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Аннотация: В статье особое внимание уделяется вопросам возникновения 
ряда деревень, формирования их населения, перехода группы жителей 
башкирского и тептярского сословий в Кыр-Иланскую поземельную волость. 
Заметным событием стал припуск «башкирцев» Сынгряновской волости и д. 
Калмаш Байлярской волости. Источники позволили определить имена вот-
чинников-основателей деревень. Отмечается, что часть владений Булярской 
и других волостей была изъята и передана нагайбакским казакам под посе-
ление.
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Социально-экономические развитие Булярской по-
земельной волости шло под заметным воздействи-
ем притока населения разных сословий и терри-

торий. Наблюдаются многочисленные факты припуска 
населения тептярского сословия, как правило, с ними 
связано возникновение новых поселений.

 Об обстоятельствах и времени возникновения по-
селений сообщают разные источники, главным образом 
земельные документы 40-х годов XIX в. Последние по-
зволили установить, что татары тептярского сословия 
д. Шабизбашево (ныне пос. Шабизбаш Актанышского 
района РТ) поселились по «частному договору» 1740 г. 
с вотчинниками Булярской волости. Об этом их потомки 
Мухамметгали Халилов, Хисматулла Нигматуллин и Сма-
гил Тагиров сообщили стряпчему Скарятинову 5 апреля 
1842 г. Однако этот документ «в прошлом 1808 году у них 
отобран и отослан в Оренбургскую казенную палату, и 
оттоль им не возвращен» [12, л. 66].

Примерно тогда же происходит заселение «тептярей» 
в ряде других деревень Булярской волости. «Тептяри» д. 
Биксентеево заявили в 1842 г., что предки их заселились 
«более уже назад тому ста лет, но по каким актам, они 
не знают и сами таковых у себя, кроме одних квитанций 
тысяща семи сотых годов в платеже бобыльского ясака, 
теперь не имеют» [12, л. 51]. Вслед за ними о заселении 
«с давнего времени без всяких актов» сообщили татары 
тептяро-бобыльской сословной группы дд. Челномарат, 
Ахуново, Курмашево [12, л. 52-54]. В ревизской сказке 
1762 г. их предки зафиксированы ясачными татарами. 
Так, в д. Бикчентеево было 20 душ муж. пола, а в д. Кур-

машево – 34 соответственно. Будучи в прошлом байля-
ровцами, ясачные татары обеих деревень состояли в ко-
манде старшины Масея Хасанова Байлярской волости. 
Население д. Ахуново (9 душ муж. пола) относилось к ко-
манде Минея Бекбовова Булярской волости [16, с. 90, 94]. 

В 1741 г. татары тептярского сословия официально 
оформили переход в д. Минлярово (ныне Миннярово 
Актанышского района РТ). Они переселились сюда из 
дд. Адаево и Урьяды (в источнике «Курьяды») Енейской 
волости «по согласию» вотчинников Булярской волости 
(«тюба тож»). Перед этим «просили указа о владении по 
учиненной с башкирцами на вечность записи, по ко-
торой просьбе и дан им оной марта 24 дня 1741 года». 
Кроме этого документа, припущенники имели запись, 
«данной Енейской волости Богадинской тюбы деревни 
Богадов от башкирцов им тептярям в 1732 году о житье 
во обще с ними и во всех местах довольствоваться всеми 
угодьями наравне» [12, 40-40 об.]. 

Опираясь на последнюю запись, потомки татар теп-
тярского сословия д. Минлярово, утверждали, что раз 
их предки хозяйствовали «наравне» с вотчинниками, 
следовательно, они должны иметь одинаковый «баш-
кирский» статус. Они «чрез доверенных из среди себя 
тептярей указнаго муллу Рахметуллу Сейфилмулюкова, 
Альмухамета Минлигулова и Габдулнасыра Абдулвахи-
това» сообщили Скарятинову в 1842 г., что на даче вот-
чинников «Булярской волости поселились в 1732 году 
предки их происхождения из рода башкир» [12, л. 55]. 
«Башкирское звание» нужно было потому, чтобы рассчи-
тывать на получение большего количества земельного 
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надела, чем «тептяри». Стоит добавить, что претензии на 
башкирство не могли быть удовлетворены, поскольку 
вотчинных прав в Булярской волости у них не было. 

