытатовым, именем. 
Сенных у него покосов около поля на сорок копен. И по указу 
Великого Государя наложено на него, Чамычку, с сыном вновь 
Великого Государя денежного оброку за его собинную пахоту 
за ржаные поля за  полдесятины три алтына две деньги, да 
за яровые за десятину  три алтына две деньги, да за владение 
сенными покосами  за сорок копен по деньге за копну, (л. 64)  
итого шесть алтын четыре деньги. Всего за пахоту и за сенные 
покосы тринадцать алтын две деньги.

Бухаретин Кулмамет Ромабердеев сказал: родился-де 
он, Кулмамет, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин 
и умре. У него брат Ермамет двадцати пяти лет. Скота – три 
лошади, рогатого то ж, а торгов и промыслов нет. А по наез-
ду нынешнего 1701 года собинной у него пахоты с насеянным 
хлебом – полдесятины ржи, десятина ярового. Да непаханой 
земли и пустоши тринадцать десятин. А та его пашня подле 
Казаут-речки в межах с сотником Иваном Шатовым. Сенных 
у него покосов за рекой и у юрт на полтораста копен. Владеет 
пашней и сенными покосами исстари без крепостей. (л. 64 об.) 
И по указу Великого Государя наложено на него, Кулмамета, 
с братом вновь Великого Государя  денежного оброку за его 
собинную пахоту за ржаные поля за  полдесятины три  алтына 
две деньги, да за яровые за десятину  три алтына две день-
ги, да за владение сенными покосами  за полтораста копен по 
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деньге за копну,  итого двадцать пять алтын. Всего за пахоту 
и за сенные покосы тридцать один алтын четыре деньги.

Бухаретин Маменяк Кучуков сказал: родился-де он, 
Маменяк, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин, стар 
и беден. У него братья двоюродные – бухарские дети Бакичко 
двадцати пяти лет, Саварбакичко пятнадцати лет – Маметели-
ны (л. 65) дети. Скота – две лошади, три коровы, две овцы, 
а торгов и промыслов нет. А по наезду нынешнего 1701 года 
собинной у него пахоты с насеянным хлебом на Оше – пол-
десятины ржи, полторы десятины ярового. Да под пашню 
земли и пустоши пятнадцать десятин. А та его пашня вниз по 
Оше-реке пониже Тевриски-речки40 и до Карагалы-озера за 
Ошею-рекою к Иртышу-реке до Соснового озера и до Булу-
каша. Владеет по челобитью и по отводу конного казака Ми-
кишки Бабикова с 1663 года. Отведена отцу его, Маменякову 
Кучучку. Сенных у него покосов за рекой в лугу на полтораста 
копен. Владеет по купчей ясачных Куташа Изылбаева с сыном 
Култагулом с 1685 года.  А у братьев (л. 65 об.), у Бакички да 
у Саварбакички, пашни и сенных покосов нет. И по указу Ве-
ликого Государя наложено на него, Маменяка, вновь Великого 
Государя денежного оброку за его собинную пахоту за ржаные 
поля за  полдесятины три алтына две деньги да за яровые за  
полторы десятины по  три алтына  по две деньги за десятину, 
итого пять алтын. Да за владение сенными покосами  за пол-
тораста копен по деньге за копну,  итого двадцать пять алтын. 
Всего за пахоту и за сенные покосы рубль, а  на братьев его, 
Маменяковых, двоюродных, на Бакичка да на Саварбакичка 
Маметеленых, наложено вместо посадского   тягла головщи-
ны вновь Великого Государя денежного оброка рубль для того, 
чтоб под державой царского Величества никто безданно (л. 66) 
и беспошлинно не жил.

Бухаретин Маметко Етигер, он же Булаванов, сказал: 
родился-де он, Маметко, на Таре, а отец его был приезжий бу-
харетин и умре. У него сын Итемгачко пяти лет. Скота – лошадь 

40 В современном написании – речка Тевризка.
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да корова, а торгов, и промыслов, и пашни, и сенных покосов 
нет. И по указу Великого Государя и по грамоте наложено на 
него, Маметку, вместо посадского тягла головщины вновь Ве-
ликого Государя денежного оброку шестнадцать алтын четыре 
деньги для того, чтоб под державой царского Величества ни-
кто безданно и беспошлинно не жил.

