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В Свияжском уезде наравне с другими административно-территориальными 

единицами существовало сотенное управление во главе с князем. Князья Тугуш Дев-

лет Бахтыев и его сын Аклыч Тугушев за верную службу были пожалованы помест-

но-вотчинными землями и правом управлять сотней, что сыграло важную роль в ко-

лонизационной политике Русского государства в уезде. В Приложении по заявленной 

теме публикуются документы 1601–1638 гг. 
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Проблема колонизации Среднего Поволжья является одной из сложных 

тем в отечественной историографии. В течение нескольких столетий иссле-

дователи изучают процессы освоения обширного Волго-Уральского региона, 

начиная со времени падения Казанского ханства и включения его в состав 

Московии. Степень же изученности отдельных сторон этого процесса зависит 

от наличия и сохранности источников по истории Казанского края. В этой 

связи введение в научный оборот малоизвестных документальных материа-

лов призвано расширить источниковую базу и помочь в решении узловых 

вопросов заявленной темы. 

Территория бывшего Казанского ханства на протяжении второй полови-

ны XVI – XVII в. по мере роста числа городов-крепостей, строительства за-

сечных черт и притока населения была постепенно интегрирована в состав 

Русского государства
1
. Этому способствовала прагматичная колониальная 

                                                           
1
 См.: Фирсов Н.А. Положение инородцев Северо-Восточной России в Московском 

государстве. Казань: В университетской типографии, 1866. С. 60–128, 155–190; Ер-

молаев И.П. Среднее Поволжье во второй половине XVI–XVII вв. (Управление Ка-
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политика правительства, в осуществлении которой не последнюю роль сыг-

рали представители служилого дворянства из нерусского населения.  

Исключительный интерес для нас представляет род князя Тугуша Девлет 

Бахтыева, входивший в служилую корпорацию Московии второй половины 

XVI – начала XVII в. В 1570-е – 1580-е гг. за преданную службу свияжскому 

князю Тугушу были пожалованы вотчинные и поместные земли, из которых в 

составе Свияжского уезда была образована Князь-Тугушева сотня
2
.  

Сотенная система в административно-территориальном устройстве Рус-

ского государства функционировала наравне с уездами, дорогами, станами, 

волостями. При этом ее сохранение было обусловлено несколькими причи-

нами. Во-первых, на первых порах правительство старалось опереться на су-

ществовавшую в Казанском ханстве практику управления. Во-вторых, перед 

московской администрацией остро стоял вопрос экономического освоения 

региона, особенно территорий приграничного «дикого поля». Так, основная 

часть пожалованных князю Тугушу земель находилась «от Свияжского шез-

десят верст на диком поле». В писцовых книгах А. Болтина 1587/88 г. они 

также числились «на диком поле за засеками починок Тояба да починок 

Ерыклеи», то есть «на речке Тоубе на крымском на диком поле за засекою»
3
. 

В ранних же писцовых и межевых книгах Н.В. Борисова и Д.А. Кикина 1565–

1567 гг. эти территории еще не значатся
4
. 

В 1597 г. по жалованной грамоте принадлежавшие свияжскому князю 

Тугушу вотчинные и поместные земли с кабаками были закреплены за его 

сыновьями Аклычем (1587–1637) и Кармышем, а также супругой с дочерью. 

К этому времени в Тугушевой сотне располагалось, вероятно, всего несколь-

                                                           

занским краем). Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. С. 38–76; Димитриев В.Д. Чува-

шия в эпоху феодализма (XVI – начало XIX вв.). Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1986. 

С. 48–64; Его же. Национально-колониальная политика Московского правительства в 

Среднем Поволжье во второй половине XVI–XVII вв. // Вестник Чувашского универ-

ситета. 1995. № 2. С. 4–13; Басманцев Д.В. Политика российского правительства в 

отношении народов Поволжья и Приуралья во второй половине XVI–XVIII веке: не-

которые особенности // Исторический опыт нациестроительства и развития нацио-

нальной государственности чувашского народа: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции (г. Чебоксары, 16 октября 2020 г.) / сост. и отв. ред. 

Ю.В. Гусаров, В.Н. Клементьев. Чебоксары: ЧГИГН, 2020. С. 99–112. 
2
 Акчурин М.М., Басманцев Д.В., Кочетков В.Д. О службе и жалованьях свияжского 

князя Тугуша Девлет Бахтыева во второй половине XVI в. // Средневековые тюрко-

татарские государства. 2016. № 8. С. 57–60. 
3
 Акчурин М.М., Басманцев Д.В., Кочетков В.Д. О службе и жалованьях свияжского 

князя Тугуша Девлет Бахтыева во второй половине XVI в. С. 60. 
4
 Список с писцовой и межевой книги города Свияжска и уезда письма и межевания 

Никиты Васильевича Борисова и Димитрия Андреевича Кикина (1565–1567 г.) Ка-

зань, 1909. (URL: http://www.archeo73.ru/ Russian/16vek/sviyagsk/sviyagsk.htm). 
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ко селений: починки Хмяжев (Хмяшев), Белоусов, Бикряшев, Усутов, Тояба, 

Ерыклей, Курелей с д. Макулово
5
.  

С изменением геополитической обстановки население активнее осваива-

ло просторы Свияжского уезда. Своеобразным катализатором в колониаль-

ной политике правительства в многонациональном регионе также сыграла 

сотенная система. Князь, управляя населением сотни, собирал налоги, вер-

шил суд. Так, в жалованной грамоте, составленной не раньше 1580/81 г., го-

ворится о наделении княжеским титулом мурзу Темея, сына князя Кочака 

Тюляшева (Тюяшева), выходца из Барышевской волости Свияжского уезда. 

