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Аннотация: В статье рассматривается основные статистические и другие све-
дения, касающиеся истории д. Чершилы (ныне Чершелы Тукаевского района 
РТ). Выявлено приблизительное время основания деревни и обстоятельства 
появления ее первых жителей. Ясачные татары этой и некоторых других де-
ревень безуспешно пытались доказать свои права на вотчинное владение 
землей в Саралиминской поземльной волости, ссылаясь на близкое родство 
с «башкирцами» некоторых деревень. Это указывает на то, что последние 
происходили из тех же деревень Казанского уезда, из которых перешли ясач-
ные татары.
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ON THE HISTORY OF D. CHERSHILA 
OF THE SARALIMA LAND VOLOST 
(FIRST QUARTER OF THE 18TH – MID 19TH 
CENTURIES)
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Summary: The article discusses basic statistical and other information 
concerning the history of the village of Chershily (now Chershely, 
Tukaevsky district of the Republic of Tatarstan). The approximate time of 
the founding of the village and the circumstances of the appearance of 
its first inhabitants have been revealed. The yasak Tatars of this and some 
other villages unsuccessfully tried to prove their rights to patrimonial 
ownership of land in the Saraliminsky land volost,, citing close kinship 
with the “Bashkirs” of some villages. This indicates that the latter came 
from the same villages of the Kazan district from which the yasak Tatars 
came.
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Саралиминская поземельная волость отличается от 
некоторых других большим количеством деревень 
ясачных татар. Они не стали объектом пристально-

го внимания, хотя отдельные авторы рассматривали во-
лость, причем, последний раз относительно недавно [1]. 
Без истории этих деревень степень изученности волости 
нельзя считать достаточной и полноценной. 

Актуальность таких исследований заключается в 
том, что они позволяют выявить особенности заселения 
ясачных татар Казанского уезда в поземельной волости. 
Благодаря этой категории населении, известной из ран-
них источников под термином «чуваши», сформирова-
лась башкирское сословие татар. 

Основной источниковой базой для выявления исто-
рических особенностей заселения ясачных татар, осво-
ения ими территории поземельных волостей являются 
материалы I-X ревизий, фиксировавших переход из од-
ной деревни в другую. Другие источники дополняют и 
конкретизируют выявленные сведния. 

Чершилы – одна из многочисленных деревень ясач-
ных татар Саралиминской волости, известная по источ-
никам начала XVIII в. Здесь поселилась большая группа 
ясачных татар д. Челны Зюрейской дороги Казанского 
уезда, по списку 1710-1717 годов это были: Тохтагул Исе-

ев (90 лет) и его сын Смаил (40 лет), Иштеряк Ишимов (60) 
и его сын Бикчура (11), Уразбахты Иштуганов (55) и его 
сын Атарач (10), Акберды Кунашев (70) и его сын Муслюм 
(4), Ишкиня Ишимов (50) и его сыновья Сайка (6) и Мурат 
(4), Сулейман Айтуганов (45), Мюкей Тюкеев (45), Алакай 
Бурсаев (55) и его сын Максим (14). Всего зафиксировано 
15 душ муж. и 11 душ жен. пола [7, л. 236 об.-237 об.]. 

Возраст жильцов, по нашим подсчетам, дан по сведе-
ниям 1712 г. Одному из вышуказанных жителей – Сайке 
Ишкину в 1762 г. было 56 лет (см. сведения III ревизии 
ниже), а значит, он родился в 1706 г. 

В 1724 г. деревня зафиксирована под названием Чер-
шилы Шандытамак с 33 душами муж. пола [8, л. 306 об.]. 
Это говорит о том, что кроме перешедших из д. Челнов 
Зюрейской дороги, здесь были еще и другие жители. 

По сведениям 1744 г. в д. Чершилы была мечеть, по-
строенная 15 лет назад. Ясачные татары (17 дворов) 
входили в сотню Аиткула Тоганаева Зюрейской дороги 
Казанского уезда [6, л. 88 об.]. Судя по времени существо-
вания мечети и первым сведениям о деревне, последняя 
возникла незадолго до I ревизии (1719 г.), скорее всего, 
в начале XVIII в.

