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На основе материалов Российского государственного архива древних актов (РГА-
ДА) рассматриваются вопросы этнического состава главного города Сибири — То-
больска в XVII веке. Уделяется внимание характеристике различных групп городского 
тюркского населения. Выполнен обзор переписных книг по Сибири XVII века. Особое 
внимание уделяется анализу «Переписной книги татарских юрт по р. Иртышу», вводи-
мой авторами в научный оборот. Представлены результаты сопоставительного анали-
за данных переписной книги 1682 года с другими источниками. Поднимается вопрос об 
особенностях формирования населения татарской слободы г. Тобольска. Доказано, что 
в основу формирования татарского городского населения вошли различные категории 
тюркского населения. Предложена классификация и характеристика таких групп населе-
ния г. Тобольска, как служилые татары, захребетные татары, бухарцы. Новизна исследо-
вания определяется прежде всего слабой изученностью проблемы этнического состава 
сибирских городов, в частности, в XVII веке. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью выявления путей формирования населения сибирской столицы. 
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1. Введение
На сегодняшний день известно значительное количество публикаций, 

освещающих различные стороны жизни сибирских городов в разные исто-
рические периоды. Однако вопросы, связанные с этническим составом 
этих городов, обычно остаются вне внимания исследователей.

С большой вероятностью это может быть связано и с тем, что сохра-
нилось не так много источников, дающих возможность наглядно предста-
вить этническую мозаику сибирского города в XVII веке. Одним из таких 
источников является «Переписная книга татарских юрт по р. Иртышу» из 
фондов РГАДА, датируемая последней четвертью XVII века, как указано 
в самом документе — не ранее 1682 года.

Переписные книги в Московском государстве стали появляться с 40-х 
годов XVII века и имели своей целью поимённое описание всего подат-
ного населения (в основном мужчин) с указанием возраста. В некоторых 
случаях могли быть указаны и вдовы, остававшиеся после смерти мужа 
главами семей. Потенциал переписных книг как исторического источника 
видится в том, что с их помощью становится возможным анализ сведе-
ний о населении, его социальном составе, экономическом положении, так 
как они включали в себя информацию о составе семьи, роде занятий, а 
также о количестве пахотной земли или виде деятельности, облагаемом 
налогом, в зависимости от категории населения. Принято считать, что 
в XVII веке было проведено две переписи населения: первая перепись — 
в 1646/1647 годах, а вторая — в 1676/1678 годах. С 70-х годов XVII века 
до второго десятилетия XVIII века все были переведены на подворное на-
логообложение.

Что касается переписных материалов по Сибири, то они, за незначи-
тельным исключением, слабо введены в научный оборот. По XVII веку 
касательно Тобольска опубликованы и находятся в научном обороте До-
зорная книга 1624 года, переписные книги 1625, 1626, 1638, 1698 годов, 
списки служилых людей 1633, 1678 годов, окладные книги 1655 года, 1696, 
а также крестоприводные книги [Тобольск …, 1885]. 

Анализируемая нами «Переписная книга татарских юрт по р. Ирты-
шу» касается тюркского населения г. Тобольска и содержит информацию 
о роде деятельности хозяина юрты с указанием количества детей, братьев, 
их возраста, времени и места, откуда прибыли в Тобольск [РГАДА, ф. 214, 
оп. 5, д. 254].

Задачей настоящей работы является введение в научный оборот данно-
го документа, который дает возможность подробной характеристики тюрк-
ского населения главного сибирского города Тобольска в XVII веке.
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2. Татарская слобода «стольного града Сибири»
Известно, что русские города в Сибири возводились рядом или на ме-

