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Говорить же о какой-то языковой катастрофе и необратимой деградации 
языка — значит мыслить апокалиптически, сеять панику тогда, когда есть воз
можности для глубокой аналитической работы над уникальным, интересней
шим материалом.

Но, разумеется, я полностью согласен с крайне отрицательной оценкой, кото
рая выражена по отношению к безобразному сокращению учебных часов на 
русский язык и русскую литературу. Вот здесь оценки и отношение к этому 
должны быть неуступчивыми и однозначными. Опасность именно здесь, а не в 
каком-то лишнем десятке английских слов, проникших в современный русский 
язык.

Ханиса Чавдатовна Алишина

ТЮМЕНЬ -  СТОЛИЦА ДЕРЕВЕНЬ
(географические названия Тюмени
и прилегающих татарских населенных пунктов)

Этническая история сибирских татар не может считаться полностью 
изученной, пока не будет исследована история формирования их поселений. 
В данной работе делается попытка охарактеризовать историю, происхожде
ние и семантику географических названий города Тюмени и прилегавших к 
ней татарских населенных пунктов — юрт Казаровских, Матмасовских, Ма- 
тияровбких, Новогиабабинских, Утяшевских, Новых.

р^юговековая система управления, регламентация сбора налогов и податей 
сформировали такой принцип номинации в топонимике сибирских татар, кото
рый совпадал с родоплеменным признаком расселения. Н. Ф. Катанов в 1894 г. 
отмечал: «Как турки, так и татары, и другие мелкие кочевые племена называют
друг друга: оседлые по городам и де
ревням, к которым приписаны, а кочевые 
и бродячие по названиям колен и пле
мен, к которым принадлежат» [Катанов 
1894:10]. При этом оседлыми племена
ми он называет те, что исповедуют ис
лам, кочевыми — племена, живущие «по 
степям» и занимающиеся скотоводством, 
а бродячими — живущих «по горам и 
лесам» и занимающихся звероловством. 
Современные исследователи развили 
эту мысль: «При кочевом образе жиз
ни основное внимание людей направле
но на особенности структурирования 
своего этноса. Каждая ячейка кочевого 
этноса имеет свое название, которое тща
тельно хранится на протяжении поко
лений, поскольку в условиях отсутствия 
документов лишь знание своего места в 
сложной родоплеменной структуре обес
печивает человеку доступ к родовому 
праву. При оседании кочевников на зем-
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ли) их родоплеменные названия становятся основным источником топонимов* 
| Суперанская 1991:37].

Согласно исследованиям Н. Л. Томилова, на территории Тюменской области 
проживают полностью три группы тоболо-иртышских татар тобольские, тю
менские и ясколбинские татары, а также северная часть курдакских татар. Сре
ди тоболо-иртышских татар одними из наиболее ранних насельников этих 
мест считаются тюменско-туринские татары. В конце ХУНХУП вв. они дели
лись на три группы — туринскую, тюменскую и ялуторовскую.

Предполагается, что в формировании тоболо-иртышских и барабинских татар 
приняли участие и угорские народы. 3. Бояршинова, В. Храмова писали, что 
угры наряду с кыпчаками явились главным составным компонентом в форми
ровании всех западносибирских татар [Бояршинова 1960:152; Храмова 1950: 
154-183]. Угорских групп и народов раньше было больше, жили они и в более 
южных районах. Видимо, в состав тюркских племен вошли какие-то группы 
мадьяр. Мадьяры проживали в южных районах Сибири и в IX в. ушли через 
восточную Европу — в места нынешнего расселения венгров.

Проблема этногенеза сибирских татар до конца не решена. Сейчас некото
рые исследователи, в т. ч. Н. А. Томилов, ставят проблему установления связей 
сибирских татар с хакасами, якутами и эвенками (тунгусами) и другими 
народами Сибири [Томилов 1981:27].

