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Abstract

Processes  of  urbanization  and  modernization  created  ,reconditions  for  qualitative
changes in the demogra,hic, social and ,rofessional structure of the cities, as well as
for the formation of s,ecificc socio-,rofessional grou,s. Meanwhile the active region
develo,ment contributed to the individual ethno-confessional communities and dias-
,oras formation and institutionalization in cities.

Thee main authors’ task in to identify the ways of forming and the role of the Muslim
community in the Siberian cities, based on the analysis of aggregated and nominative
materials of the First General Census of the Russian Em,ire in 1897. Thee use of census
lists makes for the s,ecificcity and novelty of the study. On the one hand, the data
allow to obtain the most com,lete list of Muslim ,ersons who were in the cities at the
time of the census; on the other hand, it hel,s to undertake a com,rehensive analysis
of the demogra,hic, social and occu,ational characteristics of the Muslim ,o,ulation.

We ,resent the socio-demogra,hic characteristics  of  Muslims who lived in Siberia
at the late 19th century including the ma, of the Muslims’ location in the counties,
as well  as their number and gender com,osition in the Siberian cities. Thee general
,ortrait of the Muslim in the Siberian cities was sha,ed based on the aggregated data
of  the  1897  census.  Thee information  taken  from the  census  lists  made  it  ,ossible
to surmise on about the formation of the Muslim community in individual cities, and
to characterize the Muslim society structure in the Tobolsk ,rovince cities.

Thee article is intended for s,ecialists-historians, ethnogra,hers, social anthro,ologists
and a wide range of readers.
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Аннотация
Урбанизационные и модернизационные процессы создали предпосылки для
качественных  изменений  в  демографической,  социальной  и  профессио-
нальной  структуре  городов,  к  формированию  специфических  социально-
профессиональных групп. В то же время активное развитие региона способ-
ствовало  образованию  и  институционализации  отдельных  этно-конфессио-
нальных сообществ и диаспор в городах. 
Основная  задача  статьи  видится  в  выявлении путей формирования  и  роли
мусульманского  сообщества  в  городах  Сибири на  основе  анализа  агрегиро-
ванных и  номинативных материалов Первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 г. Особенностью и новизной исследования является
привлечение в  качестве  основного источника переписных листов  1897  г.  по
городам Тобольской губернии, сведения которых позволяют, с одной стороны,
получить  наиболее  полный перечень  лиц,  исповедующих  мусульманство  и
находящихся  на  момент  переписи  в  городах,  а  во-вторых,  провести
комплексный  анализ  демографических,  социальных  и  профессиональных
характеристик мусульманского населения.
В статье рассмотрены социально-демографические характеристики мусульман,
проживавших в Сибири в конце XIX в., представлена карта, отражающая рассе-
ление мусульман по уездам,  а  также их численность  и гендерный состав в
городах Сибири. На основе агрегированных данных переписи 1897 г. был сфор-
мирован  общий  портрет  мусульманина-горожанина  сибирского  региона.
Сведения переписных листов позволили сделать выводы о сформированности
мусульманской общины в отдельных городах, дать характеристику структуре
мусульманского общества в городах Тобольской губернии. Статья предназна-
чена как для специалистов – историков, этнографов, социальных антропологов,
– так и для широкого круга читателей.
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ВВЕДЕНИЕ

Город является одним из интересных и неоднозначных объектов
исторических,  социокультурных,  экономических  и  других  исследо-
ваний, в том числе и в контексте изучения этно-конфессиональных
особенностей региона. 

Период конца XIX – начала XX в. рассматривается как отдельный
этап развития городов Российской империи, обусловленный экономи-
ческим ростом и расширением транспортных путей (Миронов, 2012).
В сибирском регионе в этот период также происходили значительные
изменения, в том числе в сети городских поселений и их структуре.
Особенности развития сибирских городов конца XIX в.  объясняются
исследователями целым рядом факторов: строительством Транссибир-
ской магистрали, добровольными и принудительными миграциями,
военным  и  политическим  значением  административных  центров
(Скубневский & Гончаров, 2014). Происходящие процессы стали стиму-
лами  к  количественным  и  качественным  изменениям  в  структуре
городского  населения,  способствовали  формированию  социально-
профессиональных групп. Еще одной тенденцией развития региона
в рассматриваемый  период  стало  институциональное  оформление
этно-конфессиональных сообществ  и  диаспор  в  городах,  например,
еврейских,  польских  и  немецких  общин  в  Западной  Сибири
(Шайдуров, 2014; Shaidurov 2017; Shaidurov 2018), татарских общин на
Дальнем Востоке (Старостин, 2019). В таком контексте изучение особен-
ностей  образования  мусульманской  диаспоры  в  городской  среде
сибирского региона представляется актуальным.

