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Аннотация: В статье рассматриваются обстоятельства заселения ясачных та-
тар Арской и Зюрейской дорог Казанского уезда в дд. Кашир Камышлитамак, 
Калмия Карамалы тож, Аняково, Средний Кашир, расположенных на терри-
тории Булярской поземельной волости, а ныне относящихся к Муслюмовско-
му и Сармановскому районам РТ. Кроме д. Калмия Карамалы тож, ясачные 
татары ранее проживали в данных деревнях. Переход новой группы татар в 
межревизский период (1747-1762 гг.) заметно увеличил численность насе-
ления данных деревень, а также привел к изменению сословной структуры 
д. Калмия Карамалы тож. Дополнительные сведения к истории д. Кашир Ка-
мышлитамак позволили выявить, что Булярская поземельная волость также 
охватывала часть территории современного Альметьевского района РТ.
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BULYARSKAYA LAND VOLOST:  
THE SUPPLY OF THE YASAK TATARS  
OF THE KAZAN DISTRICT  
(BY THE MATERIALS OF THE III REVISION)

T. Karimov

Summary: The article discusses the circumstances of the settlement of 
yasak tatars of the Arskaya and Zyureyskaya roads of the Kazan district in 
the villages of Kashir Kamyshlitamak, Kalmiya Karamaly tozh, Anyakovo, 
Sredny Kashir, located on the territory of the Bulyar land volost, and now 
belonging to the Muslyumovsky and Sarmanovsky regions of the Republic 
of Tatarstan. In addition to the village of Kalmiya Karamaly, yasak tatars 
also lived in these villages. The transition of a new group of tatars in the 
inter-revision period (1747-1762) significantly increased the population 
of these villages, and also led to a change in the class structure of the 
village of Kalmiya Karamaly also. Additional information on the history 
of the village of Kashir Kamyshlitamak made it possible to reveal that 
the Bulyar land volost also covered part of the territory of the modern 
Almetyevsk region of the Republic of Tatarstan.

Keywords: village of Anakovo, Bulyar land volost, Imangul Kutlin, New 
Kashir village, village of Sredny Kashir, village Old Karamaly, village Old 
Kashir, shedzhere F.Kh. Mukhametshina, yasak tatars.

Немаловажное место в изучении вопросов истории 
Булярской поземельной волости занимают мате-
риалы переписи 1762 г. по Уфимскому уезду. Одна-

ко аналогичные источники по Казанскому уезду продол-
жали оставаться вне внимания. Их изучение позволяет 
расширить географию волости и представление о ней, в 
этом заключается научная новизна и актуальность темы 
нашего исследования. Для этого требовалось выявить 
поселения Булярской поземельной волости, население 
которой относилось к Казанскому уезду. Поэтому была 
поставлена задача изучения всех ревизских сказок 1762 
г. рассматриваемого уезда. При определении современ-
ных названий деревень опирались на дополнительные 
архивные источники и на статистическую литературу. 

В Булярской волости по материалам 3-й ревизии из-
вестны ясачные татар-выходцы из Байлярской волости, 
живущие в 7 деревнях. Несколько позже они будут за-
фиксированы как «тептяри и бобыли».

Вышеназванные категории заселились в Булярской 
волости до 2-й ревизии и относились к Уфимскому уезду. 
О времени и обстоятельствах их появления в ревизских 

документах не сообщается.

Однако в состав коренного населения Булярской во-
лости вливались не только ясачные татары из других по-
земельных волостей Уфимского уезда, но и выходцы из 
Казанского уезда. Оттуда ясачные татары постоянно и 
в большом количестве переселялись в подведомствен-
ные Уфимскому уезду деревни. К сожалению, в большин-
стве случаев сведений об обстоятельствах и времени их 
миграции не всегда обнаруживается.