По мнению отдельных ученых Тюменской области, татары в Сибири явля
ются «остатками Золотой Орды», пришлым народом. Высказывается мысль о 
том, что татары земледелием и рыболовством не занимались, поселений не име
ли... Эту ничем не аргументированную теорию опровергает профессор МГУ 
Л. Р. Кызласов, который на основе археологических материалов доказывает, что 
у коренного населения Сибири уже в бронзовом веке имелись города [Кызла
сов 1992:136].

Истории неизвестно, когда впервые появилось поселение под названием 
Тюмень (Чинги-Тура). Об истории города, о происхождении слова Тюмень 
(Чимги) накоплена значительная литература, в т. ч. в сфере археологии, истории, 
филологии. «Тюменское ханство — политическое объединение, возникшее в XIV в. 
в среднем течении Тобола и междуречье Тавды и Туры, называвшееся Тюме
нью. В Х1П-Х1У вв. территория будущего Тюменского ханства под названием 
«Ибирь» входила в состав Джучи улуса. Его центром была ханская ставка 
Чинга-Тура (на месте нынешней Тюмени). В к. Х1У-нач. XV в. в Чинга-Туру 
бежал чингисид Тохтамыш, захвативший здесь власть. После его гибели в 1406 
г. Тюмень была подчинена ставленнику Едигея — Чегра. После долгой борьбы 
между правителями Белой Орды, шейбанидами и представителями местной 
знати тайбугинами, потомками легендарного хана Тайбуги, власть захватил 
шейбанид Ибак. В 1495 г. он был убит тайбугином Махметом, сделавшим своей 
столицей укрепленное селение угров — Сибирь (или Кашлык), расположенное 
на правом берегу Иртыша, при впадении в него Сибирки. По имени ставки 
владения хана Махмета стали называться Сибирским ханством. В начале XVI в. 
земли Тюменского ханства вошли в состав Сибирского ханства» [БС Э:998]. 
На карге Сибири XVI в.-нач. XVII в. топоним Цимги (Тюмень) находится за 
границами Сибирского ханства, что является косвенным свидетельством разде
ла территории не только во время существования Тюменского ханства, но и в 
более поздний период истории Сибири.

В последние годы появились новые материалы об археологическом про
шлом Тюмени [АНТО: 1995]. «Городище Царево, Чинги-Тура, Тюменское. При
надлежало сибирским татарам. Располагается в черте г. Тюмени, в устье Тюмен- 
ки. Н. А. Абрамов сообщал: «Г. Тюмень основан на месте бывшего татарского 
города Чинги-Тура, построенного, как полагать можно, в XIV столетии татарс-
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ким князем Тайбугою... Укрепление города состояло из валов и рвов... Город 
почти со всех сторон был окружен буераками: первый, простирающийся почти 
прямо вниз по реке Туре, назывался Тюменькою и в старину был наполнен 
водою; второй, идущий параллельно с первым, назван русскими Вишневым... 
Третий носит имя Делилова. Между Тюменькою и Вишневым буераками нахо
дится город Чинги-Тура, и место это называется Царевым Городищем» [АНТО 
1995: 65]. К настоящему времени часть памятника уничтожена, часть застроена 
современными зданиями. «Курганный могильник Тюменский располагался в 
1,5-2 верстах от Тюмени, вниз по течению Туры (в черте современной городской 
территории). Возможно, состоял из нескольких групп насыпей. И. И. Лепехиным 
отмечено три «нарочито высоких кургана» в 1,5 верстах от Тюмени. Н. А. Абра
мов упоминал «немало довольно значительных насыпей курганов» в 2 верстах 
от города... Относится к саргатской культуре» [Матвеева 1994:166].

