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Чатские татары: практики сохранения исторической памяти 
и этнолокальная идентичность

Статья посвящена характеристике практик сохранения и актуализации исторической памяти и историко-культур-
ного наследия этнолокального сообщества чатских татар, компактно проживающих в д. Юрт-Ора Колыванского р-на 
Новосибирской обл. Источниковую базу работы определили полевые материалы 2024 г., в т.ч. фонды и мероприятия 
Этнографического музейного комплекса «Усадьба чатского татарина», а также нарративы, записанные на межре-
гиональном празднике «Сибирский Сабантуй-2024», организованном Новосибирским областным татарским культур -
ным центром и Региональной татарской национально-культурной автономией Новосибирской обл. Предметом иссле-
дования стала деятельность религиозной местной мусульманской организации «Иман» и общественной организации 
«Сохранение наследия чатских татар» – их сотрудничество при поддержке региональных и общетатарских националь-
ных центров направлено на сохранение и презентацию традиций и культуры местного сообщества. Было показано, как 
музейные и просветительские практики способствуют поддержанию исторической памяти и самосознания чатских 
татар, которое имеет многоуровневый характер, сочетая в себе конфессиональные и этнические компоненты, включая 
общетатарскую, сибирско-татарскую и этнолокальную идентичность. Общественным делом жителей д. Юрт-Ора 
стало освоение истории и расширение пространства коллективной памяти. Архивные исследования ведутся по темам: 
появления чатских татар на берегах Оби, истории д. Юрт-Ора с момента ее основания, формирования религиозной 
общины, участии уроженцев деревни в Великой Отечественной войне. В целом сообщество чатских татар д. Юрт-Ора 
имеет устойчивый характер, сохраняет историческую память, воспроизводит свои религиозные и культурные традиции 
и успешно презентует себя как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Ключевые слова: чатские татары, этнолокальная идентичность, историческая память, историко-культурное 
наследие, этнотуризм.
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Chat Tatars: Practices of Preserving Historical Memory 
аnd Ethno-local Identity

The characterization of the practices of preserving and updating the historical memory and historical and cultural heritage 
of the ethnolocal community of the Chat Tatars compactly living in the village of Yurt-Ora in the Kolyvan District of the Novosibirsk 
Province is provided. The source base of the research is the fi eld materials of 2024 including deposits and events of the Ethnographic 
Museum Complex “Chatsky Tatar Manor”, as well as narratives recorded at the interregional festival “Siberian Sabantuy-2024” 
organized by the Novosibirsk Regional Tatar Cultural Center and the Regional Tatar National Cultural Autonomy of the Novosibirsk 
region. The subject of the study was the activities of the religious local Muslim organization “Iman” and the public organization 
“Preservation of the Chat Tatar Heritage.” The joint efforts of these two organizations with the support of regional and all-Tatar 
national centers are aimed at preserving and presenting the traditions and culture of the local community. The ways of contributing 
of the museum and educational activities to the maintenance of the historical memory and self-awareness of the Chat Tatars, which has 
a multi-level character combining confessional and ethnic components including common Tatar, Siberian Tatar and ethno-local identity. 
The common cause of the Yurt-Ora village residents became the development of history and the expansion of the collective memory 
space. Archival research is conducted on the following topics: emergence of the Chat Tatars on the banks of the Ob River, the history 
of the Yurt-Ora village from the moment of its foundation, the religious community formation, and the participation of local residents 
in the Great Patriotic War. In general, the community of the Chat Tatars of the village of Yurt-Ora is stable, preserves historical memory, 
reproduces its religious and cultural traditions, and successfully presents itself both at the regional and federal levels.
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Чатские татары – один из коренных народов Ново-
сибирской обл. Исследователи-этнографы выделяют 
чатских татар как одну из подгрупп томских татар 
в составе сибирских татар, которые в свою очередь 
являются частью татарского народа. Интерес к груп-
пе чатов в академических кругах России возник еще 
XVIII в. в рамках организации и проведения масштаб-
ных экспедиций в сибирском регионе. Их история, 
культура и язык осваивались в рамках комплексно-
го сравнительного изучения различных групп татар 
России на протяжении XIX–XX вв. Обобщающий 
раздел по сибирским татарам вошел в издание «На-
роды Сибири» 1956 г. под редакцией М.Г. Левина и 
Л.П. Потапова [Народы Сибири, 1956]. В дальнейшем 
проблемы истории и культуры сибирских татар разра-
батывались учеными Казанского, Томского, Омского 
научных центров, признанными лидерами которых 
были Ф.Т. Валеев, Н.А. Томилов [Томилов, 1978, 
1983, 1992; Валеев, 1980, 1992; Валеев, Томилов, 
1996]. В 2001 г. итоги многолетних работ в регионе 
вошли в фундаментальный труд ИЭА РАН «Тата-
ры» [Татары, 2001]. В 2005 г. в Казани диссертацию 
на соискание степени доктора исторических наук 
по теме «Сибирские татары в составе Российского 
государства» защитил Г.Л. Файзрахманов, но при 
всей освоенности этой темы до настоящего време-
ни не предпринималось попыток характеризовать 
отдельные группы сибирских татар на уровне этно-
локальных исследований. Настоящая статья на ма-
териалах чатских татар имеет целью заполнить этот 
пробел. В фокусе исследования находится этноло-
кальное сообщество чатов д. Юрт-Ора (Умар-аул) 
Колыванского р-на Новосибирской обл.