Вышеназванный документ от 24 марта 1741 года за-
служивает пристального внимания. В нем сообщается, 
что «башкирцы» Енейской волости Утеган Агышев, Якуп 
Балтачев, Тойче Балтачев, Абдряк Балтачев (из д. Урьяды) 
и Айтуган Ишбулатов, Айтуган Сабанаев, Беккул Байтуга-
нов (д. Адаево) 27 февраля 1741 г. написали челобитную, 
согласно которой их припустили «по реке Суне (Сюнь. – 
Т.К.) на пустую землю … Булярской волости от старшины 
Мясагута Тятимова, Ахметя Бикеева, Муслюма Касимова, 
Караная Качанова, Аитяка Аднагулова, Кутлы Сабырова, 
Ураза Ишбердина с товарищи» «по татарскому письму». 
По переводу на русский язык «написано, припустили де 
они вас Утегана с товарищи для общаго с вами владения 
к собственной их земле … и жить вам в деревне Минля-
ровой» [12, л. 57]. Однако им нужен был указ «о переходе 
для житья на означенную землю». Присутствующие при 
составлении документа ясачные татары и «башкирцы» 
Мурзагул Аднагулов (из д. Терпеле), Усман Бекчюрин (д. 
Новое Зияшево; в источнике «Дияшево»), Ксюк Биккинин 
(д. Улуимен; все из Енейской волости), Ишкеня Юнусов 
(д. Тамьян) и Исергап Солтанаев (д. Исергапово; оба из 
Иланской волости) «скаскою жъ показали, помянутая 
де на реке Сюне земля подлинно вотчинная старинная 
Булярской волости, а не других волостей» [12, л. 57 об.]. 
«Указ вам Утегану с товарищи и дан марта 24-го дня 1741 
года подлинной подписал Леонтей Соймонов, секретарь 
Дмитрей Реутов, канцелярист Степан Попов. У подлин-
ного его императорскаго величия указа при подписании 
руки господина генерал-лейтенанта и Казанской губер-
нии вице губернатора Соймонова печать» [12, л. 57 об.]. 

Хотя в указе от 24 марта 1741 г. припущенники во гла-
ве с Утяганом Агишевым названы «башкирцами», в более 
поздних документах они представлены как «тептяри». В 
этом можно убедиться, изучив ревизскую сказку 1762 
г. д. Минлярово, что на речке Сюнь команды старшины 
Уразмета Юсупова Енейской волости. В ней сотник Якуп 
Болтачев (37 лет), Ту[й]чи Болтачев (умер), Абдряк Бол-
тасев (45), Айтуган Сабанаев (умер), Беккул Байтуганов 
(39) зафиксированы «тептярами» [14, л. 1133-1135]. При-
пущенники данной деревни известны также как ясачные 
татары.

В документе от 15 февраля 1742 г. названы перешед-
шие в Кыр-Иланскую волость «башкирцы» Искендер 
Курмашев, Давыд Сулейманов (из д. Курмашево), Урус-
мет Тукушев (д. Амикеево; в источнике «Амекеево»), Сеит 
Московов, Уразай Ишмекев, Юсуп Сулейманов (д. Исан-
супово; «Исенсубино»), Иткиня, Сеит, Асан Мурзакаевы, 
Утей Сулейманов (д. Качкиново; «Каскиново»), Кадырмет 
Ишалин, Кутлумет Московов, Сюлюк Сапаров (д. Суекее-
во; «Сюекеево») и «тептяри» Муслюм Бигашев, Мостафа 
Тайметев (д. Курмашево), Юсуп Иткинин, Заит Илмурзин, 

Абкей Уркин (д. Илтемирово) [8, л. 128]. Кроме «башкир-
цев» д. Исансупово, все показаны байлярцами по проис-
хождению (поэтому их можно назвать припущенниками 
Булярской волости). Однако Юсуп Иткинин и Абкей Ур-
кин остались в своей деревне и в ревизской сказке 1762 
г. учтены в числе умерших [14, л. 528-529]. 

