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В первой половине XVIII в. ряд 
важных изменений в жизни татар-
ского народа происходил в русле 
событий российской истории и 
прежде всего петровских прео-
бразований. Они требовали колос-
сальных материальных средств, 
что в свою очередь сказалось на 
налоговом положении татар. На 
плечи татар легла новая повин-
ность, связанная с заготовкой, об-
работкой и вывозкой «корабель-
ных лесов» для строящегося рос-
сийского флота. В связи с новой 
повинностью, в основном из слу-
жилых татар была сформирована 
категория лашман.

В этот период актуальной для 
татар становится ситуация в рели-
гиозной сфере. В первой полови-
не XVIII в. усилилось стремление 
властей к христианизации «ино-
верческого» населения: в 1713 г. и 
1715 г. были приняты указы, пред-
усматривавшие изъятие поместий, 
вотчин и крестьян у некрещеных 
татар1; указы 1720 г. и 1722 г. пре-
доставили новокрещеным налого-

вые льготы и освобождение их от 
рекрутской повинности2; в 1731 г. 
была создана Контора новокре-
щенских дел и т.д. Своего пика по-
литика обращения «инородцев» в 
православие достигла в 1740-е гг. 

Подобное положение дел тре-
вожило татар, обеспокоенных уси-
лением налогового гнета и вмеша-
тельством государства в их духов-
ную жизнь, способствовало росту 
антиправительственных настро-
ений среди них. В 1735 г. татары 
волжско-уральского региона были 
вовлечены в орбиту событий по-
встанческого движения в Приура-
лье, которое длилось несколько лет 
и было окончательно подавлено в 
1740 г.3

Татары не в первый раз участ-
вовали в башкирских восстаниях. 
В 1704 г. вспыхнуло восстание 
башкир против введения новых 
налогов, которое продолжалось до 
1711 г. В ходе восстания в 1706 г. 
татары и башкиры Уфимско-
го уезда действовали совместно:  
«…Уфинского уезду башкирцы и 
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татара, стоят в скопе для воинского 
случаю многое число в Казанском 
и Уфинском уездах…»4 Во время 
похода повстанцев в Казанский 
уезд в 1708 г. их союзниками ста-
ли местные татары, которое «дали 
слово» присоединиться к восста-
нию. 

Многие из них вместе с се-
мьями («немалые тысячи») за-
тем ушли вместе с восставшими 
в Башкирию. Бегство населения в 
Башкирию продолжилось и в по-
следующие годы (например, по 
сведениям казанского губернатора 
П.М.Апраксина зимой 1712 г. бе-
жали 4 тыс. чел.5). Власти стреми-
лись вернуть беглецов на прежнее 
место жительства: к марту 1722 г. 
из Уфимского уезда в разные горо-
да было выслано 4965 семей (19815 
чел.)6.

Башкирские земли не были не-
знаемой территорией для татар. 
В некоторых районах Приуралья 
татары и их предки, как считают 
исследователи, жили и до падения 
Казанского ханства7. Впоследст-
вии татары активно переселялись 
в Приуралье, стремясь избавиться 
от стеснений в экономической и 
религиозной сферах. На динамику 
этого процесса в 1730 г. обратил 
внимание казанский губернатор 
А.П.Волынский. Он писал, что «…
чрез 20 прошедших лет не было 
прямых башкирцов больше 35000, 
или по крайней мере 40000, а ныне 
з беглецами стало больше 100000, 
а имянно казанские, симбирские, 
темниковские и протчих тамошних 
уездов ясашние татары большая 
половина в Башкиры перешли»8. 

По подсчетам Д.М.Исхакова, к се-
редине XVIII в. в Приуралье насчи-
тывалось 89 тыс. татар9. 

Наряду с татарами в башкир-
ский край переселялись чуваши, 
марийцы, мордва и удмурты. В ре-
зультате миграции, например, на 
территории Казанской и Осинской 
дорог в каждой башкирской воло-
сти имелось несколько десятков 
и сотен деревень, освоенных при-
шлыми людьми10. В новом краю 
переселенцы пополняли категорию 
припущенников, которых башки-
ры допускали в свои вотчины на 
определенных условиях. В глазах 
переселенцев положение башкир-
вотчинников с их высоким соци-
альным статусом и привилегиями, 
дарованными русским правитель-
ством, выглядело привлекательно. 
Это вызывало стремление пришло-
го населения записываться в «баш-
кирское звание»11.

