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ПИЩА СИБИРСКИХ ТАТАР  
В ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССАХ XVII–XVIII вв.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ КУЛЬТУРЫ ТОМСКОЙ ГРУППЫ ТАТАР) 
Обобщены данные о пище томской группы сибирских татар, расселенной в Томском Приобье (За-

падная Сибирь). Цель исследования ― охарактеризовать этнокультурные процессы в сфере питания 
сибирских татар XVII–XVIII вв. и определить роль этих процессов в увеличении объема общих явлений в 
материальной культуре томских татар в результате взаимодействия их прежде всего с русскими. Ис-
точники исследования ― материалы и сведения о комплексах продуктов питания и составе блюд том-
ских татар из работ путешественников и ученых XVIII–XX вв., а также результаты археологических и 
этнографических работ по изучению хозяйства и материальной культуры сибирских татар и материа-
лов по этнографии русских Сибири XVII–XIX вв. В статье применены метод социально-исторического 
анализа, историко-сравнительный метод и в ряде случаев метод количественного анализа. Приведены 
описания используемых в XVII–XVIII вв. томскими татарами продуктов питания ― рыбных, мясных, рас-
тительных и закупаемых продуктов (соль, пряности, крупы и другие продукты), способов заготовки и 
обработки продуктов питания, приготовления из них блюд и употребления их в пищу, а также описание 
предназначенной для приготовления и потребления пищи домашней утвари. Помимо комплексной харак-
теристики культуры питания томской группы сибирских татар представлены выводы об изменениях в 
этой области материальной культуры и о роли этнокультурных процессов в системе питания томских 
татар. 

 
Ключевые слова: этнические процессы, сибирские татары, материальная культура, культура 

питания, этнокультурное взаимодействие. 
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Введение 
Тема этнокультурных изменений в материальной культуре коренных народов Сибири, в 

данном случае сибирских татар, в результате взаимодействия их с другими народами, прежде 
всего с русскими, на протяжении нескольких веков актуальна в связи с изучением в более ши-
роком плане процессов формирования и динамики российской цивилизации и ее субцивилиза-
ционных провинций (в том числе сибирской) (см. об этом: [Арутюнов, 1989; Груздева, 1996; 
Мархинин, Удалова, 1996; Попков, Тюгашев, 2006; Томилов, 1997; 2014; Тюгашев, 2007; Чусо-
витин, 1997; и др.]). С этой темой сопряжено и изучение становления и динамики исторической 
(социально-политической) общности россиян [Грищенко, 2012; Российская нация…, 2008; Тиш-
ков, 2008, 2013; Томилов, 2012, 2023 и др.]. Актуальная исследовательская задача состоит в 
изучении становления и дальнейшей динамики исторических общностей, выяснении роли этно-
культурных процессов в увеличении объема общих явлений традиционно-бытовой культуры 
входящих в эти общности народов и национальных групп.  

Такая задача в изучении этнокультурных процессов у сибирских татар в новое и новейшее 
время осуществляется в этнографическом сибиреведении, во всяком случае, с середины 1980-х гг. 
[Валеев, 1987; Валеев, Томилов, 1996; Томилов, 2013, 2022 и др.]. К настоящему времени нами 
изучены в этом направлении этнокультурные процессы, протекавшие в XVI–XVIII вв. и отчасти в 
XIX в., в таких явлениях материальной культуры разных групп сибирских татар, как поселения, 
жилища, средства передвижения, одежда [Культура населения…, 2005, с. 32–53; Томилов, 
2011, 2021 и др.], а также в хозяйственной сфере жизнедеятельности ― пока только у томских 
татар [Томилов, 2023], ведется работа по изучению динамики хозяйственных комплексов бара-
бинских и тоболо-иртышских татар XVII–XVIII вв. 
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Данная работа направлена на изучение этнокультурных процессов еще в одной значимой 
сфере жизнеобеспечения и материальной культуры — питания томской группы сибирских татар 
XVII–XVIII вв. и на определение роли этих процессов в увеличении объема общих явлений в 
традиционно-бытовой культуре в результате взаимодействия прежде всего с русскими. В рабо-
те используются сведения о комплексах продуктов питания и составе блюд томских татар из 
публикаций путешественников и ученых, одним из основных источников при этом послужили 
данные Г.Ф. Миллера [2009]. Отмечается изученность пищи сибирских татар с достаточно под-
робным описанием не только состава продуктов, но и рецептуры блюд и напитков, в основном 
относящихся к XIX ― первым десятилетиям XX в. Допускаем, что часть их можно экстраполи-
ровать и в описание пищи этой группы татар XVIII в., если есть сведения о наличии таковых в 
пищевом рационе. Тем не менее задача данной статьи состоит не в подробном анализе систе-
мы питания сибирских татар, а в выявлении и характеристике тех изменений, которые проходи-
ли в XVII–XVIII вв. в этой системе под влиянием меняющихся социально-экономи-ческих усло-
вий и взаимодействия с окружающими народами, и прежде всего с русским населением. В ста-
тье используются также опубликованные сведения о пище сибирских татар XVII–XIX вв. [Ва-
леев, 1980, с. 119–135; 1992, с. 106–118; Мягков, 2007, с. 79–83; Тихомирова, 2006, 2011; Томи-
лов, 1976; 1980, с. 181–197; и др.].  