Из вышеперечисленных «башкирцев» обращают вни-
мание Кадырмет Ишалин и Искендер Курмашев. Первый 
вместе с односельчанином Сулейманом Сюрметевым бу-
дет назван в документе от 21 ноября 1753 г. Вместе с дру-
гими байлярцами (Аднагул Байзигитов, Надыр Тойметев 
из д. Амекеево) они платили куничной ясак. Второго (Ис-
кендера Курмашева) в одной из ранних публикаций мы 
назвали сыном основателя д. Курмашево (ныне с. Старое 
Курмашево Актанышского района РТ) [18]. Новые сведе-
ния подтверждают наш вывод, однако здесь нам важно, 
опираясь на земельные документы 30-х годов XIX в., про-
яснить дальнейшую судьбу курмашевцев Кыр-Иланской 
волости (см. далее). 

«Поверенный башкирец» д. Дымтамаково Бугуль-
минского уезда (ныне с. Дым-Тамак Ютазинского рай-
она РТ) Шамигул Минлигулов 19 февраля 1835 г. сооб-
щил, что «предки доверителей [его] в древние времена 
жительствовали на жалованной от великих государей 
земле Вятской губернии в Сарапульском уезде, но как по 
размножению народа земли сей стало весьма недоста-
точно, от чего деды [их] перешли с оной и поселились 
Мензелинского уезда в деревню Курмашеву по родству, 
к тамошним вотчинникам без всяких письменных доку-
ментов, которые продержав их несколько лет в послед-
ствии времени начали чинить им разные притеснения, 
почему в необходимости были приискать для всегдаш-
него своего водворения по законному акту землю – и 
зная, что оной Бугульминского уезда Кир-Иланской воло-
сти имеется достаточное количество, на которую 
владельцы оной башкирцы в 1742 году по убеждению де-
дов наших припустили вечно для общественного с ними 
владения всего заключающего в их дачах землею с тем, 
чтобы они заплатили числющуюся на тех башкирцах 
за семь лет казенную недоимку на каждый год по десяти 
куниц да и впредь платили оных бездоимочно, на что са-
мое и выдали в том году совершенную у крепостных дел 
в Уфимской провинциальной канцелярии запись и получа 
оную обзавелись показанною деревнею Дымтамаковою 
[и] жительствовали спокойно» [7, л. 125-126].

Как видим, предки курмашевцев вынуждены были 
переселиться из Булярской волости в Кыр-Иланскую из-
за остроты земельного вопроса. А условием их припуска 
кыр-иланцами стал платеж казенной недоимки за 7 лет 
(на каждый год по 10-ти «куниц да и впредь»).

Еще одно наблюдение проясняет судьбу переселен-
цев из д. Качкиново. 11 сентября 1857 г. «припущенники-
башкирцы» д. Нуркеево Кыр-Иланской волости сообщи-
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ли, что их вотчинная земля находится при д. Качкиново 
Булярской волости Мензелинского уезда [7, л. 107 об.].

Как видим, булярцы заселились в разных деревнях 
Кыр-Иланской волости. Их переселение туда наблюдает-
ся и в последующие годы.

