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Поднимается вопрос об исследовании мечетных книг Тобольской губернии XIX — 
начала XX веков, хранящихся в ГБУТО «Государственный архив г. Тобольске». Сообща-
ется, что документы охватывают период с 1830 по 1917 годы и представляют собой ме-
трические книги сибирских татар «на записку родившихся, о браках, разводах и смерти». 
Актуальность исследования обусловлена сохранением и изучением памятников пись-
менности коренного тюркского народа Западной Сибири — сибирских татар. Выполнен 
обзор географии и хронологии сохранившихся рукописных книг, рассмотрены особен-
ности состава сведений, содержащихся в мечетных книгах Саусканских и Чебургинских 
юрт. Авторы подчеркивают ценность метрических книг как источника, поскольку в них 
сохранились некоторые традиционные черты татарского письма XVIII—XIX веков, что 
связано с общепринятыми нормами оформления официально-деловых бумаг. Рассмат-
риваются научные перспективы исследования: создание письменного корпуса рукопис-
ных книг сибирских татар; анализ неизученных памятников письменности в корпусном, 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ для 
государственной поддержки молодых российских ученых — докторов наук в рамках 
научного проекта № 075-15-2019-1181 от 11.06.2019 г.
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археографическом (палеографическое описание, изучение графики, орфографии и пун-
ктуации), лингвотекстологическом и лингвокультурологическом аспектах; применение 
генеалогического подхода при описании антропонимикона Тобольской губернии XIX — 
начала XX веков на материале метрических данных о рождениях, браках, разводах и 
смерти. 

Ключевые слова: сибирские татары; мечетные книги; Тобольская губерния XIX — 
начала XX веков; лингвистическое источниковедение; графика и лексика рукописных 
книг; бухарцы; ясачные татары. 

1. Введение 
Одна из стратегических задач государства — сохранение и развитие 

языков народов Российской Федерации, так как в настоящее время мно-
гие языки находятся на грани исчезновения. К таким языкам, по данным 
ЮНЕСКО, относится и язык коренного тюркского народа Западной Сиби-
ри — сибирских татар. В данном направлении отечественными лингвиста-
ми ведутся достаточно успешные исследования диалектных особенностей 
устной речи сибирских татар. Между тем памятники письменной речи, 
хранящиеся в региональных архивных фондах, остаются за рамками на-
учных интересов. Объект настоящего исследования составляют мечетные 
книги Тобольского уезда Тобольской губернии XIX — начала XX веков, 
хранящиеся в ГБУТО «Государственный архив г. Тобольске». Мечетные 
книги Тобольской губернии указанного периода представляют собой ме-
трические книги «на записку родившихся, о браках, разводах и смерти» 
(из описания архивного фонда г. Тобольска) [ГБУТО ГА]. Документы 
охватывают период с 1830 по 1917 годы и содержат сведения по следу-
ющим юртам: Аремзянские (Ф. И639), Ахманайские (Ф. И517), Байга-
ринские (Ф. И645), Бегетинские (Ф. И634), Вагайские (Ф. И647), Верхне-
Бехтеревские (Ф. И515), Вершинские (Агитские) (Ф. И511), Вершинские 
(Ф. И632), Епанчинские (Ф. И643), Иртышские (Ф. И644), Исеневские 
(Ф.И638), Иштамакские (Ф.И520), Казанские (Ф. И494), Казылбаевские 
(Ф. И646), Кайнаульские (Ф. И508), Комаровские (Ф. И641), Кульмамет-
ские (Ф. И649), Лайминские (Ф. И510), Медянские (Ф. И640), Митькин-
ские (Ф.И518), Ново-Бехтеревские (Ф. И631), Сабанаковские (Ф. И642), 
Салинские (Ф. И650), Саусканские (Ф. И635), Старицкие (Ф. И637), Су-
принские (Ф. И648), Тебендинские (Ф. И509), Тоболтуринские (Ф. И513), 
Тукузские (Ф. И516), Турбинские (Ф. И512), Уватские (Ф. И519), Чебур-
гинские (Ф. И514, Ф. И633), Эскалбинские (Ф. И636) [Там же]. 