Особо важное значение рассматриваемых здесь ре-
визских сказок 1762 г. Казанского уезда заключается в 
том, что они позволяют определить численность и про-
исхождение ясачных татар, заселившихся в Булярской 
поземельной волости в межревизский период (1747-
1762 гг.) по припуску старшины Имангула Кутлина. Пере-
ходим к пристальному изучению и анализу документов 
1762 г. 

В д. Кашир Камышлитамак (ныне с. Старый Кашир 
Сармановского района РТ) по припуску «Бюлярской во-
лости старшины Имангула Кутлина» жили ясачные тата-
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ры сотни Ремкула Тлекеева Зюрейской дороги во главе 
Полатом Ибраевым (69 лет) и его сыновьями Юртбагы-
шем (31), Мухамметом (28), Ишмуратом (7) и Солта[н]мра-
том (полугода). В межревизский период сюда перешли 
ясачные татары д. Лиябаш (3 рев. души) сотни Салтана 
Чимашева («ныне правит Гумер Казаков»), д. Кутемели 
(15 рев. душ; в том числе Аит Юсупов, Токтагул и Карагул 
Аднагуловы и др.) сотни Ремкула Тлекеева той же Зюрей-
ской дороги Казанского уезда. Всего в данной деревне 
насчитывалось 40 душ муж. пола. Выборным был Мустей 
Токаев, старостой – Килей Аитов [10, л. 630-632 об.]. 

Братом вышеупомянутого Полата Ибраева показан 
Сеит Ибраев (48 лет), который был женат на Салихе Сма-
иловой (35), дочери ясачного татарина д. Уратма. У них 
были сыновья Сагит (21), Юзей (20), Башир (10), Ашир (6), 
Амир (3) и дочь Гульбустан (13).

Уместно будет сказать, что Амир – предок Предсе-
дателя Госсовета РТ Фарида Хайрулловича Мухаметши-
на. Центральная линия шеджере (по отцовской линии) 
выглядит так: Ибрай–Сеит (1714)–Амир (1759)–Тимер-
бай (1795-1861)–Гумер (1821-1853)–Нугман–Хайрулла 
(1918)–Фарид (1947), Райса, Алфия. Шеджере с коленами 
до Амира впервые составлено и опубликовано в печати 
писателем Д. Гарифуллиным [1]. Однако автор целиком 
опирался на сведения метрических книг, многочислен-
ные ревизские материалы им не использованы, по этой 
причине шеджере имело существенные недостатки. Изу-
чение данного ревизского документа дало возможность 
установить год рождения Амира, определить его отца 
(Сеит) и деда (Ибрай). Шеджере также было дополнено 
сведениями метрических книг. 

Следует заметить, что в одном справочнике XIX в. де-
ревня показана как «Старый Кашир (Кашир-Камышлы) 
при рч. Каширке» [13, с. 114]. Информация о ее старом 
названии послужила ключом к поиску этой деревни в ар-
хивных материалах середины XVIII в.

Кроме ясачных татар, в рассматриваемой деревне 
также проживали «тептяри». Представителей данного 
сословия в «деревне Кашировой что на речке Кашир» в 
1762 г. насчитывалось 10 душ муж. пола, относящиеся к 
команде Суюндука Тукбаева Байлярской волости [11, л. 
904].

Таким образом, общая численность татар 2 сословий 
в 1762 г. составляла 50 душ муж. пола. Припуск ясачных 
татар Зюрейской дороги привел к почти двукратному 
росту их численности по сравнению с 1747 г. (тогда их 
было 23 души муж. пола, а деревня была зафиксирована 
под названием «Кашир») [7, л. 434-435].

В современной литературе утверждается, что с. Но-
вое Каширово (ныне Альметьевского района) было ос-

новано переселенцами из с. Старое Каширово не позд-
нее середины XVIII в. Не случайно, «башкирцы» д. Новое 
Каширово «предъявили, что сами они и часть владеемой 
ими земли, лежащая на правой стороне по течению реки 
Урсала, на которой состоит их селение, принадлежат 
не к Надыровской, а к Булярской волости» [4, л. 20 об.-21, 
28]. 