В статье применены методы социально-исторического анализа, историко-сравнительный и 
в ряде случаев — количественного анализа. При изучении динамики этнокультурных процессов 
в системе питания сибирских татар XVII–XVIII вв. нами учитывались положения о пище как со-
циокультурном явлении традиционно-бытовой культуры, отражающемся в ее материальной, 
соционормативной и жизнеобеспечивающей сферах, о локальных особенностях пищи народов 
и их этнических групп, о месте пищи и ее роли в этническом самосознании, о соотношении и 
динамике традиций и новаций в этой области народной культуры и некоторые другие концепту-
альные установки [Арутюнов, 2001; Кабицкий, 2011; Молданова, 2017; Томилов, 2000 и др.]. По 
мнению О.Н. Шелегиной, «пища является глубоко традиционным элементом материальной 
культуры, несет на себе ярко выраженные социальные и этнические признаки. Виды пищи, спо-
собы ее приготовления и пищевой режим относятся к наиболее стойким культурно-бытовым 
традициям» [2005, с. 115]. В целом это верное заключение. Тем не менее и культура питания 
этнических общностей в условиях изменений в социально-экономической сфере бытия в ре-
зультате интенсивного взаимодействия их с группами других народов может включать новации, 
которые через определенное время становятся традициями и нередко существенно меняют 
этнокультурный образ этих общностей или отдельных этнических групп.  

 
Состав продуктов питания 
Состав и объем продуктов питания сибирских татар в выбранный нами период зависел от ви-

дов хозяйственных занятий и торговли. Так, среди томских татар в группах эуштинцев и томских 
чатов в XVII в. преобладали охота и рыболовство, сохраняло значение собирательство, а скотовод-
ство и земледелие были развиты слабо. У обских чатов, наоборот, скотоводство наряду с охотой и 
рыболовством доминировало при подсобном значении собирательства и земледелия. И в третьей 
группе томских татар ― это калмаки (потомки телеутов) — на первом месте находились скотовод-
ство и охота, а рыболовство, собирательство и земледелие в условиях в основном лесостепной и 
отчасти степной зоны имели существенно меньшее значение. Но уже со второй половины XVII в. в 
хозяйственной деятельности томских татар происходят изменения, которые особенно проявились в 
XVIII в.,― прежде всего увеличение объема и значимости скотоводства, постепенный переход от 
пастушества к стойловому содержанию домашних животных. Главными видами занятий на этот 
период определяются скотоводство, охота и рыболовство при сохранении в качестве подсобных 
занятий земледелия и собирательства. Возрастало и значение в жизнедеятельности томских татар 
занятий извозом и торговлей [Томилов, 2023, с. 142–143]. 

В XVI ― первой половине XVII в. в питании эуштинцев, томских чатов и отчасти обских чатов 
существенное место занимала рыба, о чем свидетельствуют находки в археологических объектах 
того времени большого количества рыбьей чешуи и рыбных костей [Бояршинова, 1950, с. 45; 1960, 
с. 85–86]. Обилие речных и озерных водоемов в местах расселения чатов и эуштинцев обеспечи-
вало регулярность употребления в пищу рыбных продуктов. Если в условиях сильных морозов в 
промерзших водоемах невозможно было добыть рыбу, то среди татар случался голод, что свиде-
тельствует о главном значении в их питании рыбных продуктов в тот период [Томилов, 2013, с. 90–
91]. Г.Ф. Миллер отмечал, что в первой половине XVIII в. сибирские татары «пользуются и рыбной 
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ловлей в качестве дополнения к другим средствам существования» [2009, с. 331]. Тем не менее и в 
XIX в. у многих групп барабинских и тоболо-иртышских татар рыбные продукты оказывались по зна-
чению на первом месте [Томилов, 1980, с. 184–185; Храмова, 1956, с. 482 и др.]. 