С чатскими татарами на территории Новосибир-
ской обл. исследователи соотносят ряд памятни-
ков Средневековья. В границах Колыванского р-на 
расположен комплекс, в который входит городище 
Паш-Тура (Юрт-Акбалык-1) [Перечень]. С историей 
чатов связывают возникновение сел Ояш (в XV в.) 
и Чингис (в 1629 г.). Известны чатские поселения на 
территории современного Тогучина (1687 г.), Бердское 
городище чатов (XV–XVII вв.), укрепление Черто-
во городище (Цаттыр) в границах г. Новосибирска 
(XVIII в.). Имя этого народа, по мнению исследовате-
лей, восходит к топонимам региона [Борисенко, 2014].

Известно, что во второй половине XVI в. чатские 
татары были подданными хана Кучума, а их земли 
входили с состав Сибирского ханства; территория 
расселения охватывала побережье Оби и ее притока 
Чауса выше устья Томи. После битвы 1598 г. и пора-
жения Кучума чаты приняли российское подданство 
и начали платить ясак в Тару и Томск; часть их вошла 
в состав служилых татар. Они обеспечивали обо-
рону Томска, сопровождали в качестве толмачей по-
сольства в восточные страны, участвовали в военных 
походах. Неслужилое население, «юрточные/под-
водные» татары, занималось хлебопашеством и раз-

ведением лошадей, перевозили грузы на подводах 
и речных судах из Томска в Тобольск и обратно [Вол-
ков, 2016].

Согласно легендарной традиции, чатские татары 
участвовали в строительстве Уртамского (1684 г.), 
Умревинского (1703 г.), Чаусского (1713 г.) острогов.

К XVIII в. в историческом нарративе современных 
чатских татар д. Юрт-Ора относится деятельность 
мурзы Иштека Елугачева, участника Северной войны, 
который, якобы, написал челобитную царю Петру I. 
Она размещена в экспозиции местного музейного 
комплекса «Усадьба чатского татарина», открытого 
в 2018 г. и имеет следующее содержание: «Милости-
вый Государь, царь и великий князь Петр Алексеевич, 
пожалуй холопей своих, не вели, Государь, у них тех 
их старинных угодий напрасно не отнимать. Потому 
как государевы крестьяне уже поселились с востока 
от Уртамского острога, заняли земли эуштинских 
татар. Вели за нами оставить земли по левому бере-
гу Оби от устья реки Чауса на западе до устья реки 
Елани на востоке. На север за Кындинским болотом. 
Межевую ландкарту, великий государь Петр Алексе-
евич, отправляю. Вели, Государь, чатским татарам 
дань не платить, а служить государеву службу».

Ответом на челобитную стал Указ Петра I, гласив-
ший: «По челобитной мурзы Чатских татар Иштека 
Табункина сына, капитана Елугачева, повелеваю: Та-
тарам Чат ясак не платить, а служить государеву 
службу. Землю Кривой Луки по левому берегу Оби от 
устья реки Чаус до речки Еловки с лугами, лесными 
угодьями, рыбным ловом и промыслом зверя закре-
пить на веки вечные за татарами» (ПМА, 2024, Лич-
ный архив Н.Х. Шагабутдинова).

Однако известно, что судьба мурзы Иштек и его 
переписки с Петром I прежде чем войти в этноисто-
рический нарратив чатов, были воссозданы в романе 
А.Ж. Садырова (Федорова) «Осетровые ямы», напи-
санного с опорой на исторические факты и документы, 
творчески осмысленные и развитые для воплощения 
художественного замысла, связанного с историей род-
ного народа автора [Садыров, 2014, с. 36, 108–111].