Целью статьи является определение путей формирования и роли
мусульманского  сообщества  в  городах  Сибири  на  основе  анализа
агрегированных и номинативных материалов Первой всеобщей пере-
писи  населения  Российской  империи  1897  г.  Стоит  отметить,  что
первичные  материалы  переписи  содержат  уникальные  сведения
по городам Тобольской губернии и позволяют решить ряд исследова-
тельских задач. Так, специфика заполнения переписных листов преду-
сматривала  составление  поименного  списка  мусульман,  как  посто-
янно,  так  и  временно  проживавших  в  городах  на  начало  1897  г.,
а широкая программа переписи обеспечила возможность проведения
комплексного анализа выявленного сообщества по различным соци-
ально-демографическим  характеристикам.  В  целом,  привлечение
переписных листов к изучению мусульманского населения в городах
Сибири представляется новым и оригинальным подходом.
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ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Первая всеобщая перепись населения 1897 г. стала крупнейшим и
наиболее  комплексным  статистическим  исследованием  Российской
империи конца XIX – начала XX в. Для Сибири материалы переписи,
опубликованные в восьми томах по губерниям (Первая, 1905), Общем
своде по империи (Общий свод,  1905),  а  также специальных разра-
ботках (Распределение, 1905), стали уникальным источником данных
об этническом, конфессиональном, демографическом, социальном и
профессиональном составе населения всех округов, городов и админи-
стративных  центров.  Стоит  отметить,  что  агрегированные  данные
переписи  1897  г.  уже  привлекались  для  изучения  мусульманского
населения  отдельных  регионов  Сибири  (Кабульдинов,  2001;  Гостю-
шева & Должиков, 2019; Старостин, 2019), а также других территорий,
например, Пермской (Бобицкий, 2017), Казанской (Загидуллин, 2000) и
Уфимской губерний (Ахтямова, 2016). Во многих работах использова-
лись сведения не только о вероисповедании, но об этнической принад-
лежности на основе родного языка. Такой подход связан с особенно-
стями разработки  и  унификации данных  переписи.  Так,  распреде-
ление  населения  по  вероисповеданию  представлено  только  в  трех
таблица и комбинировано со сведениями по родному языку, грамот-
ности и возрастам, тогда как распределение по родному языку встре-
чается  в  пяти  таблицах  и  сочетается  с  данными  о  грамотности,
возрастам,  семейному  положению,  физическим  недостаткам,  заня-
тости,  сословиям и состояниям (Первая,  1905).  Таким образом, соче-
тание сведений о вероисповедании и родном языке позволяет полу-
чить  представительный набор  данных о  мусульманском населении
региона. 

Вместе  с  тем,  несмотря  на  универсальность  агрегированных
данных, в некоторых трудах указывалось на ошибки в статистических
таблицах результатов переписи 1897 г. Чаще всего замечания касались
сведений по родному языку и по занятости (Брюханова, 2019, с. 161).
Так,  З.Е.  Кабульдинов,  сравнив  агрегированные  и  персональные
данные о занятости казахов Тюкалинского и Тарского уездов Тоболь-
ской губернии, пришел к выводу об ошибочной записи о причис-
лении казахов Тобольской губернии к земледельцам, т.к. большинство
хозяйств  в  переписных  листах  были  скотоводческими  (Кабуль-
динов, 2001, сс. 184–185). 