сте прежних городов аборигенного населения. Так, по сведениям Сибир-
ских летописей, город Тобольск возник недалеко от прежней татарской 
столицы — города Сибири (Искера) [ПСРЛ, т. 36, 1987, с. 139]. Что каса-
ется населения татарской Сибири, то после завоевания ханства Москвой и 
прихода русских город Сибирь был оставлен жителями. «...Слышавше же 
во граде Сибири такое побеждение и всии из града побегоша, ни един же 
остася…», — сообщает летопись [ПСРЛ, т. 36, 1987, с. 137]. Скорее всего, 
часть жителей «стольного городка» Сибири в дальнейшем вошла в состав 
населения новой столицы Сибири — Тобольска. Давность проживания 
татарского населения в местах построения русских городов подчеркива-
лась самими татарами. Так, в одном из документов XVIII века говорит-
ся: «В прошлых давних годах, до взятья и по взятье под Высочайшую Ея 
Императорского Величества державу, Сибирская сторона и до поселения 
городов Тобольска, Тюменя, Тары и Томска, от роду их татары и Бухарцы, 
и по них прадеды, деды и отцы их жили, и они живут на тех же местах и 
поныне без утеснения, и службы служат и всякия подати и поборы платят 
всегда бездоимочно» [ПСЗРИ, т. XII, с. 764].

При строительстве Тобольска небольшая группа татар становится ча-
стью населения города. В Тобольске возникает татарская слобода, распола-
гавшаяся между р. Иртышом и Знаменской улицей от устья речки Курдюмки. 
Отметим, что часть города, где компактно проживало тюркское население, 
мы условно называем татарской слободой. Официального названия как сло-
бода оно не имело, а ее жители не обладали привилегиями населения слобод.

На чертеже города Тобольска 1701 года, составленном С. У. Ремезо-
вым, видно, что она начиналась практически от подножия Троицкого мыса. 
Кроме жилых кварталов, там находился базар с торговыми рядами [Реме-
зов, 2003]. У самого берега Иртыша находились амбары, где хранились 
хлеб и соль. Вдоль большого моста, который вел от базара через речку 
Курдюмку, располагались торговые ряды, а неподалеку стояла торговая 
баня. От моста в южном направлении шла большая улица, которая вела 
к Знаменскому монастырю. Вдоль этой улицы и почти до территории мо-
настыря тянулась татарская слобода [Тычинских, 2008, с. 26]. Выгодное ее 
расположение в центральной части нижнего посада свидетельствует о ран-
нем формировании слободы (рис. 1).

Неизвестный путешественник, побывавший в Тобольске в 1666 году, опи-
сывал город следующим образом: «Что же касается нижнего города, лежащего 
под горою, у реки, то он больше по размерам и, подобно верхнему, имеет толь-
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ко одну большую улицу, проходящую через него, а также и ряд мелких улиц 
и узких переулков, так как дома очень тесно стоят друг к другу; одна сторона 
его находится вдоль реки, а другая тянется полумесяцем до самой горы. Эта 
часть города стоит на болотистом грунте; прямо около самой воды расположен 
довольно большой монастырь...» [Алексеев, 1941, с. 345]. Автор сообщает, что 
в нижнем посаде проживали, кроме русских, также татары и бухарцы.

Весной нижний город затапливало, «так что по всем улицам от дома 
до дома приходится ездить на лодках» [Алексеев, 1941, с. 345]. В записках 
неизвестного путешественника есть описание и Татарской слободы, где он 
указывает на наличие в нижнем посаде «собственных» кварталов татар. 
В то же время автор отмечает, что земли, ими возделываемые, находятся за 
городом [Алексеев, 1941, с. 346].

Путешественник оставил ценные описания жилищ татар, проживавших 
в Тобольске, которые назывались юртами. Основным материалом, из кото-
рых они были построены, было дерево. Эти жилища были низкими, двер-
ные проемы столь небольшими (автор указывает высоту в 1,5 локтя), что 
людям приходилось проникать внутрь на корточках [Алексеев, 1941, с. 347].

Рис. 1. Из карты С. У. Ремезова
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3. Категории тюркского населения Тобольска
В рассматриваемой переписной книге приведен следующий состав 

тюркского населения Тобольска: служилые татары, захребетные татары, 
юртовские бухарцы и приезжие бухарцы. В Тобольске, согласно доку-
менту, в конце ХVII века проживало (указана численность мужчин) слу-
жилых татар — 11 чел., захребетных татар — 29 чел., юртовских бухар-
цев — 70 чел., бухарцев, приехавших для торговли — 58 чел., казанских 
татар — 2 чел. [РГАДА, ф. 214, оп. 5, д. 254, л. 1—8 об.]. Таким образом, 
в татарской части Тобольска было зафиксировано 170 человек мужского 
пола тюркского происхождения.

Остановимся подробнее на рассмотрении каждой категории тюркского 
населения города.

