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ТЮМЕНЬ

Авторы хотели
представить жизнь

Тюмени и её лингвистический 
контекст в цифрах

и фактах…

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тюменская область сегодня — довольно любопытно устроенный субъект 

Российской Федерации, включающий в себя два самостоятельных субъекта РФ: 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (столица — Ханты-Мансийск) 
и Ямало-Ненецкий автономный округ (столица — Салехард).

14 августа 2004 года Тюменской области исполнилось 60 лет. Бывший тогда 
её губернатором С. С. Собянин сказал: «… всего шестьдесят. По историческим 
меркам это совсем молодой край. Тем не менее в его жизни много ярких, блис-
тательных страниц. Тюмень — первый русский город в Сибири, уже разменяв-
ший пятый век своей жизни… Тобольск — бывшая губернская столица, гор-
дость и краса нашего нефтяного края. Ни один город Сибири не может срав-
ниться с ним своей исторической славой… Салехард. Единственный в мире 
город, расположенный непосредственно на Полярном круге. Старинные города 
гармонично сочетают в себе богатое прошлое с настоящим и будущим».

Сорок лет назад в Тюменской области было всего семь городов: пять 
на юге и два на севере. Сегодня к ним добавились два десятка молодых север-
ных городов, и на карте области легко можно найти не только Тюмень, Тобольск 
и Салехард, но и Белоярский, Губкинский, Заводоуковск, Ишим, Когалым, 
Лангепас, Мегион, Муравленко, Надым, Нефтеюганск, Нижневартовск, 
Новый Уренгой, Ноябрьск, Нягань, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Урай, Ханты-
Мансийск, Югорск, Ялуторовск.

Тюменская область занимает 8,4% территории страны. Во всем мире толь ко 
19 стран превосходят её по размерам. Соседями области являются Архангель ская 
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область, Республика Коми, Свердловская, Курганская, 
Ом ская области, Республика Казахстан, Том ская область 
и Красноярский край. Расстояние с севера на юг об ласти 
2100 км — такое же, как от Тюмени до Мо сквы, и само-
лёт до Салехарда летит почти те же два часа. 

Регион расположен в срединной части Евра-
зийского материка. В начале ХХ века Д. И. Мен делеев 
определил, что именно здесь, в верховьях северной 
реки Таз, находится географический центр Российской 
империи.

Даже на юге области зима длится почти полго-
да, а в Заполярье — и все восемь месяцев. В самые су-
ровые зимы температура в Тюмени опускалась до 50º, 
а на Ямале — до 57º. На территории одной и той же 
области — дремучая тайга, бескрайние степи и пус-
тынная тундра, в вечной мерзлоте которой, на реке 
Юрибей, в 2007 году была обнаружена мумия мамон-
тёнка, получившего имя Люба. Для детального иссле-
дования ископаемого малыша сначала (под патрона-
том Международного Мамонтового комитета) отпра-
вили в Японский институт медицинских изображений 
высокого разрешения, а затем — в Санкт-Петербург.

В краю болот и озёр сосредоточено 64% раз-
веданных российских запасов нефти и свыше 90% — 
газа. О рождении новой нефтегазоносной провинции 
всему миру возвестили в 1953 году газоводяной фон-
тан в Берёзово и в 1960 году первая сибирская нефть 
промышленного значения в Шаиме.

Среди полезных ископаемых Полярного и При-
полярного Урала хром и марганец, медь и свинец, 
цинк, алюминий… Мировую известность получили 
Саранпаульские «хрустальные погреба»: их кварцевые 
полости выложены кристаллами аметиста, раухтопаза 
и горного хрусталя. Запасы предполагаемых ресурсов 
рудного золота на Ямале оцениваются в 300 тонн, со-
держание золота — около 16 граммов на тонну. Залежи 
расположены вблизи проектируемой в рамках про-
граммы «Урал промышленный — Урал Полярный» же-
лезнодорожной магистрали Обская — Бованенково. 

Отдельные факты из отдельных
городских «биографий» 

ОБДОРСК — САЛЕХАРД

Рубеж старой и новой эры — жертвенный ком-
плекс Усть-Полуй (открыт археологами в 1932 год).

