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Аннотация: В статье на основе данных III ревизии (1762 г.) исследуются не-
вотчинники Саралиминской поземельной волости, проживавшие в много-
численных деревнях по припуску вотчинников. Анализ этих данных позво-
ляет пристально изучить территорию волости и процесс формирования ее 
населения. Согласно материалам ревизии, основную группу составляют ясач-
ные татары, но упоминаются также татары, приписанные к адмиралтейству, 
старокрещеные и новокрещеные жители. Большая часть населения про-
живала здесь с древних времен. Особое внимание уделено межсословным 
бракам, чтобы подчеркнуть сословность термина «башкир».
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Summary: The article, based on data from the III revision (1762), 
examines the non-votchinniki of the Saraliminsky land volost, who lived 
in numerous villages with the permission of the votchinniks. Analysis 
of these data allows us to study in detail the territory of the volost and 
the process of formation of its population. According to the revision 
materials, the main group consists of yasak tatars, but tatars assigned 
to the Admiralty, old-baptized and newly-baptized residents are also 
mentioned. Most of population has lived here since ancient times. 
Particular attention is paid to inter-class marriages in order to emphasize 
the class nature of the term “bashkir”.
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Материалы III ревизии (1762 г.), на которые часто 
ссылаются исследователи, не были изучены в 
рамках исследования Саралиминской волости. 

Из-за этого в работах, посвященных этой волости или 
ее отдельным деревням, встречаются многочисленные 
ошибки, на что мы указывали ранее в одной из наших 
статей [3, с. 13]. Одна из причин этих ошибок заключается 
в том, что некоторые исследователи не знают о принад-
лежности части ясачных татар поземельных волостей 
закамской стороны Уфимского уезда к Казанскому уезду. 
Поэтому часто возникает необходимость изучать мате-
риалы как Уфимского, так и Казанского уездов. Только на 
основе этих данных можно получить полное и правиль-
ное представление о составе и численности населения 
конкретной деревни.

В документах III ревизии содержатся многочислен-
ные сведения о невотчинниках, живших «по припуску 
Саралиминской волости старшины Ишали Тляумбетова». 
В этих документах упоминаются ясачные и служилые та-
тары, новокрещеные и старокрещеные жители следую-
щих деревень: 1) Кулметево (80 душ муж. пола; ясачные 
татары), 2) Якшибаево (63; ясачные татары), 3) Шигаево 
по речке Игеню тож (14; ясачные новокрещеные [тата-
ры]), 4) Средний Лешев (42; новокрещеные татары и чу-
ваши), 5) Наратасты Старая Игеня Бесипова тож (31; ста-
рокрещеные и новокрещеные татары), 6) Кулменево (4; 