Переписные листы Первой всеобщей переписи населения пред-
ставляют  собой  уникальный  исторический  источник,  содержащий
персональные сведения о жителях по ряду показателей, таким как пол,
возраст,  сословие,  место  рождения,  приписки,  проживания,  грамот-
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ность, основное и побочное занятия. К сожалению, переписные листы
сохранились  лишь  по  отдельным  сибирским  городам.  Наиболее
репрезентативный комплекс переписных листов сохранился по 8 из
10 городов Тобольской губернии в Государственном бюджетном учре-
ждении Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске»
(ГБУТО ГАТ.  1897).  По сохранившимся материалам авторами статьи
была  создана  база  данных  «Население  городов  Сибири  на  рубеже
XIX-XX  вв.:  по  материалам  Первой  всеобщей  переписи  населения
Российской империи 1897 г.», а также одноименная информационная
система (Население, 2021). База данных является источникоориентро-
ванной и позволяет получить все сведения из источника. Первичные
материалы  переписи  1897  г.  использовались  как  для  рассмотрения
отдельных  этнических  групп  (Патканов,  1912;  Машарипова,  2014;
Кабульдинов, 2001), так и для анализа социальной и профессиональной
структуры  городского  населения  (Bryukhanova,  &  Vladimirov,  2017).
В целом сведения переписных листов позволяют существенно допол-
нить статистические данные переписи 1897 г, а также получить персо-
нифицированную  информацию  по  мусульманскому  населению
большинства городов Тобольской губернии.

Можно  отметить  различные  подходы  к  изучению  мусуль-
манского  населения  Сибири.  Так,  П. К.  Дашковский,  А. П.  Ярков,
Ю. А. Лысенко  анализировали конфессиональную политику  Россий-
ской  Империи  в  отношении  мусульманских  народов,  играющих
значительную роль в заселении и освоении малозаселенных терри-
торий Западной и Восточной Сибири. Кроме того,  рассматривалась
активная  миссионерская  деятельность,  проводившаяся  с  целью
привлечения  к  православию  мусульман  (Дашковский,  2014,  c.  94;
Ярков, 2014, с. 142; Дашковский & Шершнева, 2016, c. 94; Лысенко, 2010,
c.  54).  Отдельное  внимание  уделялось  юридическому  положение
мусульманских  общин.  З.Е.  Кабульдинов  отмечал,  что  основными
нормативными  документами,  определяющими  права  мусульман,
были  «Устав  о  сибирских  киргизах»,  «Положение  об  управлении
инородцев» (1892 г.), «Свод учреждений и устав управления духовных
дел  иностранных  исповеданий  христианских  и  иноверных»  (1896)
(Кабульдинов, 2001, c. 64). Положение мусульманских общин на мало-
заселённых территориях корректировалось с учетом политики коло-
низации окраин Империи (Шерстова, 2005). Кроме того, можно выде-
лить  группу  работ,  посвященных  этноконфессиональным  группам
отдельных  сибирских  городов,  таких  как  Верхнеудинск  (Перинов,
2009),  Ишим  (Ярков,  2012),  Томск  (Наумова,  2005),  и  регионов,
например, Восточной Сибири (Старостин & Павлинова, 2016) и Даль-
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него  Востока  (Старостин,  2019).  Тем  не  менее,  исследование,  осно-
ванное  на  комплексном подходе  и  персонифицированных  данных,
позволит, на наш взгляд, расширить представления о мусульманском
населении городов Сибири. 

МУСУЛЬМАНЕ ГОРОДОВ СИБИРИ ПО 
СТАТИСТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСИ 1897 Г.

Всего в Сибири по данным Первой всеобщей переписи 1897 г.
проживало  1265574  мусульман  (725184  мужчин,  545488  женщин),  что
составило около 1% от всех мусульман Российской империи. Мусуль-
мане составляли 2,2% от всего населения Сибири и занимали 4 место
по  численности  после  православных  (85,8%),  старообрядцев  (4,2%),
буддистов и ламаистов (4,4%). 

