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Сегодня татары Сибири – это конгломерат различных этнических 

компонентов, из которых выделяются три большие группы: местные – 

этнотерриториальные тюркоязычные группы; бухарцы – выходцы из разных 

регионов Средней Азии; пришлые – различные группы поволжско-

приуральских татар. В результате действий административной системы 

Русского, а затем Российского государства и СССР менялись идентичности 

тюркоязычного населения, расселенного на юге Сибири. Одновременно на 

протяжении длительного времени сосуществовали рядом групповые 

самоназвания, сословные и этноконфессиональные определения, ряд из 

которых становится этнонимами (экзо- и эндо-). Трансформация 

происходила на протяжении всего хронологического периода. В настоящее 

время на уровне этногенетического сознания по материалам собранных 

генеалогий выявляются различные варианты этнической идентификации 

татар Сибири. 

Цель работы – выявить трансформацию идентичностей тюркоязычного 

населения юга Западной Сибири на протяжении XVII–XX вв. Источники для 

проведения данного исследования можно разделить на несколько групп:  

1) статистические (опубликованные и неопубликованные) − материалы 

переписей населения, включая как первичные (ясачные, дозорные книги, 

ревизские сказки, материалы Первой Всеобщей переписи населения 1897 г.;), 

так и статистические результаты переписей населения советского периода;  

2) делопроизводственные документы – челобитные, прошения, 

материалы землеустроительных комиссий и т.д.;  



3) сведения, почерпнутые из работ историков, географов, статистов;  

4) собранные среди современных татар родословные. 

Общеизвестно, что этноним «татары» для тюркоязычного населения 

Западной Сибири являлся экзоэтнонимом, им обозначался ряд народов, 

говорящих на тюркских языках. В действительности, для периода 

первоначального освоения Сибири Русским государством большинство 

местного населения было отнесено к категории ясачных, определяя, прежде 

всего, их сословную принадлежность, поэтому в документах царской 

администрации они были записаны как ясачные татары. Среди сословных 

определений встречались также служилые (перешедшие на военную службу) 

и захребетные татары. Это четко прослеживается в материалах Дозорной 

книги Тарского уезда 1701 г. и путевых описаниях Г.Ф. Миллера 1734 г. В 

материалах Миллера также встречается название туралинцы, которым 

именуют себя захребетные татары одной деревни. Этногрупповые названия 

отложились в названиях волостей, например, Тав, Коурдак, Саргач и т.п.  

Во второй половине XVIII в. большинство служилых и захребетных 

татар были отнесены к ясачным. В материалах 4-ой и 5-ой ревизий, в 

которых в отличие от других ревизий указывалось, куда и за кого выдана 

дочь замуж или откуда и из какой категории взята жена, появились 

«старинные ясачные дочери». Таким образом идентифицировали дочерей 

изначально ясачных татар, в отличие от служилых и захребетных татар, 

переведенных в ясак.  

После принятия Устава об инородцах 1822 г. ясачных татар перевели в 

категорию оседлых инородцев. Данный процесс вызвал активное 

сопротивление со стороны последних – в местные и центральные органы 

власти посыпались различные прошения, в которых появилась следующая 

идентификационная фраза: «староясачные татары, от кучумовичей 

произошедшие». Перевод ясачных в инородцы происходил на протяжении 

двух-трех десятилетий, что отразилось в некоторой путанице идентификации 

местного тюркоязычного населения, когда в материалах 8-ой и 9-ой ревизий 



встречалось в описаниях следующее словосочетание – ясачный инородец. На 

протяжении второй половины XIX – начала XX в. за местными татарами 

закрепилось сословное наименование инородцев. В материалах переписи 

1897 г. сочетание «инородец, вера – мусульманская, язык – татарский» 

означал потомков местных тюркоязычных групп. 

Вторая большая группа тюркоязычного населения юга Западной Сибири 

– это бухарцы. Изначально это понятие означало выходцев из регионов 

Средней Азии, однако протяжении второй половины XVII – начала XX в. 

данное понятие становиться этносословным определением. Бухарцев также 

называли сартами (например, у Миллера читаем: «…бухарцы как на их 

собственном национальном языке, так и татарами называются словом 

"сарт"»). В делопроизводственных документах начала XIX в. прошения 

подаются от «бухарцев и ташкенцев». Такое объединенное понятие, судя из 

текста документа, появляется во второй половине XVIII в. и существует до 

реформ М.М. Сперанского. Частенько в документах к администрации 

бухарцы называли себя иноземцами. В состав бухарцев в разное время 

включались в небольшом количестве калмыки, «каракалпаки, кои тоже 

бухарцами именуются магометанского закона», киргизы (казахи). В 

материалах переписи 1897 г. бухарцы четко вычленяются по своему 

сословному состоянию. 

Поволжско-приуральские татары массово начали переселяться в Сибирь 

со второй половины XIX в., хотя незначительные переселения случались и 

раньше. В материалах 10-ой ревизии и переписи 1897 г. они записаны 

государственным крестьянами, и только в сочетании с верой и родным 

языком становиться понятным их пришлое происхождение.  

Советская власть поставила национальный вопрос на одно из первых 

приоритетов, включив пункт о народности/национальности в переписной 

лист переписи населения 1926 г., по которой в Сибири учтены татары 

(совместно местные и пришлые), бухарцы, отдельно прописаны барабинские 

татары. В документах местных властей в 1920-е гг. употреблялись понятия 



татары-туземцы и татары-бухарцы. К началу 1930-х гг. бухарцы местной 

администрацией учитывались уже в составе татар, что и отразилось в 

материалах всех последующих советских переписях. 

По материалам собранных в 1970-е – 2000-е гг. родословных в составе 

современных татар Сибири в качестве второго уровня самосознания (первый 

– татары) используются понятия, по которым можно выявить названные 

вначале три основные группы, хотя на протяжении длительного совместного 

проживания они значительно перемешались посредством браков. С 

сибирскими татарами идентифицируют себя те, чьи предки в основном были 

местного происхождения. К сибирским причисляют себя и потомки 

поволжско-уральских татар, рожденные в Сибири (региональная 

идентичность), сохраняя этногенетическое сознание. Следующим уровнем 

этнического самосознания сибирских татар является их память о групповых 

различиях более крупного (тарлык, тоболлык, тюмелык, бараба) и мелкого 

порядка (курдак, саргач, аялы, туралы). Также выявляются различные группы 

пришлых татар – башкирские, уфимские, казанские, российские, мишари и 

т.п. В местах компактного расселения бухарцев в бывшем Тарском округе 

(современные Большереченский и Тарский район Омской области) в 1970-е 

гг. большинство потомков бухарцев старшего поколения идентифицировали 

себя бухарскими татарами. Последующие поколения помнят о своем 

бухарском происхождении, но себя называют татарами. 