XVI век — русские торговые люди и их провод-
ники-следопыты — коми-зыряне перешли Каменный 
Пояс (Уральские горы).

Сентябрь 1595 года — на противоположных 
берегах «закаменной» реки Оби — Обдори — зало-
жены деревянная крепость, укреплённая казаками, 
отосланными из Берёзова (что в 72 верстах), и застава 
для сбора государева ясака, таможенной и торговой 
пошлины с купцов, о чём в Вычегодско-Вымской лето-
писи записано: «... повеле князь великий Федор поста-
вити заставы крепкие Обдорском и брать на государя 
от всякой мяхкой рухляди таможенных от девяти де-
сятое лучшее. А чтоб не было государственной казне 
порухи, поставити на заставах верных голов, и торго-
вым людям те заставы не объезжать нипочём…»

Считается, что первым названием городка 
было Носовой город — перевод с хантыйского Пули-
Нгавот-Ваш либо ненецкого Саля-Гард («город на мы-
су»). В документах XVI века городок в низовьях Оби 
назывался и Низовой городок (или Назов).

1625 год — даны новые печати всем сибирским 
городам, в том числе и Обдорскому острогу.

1635 год — Обдорский острог переименован 
в Обдорскую заставу.

1730 год — построено новое деревянное укреп-
ление и позднее завезены 2 железные пушки и 444 кар-
течины для защиты от нападений местных жителей. 
В начале XIX века по приказу губернатора Корнилова 
укрепления были уничтожены, а пушки перевезены 
вверх по Оби в г. Берёзово.

1799 год — остававшееся оборонное снаряже-
ние вывезено в Тобольск.

1807 год — застава преобразована в село 
Обдорск — административный и культурный центр 
Обдорской волости Берёзовского уезда Тобольской 
губернии.

1825 год — официальное начало проведения 
знаменитых обдорских ярмарок, на которые съезжа-
лись купцы из разных концов России.

Середина XIX века — Обдорск становится 
центром христианской миссии. Будущий профессор 
астрономии Казанского университета поляк Мариан 
Ковальски, участник первой Полярной экспедиции 
Русского географического общества под руководством 
полковника Э. Гофмана, устанавливает, что Обдорск 
находится на широте 66 градусов 31 минута 13 се-
кунд, то есть чуть южнее от настоящего положения 
Полярного круга. В городе 50 домов, большая часть 
имеет окна со стёклами и церковь.

1894 год — окончание строительства храма свя-
тых апостолов Петра и Павла. Благодаря настоятелю 
храма отцу Иринарху (И. С. Шеманов скому) в начале 
XX века миссия имела приют, пансион, богадельню, 
библиотеку, этнографическую коллекцию. Средняя 
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температура апреля 1894 года в городе — минус 18 
градусов.

1897 год — село Обдорск насчитывало 1249 
человек.

1915 год — товарооборот на Обдорской ярмар-
ке составил 83 тыс. рублей; жители города выписыва-
ли 29 наименований газет и журналов. От Тобольска 
до Обдорска по зимнему тракту доезжали за 11 дней.

1917 год — в Обдорске проживает 2000 человек. 
Главная улица села — Миллионная. Единственное ка-
менное здание — Тобольский торговый дом Корнилова. 
Среди пользующихся спросом товаров — хорошие 
конфеты, вина, ликеры, платья городского покроя.

1930 год — образован Ямало-Ненецкий нацио-
нальный округ.

27 ноября 1933 года — Обдорск получает ненец-
кое название Салехард и становится рабочим посёл-
ком, центром края в составе Уральской, Омской, поз-
днее — Тюменской областей.

1950-е годы — «столица» ГУЛаговской 501-й 
стройки: строительства железной дороги от станции 
Лабытнанги через Надым до Игарки и Норильска. 
Она должна была стать частью единой Трансполярной 
магистрали, которая связала бы всё Советское 
Заполярье. На 501-й стройке трудилось до 60 тыс. за-
ключенных, многие из которых остались здесь навсег-
да. По рассказам, были освобождены из заключения 
люди, которых провели из Салехардского паровозного 
депо по льду через Обь, — в качестве награды.