По договору от 4 мая 1747 г. вотчинники Булярской 
волости «со общаго согласия припустили на жалован-
ную предкам нашим землю из древних лет того ж Уфим-
скаго уезду Казанской дороги Сынгрянской волости 
башкирцов для поселения домами предками ж дедами 
нашими и отцами оных Сынгрянской волости башкир-
цов для поселения в деревню Сеитову» (ныне Старое 
Саитово Муслюмовского района РТ). В числе припущен-
ных сынгряновцев были Иштыкай Аднагулов, Суюндук 
Иштыкаев, Кулуш Игимметов, Алтынай Алтагулов, Якуп 
Ишкильдин. Свои тамги к документу приложили следу-
ющие татары башкирского сословия: старшина Чуракай 
Касимов, Казак Кучюков, Муслюм Касимов, Юнус Каси-
мов, Кюсюм Кусяккулов, Худойберды Тлекеев, Хубаш 
Тлекеев, Шокур Хусеинов («своеручно подписался»), 
а также Халил Кадыров, Ибраш Ишимов, Зялкей Иши-
мов, Смагил Талбаев, Муслюм Беккулов, Аблей Касимов 
(Халил Кадыров и далее все из д. Калмия Тамаково), 
Смака[й] Абясов, Мряс Султанов, Бексентей Уюмов (из 
д. Байсарово), Исламгул Аккузев, Сулюк Танатаров, Ема-
най Аскашев (д. Аккузево), Кадырмет Бухаров, Абдюкей 
Бухаров (д. Тлянчино), Мухаммет Исенметев, Султанбек 
Исенметев, Бухармет Давлетбаев, Салим Исергапов, 
Игимет Бикметев, Булгузи Ишметев, Мутюк Явгилдин, 
Уразгилда Рысметов, Ерлакап Абдуллин, Исергап Абдул-
лин (д. Исенметево), Исянгул Якупов, Килмет Сюрметев, 
Курбанай Исмагилов, Султан Булюков, Ишмет Ишаев, Са-
гындык Арасланов (д. Кадырово) Янгуват Атаков, Такта-
мыш Тубеев, Му[н]аитмас Аднагулов, Якуп Тан[г]атаров, 
Суюндук Кутлуметов, Якшимет Апанасов, Суюш Тянгаев, 
Сафар Унгулов, Ишбулда Темиров (д. Сынгряново), Кутлу 
Сафаров, Масягут Усманов («подписался»), Бакир Ангеев, 
Ишкуват Ишдавлетов, [Айдагул] Байдалин (д. Сафарово), 
Пулаш Аднагулов, [Танкай] Аднагулов, Байгул Аднагу-
лов, Муксин Икбердин, Алакай Айбашев, Мукай Битаев 
(д. Кубяково), Ирка Якшиев, Юнай Кусеев («подписался»), 
Исангильда Бектемиров, Исекей Куккузев (д. Якшиево), 
Курбанай Кансуяров, Имай Токтамышев, Чупай Токтаров, 
Муксин Танаев (д. Бишкумачево), Ураз Ишбердин, Муса 
Ишбердин, Ишбулда Бектимиров, Тойчи Кучаков, Юлдаш 
Тойчин, Максют Суюшев, Суюндук Бекбулатов (д. Сикия), 
Давлет Карашаев, Кошай Исмаев (д. Амекеево; в источ-
нике «Амакаево»), Ялчи Буляков, Байряш Буляков, Унгар 
Сулейманов (д. Бикабызово), Урускул Тапасев, Айдаш 
Урускулов, Юмагул Тапасев, Алдаш Кутлуметев, Юлдаш 
Кутлуметев, Сарыбай Аширов (д. Сеитово). «При том сви-
детели были деревни Амекеевой Рысмет и Аднагул Той-
гилдины, руку приложили...писал Байлярской волости 
деревни Амекеевой мулла Сюлейман Сюрметев, пере-
водил толмач Ишмухаммет Беккулов» [12, л. 102 об.-105]. 

Последнее сведение указывает, что данные амикеевцы 
башкирского сословия происходили из байлярцев. 

Следует указать, что данный источник был в центре 
внимания, однако его публикация содержит ряд гру-
бых ошибок. Например, пишут «июня», хотя в источнике 
«майя» (т.е. мая). Неправильно прочитаны и некоторые 
имена: вместо Кадырмета Бухарова пишут Кадырша Бу-
харов, Игимета Бикметева – Игимет Биксеитев, Булгузи 
Ишимова – Булгучи Ишимов и т.д. [3, с. 336].

Значение данного документа заключается в том, что 
в нем перечисляются имена влиятельных людей следую-
щих 14 деревень: Калмия (в источнике «Калмия Тамак»), 
Байсарово, Аккузево, Исенметево, Кадырово, Сынгряно-
во, Сафарово, Кубяково, Якшиево, Бишкумачево, Сикия, 
Бикабызово, Сеитово и Амикеево. Это важно, поскольку 
в ряде случаев по ним можно предположить, кто из пе-
речисленных является первопоселенцем-основателем 
поселения. 

Так, первым назван старшина Чуракай Касимов – 
основатель д. Чуракаево. Также показанный первым 
Исламгул Аккузев является сыном первопоселенца  
д. Аккузево (ныне с. Аккузово Актанышского района РТ). 
Дальше мы видим Мухаммета и Султанбека Исенметевых 
(сыновей основателя д. Исенметево; ныне с. Исаметово 
Илишевского района РБ), Кутлу Сафарова (сына основа-
теля д. Сафарово) и Ирку Якшиева (соответственно д. Як-
шиево). Данное наблюдение позволяет приблизительно 
определить, когда были основаны эти 5 деревень. 

Вместо того, чтобы назвать сыновьями основателя д. 
Исаметово этих людей, группа авторов указала на «жив-
шего в 1759–1813 гг.» Мряса Исеметова из ревизской 
сказки 1811 г. [3, с. 280], что весьма сомнительно (ведь 
к 1747 г. вместо Исенмета фигурируют его наследники). 
Ценные сведения документа 1747 г. не были использова-
ны и при изложении истории других деревень.