3.1. Служилые татары
Проживавшие в Тобольске служилые татары составляли часть ир-

регулярного военного контингента. История их формирования и функ-
ционирования подробно описана в наших работах [Тычинских, 2010]. 
Команда служилых татар, составлявшая около 250 человек, была при-
писана к Тобольску. В самом городе находилось лишь несколько дворов 
служилых татар, большинство служилых татар проживало в ближайших 
от города селениях. В отличие от других категорий тюркского населения 
Тобольска, где указаны все представители мужского пола, проживавшие 
во дворе, в переписи указаны лишь главы семейств служилых татар. Так, 
первой в переписи указана юрта Авазбакея Кульмаметова [РГАДА, ф. 214, 
оп. 5, д. 254, л. 1]. Но здесь не названы его сыновья, которые, скорее всего, 
проживали в Тобольске и, согласно другим документам, уже находились 
в рассматриваемое время на службе [ГАПК, ф. 316, оп. 1, д. 109, л. 82]. 
Сыновья Авазбакея упоминаются в окладной книге 1696 года с высоким 
денежным жалованьем: Сабанак Азбакеев с окладом 16 руб., Мамет Му-
рат Азбакеев — 15 руб. [Тобольск …, 1885, с. 59]. Говоря об Авазбакее 
Кульмаметеве, отметим, что он был одним из наиболее значимых и дея-
тельных представителей служилых татар и, видимо, играл значимую роль 
в политической жизни главного города Сибири [Тычинских и др., 2019, 
с. 448—449]. Служба Авазбакея русскому государю, согласно источникам, 
началась с середины XVII века. Как указано в царской грамоте 1678 года, 
ему был назначен самый высокий среди служилых татар денежный оклад, 
составлявший 20 рублей, кроме того, ему полагалось «ржи и овса по 7 чет-
вертей и соли — 6 пудов» [ГБУТО ГА в г. Тобольске, ф. 329, оп. 13, д. 7, 
л. 96 об.]. В апреле 1692 года Авазбакей был назначен на должность го-
ловы служилых и захребетных татар. Считаем, что его назначение было 
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неслучайным. Известно, что он имел дружеские связи при царском дво-
ре, которые, видимо, завязались у Авазбакея при Алексее Михайловиче, 
которому, как заядлому любителю охоты, он привозил в Москву ловчих 
птиц [АИ, т. 4, с. 315]. Царская грамота от 24 февраля 1662 года давала 
возможность Авазбакею Кульмаметеву провозить самостоятельно к царю 
в Москву охотничьих птиц. В ней говорилось: «…А прочитая его нашу 
Великого Государя грамоту, в городах и на ямах оставливать списки иных 
наших воевод и приказных людей... а сю нашу Великого Государя грамоту 
отдавать ему Азбакею...» [АИ, т. 4, с. 315]. Авазбакей продолжил это дело 
и при сыне Алексея Михайловича — царе Федоре [АИ, т. 5, с. 36].

Царские грамоты давали возможность служилому татарину Авазба-
кею Кульмаметеву беспрепятственно и «беспошлинно» передвигаться из 
Сибири в столицу и обратно. Приведем цитату из документа: «Великого 
государя казны 500 лисиц красных и сиводущатых, да сто выдр, за нашею 
Великого государя печатью Сибирского приказу; да им же Авазбакею и 
Микитке дано из нашие великого государя казны, на покупку 250 рублев 
денег, а велено им на те денги купить 250 юфтей кож. — И как и вы б с тою 
нашею великого государя казною и с покупными кожами его Овезбакея и 
Микитку с Верхотурья отпустили в Тоболеск без задержания и беспош-
линно...» [ДАИ, т. 8, с. 319—320].

Указание имени Авазбакея Кульмаметева в царских грамотах свиде-
тельствует о его особом положении и о личном знакомстве с царями.

Кроме юрты Авазбакея Кульмаметова, в переписи «на нижнем посаде 
у реки Иртыша и устье реки Курдюмки…» указаны еще 6 дворов служи-
лых татар, а также юрта вдовы служилого татарина. Названы имена этих 
служилых татар: Тлевка Тумераметьев, Карамыш Рахметкулов, Килменко 
Бакучин, Исеярка Исенбахтин, Метан Кучюгаев, Турсунка Кабыров [РГА-
ДА, ф. 214, оп. 5, д. 254, л. 1—1об.].