старокрещеные князь Асанов и его дети), 7) Азиково (20; 
ясачные татары), 8) Нижний Лешев (78; ясачные татары и 
чуваши), 9) Бесипово (19; старокрещеные и новокреще-
ные жители, а также 12 душ ясачных татар), 10) Якупово 
(15; ясачные татары), 11) Козеево (ясачные (28) и припи-
санные к адмиралтейству (59) татары), 12) Тлянчи Тамак 
(33; ясачные татары), 13) Тавле Дрюш (22; ясачные тата-
ры и новокрещеные [татары]), 14) Чиршиле (58; ясачные 
новокрещеные и ясачные татары), 15) Тавлук (103; ясач-
ные и приписанные к адмиралтейству татары), 16) Мур-
тыштамак (60; ясачные татары), 17) Сеитово (95; ясачные 
татары), 18) Старой Дрюш (60; ясачные и приписанные 
к адмиралтейству татары), 19) Енурусово (13; ясачные 
татары), 20) Кутемали (9; ясачные татары), 21) Большой 
Башинде (45; ясачные татары), 22) Актемирово (61; ясач-
ные татары), 23) Абдуллино (6; ясачные татары), 24) Верх-
нее Кувады (62; ясачные татары, живущие «изстари»), 
25) Верхне Бурчалибаш Юзюкей Тикирмень тож (7; тата-
ры, приписанные к адмиралтейству «для корабельных 
работ»), 26) Мазино (31; старокрещеные и новокреще-
ные татары), 27) Купырле (ясачные (60) и новокрещеные 
(1) татары, живущие «издавна»), 28) Старые Тлянчи (60; 
ясачные татары), 29) Ургуда (28; ясачные татары, живу-
щие «изстари»), 30) Чады Мелекес (101; старокрещеные), 
31) Нижний Мелекес (68; старокрещеные и новокреще-
ные татары), 32) Зычебаш Верхних Зычей тож (42; ясач-
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ные татары и новокрещеные), 33) Саклов Чурашево тож 
(32; ясачные татары), 34) Калмаш (17; ясачные татары, 
живущие «изстари»), 35) Старой Гордели (29; ясачные 
татары, живущие «изстари»), 36) Исекеева пустошь (48; 
ясачные татары, живущие «изстари»), 37) Сакловбаш 
Чурашево (18, ясачные татары), 38) Катусаз (39; ясачные 
татары, живущие «изстари»), 39) Ямяково при речке Мен-
зеле (32; ясачные татары), 40) Старый Саклов Карашаево 
тож (27; ясачные татары, живущие «изстари»), 41) Кугаше-
во (13, ясачные татары), 42) Камышлы Тамак (24; ясачные 
татары, живущие «издавна»), 43) Новый Саклов (55; ясач-
ные татары и ясачные новокрещеные [татары]), 44) Игень 
Бишинде («новопоселенной на речке Игине; 38; ясачные 
татары), 45) Сарысаз Текирмень (65), 46) Новое Гордели 
(31; новокрещеные [татары] и старокрещеные), 47) Мес-
ликуш (4; ясачные татары), 48) Чершилы Шандытамак тож 
(75; ясачные татары), 49) Бура Керта (94; ясачные татары), 
50) Чебакчин Шекманаево тож (147; ясачные татары), 
51) Шигаево (92; ясачные татары), 52) Игень Тамак Со-
сновый Брод (47; ясачные татары), 53) Мрясево по речке 
Игиня Башинда тож (72; ясачные татары), 54) Сарали Бек-
метево (22; ясачные татары), 55) Илек («Иляк»; 8; ясачные 
татары), 56) Турнаташ (44; ясачные татары), 57) Нижнее 
Кувады Сууксу (ясачные (99) и приписанные к адмирал-
тейству (18) татары), 58) Каран Азиковая пустошь Иски 
Мунча тож (33; новокрещеные чуваши) [7, л. 781-1005 
об.]. В последней деревне к чувашам-новопоселенцам, 
перешедшим из нескольких деревень Завальского стана 
Синбирского уезда, добавятся и другие, зафиксирован-
ные в ревизских сказках 1765-1766 гг. [7, л. 1006-1010 об., 
1028]. 

Эти деревни относятся к территории современных 
Заинского, Мензелинского, Тукаевского, Сармановского 
районов Татарстана и позволяют составить представле-
ние о географии Саралиминской поземельной волости. 
Их населяли преимущественно ясачные татары. В семи 
деревнях ясачные татары указаны как «живущие изста-
ри», а в двух – как «живущие издавна». Ниже мы приве-
дем некоторые наблюдения о населении отдельных де-
ревень. 

Часть населения д. Кулметево (ныне Сармановского 
района РТ), состоящего из 81 души муж. пола ясачных 
татар в 1762 г., составляли переселенцы из д. Бикасаз 
(Утямыш Аитов, Солтан Аитов, Утягул Аитов, Усеит Ася-
нов, Смаил и Кинзягул Асяновы, всего 17 душ муж. пола). 
Жены двух жителей относились к башкирскому со-
словию: у Альмия Тимкина (70 лет) была жена Гульбика 
Минликаева (45) из д. Нуркеево, а у Утягула Аитова (35) – 
жена Гульбягида Шигалиева (20) из д. Муртыштамак [7, 
л. 781-786]. 