В условиях вечной мерзлоты было построено 
167 рабочих посёлков, 840 км железной дороги, на от-
дельных участках которой ходили поезда… Сегодня 
частично сохранились и насыпь, и шпалы, и рель-
сы — изготовленные еще на уральских Демидовских 
заводах.

С 1992 года — центр субъекта Российской 
Федерации — Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТОБОЛЬСК
Осень 1582 года — на месте впадения Тобола 

в Иртыш, у Чувашского мыса, казачий атаман 
Василий Аленин, по прозвищу Ермак, разгромил вой-
ско хана Кучума, «открыв дорогу в дальнюю заочную 
вотчину» — Сибирь. 

1587 год — стрельцы и казаки под командой во-
еводы Данилы Чулкова заложили на высоком берегу 
Иртыша город Тобольск («стольный град Тоболеск»).

Начало XVII века — протодьякон тобольско-
го кафедрального собора Матвей написал икону, ко-
торая позднее стала именоваться чудотворная икона 
Абалакской Божией Матери.

1699 год — начало строительства единственно-
го в Сибири каменного Кремля по проекту и под руко-
водством уроженца Тобольска Семена Ремезова.

1705 год — основан первый в Сибири церков-
ный театр.

С 1708 года — административный центр 
Сибирской губернии, в состав которой входили Урал, 
Сибирь и Дальний Восток.

1728 год — по пути следования в Берёзов, 
в ссылку, в Тобольске был А. Д. Меншиков. Путя ми 
изгнания и опалы проходили через стольный град 
Сибири, «Ворота Азии», протопоп Аввакум, Остерман, 
Долгорукие, Бирон, Миних, Радищев, Достоевский, 
Короленко, Чернышевский… 

1754 год — освящена каменная церковь Михаила 
Архангела, построенная семейством тобольских ямщи-
ков Черепановых, которые были и резчиками иконос-
таса, и иконописцами. Построена на месте сгоревшей 
в 1715 году деревянной. В 1991 году передана Тоболь-
ско-Тюменской епархии в бессрочное пользование.

1783 год — основан Абалакский Свято-
Знаменский мужской монастырь.

15 августа 1787 года — родился будущий автор 
«Соловья» композитор А. А. Алябьев.

1789 год — в Тобольске отпечатана первая си-
бирская книга.

8 февраля 1834 года — родился будущий рус-
ский химик Д. И. Менделеев.

23 августа 1838 года — по повелению импера-
тора Николая I установлен и открыт обелиск покори-
телю Сибири Ермаку.

1846 год — в Тобольске умер русский поэт, де-
кабрист, друг А. С. Пушкина В. К. Кюхельбе кер, от-
бывавший ссылку вместе с 13 другими декаб ристами, 
в том числе А. Муравьевым, И. Свис туно вым, И. Ан-
ненковым, А. Баря тинским. 

1857 год — выход в свет первого номера газеты 
«Тобольские губернские ведомости».

30 августа 1869 года — в Тобольске умер рус-
ский писатель П. П. Ершов, автор знаменитого «Конька-
Горбунка», с 1857 года — директор Тобольской гимназии.

1892 год — из Тобольска, из сибирской ссылки, 
отправлен «домой» «Первоссыльный Сибири» — уг-
лический колокол, который в 1593 году по приказу 
Бориса Годунова был бит плетьми за призыв к бунту 
после убийства царевича Дмитрия. 

15 августа 1900 года — по проекту варшавско-
го архитектора К. Войцеховского заложен Римско-ка-
толический (польский) костёл Пресвятой Троицы, пос-
троенный на пожертвования прихожан — участников 
Польского восстания, сосланных в Тобольск, и их по-
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томков. Освящен 23 августа 1909 года. Вторично освя-
щен 13 августа 2000 года.

1905 год — открытие Тобольской соборной мече-
ти. Службы в ней возобновились в конце 1980-х годов.

Август 1917 года — апрель 1918 года — в То-
больске находился с семьей последний российский 
император Николай II.

Зима 1942/43 года — в Тобольском педагогичес-
ком институте работал и жил в доме на пересечении 
улицы Дзержинского и Кооперативного переулка один 
из крупнейших филологов XX века В. В. Виноградов.