К середине XVIII в. население деревни значительно 
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увеличилось. Обо всех жителях деревни – ясачных тата-
рах Чершилы Шандытамак тож – сообщается в докумен-
те III ревизии (1762 г.). В списке зафиксированы братья 
Мавлюкей (35 лет), Тюгалбай (32) и Биккиня (21) Сабанае-
вы, Ишмет Сулейманов (62) и его сыновья Абдрахман (36) 
и Балтак (12), Аптикей Азаматов (37) и его сыновья Ишму-
рат (18) и Абдулкарим (0,5 года), Абдулгази Азаматов (22), 
братья Салим (27) и Сагит (23) Ишбулдины, Надыр Ак-
бердин (75) и его сыновья Ашир (37), Халил (34) и Магас 
(15) и внук Ахмер (13; сын Ашира), Юрты Муслюмов (27), 
Тлявмет Абдулов (38) и его сыновья Мамет (16), Мядияр 
(14), Назир (12) и Гайса (9), Аптикей Абдулов (22 года) и 
его сыновья Абдулмен (3) и Абдулкарим (3 месяца), Ишай 
Иштеряков (64) и его сыновья Биктимер (12 лет) и Юлдаш 
(10), братья Ишмулла (21), Юлдаш (18) и Айдагул (10) Тим-
кины, Сапер Аитов (38), Уразман Япаров (37) и его сын 
Аиткул (0,5 года) и родной брат Мавлюкей (9), Ишмет Иш-
кенин (63) и его сыновья Гали (37; у него 4-летний прием-
ный сын Биктимер), Абдюх (22), Ибрай (16), братья Султан 
(21) и Ишморат (18) Бухарметевы, Сайка Ишкин (56) и его 
сыновья Адиль (10), Аскар (7) и Бакир (2), Смаил Асанов 
(46) и его сыновья Бакый (29; у него Абдуссалям, 3 года), 
Мавлюкей (22), Уразмей (19), Абдрахман (14), Абдрашит 
(9) и Абдулвагап (3), Мустай Ишкинин (57) и его сын Сул-
тан (33), Субханкул Маметев (47), Мурсалим Акбердин 
(57) и его Башир (15), Усман Смаилов (35) и его сыновья 
Губейдулла (9) и Фейзулла (0,5), Гумер Смаилов (32), и 
его сыновья Ахмер (7) и Абдрахим (4), братья Кинзя (35) 
и Максют (29) Маметевы, Булат Муксинов (29) и его сын 
Юзей (7), Юлдаш Курмаев (32), Субханкул Токанаев (37), 
Кусядык Азметев (66) и его сыновья Абдыч (46; его сын 
Абдулкарим, 13 лет), Абдрахман (40), Ибраш (31; его сын 
Халит, 8 лет). Последний родился в «Деревне, что было 
пустошь на горе, вниз по горе меж речки» и перешел в 
рассматриваемую деревню в межревизский период. В 
этот период в деревне насчитывалось 78 душ муж. пола. 
Из документа следует, что до перехода в ведение Уфим-
ского уезда жители входили в сотню Аиткула Токанаева 
Зюрейской дороги Казанского уезда [9, л. 954-958]. 

Анализ списка жителей по двум переписям показы-
вает, что в д. Чершилы частично переселились и род-
ственники тех, кто ранее здесь поселился. Можно смело 
сказать, что выходцы из д. Челны Зюрейской дороги Ка-
занского уезда составили костяк новой деревни, полу-
чившей название Чершилы Шанды Тамак. 

 Обратим внимание и на другую информацию в рас-
сматриваемом документе. В д. Чершилы Шандытамак 
тож 3 человека связали свою судьбу с дочерьми «баш-
кирцев»: Тлявмет Абдулов (38) с Юзмей Атяковой (25; из 
д. Сарайли-Бикметево), Аптикей Абдулов (22) с Ханифой 
Яркеевой (25; д. Баулы), Ишмет Ишкинин (63) с Боян Бик-
кининой (д. Ургуды). Двоеженец Гумер Смаилов (32) взял 
себе во вторую жену дочь ясачного татарина из д. Янбах-
тино Ногайской дороги. Жена Кусядыка Азметева (66) 

того же сословия Шарбустан Кунакбаева (55) родом из  
д. Ижбулдино Осинской дороги [9, л. 955-958]. 

Эти сведения показывают, что браки между ясачны-
ми татарами и «башкирцами» были обычным явлением. 
Татары этих 2 сословий жили в едином этнокультурном 
пространстве не только на территории Казанской доро-
ги, согласно документу, это еще Ногайская и Осинская 
дороги, не говоря уже о других территориях. 

Список III ревизии представляет также генеалоги-
ческий интерес. Вышеназванный 64-летний Ишгали (в 
источнике Ишай) Иштиряков с сыновьями Биктимером 
(12 лет) и Юлдашом (10) – предок Рустама Габдулмазито-
вича Ганиева, генерального директора спорткомплекса 
«Шинник» (г. Нижнекамск). Раньше по I ревизии был из-
вестен Иштеряк Ишимов (60), который является отцом 
Ишгалия. Эти и другие сведения помогли составит цен-
тральную линию шеджере Рустама Ганиева: Ишим (ро-
дился ~ в 1625 г.)–Иштиряк (1652)–Ишгали (1698)–Юлдаш 
(1754-1830)–Амир (1786)–Бикмурза (1804)–Габдулгани–
Габдулмазит (29.09.1908-12.09.1980)–Рустам (10.01.1952), 
его дети Лилия (09.05.1977) и Ленар (20.03.1982). 