В уездах % от числа
жителей
уездов

В городах % от числа
жителей
городов

Амурская 665 0,6 408 0,9

Енисейская 5027 0,9 1470 2,2

Забайкальская 4182 0,5 421 0,8

Иркутская 7599 1,5 1180 1,9

Приморская 1268 0,6 544 1,1

Сахалин 1844 6,6 702 8,2

Тобольская 645880 4,5 1877 2,1

Томская 405201 2,1 2225 1,7

Якутская 1909 0,7 668 7,4

Сибирь 1265574 2,2 9194 1,9

Таблица 1. Численность мусульман в губерниях Сибири 
(Общий свод, Т1., с. 267)

Table 1. Muslims populations in the provinces of Siberia
(General vault, Vol. 1, p. 267)

Наибольшая  численность  мусульман  была  зарегистрирована
переписью в Тобольской и Томской губерниях (Таблица 1). Стоит отме-
тить, что некоторые авторы отмечали влияние «откачевок» казахов на
численность  этноконфессиональных  групп  указанных  губерний
(Кабульдинов, 2001, c. 4; Карих, 2014, сc. 59-60). Визуализация числен-
ности  мусульман  по  уездам  Сибири  представлена  на  Рисунке  1,
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на котором видно, что наибольшее количество мусульман проживало
в  Тобольском (225164  чел.),  Тарском (145076  чел.),  Тюменском (125281)
округах  Тобольской  губернии  и  Змеиногорском  (145420  чел.)  и
Каинском (105141 чел.) округах Томской губернии (Первая, 1905). 

Заметная доля мусульман на остове Сахалин, а также в городах
Восточной Сибири и Дальнего Востока объясняется исследователями
потоком ссыльнопоселенцев и каторжан (Константинова, 2007, c. 419).
Этим аспектом объясняется и половозрастная диспропорция мусуль-
манского населения (особенно в городах, где мужчины составляли 67%)
в сторону значительного преобладания мужчин среднего возраста (20-
40 лет). В отличие от ссыльных других вероисповеданий, часто следу-
ющих к местам ссылок вместе  с  семьями,  среди мусульман такого
практически не  наблюдалось.  По мнению В. П. Литвинова,  высылка
мусульман  способствовала  решению  многих  имперских  проблем,
существующих на национальных окраинах, и одновременно колони-
зации малонаселенных земель (Литвинов, 2015, c. 46).

Численность  мусульман  в  городах  Сибири  является  дискус-
сионным вопросом. Некоторые неточности встречаются при сопостав-
лении  данных  разных  изданий  результатов  переписи.  Например,
в томе 1 Общего свода результатов переписи по Империи общее коли-
чество  мусульман в городах составляет 9194 чел.  (Общий свод,  Т.1.,
c. 267), а в томе 2 Общего же свода в таблице 14 численность магометан
в городах указана 8492 чел. (Общий свод, Т. 2., c. 126). Суммарное коли-
чество мусульман в сибирских городах,  представленное в томах по
губерниям, совпало с данными тома 1 (Первая, 1905). Сопоставление
материалов переписи 1897 г. с Обзором Томской губернии за 1896 г.
(Обзор, 1897, Приложение 1 к ведомости 4), в котором была указана
численность мусульман в некоторых городах, также показало расхо-
ждение данных: для Барнаула, Каинска и Мариинска (265 чел., 120 чел.,
104  чел.  соответственно)  данные  переписи  превышали  показатели
административного  учета  (145  чел.,  54  чел.,  87  чел.),  тогда  как  для
Томска сведения переписи показали на 1000 мусульман меньше, чем
в Обзоре (1527 чел. и 2406 чел.). Принимая во внимание, что перепись
проводилась  единовременно  и  «на научных  принципах»,  основу
исследования  составили  статистические  данные  переписи  1897  г..
При этом следует учитывать и тот факт,  что перепись проводилась
зимой,  когда  численность  городов  менялась  за  счет  сезонных
мигрантов и переселенцев (Первая, Т. 78, 1905, c. 25). Численность и
гендерная  структура  мусульман  в  городах  Сибири  по  материалам
переписи 1897 г. представлена на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. Численность мусульман в уездах и городах Сибири по
материалам переписи 1897 г. 

Figure 1. Muslims populations in the Siberian counties and cities,
based on the 1897 census

Наиболее  многочисленные  мусульманские  сообщества  прожи-
вали  в  Томске,  Иркутске,  Енисейске,  Таре,  Тобольске  и  Тюмени.
Заметную долю в среде городского населения мусульмане составляли
в г.  Олекминске  Якутской губернии и г.  Тара Тобольской губернии
(Таблица 2). 