Н. П. Матвеева приводит документ 1766 г.: «Начальное заведение и укреп
ление сего города было самое древнее. Построенное одним ханским сыном Тай
бугою еще до владения в Сибири хана Ку чума». Далее она пишет: «...раннее 
татарское государство, возникшее в лесостепном Тоболо-Ишимье и называвше
еся Тюменью, было подчинено Золотой Орде и управлялось узбекской ветвью 
шейбанидов. Эта династия ведет свой род из дома Чингисхана и является по
томками Шейбана, младшего сына Джучи». Интересный факт: «В 1399-1401 гг. 
в Чимги-Туру бежал Тохтамыш (тот самый, что хитростью взял Москву) после 
поражений, нанесенных ему сначала Тимуром (Тамерланом), а затем ханом За
волжской Орды Темир-Кутлуем. Тохтамыш кончил свои дни в Чимги-Туре...» 
[Матвеева 1995:166]. «В Тюмени во время взятия Сибири жил особливый князь, 
у которого тамошние татары под владением были... Августа 1 дня пришел Ер
мак к татарскому городку Цимги или Тюменю и овладел оным без всякого 
сопротивления» [Миллер 1750:143]. В Тюмени в 1968 г. в овраге у музея во 
время строительства стадиона были обнаружены каменные надгробные плиты с 
арабской вязью. Их разбили и уложили в фундамент. Кто знает, может, на них 
было высечено имя Тохтамыша?

Современные татары в просторечии Тюмень называют «тора» или «Томан». 
Вообще, понятие «город» многие тюрки Сибири, в т. ч. татары, живущие близ 
городов Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, выражают словом «тора». По дан
ным толкового словаря татарского языка, устаревшее слово «тора» означа
ло языческое мольбище, место жертвоприношения и поклонения языческим 
идолам.

В научной литературе мы находим попытки этимологизировать два назва
ния одного города — Чимги-тура и Тюмень. Толковый словарь русского языка 
так трактует этимологию онимов: «Томан, туман — десять тысяч, диал. (Даль), 
также Золотая монета в Персии. Тымен, тымень — двугорбый верблюд, сиб. 
(Даль) из монг. temegen — то же, калм. temen — верблюд вьючный». Тюмень — 
табак, стар. (Даль). Тюмень — город в Западной Сибири. Из манси Tsemz «Тю
мень», Tsemqan — «в Тюмень». Последнее объясняется из тюркского Cimgi или 
Cingi tura — названия более древнего города, находившегося на том же месте» 
[Фасмер 1987:75]. П. И. Рощевский, взяв из данной цитаты ту часть, где упомя
нуты манси, пытался доказать, что Тюмень основана уграми. Но М. Фасмер, как 
видим, утверждает: название Чимги тура имеет тюркское происхождение. 
Д. Г. Тумашева пишет: «В старотатарском литературном языке употреблялось 
слово «томан» (монг.) в значениях ’десять тысяч’ и бесконечное множество’. 
Однако в современном языке слово «томан» в качестве названия конкретного 
числа не сохранилось» [Татарская грамматика 1997:268]. Добавим, в современ
ных диалектах кумыкского языка «томан» означает десять рублей, является 
синонимом слова «червонец».
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«За Вяткою и Пермию жили в лесах тюменские и шибанские моголы, пер
вых считалось не более десяти тысяч» | Карамзин 1989:56). «Проехали г. Арск 
и вступили в леса Вятской губернии, старинной Хлыновской области и, как 
кажется, древнее обиталище тех Шибанов или Шибанцев, которых непременно 
хотят отнести в Сибирь точно так же, как и тюменских ханов. Мы уже имеем 
доказательства, что Тюмень была по сю сторону Урала (не говоря уже про Хва- 
лынскую — Тюмень). Шейбаниды обитали около Ногайцев и около Тюмени и 
были в сношениях с Казанью: следов их и надо искать тут, именно где-нибудь 
около Камы... вверх по Вятке, немного ниже нынешнего г. Малмыша -  мест
ность известна была под названием «Шибанцы» и еще в начале прошлого века 
выстроенный здесь острог носил название Шибанского: отсюда и Казань, и 
Тюмень, и Киргизы, и Ногаи, и Волга, и Тобол — были близки» [Отечествен
ные записки 1849:19].