Несомненно, переселение спо-
собствовало усилению взаимодей-
ствия между народами Среднего 
Поволжья и Приуралья. С другой 
стороны, миграция «иноверцев» 
имела антиправительственную 
направленность. Из-за ухода по-
датного населения государство 
несло финансовые (налоговые) 
потери. Существенной стороной 
также являлась идеологическая 
составляющая процесса. Историк 
Н.А.Фирсов усматривал у пересе-
ленцев «не доброе чувство к рус-
ской власти», а у их соплеменни-
ков, оставшихся дома, «брожение 
умов», а также их общую готов-
ность к участию в повстанческих 
выступлениях.
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Определенное беспокойство у 
российской власти вызывали отно-
шения татар и башкир. В этом пла-
не интересно «рассуждение» обер-
секретаря, начальника Оренбург-
ской экспедиции И.К.Кирилова 
и генерал-лейтенанта, началь-
ника Комиссии башкирских дел 
А.И.Румянцева, обнародованное 
в декабре 1735 г., после спада 
башкирского восстания. «Рассу-
ждение», в целом посвященное 
вопросам управления населением 
Уфимского уезда, включало также 
размышления на тему татаро-баш-
кирских отношений. «Башкирцы 
никогда в прежния времена с ка-
занскими слобоцкими и уездными 
татарами сватовства не имели и 
не было им притчины к тому, что 
в самой мизерии хуже всякого та-
тарина жили, но как, принимая к 
себе отовсюду беглых, стали ими 
богатитца, а наипаче увидели за 
бунты им купно же под их именем 
и беглецам отпущения безо всего, 
то завели родню – в Башкиры до-
черей отдают и, оттуды девок брав, 
женятца, и тем способом во всяком 
деле, что б в Казане не зачелось, 
уже в Башкиры давно дано знать. 
Тако ж де свои примеры разглаша-
ют: сначала де брали лехкой ясак, 
а потом больши умножили, а нако-
нец, в подушной оклад и к оддаче 
рекрут равно с рускими положили. 
Чем подощряют к воровствам, а 
может быть и себе чают от них в 
случай помощи», – отмечали сло-
жившуюся ситуацию авторы до-
кумента12. В качестве контрмеры 
предлагалось «впредь запретить 
в сватовство вступать без челоби-

тья и без позволения казанского 
губернатора»; ввести свадебный 
налог – «по лошади драгунской с 
свадьбы»; нарушивших запрет и 
вступивших в брак без позволения 
властей – отправлять в ссылку.

Сложившееся положение дел 
в сфере взаимодействия народов 
волго-уральского региона, особен-
но татар и башкир, нашло отраже-
ние в событиях 1735 г., когда часть 
татар проявила активную сопри-
частность к начавшемуся башкир-
скому восстанию. Предыстория 
восстания известна – организация 
и деятельность Оренбургской экс-
педиции (1734–1735 гг.), которая 
вошла в противоречие с интереса-
ми башкирского населения. 

В источниках имеется немало 
упоминаний о волнениях среди 
татар. По сведениям канцелярии 
Главного правления сибирских и 
казанских казенных заводов (июль 
1735 г.) были арестованы несколь-
ко татар «со многим ружьем», 
признавшихся после пыток, что 
собирались на «войну»; наблюда-
лись передвижения вооружённых 
татар группами по 5 и 10 человек; 
отмечалось скопление татар у озе-
ра Чебаркуль13. Местные крестья-
не, взбудораженные слухами, что 
«башкирцы собираются на войну» 
и «татары де идут» поспешили 
укрыться в острогах. «…Уфимско-
го уезда русские жители от татар-
ского замятения собрались в город 
и от того де учинилась в правианте 
скудость», – сообщалось в донесе-
нии канцелярии14. 

Татары действовали совместно 
с башкирами под Заинском («жгут 
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деревни, раззоряют»). Власти были 
осведомлены, что многие окрест-
ные татары «…состоят… з баш-
кирцы к раззорению руских в од-
ном согласии». К примеру, жители 
деревни Верхние Налимы напра-
вили к башкирам своих предста-
вителей во главе с Абдишем Акбу-
латовым, известив их «…что они 
желают быть з башкирцами вместе 
и бунтовать». 29 июля 1735 г. про-
изошел бой повстанцев с командой 
капитана Галчина, в ходе которо-
го было «побито башкирцов и та-
тар 50 человек». В августе 1735 г. 
башкиро-татарский отряд (800 че-
ловек) дислоцировался у деревни 
Шихмамаевой, в 18 верстах от За-
инска. 

Известие о начале восстания 
также всколыхнуло татар других 
местностей. В районе Мензелин-
ска была устроена засека, которая, 
по свидетельству татар Арслана и 
Юзея из деревни Медведева, была 
построена «…для башкирцов, чтоб 
им стоять от руского войска»; впо-
следствии «…14 деревень татары 
пошли з башкирцами вместе, а 
башкирцов в зборе было 1500 че-
ловек»15. По рассказу татарина Ша-
рыма Дрюкова из деревни Каркина 
Казанской дороги, находившемуся 
у засеки с другими татарами, «…
прежде де у них был совет, чтоб 
итти на руских з башкирцами и 
руских рубить, и итти к Мензелин-
ску, и хотели жечь слободы, а от 
Мензелинска до Шешминска хоте-
ли по сей стороне Камы реки разо-
рять деревни»16.