Архивные документы содержат данные о разных этнических группах 
сибирских татар. Например, в Эскалбинских юртах (ныне нет данного на-
селенного пункта) проживали заболотные татары, в Лайминских и Чебур-
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гинских — бабасанские татары, в Вершинских, Иртышских, Исеневских 
и Иштамакских — оброчные чувальщики (переселенцы из Повольжья), 
в Саусканских и Комаровских — бухарцы (впоследствии повлиявшие на 
становление сибирских татар как народности) и т. д. Заявленный матери-
ал — мечетные книги — соответствует основным критериям отбора пись-
менных источников, необходимых для их объективного анализа: 1) офици-
альности и документальности (книги составляют управленческую доку-
ментацию), 2) региональности (материалы рукописей составлены в юртах 
Тобольской губернии и соответствуют региональной тематике), 3) нали-
чию составителя (имам при мечети — житель населенного пункта). 

В статье анализируются записи книг Саусканских и Чебургинских юрт 
XIX века. Выбор данных книг обусловлен этнической характеристикой на-
селения: в Саусканских юртах в основном проживали выходцы из Средней 
Азии — бухарцы (сарты), в Чебургинских юртах — коренное население — 
ясачные татары. В книгах Саусканской мечети содержатся сведения о жи-
телях четырех населенных пунктов: Саусканские юрты (Саусқан), Ишеев-
ские юрты (Ишәй), Игеевские юрты (Игәй) и Аркуль (Арыгкүл); в книгах 
Чебургинской мечети — о жителях Чебургинских юрт (Күкрәнде), Кон-
данских юрт (Қунтан) и Тахтагульских юрт (Ләцек). 

2. Мечетные книги как объект исследования
В татарской лингвистической науке язык сибирских татар изучается 

в русле диалектологии и лингвокультурологии [Тумашева, 1977; Хисамова, 
1990; Хисамова, 2012 и др.]. В центре внимания исследователей находятся 
языковые характеристики (фонетические, лексические, морфологические, 
синтаксические) говоров. Проблема заключается в недостаточности линг-
вистических источников для проведения исследований письменной речи 
сибирских татар. В татарском языкознании имеются существенные про-
белы в изучении развития татарского языка XIX — начала XX веков на 
региональном материале, при этом обозначенная эпоха связана со станов-
лением национального литературного языка. 

Материалом для данной научной работы являются неопубликованные 
и неисследованные документы архивных фондов мечетей Тобольской гу-
бернии, хранящиеся в Государственном архиве г. Тобольска. В архиве со-
держатся фонды 33 мечетей разных населенных пунктов (юрт) Тобольской 
губернии, общей численностью 489 единиц хранения, при этом одно дело 
может достигать до 600 страниц рукописного текста (рис. 1). 
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Рис. 1. Объем мечетных книг в страницах (соотношение по юртам)

В мечетных книгах содержится информация о следующих этнических 
группах сибирских татар (следуя классификации Н. А. Томилова): тоболь-
ских (подгруппы: аремзянско-надцинская, бабасанская, иштякско-токуз-
ская, искеро-тобольская) и ясколбинских татар (ясколбинская подгруппа) 
[Томилов, 1981]. Необходимо отметить, что в этнический состав многих 
населенных пунктов входили также бухарцы (выходцы из Средней Азии) 
и оброчные чувальщики (поволжские татары). Значительный по объему 
фонд занимают материалы Саусканских юрт, в которых исторически про-
живало преимущественно бухарское население. Академик Д. Г. Тумашева 
пишет: «Ассимилируясь с местными татарами в языковом отношении, бу-
харцы со своей стороны повлияли на их диалекты и говоры, что особенно 
хорошо прослеживается в местах наибольшей численности бухарского на-
селения» [Тумашева, 1977, с. 18]. 