Все названные служилые указали, что они «родом из Тобольска». 
Предполагаем, что предки этих служилых татар обосновались в Тобольске 
достаточно рано, возможно, уже со времени основания города.

3.2. Бухарцы юртовские
Отдельную категорию тюркского населения представляли бухарцы, 

которые в XVII веке составляли значительную часть тобольских горожан. 
Изучению сибирских бухарцев посвящены работы Х. З. Зияева [Зияев, 
1968], Ф. Т. Валеева [Валеев, 1993], которые достаточно подробно описали 
данную группу сибирского населения в XVII—XIX веках. Материалы рас-
сматриваемой переписной книги позволяют дополнить сведения извест-
ных исследователей сибирских бухарцев.
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Тобольские бухарцы подразделялись на юртовских и приезжих. В рас-
сматриваемой переписи указаны 70 юртовских бухарцев и 58 бухарцев, 
приехавших для торговли. Документ дает возможность определить, откуда 
в Тобольск приезжали среднеазиатские торговцы.

По мнению известного историка О. Н. Вилкова, «оседание бухарцев на 
жительство в Сибири началось еще до Кучума, продолжалось при нем и не 
прекращалось в последующее время» [Вилков, 1990, с. 207].

Необходимость включения Сибири в общую экономическую систему 
государства привела к выдаче разрешения беспошлинной торговли бухар-
цам, для которых Сибирь стала постоянным местом жительства. Они осво-
бождались от бремени налогов. Грамотой от 3 ноября 1644 года царь Миха-
ил Федорович обеспечил им свободный проезд по всем русским городам и 
слободам и освободил от суда, кроме уголовных дел. Это, несомненно, по-
влияло на оживление торговли с восточными странами и ускорило процесс 
переселения бухарцев в сибирские города [Вилков, 1990, с. 207—208].

Подробное описание тобольских бухарцев приводит неизвестный путе-
шественник: «Бухарцы, живущие в Тобольске, происходят из страны их Бу-
хары; это богатые люди; они живут в прекрасно построенных деревянных 
домах, имеющих большие окна и двери на немецкий образец. Их комнаты 
украшены красивой резной утварью и дорогими китайскими коврами; живут 
они чисто и опрятно, одеваются в красивые одежды, с длинными и широки-
ми халатами, которые они на груди совсем запахивают и с одной стороны 
подмыщкой завязывают поясом; эти одежды обычно хорошо сделаны из ки-
тайки и китайских материй, из шелка или других, набиты ватой и выстеганы; 
на головах, которые они гладко выбривают, носят они маленькие шапочки, 
посаженные на затылке, как ермолки: ка этих ермолках, густо и богато шел-
ками, серебром и золотом вышиты и вытканы различные узоры; они никогда 
не снимают эти шапочки как дома, так даже и тогда, когда они стоят перед во-
еводой; помимо них носят они обычно шапки, заостренные кверху и сплошь, 
шов около шва, вдоль и поперек расшитые бумажными нитками. Их старши-
ны, которых они сменяют каждый год, выбирая на их место других, обвязы-
вают кругом своих шапок белые повязки…» [Алексеев, 1941, с. 349].

Большую роль бухарцы играли и в становлении мусульманского об-
разования в Сибири. Уже в середине XVII века в Тобольске было открыто 
медресе, которое было первым средним мусульманским учебным заведе-
нием в Сибири и одним из старейших медресе в России [Валеев и др., 
2002, с. 131].