После III ревизии численность населения неуклонно 
сокращалась. По документу V ревизии (1795 г.) в д. Чер-
шилы (в источнике Чиршилы Шанды Тамак) проживали 
55 душ муж. и 52 души жен. пола в 18 дворах. В документе 
содержатся сведения о семьях Биктимера (43) и Юлдаша 
(41) Ишалиных. Семья Юлдаша состояла из следующих 
лиц: жена Зюльканифа Абдрахмановна (39 лет), сыновья 
Амир (10; прапрадед Рустама Ганиева. – Т. К.) и Гумер (5) 
дочери Габида (вышла замуж за ясачного татарина де-
ревни Гардали), Алима (умерла в 1794 г.), Хабейба (14 
лет), Махуба (7) и Сафура (1 год) [2, 823-823 об.; 11, л. 128 
об.]. 

Перечислим имена остальных жителей-мужчин де-
ревни Чершилы, зафиксированных в документе той же 
5-й ревизии. Это – Абдрахман Ишменев (67 лет) и его сын 
Балтач (отдан в рекрут в 1787 г.), Абдрашит и Апсалям 
Абдикеевы (оба отданы в рекрут 1791 и 1789 годах соот-
ветственно), Абдулгази Азаматов (53 года) и его сыновья 
Ибрагим (26), Исрай (23), Рахманкул (19), Амир (10) и Гу-
мер (5), Минлиш Килметев (56) и его сыновья Исхак (30), 
Курбангали (28), Абдулгази (26), Абдуллатиф (20) и внуки 
Исмагил (10), Зайнулла (5), Габдулнасыр (3; все сыновья 
Исхака), Юлдаш Тимкин (49) и его сын Ярмухаммет (23), 
Гали Ишметев (скончался в 1789 г.) и его сын Биктимер 
(35 лет), Абдул Ишметев (53), Султан Мустаев (64) и его 
сыновья Мухамметрахим (отдан в рекрут в 1784 г.), Рах-
матулла (25) и Абдулла (21), Ахмер Гумеров (отдан в ре-
крут в 1782 г.), Булат Муксинов (скончался в 1788 году) 
и его сыновья Юзей (скончался в 1794 г.), Бикбатыр (13), 
Ямангул (10) и Бикмет (10; отдан в рекрут по 75 набору), 
Ибраш Кусядыков (62) и его сыновья Халит (отдан в ре-
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крут в 1788 г.), Хамит (скончался в 1795 г.), Хусаин (15) и 
внук Мусагит (11; сын Хамита), Смаил Асанов (скончал-
ся в 1788 г.) и его сыновья Бакый (скончался в 1790 г.), 
Мавлюкей (53), Рахмей (50), Габдрахман (45), Габдрашит 
(40), Габдулвагап (34), Мунасып (25), Рафик (21) и внуки 
Габдулсалям (34), Хасан (26; оба сыновья Бакыя), Зябир 
(25), Валит (23), Гаделша (19; все сыновья Мавлюкея), 
Махмут (отдан в рекрут в 1783 г.), Ахмади (27) Ахтям (24), 
Адихам (21), Гадел (11; все сыновья Рахмея), Габдулла (11; 
сын Габдрашита) и Габдулнасыр (5; сын Габдрашита) [2, л. 
822-827 об.]. 

Из этого списка особо отметим четырехженца Ибра-
ша Кусядыкова. Его дочери Габида, Хабиба и Гульминяс 
стали женами ясачного татарина из д. Такырмень, «баш-
кирца» из д. Сеитзяново «Бирской округи» и «башкирца» 
из д. Такырмень «Мензелинской округи» соответственно 
[2, л. 825-825 об.]. Эти факты еще раз свидетельствуют о 
том, что татары разных сословий и территорий находи-
лись в тесном контакте и заключали брачные союзы.

В 1800 г. ясачный татарин Ахтям Рахмеев от имени 
жильцов своей деревни жаловался на действия земле-
мера титулярного советника Добровольского «в замеже-
вании немалого количества земель от их дачи, к пустоши 
Марьиной, к селу Новоспасскому Бишанды тож и сельцу 
Шикарликаену» [10]. 