Бухаретин Атышахит Курбашихов (л. 66 об.) сказал: 
родился-де он, Атышахит, в Бухарии, в Сибирь на Тару пришел 
в 1698 году, а пашни, сенных покосов, и торгов, и промыслов 
нет. И по указу Великого Государя и по грамоте наложено на 
него, Атышахита, вместо посадского тягла головщины вновь 
Великого Государя денежного оброку шестнадцать алтын че-
тыре деньги для того, чтоб под державой царского Величества 
никто безданно и беспошлинно не жил.

Бухаретин Курунбакичко Аитов сказал: родился-де он, 
Курунбакичко, на Таре, а отец его был приезжий бухаретин 
и умре, а пашни, и сенных покосов, и торгов, и промыслов нет. 
И по указу Великого Государя (л. 67) и по грамоте наложено 
на него, Курунбакичку,  вместо посадского тягла головщины 
вновь Великого Государя денежного оброку шестнадцать ал-
тын четыре деньги для того, чтоб под державой царского Ве-
личества никто безданно и беспошлинно не жил.

Межа поскотине и сенным покосам в Тарском уезде 
в Байгильдеевой луке от Киреса-речки до конца луки в тюп*, 
а мерою тех сенных покосов и скотского выпуску от дерев-
ни их, от тюпу до устья Киреса-речки длиннику41 две тысячи 
сажень, поперешнику42 по Кересу от Иртыша прямо до Ир-
тыша – пятьсот двадцать сажень, под сенные покосы на пять-
сот сорок копен. Владеют той деревни Сеитовой все жители, 
(л. 67 об.) служилые, и захребетные татары, и бухарцы по дан-
ной с 1685 года. У них же поскотинного места вниз по Ирты-
шу-реке в Табышеве луке* на той стороне Иртыша. Владеют 
по подписной челобитной с 1670 года.

41 длины; 42 ширины.



Деревня Байтугановых юрт над рекой Иртышом
Бухаретин Култаш Номостанов сказал: родился-де он, 

Култаш, и отец его на Таре, и [отец] умре. У него братья – Аит-
кул двадцати лет, Речап двенадцати лет. Скота – три лошади, 
рогатого то ж, а торгов и промыслов нет. А по наезду нынеш-
него 1701 года собинной у него пахоты с насеянным хлебом – 
(л. 68) десятина ярового. Да под пашню земли и пустоши де-
сять десятин. А та его пашня подле речки Уй, владеет исстари. 
Сенных у него покосов около поля на сто копен. И по указу 
Великого Государя наложено на него, Култаша, с братьями 
вновь Великого Государя денежного оброку за его собинную 
пахоту за яровые поля за десятину три алтына две деньги да за 
владение сенными покосами за сто копен по деньге за копну, 
итого шестнадцать алтын четыре деньги. Всего за пахоту и за 
сенные покосы двадцать алтын.

(л. 68 об.) И всего на Таре в городе и в Тарском уезде 
в деревнях бухарцев восемьдесят четыре человека, у них де-
тей, и братьев, и племянников семьдесят семь человек да дво-
ровых людей двадцать шесть человек. А по наезду 1701 года 
пашни у них паханые с насеянным хлебом – ржаных полей 
пятьдесят десятин да яровых семьдесят пять десятин без чет-
верти. Сенных покосов на восемь тысяч девятьсот восемьде-
сят копен. И по указу Великого Государя и по грамоте нало-
жено на них, бухарцев, вновь Великого Государя денежного 
оброку за их собинные пахоты за ржаные поля десять рублей, 
за яровые – семь рублей пятнадцать алтын пять денег, за вла-
дение сенными покосами – сорок (л. 69) четыре рубля три-
дцать алтын. Да вместо посадского тягла головщины двадцать 
один рубль двадцать три алтына две деньги. И всего за пахоту, 
и сенные покосы, и головщины восемьдесят четыре рубля два 
алтына две деньги. Да у них же, бухарцев, непаханых, и лесом 
порослых, и пустошных, и выпаханных земель и околочных, 
и болотных, и кочковатых мест тысяча триста пятьдесят одна 
десятина с третью десятиной. 
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Алтын – «денежная единица и монета достоинством 
6 денег (позднее 3 копейки)» [Словарь. XI–XVII вв. Вып. 1. С. 32].

Буде – если.
Буерак – небольшой овраг.
Бухаретин – бухарец, выходец из районов Средней 

Азии.
В прошлых годах – в прошедших, минувших [Словарь. 