Таким образом, не приходится сомневаться в очевид-
ной связи двух деревень. Поэтому остается лишь конста-
тировать, что границы Булярской поземельной волости 
также охватывали часть современного Альметьевского 
района РТ. 

Следует указать, что земли по Урсала (правый при-
ток р. Степной Зай) и ближайшим рекам находились во 
владении вотчинников Булярской волости вплоть до 3 
февраля 1785 г., пока не были проданы генерал-пору-
чику А.Г. Петрово-Соловово за 400 руб. [2, с. 167-169] В 
результате живущие там припущенники-татары вынуж-
дены были выселиться в другие деревни. На место татар-
ской д. Урсала (ныне микрорайон г. Альметьевск) поме-
щик переселил своих крестьян из Симбирской (198 душ 
муж. пола к 1799 г.) и Саратовской (7) губерний [5, л. 216 
об.-217]. Хотя народная молва ошибочно связывает про-
дажу земель этому помещику [со старшиной Юсупом] 
Надыровым, но точно указывает, что «привезены были 
крестьяне из села Большая Сура Симбирской губернии 
(ныне Ульяновская область)» [12]. 

Вернемся к рассмотрению материалов 3-й ревизии. 
Вторая деревня, о которой далее пойдет речь, зафикси-
рована так – «по припуску Бюлярской волости бывшего 
старшины Исмаила (Имангула. – Т.К.) Кутлина с товары-
щи и с переписных капитаном Аничковым под деревней 
Сайкановой в деревне Калмия Карамалы тож» (ныне 
с. Старые Карамалы Муслюмовского района РТ). Здесь 
жили ясачные татары (24 души муж. пола), перешедшие 
в д. Калмия Карамалы тож из дд. Муслюмово Сайкан тож 
(Сафар Болтаев (41 год), его сын Епар и др.) и «Илкета-
лово Исян Елова тож» (семья 37-летнего Танатара Ары-
кова) сотни Аиткула Токанаева («ныне правит Аккучюк 
Кирилов») Зюрейской дороги, дд. Ошады (семья Имая 
Тойметева), Каинлыкул (19-летний Юлдаш Юзюкеев и 
др.), Муслюмово (семьи Сеиткула Юзюкеева и Араслана 
Килмаметева) сотни Кулмета Кутлугушева («ныне правит 
Токтамыш Саперов») Арской дороги. У выборного Иш-
мамета Ишкинина (45 лет) жена Халимзян Мратова (22) 
была дочерью татарина башкирского сословия д. Урусо-
во [10, 634-635 об.]. 

Как видим, в отличие от ранее рассмотренной д. Ка-
шир Камышлитамак, ясачные татары в д. Калмия Кара-
малы тож впервые появились в межревизский период. 
Они были выходцами разных деревень и сотен Арской 
и Зюрейской дорог Казанского уезда. Обращаем внима-
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ние на название д. Илкеталово Исян Елова тож. В перепи-
си 1748 г. данная деревня зафиксирована как «Илкетал 
Исенгулова Береза тож». 

Забегая вперед, скажем, что Калмия Карамалы тож не 
стала местом фактического жительства этих ясачных та-
тар. Только часть их, по какой-то причине оказавшаяся 
в д. Уртамак, в 1789 г. перешла д. Калмия Карамалы тож, 
где была учтена в ревизской сказке 1795 г. в количестве 
11 душ муж. и 10 душ жен. пола. Это были семьи братьев 
Ишмета (76 лет в 1795 г.), Мансура (62; двоеженец), Ис-
кендера (50) Ишкининых и Тимербая Заитова (43) [6, л. 
741-742]. Очевидно, что Ишмет Ишкин – это выборной 
Ишмамет Ишкинин из ревизской сказки 1762 г. 

Коренными жителями в д. Калмия Карамалы тож яв-
лялись «башкирцы». Припуск ясачных татар изменил со-
циальную структуру деревни. А когда сюда переселится 
еще семья «тептяра», она станет трехсословной. 