К слову, еще в прошлом веке автор данных строк 
опубликовал историю д. Чуракаево в журнале «Арга-
мак» [19]. По этому поводу башкирский автор пишет, что 
«автор статьи по истории этого селения стесняется это 
сказать или признать: ни словом об этническом проис-
хождении жителей нигде, ни одним словом ничего не го-
ворится» [1, с. 474]. Однако автор статьи тогда нисколь-
ко не задумывался, насколько для других важен вопрос 
этничности татарской деревни, через которую он сотни 
раз проезжал по пути в родную деревню Катаево Бака-
линского района. Не может не удивлять, как некоторые 
умышленно и легко ставят знак равенства между со-
словностью и этничностью, пренебрегая принципами 
научности. Разоблачая псевдоисторические тенденции, 
автор данных строк в том же журнале «Аргамак» опубли-
ковал копию переписной карточки жителя 1916 г., где 
четко написано: сословие – «башкир», национальность – 
«татарин». 
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Рассматриваемый документ 1747 г. относится к «при-
пущенникам-башкирцам» дд. Сеитово и Булярово. Пред-
ставители первой деревни сообщили стряпчему Ска-
рятинову в 1842 г., «что на даче башкирцев Булярской 
волости поселились по одному договору с башкирцами 
деревни д. Буляровой 4 мая 1747 года им данному» [12, 
л. 101]. Это косвенно свидетельствует о том, что к это-
му времени вотчинников в д. Булярово не отмечалось, 
а сюда пришли сынгряновцы-«башкирцы». Последних в 
ней было очень мало (всего 4 двора по переписи 1811 г.), 
преобладали же енейцы (6) [11, л. 291 об.-292]. Обо всех 
«башкирцах» (27 душ по переписи 1859 г.) д. Булярово 
только как о сынгряновцах сообщает другой источник 
[10, л. 18 об.].

В документе от 16 июля 1747 г. сообщается, что вот-
чинники «Уфимского уезда Казанской дороги Гарейской 
волости» старшина Чурагул Касимов (из д. Агбесово), 
сотник Альмет Аднагулов (д. Альметьево), Ижбулды 
Сулеев (д. Килеево) с товарыщи» по их челобитью из 
Казанской губернской канцелярии получили копию до-
кумента с «куничных книг» о платеже ясака («что оных 
челобитчиков прадеды (Куда[й]бахта Сабанчеев, Шабан 
Конак[кузин]. – Т.К.) и деды за занимаемую в вышероспи-
санных в указе комиссии башкирских дел землю с угодий 
платили куничной ясак»). «Прадеды, деды, отцы их за те 
земли и с угодьи платили в Казань и ныне они платят на 
Уфе в казну по шес[ти]десяти по три куницы да по шес[ть]
надцати батман меду» [12, л. 32 об.]. Как видим, не пер-
вый раз в названии волости вместо «Булярская» пишется 
«Гарейская». В 1747 г. вотчинники все еще продолжали 
жить в д. Килеево, возможно, это последняя дата упоми-
нания в ней вотчинников. 

 Вышеназванный сотник Альмет Аднагулов – осно-
ватель одноименной деревни (ныне Старое Альметье-
во Муслюмовского района РТ). Об антропонимическом 
происхождении названия деревни ранее мы сообщали в 
статье, посвященной ее истории [17]. По документу 1772 
г. известны его сыновья Субхангул, Мурсалим и Ислам-
гул Альметевы [5, с. 362-363]. Возможно, именно этот че-
ловек (в документе «Акмет Аднагулов») 30 января 1737 г. 
припустил «в вотчину свою, в повытье свое» «башкирца» 
Кубовской волости Ногайской дороги Уфимского уезда 
Юртбагыша Токметева с условием платежа половины 
причитающегося с вотчины ясака («А ему, Юртбагышу, 
которой ясак надлежит к платежу в казну на Акмете, 
то ему, Юртбагышу, давать ему в помочь половина») [4,  
с. 316-317]. Данный факт следует рассматривать как одно 
из свидетельств о существовании деловых и иных свя-
зей между татарами Казанской и Ногайской дорог Уфим-
ского уезда. 