Красноярск. С. 410].
Верста − русская линейная мера (к концу XVII в. верста 

межевая = 2,1336 км). 
Вершины – высокое место. То же, что верх. 2. Исток 

реки [Словарь. Красноярск. С. 57].
Впусте − «в запустении, вне хозяйственного использо-

вания» [Словарь. XI–XVII вв. Вып. 3. С. 91].
Выдельной (хлеб) − «взимаемый в пользу землевла-

дельца или казны (о части произведенного продукта» [Сло-
варь. XI–XVII вв. Вып. 3. С. 198]. В 1677 г. государство по-
высило сбор с «запашенной пашни» и стало взимать каждый 
пятый сноп. Так появилось название пятинный, или выдель-
ной, хлеб.

Выпись – копия текста из официальных книг, документов, 
имеющая силу подлинника [Словарь. XVIII в. Вып. 4. С. 256].

Вышеписаный – написанный в предыдущем изложе-
нии [Словарь. Красноярск. С. 84].
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Головщина − подать с человека, с головы, подушное 
[Словарь. Красноярск. С. 90].

Городовая сторона – левый берег Иртыша, на котором 
расположен г. Тара.

Грива − «поросшая лесом возвышенность, холм» [Сло-
варь. XI–XVII вв. Вып. 4. С. 134]; «лес на возвышенности и во-
обще высокое место… 3. пространство без деревьев (поле или 
лесная поляна)» [Словарь говоров. Т. 1. С. 159].

Данная − выдававшийся воеводской канцелярией (или 
приказчиками волостей) документ («владетельный/владенный 
указ», «владенная крепость»), в котором «регистрировались 
имя крестьянина, участок отводимой земли (с точным указа-
нием ее качеств: «порозжая пустовая», «нероспашная», «за-
лежная» и т. д.), местонахождение участка, межи и грани, раз-
мер оброка» [Сибирь XVII–XVII вв. С. 74]. 

Деньга – монета достоинством в полкопейки [Словарь. 
XVIII в. Вып. 4. С. 97].

Доимка – то, что следует еще добрать; недополученные 
деньги, долг [Словарь. Красноярск. С. 115].

Досмотреть – проверять, просматривать [Словарь. Крас-
ноярск. С. 121].

Дубрава – лиственный лес.
Жнитво – жатва.
Заимка – «запольная пашня, отдельно, в пустоши» [Даль. 

Т. 1. С. 581].
Заклад – «всякое вещественное обеспечение в верно-

сти уплаты займа или иного обязательства, залог» [Даль. Т. 1. 
С. 585]. Заклад и кортом (аренда) − формы отчуждения земель 
сибирскими крестьянами XVII–XVIII вв. «Широкое распро-XVII–XVIII вв. «Широкое распро-–XVIII вв. «Широкое распро-XVIII вв. «Широкое распро- вв. «Широкое распро-
странение в XVIII в. имел заклад вогульских и татарских зе-XVIII в. имел заклад вогульских и татарских зе- в. имел заклад вогульских и татарских зе-
мель русскому населению» [Власова.  С. 46].

Захребетный – феодально-зависимый человек, не имев-
ший своего хозяйства, живший и работавший во дворах кре-
стьян или посадских людей.
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Имать – брать.
Князец – «начальник инородцев сибирских» [Даль. Т. 2.  

С. 126].
Крепость – документ, подтверждающий право на вла-

дение какой-либо собственностью  [Словарь. XVIII в. Вып. 11.  
С. 6]

Крестовая (береза, сосна) − дерево, «сучья которого 
со стволом имеют вид креста» [Словарь. XI–XVII вв. Вып. 8. 
С. 45].

Лука − «название угодья сенокосного… расположен-
ного в излучине реки на пойменном берегу» [Словарь.  XI–
XVII вв. Вып. 8. С. 296]. «В Тобольской губернии были извест-
ны «луки» как объединения хозяйств при сенокосе. В таком 
виде они встречались вплоть до XIX в.» [Власова.  С. 43].

Межа – граница.
Наезд − «короткий внезапный приезд куда-либо» [Сло-

варь. XVIII в. Вып. 13.  С. 188].
Непашенная (непахотная) − непригодная для распаш-

ки или нераспаханная [Словарь. XVIII в. Вып. 14.  С. 254]
Оброков не запускать – вовремя платить оброк (денеж-

ный или натуральный сбор в пользу государства или конкрет-
ного феодала).

Отвод – предоставление в пользование.
Отводная память – документ, предоставляющий право 

на владение отведенными (предоставленными в пользование) 
землями.