Томские татары в XVII–XVIII вв. и позднее употребляли в пищу многие виды речной и озер-
ной рыбы ― осетра, стерлядь, муксуна, судака, тайменя, хариуса, нельму, налима, пелядь, ле-
ща, язя, карася, окуня, ельца, ерша, сазана, чебака. Видимо, как и в XIX в., они не питались щу-
кой, так как считали ее нечистой и называли «свиной рыбой». Объясняли они такое «свое отри-
цательное отношение к щуке тем, что в голове у нее есть крестообразная костяная фигурка, и 
поэтому мусульманам ее есть нельзя» [Томилов, 1980, с. 184]. 

В качестве основной пищи всех трех групп томских татар выступало и мясо как диких, так и 
домашних животных. Широко распространенная у чатов и эуштинцев охота в XVI–XVIII вв. по-
ставляла мясо диких зверей и птиц. Г.Ф. Миллер приводил факты, что татары в Сибири «из ди-
ких зверей… предпочитают всему другому мясо и жир медведя. Белок, росомах, бобров, выдр и 
соболей все они также едят» [2009, с. 254]. В источниках XVII–XVIII вв. в составе объектов охо-
ты томских татар названы также сохатые (лоси), зайцы, рыси, кроты, утки, глухари, рябчики, 
тетерева, куропатки и др. [Томилов, 2023, с. 82–86].  

И все же в XVII–XVIII вв. большую долю мясных продуктов поставляло скотоводство, кото-
рое распространено было у всех групп томских татар [Там же, с. 97–104]. Известно, что «в XVII в. 
главными поставщиками скота и продуктов животноводства на томский рынок были татары, 
прежде всего чаты и телеуты» [Емельянов, 1980, с. 57]. Под телеутами здесь, скорее всего, 
подразумевается та их группа, которая вошла в состав томских татар как калмаки.  

У томских татар в пищевой рацион в XVI–XVII в. входили конина, баранина, о чем свиде-
тельствуют археологические данные и письменные источники [Бояршинова, 1960, с. 89; Плетне-
ва, 1997, с. 71, 78–79]. У сибирских татар конское мясо считалось своеобразным деликатесом — 
«как у магаметанских, так и у языческих татар» [Миллер. 2009, с. 253]. Употребляли в пищу и 
говядину, доля которой в питании томских татар постепенно увеличивалась, а также козлятину, 
куриное и гусиное мясо [Емельянов, 1980, с. 61; Томилов, 2023b, с. 102–103 и др.]. Из видов 
мяса они не ели только свинину ― «употреблять в пищу свинину магометанским татарам за-
прещала также их религия» [Миллер, 2009, с. 256]. 

При забое скота, совершаемом с учетом предписываемых мусульманской религией правил 
(поворот головы животного на юго-запад и др.), перерезали горло и выпускали кровь, которую затем 
варили и ели [Там же, с. 253–254, 268]. Разделанное мясо томские татары обливали водой, чего не 
делали, как отмечал Г.Ф. Миллер, многие другие народы Сибири [Там же, с. 253]. Мыли татары и 
кишки, которые использовали для изготовления изделий типа колбасы и др. Заметное место в пи-
тании местных татар занимали молочные продукты, в меньшем объеме — яйца домашней птицы.  

Еще одну группу продуктов питания поставляло собирательство. В XVI–XVII вв., по мнению 
З.Я. Бояршиновой, «основными видами хозяйственной деятельности местного населения были 
охота, рыболовство, собирание корней, стеблей дикорастущих съедобных растений, а также 
собирание грибов, ягод, кедровых орехов» [1953, с. 26]. Томские татары в этот период и далее, 
в XVIII в., употребляли в пищу корни кандыка и ревеня, луковицы сараны, мереницу, щавель, 
хмель, борщевик, дикие лук и чеснок, редьку, хрен, а также грибы (не во всех селениях), кедро-
вые орехи. Довольно много потребляли они и ягод ― бруснику, клубнику, жимолость, чернику, 
черемуху, смородину, клубнику, малину [Томилов, 2023, с. 96]. 

Г.Ф. Миллер отмечал, что корни сараны ― больших полевых лилий в тот период употреб-
ляли в пищу многие народы Сибири, в том числе русские [2009, с. 257]. Писал он и о кандыке: 
«…это корень, растущий в лесах в истоках Томи… и который едят татары. Они собирают его 
весной, так как летом и осенью корень теряется, очищают его и сушат на нитках, нанизывают 
как бусы, для употребления зимой» [Там же, с. 258]. Сообщал он об употреблении в пищу дре-
весной коры татарами: «Они едят сосновую, так и березовую кору. Они ее едят только летом, 
когда она попадается, запасов ее обычно не делают… От березы весной едят нижнюю кожицу, 
находящуюся под корой» [Там же, с. 254, 260]. 