Оказалось, что князь Кочак Тюляшев (Тюяшев) был убит во время Черемис-

ской войны («отца де его убили наши изменники луговые люди»). В малолет-

ство Темея отцовское «княженье отдано двоюродному его брату» Ишейку 

Кудайбердееву, хотя оно было «за отцем де княж Кочаком со князем Ишеем с 

Кудайбердеевым пополам». В конечном итоге, Темею было пожаловано: 

«княженье быти потому ж, как и отец его в том княженье был со князем 

Ишеем пополам и в той волости и отца своего княженье в тех людей, которые 

в оной волости в отца его княженье живут в своей половине, во всем ему су-

дить и управа меж ими чинить безволокитно на себя с рубля по гривне, а 

с новоженцов имати ему с человека по кунице и нашу службу людей из-

бирать з земли своей половину и ясак платить по нынешней жалованной 

по уставной прежней грамоте (выделено нами. – Авт.)»
6
.  

Аклыч, как и Темей, вступил в «княжение» сотней лишь по достижению 

пятнадцати лет и начала несения государевой службы. Практика суда и сбора 

ясака, скорее всего, здесь была аналогичной существовавшей в Князь-Темеевой 

сотне. Косвенное подтверждение сохранилось в материалах следствия над сви-

яжским воеводой Е.Ф. Мышецким. Так, в 1638 г. татары и мордва Князь-

Аклычевой сотни во главе сотником А. Ивановым сообщали, что «про госуда-

ревы грамоты, каковы по челобитью Свияжского уезду татар и чюваши о сви-

яжских съезжие избы о подьячих в Свияжскои присланы, не ведаем, потому что 

мы в те поры жили за князь Аклычем»
7
. Таким образом, население сотни управ-

лялось обособленно, без прямого вмешательства воеводской власти. 

В 1637 г. после кончины князя Аклыча все владения были подвергнуты 

учету (док. № 2). Согласно воеводскому наказу служилые казанцы О. Зюзин 

и подьячий П. Одинцов выехали в Свияжский уезд и подготовили перепис-

                                                           
5
 Акчурин М.М., Басманцев Д.В., Кочетков В.Д. О службе и жалованьях свияжского 

князя Тугуша Девлет Бахтыева во второй половине XVI в. С. 60–61. 
6
 Научный архив Чувашского государственного института гуманитарных наук 

(НА ЧГИГН). Фонд В.Д. Димитриева. Отд. I. Ед. хр. 988. Л. 38 об. – 39. 
7
 Свод памятников истории Чувашии и чувашского народа. Т. 2. Местное управление 

и сословия г. Свияжск и уезда в первой половине XVII века (следственное дело 

1638 г. о злоупотреблениях свияжского воеводы) / сост. А.А. Чибис. Чебоксары: 

ЧГИГН, 2020. С. 165.  
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ные книги, указав названия населенных пунктов, размеры пашен и перелогов, 

сенные угодья вблизи рек и речек, наличие лесного фонда в сотне.  

Из писцовых материалов выясняется, что родовым гнездом Аклыча, как 

и при его отце Тугуше, оставалось с. Макулово. После кончины мужа земля-

ми стала распоряжаться супруга княгиня Ишсалтан. Дворовые люди на 22,5 

чети в трех полях сеяли рожь, при речках и на полянках заготавливали до 350 

копен сена. Дополнительно 10 чети в одном поле имелась «к деревне Тлян-

чине» переложная земля. На оброчном положении были крестьяне, которые 

пользовались пашнями и сенокосами, а задворные люди «пашенные земли 

при князь Аклыче пахали и ныне после ево вспахали на себя», то есть после 

ухода из жизни князя они самостоятельно стали использовать пашни и сен-

ные угодья. В то же время некоторая часть пашенных земель (5 чети «в поле, 

а в дву по тому ж») и сенных покосов (100 копен) находилась во владении 

брата княгини Ишсалтан служилого татарина У. Семенова. Они были оформ-

лены Аклычем на шурина «для свойства». Впоследствии У. Семенов расши-

рил свои владения в с. Макулово. Ко времени писцового описания 1646–

1652 гг. он владел поместной («дватцать семь чети с полуосьминою и с полу-

четвериком») и примерной («сорок чети бес полуосьмины») землями, равны-

ми в трех полях свыше 67 чети, а также сенокосными угодьями на 200 копен
8
. 

Часть этих владений, скорее всего, перешла У. Семенову от своей родной  

сестры Ишсалтан. 

Публикуемые переписные книги ценны еще тем, что они сопровождают-

ся сведениями из писцовых книг 1612/13 г. и позволяют выявить и просле-

дить изменения. К 1612/13 г., помимо выше упомянутых починков Хмяжев 

(Хмяшев), Белоусов, Бикряшев, Усутов, Тояба, Ерыклей, Курелей, были ос-

нованы следующие населенные пункты: починки Пулбараков Алабердино 

тож, Лиясев, Сутов Маматкозин тож, Русаков, Чюла, Климов, Ондрюшин, 

Тлешев, Чюрашев, Тайбичевский. В 1637 г. бывший починок Белоусов указан 

как с. Янбахтино, а починок Тояба, возможно, являлся деревней Таяба. В 

1637 г. крестьяне указанных населенных пунктов обрабатывали в трех полях 

813 чети пашни и 223,5 чети переложных земель. В их пользовании находи-

лись сенные угодья для заготовки свыше 11 тыс. копен сена. Сверх этого в д. 

Таяба имелось в трех полях крестьянских земель под пашни («мяхкие земли и 

дикова поля») 154,5 чети и «перелогу и дикова поля» 52 чети. Бобылями 

вспахивалось всего в одном поле 12 чети пашни. А в починке Тайбичевском 

пашен и дикого поля в трех полях составляло 155 чети, к тому же сенокосных 

лугов было на 1 335 копен. 