При этом, среди известных имен представителей 
династий чатских мурз, составленных В.Г. Волковым 
на основе анализа комплекса документов (окладных 
книг денежного, хлебного и соляного жалованья, смет-
ных списков, таможенных книг, материалов первой 
ревизии 1720 г. и пр.), имя Иштека Елугачева не фигу-
рирует [Волков, 2016]. Но со времени выхода романа 
«Осетровые ямы» этот персонаж стал героем местной 
истории.

По сведениям на 1898 г. в совместном владении 
жителей Орт Орских и Юрт Акбалыкских находи-
лось 85 тыс. десятин земли, кедровник площадью 
ок. 600 десятин и рыбные угодья. С прокладкой вбли-
зи от этих деревень Московского тракта, их жители 
стали поставлять лошадей на ближайшую почтовую 
станцию, следы которой сохранялись до начала ХХ в.
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В 1911 г. население в Юртах Орских достигло 
44 дворов (136 душ мужского пола и 134 женского). 
Здесь действовали мануфактурная и бакалейная лав-
ки, маслодельный завод, мечеть и школа. В 1913 г. 
Чатская инородческой управа Томского уезда Том-
ской губернии включала в себя 8 поселений: Кафтан-
чиково, Юрты Чернореченские, Юрты Тохтамышев-
ские, Юрты Барабинские, Юрты Казанские, Юрты 
Калтайские, Юрты Таганские, Юрты Акбалыкские; 
в составе другой инородческой управы – Мало-Корю-
ковской были: Юрты Орские, Черный мыс и Красный 
яр (ПМА, 2024, Личный архив Н.Х. Шагабутдинова).

В состав современного Колыванского р-на Ново-
сибирской обл. входят деревни Юрт-Ора, Юрт-Ак-
балык, Черный мыс. В них по-прежнему преимуще-
ственно живут потомки чатских татар.

В 1994 г. за поселением Юрт-Ора был закреплен 
официальный статус достопримечательного места 
Новосибирской обл.– как места традиционного про-
живания сибирских татар, сочетающего археологи-
ческое, историческое и этнографическое наследие 
сибирских татар, значимое не только в масштабах 
области, но и Западной Сибири в целом. Городище 
XVI в. поставлено на государственный учет как вновь 
выявленный памятник археологии и атрибутирова-
но как известный по документам Чатский городок. 
От него ведет свою историю современная д. Юрт-Ора, 
летом 2024 г. большим праздником официально от-
метившая свое 430-летие.

Важными событиями в жизни местного сообще-
ства стало восстановление в 2011 г. на историческом 
месте в центре деревни мечети. Годом ранее была 
образована Местная религиозная организация му-
сульман «Иман», председателем правления которой 
и имамом был избран в прошлом кадровый военный, 
а ныне общественный деятель Н.Х. Шагабутдинов – 
инициатор многих проектов по сохранению наследия 
чатских татар. Он рассказывает: «Я учился, мне трех 
военных образований не хватило, поступил в 53 года 
в Российский исламский университет <...> У меня – 
внука имама – мечта в 50 лет появилась: открыть 
старый Коран и читать прямо на арабском языке 
<...>. Я в Казани 6 лет заочно проучился, в 59 лет 
закончил. В режиме народной стройки мы восста-
новили мечеть, переставшую существовать в трид-
цатые годы. Основываясь на том, что у нас исто-
рическое поселение, за 12 лет нам удалось добиться 
инвестирования где-то более 35 млн. в строитель-
ство, в благоустройство, в создание музея. Начинал 
я как военный пенсионер, потом как частное лицо 
стал писать гранты, потом – как юридическое лицо 
создал организацию» (ПМА, 2024). Существенную 
помощь в строительстве мечети оказали Духовное 
управление мусульман Сибири, Президент Татарста-
на Р.Н. Миниханов, депутаты Законодательного Соб-
рания Новосибирской обл., все жители и уроженцы 
Юрт-Оры.

Открытая в 2014 г., мечеть стала восьмой в дерев-
не – в ее основании заложены камни фундаментов 
предыдущих построек. В 2020 г. комплекс дополнило 
медресе с ритуальными помещениями.