Зерновые продукты знакомы были томским татарам, но в XVII в. еще в незначительном 
объеме ― ячмень поставлялся им мотыжным земледелием. Но с переходом к пашенному зем-
леделию увеличивался ассортимент зерновых за счет ржи, пшеницы, овса, гречихи, возрастали 
объем производства и соответственно потребление продуктов земледелия ― в меньшей сте-
пени у чатов и эуштинцев, в большей у калмаков [Томилов, 2023, с. 105–110].  
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Ассортимент продуктов питания томских татар пополнялся и за счет закупки продуктов на рын-
ках и в русских селениях [Томилов, 1980, с. 181] — чаще всего они покупали зерно, муку, крупы, 
восточные пряности, соль и др. Но и сами на местных рынках продавали продукты питания ― мясо, 
масло, бараний жир, рыбу, кедровые орехи и др. [Томилов, 2023, с. 120]. У кочевников южных сте-
пей они выменивали пушнину на скот, прежде всего на лошадей [Там же, с. 119]. 

 
Способы заготовки и обработки продуктов питания 
Заготовка и обработка продуктов питания фактически охватывала почти все их виды. Зи-

мой мясо, рыбу, молоко, масло сливочное и топленое, ягоды хранили в замороженном виде 
[Миллер, 2009, с. 268, 272 и др.; Томилов, 1980, с. 182]. Изготавливали, хранили и затем упот-
ребляли в пищу вяленое и копченое мясо ― чаще всего зайцев и лосей. Томские, как и все си-
бирские татары и многие другие сибирские народы, заготавливали порсу ― сушеную рыбу и 
юколу ― копченую и затем измельченную рыбу [Миллер, 2009, с. 270–271]. 

Об изготовлении масла местными татарами Г.Ф. Миллер сообщил следующие сведения: 
«Для приготовления масла они не снимают сливки, а выливают все молоко в кодич (кожаный 
сосуд. ― Н. Т.], пока его не будет достаточно, и перемешивают палкой, в которой внизу имеется 
колесико, до тех пор, пока масло не поднимется наверх. Его снимают, промывают и хранят в 
таком несоленом нетопленом виде для употребления» [2009, с. 268]. Далее он указывал, что 
масло «делается магометанскими татарами по русскому образцу» [Там же, с. 277]. Видимо, 
речь здесь идет об использовании местными татарами деревянных маслобоек узкого кадушеч-
ного вида с деревянными мутовками для сбивания масла, которые в XIX в. были распростране-
ны во всех хозяйствах томских татар [Томилов, 1980, с. 182]. Г.Ф. Миллер упоминал и об изго-
товлении из коровьего молока сыра, способного какое-то время сохраняться [2009, с. 268].  

Высокопродуктивным у томских татар был кедровый промысел: «Все татары делают боль-
шие запасы кедровых орехов, и это дает им хорошее пропитание. Они сушат и коптят их над оча-
гом на решетке, которая закрепляется на 4-х шестах вверху юрты. И очищают их… Они рассыпа-
ют на доске 10 и более орехов, бьют по ним гладкой деревянной лопаткой из твердой березы, так 
что скорлупа отделяется… Затем они полностью очищают орехи от всякой скорлупы. Цельные 
орехи они хранят отдельно и часто одаривают ими чужих людей, а разбитые ядра хранят также 
особо для собственного употребления» [Там же, с. 275]. Зерно и муку при наличии запасов (дале-
ко не все татары их имели) хранили в ларях, а крупы в туесках или мешочках. Эти данные отно-
сятся к XIX в., но могут экстраполироваться и на XVIII в. При наличии собственных запасов зерна 
часть его мололи в муку на водяных мельницах в русских селениях [Томилов, 1980, с. 18].  

Рыбу томские татары употребляли в пищу обычно в вареном виде, используя для варки котлы. 
В пищу шла и уха из рыбы с добавлением в нее ячменной крупы. Также рыбу жарили, но в тот пе-
риод не во всех татарских селениях [Там же, с. 183–184]. Для заправки супов использовали истол-
ченную в ступе сушеную рыбу в порошкообразном виде. Видимо, в некоторых семьях томских татар 
пекли пироги с рыбной начинкой, как это было более широко распространено в XIX в. (способ при-
готовления их был заимствован у русских) [Там же, с. 184]. В пищу шла и сырая рыба ― сушеная и 
подкопченная, а зимой и замороженная, нередко в виде нарезанных стружек. 