В д. Якшибаево (ныне Сармановского района РТ) в 
1762 г. зафиксировано 63 души муж. пола ясачных татар, 
часть из которых (15 душ) происходила из дд. Бикасаз 

(семьи Уразая Уразманова, Ягафера Уразаева, Абдуллы 
Бикметева, Якыя Якупова, двоеженца Мансура Валисе-
ва), «Камышлы Бракъ Уратма тож» (Максют Абдрезяков) 
и Буляксу (двоеженец Уразман Минлибаев). Первой же-
ной Уразмана Минлибаева была Рахима Мустафина (35 
лет), дочь ясачного татарина из д. Кугарчин Буляк (ныне 
Кугарчи-Буляк Шаранского района РБ) Казанской дороги 
Уфимского уезда [7, л. 789 об.-790 об.]. Кугарчин Буляк от-
носилась к Киргизской поземельной волости, где ясач-
ные татары жили «на взятой из оброку земле у старшины 
Аднагула Сюлюкова с товарищи» [4, с. 28].

В д. Средний Лешев преобладали новокрещеные та-
тары, переселившиеся из разных деревень Арской и Зю-
рейской дорог Казанского уезда. Однако там проживало 
и несколько семей новокрещеных чувашей (8 душ). Все 
они (42 души муж. пола в 1762 г.) до обращения в право-
славие носили свои первоначальные имена, например, 
«Илья Александров по-татарски Илимкул Илкаев», «Мак-
сим Савельев по-чювашски Муслюм Сибаев» [7, л. 793-
796 об.].

Население д. Наратасты Старая Игеня Бесипова 
тож (ныне Нарат-Асты Сармановского района) в 1762 
году состояло из старокрещеных татар, пришедших из 
дд. Сарсаз Тамак, Дерниш и Ак Поляна Арской дороги, и 
новокрещеных татар из самой д. Наратасты (2 семьи; 5 
душ). Всего было 31 душа муж. пола [7, л. 797-798 об.].

Население д. Нижний Лешев (ныне Сармановско-
го района РТ), состоящее в основном из ясачных татар, 
частично включало и тех, кто переселился сюда из дд. 
Верхний Лешев (семья Уразмета Тоганаева, всего 5 душ 
муж. пола), Средний Лешев (семьи чувашей Аднагула Ян-
чюрина и его сына, татарина Имагана Ишеева и других, 
всего 12 душ), Нижнее Чаллы (6 душ) и Иклен Илга Сухая 
Катка тож (5 душ). Всего было зафиксировано 78 душ 
муж. пола в 1762 году. Выборной Гали Уразметов и старо-
ста Абдул Габдрезяков поставили на ревизской сказке 
свои тамги [л. 801-805], что указывает на их принадлеж-
ность к одному роду.

В д. Бесипово зафиксированы старокрещеные (из 
дд. Сарсаз и Авлаш, всего 13 душ муж. пола) и новокре-
щеные (чуваши д. Каин Илга и татары д. Якупово, всего 6 
душ), которые по переписи 1747 г. принадлежали к на-
званным деревням. Кроме того, другую часть населения 
д. Бесипово составляли ясачные татары (12 душ муж. 
пола), перешедшие из дд. Старая Игеня и Каин Илга (они 
записанны отдельной сказкой). Таким образом, общее 
число мужчин в Бесипово в 1762 г. составляло 31 чело-
век [7, л. 809-811 об.].

В д. Тлянчи Тамак (ныне Тлянче-Тамак Тукаевского 
района РТ) в 1762 г. зафиксировано 33 души муж. пола, 
относящихся к сотне Ремкула Тлекеева Зюрейской до-
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роги. Женой у Амира Надырова (39) была односельчанка 
башкирского сословия Юзюм Бухарова (41). Двое жите-
лей деревни женились на ясачных татарках Алтынчеч 
Ермяковой (31 год) и Бексолтан Саперовой (17) из д. Ка-
кыр Илга (ныне Какре Елга Азнакаевского района РТ) [7, 
л. 817-818 об.], которая, по нашим данным, имела отно-
шение к Юрминской поземельной волости.