В этническом отношении большинство мусульман (92,6%) явля-
лись представителями турецко-татарской языковой группы (Общий
свод, Т. II, c. 126). Это обстоятельство позволяет проследить занятость
большей части мусульманского населения. Так, наиболее распростра-
ненными сферами деятельности татар были торговля, извоз, служба в
вооруженных силах и работа в сфере обслуживания, заметной была
доля заключенных среди татарского населения. Существенно отличись
по занятости татарского населения Приморская область и о. Сахалин,
в первой из которых больше 94% татар-мужчин были военнослужа-
щими,  а  на  втором 51%  татарского  населения  отбывали  наказание,
а 42% указали основное занятие как земледелие и, можно предполо-
жить, что являлись ссыльнопоселенцами. 
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Количество
жителей

Количество
мусульман,

всего

Доля мусульман
в городском
населении

Томск 525210 1527 2,9

Иркутск 515674 974 1,9

Енисейск 115406 671 5,9

Тара 7224 627 8,7

Тобольск 205425 544 2,6

Тюмень 295544 498 1,7

Олекминск 1144 417 46,5

Благовещенск 425844 408 0,9

Красноярск 265699 296 1,1

Барнаул 215074 265 1,4

Якутск 6545 246 4,8

Ачинск 6699 211 4,1

Таблица 2. Города Сибири, в которых численность жителей-мусульман 
больше 200 чел. (Первая, 1905)

Table 2. Cities of Siberia with more than 200 Muslim inhabitants. (Pervaya, 1905)

Таким образом, агрегированные данные переписи 1897 г. позво-
лили сформировать два портрета мусульманина-горожанина сибир-
ского региона: первый – это молодой мужчина (18-40 лет), ссыльный
татарин;  второй  –  молодой  мужчина  (18-49  лет),  татарин,  занятый
в традиционных для городов сферах таких, так торговля, извоз, обслу-
живание, либо служащий в вооруженных силах.

МУСУЛЬМАНЕ В ГОРОДАХ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ 
ПЕРЕПИСИ 1897 Г.

К маю 2020 г. база данных «Население городов Сибири на рубеже
XIX-XX  вв.:  по  материалам  Первой  всеобщей  переписи  населения
Российской империи 1897 г.» содержала сведения о 1816 мусульман по
городам Тобольск (571 чел.), Тара (642 чел.), Тюмень (490 чел.), Ишим
(94 чел.), Тюкалинск (54 чел.), Курган (49 чел.), Ялуторовск (19 чел.) и
Туринск  (7  чел.).  Некоторые  расхождения  с  агрегированными
данными  объясняются  несколькими  факторами.  Численность  ниже,
чем указанная в статистических таблицах, обусловлена тем, что база
данных  находится  еще  в  стадии  заполнения.  Количество  мусуль-
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манского населения выше, чем указано в изданиях переписи, связано
с особенностями  заполнения  переписных  листов,  в  частности
в тюремных замках и каторжных тюрьмах. В соответствии со специ-
альной  инструкцией  сведения  о  заключенных  вносились  в  общие
перечневые  ведомости  заранее  (примерно  за  две  недели),  а  затем
проверялись  и  исправлялись  «по  состоянию»  на  28  января
(Инструкция,  1896,  cс.  1-2),  что  привело  к  наличию  вычеркнутых
записей. Так, из 204 записей о мусульманах-заключенных тобольских
тюрем 21 запись вычеркнута полностью, т.е. людей перевели в другие
пенитенциарные учреждения или отправили на поселения. 

По  общим  социально-демографическим  показателям  мусуль-
манского  населения в городах Тобольской губернии сведения пере-
писных листов аналогичны опубликованным результатам переписи.
В целом очевидна гендерная (Рисунок 2) и возрастная диспропорция
в большинстве городов. Из всех мусульман, находившихся в момент
переписи  в  городах  Тобольской  губернии,  70%  были  мужчинами,
из которых 48% в возрасте от 18 до 40 лет; при этом в Тюкалинске
(по выборке), Ялуторовске и Туринске женщин и детей перепись не
зарегистрировала. 