Из представленных материалов выясняется, что в колонизационном про-

цессе конца XVI – начала XVII вв. участвовали русские, татары, чуваши, 

                                                           
8
 Перечневая книга Свияжского уезда: по материалам писцового описания 1646–1652 

годов / сост. Д.А. Мустафина. Казань, 2004. С. 29.  
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мордва, иностранные «полоняники». В публикуемом источнике обращает на 

себя внимание указание на то, что в починках Климов, Ераклей, Ондрюшин, 

Тлешев, Чюрашев, расположенных в бассейне р. Хома, «живут во крестьянах 

латышские и немецкие дети и чюваша» (док. № 2). Причем «полоняники» 

проживали в починке Ерыклей (22 двора) с 1580-х гг., до появления здесь чу-

вашского населения
9
. Представители этой социальной категории населения 

также вносили свою лепту в ведение в сельскохозяйственный оборот земель 

«дикого поля». Так, в 1601 г. немецкие полоняники О. Дербышев и И. Ходя-

шев из д. Мамадышево Князь-Тугушевой сотни и А. Янбахтыев из д. Кайбичь 

добились от властей выделения «из ясаку» земель под пашню «за засекою на 

диком поле» вблизи р. Була (док. № 1).  

Свободные земли вдоль р. Була привлекали и служилых татар, которые, 

помимо поместных владений, оформляли на себя земли в оброк. Из публи-

куемого документа № 3 следует, что в 1638 г. служилые татары во главе О. 

Алтышева обратились в Свияжскую съезжую избу с тем, чтобы им выдали 

выпись с отдельных книг, удостоверяющую их право владения поместными и 

иными угодьями. По ясачным книгам оказалось, что «сотня князь Аклыча 

Тугушева в починке на Буле на Каменном Броду за свияжскими служилыми 

татары за Токбулатком Корклачевым да за Обрашком Алтышевым, за Енбай-

ком Янибековым с товарищи на оброке в Свияжском уезде за Булинские во-

роты» имелось 50 чети пашни, сенных покосов на 1 000 копен. В год они 

должны были собирать оброчных денег в размере 2 руб. с гривною. Что же 

касается О. Алтышева, то в 1639 г. он со служилым татарином Н. Трегуловым 

в счет поместного оклада, составлявшего 170 чети на 1 чел., были пожалова-

ны кабаком и порозжими землями по речке Сунар
10

. 

Таким образом, публикуемые документальные материалы представляют 

ценность в изучении отдельных сторон землевладения, социальной страти-

фикации населений, а также особенностей освоения Среднего Поволжья и 

основных направлений политики Русского государства конца XVI – первой 

половины XVII столетия. 

*  *  * 

Документы подготовлены к изданию в соответствии с общепринятыми 

требованиями археографии, предъявляемыми к публикации документов XVI–

XVIII вв. Тексты передаются с сохранением орфографии оригинала докумен-

та, разделением текста на слова, предложения, абзацы, расстановкой знаков 

пунктуации по современным правилам, и с учетом особенностей стилистики 

                                                           
9
 Акчурин М.М., Басманцев Д.В., Кочетков В.Д. О службе и жалованьях свияжского 

князя Тугуша Девлет Бахтыева во второй половине XVI в. С. 60. 
10

 Документы по истории Казанского края (вторая половина XVI – середина XVII в.): 

сб. документов / сост. И.П. Ермолаев, Д.А. Мустафина. Казань: Изд-во Казан. ун-

та, 1990. С. 130–131. 
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документа. Подлинник публикуемого документа № 1 при снятии копии был, 

видимо, сильно поврежден, на это указывают пропуски, оставленные в 

1796 г. канцелярскими служителями. Документ № 2 также во многих местах 

был поврежден, в особенности его края. Утраченные и восстановленные по 

смыслу буквы и слова заключены в квадратные скобки. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

№ 1 

 
1601 г. марта. – Жалованная данная грамота царя и великого князя Бориса 

Федоровича  

(из приказа Казанского дворца) немецким полоняникам Юрге Дербышеву,  
Тяребердею Ходяшеву и Андрюшке Янбахтыеву на пашни и сенные покосы 

из ясака  

Князь-Тугушевой сотни Свияжского уезда 
 

(Л. 19) По государеву цареву и великаго князя Бориса Феодоровича всеа 

Руссии указу воевода князь Михаило Федорович Гвоздев-Ростовской да Кир 

Афонасьев дали из ясаку Свияжской Князь-Тугушевой сотни деревни Мамады-

шевой немецким полонеником Орге
11

 Дербышеву да Тяребердею Ходяшеву да 

деревни Каиби…
12

 Андрюшке Янбахтыеву пашню и сенные покосы по целому 

жеребью. 

Били они челом государю царю и великому князю Борису Феодоровичу всеа 

Руссии, а сказали. – Пашни де за ними нет, прокормитись им нечем. А есть де за 

засекою на диком поле пашенная земля по реке по Буле по однои стороне да сен-

ные покосы по обе стороны Булы реки. А ныне
13

 де тое земле пашут и сенные 

покосы косят наездом околние люди деревни Чешкап Янсарыем да Богданом зо-

вут с товарищи, а ясаку де они с тое земли и сенных покосов в государеву казну 

не платят ничего, владеют самовольством безясачно. А межа де тои пашенной 

земле с одну сторону Янбахтина межа Мусина сухой враг, а з другую сторону 

Дербышева межа Краснои яр, а с Краснаго яру на одинакой дуб, а с одинакаго 

дуба на липовой куст, а с куста к лесу на березовои мыс. А сенным покосам межа 

верхняя по другои стороне Булы реки одинакая сосна, а нижняя межа Кудаигу-

лов брод через Булу реку. И государь бы их пожаловал велел им трем ту пашню 

и сенные покосы дати из ясаку по целому жеребью человеку и сести б им на но-

вом ясаку на Сосновои речке.  