 В вышерассмотренном документе от 16 июля 1747 
г. упоминается указной мухтасип д. Чуракаево Ибрагим 
Надыргулов (в ревизской сказке 1811 г. его фамилия пи-
шется Кадыргулов) [9, л. 60]. Ранее мы отметили его отца 

Надыргула Касимова, брата основателя д. Чуракаево 
Чурагула (Чуракая) Касимова. Сам старшина Чуракай Ка-
симов в данном документе назван жителем д. Агбязово, 
получается, что какое-то время он жил там. 

В переписной книге 1747 г. в числе 16 душ муж. пола 
татар-новопоселенцев д. Абдрахманово, что по Заю реке 
Надыровской волости зафиксирован Максют Узбяков 
(40; сын Мансур), перешедший из д. Мушугатамак Ка-
занской дороги Уфимского уезда [13, л. 249-250]. Однако 
перепись самой д. Мушугатамак и других деревень Бу-
лярской волости не сохранилась. 

В данном списке переписной книги 1747 г. по д. Аб-
драхманово Надыровской волости в списке татар-но-
вопоселенцев назван также Ибрай Бегенеев (45; сын 
Юзюкей), перешедший из д. Чалманарат (в источнике 
«Чилманнарат») той же Казанской дороги Уфимского 
уезда [13, л. 249-250]. Однако, вновь приходится конста-
тировать, что документы переписи самой д. Чалманарат 
и других деревень Булярской волости не сохранились. 

В середине XVIII в. часть владений Булярской и дру-
гих волостей была изъята и передана нагайбакским ка-
закам под поселение. По указам Оренбургской губерн-
ской (от 31 января) и Уфимской провинциальной (от 8 
марта) канцелярий в 1751 г. под поселение их отведены 
были «на 14 жительств, и именно под Нагайбацкую кре-
пость, село Бакалы, под деревни: Шерашли, Костееву, Ок-
манову (Ахманово. – Т.К.), Балыклыкуль, Зияшеву, Новую 
Юзееву, Маты, Килееву, Иликову, Умирову, Мушуги и Усы 
земли тех башкирцов, кои находились в бунте, под каж-
дое особо, и всего окружною мерою 33 версты 13 сажень; 
буде же оной земли будет недостаточно, то позволено 
им селится на 50-ти верстном от з Нагайбака округе с 
тем только, чтобы на сии земли земли башкирцов вновь 
селится недопущать, и никем их не занимать, и им баш-
кирцам никому в кортому или на оброкъ не отдавать, 
которые ж башкирцы в той окружности деревнями жи-
тельствуют, оных с тех земель не ссылать и угодьями 
пользоваться не воспрещать, разве они сами на другие 
свои места перейти пожелают» [15, л. 1-1 об.].

Из данного дела видно, что по количеству изъятой 
земли Булярская волость была второй после Юрмин-
ской. Вотчинники ранее упомянутых нами дд. Илеково, 
Килеево, Умирово вынуждены были покинуть обжитые 
места и поселиться в других деревнях волости. Названия 
деревень сохранились, а новопоселенцами в них стали 
крещеные казаки.

По договору от 2 января 1756 г. вотчинник д. Исем-
метево Бухармет Давлетбаев («поверенной по общему 
от мирских людей согласию») припустил для поселения 
в свою вотчину «башкирцев» д. Калмаш Байлярской во-
лости Исянгула Юнусова, Мурзагула Мрякова, Максюта 
Болтаева, Козякая Токметева, Чюрагула Арасланова, 
Имая Юлдашева, Адиля Токметева и служилого татари-
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на «своей деревни Исемметевой» Алтаная Сюлеева. В 
документе говорится, «что по любовному договору и со 
общего мирского согласия, имея у себя довольную землю, 
припустили мы, Бухармет, их, Сюяргула с товарыщи 8 
человек, на старинную вотчинную свою землю в дерев-
ню Исемметеву жить 8-мью дворами, землю пахать, 
сено по обе стороны Аушты речки от логу Узункула до 
вершины косить и хмель щипать, и всякого зверя и пти-
цу и рыбу ловить, и мельницу строить обще с нами, 
Бухарметем с товарыщи, и на строение и городьбу по-
требной лес рубить и лубья снимать, кроме бортеваго 
ухожья; а до бортеваго ухожья им, Исенгулу с товарыщи, 
как до старого, дела нет, и вновь бортей не делать. И 
жить на той нашей земле реченными тако осмью дво-
рами добропорядочно, и посторонних людей, кроме на-
писанных в сей записи, им, Исенгулу с товарыщи, на тое 
нашу землю отнюдь не пускать, и в оброк своих паев не 
отдавать. За которое припущение взяли мы, Бухармет, 
во весь мир у них, Исенгула с товарыщи, денег 30 руб. И 
владеть им, Исенгулу с товарыщи 8-ми человеком, тою 
нашею землею и угодьи с вышеписанного числа впредь 30 
лет, пахать, сено косить, хмель щипать и зверя и рыбу 
ловить» [5, с. 105]. В дальнейшем припущенники состав-
ляли большинство «башкирцев» д. Исемметово (ныне  
с. Исаметово Илишевского района РБ).