Тот же Ахтям Рахмеев упоминается еще раз в другом 
документе. Он и Сеит Нурметев (из д. Сеитово; указной 
мулла и бывший сельский заседатель) в 1805 г. высту-
пали доверенными лицами от ясачных татар несколь-
ких деревень. Далее предоставим слово документу. 
«Уполномочены они от поселян 1) Сеит Нурметев ради 
ходатайства о выключке в первобытное состояние баш-
кирское и с коего сверх их желания вписаны в оклад; 2) 
Ахтям Рахмеев для употребления просьбы о защищении 
жителей наших от несправедливости башкирцов Сара-
лиминской волости, как неправо продают разным вла-
дельцам земли наши, изстари занимаемые, и приводят 
в конечное разорение. Первое. Мы и доверители наши 
действительно из роду башкирского Саралиминской 
волости, записанные в оклад ясашной, состоят ныне 
Мензелинского уезда в деревнях Кутусас (Иманово тож), 
Сарсас Тикирменовой, Саклов Чурашевой, Старой Дю-
рюш, Мрясевой, Сеитовой, Чершилы (Шанды Тамак тож) 
и Старой Сакловой по последней 5-й ревизии (1795 г. 
– авт.) в числе 297 душ (м. п.), что почислены в оклад из 
башкирцов Саралиминской волости, то доказывается, 
во-первых, что деревни они все состоят на земле не ко-
ронной (т. е. неказенной или государственной. – авт.), а 
на жалованной предкам нашим за службы по грамотам, 
что подкрепляет выпись 1715 года декабря 8 дня, данная 
из производимого в Казанской губернской канцелярии 
дела и другие документы; второе, что немалое количе-
ство саралиминских башкирцев вообще и в смежстве с 

нами живущих владеют теми же землями; в третьих, что 
многие из башкирцев саралиминских – ближние нам 
родственники, от чего доныне и мы сохраняем название 
башкирцы Саралиминской волости и в подкрепление 
сего и родословная у нас имеется. Что мы действительно 
поколения башкирскаго из волости Саралиминской, но 
записаны в оклад (татарской. – авт.), а потому Мензелин-
ская нижняя расправа представила дела о выключке их 
из податного состояния. Саралиминцы же, считая оклад-
ных татар, не имеющих уже права владеть вотчинной 
землей, пытаются отторгнуть нас от владения землей, за-
селенной нами издревле и поныне владеемой, показы-
вают, что мы будто по родству только имели пребывание 
на их земле» [1, с. 102].

Однако их надеждам стать «башкирцами» не суждено 
было сбыться. В последующей переписи они все равно 
были записаны как ясачные татары. Рассматриваемый 
документ является еще одним свидетельством того, что 
представители двух сословий тесно связаны, поскольку 
жили в едином татарском этнокультурном пространстве. 

К 1816 г. ясачные татары деревни Чершилы (в источ-
нике Чиршилы Шанды Тамак) входили в состав 6-го пя-
тисотенного участка Макарьевской волости Мензелин-
ского уезда Оренбургской губернии. Деревня состояла 
из 21 двора со 118 жителями (68 душ муж. и 50 душ жен. 
пола). Деревенский сотник Ярмухаммет Юлдашев в ре-
визском документе проставил свою родовую тамгу [3,  
л. 290 об.-291]. 

В последующие годы рост деревни оставался неболь-
шим из-за высокой смертности населения. В 1834 г. в де-
ревне Чершилы (в источнике Чершилы Шанды Тамак) 
по-прежнему насчитывался 21 двор, но жителей было 
лишь на 10 человек больше (всего 62 души муж. и 66 душ 
жен. пола). Деревенский сотник Габидулла Рахматуллин 
и сказкоподатель Хайбулла Валитов проставили в ревиз-
ском документе свои родовые тамги. Деревня показа-
на в составе Бурдинской волости Мензелинского уезда 
Оренбургской губернии [4, л. 161 об.-163].

Надо сказать, что в Мензелинском уезде была еще 
одна ясачно-татарская деревня со похожим названи-
ем, но она относилась к Янурусовской волости (сейчас 
это территория Сармановского района РТ). Эта Верхние 
Чершилы в 1834 г. насчитывала 32 двора, 130 душ муж. и 
119 душ жен. пола [5, л. 229-238]. 

По данным 1870 г., в д. Чершилы (Черышлы, Шанды 
Та¬мак¬ь) проживало 123 душ муж. и 131 душа жен. пола 
(42 двора). В деревне было училише [13, с. 136]. Под учи-
лищем мы подразумеваем мектеб, действовавший при 
мечети, хотя последняя не показана.

Итак, история д. Чиршилы показывает, что приток 
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ясачных татар в Саралиминскую волость шел из Казан-
ского уезда. До III ревизии они имели к нему администра-
тивное отношение. С переходом в ведение Уфимского 
уезда их сословный статус не изменился, хотя такая 
попытка была предпринята в 1805 г. Исторически в зе-
мельном отношении преимущество имели вотчинники, 

географически названные «башкирцами», чем и объ-
ясняется попытка смены сословия ясачными татарами. 
Но некоторые различия в экономическом положении 
не служили препятствием для общения татар разных со-
словий, поскольку они жили в едином этнокультурном 
пространстве.
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