Рисунок 2. Гендерная структура мусульман в городах Тобольской
губернии по материалам переписи 1897 г. 

Figure 2. Thee gender structure of Muslims in towns in Tobolsk Province,
according to the census of 1897. 
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Такая  диспропорция  обусловлена,  во-первых,  несением  моло-
дыми  мусульманами-мужчинами  старше  21  года  военной  службы
в соответствии с «Уставом о воинской повинности» (1874 г.), во-вторых,
наличием  в  Тобольской  губернии  тюрем  разных  категорий
(каторжные,  пересыльные  тюрьмы,  исправительные  и  арестантские
отделения).  Так,  военнослужащие составляли 7% (128 чел.),  а  заклю-
ченные 17% (411  чел.)  от  общей численности  мусульман в  городах
Тобольской  губернии.  При  этом  в  отдельных  случаях  указанные
факторы имели ключевое значение в формировании мусульманского
населения  в  городах:  в  Туринске  –  100%,  в  Ялуторовске  –  68%
мусульман были военнослужащими, в Тюкалинске 68,5%, в Тобольске –
45,5% мусульман находились в тюремном замке. 

Интересно отметить, что большинство мусульман, находившихся
на военной службе или отбывающих наказание, в городах Тобольской
губернии были выходцами из других регионов Российской империи,
а  также  носителями  более  20  языков.  62,5%  мусульман,  несущих
военную службу, были родом из Казанской губернии, 20,4% – из Уфим-
ской, Вятской и Пермской губерний, и 11,7% были местными урожен-
цами  (ГБУТО  ГАТ.  1897e.  Л.15,  46;  ГБУТО  ГАТ.  1897d.  Л.41).
Из 210 человек,  исповедующих  ислам  и  говорящих  на  сартском,
персидском, черкесском, башкирском и других языках, кроме татар-
ского,  киргизского и русского,  196 были заключенными тобольских
тюрем. Таким образом, военная служба и институт ссылки формиро-
вали этно-конфессиональное разнообразие во многих городах Тоболь-
ской губернии.

Несмотря на значимость рассмотренных факторов, всего в городах
Тобольске,  Тюмени,  Таре,  Кургане  и  Ишиме  проживало  78%  или
1412 мусульман, не связанных военной службой или ссылкой, из них
89% постоянно проживали в городах. Неким показателем сформиро-
ванности мусульманского сообщества является наличие и количество
семейных домохозяйств. Так, в Кургане проживало только 4 мусуль-
манских  семьи,  в  Ишиме  –  11,  в  Тобольске  –  46,  Тюмени  –  52,
Таре – 109.  Большинство  городских  мусульманских  семей  были
немногочисленны  (2-7  чел.),  большие  патриархальные  семьи,
в которых проживало несколько поколений, были зарегистрированы
переписью только в Таре и Тобольске. В этих же городах находились
мечети. Наиболее многочисленными были семьи Бекшиневых, Баши-
ровых, Саитовых, Айтыкиных, Рахматуллиных, Курмановых. В пере-
писных  листах  также  нашло  отражение  такое  явление,  возможное
в магометанских семьях, как наличие нескольких жен. Например, две
жены  имели  тобольский  купец  Тохтасын  Айтмухаметов  (52  года),
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представители  тобольского  рода  Бекшеневых  Мухамет  (48  лет)  и
Авусагин (40 лет) (ГБУТО ГАТ. 1897а. Л.15, 46; ГБУТО ГАТ. 1897b. Л.2, 4),
тобольский имам и мулла Шарыпов Шакир Абдул, тарский торговец
Митридинов  (42  года),  содержатель  земской  станции  Бухарского
волостного правления Сеитов (50 лет) и крестьянин Уватской волости
Тобольского уезда Ибрагим Шаги-Мартанов (48 лет).

Переписные листы позволяют получить представление о соци-
альном  составе  мусульманского  общества  городов  Тобольской
губернии. Стоит отметить, что переписные листы отражают самоиден-
тификацию личности, т.к. сведения записывались «со слов».

Рисунок 3. Распределение мусульман городов Тобольской губернии
сословиям и социальным группам на основе данных переписных листов

переписи 1897 г.