(Л. 19 об.) И буде так, как государю царю и великому князю Борису Феодо-

ровичу всеа Руссии они, Юрга да Тяребердей да Ондрюшка, били челом. А ту 

будет пашню пашут и сенные покосы косят деревни Чешкап Янсара да Богдан с 

                                                           
11

 Так в ркп., далее дважды написано Юрге. 
12

 В ркп. утеряно 2–3 буквы. Вероятно, Кайбичь. 
13

 В ркп. слово написано неразборчиво. Прочитано по смыслу. 
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товарищи и иных деревень татаровя наездом не по государеву указу и не по гра-

мотам, и безоброчно, и безясачно, и Юрге да Тятеребердею
14

 да Ондрюшке тою 

пашнею и сенными покосы владети, пашня им пахати, и сено косити, и дворы им 

на новом усаде на Сосновой речке поставити, а ясаку им [в] государеву казну 

давати на год з двора по десяти алтын да хлеба по чети ржи, по чети овса с чело-

века. А впервые
15

 им тот ясак в государеву казну дати во сто в первом на десять 

году на срок на Рождество Христово, да вперед им тот ясак платити по тому же 

на год ежегодно безпереводно и товарищей к себе от отцов детей, и от брата бра-

тьи, у них, да племянников
16

 на ту пашню из ясаку называти. 

К сей грамоте воевода князь Михало Федорович Гвоздев-Ростовской печать 

чернаго воску на бланке свою приложил. 

Лета 7109 марта в …
17

 день.  

На подлинной грамоте на обороте и внизу приписал: Кир Афонасьев. 

 

РГАДА. Ф. 1312. Оп. 2. Д. 1567. Л. 19–19 об. Копия 1796 г. 

 

 

№ 2 

 

1637 г. августа 31. − Переписные книги Осипа Зюзина и подьячего Путилы 

Одинцова,  

по наказу казанских воевод боярина Ивана Васильевича Морозова  
и князя Никиты Никитича Гагарина, дьяков Никифора Талызина и Леон-

тья Полуектова,  
на поместные и вотчинные земли, сенные покосы и другие угодья князя Ак-

лыча и  

крестьян в Князь-Аклычевской сотне Свияжского уезда 
 

(Л. 35)
18

 Лета 7145-го а[вгус]та в 31 день по государеву цареву и великого 

князя Михаила Федоровича всеа Русии указу и по наказу боярина и воевод Ивана 

Васильевича Морозова, князя Микиты Микитича Гагарина, дияков Микифора 

Талызина, Леонтья Полуехтова велено Осипу Зюзину да подьячему Путилу 

Одинцову ехати в Свияжской город и в Свияжской уезд и переписати в Свияж-

ском уезде в князь Аклычевских поместьях и вотчинах князь Аклычевскую и 

крестьянскую пашню паханую и перелог и дикие поля и наезжую пашню и сен-

ные покосы и всякие угодья. 

                                                           
14

 В ркп. ошибочно написано Тятеребердею. 
15

 В ркп. ошибочно написано впрервые. 
16

 Так в ркп. Вероятно, должно было быть по смыслу: от дядей племянников. 
17

 В ркп. число не указано. 
18

 Выше отметка: Список с книг, каковы посланы по государевым, далее утрачено 4–

6 букв. 
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(Л. 35 об.) И по [государ]еву цареву и великого князя Михаила Федоровича 

всеа Руси[и] [ук]азу и по наказу боярина и воевод Ивана Васильевича Морозова 

да князя Микиты Микитича Гагарина, да дьяков Микифора Талызина да Леонтья 

Полуехтова Осип Зюзин да подьячей Путило Одинцов, приехав в Свияжской го-

род, отдав воеводе Фоме Квашнину да дьяку Василью Атарскому отписку, и, 

взяв у них с писцовых книг приправошную роспись, какову им дали за приписью 

дияка Василья Атарского 121-го году, и ездили в Свияжской уезд, и, взяв с собою 

сторонних людей, в князь Аклычевских вотчинах и поместьях против наказу пи-

сали
19

 и по их письму тому книги. 

(Л. 36) Село Макулово на речке на Сулице, живут во крест[ьянех] руские 

люди. В свияжской росписи, какова дана за приписью дияка Василья Атарского с 

писцовых книг 121-го году, за князь Аклычем в селе Макулове написано вместе 

шестьдесят пять чети в поле, а в дву по тому ж, сена семьсот шестьдесят копен. А 

по наказу Осипу Зюзину да подьячему Путилу Одинцову велено князь Аклычев-

скую и крестьянскую пашню росписать. 

И по их письму в селе Макулове пашенные земли князь Аклычевские, что па-

хал на себя дворо(Л. 36 об.)выми своими людьми дватцеть две чети с осьминою в 

поле, а в дву по тому ж, да перелогу в одном поле к деревне Тлянчине на десеть 

чети, сена по речке Курале да по речке Сулице, да на полянке Алане, что с приезду 

от Свияжского, подле одно[го] поля триста пятьдесят копен. А ныне на той князь 

Аклычевской земле хлеб пожала и сено покосила, и озимную рожь посеела князь 

Аклычевская жена княгиня Ишсалтан на себя дворовыми ж своими людьми. 

Да крестьянские пашенные земли дватцеть три чети с осьминою в поле, а в 

дву по тому ж, сена триста шестьдесят копен по тем же речкам. (Л. 37) А пашут и 

косят крестьяня на себя, а князь Аклычю платили денежной оброк и писан в пер-

вых книгах как переписаны дворы и люди. 

Да задворные люди князь Аклычевские ж пашенные земли при князь Аклы-

че пахали и ныне после его вспахали на себя дватцеть одну четь в поле, а в дву 

по тому ж, сена двести дватцеть копен по тем же речкам. 