Среди юртовских бухарцев 21 указали, что они из Тобольска, 17 на-
звали себя выходцами из Казани, 4 — из Туркестана и 3 — из Карачина.
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Как видим, значительная группа юртовских бухарцев обозначила себя 
как уроженцы Тобольска, то есть они являлись потомками среднеазиат-
ских переселенцев, уже давно проживавших в городе. Тобольские юртов-
ские бухарцы известны, по крайней мере, с начала XVII века. Так, в одном 
из самых ранних документов  — Дозорной книге Тобольска 7132 (1624 г.) 
указаны несколько бухарцев, торгующих в Тобольске: «В Тоболску же на 
посаде государевой гостин двор <…> Подле гостина двора в ряд по обе 
стороны улицы лавки всяких людей <…> лавка бухаретина Юмарта Ари-
ева, лавка бухаретина Аблы Адзиева, <…> лавка другая бухаретина Аблы 
Адзиева <…> лавка бухаретина муллы Кочекова, лавка бухаретина Комара 
Комалдинова, лавка бухаретина Мирима Кожмаметева» [РГАДА, ф. 214, 
д. 3, л. 34 об. — 35 об.]. Известный тобольский юртовский бухарец Сеит-
кул Аблин, неоднократно выполнявший торгово-дипломатические миссии 
Русского государства в Средней Азии и в Китае, скорее всего, был сыном 
указанного в дозорной книге «бухаретина» Аблы Адзиева. Одна из самых 
ранних записей о его торговых операциях относится к 1639/40 годам. Кро-
ме него, под этим же годом в тобольских таможенных книгах обозначены 
Курбан и Мамей Аблины, по всей видимости, братья Сеиткула [Вилков, 
1990, с. 215]. В переписи упоминается юртовский бухарец Летипка Кома-
ров, видимо, сын упомянутого в дозорной книге 1624 года Комара Комал-
динова [РГАДА, ф. 214, оп. 5, д. 254, л. 6].

По подсчетам О. Н. Вилкова, в Тобольске в 1631—1632 г годах числилось 
бухарцев 59 взрослых мужчин, в 1636 году — 44, а в 1646 году — 32 челове-
ка лучших, «опричь молотчих» людей [Вилков, 1990, с. 209]. Среди указан-
ных бухарцев не выделялись юртовские и приезжие, но очевидно, что часть 
из них уже обосновалась в Тобольске и присягнула русскому царю. К при-
меру, исследователями приводятся сведения о том, что в ноябре 1645 года из 
числа проживавших в Тобольске шертовали 152 служилых татарина, 114 за-
хребетных татарина и 25 бухарцев… [Зуев и др., 2017, с. 266—267].

Среди дворов юртовских бухарцев упоминается юрта Сейдяша Кульма-
метева [РГАДА, ф. 214, оп. 5, д. 254, л. 2]. О. Н. Вилков называет Сейдяша 
«крупным торговцем из тобольских бухарцев», который был помощником 
Сеиткула Аблина в его третьей поездке в Китай в 1668—1671 годах. Правда, 
О. Н. Вилков, на наш взгляд, ошибочно называет Сейдяша Кульмаметева 
сыном Кул[р]мамета Сеитмаметова [Вилков, 1990, с. 216]. По нашим дан-
ным, Сейдяш был родным братом рассмотренного выше служилого татари-
на Авазбакея Кульмаметова [Самигулов и др., 2017, с. 182]. Упоминаемые 
в Переписной книге 1682 года сыновья юртовского бухарца Сейдяша Куль-
маметева Алтышко (Аптыш) и Абжайко (Абдысаличко) в окладной книге 
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1696 года указаны как служилые татары с окладами 12 и 9 рублей [Тобольск 
…, 1885, с. 59]. Кроме того, в переписной книге 1682 года среди тех, кто 
«…служат по Тобольску», кроме вышеназванных братьев, был указан еще 
один сын Сейдяша — Мемко, который также проживал в его юрте [РГАДА, 
ф. 214, оп. 5, д. 254, л. 2]. Ниже в таблице приведены сведения о юртовских 
бухарцах, перечисленных в «Переписной книге» (табл. 1).

Таблица 1

Список юртовских бухарцев по «Переписной книге татарских юрт  
по р. Иртышу» [РГАДА, ф. 214, оп. 5, д. 254, л. 1об. — 3]:

Владелец юрты Откуда родом Состав юрты
Уртетко
Мемшетев

родом города 
Тобольска

У него брат Уразайко
У него же Уртетка сын Атаммаметко 10 лет
Уразайка сын Атметко 6 лет

Кульмаметко Абы-
сов

родом города 
бухарского Ка-
рачина

У него сын Тозатко 12 лет у него ж при-
емыш 15 лет

Изюпка Шихов родом города 
Тобольска

—

Бакинка Масанов родом города 
бухарского 
Теркустана

У него брат двоюродный Мурмаметко 
Хочеметев у него ж сын Аплятко 25 лет. 
У Мурмаметки сын Хожемаметка 30 лет