Продолжим рассмотрение материалов 3-й ревизии. 
Ясачные татары (73 души муж. пола) д. Аняково (ныне 
Анаково Сармановского района РТ) также жили по при-
пуску старшины Булярской поземельной волости Иман-
гула Кутлина. В списке жителей учтены семьи братьев 
Имангула (44 года; сыновья Исламгул и Назир), Ямангу-
ла (35), Кинзягула (33) Минкиных, Нурмета Бектерякова 
(58), братьев Актугана (48) и Сеиткула (46) Байтеряковых, 
Адила Иштуганова (36), Габдрахмана Алметева (41) и дру-
гих сотни Абдула Абдрезякова («а ныне Епара Мурзакае-
ва») Арской дороги. Другая часть ясачных татар (семьи 
Чюраша Кусекеева, Муслюма Якшибаева, а также Ишкил-
де Калеев и Бекей Кутлуметев) относилась к сотне Рем-
кула Тлекеева («а ныне Мрата Курмекеева») Зюрейской 
дороги. В межревизский период в д. Аняково перешли 
выходцы из д. Акметево (семьи двоеженцев Супхангула 
Байметева, Абдулмена Абдюкеева, Галия Абдрезякова 
и др.; 16 душ муж. пола) сотни Иркаша Кутуева («а ныне 
Заита Аитова») Зюрейской дороги, а также 23-летний 
Ишмамет Килмаметов из д. Шипкабаш сотни Габдрезяка 
Мрясева той же дороги. Последний показан пасынком 
двоеженца Епара Мурзекеева [10, л. 636-643]. 

При изучении данной ревизской сказки д. Аняково 
мы обратили внимание на два показательных факта. 
Бекмет Утяшев выдал дочь Кадиму за «башкирца» д. Ка-
шир (ныне с. Новое Каширово Альметьевского района 
РТ) Надыровской волости Уфимского уезда Солтанбека 
Кадырова. Дочь Ишмета Бикиева Зябида (17 лет) сочета-
лась браком с жителем башкирского сословия д. Кандра 
(ныне с. Кандрыкуль Туймазинского района РБ) Калнин-
ской волости Урманчи Минлибаевым [10, 638 об.-639]. 
Эти факты свидетельствуют, что большие расстояния и 
сословные различия не препятствовали общению татар 
разных поземельных волостей, а межсословный брак 
был обычным явлением.

Имеется другая ревизская сказка 1762 г. д. Аняково 
по речке Кашир, где сообщается о принадлежности жи-
телей к сотне Абдула Абдрезякова («ныне правит сотник 
Максют Бикбавкин деревни Евлаш») Арской дороги. Этот 
документ имеет существенные отличия. В частности, в 
списке ясачных татар первым зафиксирован отец Иман-
кула Минкина Минка Шикмаматов (умер в 1757 г.), а но-
вопоселенцы не учтены. Здесь же указано, что аняковцы 
«по указу приписаны в 1761 году в Уфинскую провинцию 
и там скасках объявлены будут, а жительство имеют 
в оной же деревне». Из данного документа четко видно, 
что во время 2-й ревизии (1747 г.) здесь было учтено 44 
души муж. пола ясачных татар Арской дороги. К ревиз-
ской сказке по просьбе выборного Сеита Сулейманова 
Касим Бекбовкин (житель д. Ташлык той же сотни) «руку 
приложил» [8, л. 216-217 об.].