Следующим проектом в деревне стало создание в 
2015 г. Местной общественной организации «Сохра-
нение наследия чатских татар» с целью возрождения 
национальных культурно-исторических, духовных 
и бытовых традиций чатских татар, а также с целью 
организации музейно-туристического комплекса для 
развития сельского туризма путем проведения куль-
турно-массовых и познавательных мероприятий.

В том же 2016 г. в деревне был воздвигнут обе-
лиск в память о героях Великой Отечественной вой-
ны. Живым воплощением истории и памяти чатских 
татар стала заложенная в 2016 г. Аллея поколений, 
в которой за каждой семьей (представляющей 26 ос-
новных родов) закреплено собственное дерево. «Каж-
дый представитель рода посадил, – рассказывает 
Н.Х. Шагабутдинов,– вот смотрите. Посадили дере-
во, сосна растет: снизу – кого помнят, а сверху кого 
народили. Смысл всего этого потом проявится, когда 
все деревья подрастут. Табличку всегда можно по-
менять, кто-то еще родится. Мы красиво соединим 
аллею дорожечкой; скамейки возле каждого деревца 
поставим, и уже в деревне никто не сможет ска-
зать, что не помнит свою прабабушку. Сейчас есть 
такие – даже бабушек не помнят. Если не помнишь: 
ну-ка, сбегай, посиди там, подумай возле деревца, 
посмотри. Ну, то есть, если все это, по воле Аллаха, 
проживется, мы все сделаем, это будет большое дело 
для нашей маленькой деревушки. Ведь люди начали 
корни свои забывать. Смотрите, в школах другие про-
граммы; и слово патриотизм буквально запылилось. 
И вот когда случились тяжелые испытания, тысячи 
молодых людей, бросив могилы своих дедов, прадедов, 
всех предков, даже родителей своих, убежали в дру-
гие страны за поиском лучшей жизни. Чтобы этого 
разрыва не было, надо корни свои поливать – чтобы 
помнить» (ПМА, 2024).

В настоящее время постоянное население д. Юрт-
Ора составляет 58 чел. В решении проблем сохранения 
культурного наследия и патриотического воспитания 
общественная организация чатских татар активно со-
трудничает с региональной администрацией, Домом 
национальных культур им. Г.Д. Заволокина (г. Но-
восибирск), Новосибирским областным татарским 
культурным центром, Региональной татарской нацио-
нально-культурной автономией Новосибирской обл., 
с Исполнительным комитетом Всемирного конгресса 
татар, с Министерством культуры и другими государ-
ственными структурами Республики Татарстан.

В 2017 г. МОО «Сохранение наследия чатских 
татар» стала участницей II Съезда татар Сибирского 
федерального округа, проходившего в Новосибир-
ске. По его завершению д. Юрт-Ора принимала ре-
гиональный Сибирский Сабантуй – традиционный 
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татарской праздник и межнациональный фестиваль, 
приуроченный к 80-летию Новосибирской обл., где 
были представлены уникальные песенные традиции 
чатских татар, аутентичная кухня, ремесла, а так-
же национальные спортивные состязания, главным 
из которых стала борьба на поясах көрəш (корэш).

Важным результатом сотрудничества жителей 
д. Юрт-Ора с Республикой Татарстан и администраци-
ей Новосибирской обл. стало открытие в 2018 г. этно-
графического музейного комплекса «Усадьба чатского 
татарина». Он включает традиционный для этих мест 
дом-пятистенок с усадьбой, где представлены тради-
ционный обиход, хозяйственная и домашняя утварь 
и одежда чатских татар начала ХХ в., семейные хрони-
ки и фотографии. Запланировано дальнейшее расшире-
ние музейного комплекса, в т.ч.– строительство чайной 
с блюдами татарской кухни и нескольких небольших 
домов для более длительного пребывания гостей, за-
интересованных в погружение в историю.

Освоение истории и расширение пространства 
коллективной памяти деревни является сегодня пред-
метом заботы Н.Х. Шагабутдинова и его земляков. 
Общественным делом стали архивные исследования 
об участии уроженцев д. Юрт-Ора в Великой Оте-
чественной войне: «Изучали электронные архивы, 
сайты «Подвиг народа» и «Память народа». Из дома 
я просматривал архивы военкоматов. Сейчас с этим 
проще стало, многое доступно. Опросил стари-
ков, которые знают, кто родился у нас и проживал 
в других местах. Работать было тяжело, потому 
что татарские имена и фамилии как русские были 
иногда записаны. У меня отец Шагабутдинов Ха-
сан Давлетович, а он записан в военном билете как 
Александр Яковлевич. Много ошибок сделано. Кого-
то вообще в архивах не нашли, просто обозначили 
фотографией и годами жизни. Выяснили, что на 
фронт из деревни уходило 63 человека, но в ходе ра-
боты нашли еще четверых, которые родились у нас, 
а призвались из соседней деревни. Их нет на обелиске» 
(ПМА, 2024).