Переволока – «полоса материка между двух речек, че-
рез которую перетаскивают лодки либо перевозят товар… для 
перегрузки» [Даль. Т. 3. С. 40].

Поголовщина – см. головщина.
Подписная челобитная – подписанная челобитная – 

прошение, жалоба, подававшаяся на имя царя или местным 
властям [Словарь. Красноярск. С. 551].

Покормленник – приемный ребенок, воспитанник.
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Полтрети десятины – две с половиной десятины [Сло-
варь. Красноярск. С. 357].

Порознь − отдельно, врозь [Словарь.  Красноярск. 
С. 364].

Посадское тягло – государственная повинность город-
ского торгово-ремесленного населения [Словарь. Красноярск.  
С. 366, 521].

Поскотина − «пастбище, выгон, непосредственно при-
легающие к деревне и со всех сторон огороженные изгоро-
дью» [Словарь р. яз. С. 315]. Словарь  XI–XVII вв. определяет 
поскотину просто как «выгон для скота» [Вып. 17. С. 170].

Поступная – «документ, удостоверяющий передачу 
права на владение чем-либо, кем-либо» [Словарь. XI–XVII вв. 
Вып. 17. С. 266]. 

Поступиться – «уступать что, отдавать свое» (Даль. 
Т. 3. С. 347).

Поступка – действие по глаголу поступиться (см.).
Рука (за руками, за рукою) – подпись.
Сажень – русская линейная мера, равная трем аршинам.
Скотина рогатая – корова, вол [Словарь.  XI–XVII  вв. 

Вып. 25. С. 8].
Собинная – собственная пашня (в отличие от десятин-

ной «тяглой» пашни – государевых земель, за разработку ко-
торых крестьяне получали право обрабатывать на себя опре-
деленное количество земли – «собинные пашни») [Власова. 
С. 36, 43]. Пользование «собинным» участком земли оформля-
лось «данной» (см.) [Сибирь XVII–XVII вв. С. 41]. 

Съезжий двор / изба (синоним: приказная изба) – орган 
местного самоуправления общей компетенции (1586−1711). 
Учреждались в Сибири по решениям высших и центральных 
органов власти в связи с посылкой на новые территории мо-
сковских воевод. Приказные избы ведали всеми органами вла-
сти на территории уезда – таможенными избами, кружечны-
ми дворами, казачьими, стрелецкими и татарскими головами, 



судными избами, органами крестьянского и посадского само-
управления, ясачными сборщиками, местной родоплеменной 
знатью [Власть в Сибири: XVI – начало XX вв. – Новосибирск, 
2005. – С. 312−314].

Та ж – она ж.
То ж – столько же. 
Тюп (тюрк.) − полуостров, мыс, залив. В Западной Си-

бири – излучина реки, ее колено, полуостров в излучине [см.: 
Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. – 
М. : Мысль, 1984. – С. 570]. «Тюп – когда река зигзагом заво-
рачивает около берега, обмывает его, как полуостровок» [Сло-
варь говоров. Т. 3. С. 250].

Тягло – государственные повинности крестьян и по-
садских людей в русском государстве XV − начала XVIII  вв. 
[Словарь. Красноярск. С. 521].

Увал – удлиненная возвышенность с плоской вершиной 
и пологими склонами. Относительная высота до 200 м.

Умре – умер. 
Урман – «темнохвойный лес на приречных участках 

таежной зоны Западной и Средней Сибири (с преобладанием 
пихты, кедра, ели) [Словарь р. яз. Т. 4. С. 511].

Черный тал (тальник) – кустарниковая ива [Словарь. 
Красноярск. С. 504]

Явиться – оказаться, обнаружиться.
Яр – «1. Крутой обрывистый берег реки, озера, склон 

оврага; обрыв… 2. Овраг, лощина» [Словарь р. яз. Т. 4. С. 783].
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ГИАОО – Государственный исторический архив Омской 
области

ГУТО ГАТ – Государственное учреждение Тюменской 
области «Государственный архив г. Тобольска»

Д. – дело
Кн. – книга 
 Л. (л.) – лист(ы)
об. – оборот
Оп. – опись
РГАДА – Российский архив древних актов
СО АН – Сибирское отделение Академии наук
Ф. – фонд

__________________________

Власова – Власова И. В. Землепользование в Поморье 
и Сибири XVII–XVIII вв. (традиции и практика) // Хозяйство 
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