Figure 3. Thee distribution of Muslims in Tobolsk Province cities into estates
and social groups, based on data from the census of 1897

На  Рисунке  4  представлено  распределение  мусульман  городов
Тобольской губернии сословиям и социальным группам: 47% (680 чел.)
отнесли себя к инородцам (из них 404 чел. назвали себя представите-
лями  бухарских  татар),  46,6%  (665  чел.)  –  к  крестьянам,  15%  –
к различным категориям ссыльных. Кроме того, к дворянам отнесли
себя 27 человек – представители рода Кульмаметьевых, проживающих
в Тобольске (6 человек) и Тюмени (21 человек), – и 14 человек семьи
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Айтыкиных из г. Тары имели статус почетных граждан (ГБУТО ГАТ,
1897c. Л. 125). Интересно, что известные купцы 2 гильдии Айтмухаме-
товы, Айтыкины, Бекшеневы (Календарь, 1897, cс. 28, 44) указали свое
состояние по происхождению, т.е. как инородцев. 

Анализ  данных  переписных  листов  показал  характерный  для
городов уровень занятости: в среднем доля самозанятых магометан в
городах Тобольске, Ишиме, Тюмени, Кургане и Таре была 54%. Исклю-
чение составила только Тара, в которой члены семьи составили 54,6%.
В целом сферы занятости мусульман также были традиционными для
городского населения: торговля (12,9%), работники и прислуга (16,8%),
извозный промысел (4,8%) и ремесло (6%). В сельском хозяйстве было
занято  4%  мусульман,  преимущественно  в  г.  Тобольске  (44  чел.),
большинство из которых приехали в город на заработки из волостей
Тобольского округа и проживали в постоялых дворах по улицам Бере-
говая  и  Абрамовская.  В  Кургане  5  киргизов-кочевников  из  Акмо-
линского округа также приехали для сезонных заработков чернорабо-
чими. 

На основе агрегированных и персональных данных переписи 1897
г.  можно  сделать  вывод  о  сформированности  мусульманских  сооб-
ществ  как  отдельных  этноконфессиональных  групп  в  городах
Тобольск,  Тара и Тюмень.  Для  магометанских  обществ  было харак-
терно,  с  одной  стороны,  стремление  к  сохранению  семейных
традиций, религии и культуры, с другой – городской образ жизни и
вовлеченность в экономику городов. В других городах путями увели-
чения численности мусульманского населения были миграционные
процессы, пенитенциарная система и военная служба.

ВЫВОДЫ

Анализ  материалов  Первой  всеобщей  переписи  населения
Российской империи 1897 г. показал, что можно выделить 4 группы
мусульман в городах Сибири. Отдельную социальную группу состав-
ляли  ссыльные  различных  категорий,  в  том  числе  заключенные
каторжных,  пересыльных  тюрем  в  г.  Тобольске,  арестантских  отде-
лений других городов. Эта группа отличалась этнической «пестротой»
и разнообразием губерний выхода мусульман (Средняя Азия, Кавказ,
Европейская  Россия).  Следующая  группа  представлена,  преимуще-
ственно, молодыми татарами-мусульманами, отбывающими военную
службу.  В  городах  Тобольской  губернии  срочные  военнослужащие-
мусульмане были выходцами из Казанской,  Уфимской и Пермской
губерний.  Мусульманские  сообщества  в  городах  Тобольске  и  Таре
сформировали  преимущественно  «местные»  инородцы  –  выходцы
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из бухарских татар, которые, с одной стороны, стремились сохранить
традиции, с другой, были вовлечены в экономику города, что влияло,
например, на размер и состав домохозяйств. Самую малочисленную
группу  составили  крестьяне  и  инородцы,  временно  пребывающие
в города  для  сезонных  заработков.  Стоит  отметить,  что  для
большинства мусульман-горожан была характерна традиционная для
городского населения занятость: торговля, извоз, сфера обслуживания. 

В целом, материалы переписи 1897 г. позволяют получить пред-
ставление о социально-демографических и экономических особенно-
стях мусульманского населения, сделать вывод о сформированности
мусульманского сообщества в отдельных городах Сибири.
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