Важно отметить, что в д. Тлянче-Тамак кроме этой 
группы татар проживали также татары башкирского и 
тептярского сословий. Мужчины тептярского сословия 
в 1762 г. еще назывались ясачными татарами (10 душ) и 
были учтены в команде Ишалия Тлявметева [8, с. 80]. 

В д. Тавлук (ныне Таулык Тукаевского района РТ) ко-
ренное население состояло из ясачных татар, относя-
щихся к сотням Абдула Абдрезякова («ныне правит Епар 
Мурзекеев») Арской дороги и Ремкула Тлекеева («ныне 
правит Мрат Умирбакыев») Зюрейской дороги. Среди 
этих жителей выделяется троеженец Масягут Токметев 
(40 лет); одна из его жен была родом из д. Рятамак (ныне 
Ермекеевского района РБ). В межревизский период в 
д. Тавлук появилось большое количество приписанных 
к адмиралтейству татар из д. Юраш (Абдул Актеряков и 
другие), припущенных ясачными татарами и «башкирца-
ми». В результате здесь оказалось 103 души муж. пола [7, 
л. 831-836 об.].

Как видно из документа, ясачные татары и жители 
башкирского сословия осуществляли припуск служилых 
татар совместно, так как жили «на общей» земле. Общая 
земля, исторические судьбы, язык и духовная культура 
объединяли население поземельных волостей, поэтому 
отмеченные ранее межсословные браки были обычным 
явлением. 

В д. Новый Саклов (ныне Новое Саклово Сарма-
новского района) в 1762 г. проживали новокрещеные 
татары (12 душ муж. пола), входившие в сотню Аиткула 
Токанаева («ныне правит Аккучюк Кирилов») Зюрейской 
дороги. Павел Яковлев («по-татарски Аит Янышаев»; 80 
лет) женился на 25-летней Марфе Андреевой, дочери 
«башкирца» Тамьянской волости Ногайской дороги [7, л. 
932-932 об.]. 

К этой же сотне и дороге относились и ясачные тата-
ры (43 души муж. пола в 1762 г.) этой деревни. Первым в 
списке жителей зафиксирован выборной Утяш Клевме-
тов (60 лет; сын Куяш), старостой был Мрат Аитов. Жена 
Мрата Аитова (36) жена Нязикай Юлтеева (40) – дочь та-
тарина башкирского сословия Юрминской волости, от 
этого брака родились сыновья Мурадым (12) и Пулат (6). 
Последним взят на учет Араслан Азиков (48), переехав-
ший из д. Новопоселенная Саклов [7, л. 933-935].

В д. Сарсаз Текирмень (ныне Сарысаз-Такерман Сар-

мановского района РТ) зарегистрировано 65 душ муж. 
пола ясачных татар сотни Аиткула Токанаева («ныне пра-
вит Акксюк Кирилин»), переселившихся из д. Турнасас 
Зюрейской дороги. У Юлдаша Надырова (37 лет) жена 
Юлдашбика Байчюрина (38) была дочерью «башкирца» 
из д. Девлетево Ногайской дороги. От этого брака роди-
лись дочь Габида (11), сыновья Ягуда (7) и Салих (5). Двое 
других жителей деревни выбрали в жены дочерей «баш-
кирцев» из дд. Калмаш и Калмия Казанской дороги [7,  
л. 946-949 об.].

Важно отметить, что в д. Сарысаз-Такерман кроме 
этих татар проживали также татары башкирского и теп-
тярского сословий. Мужчины последнего сословия (3 
души) в 1762 г. были учтены в команде Суюндука Тукбае-
ва Байлярской волости [8, с. 84]. 