Калбатка Измай-
лов

родом из горо-
да Тобольска

—

Касымка Кадыров родом города 
Тобольска

—

Сейдеш Кульма-
метев

родом города 
Тобольска

У него же сын Алтышко да сын Мемко 
служат по Тобольску да Абжайко 25 лет 
Бакитко 23 лет Кулашко 20 лет Телятко 
19 лет Айжитко 18 лет

Сулеман Алимов — —
Имаско Алеев родом города 

Тобольска
У него сын Аршимайко 13 лет

Шугорко Ишметев — —
Ишбулатко Курма-
насов

родом города 
Казани

У него сын Маметкулко 12 лет Сабурко 
6 лет

Еметко Байбулатов он родом горо-
да Тоболеска

У него сын Ажгилетко 8 лет

Тылмаметко Абы-
зов

родом города 
Казани

У него сын Елмаметко 5 лет, Тлевмаметко 
3 лет

Тохтарко Сабаров родом города 
Казани

У него же сын Мирсабатырычко 10 лет 
Ибрахимко 6 лет
на подворье бухаретин Мирмико Уметев 
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Владелец юрты Откуда родом Состав юрты
Абыз Уметев родом города 

Казани
У него дети
Курбанычко 7 лет Калметко полгода

Кулмаметко Абы-
зов

родом города 
Казани

—

Ишбулетко Енбу-
латов

родом города 
Казани

У него сын Сабарбатычко 1 года

Тиворчко Кутай-
бердеев

родом города 
Тобольска

—

Ишкинятко Алма-
масов

родом города 
Тобольска

—

3.3. Приезжие бухарцы 
Кроме бухарцев, уже осевших в Тобольске и имевших свои юрты, 

часть их приезжала на определенное время. Хотя торг в Тобольске был 
круглогодичный, но периоды приезда бухарцев на ярмарки в сибирские 
города напрямую зависели от дорожных условий. Бухарские караваны ста-
рались преодолевать степи Казахстана и пустыни Средней Азии до насту-
пления летнего зноя и зимней стужи и добираться до Тобольска к разгару 
массового торга с купцами из Азиатской и Европейской частей России. 
Среднеазиатских купцов в Тобольске чаще можно было встретить осенью 
и реже в феврале, июле, августе и декабре [Вилков, 1990, с. 179].

Неизвестный путешественник дает подробное описание занятий тоболь-
ских бухарцев, которые «…имеют в верхнем городе Тобольске свои лавки… 
Эти бухарцы ведут большую торговлю товарами, которые их факторы каж-
догодно вывозят из Китая и из большой империи Хивы в их страну Бухару 
и оттуда перевозят в Тобольск на верблюдах… Они из своей страны имеют 
в Китай двухмесячный путь, а затем и Бухары до Тобольска — шесть недель, 
какой они удобно делают на своих верблюдах. Таким образом они приводят 
сюда по 4 и 5 и больше верблюдов, тяжело нагруженных дорогими товара-
ми, как, например, хлопком в больших мешках, китайкой, как называется 
их хлопчатобумажный холст, затем зенденем… различных цветов, также из 
хлопка, киндяком… а также различно окрашенными шелковыми тканями… 
шелками и атласами, много полосатых шелков, очень искусно сделанных, 
а также иными из специй, как, например, бадьяном, который имеет запах и 
вкус аниса, но более сильный, затем странным родом перца, корицей, дра-
гоценными камнями, которые продаются в Сибири из-под полы, и многим 
другим. Распродав привезенное… покупают они снова и увозят с собой 
обратно красивое сукно, юфть, соболей, бобров, выдр и другие меха, и все 

Окончание табл. 1
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что придется…. с подобными товарами приходят они тоже, пожалуй, 2 раза 
в год и уходят обратно…» [Алексеев, 1941, с. 351—352].

Большинство приезжих бухарцев были родом из Туркестана, Сайрама, 
Ташкента. 1 приезжий бухарец — из Казани, по одному из Анжигана и Са-
марканда, несколько бухарцев указаны как выходцы из Калмыцкой земли 
[РГАДА, ф. 214, оп. 5, д. 254, л. 5—8 об.].