Слово «Тюмень» с семантикой 10000 было знакомо киданям. Кидане извес
тны китайцам с IV в. н. э. Они вели войны со своими соседями, вступали в 
столкновения с Китаем. В VI в. их преследуют воинственные тюрки. Киданьская 
конница насчитывала 10000 всадников. Они были рыболовами, сокольниками, 
не чуждо было киданям и земледелие [Залкинд 1948:11]. После разгрома в 
1125 г., кидане устремились в Среднюю Азию. Отсюда, вероятно, попали в Сред
нее Притоболье. С киданями связан термин «цзинь» — золотые татары. Корень 
«китай» /к и д ан ь / встречается в названиях частей татарских деревень («улиц») 
Исетского, Ялуторовского районов.

Почтовые станции в Золотой Орде, находившиеся на расстоянии 10000 ус
ловных единиц одна от другой, называли«тбман».

О городах Тюменского ханства пишет Л. Р. Кызласов: «здесь чеканилась 
собственная монета» [Кызласов 1992:47].

Топоним «Тюмень» отмечен не только в Сибири. На территории Крымского 
ханства была Тюмень, город Темников в Мордовии по-татарски зовется «Томан», 
в Казахстане рядом со средневековым городом Сыгнак (Кучум был родом из 
тех мест) есть станция Тюмень.

Слово «томан» в качестве этнонима было распространено у кыпчакских 
племен: «Тюмень — ногайцы, аул Тюмень в Бердянском у., тюмен ногъай — 
второе название караногайцев; казахи (отд. туман рода чахчак племени аргын 
Среднего жуза), киргизы. Встречается в Крыму» [Бушаков 1991:43].

Таким образом, можно констатировать: лексема Тюмень имеет древнее мон
гольское происхождение и обозначает «десять тысяч». В языке предков ногай
цев и казахов заимствованное старинное числительное «томан» выполняло 
функцию микроэтнонима. При оседании кочевников на землю их родоплемен
ные названия становились основным источником топонимов. Повторяющиеся на 
территории страны астионимы «Тюмень» очерчивали маршруты кочевания 
тюркских племен Большой Ногайской орды.

В течение долгих трехсот лет после присоединения Сибири к России Тю
мень оставалась небольшим уездным городишком. В середине XIX в. ее населе
ние составляло менее 10 тыс. человек, проживавших в городищах, Ямской и 
Бухарской слободах. Бухарцы, татары, башкиры проживали нс только в Тюме
ни, но и в прилегающих сельских населенных пунктах или юртах.

Новошабабинские ю. — р. Тура, Бухар. ин. вол., Тм. окр., 69 /2  хоз., 187 + 214 
жит., вт. ч. 55 корен, татар, 34 баш. [Патканов 1912:342]. Н. II. Матвеева пишет: 
«В конце XVII в. на левом берегу Туры на месте современного Парфенова пока
зана большая, почти в треть общей застройки, татаро-бухарская слобода. Был 
ли бой в городе, горела ли Чимги-Тура? Похоже, что бой все-таки состоялся на 
левом берегу и татары его проиграли. Уцелевшие жители разместились в лево
бережных юртах, поэтому так велика была татаро-бухарская слобода к началу
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строительства Тюменского острога»[Матвеева 1994:177]. Материалы ГАТО 1712, 
1856, 1877 гг. сообщают о многочисленных торговых сделках бухарцев Енбаев- 
ских, Тураевских, Новошабабинских юрт. Например, глава рода Сеит Шабабин в 
1712 г. купил «отхожую дачу ю. Новошабабинских бухарцев у тюменского от
ставного солдата Ивана Осипова Арестова». Многие купленные участки земли 
находились в совместном пользовании с бухарцами ю. Матияровских. Во вре
мя 9 ревизии значилось 20 ревиз. душ ясачных татар: «очень бедны, находились 
в услужении у бухарцев, род свой вели от деда-поселенца и до 1827 не имели 
никакой земли». После многочисленных просьб этим ясачным в 5 вестах от 
Новошабабиных юрт отвели клочок земли на территории ясачных татар и каза
ков ю. Матмасовских. В 1835 к ним причислили 5 душ татар Каракалмацкого рода. 
Бухарцы рода Сеита Шабабина, Усмана Шабабина, Качагула Усманова, Альменя 
Шабабина скупали землю в Б. и М. Акиярах, Салаирских, Енбаевских, Есаульс
ких юртах у отставных казаков, у новокрещеных [ГАТО:ф. И-49]. Еще в 1920 г. 
существовали Новошабабинская, Новоюртовская и Парфеновская мусульман
ские организации. Комоним «Новошабабины юрты» был образован от антропо
нима «Шабаби /Ш аЬбаба,Ш аЬбобо»/.