1974 год — начало строительства крупнейшего 
в стране нефтехимического комбината по комплекс-
ной переработке углеводородного сырья с месторож-
дений Западной Сибири.

1994 год — решением Святейшего Синода на-
ряду с Москвой и Санкт-Петербургом провозглашен 
духовным центром России.

2003 год — принята государственная програм-
ма по возрождению Тобольска как духовного центра 
Сибири.

1 октября 2007 года — стартовал общероссий-
ский конкурс «7 чудес России», в котором на звание 
«Чудо России» от Уральского федерального округа 
претендует Тобольский кремль.

ТЮМЕНЬ — ПЕРВЫЙ РУССКИЙ
ГОРОД СИБИРИ

1586 год — на месте татарского городка Чимги-
Тура основан город Тюмень.

Краевед А. Иваненко пишет об имени горо-
да: «В „Словаре географическом Российского госу-
дарства“ А. Щекотова написано: „Чинги-Тура — так 
названо было древнейшее поселение (город Чинги) 
у туралинцев в Сибири, который переименовали они 

в Тюмень; а сим же именем называется и постро-
енный россиянами вместо их Тюменя (в нынешней 
Тобольской губернии) знатный город“. Туралинцами 
называли тогда сибирских татар, живших по берегам 
Туры. Впрочем, в тюркских языках слово „тюмень“ 
имеет и еще одно значение: „отделённое место, про-
винция“. Относительно Средней Азии, где находился 
центр монголо-татарского государства, наша Тюмень, 
конечно, была далёкой провинцией…

В своей „Истории Сибири“ Г. Ф. Миллер сооб-
щает одну из легенд для объяснения смысла слова „тю-
мень“ как „десять тысяч“. Согласно легенде, здесь были 
когда-то два местных хана, и они поспорили, кто бога-
че. Мерой богатства было количество скота у каждого. 
Скот согнали в местные овраги и посчитали. У самого 
богатого оказалось ровно „тумен“ скота — десять 
тысяч. Так и стали называть это место. Г. Ф. Миллер 
не доверял этому объяснению…

Омский ученый М.  Лебедев в конце 1930-х гг. 
высказал предположение, что название города Тюмени 
можно произвести от слов алтайского языка, входяще-
го в семью тюркских, где „томен“ и  „томенчи“ означа-
ют по-русски соответственно „вниз“ и  „нижний“. То 
есть Тюмень — это город в низовьях, вниз по течению. 
Если смотреть со стороны Урала, так оно и есть.

Происхождение названия „Тюмень“ до сих пор 
будоражит умы ученых. Доктор филологии из Тюм-
ГУ Н. К. Фролов в 1999 г. высказал мнение, что 
„Тюмень“ — это перешедший в название администра-
тивный термин: „тюменями“ в Средней Азии называ-
ли небольшие территории, районы».

1616 год — пришедшим из Казани мона-
хом Нифонтом основан Спасо-Преображенский 
(с 1702 года — Свято-Троицкий) мужской монастырь, 
в перестроенных позднее каменных храмах которого 
и сегодня проходят службы. 

Сибирские просторы от стен Абалакского монастыря Чудотворная икона Абалакской Божией Матери
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1707–1717 гг. — строительство монастырс-
кой Троицкой церкви, у входа в большой придел ко-
торой был похоронен святитель Сибири Филофей 
Лещинский — по его завещанию, «дабы мощи топтали 
прихожане». После установления Советской власти 
мощи были отрыты, затем утрачены…

С 1709 года — город входит в состав Сибир ской 
губернии.

1726 год — родился М. И. Галанин (Миро-
нушка) — «давний староверческий вожак»; по мнению 
ученых, основоположник крестьянской литературы, 
деятельность которого связана с Тюменью, Исетском, 
Тобольском: «Галанинский язык — это язык народно-
крестьянской среды, в которой он жил и свободу кото-
рой он отстаивал до конца… Никакого плетения сло-
вес, церковнославянской вязи — только язык, близкий 
к разговорному, практически понятный и сегодня. Голая 
суть. Простой язык — язык правды» (А. К. Омельчук).