Мясо томские татары в XVII–XIX вв. варили и жарили [Миллер, 2009, с. 253]. Использовали 
его для приготовления супов и вторых блюд. Изготавливали «тутырму ― тщательно промытые 
кишки начиняли кусочками нарезанной сырой печени, сала, сердца, крупой и луком и варили до 
готовности. Обычно это блюдо готовили сразу же после забоя. Из конского мяса изготовляли 
также колбасу ― казы, для чего жирное мясо первоначально разрезали на длинные полоски 
(или на мелкие куски) и засаливали вместе с чесноком и перцем, а уже через неделю набивали 
его в конские кишки и подвешивали в сарае либо на чердаке для сушки. Такую колбасу упот-
ребляли в пищу в сыром виде, но шла она и на варку супов» [Томилов, 1980, с. 183]. 

Молоко пили обычно в сыром виде. Г.Ф. Миллер отмечал, что «конское молоко считается у 
всех них вкуснее и питательнее коровьего» [2009, с. 253]. Повсеместно местные татары добавляли 
молоко в чай, использовали для приготовления молочного супа с домашней лапшой, сливочного и 
топленого масла, кислого сыра, напитка айран, сливок и сметаны [Томилов, 1980, с. 182–183].  

Яйца домашней птицы томские татары пили сырыми, варили их всмятку и вкрутую, заправ-
ляли ими супы, использовали в начинках для пирогов, жарили яичницу. Эти сведения известны 
по источникам XIX ― начала XX в. [Там же, с. 185], но, вероятно, их можно отнести и к XVIII, а 
отчасти и к XVII в. 
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Известен и тот факт, что в XVI–XVIII вв. до появления в продаже сахара местные татары 
достаточно регулярно употребляли в пищу мед, порой в большом количестве. Такое использо-
вание меда в напитках, выпечке из теста и т.д. сохранялось и в XIX в. [Там же, с. 186], тем бо-
лее что наряду с бортничеством у томских татар с конца XVIII в. стало внедряться и пасечное 
пчеловодство [Томилов, 2023, с. 112–113]. 

Муку в питании татары использовали больше всего ржаную, но в XVIII в. постепенно увели-
чивалось потребление и пшеничной муки. Применялась мука при выпечке лепешек, хлеба, пи-
рогов, печенья, при изготовлении лапши, для заправки супов в виде клецок.  

Крупы местные татары производили сами или покупали. Особенно любили рис. Из круп ва-
рили каши (обычно ячменную, позднее пшенную, овсяную, рисовую и гречневую). Гречиху и 
сами стали выращивать с конца XVIII в. [Там же, с. 109–110]. Ячмень в измельченном виде за-
ливали водой или молоком, готовили из него также брагу [Томилов, 1980, с. 185]. 

Продукты собирательства использовались в питании томских татар XVII–XVIII вв. постоянно. 
Их роль стала несколько сокращаться с XIX в. в связи с понижением значения собирательства в 
хозяйственных занятиях татарского населения [Томилов, 2023, с. 95–96]. Засаливали черемшу на 
длительный срок хранения, засушивали ягоды, варили из них варенье, сушеную черемуху из-
мельчали в ступах и затем использовали для приготовления пирогов, из черники делали пастилу 
(сначала ягоду варили, затем протирали в сите и сушили на досках) [Там же, с. 185].  

 
Перечень и рецептура основных блюд 
Описания конкретных блюд томских татар даже XVIII в., как правило, очень кратки, т.е. они 

без подробной рецептуры и без указания объема, веса и размера используемых при приготов-
лении блюда продуктов. В связи с этим далее приводится в основном только перечень этих 
блюд. К первым блюдам относятся уха (иногда с добавлением крупы) и мясные супы, сварен-
ные с крупами ― чаще всего на конском бульоне с ячменной крупой или пшенкой, перловкой, а 
также на бараньем бульоне с рисом, на говяжьем бульоне с лапшой, клецками. Готовили и мо-
лочные супы с крупами. Под влиянием русской кухни в XVIII в. чаще стали варить овощные су-
пы с использованием капусты, свеклы, моркови, лука, но без картофеля, который в обиходе у 
томских татар появился фактически только в XIX в. [Томилов, 1980, с. 186]. В рационе питания 
были пельмени с бульоном, которые готовили так же, как и русские сибиряки, не используя 
только свинину и приготовляя фарш из конины, баранины, иногда и курятины и даже рыбы.  