Новошабабинских ю. — р. Тура, Кашег. вол., Тм. окр., 6 хоз., 114-11 жит., 1 
баш. [Патканов 1912: 350].

Матияровских ю. — на правом берегу Туры, Бухар. ин. вол., Тм. окр., 54 /  1 
хоз., 108 + 152 жит., вт. ч. 28 корен, татар, 7 баш. [Патканов 1912: 300]. Матияров
ские юрты располагались рядом с ю. Н-Шабабинскими. На месте этих юрт по
явилась д. Янавыл (Новые юрты вошли в состав Парфеново). В материалах 
ГАТО говорится о купчих крепостных актах от 1749, 1751, 1762 гг. ю. Новошаба
бинских и Матияровских. Ф. Т. Валеев отмечал: «В 1860-х гг. кожевенные пред
приятия имели жители ю. Матьяровских Тюмен. округа Измаил Матьяров, 
Хамидулла Юсупов и Мухаммед-Вали Муслимов, которые все вместе в 1865 г. 
выделали 20100 шт. разных кож на общую сумму в 76900 руб. » [Валеев 1981:32]. 
Ю. Матияровские упоминаются в «Списке членов Бухарского волостного обще
ства потребителей Тюменского у. Тобольской г. » от 28. 10. 1918 г. Название юрт 
антропонимного или этнонимного происхождения: а) Мохэммэдьяр > Мадьяр, 
б) род Матийар племени Шабаби. «Маджар — ногайцы, казахи, узбеки, венгры 
(древневенгерское племя мегери)». Встречается в Крыму, в Татарстане (Мадьяр, 
Агрыз. р.).

Казаровские ю. — Мало-Казаровские ю., оз. безымянное, Кашег. вол., Тм. 
округ, 7 хоз., 11 + 10 жит., вт . ч. 4 рус. [Патканов 1912: 310]. Большие Казаров
ские ю. — оз. Подъувал, 3 2 /2  хоз., 92 + 77 жит., в т. ч. 10 рус., 9 бух., 8 баш., 
7 крест., Кашег. вол., Тм. округ [Патканов 1912: 320]. Большие Казаровские ю. — 
оз. Кривое, Бухар. вол., Тм. округ, 25 /1  хоз., 79 + 60 жит., в т. ч. 3 коренных татар 
[Патканов 1912: 330]. Казарово — д., Тм., Тм. р., Ново-Юртов. с / с ,  1952; 1969; 
647, 627, 1031. Татарское название — Кырынкуль. В 1897 г. 3 нас. п. носили оним 
«Юрты Казаровские». Сейчас д. Казарово вошла в черту г. Тюмени. По словам 
информантов, было 2 деревни (Калма-авыл у оз. Калым и Казарово), отдель
ные кладбища, волостное управление 70 деревень, работало 2 писаря. Ново-Юр- 
товский с / с  назывался Казаровским (1922). Происхождение комонима: 
а) этноним «хазар» (казарин, оз. Казариновское); 6) кайсар — ар. сущ. — царь, 
падишах, в) каср —ар. сущ. — замок, дворец, г) проход, проезд, д) социальный 
термин «мирхазор» (ар). Неоф. комоним «Кырынкуль»: [кырын]<[кыныр] «кри
вой», куль «озеро».