Деятельность некоторых отря-
дов была кратковременной. Сфор-

мированный в деревне Медведева, 
вооруженный ружьями, сайда-
ками, копьями и саблями, отряд 
(часть его составили башкиры, 
прибывшие в деревню) двигался 
по Уфимскому уезду через дерев-
ни Тюзюнбика, Дюзнарет и дошёл 
до деревни Калма (в районе Мензе-
линска). Здесь отряд повстречался 
с башкирами, которые рассказали 
им о потерях в бою с правительст-
венными войсками. По словам та-
тар, «и они де, слыша от них такие 
слова, ис той деревни возвратились 
в домы свои»17.

В документах отмечается, что 
татары совместно с башкирами 
«разоряли» русские, мордовские, 
новокрещенские и другие села и 
деревни. Под ударами повстанцев 
оказались деревни Елань, Мав-
рино, Соренкино, Багрячь, Бута, 
Верхние Мордовски, Нижние но-
вокрещенские Акташи и многие 
другие села и деревни, в которых 
«…домы пожгли, и скот весь и по-
житки побрали»18. Пострадали хо-
зяйства части ясачных и служилых 
татар Уфимского уезда, извещав-
ших власти, что башкиры грабят у 
них «пожитки» и скот. 

Надо сказать, что татарское на-
селение волго-уральского региона 
не проявило единодушия в под-
держке восстания: одни отвергли 
призывы к выступлению, другие 
колебались или проявляли нереши-
тельность. Настроения некоторых 
из них, опасавшихся обострения 
ситуации, накануне восстания ха-
рактеризовали такие слова: «…аще 
де станется война, то де назнамо 
куда и деваться, понеже де русские 
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в острожки не пустят, а покою де 
сыскать будет негде»19. По наблю-
дениям капитана Лихачева, «…та-
тара не все согласны, а особливо де 
мещеряки делают свои крепости и 
хотят им [т.е. повстанцам – И.В.] 
противиться»20. Однако башкир 
и татар, неприсоединившихся к 
повстанческому движению, ожи-
дала верная смерть. После начала 
восстания, как свидетельствовали 
башкиры Ишим Рысаев и Артей 
Срымов, предводитель восстания 
Акай Кусюмов собирался устроить 
«збор» с бескомпромиссным реше-
нием: «…чтоб которые башкир-
цы и татара не пойдут воевать, то 
станем их рубить»21. По этой при-
чине к восставшим башкирам, под 
угрозой смерти и разорения, при-
соединились, например, ясачные 
татары из деревни Новый Тимяр-
ган Казанского уезда; позднее они 
бежали в свои деревни. Хотя быва-
ли случаи, когда жесткое противо-
стояние завершалось примирением 
обеих сторон. Служилые татары 
д.Колтаево Казанской дороги, уз-
нав, что «…башкирцы хотят их ру-
бить… всею деревнею… выехали 
на Казанскую дорогу. А на другой 
день… с оными башкирцами поми-
рились и шертовали, и Куран цело-
вали, что им быть обще и воевать 
русских людей»22.

Осенью 1735 г. восстание вре-
менно пошло на спад. Однако 

повстанческая деятельность та-
тарского населения не осталась 
без внимания властей. Генерал-
лейтенант А.И.Румянцев (на него 
Сенат возложил подавление вос-
стания), будучи в Мензелинске 
осенью 1735 г., доносил в Петер-
бург: «А здесь башкирцов в набе-
гах и у зажигания сел и деревень, 
хотя и было, однако ж очень мало, 
а более наши ясашные татара, ко-
торые, оставя свои дома, и к ним 
отъехали…»23 Тайный советник 
Ф.В.Наумов предложил Сенату ве-
шать схваченных повстанцев татар 
и других «бунтовщиков», аресто-
ванных в последующем, «на страх 
протчим бунтовщикам» в местах, 
где их поймали; татарские деревни 
Казанского уезда, бывшие в «со-
гласии» с повстанцами «…отвесть 
от линии дале и поселить к Казане 
ближе, учиня им наказание»24. 

Таким образом, часть татар вол-
го-уральского региона, обладая 
значительным потенциалом про-
теста, приняла активное участие в 
повстанческом движении в 1735 г. 
Мотивы их выступлений, несмотря 
на определенную отдаленность от 
требований восставших башкир, 
были обусловлены не только недо-
вольством царской политикой в со-
циально-экономической и конфес-
сиональной сферах, но и усилени-
ем башкиро-татарских отношений 
в первой половине XVIII в. 
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Аннотация: В статье освещаются некоторые исторические моменты, связанные с 
участием татар волго-уральского региона в башкирском восстании в 1735 г. Внимание 
уделено правительственной политике по отношению к татарам, их миграции в При-
уралье, взаимодействию татар и башкир в регионе, повстанческой деятельности татар.

Ключевые слова: татары, башкиры, Среднее Поволжье, Приуралье, Казанский 
уезд, Уфимский уезд, башкирские восстания, башкирское восстание 1735–1736 гг.

Abstract: The article highlights some historical moments related to the participation of 
the Tatars of the Volga-Ural region in the Bashkir uprising in 1735. Attention is paid to gov-
ernment policy towards the Tatars, their migration in the Urals, the interaction of the Tatars 
and Bashkirs in the region, and the rebel activity of the Tatars.
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