 В д. Чершилы Шандытамак тож (ныне Чершелы 
Тукаевского района РТ) в 1762 г. насчитывалось 78 душ 
муж. пола ясачных татар. Большинство из них (72 чело-
века) относилось к сотне Аккучюка Кирилова Зюрейской 
дороги. У Тлявмета Абдулова (38) жена Юзмей Атякова 
(25) была дочерью «башкирца» из д. Сарайли-Бикмете-
во, у Аптикея Абдулова (22) жена Ханифа Яркеева (25) – 
того же сословия из д. Баулы, у Ишмета Ишкинина (63) 
жена Боян Биккинина – того же сословия из д. Ургуды. 
Двоеженец Гумер Смаилов (32) взял себе во вторую жену 
дочь ясачного татарина из д. Янбахтино Ногайской доро-
ги. Жена Кусядыка Азметева (66) того же сословия Шар-
бустан Кунакбаева (55) происходила из д. Ижбулдино 
Осинской дороги [7, л. 955-958]. В другом списке этого 
периода (1764 г.) рассматриваемая деревня зафиксиро-
вана под названием Шилдытамак [6, л. 347]. Ранее часть 
этой информации была рассмотрена нами в отдельной 
статье, посвященной истории д. Чершилы [5].

Деревня Бура Керта (ныне Бура-Кирта Заинского 
района РТ) в 1762 г. насчитывала 94 души муж. пола ясач-
ных татар. У ясачного татарина Солтанбека Ирянякова 
(37 лет) женой была Кызай Аитова (45), дочь «башкирца» 
из д. Кашир Булярской волости [7, л. 962 об.]. Впослед-
ствии эта малоизвестная деревня булярцев стала извест-
на как Старое Каширово Сармановского района [1, с. 22] 
и Новое Каширово Альметьевского района [2, с. 13].

В д. Мрясево по речке Игиня Башинда тож (ныне 
Мрясево Тукаевского района РТ) учтено 72 души муж 
пола ясачных татар. Ясачный татарин Нияз Смаков (53 
года) был женат на Гулке[й] Ямметовой (50), дочери 
«башкирца» д. Базики Казанской дороги Уфимского уез-
да. Их старший сын Сагит (33) женился на «башкирке» 
Карачеч Кустеевой (24) из д. Уразаево Байлярской во-
лости. В рассматриваемой деревне у Алмета Мукаева 
(47) женой была Гулшар Сурметова, дочь «башкирца» д. 
Юрбагышево Казанской дороги. Старший сын Юнусая 
Касимова Мансур (21) женился на Минавер Рахмаевой, 
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дочери «башкирца» из д. Семекеево Казанской дороги 
[7, л. 984-987]. 

Таким образом, сведения ревизских сказок показы-
вают, что ясачные татары женились на дочерях татар 
башкирского сословия разных дорог Уфимского уезда. 
Это говорит о том, что ни расстояния, ни сословные раз-
личия не были преградами в отношениях между татара-
ми разных сословий.

В д. Сарали Бекметево (ныне Сарайлы Сарманов-
ского района РТ) жили ясачные татары (22 души муж. 
пола), перешедшие в межревизский период из деревень 
Арской и Зюрейской дорог Казанского уезда. Это были 
семьи Мусы Усеева (55 лет) из д. Новое Аскарино Асеево 
тож, Минлибая Алмекеева (64) из д. Малая Шипка Акса-
рино тож, Мавлюкея Усманова (37), Усея Бикметева (38), 
Курмаша Курбанаева (53) из д. Ургуды [7, л. 988-989].

Следует иметь в виду, что в д. Сарайли Бекметево 
кроме этой группы татар проживали также татары баш-
кирского и тептярского сословий. Мужчины последнего 

сословия в 1762 г. еще назывались ясачными татарами (9 
душ) и были учтены в команде старшины Ишалия Тляв-
метева Саралиминской волости [8, с. 80].

Переход данных татар изменил сословную структуру 
деревни: до этого в ней жили только «башкирцы» и «теп-
тяри». Ранее такую же картину мы наблюдали еще в двух 
деревнях. 

 Итак, значение ревизских сведений 1762 года за-
ключается в том, что они показывают территорию, кото-
рая занимала Саралиминскую волость. На основе этих 
данных можно сделать вывод, что это была территория 
современных Заинского, Мензелинского, Тукаевского 
и Сармановского районов Республики Татарстан. Так-
же они отражают состав и численность невотчинников, 
а также давность их проживания в рассматриваемых 
деревнях. Благодаря таким миграционным процессам 
изменилась сословная структура ряда деревень, насе-
ление которых проживало в едином татарском этнокуль-
турном пространстве.
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