Да в том же селе Макулове князь Аклычевской земли пашет шурин его слу-

жилой татарин Уразгильдей мурза Семенов пять чети в поле, а в дву по тому ж, да 

перелогу в дву полях по две чети, да сена по тем же речкам и в одном поле на пе-

реложной земле косит сто копен. А сказал Уразгильдей мур(Л. 37 об.)за [да] сто-

ронние люди, что ему ту землю и сенные покосы дал князь Аклыч для свойства. 

А те князь Аклычевские земли в одних полях с ыными татары, которые в том 

селе живут, испомещены и покосы по тем же речкам, вместе да под тем же селом 

озеро в опчее, словет Улукул. А лес к селу Макулову большой, з дву сторон: с 

одну сторону от Волги реки, а з другую сторону от Свияги реки. А ездят сопча в 

тот лес всякие люди, и Свияжского города, и сел, и деревень монастырских, и 

детей боярских, и татарских, а граней к селу Макулову нет.  

А сторонние люди были деревни Куларовы Ильины крестьяня Ногаева 

Гришка Михайлов, (Л. 38) [А]фонька Трофимов  

                                                           
19

 В ркп. пасали. 
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деревни Маматказины чювашенин Баиряшко Девлеев;  

да макуловские таторовя Булат Янкшин 
 

Уразла Кульмаметев 
 

Ишей Куреев 
 

Кибек Кушкеев 
 

Бигильда Бурнашев  

Янбахтин крестьянин Урекеева   

Тохташ Шибулатов 
 

Уразлин крестьянин Кульмаметева Томилко Черной. 

 

Деревня Починок Куралеевской Атлянчино тож на речке на Курале, живут 

руские люди. В свияжской росписи на (Л. 38 об.) […]
20

 починке на речке на Ку-

рале пашенные мяхкие земли тритцеть чети в поле, а в дву по тому ж, сена сто 

восемьдесят копен. А по нынешнему письму пашенные мяхкие земли тритцеть 

три чети в поле, а в дву по тому ж, сена по речке Курале и около поль двести 

семьдесят копен. А пашут и косят крестьяня на себя, а лес тот же, которой писан 

под Макуловым селом, владеют сопча ж. 

А сторонние люди были служилого татарина Анбахты Урекеева деревни 

Тлянчины крестьяня Ивашко Ермолин, Офонка Иванов, Ивашко Фадеев, (Л. 39) 

Митка Васильев, Миркушко Иванов. А рук де их приложить было некому. 

По Улеме реке 

Починок Пулбараков Алабердино тож на речке на Корене. В свияжской рос-

писи написано: пашенные земли шестьдесят шесть чети в поле, а в дву по тому 

ж, сенных покосов восемьсот пятьдесят копен. А живут чюваша. 

А по нынешнему писму князь Аклычевские пашенные мяхкие земли пятнат-

цеть чети, да перелогу пять чети в поле, а в дву по тому ж, сенных покосов по 

речке Улеме и около поль двести копен. Да крестьянские пашенные мяхкие зем-

ли шесть(Л. 39 об.)[десят] две чети, да перелогу дватцеть три че[ти] в поле, а в 

дву по тому ж, сенных покосов по речке ж Улеме по обе стороны, да на поляне 

Карамалане, что подле одного поля и около поль тысеча триста пятьдесят копен. 

                                                           
20

 В ркп. утрачено 5–6 букв. 



Басманцев Д.В., Кочетков В.Д. Особенности колонизации Среднего Поволжья... 

139 

Лес с одну сторону, которой от Сотрясевы да от Бугаир деревень и от Шекьян 

речки, а владеют сопча розных деревень с татары служилых и ясашных. 

В свияжской росписи написано: по речке Улеме починок Лиясев, починок 

Белоусов, починок Байряшев, починок Сутов Маматкозин тож, починок Русаков. 

А к тем починкам написано вместе пашни паханые добрые (Л. 40) [земли…Да 

того ж починков у татар у Сюнчалейки]
21

 Урусаева да у [Тенкея Байгозина борт-

ной]
22

 ухожей по речке Юмрале в Щучьих горах, а оброк плятят по полубатмана 

меду в государеву казну в Свияжском. 

В свияжской росписи написан: починок Белоусов стоит на ключе. А по 

прежнему сыску и по нынешнему письму стало село Янбахтино на том же ключе. 

А в нем храм − собор архистатига Михаила, живут руские люди. Пашенные кре-

стьянские добрые земли семьдесят чети с осьминой, да перелогу дватцеть одна 

четь в поле, а в дву по тому ж, сенных покосов по Улеме реке по обе стороны и 

около поль ты(Л. 40 об.)[сеча] […]
23

 копен. Лес по обе стороны Улемы реки с 

одну сторону, что от Волги реки, а з другу[ю] за Улемою рекою Турминской лес. 

А владеют сопча всех князь Аклычевских починков, кои по Улеме реке, и разных 

деревень служилыми и с ясашною чювашею, да бобыли за речкою за Шенгутою 

косят двести дватцеть копен. 

Починок Лияшев
24

 на речке на Улеме, живут в нем мордва. Пашенные доб-

рые земли сто чети, да перелогу пятнатцеть чети в поле, а в дву по тому ж, сен-

ных покосов по Улеме реке да по Турме речке по обе стороны (Л. 41) и около 

поль тысеча чет[ыре]ста пятьдесят к[о]пен. Лес тот же вопче, что писан к селу 

Янбахтину. 

Починок Русаков Микифоров тож на ключе по речке Улеме, живут в нем 

руские люди. Пашенные добрые земли пятьдесят четыре чети, да перелогу дват-

цеть одна четь с осьминою в поле, а в дву по тому ж, сенных покосов по Улеме 

реке, да по Усутуклю с одну сторону, да на Тюбяк поляне деветьсот тритцеть 

копен. Лес от Шекьян речки да от татарских деревень от Булгаир да от Отрясевы. 