Из третьей ревизской сказки 1762 г. д. Аняково следу-
ет, что Муслюм Якшибаев, Бикей Кутлеметев, Чюраш Ку-
кеикин, Ишкилде Калеев, зафиксированные здесь еще во 
время 2-й ревизии, относились к сотне Ремкула Тлекеева 
Зюрейской дороги. В 1747 г. там было 13 душ муж. пола, 
однако большинство скончалось в межревизской пери-
од, осталось всего 6 мужчин (двое отданы в рекруты). Вы-
шеназванные мужчины «по указу Правительствующего 
сената, по описям прапорщика Миткова и капитана 
Аничкова в скасках написались в Уфинскую канцелярию, а 
жительство имеют в той же деревне Анякове» [9, л. 459-
459 об.]. Как видим, данный источник также отметил из-
менение ведомственной принадлежности ясачных татар 
перед переписью 1762 г. В ревизском списке фамилия 
третьего жителя написана некорректно (ранее – «Кусе-
кеев»).

Таким образом, коренные жители д. Аняково состоя-
ли в сотнях Арской и Зюрейской дорог Казанского уезда 
(в 1747 г. их было 57 душ муж. пола). К сожалению, в по-
следнем и препоследном документах не сообщается о 
том, на земле какой поземельной волости возникла рас-
сматриваемая деревня. Это важно потому, что в другом 
документе позднего периода анаковцы (46 душ по 7-й 
ревизии) показаны в составе Саралиминской волости 
как живущие «по добровольному допуску вотченников 
башкирцов без договоров» [3, л. 11]. Разумеется, ревиз-
ская сказка 1762 г. – надежный источник, и причин со-
мневаться в том, что Анаково возникла на земле Буляр-
ской волости, нет. 

И, наконец, переходим к последней деревне – Сред-
ний Кашир (ныне Сармановского района РТ), где ясач-
ные татары также заселились «по припуску Булярской 
волости старшины Имангула Кутлина с товарыщи». Ста-
рожилы (Хусеин Дюсеев, Дюсмет Алметев, Заит Юсупов, 
Адзитер Саитов, Рямгул Минлибаев, Заит и Субханкул 
Урмановы, Абдрахман и Абдулла Ермаковы и др.) входи-
ли в сотню Ремкула Тлекеева («ныне правит Мрат Урме-
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кеев») Зюрейской дороги. В межревизский период сюда 
перешли ясачные татары д. Ташкичю (двоеженец Беккул 
Токбаев (41 год) с сыновьями Ишмуратом (17 ), Ишменем 
(16), Ишбаем (8), Иштеряком (2) и семья Бекчюры Токба-
ева) сотни Ермака Иштерякова («ныне правит Тохтагул 
Иркачев») Арской дороги. Отдельно отмечен Курманай 
Кузиев (33 года, холост) из д. Кадик сотни Иркаша Куту-
ева Зюрейской дороги. Всего зарегистрировано 38 душ 
муж. пола (в т. ч. выборной Рысай Урманов и староста 
Хасеин Усеинов) [10, л. 644-646 об.]. Данные сведения в 
некоторой степени отражены и в другом документе 3-й 
ревизии [9, л. 465-468 об.]. Средний Кашир известна еще 
по источникам 1724 г., поэтому сведений современной 
энциклопедической литературы об ее возникновении 
во 2-й пол. XVIII в. нельзя считать обоснованными.

Итак, мы рассмотрели обстоятельства заселения 
ясачных татар Арской и Зюрейской дорог Казанского 

уезда в дд. Кашир Камышлитамак, Калмия Карамалы тож, 
Аняково, Средний Кашир по припуску вотчинников Бу-
лярской поземельной волости. Кроме д. Калмия Карама-
лы тож, ясачные татары ранее присутствовали в данных 
деревнях. Переход новой группы татар в межревизский 
период (1747-1762 гг.) заметно увеличил численность 
населения рассматриваемых деревень, а также привел 
к изменению сословной структуры д. Калмия Карамалы 
тож. 

Рассмотрение истории заселения этих деревень по-
зволило внести уточняющие сведения к географии Бу-
лярской поземельной волости. Она не ограничивается 
только территориями современных Илишевского и Ба-
калинского районов РБ, Актанышского, Мензелинского, 
Муслюмовского районов РТ, а выходит за их пределы,  
т. е. охватывает еще часть Альметьевского и Сарманов-
ского районов РТ.
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