Ойконим «Утяшевские» образован от антропонима «Утяш», популярного у 
народов Поволжья (татар и чувашей). ЛИ Утяш отмечается в ясачных списках 
жителей Калымской волости в 1792 г., а также в ю. Чечкинских в 1812 г. /Я р . / .  
«Местная знать пополнялась беспрестанно выходцами из-за Урала из родствен-
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пых татарских государств из Казани, Астрахани, Ногайской орды. 1ак, сто
ронник казанского хана Али, свергнутого Иваном III, Алгазый бежал к Ибаку в 
Тюмень и жил гам у него, к Ибаку же поехали другие сторонники Али-хана: 
Бегиш с сыном Утешем, сеиды Табекай и Касим и «иные их товарищи». Дерев
ня Утешево и нос. Утешевский, существующие ныне в Тюменском р., сейчас 
заселены не татарами.

Матмасовские ю. — оз. безымянное, Кашег. вол., Тм. округ, 2 / 1 хоз., 9 + 3 жит., в 
т. ч. 2 бух., 4 крест. | Патканов 1912: 340]. Матмасы Тм., Тм. р., Ново-Юртовск. с / с 
1952; Ембаев. с / с  1969; 1200, 2899, 2741, 25% татар. В 1835 г. в юртах проживало 
6 душ ясачных татар и 9 чел. казаков. При распределении земель Тюменского 
округа было велено приписать к ю. Матмасовским 20 ревиз. душ ясачных татар из 
ю. Новошабабиных. Основанием послужило то, что после 1827 г. ясачным из ю. Но- 
вошабабинских была выделена земля по 2 дес. па душу из дачи ю. Матмасовских. 
Геометрический план Кашегальской вол. за 1895: «Юрты Матмасовские. Оз. Кога- 
лы. Оз. Мацаюды, оз. Цыплю, оз. Матмас, р. Регизу, оз. Рауды» (владения бухарцев). 
Дальше: «Юрты Матмасовские. Оз. Липовое. Отмежеванная земля из владения 
бухарца Темира Казнина» [ГАТО:ф.И-49]. Среди тюменских бухарцев выделя
лись знатные роды: Мамасеиды, Сулейманы, Худжаяры, Кучаны [Валеев 1981:19]. 
Комоним «Матмасы» имеет отантропонимное происхождение. В Краткой Сибир
ской летописи Кунгурской упоминаются шесть татарских князей, оказавших со
противление Ермаку близ устья Туры. Именами троих названы юю. Матмасовс
кие, Варваринские, Каскаринские. О князе Матмасе С. В. Бахрушин говорит: 
«Очевидно, это тот Маитмас Ачекматов, который уже при первом тюменском 
воеводе Василии Сукине состоял на службе московского государя и с тех пор 
служил ему верою и правдою, ставил с русскими служилыми людьми города 
Тюмень, Тобольск, Тару, «и на иные де многие службы ходил и сам во многих 
местах ранен». При первом тюменском воеводе В. Сукине он ходил на царя 
Кучума (1586), затем участвовал в экспедиции на калмыков, причем в улусе убил 
тайшу. При Михаиле Матвеевиче Годунове (1606-1615) он два раза ходил в 
поход на царевича Али и хвалился тем, что взял в плен его семью, при том же 
Годунове он принимал участие в походе па ногайских татар, напавших на Тюмен
ский уезд, в 1613 — па калмыков, а в 1616 усмирял терсяцких татар. Уже в 1600 он 
числился одним из «лучших людей», в 1606 г. он был «головою» тюменских татар. 
Когда он умер, его сыновья Мургач, Надыш, Шугур и Кутайгул тоже «служили 
всякие службы беспрестанно» [Бахрушин 1937:81 ].