В качестве вторых блюд томские татары употребляли в пищу отварное, тушеное или жаре-
ное мясо, отварную и жареную рыбу. Видимо, от проживавших с ними сибирских бухарцев вос-
приняли способ готовки плова по-бухарски с составом из баранины, лука, моркови, пряностей (в 
основном перца), риса и изюма (подробнее см.: [Там же, с. 186]). О приготовлении блюд из кро-
ви писал Г.Ф. Миллер: «Татары вливают кровь в кишки, немного ее варят и едят, ничего к этому 
не прибавляя. Они также наливают кровь в котел, добавляют туда немного масла или много 
топленого жира и поджаривают это в качестве кушанья» [2009, с. 269]. Готовили для повсе-
дневного потребления заваруху ― муку заваривали в кипятке и заправляли сливочным маслом. 

Повседневным блюдом были каши из разных круп ― чаще из пшенки, гречки, овсянки, реже из 
риса. Своеобразным блюдом сибирских татар была каша из кедровых орехов, которую Г.Ф.  Мил-
лер описал следующим образом: «Все татары делают большие запасы кедровых орехов, и это дает 
им хорошее пропитание… Когда они хотят есть орехи, то толкут их в кашу в деревянной ступе и так 
едят. Русские, которые пробовали и ели у них ту кашу, говорят, что, хотя она и имеет приятный 
вкус, однако после нескольких ложек приедается и съесть ее много нельзя. Татары же к ней при-
выкли и едят ее порядочными порциями. Особенно много той каши они едят, когда возвращаются 
после охоты сильно наголодавшись, и тогда она служит им превосходным питанием» [2009, с. 275]. 

Разнообразной в кухне томских татар была выпечка из муки. Названия и рецептура более 
известны по материалам XIX в., но, по нашим заключениям о динамике комплекса блюд этой 
группы сибирских татар, многие из них определенно можно отнести к XVIII в. и отчасти даже к 
XVII в. По рецептуре русского населения местные татары выпекали калачи, ватрушки, шаньги, 
пироги, блины, оладьи, лепешки, печенье и т.д. От переселившихся в Сибирь небольших групп 
поволжско-приуральских татар они научились готовить парамячи (типа ватрушек), балиши (пи-
роги с мясом и рисом), кыстыбаи (перегнутые пополам лепешки со слоем каши внутри, позднее ― 
с картофелем), паштеты (пироги с ягодой или пастилой), чак-чаки (торты из колобков из пресно-
го теста, соединенных заливкой из меда), сансу (запеченные в масле широкие ленты из теста, 
типа мучного хвороста) и др. Наряду с талканом, местными блюдами из теста могут считаться 
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баурсаки (жаренные в масле колобки из теста), каймаки (небольшие пышные лепешки или ола-
дьи из теста, замешанного на молоке, нередко с добавлением куриных яиц) [Валеев, Томилов, 
1996, с. 104–105; Томилов, 1980, с. 187]. 

Из напитков в повседневном употреблении томских татар были молоко сырое и кипяченое, 
а также простокваша и сыворотка [Миллер, 2009, с. 168]. Пили приготовленный самими напиток 
айран, для его получения в кипяченое коровье молоко вливали закваску, забраживали на про-
тяжении нескольких дней, после чего потребляли с добавлением воды [Миллер, 2009, с. 278; 
Томилов, 1980, с. 182, 187]. 

Еще одним общеупотребительным опьяняющим напитком был кумыс, описанный Г.Ф. Мил-
лером следующим образом: «Конское молоко в свежем виде, сразу как подоили кобылу, нали-
вается в специально для этого изготовленный кожаный сосуд, имеющий пузатое тулово и узкую 
горловину, к нему доливается немного теплой воды и закваски от старого кумыса и все это час-
то помешивается деревянной лопаткой, пока не приходит в брожение… Само же молоко, после 
того, как оно побродит один или два дня, называется кумысом и готово для питья. Иногда они 
оставляют кумыс бродить до 8 или 14 дней и все время доливают в него свежее молоко после 
каждой дойки, а когда сосуд оказывается полным, то они отливают от готового кумыса столько, 
сколько нужно для будущего употребления, в другой сосуд» [2009, с. 275–276].  

Употребляли томские татары и более крепкий алкогольный напиток наподобие водки ― 
араку, которую делали чаще всего на ячменных зернах [Томилов, 1980, с. 187]. Г.Ф. Миллер 
описал способ получения араки путем выгонки ее из кумыса [2009, с. 276]. 