3.4. Захребетные татары 
Особую категорию среди тобольских татар составляли захребетные та-

тары, которые в первой половине XVIII века были переведены в категорию 
ясачных. До этого они, как и служилые татары, не платили ясак, и за это 
должны были выполнять некоторые повинности, возложенные на служи-
лых татар. «Коли де им (служилым татарам) лучится быть на службе, и они 
де дворы их берегли» [Бахрушин, 1955, с. 170].

Группу захребетных татар составляли разные категории тюркского насе-
ления. Отметим, что категория захребетных татар еще требует дальнейшего 
изучения. Как считают исследователи, в положение «захребетников» часто 
попадали обедневшие сородичи служилых татар, которые по тем или иным 
причинам не вошли в разряд служилых. По мнению С. В. Бахрушина, состав 
захребетников мог пополняться и за счет чужеродцев, которые поселялись 
в деревнях служилых татар [Бахрушин, 1955, с. 170]. Известный исследова-
тель сибирских татар Ф. Т. Валеев указывает, что среди захребетных татар 
можно было встретить казанских татар, исполняющих подводную повин-
ность и работающих на пашне у служилых татар [Валеев, 1993, с. 37].

В «Переписи…» среди тобольских захребетников указаны юрты казан-
ских татар Акбулатки Давениева, Казырмаметки Бабякова, Кузабердетки 
Алабердыева, Тарыбардыка Абакаева, у которого на подворье также жил 
захребетный татарин родом из Казани Ишкинятко Семеков, юрта Ураски 
Батканова с сыном Иметкой, юрта Сарбатки Ишимбаева. Любопытным 
представляется то обстоятельство, что тобольский захребетный татарин 
Ишметко Айтинин владел 3 юртами, на подворьях которых проживали 
приезжие бухарцы и их люди [РГАДА, ф. 214, оп. 5, д. 254, л. 6].

В документе указаны, кроме вышеназванных категорий, 2 казанских 
татарина, а также 9 калмыков, живших при дворах захребетных татар и 
бухарцев. Один из них, калмыцкий выходец Тотатко Иштинин, указан как 
владелец юрты [РГАДА, ф. 214, оп. 5, д. 254, л. 8 об.].

4. Заключение
Таким образом, несмотря на определенную дискуссионность вопроса 

о существовании и характере городской культуры у татарского населения 
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Сибири до присоединения региона к Московскому государству, наличие 
городов в Сибирском ханстве является признанным фактом. Но лишь не-
большая часть татар-горожан в дальнейшем вошла в состав населения уже 
русских сибирских городов. Доля татар-горожан в составе новых русских 
городов Сибири была незначительной. Горожанами стали в основном тюр-
ки, перешедшие на службу к новой власти в качестве служилых татар, а так-
же занимавшиеся торговлей, что было важно для русской администрации.

Рассмотренный нами документ показывает, что в составе жителей 
г. Тобольска с первых лет его основания определенную часть составляло 
тюркское население. В XVII веке среди городского тюркского населения 
выделяются такие категории, как служилые татары, захребетные татары, 
юртовские и приезжие бухарцы. В дальнейшем они составили основу на-
селения Татарской слободы г. Тобольска.
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Based on the materials of the Russian State Archive of Ancient Acts (RSAAA), questions 
of the ethnic composition of the main city of Siberia — Tobolsk in the XVII century are examined. 
Attention is paid to the characteristics of various groups of the urban Turkic population. A review 
of census books on Siberia of the 17th century is completed. Particular attention is paid to the 
analysis of the “Census book of Tatar yurts in river Irtysh”, introduced by the authors into scientific 
circulation. The results of a comparative analysis of data from the census book of 1682 with 
other sources are presented. The question is raised about the features of the population forma-
tion of the Tatar settlement of Tobolsk. It is proved that the formation of the Tatar urban popula-
tion included various categories of the Turkic population. A classification and characterization 
of such population groups of the city of Tobolsk as service Tatars, feudally dependent Tatars, and 
Bokharans are proposed. The novelty of the study is determined primarily by the lack of knowl-
edge of the ethnic composition of Siberian cities, in particular, in the 17th century. The relevance 
of the study is due to the need to identify ways of forming the population of the Siberian capital.

Key words: Tobolsk; XVII century; census book; service Tatars; feudally dependent Ta-
tars; Yurt Bokharans; Bokharan visitors; Tatar settlement.
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