Ноябрь 1746 года — возвращаясь в Санкт-
Петербург из сибирской экспедиции, в Тюмени про-
студился и скончался Г. В. Стеллер, имя которого вош-
ло во все энциклопедии мира.

1763 год — «в ведомстве Тюменской воеводской 
канцелярии и магистрата и монастыря разных чинов 
людей, положенных в подушный оклад, и некрещеных 
иноверцов в разных денежных платежах 10 210 душ».

1770 год — в Тюмень прибыли первые 
пленные польские ссыльные, участники Барской 
конфедерации.

11 апреля 1775 года — тюменский воевода 
М. Тихомиров писал в своем письме о «разбойнической 
толпе Пугачева»: «Здесь не Башкирь, и злодей Пугачев 
истреблен состоит мир и благополучие во всей России».

С 1782 года — город входит в состав Тоболь-
ского наместничества. 

1854 год — Ф. М. Достоевский: «Исходил 
город вдоль и поперёк и с удовольствием убе-
дился, что Тюмень намного превосходит и Омск, 
и Семиполатинск». 

1862 год — в Тюмени открыт первый в Сибири 
телеграф.

19 июля 1864 года — на деньги, собранные 
по «общественной подписке», и на пожертвования 
тюменских купцов (25 тыс. руб.) в городе открылся 
водопровод.

1885 год — окончание строительства железной 
дороги Екатеринбург — Тюмень.

1888 год — Тюмень посетил известный русский 
геолог В. А. Обручев: «Тюмень поразила нас глубокой 
черной грязью на немощеных улицах, сибирским хле-
бом в виде кольцеобразных калачей из серой пшенич-
ной муки и дешевыми пушистыми коврами грубой 
работы; один ковер для путешествия на лошадях мы 
приобрели». 

Весна 1890 года — по пути к Сахалину через 
Тюмень проехал А. П. Чехов, раскритиковавший мест-
ную колбасу: «В Тюмени я купил себе на дорогу колба-
сы, но что за колбаса!» — но одновременно писавший: 
«Вообще, в разбойничьем отношении езда здесь совер-
шенно безопасна. От Тюмени до Томска ни почтовые, 
ни вольные ямщики не помнят, чтобы у проезжающе-
го украли что-нибудь… Вообще, народ здесь хороший, 
добрый и с прекрасными традициями».

Вторая пол. XIX века — в Тюмени учитель-
ствует К. Н. Высоцкий — сын офицера и участни-
ка польского восстания 1830 года, открывший в го-
роде первую фотомастерскую и литографию, отец 
Н. К. Высоцкого (1864–1932) — первооткрывателя ми-
нерала платино-палладиевой группы, названного в его 
честь высоцкитом. 

Цветы на могиле В. К. КюхельбекераКабинет В. В. Виноградова в Тобольском
пединституте им. Д. И. Менделеева
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1894 год — в Тюмени функционируют около ста 
телефонов.

Начало XX века — в Тюмени родился компо-
зитор Ирвинг Берлин, который, по словам Дж. Керна, 
«и есть американская музыка». 

18 января 1918 года — в Тюмени установлена 
Советская власть.

Июль 1918 года — на железнодорожной стан-
ции «Пристань Тура» на окраине Тюмени из поезда 
на пароход пересела семья последнего российского 
императора Н. А. Романова по дороге в тобольскую 
ссылку.

1917–1923 гг. — становится центром Тюменской 
губернии.

20 июня 1918 года — 8 августа 1919 года — 
город находится под властью белогвардейцев и 
бе лочехословаков.

С осени 1923 года — центр Тюменского округа 
в составе Уральской области. 

7 ноября 1933 года — отмечалось, что «до ок-
тября в Тюмени и уезде было: 3 средних учебных за-
ведения (реальное и коммерческое училища, женская 
гимназия), 2 высших начальных училища и около 30 
церковноприходских школ. Во всех этих школах обу-
чалось около 2 500 чел.». К моменту сообщения «в Тю-
мени и районе имеется: 95 школ I и II ступени, 5 техни-
кумов (сельскохозяйственный, землеустроительный, 2 
педагогических и медицинский), областная коопера-
тивная школа, областная школа профдвижения, сов-
партшкола, 5 школ ФЗУ, пединститут с рабфаком при 
нем. Общее количество учащихся — около 20 000 чел.» 
(газета «Красное знамя»).