Исследователи XVIII в. отмечали увеличивающееся распространение среди сибирских татар 
чая как ежедневного напитка, но писали и о том, что вместо чая более бедные жители пили кипя-
ток с заваренными травами [Георги, 1799, с. 28; Паллас, 1786, с. 424 и др.]. Для заварки исполь-
зовали больше кирпичный чай (назван так по способу упаковки), пили его с молоком, медом, са-
харом. И, как было сказано выше, томские татары употребляли вместо чая напиток из заварен-
ных листьев малины и смородины. Еще один напиток ― щербет из разведенного в воде меда. От 
русских некоторые татары научились готовить квас [Томилов, 1980, с. 187].  

 
Приспособления для приготовления и приема пищи 
Для варки и жарения при приготовлении блюд сибирские, в том числе томские, татары ис-

пользовали котлы, вмазанные в печь,― чувалы, которые Г.Ф. Миллер называл каминами. Пи-
сал, что они «устраиваются справа от двери в комнату в углу или у стены... Однако пищу они 
варят не в этих каминах, а для этой цели во всех комнатах рядом с камином вмазан котел» 
[2009, с. 177]. Известно, что в XIX в. у местных татар уже достаточно широко использовалась и 
русская печь с пристроенным сбоку очагом и вмазанным котлом [Томилов, 1980, с. 97]. Вероят-
но, их распространение имело место и в XVIII в. Для варки татары использовали железные тре-
ножники с установленными на них котлами [Миллер, 2009, с. 192]. 

Из утвари, предназначенной для приготовления и потребления пищи, Г.Ф. Миллером названы 
железные и медные котлы (покупали их у русских), блюда из чугуна и железа, кожаные сосуды для 
кумыса, сосуды из косульих шкур мехом наружу для хранения муки и крупы, берестяная посуда и по-
купная посуда русского образца [2009, с. 192. 196, 199]. По археологическим материалам видно, что в 
XVI–XVII вв. местные тюркоязычные группы изготавливали и использовали деревянные ступы, блю-
да, чашки, поварешки, ложки, берестяные сосуды с квадратным дном и круглым отверстием [Боярши-
нова, 1950, с. 54–55]. Н.Ф. Емельянов отмечал, что быт томских татар уже «в конце XVII в. имел много 
общего с бытом русских засельщиков из соседних деревень» [1978, с. 82]. В доказательство он при-
вел относящиеся, правда, к первой половине XIX в. данные об имущественном положении средней 
татарской семьи. В перечень имущества конкретной семьи из селения Калтай вошли и предметы сис-
темы питания ― 2 соусника, 10 чайных чашек с блюдцами, 5 фаянсовых тарелок, 4 рюмки, 2 стакана, 
графин, самовар, поднос, чугунный котел [Там же, с. 82]. 

 

Этнокультурное взаимовлияние в сфере питания 
При привлечении работ о культуре питания русских Сибири с целью выявления общих черт 

в этой сфере традиционно-бытовой культуры у них и томских (шире ― сибирских) татар выяс-
нилось, что большая часть работ по пище русских Сибири освещает эту сферу культуры для 
XIX–XX вв. [Блощицына, 2005, 2008; Горьковская, Катионов, 1992; Жигунова, 2004; Майничева, 
1998; Томилов, 2001 и др.]. Что касается пищи русских Сибири XVII–XVIII вв., то эта тема осве-
щена фактически только в работах В.А. Липинской [1987] и О.Н. Шелегиной [2005]. Конкретно 
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культуре русских Притомья XVII ― начала XX в. посвящена монография Л.А. Скрябиной [1997], 
но в ней нет раздела о пище, лишь в разделе о хозяйственных занятиях приводятся сведения о 
производстве и собирательстве продуктов, которые использовались в питании.  

Приведенные О.Н. Шелегиной данные о составе продуктов питания и блюд русских Сибири 
свидетельствуют об увеличении в XVIII в. и в последующие времена явлений в этой сфере куль-
туры, которые были распространены уже и у многих народов Сибири, в том числе у сибирских 
татар [2005, с. 116–125]. В XVII–XVIII вв. стало интенсивным и регулярным взаимодействие том-
ских татар с русскими больше всего в хозяйственно-бытовой области, а соответственно в сфере 
культуры. Ранее нами было отмечено, что связи этих двух групп населения в Притомье «были 
настолько разнообразны, что фактически татары и русские в отдельных местах образовывали 
население одной общины» [Томилов, 1992, с. 194]. Таким общинным взаимодействием с русски-
ми были связаны татары селений Калтай, Кафтанчиково, Юрт-Константиновка. 