Результатом работы стал стенд «Юрт-Орская фрон-
товая панорама», установленный рядом с военным 
обелиском в центре села. На нем как кадры кинолен-
ты объединены истории фронтовиков – фотографии, 
сведения о призыве, месте службы и роде войск, о за-
слугах, наградах, а также о месте захоронения каждого 
из них. Этот проект нашел большой отклик в Колы-
ванском р-не, и уже в нескольких соседних деревнях 
поставлены подобные фронтовые панорамы.

Воинский долг перед Родиной является значи-
мой составляющей идентичности этно-локального 
сообщества д. Юрт-Ора, которая хранит память о 
предках – служилых татарах XVII–XVIII вв. Во время 
экскурсий вспоминают тех, кто принимал участие в 
Отечественной войне 1812 г. в составе 39-го Томского 
полка. Память о местных жителях, участниках войн 
ХIХ–ХХ вв. также закреплена в исторической летопи-

си Юрт-Оры. «Это вот наши любимые фронтовики – 
журавленный клин, души наших предков. Летят в 
Джанмет, в Рай. Их 67 человек. Ветераны. Вся исто-
рия ХХ в. прошла через нашу маленькую деревушку: 
Карибский кризис, Афганистан, Чечня. Сейчас наши 
на СВО; двое вернулись, один ранен. Но, слава Аллаху, 
все живы» (ПМА, 2024).

Истории чатских татар в истории России являет-
ся предметом гордости д. Юрт-Ора. Она отражена 
на Стене памяти и гордости «Чатские татары XVI–
XXI вв.», в 2022 г. размещенной на центральной пло-
щади около мечети.

Помимо памяти, очень важным фактором актуа-
лизации этнолокальной идентичности чатов является 
язык и фольклор. В 2023 г. их песенная традиция была 
включена в список объектов нематериального куль-
турного наследия народов Российской Федерации. 
В рамках регионального проекта «Антология народ-
ной культуры» были изданы языковые пособия для 
детей и взрослых жителей д. Юрт-Ора. «Это, конеч-
но, уникально, – рассказывает Н.Х. Шагабутдинов, – 
что в маленькой деревушке мы сумели сохранить 
свой язык, свой диалект. Старики говорят это по-
тому, что в прошлом сюда не пускали казанских та-
тар – переселенцев с сыновьями. Позволяли селиться 
только семьям с девочками, которые в земельном 
разделе не участвовали и замуж шли в местные се-
мьи. Мы издали разговорник. В нем 12 основных тем: 
семья, знакомство, природа и прочее-прочее. Здесь 
диалоги и словарь. Вот уже и через интернет все 
это мы перевели в онлайн. Дети, которые приез-
жают на лето к бабушкам и дедушкам, очень хо-
тят заниматься, знать язык своих предков. Занятия 
для взрослых тоже проводим, и в этом году поти-
хоньку продолжаем» (ПМА, 2024).

Актуализация языка и памяти определяют инициа-
тивы местного сообщества последних лет. К 430-лет-
нему юбилею в 2024 г. на Обском берегу была оформ-
лена парковая зона «Причал воспоминаний», куда, 
по рассказам жителей, по реке возвращались все, кто 
покидал родные места. Рядом на пригорке Каш башы, 
считающимся историческим местом деревни, была 
возведена смотровая площадка в виде башни острога; 
обустроено место для проведения праздников, в т.ч. 
дня урожая Сөмбелə бəйрəме. Эта площадка приняла 
районный Сабантуй в честь деревенского юбилея, 
а также первый районный Фестиваль воспоминаний 
«Взвейтесь кострами!», связанный с историей ежегод-
ных районных пионерских слетов в 1960–1990-х гг. 
Советская эпоха с ее ценностями и ритуалами орга-
нично вошла в пространство памяти этнолокального 
сообщества.

Чатские татары д. Юрт-Ора, соединяя знания да-
лекого и недавнего прошлого, опираясь на истори-
ческий опыт, сохраняя язык и культурные традиции, 
успешно презентуют себя как часть регионального, 
сибирского, татарского и российского сообщества.
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