Июль 1941 года — март 1945 года — в Тюмени 
в здании бывшего реального училища находился пере-
несённый из московского Мавзолея саркофаг с телом 
В. И. Ленина.

Октябрь 1941 года — в Тюмень эвакуиро-
ваны конструкторское бюро и авиационный завод 
О. К. Антонова, выпускавший транспортно-десантные 
планеры и морские торпедные катера для фронта.

С 14 августа 1944 года — Президиум Верхов ного 
Совета СССР утвердил представление Президиума 
Вер ховного Совета республики «Об образовании 
Тюменской области с центром в гор. Тюмени».

Зима 1957/58 года — начались пробные пере-
дачи тюменского телевидения, образовано Тюменское 
отделение Союза журналистов СССР.

Февраль 1968 года — Создан Тюменский нефте-
газодобывающий район: Апрель 1984 года — миллион 
тонн нефти в сутки! Октябрь 1985 года — миллиард 
кубометров газа в сутки!..

В начале XXI века — Тюмень занимает площадь 
234,5 кв. км, в ней, по официальным данным, прожи-
вает 650 тыс. человек. 

Сентябрь 2006 года — чудесным образом обна-
ружены и перенесены на территорию Свято-Троицкого 
собора утраченные в первые годы Советской власти 
мощи святителя Филофея Лещинского.

Приведем заголовки номера газеты «Тюменские 
известия» от 1 марта 2008 года.

Первая полоса:
«Весна, весна! Как воздух чист!»; Учителя 

надо ценить!; «И мы сохраним тебя, русская речь, 
великое русское слово…»; Формула успеха от Алек-
сандра Сальникова (Информационно-аналитическое 
управление Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Юргы). 

Вторая полоса:
Год роста, год надежд, год перемен…; Только та-

кие клиники нужно строить в России; Пройду по Лесо-
парковой, сверну на Вересковую…

Третья полоса:
Что происходит с русским языком?
Четвертая полоса:
Шахматы — в каждый двор!; Под звездой 

Богородицы; Плечом к плечу.
Пятая–девятая полосы: документы правительс-

тва Тюменской области.
Вот наглядное представление о жизни 

Тюмени — научного, культурного, административно-
го, спортивного центра области, на территории кото-
рой уместится почти три Франции.

ЛЮДИ, ЯЗЫКИ, КУЛЬТУРЫ
Первые находки, позволяющие судить о пре-

бывании охотников периода палеолита на Западно-
Сибирской равнине, относятся к 30–10 тыс. до н. э. 
Близ города Ишим находится одна из ранних сто-
янок мезолита — Катенька (VIII тыс. до н.э.), близ 
Салехарда обнаружены каменные топоры и их заго-
товки того же периода. В мезолите и неолите (12–6 тыс. 
лет назад) на территории современной Тюменской об-
ласти происходило формирование этнокультурных 
групп уральской языковой семьи. В раннем неолите 
в западной части Зауралья жили угро-самодийцы. 
Археологические памятники второй половины I и зна-
чительной части II тыс. н. э. принадлежат к средне-
вековой эпохе, когда шло формирование тех урало- 
и тюркоязычных народов, которые сегодня живут 
в Тюменской области. По мнению археологов, сходс-
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тво хозяйствования в развитом средневековье (X–XIII 
вв.) предков ханты и ненцев в зоне их постоянных тер-
риториальных контактов в лесотундре привело к оп-
ределённой нивелировке в сфере обеспечения жизни, 
а обособление этносов происходило больше на уровне 
духовной культуры, проявления которой трудно фик-
сировать археологически. Монгольские завоевания 
и образование Золотой Орды вызвали миграцию на се-
вер многих степных тюркоязычных групп, принявших 
наряду с лесостепным населением участие в форми-
ровании сибирских татар. Особенно сильное влия-
ние тюрков на угров, проживавших в лесах Тоболо-
Иртышского междуречья, отмечалось в XIV–XV вв. 
В археологических памятниках, найденных в бассейнах 
рек Тура, Тавда, Пышма, Ница, сочетают черты древ-
немансийской и татарской культур времени сущест-
вования Тюменского ханства. О проживании манси 
в лесном Зауралье говорят памятники топонимики.