В результате тесного общения томских татар и русских происходили процессы взаимо-
влияния в сфере народной культуры, в том числе в пище. В результате часть явлений системы 
питания русские заимствовали у местных татар, а также передали им свои приемы обработки 
продуктов и использования их в пище. Так, например, наряду с мясом домашних животных, 
русские питались мясом диких животных и птиц, в том числе ели медвежатину [Шелегина, 2005, 
с. 116]. У местного населения русские заимствовали способы консервации рыбы ― они, как и 
томские татары, изготавливали вяленую рыбу юколу, вяленую без костей рыбу юрок, сушеную 
мелкую рыбу порсу, а также блюда из вареной и жареной рыбы, пироги с рыбой и т.д. [Липин-
ская, 1987, с. 180; Шелегина, 2005, с. 116–117]. О существенном значении рыбной продукции в 
питании русских сибиряков XVIII в. В.А. Липинская пишет: «В северной неземледельческой по-
лосе Сибири рыба нередко составляла основу питания населения. Также и в земледельческой 
зоне рыболовство являлось существенной отраслью хозяйства» [1987, с. 182].  

Не останавливаясь далее на приведении здесь конкретных данных о пище русского насе-
ления Сибири в выбранный нами период, отметим, что приводимые данные о питании русских 
сибиряков XVIII в. в работах В.А. Липинской и О.Н. Шелегиной при сравнении с питанием том-
ских татар свидетельствуют об увеличении объема общих явлений в данной сфере традицион-
но-бытовой культуры этих этнических общностей. Значимо и то, что такую ситуацию в питании 
татар Сибири отметил для XVIII в. Г.Ф. Миллер: «Только у магометанских татар приготовление 
кушаний производится в известной мере правильным образом, и оно несколько сходно с нашим 
европейским способом варки и жарения» [2009, с. 268].  

 
Заключение 
Изменения в системе питания, как и в других сферах традиционно-бытовой культуры томских 

татар в XVII–XVIII вв., были сопряжены главным образом с тем, что данная этническая группа 
оказалась в условиях жизнедеятельности в наиболее быстро развивающемся в экономическом 
отношении регионе Сибири ― Томском Приобье, центром которого стал основанный в 1604 г. 
город Томск. Выраженность этнокультурных процессов в сфере питания томских татар в указан-
ный период прослежена в нескольких направлениях. При сохранении многих явлений традицион-
ной системы питания, с одной стороны, наблюдалось постепенное, но еще не слишком выражен-
ное ослабление роли продуктов, поставляемых охотой, рыболовством и собирательством (оно 
существенно усилится со второй половины XIX в.). С другой стороны, имело место значительное 
увеличение роли продуктов земледелия и животноводства. Во всех поселениях томских татар в 
этот период распространялись способы обработки продуктов питания и блюда русского населе-
ния. Взаимовлияние в питании томских татар и русских весьма увеличило у них объем общих яв-
лений в этой сфере традиционно-бытовой культуры. Увеличение ассортимента в рационе том-
ских татар в тот период было связано отчасти с привнесением блюд переселенцами — поволж-
ско-уральскими татарами и сибирскими бухарцами. 
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Food of the Siberian Tatars in the ethno-cultural processes of the 17th–18th centuries  

(by the materials of the culture of the Tomsk group of Tatars) 
In the paper, the food of the Tomsk group of the Siberian Tatars of the 17th–18th centuries, settled in the 

Tomsk Ob River basin (Western Siberia), is analysed. The aim of the research is to determine and characterise 
ethno-cultural processes in the food of the Siberian Tatars of the 17th–18th centuries and to identify the role of 
these processes in the increase of the proportion of common phenomena in the material culture of the Tomsk 
Tatars as a result of their interaction, first of all, with the Russians. The research sources are represented by the 
materials and information about food complexes and composition of food dishes of the Tomsk Tatars from the 
works of travellers and scientists of the 17th–18th centuries, as well as by the results of archaeological and ethno-
graphic studies on the economy and material culture of the Siberian Tatars, and materials on ethnography of the 
Russians of Siberia in the 17th–18th centuries. The method of socio-historical analysis, historical-comparative 
method, and, in some cases, the method of quantitative analysis have been employed in the paper. The work 
contains descriptions of the food products consumed by the Tomsk Tatars in the 17th–18th centuries: fish, meat, 
vegetables, and imported products (salt, spices, cereals and others), as well as the methods of stockpiling and 
processing of foodstuff, preparing food dishes and consuming them, and also a description of household utensils 
intended for the food preparation and consumption. In addition to the results of the comprehensive characterisa-
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tion of the food culture of the Tomsk group of the Siberian Tatars, conclusions have been drawn on the changes 
in this area of the material culture and on the ethno-cultural processes in the food of the Tomsk Tatars. 

Keywords: ethnic processes, Siberian Tatars, material culture, food culture, ethnocultural interaction. 
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