А владеют сопча розных деревень с татары служилых и ясашных. 

(Л. 41 об.) [Почи]нок Байгулов на реке Улеме ж, в нем живут чюваша. Па-

шенные добрые земли князь Аклычевские четыре чети, да перелогу две чети в 

поле, а в дву по тому ж, сенных покосов сто копен. Пахал и ныне пашет задвор-

ной его человек на себя, да чювашские пашенные добрые земли дватцеть две че-

ти, да перелогу восмь чети в поле, а в дву по тому ж, сенных покосов по тем же 

урочищам четыреста дватцеть копен. А лес к тому починку с одну сторону от 

Юмрали речки, а владеют сопча розных деревень с татары служилых и ясашных. 

                                                           
21

 В ркп. утрачено несколько строк, восстановлено по смыслу из содержания доку-

мента. 
22

 В ркп. утрачено несколько строк, восстановлено по смыслу из содержания доку-

мента. 
23

 В ркп. утрачено несколько слов. 
24

 Так в ркп. Выше Лиясев. 
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Да того ж починка у чювашенина у Аксарки Сабургозина бортной ухожей за 

Волгою рекою по реке (Л. 42) […]
25
мане, а оброк [платил…]

26 
по батману меду. 

Починок Чюла, живут в нем мордва. Пашенные добрые земли тритцеть семь 

чети с осьминою, да перелогу четырнатцеть чети с осьминою в поле, а в дву по 

тому ж, сенных покосов по речке Чюле по обе стороны, да на полянке Медвежье, 

что подле одного поля и около поль, деветьсот копен. Лес к тому починку тот же, 

что от Юмралы речки, а владеют сопча розных деревень с татары служилых и 

ясашных. 

А сторонние люди у тех починков были деревни Старой Юмралей служилой 

татарин Дербыш (Л. 42 об.)  

[…]
27

 деревни староста Тянкей Байгозин 
 

Деревни Новой Юмралей староста Темейко Бакшиев  

Ишей Агишев 
 

Бигильда Янгильдин 
 

Утей Янсарин 
 

Янмурза Карабаев 
 

Деревни Анеут Янибек Азаматов 
 

Киксей Помин 
 

Каканей Енеев 
 

Сюнчалейко Урусаев 
 

Сюндюк Какаев  

Деревни Турмы староста Бекей Байкеев 
 

                                                           
25

 В ркп. утрачено несколько букв. 
26

 В ркп. утрачено несколько слов. Слово платил восстановлено по смыслу. 
27

 В ркп. потеряна строка. 
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(Л. 43) Евгастей Яу[шев] […]
28

  

Ахпулат Уразлин 
 

Девкей Уразбахтин 
 

Нанмаско Казеев 
 

Байбарис Янбарисов 
 

 

В свияжской росписи написано: починки по речке по Хоме починок Климов, 

починок Араклей, починок Ондрюшин, починок Тлешев, починок Чюрашев. А к 

тем починкам по смете мяхкие земли написано ко всем вместе сто семьдесят че-

ти, да перелогу и дикова поля сто дватцеть чети в поле, а в дву по тому ж, сена 

деветьсот копен. А по прежнему сыску и по нынешнему письму Осипа Зюзина да 

подьячего Путила Одинцова те починки стоят порознь, а в них живут во крестья-

нах латышские и немецкие дети и чюваша. 

(Л. 43 об.) [Починок Климов и/или починок Араклей]
29

 по речке Ерыкле па-

шенные мяхкие крестьянские земли девеносто шесть чети, да перелогу тритцеть 

одна четь с осьминою в поле, а в дву по тому ж, сенных покосов по речке Ерыкле 

по обе стороны и около поль тысеяча триста пятьдесят копен. 

Починок Чюрашев, а Гришин тож. Князь Аклычевские пашенные мяхкие 

земли дватцеть чети в поле, а в дву по тому ж, сена триста пятьдесят копен вверх 

по Сехнер речке по одну сторону. А пашут и косят дворовые люди его. Да чю-

вашские пашенные мяхкие земли в том починке сто сорок деветь чети, да пере-

логу сорок одна четь в поле, (Л. 44) а в дву по тому ж, [сенных покосов с одну]
30

 

сторону около поль тысеча пятьсот тритцеть копен. 

Деревня Починок Ондрюшин Малая тож, что по Хоме речке. Пашенные 

мяхкие крестьянские земли семьдесят чети с осьминою да перелогу дватцеть че-

ти с осьминою в поле, а в дву по тому ж, сенных покосов по речке по Хоме по 

обе стороны, да по речке Бучюрле по одну сторону и около поль тысеча триста 

пятьдесят копен. 

Починок Тлешев. Пашенные мяхкие крестьянские земли семьдесят деветь 

чети с осьминою да перелогу дватцеть одна четь с осьминою в поле, а в дву (Л. 

44 об.) [по тому ж, сенных покосов]
31

 [по Хо]ме речке с одну сторону, да около 

одного поля и по черному кусту тысеча дватцеть копен, а пашут и косят на себя.  

                                                           
28

 В ркп. утрачено изображение знамени. 
29

 В ркп. утеряна часть строки, восстановлено по смыслу из содержания документа. 
30

 В ркп. утеряна часть строки, восстановлено по смыслу из содержания документа. 
31

 В ркп. утеряна часть строки, восстановлено по смыслу из содержания документа. 



Басманцев Д.В., Кочетков В.Д. Особенности колонизации Среднего Поволжья... 

142 

А лес к тем починкам черной большой, а владеют сопча розных деревень с 

татары свияжских, чебоксарских и цывильских деревень, которые подошли, а 

граней в лесу нет. 

А сторонние люди у тех починков были и знамена свои приложили. 