Уже в XV веке проживавшие на территории 
нынешней Тюменской области обские угры были из-
вестны русским под именем «югра», «остяки» (ханты) 
и »вогулы» (манси), ненцы, энцы, нганасаны — «само-
ядь», «самоеды». Тюркские народы Западной Сибири 
звались «татары» и, вероятно, «сабир». Селькупы, как 
и ханты, долгое время именовались «остяками».

По мнению ученых, до сих пор наименее изуче-
ны вопросы обособления от Золотой Орды этнополи-
тического формирования сибирских татар с центром 
в Чимги-Туре (Тюмень) и даты образования самосто-
ятельных Тюменского и Сибирского ханств. В начале 
XVI века земли Тюмени вошли в состав Сибирского 
ханства с центром в городище Кашлык (Искер), в райо-
не современного Тобольска. 

Расцвет его политического влияния пришёлся 
на 1563–1581 гг., предшествовавшие приходу русских 

в Сибирь. Хан Кучум отменил вассальную зависимость 
Сибирского ханства от Москвы, подчинил себе москов-
ских данников — вогулов и остяков. Северная граница 
проживания татар проходила в Нижнем Прииртышье, 
но их воздействие ощущалось даже в нижнеобских 
поселениях: не случайно среди обдорских князей — 
представителей коренного населения — были широко 
распространены фамилии Тайшин и Мурзин, проис-
ходящие от татарских титулов «тайша» и »мурза».

В конце XVI века отряды казаков разгромили 
войска Кучума и его союзников из числа южных ханты 
и манси, которые первыми оказали сопротивление от-
ряду Ермака. Угорские княжества были покорены и об-
ложены ясаком. Собственную политику некоторое вре-
мя вела Пегая Орда — военное объединение селькупов. 
Возглавлявший его князец Воняя намеревался напасть 
на остяцкую крепость, покорившуюся русским, Сургут, 
заключив для этого союз с ханом Кучумом. Дольше всего 
сохраняло независимость хантыйское Кодское княжес-
тво, выступившее союзником Москвы. К концу XVI — 
началу XVII в. почти вся территория Западной Сибири 
была присоединена к Московскому государству. Однако 
до середины XVII века местное население стремилось 
к реставрации прежних политических центров: угорс-
ких (Кода, Обдория) — на севере и татарских — на юге.

Единственным до конца непокорённым оста-
вались тундровые ненцы, которые и в XVII–XVIII вв. 
благодаря своей подвижности кочевников и эконо-
мическому благосостоянию (они занимались крупно-
стадным оленеводством) были независимы от влас-
тей: малейший повод — и они снимались с места, «как 
стая птиц, спугнутая человеком», уходили в Мангазею 
и на Енисей.

К концу XVII века русское население стало пре-
обладать над коренным. Это в определенной степени 

Здание Городской Думы постройки начала ХХ века.
Сейчас — краеведческий музей

Могилы декабристов на Завальном кладбище Тобольска
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способствовало сплоченности аборигенного населе-
ния: миграция с привычных мест обитания на запад 
и на север усилила межэтнические контакты, взаимо-
проникновение традиций, способствовала формиро-
ванию новых этносоциальных образований. Одним 
из следствий стало сходство этнической культуры хан-
ты и манси в материальной и духовной сферах. 

Падение Сибирского ханства вызвало перемеще-
ние части тюркоязычного населения на восток, вплоть 
до Енисея; обособилась заболотная группа татар. 
Противостояние иноязычному окружению способс-
твовало внутренней консолидации сибирских татар, 
но расселённость на огромных сибирских территориях 
мешала их объединению в единый «этносоциальный 
организм». Отдельную группу исламского населения 
составляли выходцы из Средней Азии — бухарцы. 