Новые Юрты — Тм., Тм. р., Н.-Юртовский с / с  (Парфеново -  центр Ново- 
Юртов. с / с  1952) 6 км от Тюмени. Инф. Л. Файзуллина: «Янавыл (неоф.
опим) находилась рядом с д. Парфеново. В 1960-е гг. включили в состав города 
и назвали Парфеново. В прежние времена Тура была очень широкой. Люди 
жили отдельными деревнями. Внезапно напали иноверцы и завязался силь
ный бой под татарской д. Янавыл. Бой был такой страшный и сильный, что 
ледяная вода в реке закипала от битвы. Женщин и детей убили, дома подожгли, 
скот угнали. Деревня исчезла, осталось так много трупов, что их закопали в 
одной могиле. Через некоторое время люди вернулись, Янавыл возродилась. 
Могилы и сейчас сохранились. Зайдите на кладбище, пройдите прямо вперед, 
сделайте два-три шага вправо. Перед вами высокий курган. Ему более 
400 лет» [Яиарыш 1993]. Инф. Р. Ишимова: «На высоком месте в Парфеново 
поселились русские: они очень боялись наводнений. А татары, ни о чем не 
думая, расселяются в низине. Сначала — Мадъяровы, потом — Шабабины. 
Я слышала об этом в детстве, когда воспитывалась у бабушки в Янавыл. Ее 
подружки-старушки, если кого не любили, говорили: «Он — Мадъяр, из рода 
Шабаби!» Жители хотят вернуть историческое имя поселению». Комоним «Но
вые Юрты» -  семантическая калька с татарского «Йана (новый) авыл (дерев-
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ня, юрты)». «Тат. йорт, жорт, башк. йорт, чув. ?урт, мар. сурт, удм. юрт, зурт 
«дом с постройками, усадьба, двор», в некоторых тат. говорах «дом», в книжном 
языке «родина, страна, владение». Общетюрк. йург, туркм. йурт, йу\уырт «дом, 
юрта, владение». Слово широчайшего распространения (заимствовано из тюрк, 
языков многими языками Евразии) и исключительно многозначное. Этимоло
гия его довольно туманна» [Ахметьянов 1988:13].
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Гузель Фаритовна Тимканова

ТАТАРСКИЕ МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ 
ИМЕНА ГОРОЖАН
(на материале личных татарских имен 
жителей г. Тюмени)

‘l /Начало изучения тюркского антропонимического и в целом ономастическо
го материала связано с именами таких известных ученых, как Г. Ф. Миллер, 
В. В. Радлов, Н. И. Золотницкий, Н. Ф. Катанов и другие.

В основе многих имен тюменских татар XVIII-XIX веков лежат древнета
тарские и древнебашкирские антропонимы. Их исследовал А. Г. Шайхуллов.

Р. Г. Кузеев исследовал антропонимы башкирского рода каракыпчак [Кузе
ев 1960:103-106].

Обряд имянаречения описан Ф. Т. Валеевым в книге «Сибирские татары». 
Становление грамматического женского рода в тюркских языках на материале 
фамилий и отчеств первым отметил Н. К. Дмитриев. Ценен вклад, внесенный 
Н. А. Баскаковым: к двуязычным словарям, которые он составлял или редакти
ровал, приложены списки личных имен [Баскаков 1984].

По антропонимике сибирских татар в 1990 году появилась первая статья 
X. Ч. Алишиной [Алишина 1990].

Научных работ, посвященных изучению современного именника сибирских 
татар, нами не обнаружено.

Основным источником в изучении современных татарских имен жителей 
г. Тюмени послужили, во-первых, архивные документы Тюменского городского 
отдела загса с 1987 по 1996 годы, во-вторых, архивные данные из исторической 
литературы (Ревизские сказки. Тобольский филиал государственного архива 
Тюменской области), которые представлены в работе X. Ч. Алишиной. Ревизии, 
то есть перепись облагавшегося различными налогами населения страны, были 
введены Петром I в начале XVIII века (1710 г.). За два века было проведено 
десять ревизий, данные их и составляют материал Ревизских сказок.

Нами полностью были сделаны подсчеты имен всех новорожденных в та
тарских семьях (подсчеты в национально-смешанных семьях исключены). За 
десять лет мы выбрали 1145 новорожденных, которые названы мужскими (114) 
и женскими (126) именами. В качестве основного источника для выяснения 
происхождения и значения антропонимов были использованы словари А. Га
фурова, Т. X. Кусимовой, Ш. Э. Кайбуллаева, Э. А. Бигматова, С. А. Ризаева, 
А. И. Мирзаева. В целом в нашей картотеке оказалось около 1000 антропонимов, 
включая повторяющиеся.
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