Утинские волости староста Бахчюра Андусов 
 

Ильбахта Токаев 
 

Чювай Бахтыгильдеев 
 

Бебеш Яндывишин 
 

(Л. 45) Офонасей Пошеев […]
32
. Семен Мурзаев 

 

Собейской волости Досней Пурачкин 
 

Япатушь Яндувов 
 

Пойка Илюшихин 
 

Темрек Булатов 
 

Цывильского уезду деревни Тончи Адабай Аткенев 
 

Евгай Аслымов 
 

 

В свияжской росписи написано: в починке Тайбичевском пашни мяхкие зем-

ли по смете сто пятьдесят чети да перелогу и дикова поля двести чети в поле, а в 

дву по тому ж, сена тысеча (Л. 45 об.) двести пятьде[сят коп]ен. 

А по прежнему сыску Осипа Зюзина да подьячего Путила Одинцова сыскана 

деревня Таяба. А починок Тайбичевской стоит себе и по нынешнему письму па-

шут и косят в одних полях на себя. 

В деревне Тайбе пашенные крестьянские мяхкие земли и дикова поля пашут 

от большой степи сто пятьдесят четыре чети с осьминою да перелогу и дикова 

                                                           
32

 В ркп. утрачено изображение знамени. 
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поля от большой же степи пятьдесят две чети в поле, а в дву по тому ж, да бобы-

ли ныне вспахали впервые четыре чети в поле, а в дву по тому ж. Сенных поко-

сов к деревне Тайбе. (Л. 46) по речке Та[йбе … ко]
33
пен. А лес с одну ст[оро]ну 

черной боль[шой], а владею[т] сопча иных деревень с татары, которые к тому 

лесу подошли, а граней в лесу нет. 

А по тому лесу бортной ухожей их деревни чюваши Ишпулатка Анисина, 

Тотайка Янсубина, Акчюрки Зибанеева, а оброк платят в государеву казну по 

полубатмана меду в Свияжском. 

В починке Тайбичевском, что на речке Тайбе ж, пашенные крестьянские 

мяхкие земли и дикова поля пашут от большой степи сто пятьдесят пять чети да 

перелогу и дикова поля от большой же (Л. 46 об.) [степи…]
34

 бобыли ныне вспа-

хали […]
35

 две чети в поле, [а] в дву по тому ж. Сенных покосов к починку Тай-

бичевскому по речке Тайбе и около поль, и на полянке Мусутюбяке, что подле 

одного поля, тысеча триста тритцеть пять копен. А лес с одну сторону черной 

большой, а владеют сопча иных деревень с татары, которые деревни к тому лесу 

подошли, а граней в лесу нет. 

А по тому лесу бортной ухожей их деревни чюваши Алышка Васильева да 

Акзигитка Маркова, а оброк платят в государеву казну по полубатмана меду в 

Свияжском. 

(Л. 47) […]
36

 А сторонние люди были деревни Тайбы и у починка 

Тай[бин]ского Свияжского ж уезду  

Аринские волости да деревни Белой Волошки Бимурзей Янымов  

Бибахта Байсубин 
 

Янбахта Кошкелдин  

Юрка Айтуганов 
 

Матюшка Янбулатов 
 

Семейка Бичюрин 
 

 

А дворы тех князь Аклычевских сел и деревень, и починков, и имяне кресть-

яном и задворным людем и бобылем писаны в первых книгах, как переписываны 

села (Л. 47 об.) […] захребетники […]
37

 и вотчинные мельницы, и перевозы, и с 

крестьян денежной оброк писаны в прежних же книгах. 

                                                           
33

 В ркп. утеряна часть строки, некоторые слова восстановлены по смыслу из содер-

жания документа. 
34

 В ркп. утеряна строка. 
35

 В ркп. утрачено несколько слов. 
36

 В ркп. утеряны две строки. 
37

 В ркп. утеряна строка и часть следующей. 
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А те князь Аклычевские села и деревни, и починки помесные ль или вотчин-

ные, того написать не по чему. Сказала князь Аклычевская княгини Ишсалтан, 

что государевы жалованные грамоты послала бить челом государю к Москве. 

Да сверх князь Аклычевских деревень и починков сказали в селе (Л. 48) 

[…]
38

  

По нижним краям листов подписи: К сем книгам в Осипово место Еким На-

рмотцкой по ево веленью руку приложил. К сем книгам подьячей Путило Один-

цов руку приложил. 

 

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Казань. Д. 6489. Л. 35–48. Подлинник. 

 

№ 3 

 

1638 г. не ранее января 9. – Выпись с отдельных книг свияжского воеводы  
Фомы Ивановича Квашнина и дьяка Василия Атарского служилым татарам  

Обрашке Алтышеву с товарищами на поместные и оброчные земли, сенные 
покосы 

 

(Л. 36) [По государеву цареву и великаго князя Михаила Федоровича всеа 

Руссии воевода Фома Ивано]вич Квашнин да дьяк Василей Атарской дали с от-

делных книг выпись служилым татаром Свияжскаго уезда деревни Каменнаго 

Броду Обрашку Алтышеву с товарищи.  

Для того в нынешнем в 7146-м году генваря в 9-й день бил челом [государю 

царю и великому кн]язю Михайлу Федоровичу всеа Руссии, а в Свияжском в 

съезжей избе подали челобитную они, Обрашко Алтышев с товарищи, а в чело-

битной их написано. – В нынешнем де во 146-м году по государеву де указу от-

казано де им земли…, а и отказные де книги в Свияжском в съезжею избу пода-

ны, а с тех де отказных книг выписи им не дано. И государю б их пожаловати 

велеть им с тех с отказных книг дать выпись. И в ясачных книгах нынешняго … 

написано: сотня князь Аклыча Тугушева в починке на Буле на Каменном Броду 

за свияжскими служилыми татары за Токбулатком Корклачевым да за Обрашком 

Алтышевым, за Енбайком Янибековым с товарищи на оброке в Свияжском уезде 

за Булинскими вороты пашни пятдесят чети, сенных покосов тысяча копен, об-

року и пошлин платить по два рубли з гривною на год.  