Предки тундровых ненцев стали кочевыми оле-
неводами, лесных — значительно ассимилировались 
с коми-зырянами и обскими уграми. Часть селькупов 
переселилась в верховья реки Таз; в результате воен-
ных столкновений с ваховскими ханты они сформиро-
вали-таки самостоятельную северную группу селькуп-
ского народа.

С XVIII века началась христианизация местно го 
населения. Она прошла среди обско-угорского насе-
ления и селькупов. Долго не принимали православие 
ненцы и южные группы манси, обращенные в ислам. 
Не приняло православия большинство мусульманско-
го населения (татары и бухарцы). Специфичную груп-
пу населения представляли сосланные в Сибирь воен-
нопленные шведы, поляки, литовцы, часть которых, 
сохранив католическую веру, впоследствии вернулась 
на родину, часть, в большинстве своем принявшая пра-
вославие, осталась жить в Сибири. Особняком стояли 
старообрядцы, компактные поселения которых извес-
тны и сегодня в Исетском районе Тюменской области.

Прибывшие в Сибирь после реформы 1861 года 
переселенцы были выходцами из южных уездов 
России. Среди них было много украинцев, белорусов, 
чувашей, поволжских татар, коми, мордвы, немцев, на-
родов Прибалтики.

Сегодня на территории области проживает свы-
ше 3,2 млн человек — это представители более 150 этно-
сов и субэтносов. С момента образования Тюменской 
области наиболее массовая миграция происходила 
в 1960–70-е гг.: она связана с формированием Западно-
Сибирского нефтегазового комплекса. На территории 
области сформировались и до настоящего времени 
активно работают национально-культурные общества 
немцев, поляков, украинцев, белорусов, армян, корей-
цев и многих других народов.

По данным на 01.01.2006, прирост населе-
ния в сравнении с 01.01.2005 в Тюменской области 
(без ХМАО и ЯНАО) составил -0,05% (всего 1 314 470 
человек), в Ханты-Мансийском автономном округе — 
Югра +0,62% (1 478 178 человек), в Ямало-Ненецком 
автономном округе +1,39% (530 655 человек).

Исследованию языковой ситуации в Тюмен ском 
регионе, взаимодействию русского языка с языками 
коренного населения региона посвящена научная де-
ятельность кафедры общего языкознания ТюмГУ, ру-
ководит которой д. ф. н., академик АГН, РАЕН, АРЭ, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Н. К. Фролов. На материале диалектных и топони-
мических феноменов региона защитили докторские 
диссертации сотрудники кафедры С. М. Белякова 
и Н. В. Лабунец. 

ТЮМЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Тюменский государственный университет 
(ТюмГУ), бывший на протяжении нескольких десят-
ков лет единственным вузом на Тюменской земле, 
выпускники которого представляли практически всю 
гуманитарную интеллигенцию края, пополняли кадры 
управленцев, был открыт 16 сентября 1930 года как аг-
ропедагогический институт, преобразованный через 
два года в государственный педагогический. Общий 
прием на агрономическое, химико-биологическое 
и физико-технические отделения составил 80 человек. 
В 1931 году в институте работали 22 преподавателя, 
открылись историко-экономическое отделение и заоч-
но-курсовой сектор, рабфак. С 1932 года генеральным 
направлением деятельности вуза стала подготовка 
учителей для школ и техникумов, было принято ре-
шение выпускать «Методический листок» со статьями 
по педагогике и методике учебно-воспитательной ра-
боты. Первый выпуск в 1935 году состоял из 34 учите-
лей. С 1936 года была введена педагогическая практи-
ка. В 1938 году открылся учительский институт иност-
ранных языков. В том же 1938 году впервые в Тюмени 
состоялась научно-методическая конференция мате-
матических кафедр Урала. В 1940 году библиотечный 
фонд составлял 90 тыс. книг, среди которых — пода-
ренная «Арифметика» Магницкого издания 1703 года 
и большая подборка дореволюционных журналов. 

В 1941 году занятия начались лишь 15 октября, 
так как студенты находились на сельскохозяйствен-
ных работах. Вместо планируемых 300 первокурсни-
ков было принято 187. Началось обучение студентов 
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