Припущенники-«башкирцы» д. Байсарово Булярской 
волости по-прежнему относились к командам старшин 
Айдара Уразметева и Галия Ермухамметова Енейской 
волости. В 1757 г. под командой этих старшин они стали 

участниками похода русской армии в Пруссию. В списке 
показаны Крус Ирмяшев, Мустай Юсупкулов, Баязит Бек-
чентеев, Исергап Рангулов [2, с. 30].

В феврале 1760 г. новокрещен Василий Сергеев, его 
братья и родственники из д. Новое Тураево Булярской (в 
источнике «Балярской») волости Уфимского уезда, про-
дали свои владения по реке Ирне («Ирлян»; впадает в р. 
Зай) коллежскому советнику П.И. Рычкову для построй-
ки медеплавильного завода. Тогда же ему землю по реке 
Акане (впадает в реку Сок) для второго завода продали 
служилые татары Надыровской волости [6, с. 202].

Факт о наличии владений в бассейне р. Зай свиде-
тельствует об обширности владений Булярской волости. 
Кроме того, следует обратить внимание на то, что пере-
шедший в православие вотчинник «башкирцем» не на-
зывался. 

Итак, в рассматриваемый период наблюдается факты 
перехода в Булярскую поземельную волость населения 
башкирского и тептярского сословий по договорам с 
вотчинниками. В то же время небольшая часть булярцев 
в целях повышения уровня землеобеспеченности пере-
шла в Кыр-Иланскую поземельную волость. Заметным 
событием стал припуск «башкирцев» Сынгряновской во-
лости и д. Калмаш Байлярской волости. Пришлое населе-
ние оказало заметное воздействие на сословной состав 
деревень, его доля в отдельных случаях могла преобла-
дать. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Асфандияров А.З. Аулы мензелинских башкир. Уфа, 2009. 600 с.
2. Башкиры и мишари - участники похода Русской армии в Пруссию 1757 г. Уфа, 2012. 155 с. 
3. История башкирских родов. Т. 36. Буляр. Уфа, 2020. 920 с.
4. Материалы по истории Башкирской АССР. Т. 3. М.-Л., 1949. 692 с.
5. Материалы по истории Башкирской АССР. Т. 4. Ч. 1. М., 1956. 503 с.
6. Материалы по истории Башкирской АССР. Т. 4. Ч. 2. М., 1956. 667 с.
7. Национальный архив Республики Башкортостан (НА РБ). Ф. И-1. Оп. 1. Д. 2978.
8. НА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 1285. Т. 1.
9. НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 1546а.
10. НА РБ. Ф. И-10. Оп. 1. Д. 1257.
11. НА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 104а.
12. НА РБ. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 20.
13. РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 2450.
14. РГАДА. Ф. 350. Оп.1. Д. 3801.
15. РГИА. Ф. 1350. Оп. 56. Д. 327.
16. Татары Уфимского уезда (материалы переписей населения 1722–1782 гг.). Казань, 2020. 189 с.
17. Таһир Кәримов. Иске Әлмәт авылы (Татар авыллары тарихы) //Мирас. 1999. № 4. 150-151 бб. (на татарском языке).
18. Таһир Кәримов. Иске Кормаш (Авыллар тарихын язабыз) //Татарстан. 1996. № 7. 70-72 бб. (на татарском языке).
19. Таһир Кәримов. Чуракай авылы тарихы //Аргамак. 1994. № 5. 109-111 бб. (на татарском языке).

© Каримов Тагир Тимергазимович (tkarimov@bk.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»