А в от[каз]ных книгах 146-го году Степана Фирсова написано. – Отгранил 

он, Степан, оброчную землю на оброк и в службу служилым татаром Токбулатку 

Корклачеву да Обрашку Алтышеву, да Акбаик[а Янбулатов]
39

 …тину
40
, да Ураз-

лейку Акбулатову, да Показку Узюбякову, да Сенки Тлевлееву, да Янчурке Чю-

каеву, да Арзамаску Ишееву, да Кулайку Досаеву, да Октеганку Утешеву, да 

Кор[отай]ку Яковлеву, да Сабайку Москов[ову]. Токбулатку Корклачеву, да Об-

                                                           
38

 В ркп. текст утрачен. Сохранились отдельны части слов: …жил, руку приложил. 
39

 Восстановлено по смыслу из содержания документа. 
40

 Возможно, написано ошибочно. 
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рашку Алтышеву в их оклады во сто семдесят чети человеку, Янбаику
41

 Янбах-

тину во сто чети, Янчюрке [Чюка]еву и Ирземаску
42

 Ишееву в их
43

 [окла]ды в 

семдесят чети человеку, Кулайку Досаеву, Актуганку Утяшеву, Коротайку Яков-

леву, Собайку Московову в их оклады в тритцать чети всякому человекому
44
. А 

по смете де ево, Степана, тое земли поместной и оброчной на триста чети в поле, 

а в дву по тому ж, что владели кокшайская черемиса Меншик да Тишка с това-

рищи. Да к тои же земле сенных покосов к граням на Большой Лаще на тысячу 

копен, а грани той земле учинены от деревни Каменнаго Броду на низ по Буле 

реке до сосны да до березы на дубовой столб, на нем грань, а под ним зола. А с 

столба на столб же, на нем грань, под ним камень. А с тово столба вверх по 

врашку столб, на нем грани. А с столба к острову на дуб, на нем грань. А з дуба 

на березы на одной грани, а з березы на дуб, на нем грани. А з дуба на одинакую 

березу, на ней грань. А з березы на дуб, на ней грани, а з дуба по конец острова 

через вражек, (Л. 36 об.) на нем грани. А з дуба на столб, на нем грани. А с стол-

ба на дуб, на нем грани. А з дуба на горелой дуб, на нем грани. А с погорелова 

дуба на березу, на ней грани. А з березы на два дуба, на одном грани. А з дуба на 

одинакую березу, на ней грани. А з березы через ржавец на Сухую Лащу, да по 

Сухой Лаще вверх к острову Сулукуван, на нем ключ. А по конец острова два 

дуба, на одном грани. А з дву дубов на одинакой дуб, на нем грани. А з дуба че-

рез остров на вражек, а у врашка дуб, на нем грани. А з дуба на виловатовую бе-

резу, на березе грань. А з березы на одинакой дуб, на нем грани. А з дуба на 

столб, на нем грани. А с столба ключ, а по конец ключа береза, на ней грань. А з 

березы на ключ к Буле реке на Каменной Брод, а с Каменнаго Броду на низ по 

Буле реке до сосны, а подле сосны береза, на ней грани. А в тех межах по правую 

сторону земля тех служилых татар Токбулатка Корклачева с товарищи, а по ле-

вую сторону тех меж и урочищ земля ясашнаго чувашенина Замятни Чекчимова.  

Да в нынешнем во 146-м году били челом государю царю и великому князю 

Михайлу Федоровичу всеа Руссии, а воеводе Фоме Ивановичу Квашнину да дья-

ку Василью Атарскому, служилые татаровя они ж, Токбулатка Корклачев да Об-

рашко Алтышев с товарищи, и подали челобитную, а в челобитной их написано. 

– Припустили де они служилых татар Одея Байбулатова да Воику Курчаеву в ту 

свою оброчную землю в службу и в оброк. И по государеву цареву и великаго 

князю Михайла Федоровича всеа Руссии указу служилым татаром Токбулатку да 

Обрашку Алтышеву, да Акбайку Янбулатову, да Уразлейку Акбулатову, да По-

казку Зюмепкову
45
, да Сенке Тлевлееву, да Янчурке Чюкаеву, Арзамаску Ишее-

ву, да Кулайку Досаеву, да Актуганку Утешеву, да Коротайку Яковлеву, да Со-

баику Московову, да Одейку Баибулатову и всякими угодьи владеть до тех меж 

покаместа болшие писцы и мерники измереют и учинят за ними по государеву 

                                                           
41

 Выше и далее написано то Акбаика, то Акбайка. 
42

 Так в ркп., выше Арзамаску. 
43

 При подготовке копии ошибочно было прочтено ыт. 
44

 Так в ркп. 
45

 Так ркп., выше Узюбяков. 
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указу. А им с тое земли государева служба служити и оброк платить по два рубли 

з гривною на год по вся годы безпереводно. 

К подлинной выписи воевода Фома Иванович Квашнин печать свою прило-

жил. На подлинной выписи по скрепам на обороте тако: диак Василей Атарской, 

справил подьячей Ефрем Косавин. 

А что в сей копии оставлены места, то за ветхостию и за выдранием в под-

линной слов вписать не с чего. 

 

РГАДА. Ф. 1312. Оп. 2. Д. 1567. Л. 36–36 об. Копия 1796 г. 
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The centenary administration headed by the prince existed in the Sviyazhsky district 

on a par with other administrative-territorial units. The princes Tugush Devlet Bakhtyev 

and his son, Aklych Tugushev, were granted estates and the right to govern a hundred for 

faithful service. This award played an important role in the colonization policy of the Rus-

sian state in the district. The appendix to the article contains relevant documents from 

1601–1638. 
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